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Abstract. The author studies the phenomenon of prizonization distinguished on the basis of essential and
stable properties of Soviet and post-Soviet culture. To consider the processes of prisonization the model of
M. Foucault is still thought quite relevant. According to Foucault, criminal culture is marginalized, squeezed to the
outer colony whenever possible. From the point of view of M. Foucault and the Chicago school of sociology
studying segregation and zoning principles in the city, prison is a marginal space. It is forced out of official culture,
and social prison practices are considered unacceptable “on the outside”. Housekeeping of Siberian cities was
organized in a different mode: not being able to reject the criminal culture, society went the way of its processing,
connection with the official culture. The article analyzes a significant number of sources telling about the fusion of
official and criminal culture in the Siberian text. “Notes from the Dead house” by F. M. Dostoevsky, “Prison Camp:
Notes of the Warden” by S. D. Dovlatov, “Kolyma stories” by V. Shalamov, as well as the modern domestic chanson
of “Siberian” origin, equally contain a reference to the transition of convict, criminal culture beyond the prison
walls. At the level of methodology this study allows us to test the research tools of postcolonialism in Criminal
Studies – a research direction that has not yet been fully determined even in Western humanitarianism. The proximity
of official and criminal culture gave rise to a special discourse, which can be considered in the optics of hybrid
culture H. Bhabha. The methodology developed within the boundaries of the postcolonial approach opens up
opportunities for analyzing the current social and cultural situation in Siberian cities.

Key words: prizonization, criminal culture, criminal studies, hybrid culture, postcolonial studies, Siberia,
Siberian cities.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен призонизации, выделяемый на основе существенных
и устойчивых свойств советской и постсоветской культуры. Для рассмотрения процессов призонизации
достаточно релевантной до сих пор представлялась модель М. Фуко, согласно которому криминальная
культура маргинализируется, отторгается и по возможности вытесняется официальной культурой. С точ-
ки зрения М. Фуко и чикагской социологической школы, изучающей сегрегацию и принципы зонирова-
ния в городе, тюрьма – это маргинальное пространство. Она вытесняется из официальной культуры,
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а социальные тюремные практики считаются недопустимыми «на воле». Складывание быта сибирских
городов проходило в ином режиме: не имея возможности отторгнуть криминальную культуру, общество
пошло по пути ее переработки, соединения с официальной культурой. В статье приводится анализ значи-
тельного количества источников, повествующих о сплаве официальной и криминальной культуры в си-
бирском тексте. «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, «Зона: Записки надзирателя» С.Д. Дов-
латова, «Колымские рассказы» В. Шаламова, а также современный отечественный шансон «сибирского»
происхождения в равной степени содержат отсыл к выходу каторжной, криминальной культуры за преде-
лы острожных стен. На уровне методологии это позволяет апробировать в criminal studies – направлении
исследований еще не до конца закрепившегося даже в западной гуманитаристике – исследовательский
инструментарий постколониализма. Соседство официальной и криминальной культуры породило особый
дискурс, что может быть рассмотрено в оптике гибридной культуры Х. Бхабха. Методология, разработан-
ная в границах постколониального подхода, открывает возможности для анализа современной социальной
и культурной ситуации в сибирских городах.

Ключевые слова: призонизация, криминальная культура, criminal studies, гибридная культура, постко-
лониальные исследования, Сибирь, сибирские города.

Термин «призонизация» происходит от
английского prison (тюрьма), он вполне ясен и
в русском словоупотреблении из-за заимство-
ванного ранее слова зона (от греч. жюнз –
«пояс»). Призонизацией города можно считать
влияние языковых, поведенческих норм тю-
ремного, лагерного быта на культуру совре-
менной урбосистемы. Еще в 60-е гг. XX в. в
обычном языке широкое распространение по-
лучили выражения: «большая зона» (воля),
«малая зона» (тюрьмы и лагеря). Проявлен-
ность процессов призонизации в нашей стра-
не такова, что сам термин приобретает здесь
особое содержание. Ведь часть населения в
прямом, а не переносном смысле живет зо-
ной и при зоне. Названия множества городов
за Уральским хребтом имеют весьма харак-
терные местные «расшифровки», такие как
Омск – «Отдаленное Место Ссылки Катор-
жников» (Отдаленное Место Сибирской Ка-
торги), Томск – «Таежное Место Сибирской
Каторги». В исследовании «Формирование ре-
гиональной идентичности в современной Рос-
сии» Н. Петров обозначил специфику россий-
ских регионов: в отличие от североамерикан-
ских штатов, не имеющих официальных сим-
волов (животного, растения, девиза), у россий-
ских регионов есть прозвища, однозначно свя-
зываемые общественным сознанием с тем
или иным регионом. Согласно Н. Петрову про-
звище Иркутской области «во глубине сибир-
ских руд», Магаданской области – «Зэкия»,
«Колыма», республики Бурятия – «Острог»,
республики Мордовия – «Мордовские лаге-
ря» [Гельман, Хопф (ред.) 2003, 171–173].
В каждом крупном городе за Уралом к цент-

ральным улицам жмется свое «Чебью» (по-
селок, описанный в воспоминаниях С. Довла-
това), с собственными нормами и обычаями.
Описывая быт поселка, Довлатов констати-
ровал «идейный баланс нашего государства,
раскинувшегося по обе стороны лагерных за-
боров»: «Половина его населения – сезонники
из бывших зеков. Люди, у которых дружба и
ссора неразличимы по виду. Годами они тя-
нули срок. Затем надевали гражданское тря-
пье, двадцать лет пролежавшее в каптерках.
Уходили за ворота, оставляя позади холодный
стук штыря. И тогда становилось ясно, что
желанная воля есть знакомый песенный реф-
рен, не больше. <…> В результате поселок
жил лагерным кодексом. Население его ще-
голяло блатными повадками. И даже третье
поколение любой семьи кололось морфином.
А заодно тянуло «дурь» и ненавидело кон-
войные войска. И не стоило появляться здесь
выпившему чекисту. Над головой его, увен-
чанной красным околышем, быстро собира-
лись тучи. За спиной его хлопали двери. И хо-
рошо, если парень был не один…» [Довла-
тов 2006, 54–55]. Схожие нормы жизни отли-
чают омские «Чикаго»,  «Нефтяники»,
«Амур», «Северные», «Порт-Артур», «Ста-
линск», «Сахалин» (неофициальные названия
омских районов).

Общим местом при рассмотрении про-
явлений призонизации в больших городах в за-
рубежном и отечественном социально-гума-
нитарном знании является изучение субкуль-
тур городских гетто, акцентуация смыслов
отсечения, обособления, противостояния. При-
мером такого исследования является работа,
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проделанная А. Олейником и направленная на
выявление норм и принципов функционирова-
ния тюремного сообщества [Олейник 2001].
Таким образом, колония, как и гетто, стано-
вится своеобразной внутренней социально-
культурной антитезой постмодернистки пони-
маемому современному городу, сосредоточи-
ем протестной антикультуры, отношение к
которой в полной мере реализовано в симво-
лике белой бетонной стены, отделяющей
13 район Парижа от остального города в ху-
дожественном фильме «13 район», сценарис-
том которого выступил Люк Бессон.

Исследовательские проблемы, связан-
ные с увеличением преступности, всегда были
востребованы в академических кругах. Воп-
росы призонизации рассматриваются в ста-
тье Б.Д. Маккэнна, где он выявляет, как тюрь-
ма повлияла на «The Movement for Black
Liberation» (Движение за освобождение «цвет-
ных») [MacCann 2018]. Шо Шигиока выявля-
ет, как плохое поведение в школе коррелирует
с попаданием в тюрьму [Shigeoka 2018].

На стыке game studies и postcolonial
studies рождаются интересные исследователь-
ские проекты, осмысляющие репрезентацию
дискурса власти, идентичности в пространстве
компьютерной игры. П. Мартин [Martin 2018]
изучает, как в японских компьютерных играх
отражаются представления о расе, цвете кожи
и т. п. П. Мартин проводит идею о том, что в
связи с отличием цвета кожи японцев они
очень специфическим образом, отличным от
европейцев и американцев, изображают лю-
дей с черным и белым цветом кожи. Это наи-
более ярко репрезентируется в компьютерных
играх, где эта разница восприятия антрополо-
гических отличий становится наглядной. На-
пример, К. Леван, С. Даунинг [Levan, Downing
2019] изучают симуляцию побега из тюрьмы
в компьютерной игре. Игрок предстает в роли
заключенного, который находится под наблю-
дением охраны и должен сбежать из тюрь-
мы. Симуляция в виртуальной реальности дис-
циплинарного пространства и интерес к такой
игре со стороны свободных граждан являет-
ся показательным. По нашему мнению, это
демонстрирует процессы проникновения дис-
курса и практик тюремной культуры в «сво-
бодную» культуру, что порождает простран-
ства смешения дискурсов и практик обеих

культур. Изучение компьютерных игр с пози-
ции постколониального поворота демонстри-
рует, как в массовую культуру проникают
темы колонии и тюрьмы.

Осмысление дискурса тюремной культу-
ры, его отражение в массовой культуре мы
находим в статье Л. Спида [Speed 2019]. Он
анализирует «Prison Songs» («Тюремные пес-
ни»), первый документальный мюзикл в Ав-
стралии о тюрьме. Постановка основана на
документальных источниках информации и
рассказах самих заключенных. Нарратив об
опыте участников проекта обретает художе-
ственное выражение в песнях, танцах и т. п.
В данном контексте также является интерес-
ным спектакль «Коробка: Черная комедия»
Маркуса Гардли, для организации которого
стремятся привлечь местные маргинальные
сообщества, демонстрирующие дезадаптивное
поведение, для того чтобы они смогли в худо-
жественной форме объективировать свой не-
гативный опыт и в дальнейшем осмыслить его.

Гипотеза исследования, предлагаемая
авторами данной статьи,  заключается в том,
что сибирская призонизация не локализована,
как явление она наблюдается в социальном и
культурном пространстве большого города,
пронизывая все его уровни, системы, функци-
ональные зоны без исключения. Тюрьмы, тю-
ремный быт вплетены в историю сибирских
городов, являются ее неотъемлемой частью,
которая, даже будучи изолирована в дискур-
се, проявляется в «народной» расшифровке
сложившихся топонимов, городской символи-
ки. На карту любого сибирского города мо-
жет быть нанесена карта исправительных ко-
лоний (далее – ИК) УФСИН России.

Цель исследования – выявить и теоре-
тически описать механизмы функционирова-
ния призонизации в сибирских городах как
формы гибридной культуры.

В качестве методологии в исследова-
нии применяется постколониальный подход,
позволяющий осмыслить трансформацию
дискурса призонизации в рамках официаль-
ной культуры.

История сибирских городов, создавав-
шихся вокруг крепостей, включавших в себя,
в том числе и гауптвахты, тюрьмы, бараки
каторжан с самого начала подразумевала
включенность тюремной специфики в город-
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скую повседневность. Так осваивалась и за-
селялась Сибирь. Примером здесь может
послужить история омского острога, изначаль-
но находящегося на территории Омской кре-
пости. По мере того как ветшали ее деревян-
ные здания и строились каменные, «Мертвый
дом», описанный Ф.М. Достоевским, сначала
переехал в здание в степном бастионе крепо-
сти, а после – в отдельный тюремный замок,
строительство которого было завершено в
1859 году. Если следовать описанию рожде-
ственской службы в «Записках из Мертвого
дома», то в остроге не было домового храма:
«Между тем в военной казарме приготовля-
лись к принятию священника. Эта казарма
была устроена не так, как другие: в ней нары
тянулись около стен, а не посредине комнаты,
как во всех прочих казармах, так что это была
единственная в остроге комната, не загромож-
денная посредине. Вероятно, она и устроена
была таким образом, чтоб в ней, в необходи-
мых случаях, можно было собирать арестан-
тов. Среди комнаты поставили столик, накры-
ли его чистым полотенцем, поставили на нем
образ и зажгли лампадку. Наконец пришел
священник с крестом и святою водою. Помо-
лившись и пропев перед образом, он стал пе-
ред арестантами, и все с истинным благого-
вением стали подходить прикладываться к
кресту. Затем священник обошел все казар-
мы и окропил их святою водою» [Достоевс-
кий 2008, 169]. В каменном тюремном замке
уже была запланирована домовая церковь.
В «Справочной книге Омской епархии» Иоан-
на Голошубина упомянута «Скорбященская
церковь» при Омском тюремном замке, пост-
роенная в 1860 г. и помещающаяся на втором
этаже трехэтажного здания. Церковь была с
одним престолом, освященным в честь ико-
ны Божьей Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость». Автор справочника пишет, что в тюрь-
ме есть школа для взрослых заключенных
мужчин, учитель которой получает 350 руб. в
год от Тюремного Комитета, при тюрьме дей-
ствует приют для арестантских детей, где они
воспитываются и обучаются грамоте. В те-
чение года в церкви бывает до 10 крещений,
3 браков и 16 погребений [Голошубин (ред.)
1914, 34]. Тюремный замок, даже огорожен-
ный от внешнего мира трехметровой стеной,
выступал одним из градообразующих мест, с

обширным хозяйством, не только притягива-
ющим к себе местное население, но и форми-
рующим местное население, как следует из
сохранившихся метрических книг. В советс-
кое время в постоянно перестраивающемся тю-
ремном замке находилась ИТК-5. В 1994 г. его
территория и помещения были закреплены за
следственным изолятором. Находящиеся на
пересечении центральных улиц города, Орд-
жоникидзе и Кемеровской, строения быв-
шего тюремного замка, помнившие Ядринце-
ва и Потанина, органично вписаны в городс-
кой ландшафт территории, сформировавшей-
ся вокруг них. Если Омск – уездный город
строился вокруг появившегося благодаря им-
ператорскому указу тюремного замка как
одного из ключевых элементов городского
пространства, то Омск – промышленный го-
род создавался, в том числе и усилиями зак-
люченных омских колоний.

В советское время существование по-
яса ГУЛАГ, проходящего через всю Сибирь
(Омск, Караганда, Новосибирск, Красноярск,
Иркутск), только усилило эту зависимость,
если брать в расчет ограничения по терри-
ториальной мобильности бывших заключен-
ных (особенно во время Великой Отечествен-
ной войны и по ее окончанию). В г. Омске в
1930-е гг. существовали два крупных подраз-
деления Главного управления мест заключе-
ния (ГУМЗ) – «Омскстрой» и «ОмЛАГ», ко-
торые занимались эвакуацией промышленных
предприятий из центральной России и органи-
зацией военной промышленности на местах.
В Омске для выполнения военных заказов от-
крывались новые колонии, которые изготав-
ливали военное снаряжение, деревянную тару,
гранаты, мины и другую продукцию. В авгус-
те 1943 г. на базе гаражей ОмЛАГа, который
был ликвидирован, создана ИТК-6, одна из
старейших действующих в г. Омске колоний.
Гаражи за какой-то месяц стали полноценны-
ми цехами. В сентябре 1943 г. ИТК-6 присту-
пила к выпуску спецтары для мин, которые
производились до самого окончания Великой
Отечественной войны.

При современной застройке сибирских
городов, росте и развитии их урбоструктуры
учреждения ИТК оказываются островами
внутри городской агломерации, вокруг кото-
рых расположены промышленные предприя-
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тия, селитебная зона жилых домов, торговых
комплексов, учреждений культуры, как, напри-
мер, вокруг ИК-6 в г. Омске, находящийся на
улице 3-й Разьезд, связанной с центральной
для города улицей Лермонтова, в пешей дос-
тупности от нее по улице 27 Линия находится
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской об-
ласти. Известная благодаря вниманию пра-
возащитников к деятельности учреждения
ИК-7 УФСИН России по Омской области
[Громова web; В Омске... web] находится в
пешей доступности от улицы Нефтезаводской,
на которую выходят два корпуса Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Дос-
тоевского.

Сибирским городам свойственна ин-
культурация каторжного нарратива, проявля-
ющаяся в выделении памятных мест связан-
ных с известными сибирскими «сидельцами»,
построении экспозиций провинциальных му-
зеев. В архитектурном комплексе Тобольс-
кого кремля особое место занимает «тюрем-
ный замок», на базе которого функционирует
Музей Сибирской каторги и ссылки. По ин-
формации с официального сайта музея: «В хо-
де экскурсии туристы знакомятся с бытом
арестантов дореволюционного и советского
периодов, самые смелые гости могут спус-
титься в мрачное подземелье, сохранившее
гнетущую атмосферу заточения. Если вас не
пугают рассказы и легенды о призраках,
станьте нашим гостем в хостеле “Узник”,
расположенном в самом центре Тюремного
замка. Посетители могут приобрести фир-
менные сухари и сувениры в тюремной лав-
ке, согреться в чайной “По кругу”, сделать
памятные снимки в фотозоне» [Тюремный
замок web]. Омский государственный лите-
ратурный музей имени Ф.М. Достоевского
предлагает посетителям посидеть на лавках
каторжного барака, центральное место экс-
позиции «Достоевский и Сибирь» занимают
ножные кандалы, сайт музея объясняет при-
чину такого решения: «Художественное ре-
шение каждого зала акцентирует главную
идею экспозиции: показать путь духовных
исканий Ф.М. Достоевского сквозь мрак ис-
пытаний омской каторги к Горнему свету
веры» [Омский государственный литератур-
ный музей имени Ф.М. Достоевского web].
Томский мемориальный музей «Следствен-

ная тюрьма НКВД» выступает с проектом
«восстановления части расстрельного под-
земного тоннеля и включения его составной
частью Мемориального музея, что позволит
значительно расширить выставочно-экспози-
ционные и функциональные возможности Му-
зея» [Мемориальный музей «Следственная
тюрьма НКВД» web], становится площадкой
для концентрации информации о находивших-
ся в Томской области «почтовых ящиках»,
закрытых административно-территориаль-
ных образованиях (ЗАТО), таких как город
Северск (Томск 7) [Город за «колючкой»
web]. 8 июля 2014 г. в г. Тюкалинске Омской
области главами муниципальных образова-
ний семи районов Омской, Тюменской и Но-
восибирской области была учреждена Ассо-
циация межмуниципального сотрудничества
«Сибирский тракт», в качестве межрегио-
нального туристского проекта «Сибирский
тракт» включает в себя четыре действую-
щих туристско-экскурсионных маршрута. По
информации с сайта проекта в ходе экскур-
сии «Уездный город Тюкалинск» планирует-
ся посещение комплекса зданий городской
тюрьмы, интерактивная экскурсия «Путь ка-
торжан и Музей истории Московско-Сибирс-
кого тракта» предполагает кандалы, робу, со-
провождение охраны, а автобусно-пешеход-
ный маршрут «Омск – Тюкалинск» предла-
гает переодевание в арестантские робы, кан-
далы [Сибирский тракт web].

Особенно интенсивно процессы призо-
низации происходят в молодежной среде, где
это часто носит характер ролевой игры.
Мысленно примерить на себя «робу» сидель-
ца, эмоционально пережив возможность рас-
ставания со свободой, предлагает городс-
кой шансон, точнее его гибридные формы,
в которых уже нельзя точно определить
жанр композиции. Достаточно показатель-
ны здесь популярные на youtube.com треки
омских исполнителей: «Вот так я и писал»
Жени Сибиряка, описывающий попадание «в
лагеря» студента университета, уступивше-
го место за рулем нетрезвой одногруппни-
це; «За черлакских пацанов» Игоря Саха-
лина, представляющий рабочий поселок в
Омской области местом, где жизнь течет
исключительно в понятиях призонизирован-
ной культуры.
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Если придерживаться точки зрения пси-
хологии, то открытость культуры тюремной
теме может быть объяснена по аналогии с
открытостью несформированной личности
адаптивной или биологической агрессии. По по-
воду биологической агрессии написано и ска-
зано достаточно много. Так, Л. фон Берталан-
фи находил в человеческой психике биологи-
ческие задатки деструктивного поведения, а
потому считал адаптивную агрессию есте-
ственной и невинной [Берталанфи 1969, 41–44].
В этом же направлении мыслил Э. Фромм,
считавший, что в человеческой природе скры-
ваются особые потребности, базирующиеся
на конфликте, врожденном человеку противо-
речивом стремлении одновременно и к безо-
пасности, и к свободе жизненного выбора
[Фромм 2008, 138–139]. Ощущение безопас-
ности вызывает тревогу несвободы, ощуще-
ние свободы грозит интенсивным пережива-
нием отсутствия безопасности. Между безо-
пасностью и свободой может быть помеще-
но и описано большинство экзистенциалов, на
которых строится современная философская
антропология: страх, скука, тоска, тошнота,
наслаждение, ужас. Проходя через них, испы-
тывая в той или иной форме экзистенциалы
как переживания, человек по-своему адапти-
руется в мире, научается жить между безза-
щитной свободой и защищающей необходимо-
стью. Насколько этот подход может быть
спроецирован на призонизированную культу-
ру? Мы признаем, что призонизированная куль-
тура пронизана агрессией, ей присущи адап-
тивные качества; примеры городского шан-
сона полны переживаемых экзистенциалов.
Однако более перспективной объяснительной
схемой нам представляется методология
М. Фуко.

С точки зрения М. Фуко и чикагской со-
циологической школы, изучающей сегрегацию
и принципы зонирования в городе, тюрьма –
это маргинальное пространство [Фуко 2016].
Она вытесняется из официальной культуры, а
социальные тюремные практики считаются
недопустимыми «на воле». Однако, как пока-
зывают приведенные нами выше примеры,
длительное сосуществование двух культур,
при котором официальная культура не вытес-
няет криминальную культуру во внешние ко-
лонии (например, как это происходило в Евро-

пе), а вынуждена мириться с ней в колониях
внутренних, создавая внутри страны простран-
ства изоляции, вызывает к жизни феномен
гибридной культуры, самым причудливым
образом включая в себя практики обеих. Ис-
торический опыт Западной Европы демонст-
рирует, как маргинальные элементы вытес-
нялись из страны посредством переселения в
подвластные колониальные страны, таким
образом, создавались внешние колонии. Оте-
чественный опыт отличает иной способ взаи-
модействия с маргиналами: в связи с наличи-
ем больших просторов люди выселялись в
отдельные области или поселения на перифе-
рии, что создавало внутренние колонии, кото-
рые неизбежно влияли на официальную куль-
туру, меняли ее, способствовали формирова-
нию гибридных форм культуры.

Тема гибридной культуры традиционно
связывается с дискурсом о национальной и
культурной идентичности. Тексты, написанные
с использованием методологии postcolonial
studies, анализируют проблемы идентифика-
ции человека, попавшего в пространство чу-
жой культуры. Postcolonial studies, возникшие
как критическая теория, акцентирующая вни-
мание на наличии господства и подчинения в
культуре, оказала влияние на методологию
философии и теории культуры. Исследовате-
ли деконструируют колониализм и его власт-
ные образы и пытаются воссоздать самобыт-
ный облик подчинявшейся культуры или со-
циальной группы. Дискурс постколониализма
вызвал к жизни два связанных между собой
явления, часто воспринимаемых как противо-
положные: акцент на разграничение и размы-
вание границ между странами, культурами,
расами, классами, гендерными ролями. Все
это не могло не обострить проблему поиска
идентичности и устойчивых оснований соб-
ственной самости. Акцент на границе в вос-
приятии культуры проявляется в демонстра-
ции отличий, обособляющих культуру от про-
чих, ее уникальность при таком подходе исхо-
дит не от культурного ядра, а от культурного
предела. В postcolonial studies борьба сообще-
ства за свою самобытность в пространстве
рухнувших империй осмысляется прежде все-
го как попытка отстоять свою идентичность
в дискурсивном пространстве. Концепты на-
ции, расы, локальных образов культуры, со-
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бранные под влиянием и при участии «метро-
полии», деконструируются подготовленной в
«метрополии» национальной интеллигенцией;
проблематизируются вопросы языков культу-
ры и способов их функционирования.

Понятие гибридной культуры вводит в
своих работах Х. Бхабха [Bhabha 2004]. Ее
формирование происходит на границе с доми-
нирующей и колонизируемой культурой. В ходе
колонизации коренная культура вынужденно
трансформируется, подстраиваясь под куль-
туру империи. Вновь сформированная культура
отличается и от культуры «метрополии» и от
исконной культуры, она приобретает черты
гибридности, так как формируется на стыке
двух культур в пространстве диалога и подав-
ления и впитывает в себя дискурсы и практи-
ки разных культур. Понятие гибридной куль-
туры используется для объяснения моделей
поведения, формирующихся в результате миг-
раций в ситуации мультикультурализма. Раз-
рыв репрезентаций идентичности в рамках
гибридной культуры порожден тем, что чело-
веку приходится переключаться с одной сис-
темы ценностей на другую. Примером носи-
телей гибридной идентичности являются миг-
ранты, беженцы, представители диаспор и т. п.

Гибридизация культуры продуктивно ос-
мыслялась Х. Бхабха в концептах «другая
нация», «другая страна». В работе «The
Location of Culture» [Bhabha 2004] он исполь-
зует такие понятия, как мимикрия, интерсти-
ция, гибридность и ограниченность, чтобы
утверждать, что культурное производство все-
гда наиболее продуктивно, когда оно амбива-
лентно. При всех вызовах, стоящих за терми-
ном «призонизация», мы рискнем предполо-
жить в нем не только проблему, но и возмож-
ность для Сибирского региона. Замечая, как
провинциальные музеи Сибири начинают ис-
пользовать тему «кандалов», мы не стремим-
ся подчеркнуть этим усугубляющиеся смыс-
лы их маргинализации в «оптике» Х. Бхабха,
мы скорее предполагаем здесь поиски точек
соприкосновения разных культурных практик.
Западная культура крупных городов, вытал-
кивающих из себя гетто, – это культура рас-
щепленная и дискретная: «Расщепление пред-
ставляет собой сложную стратегию защиты
и дифференциации в колониальном дискурсе.
Два противоречивых и независимых отноше-

ния населяют одно и то же место: одно учи-
тывает реальность, другое находится под вли-
янием инстинктов, которые отделяют эго от
реальности. Это приводит к появлению мно-
жественных и противоречивых убеждений.
Объясняющий момент множественного убеж-
дения является одновременно и защитой от
беспокойства о различиях, и сам по себе яв-
ляется продуктом дифференциации» [Bhabha
2004, 132]. Однако в отличие от западных го-
родов культура сибирских городов в большей
степени однородная.

Трактовка проникновения дискурса коло-
нии и тюрьмы в дискурс «свободной», «доми-
нантной», «официальной» культуры как процес-
са формирования гибридной культуры нам
представляется уместной. Постколониальный
дискурс давно вышел за рамки осмысления
исключительно вопросов нации. Постколони-
альная оптика выступает своеобразным «все-
общим» для многих «особенных» маргиналь-
ных дискурсов современности. Ряд исследо-
ваний использует постколониальную оптику
для выявления власти и подчинения в культу-
ре, для осмысления шаблонов восприятия дру-
гой культуры.

Деконструкция и маргинальность – ба-
зовые понятия философии М. Фуко – удале-
ны от «колониальной» темы. Между тем
именно идеи М. Фуко и Ж. Деррида были взя-
ты на вооружение открывателями постколо-
ниализма, увидевшими в их текстах ответы
на свои вопросы. Прежде всего, деконструк-
ция как прием, заимствованный у Ж. Дерри-
да, был применен к образам и идентичнос-
тям, сопряженным с концептами нации, расы,
Востока, Запада, империи, метрополии, коло-
нии. Апробированный М. Фуко прием анали-
за институтов власти и систем подавления по-
стколониальными исследователями перено-
сится на отношения господства и подчине-
ния в культуре во множестве вариантов. Даже
в непериферийных культурах объяснительный
потенциал приема Фуко позволил найти внут-
реннюю периферию. То, что вытесняется из
современности как неактуальное или «враж-
дебное», вызывающее «опасения», стано-
вится внутренней периферией в постколони-
альных исследованиях. Принципы воплоще-
ния такого вытеснения могут быть различ-
ны: от политкорректности, маргинализации,
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музеификации отдельных травмирующих па-
мять событий до критики «цветным феминиз-
мом» западного феминизма. Призонизация в
данном контексте трактуется как сосуще-
ствование на границе, в одном пространстве
региона тюремной культуры и «свободной»
массовой культуры. Тюрьма и тюремный дис-
курс не изолированы в пространстве города,
несмотря на то что заключенные изолирова-
ны от общества. Тюремный дискурс, будучи
маргинальным, тем не менее проникает в про-
странство массовой культуры, создавая гиб-
ридные идентичности. Анализ призонизации
демонстрирует, что гибридные формы куль-
туры возникают не только на границе с дру-
гой нацией, другим государством, но и вскры-
вают наличие границ внутри города, несмот-
ря на то что эти границы уже перестали быть
непроницаемыми.

На наш взгляд, попытки сибирских го-
родов дистанцироваться от своей колониаль-
ной истории, в контексте которой мы объяс-
няем появление призонизации как феномена,
обречены на неудачу. Призонизация затронула
социальную, экономическую, культурную
жизнь сибирских городов, ее маркеры вклю-
чены в разговорный язык и индивидуальные
жизненные стратегии. Возможно, если при-
зонизацию нельзя преодолеть, ее можно ис-
пользовать? Мы видим, как музеи сибирс-
ких городов пытаются привлечь посетителей
обращением к тюремной и колониальной
теме. Мы видим, как колониальная и тюрем-
ная тема сплетаются в общем дискурсивном
пространстве освоения Сибири. Очевидно,
что методологическая адаптация постколо-
ниальных исследований к Сибирской теме,
например, как в работе В. Проскуриной, где
анализируется «западный» (колониальный)
взгляд на Сибирь [Проскурина 2017], позво-
лит внести ясность и в тюремную, острожную
тему. Учитывая успехи, достигнутые быв-
шими внешними колониями Европы в эконо-
мическом, социальном, культурном строи-
тельстве, мы предполагаем возможность
развития и продуктивного использования си-
бирскими городами (в том числе и своей при-
зонизированной истории), ведь их социально-
экономическая специфика в понятии «гибрид-
ная культура» наконец-то приобрела адекват-
ное ей терминологическое воплощение.
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