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Аннотация. В статье предлагается развитие культурологического дискурса городского текста русской 

культуры на материале поэзии русского музыкального рока с позиций культурно-антропологического, 

культурфилософского, семиотического, герменевтического, структурно-функционального подходов. Основная 

задача – осмысление ключевых составляющих городского текста, складывающегося в художественной 

рефлексии авторов и исполнителей русского рока конца XX века – начала XXI века. Эмпирический материал 

исследования составил обширный корпус текстов музыкальных композиций репрезентативных авторов и 

исполнителей, а именно групп «Аквариум», «Алиса», «Ария», «Браво», «Ва-Банк», «ДДТ», «Кафе», «Король и 

шут», «Крематорий», «Монгол Шуудан» «Несчастный случай», «Ночные снайперы», «Сурганова и Оркестр», 

«Танцы-минус», исполнителей В. Бутусова, А. Иванова, П. Кашина и др. Научная значимость статьи 

реализована методологически, через предложенный культурологический интегративный алгоритм анализа 

городской образности поэзии русского рока. Научная значимость представлена также целенаправленным 

выявлением основных структурных уровней и изучением составляющих городского текста поэзии русского 

рока. Представлены результаты культурологического, семиотического, структурно-функционального анализа 

городского текста поэзии русского рока. Выявлены буквальный, личностный, историко-культурный, 

социокультурный, духовно-нравственный, символический уровни его организации. Зафиксирована 

трансформация дихотомии «Москва – Петербург» через ее преодоление. Определены алгоритмы эстетического 

освоения и развития городского текста русской культуры авторами и исполнителями русского музыкального 

рока: актуализация, интерпретация, игра, интертекст, ирония, постирония. Городской текст поэзии русской рок-

культуры осмыслен как интегративная, постоянно развивающаяся и трансформирующаяся система знаков и 

кодов города, обладающая признаками интертекста и метатекста. 
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Abstract. The article shows the development of cultural discourse in russian urban text based on the russian rock 

lyrics from the perspective of cultural anthropological, cultural-philosophical, semiotic, hermeneutic, structural-

functional approaches. The main task is to understand the key components of the urban text, formed in the artistic 

reflection of the russian rock authors and performers of the late XX – early XXI centuries. The empirical material for 

this study includes an extensive corpus of lyrics by such popular musicians and groups as Aquarium, Alice, Aria, Bravo, 

Va-Bank, DDT, Cafe, King and Jester, Crematorium, Mongol Shuudan, The Misadventure, Night Snipers, Surganova 

and Orchestra, Dances Minus, and such performers as V. Butusov, A. Ivanova, P. Kashina, and others. The scientific 

significance of the article is realized methodologically, through the proposed cultural integrative algorithm for analyzing 

the urban imagery of russian rock poetry. The author also focuses on identifying the main structural levels and studies 

urban text components of russian rock. The following levels are identified: literal, personal, historical, cultural, 
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sociocultural, spiritual, moral, and symbolic. The transformation is recorded of «Moscow – Petersburg» dichotomy 

through its overcoming. The following are algorithms of aesthetic understanding and development of the russian urban 

text by russian rock musicians described in the article: actualization, interpretation, play, inter-text, irony, post-irony. 

The urban text in the poetry of russian rock culture is seen as an integrative, constantly developing and transforming 

system of city signs and codes with features of inter-text and meta-text. 

Key words: city; russian rock; russian rock poetry; urban text; universe; meta-text 

For citation: Letina N. N. Urban text of Russian rock-culture poetry. Verhnevolzhski philological bulletin. 

2023;(2):213–220. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_2_33_213. https://elibrary.ru/OQQGYL 

 

Введение 

Город – «место рождения» отечественной му-
зыкальной рок-культуры, независимо от продол-
жающихся дискуссий в отношении нескольких 
претендентов на статус родины русского рока. 
Город – непосредственная социокультурная сре-
да бытования отечественной музыкальной рок-
культуры, актуальная несмотря на растущую 
экспансию нивелирующего географические и 
пространственные границы сетевого формата. 
Город – непрестанно актуализируемый топос, 
образ и самостоятельный персонаж комплекса 
текстов отечественных рок-исполнителей и авто-
ров. Обратимся к осмыслению городского текста 
в творческой рефлексии репрезентативных оте-
чественных поэтов (и исполнителей) русского 
рока конца XX века. 

Методы исследования: культурологическая 
интеграция семиотического и культурно-
антропологического подходов, структурно-
функционального и семантического анализа, 
герменевтики, текстологического анализа ком-
плекса текстов авторов и исполнителей отече-
ственной рок-музыки в различных его версиях.  

Результаты исследования 

В поэзии отечественных рок-исполнителей и 
авторов городская образность складывается в 
городской текст – систему знаков, «осмыслен-
ных высказываний, … объединенных общей те-
мой» [Энциклопедия…], имеющую структуру, 
смысловую цельность и функционал. 

Сразу отметим: указанная система является 
открытой, допускает индивидуальные ее вариа-
ции в персональном опыте и конкретных произ-
ведениях и развивается за счет них. Развитие го-
родского текста русского рока происходило и 
происходит в соответствии с алгоритмом дина-
мики художественных текстов, установленной 
М. Ю. Лотманом, которая «с одной стороны, 
направлена на повышение их целостности и им-
манентной замкнутости, а с другой, на увеличе-
ние внутренней семиотической неоднородности, 
противоречивости произведения, развития в нем 
структурно-контрастных подтекстов» [Лотман, 

1992, с. 130]. 
Признавая бесспорную значимость для музы-

кальной культуры, в том числе для отечествен-
ной рок-музыки, музыкальной и исполнитель-
ской составляющей («исполнение – это и есть 
текст» [Кандаурова]), в данной статье мы сосре-
доточимся на закрепленной в слове вербальной 
эмпирике непосредственных текстов русского 
рока. Предлагаемый методологический ракурс 
допускает, что «рок-поэзия может восприни-
маться и рассматриваться как просто поэзия» 
[Доманский, 2023, с. 7]. При этом интегративный 
культурологический подход, привлекающий 
комплекс теоретико-методологический интен-
ций, является сообразным тому взаимодействию 
городского текста русского рока с контекстом, 
который, подобно спектру актуальных для оте-
чественной культур-философской рефлексии 
«кентавр-проблем» [Тощенко], «порождает мно-
жество неожиданных конфигураций, которые 
поражают необычностью по сравнению с тради-
ционными культурными ценностями» [Злотни-
кова, Киященко, 2015, с. 213]. 

На уровне макроструктуры городской текст по-
эзии русского рока во многом определяется дихо-
томией мыслимого и реального его измерений. 

Состав упоминаемых реальных городов в го-
родском тексте русского рока включает преиму-
щественно Москву, Петербург, Вавилон, Иеру-
салим, эпизодически – Свердловск, Владивосток 
(«Мумий Тролль»), Магадан («Ночные снайпе-
ры»), Новосибирск («Коридор»), Одессу 
(И. Ганькевич, «Чиж»), Тамбов («Аквариум»), 
Амстердам (А. Иванов, «Крематорий»), Париж 
(«ДДТ», «Чайф»), Мадрид («Краденое солнце»), 
Гамбург (В. Бутусов, «Кино») [Русский рок…; 
Тексты песен русских…].  

Помимо очевидного деления на российские и 
зарубежные города, они являются столицами или 
политическими, культурными, духовными цен-
трами российской и европейской цивилизаций и 
эпох. Ряд городов исполнители и авторы рок-
композиций знали и посещали, но часть извест-
ных городов прошлого (Вавилон, Иерусалим) 
носит исключительно эвентуальный характер. 
Данное качество бытования города в сознании, 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 2 (33) 

Городской текст поэзии русской рок-культуры 215 

воображении, памяти укоренено в отечественном 
городском тексте, что неоднократно отмечали 
исследователи [Веселова; Кондаков].  

Отметим возможность сгруппировать города 
на столичные (Москва, Амстердам, Мадрид, Па-
риж) и другие – «вторые столицы» (Санкт-
Петербург, Гамбург) и более (Новосибирск и др.) 
или менее крупные (Одесса и др.) региональные 
центры.  

Мы также выделяем среди реальных городов 
три ключевые группы: центры рок-культуры 
России; города, которые выступали местами га-
стролей, творческих мероприятий, социокуль-
турных акций; города, связанные с значимыми 
событиями жизни или оставившие глубокое впе-
чатление от пребывания в них конкретных авто-
ров и исполнителей.  

Так, состав городского текста русского рока 
структурируется на основе геополитических, со-
циокультурных, историко-культурных, личност-
ных факторов. 

Отметим обстоятельство, отличающее инди-
видуальные позиции авторов и исполнителей 
русского рока в отношении значимой для город-
ского текста русской культуры дихотомии 
«Москва – Петербург». Московский и петербург-
ский текст и код являлись предметом многочис-
ленных художественных и интеллектуальных 
(Д. Мережковский, А. Белый, Г. С. Кнабе, 
В. Н. Топоров) рефлексий, в ходе которых выяв-
лен историко-культурный, социо-культурный, 
метафизический, мифологический, мифотворче-
ский характер дихотомии. Московско-
петербургский текст внутри городского текста 
оказался экстраполирован или бессознательно 
отражен и в семантике других городов.  

Русский рок интегрирован в петербургский / 
московский текст русской литературы [Крылова, 
1999; Логачева, 1997] и культуры, в том числе – 
в драматическом противостоянии петербургско-
го и московского рока, и в горячих дискуссиях 
1980-х о родине русского рока, но прежде всего – 
в непрестанной художественной рефлексии.  

Художественная рефлексия Петербурга в рус-
ском роке многогранна и вариативна. Она может 
решаться, в частности, в натуралистском психо-
физиологическом ключе. В тексте песни С. Сур-
гановой [здесь и далее тексты песен 
С. Сургановой, группы «С. Сурганова и оркестр» 
цитируется по: Тексты песен группы «Сургано-
ва…»] «Весна» («Процент сумасшедших в нашей 
квартире…», премьера студийной песни 2005 г.) 
явный маркер Петербурга – уже ставшая стерео-
типной метафора «город дождей», неявный – 

биографическая ситуация автора. Формально 
время года – весна, – выступает триггером и ос-
нованием формирования определенной атмосфе-
ры, в которой явственно торжествуют несколько 
составляющих – сжатие пространства («город 
дождей» – садик – дом – коммунальная кварти-
ра), нарастание градуса сумасшествия («процент 
сумасшедших в нашей квартире увеличится, ес-
ли ты не придешь»), духота (соседи «курят, ку-
рят»), оглушающий шум («кошки рожают, дети 
орут, и посудой гремят соседские монстры»), 
эротическая составляющая (личная ситуация ли-
рической героини и состояние социума: соседи 
«счастье куют»).  

В этой атмосфере весеннего петербургского 
угара искаженно, но узнается блоковское «и пра-
вит окриками пьяными весенний и тлетворный 
дух». Важно отметить: в топике «Незнакомки» 
А. Блока место действия – не город, не пригород, 
но маргинальная пограничная зона, почти при-
зрачная в символической метафизике, одновре-
менно и воспринимаемая органами чувств лири-
ческого героя, и улавливаемая его чутким сим-
волистским даром («горячий воздух», но «дик и 
глух»). Органы чувств лирической героини 
«Весны» С. Сургановой также настроены чутко, 
но она скорее сапфически-чувственно разделяет 
всеобщее томление, ждет прихода подруги.  

Психофизиологическая модальность петер-
бургской весны закрепляется апелляцией к биб-
лейскому городскому коду, определяющему суть 
событийного и, возможно, бытийного состояния 
Петербурга в ситуации весны: «В коммунальной 
квартире – Содом и Гоморра». Безусловно, биб-
лейский смысл двух городов – символов средо-
точия человеческих пороков, вызвавших гнев 
Божий – в тексте «Весны» С. Сургановой отсут-
ствует.  

Семантическое опрощенье постигает и клас-
сический советский гимн весне М. Вольпина 
(песня из фильма «Весна» 1947, композитор 
И. Дунаевский), строчка из которого «весна идет, 
весне дорогу» стала рефреном. Возвышающее и 
воскресающее состояние природы и человека, 
пробуждение к жизни в тексте трактовано доста-
точно прямолинейно в физиологическом аспекте 
продолжения жизни через биологическое и сек-
суальное. Так, библейский, античный, советский, 
рок-культурный коды, преломляясь в синергий-
ном авторском сознании (возможно, и бессозна-
тельном), формируют особое видение и звучание 
Петербурга. 

Иначе решается семантика Петербурга в аль-
боме «Игра в классики» (2014) группы «Сурга-
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нова и Оркестр». С названия альбома, с первой 
строки первой песни начинается игра с класси-
ками – романом Х. Кортасара, бессмертным ман-
дельштамовским «Я еще не хочу умирать» («Пи-
тер! Я умирать хочу под этот звук»), ахматов-
скими интонациями, цитатами и аллюзиями на 
И. Бродского. Это осознанная игра как на уровне 
вербального текста, так и музыкального реше-
ния: «Внимательный слушатель найдет здесь 
много отсылок и аллюзий, которые можно рас-
шифровывать и читать, как анаграммы или ша-
рады…» [Алексеев]. В «Городскую сюиту» в со-
ставе альбома входит пять композиций («В этом 
городе фонарей», «Питер», «Мне с тобой», «Зда-
ние», «Доброволец»). И если, как полагает ис-
следователь, «к произведению старого искусства 
правомерно подходить как к предмету дешиф-
ровки» [Успенский, 1991, с. 221], то, экстрапо-
лировать данную методологическую позицию на 
современную интерпретацию классического, 
«старого» литературного текста тем более про-
дуктивно.  

Модальность лирического присвоения окра-
шивает образ Петербурга в песне «Питер» (текст 
и музыка С. Голубевой). Изначальное обращение 
«Питер» и апеллирует к традиции, и противосто-
ит ей: отказываясь от использования слов «Пе-
тербург», «Петроград», «Ленинград», лирическая 
героиня дружески обращается к «Питеру» как 
равному. Снимающее дистанцию и нивелирую-
щее иерархию обращение «Питер» характерно 
для ряда исполнителей русского рока (и моло-
дежного сленга 1990-х). Полагаем, так выража-
ется потребность в присвоении и освоении Пе-
тербурга, снятии дистанции между имперским 
городом, великим градом Петра и все еще ма-
леньким, но не униженным, как в русской лите-
ратуре XIX века, а наделенным индивидуально-
стью частным человеком. Анимизм, антропо-
морфизм, гуманизация города доходит в тексте 
до его отождествления с персонажем – партне-
ром. Петербург становится в тексте даже не го-
родом – собеседником, а «милым», просящим 
помощи («облегчить всю боль свою меня про-
сил»). Дальнейшее сокращение дистанции идет в 
тексте через взаимное слияние лирической геро-
ини и ставшего живым существом, организмом 
города («Дождь вошел до основания в твое те-
ло. / Кровь терять – лихое дело. Разрывы берегов 
сшиваются мостами, / Серые каналы заметают 
кровь хвостами») – пространственное, эмоцио-
нальное, физическое («А потом усну в твоих ас-
фальтовых руках»). Но если физическую обо-
лочку лирическая героиня планирует успокоить 

в асфальтовых руках «Питера», то психоэмоцио-
нально она декларирует его внутреннее присвое-
ние «ты – только мой». 

Развитие городского текста в отечественной 
рок-культуре связано и с непосредственным об-
ращением к классике, которое в целом характер-
но для поэзии русского рока [Козицкая, 1998]. 
Применительно к раскрытию дихотомии Петер-
бург / Москва репрезентативную актуализацию 
классических текстов русской литературы реали-
зуют композиции «Ленинград» группы «Сурга-
нова и оркестр») на слова стихотворения 
О. Мандельштама («Ленинград», 1930) и 
«Москва» группы «Монгол Шуудан») на слова 
стихотворения С. Есенина («Да! Теперь решено. 
Без возврата», 1922). Интерпретация С. Сургано-
вой перекодирует смыслы текста О. Мандельш-
тама в трех аспектах – гендерном, историко-
культурном и биографическом. Феминная лири-
ческая героиня заменяет маскулинного лириче-
ского героя и в исполнении С. Сургановой инто-
национное решение форсирует градус экспрес-
сии. Неотвратимый тоталитарный историко-
культурный контекст 1930-х в стихотворении 
О. Мандельштама нивелирован, хронотоп нового 
исполнения группой «Сурганова и оркестр» пе-
реносит слушателя в Петербург 2010-х (альбом 
«Проверено временем» 2008, «Чужие как свои», 
2009). Обращение «Ленинград» остается неиз-
менным, но если в 1930-м г. это его фактическое 
название, то в 2008 г. и позднее – уже прошлое. 
Ленинград становится пространством памяти о 
советском. Но, возможно, еще в большей степе-
ни, он становится городом О. Мандельштама и 
всех причастных творцов, городом – литератур-
ным и культурным палимпсестом и интертек-
стом. Биографически ситуация пограничности, 
прежде всего – между жизнью и смертью, – 
сближает автора и исполнителя. Отличает харак-
тер обстоятельств – эпический, исторически обу-
словленный у лирического героя О. Мандельш-
тама, и личный, но социально значимый, вдох-
новляющий пример возможности победы над 
серьезным недугом. 

Текст С. Есенина в исполнении группы «Мон-
гол Шуудан» [Тексты песен русских рок-
групп…] звучит весьма по-есенински – хулиган-
ски провокационно, щемяще безнадежно, балан-
сируя между русской тоской и психоэмо-
циоанльным надрывом. В 1922 г. Москва (с 
1918 г.) уже имела статус столицы СССР, но в 
цикле стихотворений С. Есенина «Москва кабац-
кая» она предстает не в столичном статусе, а в 
качестве нового пристанища простившегося с 
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деревней поэта, также других, в основном, мар-
гинальных и асоциальных элементов. Драмати-
ческий мотив перехода от деревенского к сто-
личному московскому быту и бытию в компози-
ции группы «Монгол Шуудан» утрачен, что био-
графически оправдано: автор музыки В. Скоро-
дед москвич. Лидер группы «Монгол Шуудан» 
создает композицию в конце 1980-х, когда 
Москва – столица СССР, как и в стихотворении 
С. Есенина. Историко-культурный контекст ре-
флексии о Москве различен: начальная стадия 
становления советской культуры и пограничный 
период советской культуры между застоем и пе-
рестройкой отличаются и по масштабу сверше-
ний, и по пафосу устремлений. Однако именно 
период 1920-х гг. привлекает группу «Монгол 
Шуудан», музыку которой участники коллектива 
определяют как анархо-рок с привлечением 
народного творчества, и здесь обращение к тек-
стам имажениста С. Есенина с его народными 
проявлениями эстетически оправдано (в текстах 
группы еще дважды встречается апелляция к 
стихотворениям поэта: композиции «Слушай 
поганое сердце...», «Финский нож»). Впрочем, не 
стоит игнорировать и элемент рандомности, свя-
занный с включением композиции в актуальный 
исполнительский опыт группы [История пес-
ни…]. Так, в культурном коде Москвы в испол-
нительской версии «Монгол Шуудан» актуали-
зируется полная внутренних противоречий и 
контрастов «вязевая» есенинская Москва, где 
смешиваются маркеры ориентализма, возможно, 
варварства («дремотная Азия») и православия 
(золото куполов), маркеры городской периферии 
(изогнутые улочки, переулок, кабак) и природы 
(месяц, заря), маркеры деревни (родимый край, 
листва крылатая, низкий дом) и города (город 
вязевый), социальные маркеры маргиналов 
(«бандюги») и творческой элиты («я»). И над 
всем этим синергитийным комплексом домини-
рует метафизический маркер гибельной эсхато-
логии («Я такой же, как вы, пропащий, / Мне те-
перь не уйти назад»).  

Характерным для текстов современного рус-
ского рока становится разрешение противостоя-
ния Петербурга и Москвы через определенную 
ситуацию. Нередко в качестве таковой выступает 
история любви, в которой акцентируется ожида-
ние («Песня о Москве» группы «Несчастный 
случай», «Простуженный город») или непосред-
ственно сама встреча («Московская Одиссея» 
П. Кашина). История любви может развиваться 
как в человеческом, межличностном решении 
(П. Кашин), так и в установлении особой связи 

между лирическим героем и городом (А. Ива-
нов). Так, в «Песне о Москве» лирический герой 
томится в ожидании электропоезда («До элек-
трички на Москву остался ровно час, / И этот час 
я проживу так далеко от Вас») на вокзале, скорее 
всего, Санкт-Петербурга, который солист группы 
А. Кортнев достаточно часто посещает с концер-
тами. Адресация через личные местоимения в 
тексте двойственная: «Вы», подразумевающее 
неопределенную лирическую героиню сочетает-
ся с «ты», обращенным к Москве («И, значит, 
еще нас хранит Твоя любовь, Москва»). В каче-
стве медиатора может выступать и сцена лич-
ностного или творческого взаимодействия 
(«Невский проспект» А. Иванова), например, 
танца лирических героев («Ленинградский рок-н-
рол» группы «Браво»). Показательным и знако-
вым для городского текста русского рока местом 
встречи Петербурга и Москвой становится внут-
ренний мир лирического героя, заставляющий 
стремиться к объединению московского и петер-
бургского начал («Москва-Питер-Москва» 
(Д. Арбенина), «Трасса Е-95» (К. Кинчев, группа 
«Алиса»), «Москва – Нева» (автор Р. Луговых, 
исполнение В. Сюткина и Ромарио), «От Питера 
до Москвы» (М. Леонидов, группа «Секрет»). 

В целом оппозиция Москвы и Петербурга в 
текстах русского рока развивает традиционную 
семантику Петербурга как символа культуры и 
Москвы как символа цивилизации. В данной пара-
дигме мы усматриваем развитие христианской ди-
хотомии Града Божьего и Града Земного. И здесь 
обнаруживаем и фиксируем корреляцию реального 
и мыслимого уровней городского текста. 

Генетически городской текст христианской 
культуры в целом, с которой, несомненно, соот-
носится городской текст русской культуры после 
принятия христианства и до наших дней, имеет 
богословское и культурфилософское обоснова-
ние в трактате Августина «О Граде Божьем», по-
священном раскрытию мистической логики ис-
тории. Всемирная священная история у Августи-
на предстает как противоборство двух противо-
положных сообществ, символически названных 
Градом Земным и Градом Божьим. Люди рас-
пределены по Градам в соответствии с характе-
ром любви. «Итак, два Града созданы двумя ви-
дами любви, а именно: земной – любовью к себе, 
доведенной до презрения к Богу, Небесный – 
любовью к Богу, доведенной до презрения к се-
бе» [Блаженный Августин, 1994, с. 63]. Августи-
новские «два Града» это не политические обра-
зования, а духовные общности, «эсхатологиче-
ские духовные сообщества». Символ Града зем-
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ного – Вавилон или «второй Вавилон» – Римская 
империя. Символ Града Небесного – патриар-
хальный Иерусалим или земная Церковь.  

С учетом указанного контекста мы предлага-
ем рассматривать актуализацию рок-версий гра-
да Божьего – Иерусалима и града земного Вави-
лона в составе городского текста мировой куль-
туры. Репрезентация данной дихотомии может 
носить и непосредственный характер, как в ком-
позиции «Город золотой» («Под небом голу-
бым…», группа «Аквариум», Б. Гребенщиков), 
текст которой – стихотворение А. Волохонского 
с недвусмысленным и символичным названием 
«Рай». Град Земной – город Вавилон, представ-
лен в текстах и группы «Аквариум» («Вавилон», 
«Пошел вон. Вавилон», «Огонь Вавилона»), и 
других известных рок-исполнителей – «Агата 
Кристи», «Гражданская оборона», «Сектор газа», 
«Сурганова и оркестр». 

Город в городском тексте русской культуры в 
целом наделен символической нагрузкой, он – 
символ цивилизации и культуры, что детермини-
ровано в числе прочего тем обстоятельством, что 
феномен города включает в себя проявления как 
цивилизации, так и культуры, и мыслится про-
странством противоборства и взаимодействия 
цивилизации и культуры, а также конкретной 
историко-культурной зоны в хронотопе конкрет-
ного произведения. Город в поэзии русского ро-
ка также отчасти кодируется в символической 
парадигме, что неоднократно замечено исследо-
вателями [Авдеенко, 1, с. 43; Русская рок-
поэзия…] с опосредованным влиянием неоро-
мантических интенций. Полагаем, что реальные 
города, актуализированные в текстах русского 
рока, являются в большей мере эстетическими 
версиями социокультурных центров и характер-
ной для них атмосферы, и лишь в творчестве от-
дельных авторов обладают и метафизической 
укорененностью («Алиса», «Ария», «ДДТ», 
П. Кашин).  

Ставшие классическими символы и символи-
ческие детали «город золотой», «город… на пес-
ке» «безумно дивный чудный город» (П. Кашин), 
Вавилон («Ария», П. Кашин, «Сурганова и ор-
кестр», ), дым («дым высоких труб» «Танцы-
минус», «дым из трубы», «дым на небе, дым на 
земле» «Крематорий», «мой город» / «город 
мой» («Ва-Банк», «Ария», Г. Сукачев, С. Сурга-
нова) формируют метафизический текст города – 
идеального или идеализированного, негативного, 
персонализированного, сложного и многогран-
ного. 

Город обрастает в поэзии русского рока кон-

кретными деталями и характеристиками. В ре-
альном измерении упоминаются конкретные 
элементы городского пространства – мосты 
(«пляшут мосты», «нарисованы мосты» – группа 
«Браво», «мосты развели» – группа «Кафе»), ре-
ка Нева («Москва-Нева», исполняет В. Сюткин) 
улицы: Тверская-Ямская, Щелковская («Москов-
ская осень», А. Иванов), Пушкинская, Лиговская 
(«Девушка по городу» В. Бутусов), Арбат («Ули-
цы московские» «Ва-Банк»); бульвары, скверы, 
сады («Браво», В. Бутусов, «Ва-банк», Г. Сука-
чев), Чистые пруды (И. Тальков, Д. Арбенина). В 
формировании городского текста в мыслимом 
измерении художественная деталь также играет 
важную роль. Актуализация христианского по 
происхождению символа реализована в «городе 
золотом», ветхозаветного библейского символа – 
в Вавилоне. Активно задействована в формиро-
вании и развитии городского текста узнаваемая 
метафора: «безумно дивный чудный город» 
(П. Кашин), «мертвый город» (Ю. Шевчук), «го-
род мертвецов» («Король и шут»). Широкий 
спектр ассоциаций позволяет узнать в белых но-
чах, дожде, фонаре, вздыбленных конях – нена-
званный, но мыслимый Петербург, в золоте за-
витка или куполов – Москву. 

Заключение 

В результате проведенного нами на интегра-
тивной культурологической и семиотической 
основе исследование определено, что в общем 
художественном универсуме поэзии русского 
рока значительное место занимает городская 
проблематика. Ее структурное, функциональное, 
эстетическое и смысловое наполнение позволяет 
осмыслить всю многообразную совокупность 
проявлений как городского текста русского ро-
ка – целостного в своей обобщенности, синер-
гийного в своей динамике, вариантивного в 
уровнях реализации и версиях индивидуальных 
трактовок.  

Мы определяем реальное и мыслимое изме-
рение городского текста поэзии русского рока в 
качестве фундаментального метапринципа его 
бытования и структуризации. При этом мысли-
мое, воображаемое измерение городского текста 
не имеет отчетливой границы от реального, но 
может быть верифицировано в своих показа-
тельных чертах, как и реальное. Так, в поэзии 
русского рока городской текст выступает в каче-
стве синергийной метавселенной, интертекста и 
метатекста.  

Имманентным функционально и структуро-
образующим началом городского текста мы 
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определяем его уровневую организацию, в кото-
рой выделяем в качестве основных историко-
культурный, социокультурный, эстетический, 
персональный (биографический и лирический), 
аксиологический уровни.  

Аксиологический уровень городского текста 
русского рока предъявлен через духовно-
нравственно, мировоззренчески значимые дихо-
томии «идеальный / реальный», «Иерусалим / 
Вавилон», «идеальное духовное сообщество / 
падшее бездуховное сообщество». С ним соотно-
сится также характерная для русской культуры 
символизация города как самостоятельного жи-
вого организма, которая выражается в городском 
тексте русского рока через маркировку города 
как умирающего или мертвого организма. 

Социокультурный уровень городского текста 
представлен в противопоставлении столицы и 
провинции, мегаполиса и городка; Москвы как 
торжества цивилизации и Санкт-Петербурга как 
территории культуры. 

Историко-культурный уровень задействован в 
актуализации культурного наследия и достояния 
(памятники искусства и культуры, выдающиеся 
деятели); формировании и выражении городской 
атмосферы; упоминании в текстах элементов го-
родской среды конкретных городов. 

Городской текст русского рока высоко инте-
риоризирован, город функционирует как про-
странство внутреннего мира автора, исполните-
ля, слушателя. Город выступает как лирический 
камертон; топос действия, жизни, творчества, а 
также пространственного перемещения; про-
странство памяти; источник вдохновения; повод 
и предмет рефлексии. 
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