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Аːːˑ˕а˙ˋˢ. Образ˞ класси˚еской кул˟тур˞ имеˡт важное зна˚ение длˢ про˙есса идентифика˙ии. 

В данном слу˚ае ре˚˟ идет о построении иденти˚ности в рамках рок-кул˟тур˞, котораˢ рассматриваетсˢ 
как особаˢ форма современной кул˟тур˞. Идентифика˙ионн˞е про˙есс˞ внутри рок-кул˟тур˞ имеˡт 
своˡ сложност˟, предопределеннуˡ тем, ˚то ˢдро иденти˚ности имеет неопределенн˞й характер, в то 
времˢ как степен˟ отождествлениˢ себˢ с феноменом рока длˢ суб˝ектов рок-кул˟тур˞ в˞сока. Испол˟-
зование пре˙едентн˞х образов и ситуа˙ий из литературн˞х текстов и наиболее известн˞х имен писате-
лей и поˠтов в песнˢх рок-исполнителей призвано упорˢдо˚ит˟ про˙есс идентифика˙ии в рок-кул˟туре. 
Одним из способов обра˜ениˢ к класси˚еским образам ˢвлˢетсˢ простаˢ номина˙иˢ кон˙ептов. Даннаˢ 
про˙едура свˢзана с вклˡ˚ением автора в бол˟˛ой кул˟турн˞й контекст, с отграни˚ением суб˝екта от 
массовой кул˟тур˞ и с встраиванием автора в оте˚ественнуˡ рок-тради˙иˡ. Более усложненн˞м спосо-
бом испол˟зованиˢ кон˙ептов оте˚ественной литературной классики становитсˢ создание постмодер-
нистских игров˞х контекстов. Совме˜ение дискурсов класси˚еской литератур˞ и рок-кул˟тур˞ обретает 
о˚евиднуˡ функ˙ионал˟ност˟, когда кон˙епт˞ в˞сокой кул˟тур˞ преобразуˡт актуал˟н˞е контекст˞, 
придаваˢ им обновленнуˡ см˞словуˡ нагрузку. В рˢде слу˚аев образ˞ классики становˢтсˢ единствен-
н˞м инструментом, с помо˜˟ˡ которого опис˞ваетсˢ сегоднˢ˛нˢˢ ситуа˙иˢ. Частн˞м слу˚аем обра˜е-
ниˢ авторов к класси˚ескому дискурсу становитсˢ осм˞сление историко-кул˟турн˞х ситуа˙ий. В слу˚ае 
ирониза˙ии в отно˛ении русской литератур˞ классика зам˞каетсˢ на самой себе, ли˛аˢс˟ функ˙ио-
нал˟ности. Подобн˞е способ˞ обра˜ениˢ к дискурсу литературной классики способствуˡт упорˢдо˚е-
ниˡ сознаниˢ современного суб˝екта и в˞страиваниˡ идентифика˙ионн˞х нарративов.  

 
Кˎˡ˚ˈ˅˞ˈ ˔ˎˑ˅а: рок-кул˟тура, класси˚ескаˢ литература, иденти˚ност˟, ˢдро иденти˚ности, 

функ˙ионал˟ност˟, дискурс, нарратив.  
 
В˞страивание иденти˚ности на матри˙е пре˙едентн˞х образов – про˙есс, в равной сте-

пени характерн˞й длˢ разли˚н˞х уровней самосознаниˢ. С кон˙ептами, представлˢˡ˜ими 
класси˚ескуˡ на˙ионал˟нуˡ кул˟туру, имеˡт дело, в первуˡ о˚еред˟, регулˢтор˞ на˙ионал˟-
ной и ˠтни˚еской иденти˚ности. Инструмент˞ локал˟ной и профессионал˟ной иденти˚ности, 
реже возрастной и гендерной, также пол˟зуˡтсˢ узнаваем˞ми образами и персоналиˢми длˢ 
собственного укреплениˢ и структурированиˢ. Теорети˚еские проблем˞ про˙есса идентифи-
ка˙ии изу˚ен˞ и представлен˞ в трудах Х. Абел˟са [ͳ], Б. Андерсона [ʹ], Т. Вул˟фа [ͷ], Э. Гел-
лнера [], Э. Гидденса [͵ͺ], Ф. Джеймисона [ͶͲ], М. Сомерса [Ͷͳ], Э. Хобсбаума [͵ͷ], Э. Эри-
ксона [͵]. В на˛ем слу˚ае ре˚˟ пойдет об одной из «мал˞х» спе˙ифи˚еских иденти˚но-
стей [͵Ͳ], формируˡ˜ихсˢ на основе локал˟н˞х едини˚н˞х ˢвлений, к каков˞м могут б˞т˟ 
отнесен˞ жанр˞ разн˞х видов искусства, определенн˞е увле˚ениˢ, субкул˟турн˞е особенно-
сти. Идеˢ «мал˞х» иденти˚ностей во многом коррелирует с кон˙еп˙ией Ф. Джеймисона, с˚ита-
ˡ˜его множественн˞е иденти˚ности, котор˞ми обладает суб˝ект в ˠпоху постмодерна, отра-
жением множества со˙иал˟н˞х и кул˟турн˞х взаимосвˢзей, об˝ем котор˞х продолжает стре-
мител˟но возрастат˟ [ͶͲ]. М. В. Заковоротнаˢ определˢет даннуˡ проблему как разр˞в свˢзей 
между отдел˟н˞ми локал˟н˞ми ˢвлениˢми, ˚то, в своˡ о˚еред˟, заменˢет линейн˞е представ-
лениˢ суб˝ектов о характере иденти˚ности нелинейн˞ми [ͳͺ]. Среди таков˞х особ˞х иден-
ти˚ностей, отражаˡ˜их кризисност˟ современного ˠтапа в развитии кул˟тур˞, особое место 
занимает самосознание суб˝ектов рок-кул˟тур˞.  
                                                 
̹ Дˡкин Сергей Габдул˟саматови˚, 2025 
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Рок-кул˟тура, или форма современной кул˟тур˞, характеризуемаˢ единством стиле-
в˞х, аксиологи˚еских, идентифика˙ионн˞х про˙ессов, свˢзанн˞х с влиˢнием рок-муз˞ки, 
порождает особуˡ систему отно˛ений своих акторов с ˢдром идентифика˙ии. Имеетсˢ в виду 
достато˚но спе˙ифи˚ескаˢ ситуа˙иˢ, при которой суб˝ект, не имеˢ ˚еткого представлениˢ об 
ˢдре иденти˚ности, демонстрирует усиленнуˡ лоˢл˟ност˟ в отно˛ении такового. Ядром в 
данном слу˚ае в˞ступает понˢтие рока [ͳͷ]. Коллективн˞й суб˝ект идентифика˙ии демон-
стрирует предел˟ное непонимание того, ˚то озна˚ает важн˞й длˢ него феномен рока. В рˢде 
же слу˚аев суб˝ект демонстративно отри˙ает номина˙иˡ ˢдра иденти˚ности в виде рока, 
при ˠтом подразумеваˢ таковуˡ косвенно, ˚ерез вхождение в контекст. Сами суб˝ект˞ новой 
иденти˚ности представлˢˡт грани˙˞ и см˞словое наполнение рока ˠфемерно и разм˞то. 
С одной сторон˞, актор˞ рок-кул˟тур˞ сосредота˚иваˡт на рок-муз˞ке пов˞˛енное внима-
ние, с другой же сторон˞, ˚асто затруднˢˡтсˢ определит˟ ее стилисти˚еские рамки, а иногда 
и отказ˞ваˡтсˢ от проведениˢ данной опера˙ии. Данное положение подтверждаˡт инфор-
мант˞ автора, у˚аствуˡ˜ие в интерв˟ˡировании, среди котор˞х рок-муз˞кант˞, активн˞е 
меломан˞-коллек˙ионер˞, журналист˞, близкие друз˟ˢ муз˞кантов (в об˜ей сложности 
30 ˚еловек). Важн˞м ˠлементом контекста пониманиˢ феноменологи˚еских пределов рока 
становитсˢ о˙енка данного понˢтиˢ и степен˟ его приˢтиˢ. В слу˚ае с рок-кул˟турой позити-
вное определение феномена ˚асто устранˢетсˢ. Данное положение подтверждаетсˢ И. Голо-
лобов˞м на примере панка как важного и репрезентативного сегмента рок-кул˟тур˞ [ͺ, 
с.  57]. Вданном слу˚ае м˞ наблˡдаем сознател˟н˞й отказ суб˝ектов рок-кул˟тур˞ от поло-
жител˟ной номина˙ии собственной иденти˚ности ˚ерез реду˙ирование ее ˢдра, либо ˚ерез 
симулˢ˙иˡ его дезактуализа˙ии и отказа от наделениˢ рока референтн˞ми характеристика-
ми. При ˠтом, бол˟˛ей ˚аст˟ˡ, рок-кул˟тура сохранˢетсˢ в пределах положител˟ного контек-
ста, оставаˢс˟ об˝ектом противопоставлениˢ отри˙аем˞м характеристикам.  

В данной стат˟е м˞ поп˞таемсˢ сформулироват˟ и описат˟, каким образом оте˚ествен-
н˞е рок-поˠт˞, испол˟зуˡ˜ие образ˞, свˢзанн˞е с русской литературной классикой (персо-
нажи и в рˢде слу˚аев автор˞), задействован˞ в упорˢдо˚ивании идентифика˙ионн˞х про-
˙ессов, в пози˙ионировании суб˝екта самосознаниˢ, в формировании идентифика˙ионн˞х 
нарративов.  

В ка˚естве гипотез˞ в˞ступает предположение о том, ˚то обра˜ение к образам класси-
˚еской литератур˞ ˢвлˢетсˢ длˢ оте˚ественной рок-кул˟тур˞ одним из способов встраива-
ниˢ суб˝екта менˢˡ˜егосˢ мира в об˜екул˟турн˞й контекст длˢ установлениˢ баланса 
между тради˙ией и иннова˙ией, длˢ обретениˢ устой˚ивой иденти˚ности в аспекте перехода 
кул˟тур˞ модерна в состоˢние постмодерна. Также благодарˢ обра˜ениˡ к дискурсу литера-
турной классики происходит стабилиза˙иˢ идентифика˙ионного ˢдра, его нас˞˜ение устой-
˚ив˞ми и узнаваем˞ми характеристиками.  

Разм˞˛лениˢ об одном из литературн˞х аспектов рок-кул˟тур˞ базируˡтсˢ на огром-
ном пласте нау˚н˞х работ, посвˢ˜енн˞х поˠтике рока. В данном контексте необходимо 
назват˟ такие имена, как Р. Гол˟д˛тейн [͵ͻ], С. М. Воро˛илова [Ͷ], Д. Дав˞дов [ͳʹ], Ю. Доман-
ский [ͳ], Т. Лога˚ева [ʹͳ], А. Щербенок [͵]. В работах ˠтих и других авторов литературн˞й ас-
пект рок-кул˟тур˞ ˚асто переплетаетсˢ с антропологи˚еской су˜ност˟ˡ данного феномена. 
В той или иной форме в исследованиˢх поˠтики рока затрагиваетсˢ проблема иденти˚ности, 
формируˡ˜ейсˢ внутри рок-кул˟тур˞. М˞ б˞ хотели рассмотрет˟ е˜е один аспект рок-поˠзии 
в ее оте˚ественном варианте, потен˙иал˟но тесно свˢзанн˞й с темой иденти˚ности.  

Методологи˚еской установкой, обеспе˚иваˡ˜ей возможност˟ интерпрета˙ии текстов 
русской класси˚еской литератур˞, инкорпорируем˞х в текст˞ массовой кул˟тур˞, становит-
сˢ интертекстуал˟н˞й подход, на˛ед˛ий апологиˡ в трудах Р. Барта [͵], Ю. Кристевой [ʹͲ], 
Ю. Лотмана [ʹʹ] и других авторов. Определˢˡ˜им прин˙ипом интертекстуал˟ности в на˛ем 
слу˚ае ˢвлˢетсˢ утверждение о том, ˚то каждое произведение ˚ерез интертекст заново созда-
ет своˡ историˡ кул˟тур˞ [͵ʹ, с. ͵]. По Ю. Лотману, текст ˢвлˢетсˢ «конденсатом нов˞х 
см˞слов и кул˟турной памˢти» [ʹʹ, с. ͶͶ]. Именно в ˠтом аспекте предстаˡт перед нами тек-
ст˞ песен русских рок-исполнителей, в котор˞х упоминаˡтсˢ персонажи оте˚ественной 
класси˚еской литератур˞ и имена писателей-классиков.  

Первое, на ˚то нужно обратит˟ внимание при изу˚ении присутствиˢ образов русской 
литературной классики в текстах рок-компози˙ий, – ˠто относител˟наˢ мало˚исленност˟ по-
добн˞х фактов. По сравнениˡ со своими англоˢз˞˚н˞ми коллегами, русские рокер˞ не так 
˚асто обра˜аˡтсˢ к именам литературн˞х героев и писателей. Огромн˞й массив оте˚ествен-
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ной рок-н-ролл˟ной музлитератур˞ содержит едини˚н˞е факт˞ упоминаний персонажей, 
либо самих литераторов. Однако коли˚ество ˠтих фактов, пуст˟ и не сли˛ком об˝емное, поз-
волˢет сделат˟ определенн˞е в˞вод˞.  

Простей˛ий способ обра˜ениˢ к класси˚ескому дискурсу – ˠлементарнаˢ номина˙иˢ 
компонентов данного контекста. Литературн˞е персонажи не более ˚ем просто упоминаˡтсˢ 
в текстах. На перв˞й взглˢд, такое простое воспроизведение имен персонажей и писателей 
может в˞глˢдет˟ функ˙ионал˟но бессм˞сленн˞м.  

Анна Каренина жила по соседству со мной. 
Она ˚итала огромное коли˚ество книг, кроме книги о себе самой. 
Другие времена, другие нрав˞ [ͳ͵]. («Джамахириˢ») 
 
А где-то идет война, 
Где-то нов˞й рождаетсˢ мир. 
Она бродит одна у ж/д полотна. 
Кто? 
Анна Каренина [ͳͲ]. («RockerJoker») 
Однако об˝ект номина˙ии, даже при всем своем искусственном сопоставлении с вос-

производим˞м нарративом, не ли˛ен см˞словой нагрузки. Одна из функ˙ий класси˚еского 
образа в подобной нарративно-дискурсивной ситуа˙ии – презента˙иˢ автора с ˙ел˟ˡ вклˡ-
˚ениˢ его в большой культурный контекст. Упоминаˢ в такой ситуа˙ии Анну Каренину, автор 
текста устанавливает коррелˢ˙иˡ между собой и класси˚еской кул˟турной тради˙ией. Рˢд 
исследователей в данном слу˚ае говорˢт о на˙ионал˟ной су˜ности рок-кул˟тур˞ [ͳͻ, с. ͳʹ; 
ʹͻ, с. ͷʹ], котораˢ может б˞т˟ актуализирована именно ˚ерез обра˜ение к кон˙ептам клас-
си˚еской литератур˞, даже если данн˞е аллˡзии и носˢт достато˚но формал˟н˞й характер. 
Суб˝ект создает ˚ерт˞ нового дискурса, обеспе˚иваˡ˜его синтети˚ност˟ кул˟турного кон-
текста, с котор˞м свˢз˞вает себˢ автор. Имеетсˢ в виду то, ˚то синтети˚н˞й характер ˢвлˢ-
етсˢ одним из определˢˡ˜их свойств рок-кул˟тур˞ [ͳͶ]. Рок создает запрос на нов˞й дис-
курс, вклˡ˚аˡ˜ий в себˢ ˠлемент˞ разли˚н˞х кул˟турн˞х тради˙ий, взаимоисклˡ˚аˡ˜их 
друг друга в ка˚естве первона˚ал˟н˞х дискурсов, котор˞е формируˡтсˢ и действуˡт за пре-
делами рок-кул˟тур˞. Автору в роке недостато˚но современного ˢз˞ка и актуал˟н˞х образов 
длˢ пред˝ˢвлениˢ себˢ Другому. Рокер в˞нужден разбавлˢт˟ сегоднˢ˛ний ˢз˞к узнаваем˞-
ми образами из класси˚еской кул˟турной тради˙ии. Именно такаˢ ситуа˙иˢ позволˢет суб˝-
екту рока осознат˟ и презентоват˟ себˢ, так как «суб˝ект приобретает иденти˚ност˟ путем 
репрезента˙ии в дискурсе» [͵ͳ, с. ͺͶ].  

Если же обратит˟ внимание на то, ˚то в˞˛е ˙итировалис˟ песни периферийной групп˞ 
(«Джамахириˢ» – группа, су˜ествуˡ˜аˢ в Перми с на˚ала ͻͲ-х гг. и ˢвлˢˡ˜аˢсˢ одним из ли-
деров местной рок-с˙ен˞) и современной групп˞, не свˢзанной с класси˚еским русским 
рок-дискурсом («RockerJoker» – белорусский коллектив, созданн˞й в кон˙е ͳ-го десˢтилетиˢ 
XXI в.), то можно в˞сказат˟ предположение о том, ˚то испол˟зование в песнˢх класси˚еского 
образа – ˠто е˜е и обра˜ение к класси˚еским образ˙ам русского рока. Ина˚е говорˢ, упоми-
наˢ Анну Каренину, пермские и белорусские автор˞ заˢвлˢˡт о своей сопри˚астности тради-
˙иˢм русского рока ͺͲ-х. Классики и ˠпигон˞, таким образом, формируˡт об˜уˡ тради˙иˡ, 
одним из ˠлементов которой становˢтсˢ пре˙едентн˞е образ˞ на˙ионал˟ной литератур˞.  

Е˜е более упро˜енн˞й вариант простей˛ей номина˙ии класси˚еских образов пред-
ставлˢет рок, сводим˞й к масскул˟ту в его ˚истом состоˢнии. Примером такого обра˜ениˢ к 
классике может служит˟ песнˢ «Вий» групп˞ «Легенда». Мифологи˚еский персонаж, пропу-
˜енн˞й ˚ерез гоголевский текст, создает типи˚н˞й длˢ масскул˟та псевдоинфернал˟н˞й 
контекст, ли˛аˢс˟ своего денотата. Вий превра˜аетсˢ в «хуг», структурируˡ˜ий, благодарˢ 
своей узнаваемости, достато˚но бессистемн˞й мини-нарратив. Близкое функ˙ионирование 
класси˚еских образов обнаруживаетсˢ в песнˢх «Бал у кнˢзˢ т˟м˞» групп˞ «Ариˢ» и «Памˢти 
Аˠлит˞» групп˞ «Легион».  

Нескол˟ко более усложненн˞м способом обра˜ениˢ к класси˚еским образам представ-
лˢетсˢ создание на их основе постмодернистских игров˞х контекстов, ˚то также характерно 
длˢ оте˚ественной рок-кул˟тур˞. Закон˚енн˞м вариантом такой дискурсивной ситуа˙ии в 
русском роке ˢвлˢетсˢ песнˢ групп˞ «Зоопарк» «В уездном городе N», неоднократно описан-
наˢ и проанализированнаˢ в нау˚н˞х текстах. Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Блок, Маяковский, 
Раскольников, Анна Каренина переме˛иваˡтсˢ с персонажами мировой кул˟тур˞. Они ли˛е-
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н˞ о˚евидной функ˙ионал˟ности. В˞бор персоналий и образов под˚инен идее узнаваемости, 
помимо ˚его сложно от˞скат˟ какие-либо ин˞е основаниˢ длˢ поме˜ениˢ их в данн˞й дис-
курс. Само по себе обра˜ение к мировому кул˟турному контексту на˙елено на реализа˙иˡ 
презента˙ионной и дискурсивной функ˙ий. Автор текста Майк Науменко пози˙ионирует себˢ 
и свой круг в ка˚естве знатоков текста мировой кул˟тур˞, а также обрамлˢет рок-н-ролл˟-
н˞й дискурс класси˚ескими персонажами, отграни˚иваˢ его от массовой кул˟тур˞.  

Ин˞м способом созданиˢ игрового постмодернистского пространства представлˢетсˢ 
разме˜ение ˙итат из «Мастера и Маргарит˞» в песне «Энергиˢ» групп˞ «Алиса». Аллˡзии, свˢ-
занн˞е с романом, становˢтсˢ ˠлементами вербал˟ного дизайна заглавной песни ал˟бома. Фра-
з˞ из произведениˢ испол˟зуˡтсˢ как «хуг», за˙епка, способствуˡт привле˚ениˡ дополни-
тел˟ного вниманиˢ к песенному полотну. Цитат˞ одновременно остаˡтсˢ вне основного текста 
и в то же времˢ создаˡт новуˡ семантику длˢ вербал˟ной составлˢˡ˜ей песни. Без «укра˛е-
ний» из булгаковских в˞ражений песнˢ обрела б˞ исповедал˟н˞й характер. В том же виде, ка-
кой «Энергиˢ» в коне˚ном с˚ете обретает, она окра˛иваетсˢ в ирони˚но-игров˞е тона.  

Постмодернистскаˢ «игра в бисер» преобразуетсˢ в функ˙ионал˟н˞й инструментарий 
в том слу˚ае, когда класси˚еские образ˞ и персоналии встраиваˡтсˢ в современн˞й контекст 
и работаˡт в пределах актуал˟ной длˢ автора проблематики. Подобнаˢ ситуа˙иˢ просматри-
ваетсˢ в песне «Дубровский» групп˞ «Аквариум», в тексте которой романти˚еский пу˛кин-
ский герой встраиваетсˢ в контекст русофил˟ского дискурса, создаваˢ ирони˚н˞й и вместе с 
тем предел˟но ˠмо˙ионал˟н˞й в своей лири˚ности контекст. Дубровский важен длˢ автора 
своей узнаваемост˟ˡ, ˢвлˢˢс˟ пре˙едентн˞м персонажем, по крайней мере, длˢ кул˟тур˞ 
советской, инер˙иˢ которой в середине ͻͲ-х е˜е о˚ен˟ о˜утима (песнˢ в˞пу˜ена на ал˟боме 
«Снежн˞й лев» ͳͻͻ г.).  

Подобн˞м образом усиливаетсˢ с помо˜˟ˡ образа Лев˛и в одноименной песне групп˞ 
«Алиса» славˢно-мифологи˚еский контекст. Лев˛а становитсˢ в˞ражением архетипики рус-
скости.  

Звенит ду˛а, латает невод у реки Лев˛а. 
Ему б˞л сон трет˟его днˢ – за сем˟ озер бежит река, –  
Чеканит дно, ˛лифует берега, в перекат л˟ет бр˞зги огнˢ. 
Лу˚ит узор пером Цар˟ Р˞б˞ [ʹͷ]. («Алиса») 
Аналоги˚наˢ дискурсивнаˢ конструк˙иˢ предложена группой «Звери» в песнˢх ал˟бома 

«Одинокому везде пуст˞нˢ». По˚ти все песни ал˟бома назван˞ заглавиˢми произведений Че-
хова. Литературовед˚еский аспект данного ˙икла подробней˛им образом описан и проана-
лизирован Ю. Доманским [ͳ, с. ͺͲ–ͻʹ]. Так же как и Дубровский в песне групп˞ «Аквариум», 
Попрыгунья, Дама с собачкой, Душечка, Палата № 6 вводˢтсˢ автором в нов˞й контекст, кото-
р˞й, с одной сторон˞, непосредственно не свˢзан с ˚еховскими кон˙ептами, но, с другой сто-
рон˞, без них не стал б˞ собой. Названиˢ класси˚еских произведений усиливаˡт восприˢтие 
песен слу˛ателˢми, придаˡт текстам особ˞й колорит, задаˡт узнаваемост˟, благодарˢ кото-
рой опис˞ваем˞е типажи и ситуа˙ии приближаˡтсˢ к слу˛ателˡ, погружаˢ его в создавае-
муˡ см˞словуˡ атмосферу.  

Аналоги˚нуˡ функ˙иˡ в˞полнˢˡт образ˞ Раскол˟никова и Соне˚ки Мармеладовой, 
котор˞ми вооружаˡтсˢ «Умка и Броневи˚ок». В песне «Раскол˟ников» опис˞ваетсˢ б˞товаˢ 
ситуа˙иˢ, котораˢ усиливаетсˢ благодарˢ контрасту между профанност˟ˡ (б˞т) и сакрал˟но-
ст˟ˡ (класси˚еские персонажи).  

Они зовут его Раскол˟ников. 
Они зовут его. 
Он – автор множества покойников 
И бол˟˛е ни˚его. 
Их ожидает мука адова, 
Но ˢ не верˡ им. 
И тол˟ко Сонˢ Мармеладова на коленˢх перед ним. 
Они зовут его Раскол˟ников, 
Я ненавижу их. 
Среди стритов˞х алкоголиков 
Он сам˞й главн˞й псих [ʹ]. («Умка и Броневи˚ок») 
Дискурс класси˚еской литератур˞ становитсˢ функ˙ионал˟н˞м. Пре˙едентн˞й образ 

Раскол˟никова и опис˞ваем˞й Умкой персонаж системы (оте˚ественное обозна˚ение суб-
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кул˟тур˞ хиппи) соединˢˡтсˢ, взаимно ассимилируˢ друг друга. В обозна˚енн˞х в˞˛е пес-
нˢх групп˞ «Звери», имеˡ˜их названиˢ ˚еховских произведений, происходит примерно то 
же самое. Актуал˟н˞й ˠроти˚еский контекст в песнˢх «Попр˞гун˟ˢ» и «Дама с соба˚кой» от-
˚асти нивелируетсˢ класси˚ескими пре˙едентн˞ми кон˙ептами, ли˛аˢс˟ налета по˛лости и 
˚резмерной профанности. С другой сторон˞, происходит ассимилˢ˙иˢ современност˟ˡ клас-
си˚еского контекста. Рок-н-ролл в ли˙е автора песни присваивает себе мир русской классики, 
˚асти˚но устранˢˢс˟, таким образом, из дискурса масскул˟та и обретаˢ ˠлитарн˞е коннота-
˙ии. Таким образом, сама класси˚ескаˢ кул˟тура провозгла˛аетсˢ сегментом рок-кул˟тур˞.  

В ином варианте привле˚ение классики свˢз˞вает слу˛ателˢ с дискурсом городской ми-
фологии. Примером ˠтой ситуа˙ии могут служит˟ созданн˞е в разн˞е период˞ песни «Стал˟» 
групп˞ «Аквариум» (ͳͻͺʹ г.) и «Куплет˞ старухи-про˙ент˜и˙˞» групп˞ «Зимов˟е зверей» 
(ʹͲͲ г.).  

Во дворе петербургском колодезном 
Раздаˡтсˢ стенан˟ˢ ˛арманки. 
Я лежу в полумраке болотистом 
На скрипу˚ей своей оттоманке. 
А в болото мое  
Тол˟ко ступи˛˟ ногой –  
И вовек не уйде˛˟, не от˙епи˛˟сˢ. 
А вед˟ и не Яга, 
Не колдун˟ˢ с клˡкой, 
Я простаˢ стару˛ка-про˙ент˜и˙а [ͳͳ]. («Зимов˟е зверей») 
Функ˙ионал˟на в отно˛ении актуал˟ного дискурса песнˢ «Тургеневские жен˜ин˞» 

групп˞ «Центр», в которой на основе класси˚еского литературного кон˙епта ˠстетизируетсˢ 
современнаˢ ˠмансипированнаˢ феминност˟. Так же как и в в˞˛еназванн˞х компози˙иˢх, 
искомаˢ семантика становитсˢ невозможной без привле˚ениˢ класси˚еского контекста. 

Тургеневские жен˜ин˞ ˚итаˡт газет˞, 
Звонˢт по телефону, ходˢт на работу, 
Имеˡт образование, опускаˡтсˢ в метро, 
Стоˢт в о˚ереди, рас˜еплˢˡт атом [ʹͺ]. («Центр») 
Подобн˞м образом в песне «Самоотвод» групп˞ Егора Летова, скон˙ентрированной на 

траги˚еской стороне биографи˚еского нарратива Маˢковского, благодарˢ привле˚ениˡ кон-
˙ептосфер˞ литературной классики усиливаетсˢ трагедийн˞й контекст, в котор˞й погружа-
ет себˢ автор. Имˢ поˠта превра˜аетсˢ в единственно возможн˞й инструмент формированиˢ 
см˞словой атмосфер˞ трагедийности.  

Маˢковский жал курок, 
Жег окурок, лил струˡ. 
Покатилос˟ колесо. 
Вот и собран урожай [ͻ]. (Егор Летов) 
В отдел˟н˞х слу˚аˢх при обра˜ении рок-поˠтов к класси˚еским кон˙ептам возможна 

полнаˢ редук˙иˢ актуал˟н˞х см˞слов путем полного погружениˢ в историко-кул˟турн˞й 
нарратив. Подобное происходит в песне Евгениˢ Чи˚ерина «Айседора Дункан». Американскаˢ 
балерина и незримо присутствуˡ˜ий в тексте Сергей Есенин обретаˡт в песне самодоста-
то˚ност˟, не поку˛аˢс˟ на преобразование современного дискурса. Подобн˞е текст˞ сосре-
дото˚ен˞ исклˡ˚ител˟но на истории своих героев.  

Возможно промежуто˚ное положение между кон˙ентра˙ией автора на денотате образа 
в его изна˚ал˟ном контексте и испол˟зовании класси˚еского кон˙епта длˢ описаниˢ совре-
менности и демонстра˙ии собственной суб˝ектности. Примером такого текста в˞ступает 
«Песенка про Свидригайлова» Александра Непомнˢ˜его.  

А мир какой-то зам˞зганн˞й, серен˟кий. 
Его б подкрасит˟ – денег нет краски взˢт˟. 
Аркадий Иванови˚ едет в Америку, 
Желает вам, господа, не ску˚ат˟ [ʹ]. (Александр Непомнˢ˜ий) 
Интерпрета˙иˢ данного текста зависит исклˡ˚ител˟но от пози˙ии суб˝екта восприˢ-

тиˢ. Авторскаˢ установка имеет неопределенн˞й характер. Песнˢ в равной степени может 
б˞т˟ как о Свидригайлове, так и об авторе с его окружением. В том слу˚ае, если м˞ имеем де-
ло с погружением собственно в литературн˞й дискурс, формируетсˢ та же ситуа˙иˢ, ˚то и в 
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слу˚ае с песней «Айседора Дункан», – автор песни осм˞слˢет литературное наследие, отказ˞-
ваˢс˟ от функ˙ионал˟ного испол˟зованиˢ класси˚еского литературного дискурса.  

Логи˚еским завер˛ением функ˙ионал˟ного соединениˢ двух дискурсов становитсˢ об-
ра˜ение к класси˚еским образам и персоналиˢм, поме˜енн˞м в ирони˚нуˡ коннота˙иˡ. 
Примером такой ситуа˙ии ˢвлˢетсˢ песнˢ «Чехов – ˠто ˢ» групп˞ «Ундервуд». Неупорˢдо˚ен-
ное напластование образов, фраз˞, претендуˡ˜ие на статус пре˙едентн˞х в˞ражений, от-
ражаˡ˜их феномен ˚еховского ˢз˞ка, стилиза˙иˢ под стил˟ ˚еховской проз˞ вен˚аˡтсˢ ре-
френом «Чехов – ˠто ˢ, Чехов – ˠто т˞». Классика зам˞каетсˢ на самой себе, ли˛аˢс˟ при ˠтом 
всˢкого позитивного см˞сла. Дискурс русской класси˚еской литератур˞ превра˜аетсˢ в са-
модостато˚ное ˢвление, демонстрируˡ˜ее собственнуˡ вне˛нˡˡ форму, но ли˛енное при 
ˠтом какой-либо функ˙ионал˟ности.  

Аналоги˚н˞м образом в˞глˢдит песнˢ групп˞ «Гром˞ка» с рефреном «Паустовский, 
Бианки, При˛вин погулˢт˟ на природу в˞˛ли». Разверт˞вание дискурса обора˚иваетсˢ его 
дискредита˙ией и ирони˚н˞м опровержением. Русские писатели-пейзажист˞ становˢтсˢ 
об˝ектом легкой насме˛ки.  

Таким образом, дискурсивн˞е едини˙˞, свˢзанн˞е с русской класси˚еской литерату-
рой, способн˞ проникат˟ в дискурс оте˚ественной рок-кул˟тур˞ в рамках ˛ирокой функ˙и-
онал˟ной нагрузки. Простей˛аˢ номина˙иˢ, усиление актуал˟н˞х см˞слов и нарративов, со-
здание контекстов, ирониза˙иˢ – все ˠти опера˙ии, длˢ реализа˙ии котор˞х рокер˞ привле-
каˡт известн˞е образ˞ и фамилии из на˙ионал˟ного литературного фонда, сводˢтсˢ, в 
коне˚ном с˚ете, к формированиˡ единой суб˝ектности, важн˞м сегментом иденти˚ности 
которой ˢвлˢетсˢ класси˚ескаˢ кул˟тура. Переплетение дискурсов может б˞т˟ об˝ˢснено 
природой самого рока как особой форм˞ кул˟тур˞. Перв˞м теорети˚еским положением, 
предусматриваˡ˜им сме˛ение контекстов, становитсˢ утверждение о противоре˚ивости 
рока, его амбивалентности [ʹ͵, с. ͳͳ–ͳ͵]. Данн˞й тезис верифи˙ируетсˢ ˚ерез взаимодей-
ствие взаимоисклˡ˚аˡ˜их дискурсов, – дискурса литературной классики XIX и на˚ала XX вв. 
и дискурса рок-кул˟тур˞, с другой сторон˞. Дискурсивност˟ рока заклˡ˚аетсˢ в том, ˚то си-
стема в˞сказ˞ваний, свойственнаˢ ˠтой форме кул˟тур˞, порождает вокруг себˢ определен-
нуˡ систему практик, котор˞е находˢтсˢ в строгом соответствии с определенн˞ми кул˟тур-
н˞ми институтами, системой ˙енностей, способами самоидентифика˙ии. Помимо ˠтого, воз-
можна актуализа˙иˢ положениˢ о том, ˚то само по себе су˜ествование со˙иал˟ной групп˞ 
(рок-кул˟тура во многом ˢвлˢетсˢ именно сооб˜еством) невозможно до ее конституирова-
ниˢ в дискурсе [ʹͶ]. На теорети˚еском уровне дискурсивн˞й характер рока обоснован М. Во-
ро˛иловой, предложив˛ей рас˛иренное видение данной форма˙ии в˞сказ˞ваний [Ͷ]. Бли-
зок к М. Воро˛иловой А. Щербенок, с˚итаˡ˜ий, ˚то ˙елостност˟ рок-кул˟тур˞ определˢет-
сˢспособом отно˛ений между муз˞кой и текстами, то ест˟, по сути, дискурсивн˞м единством 
[36]. В коне˚ном с˚ете, подобн˞е теорети˚еские построениˢ основан˞ на прин˙ипах М. Фуко, 
Л. Филлипс, М. Йоргенсен, с˚итаˡ˜ими ˚то дискурс напрˢмуˡ у˚аствует в создании со˙иал˟-
ного мира [͵ͳ; ͵͵, с. ͻͷ–ͳͶ]. А. Полонский, резˡмируˢ основ˞ данного подхода, говорит, ˚то 
дискурсн˞й тип сознаниˢ отражает «характерн˞й способ видениˢ и переживаниˢ мира, спо-
соб его осм˞слениˢ и упорˢдо˚ениˢ, предопределˢˡ˜ий вид востребованн˞х знаний, способ 
их кодированиˢ и переда˚и, стратегии противопоставлениˢ себˢ суб˝екту и об˝екту и взаи-
модействиˢ с ними» [ʹͶ]. Соответственно, сме˛ение дискурсов предполагает переплетение 
со˙иал˟н˞х миров, со˚етание жизненн˞х стилей, взаимоналожение изна˚ал˟но нетолерант-
н˞х друг ко другу со˙иал˟но-кул˟турн˞х практик.  

Близким представлˢетсˢ нам тезис об «ˠклекти˚ной всеˢдности рока» [ͳ, с. ͳͳ], за-
клˡ˚аˡ˜ейсˢ, собственно, в полидискурсивности, постмодернистской организа˙ии фор-
мал˟н˞х способов в˞ражениˢ. Самое о˚евидное проˢвление радикал˟ной ˠклекти˚ности ро-
ка – ˠто его полижанровост˟. В настоˢ˜ее времˢ в полной мере отсутствует ограни˚ение в 
понимании рок-муз˞ки, основанное на жанровой природе. Разм˞тост˟ рок-кул˟тур˞ распро-
странˢетсˢ и на ее поˠтику, проˢвлением ˚его и ˢвлˢетсˢ обра˜ение к контекстам, отри˙ае-
м˞м изна˚ал˟но.  

Наконе˙, е˜е одной теорети˚еской установкой, оправд˞ваˡ˜ей вбирание дискурсом 
рок-кул˟тур˞ класси˚еских образов и персоналий, можно обозна˚ит˟ припис˞вание року 
на˙ионал˟ного характера [ͳͻ, с. ͳʹ; ʹͻ, с. ͷʹ]. В данном положении может б˞т˟ актуализиро-
вана теориˢ множественной иденти˚ности Ф. Джеймисона, с˚итаˡ˜его характерное длˢ пос-
тмодерна самосознание отражением множества со˙иал˟н˞х и кул˟турн˞х взаимосвˢзей, об˝-



Herald of Humanitarian Education, Is. 1 (37), 2025 
© VyatSU, 2025 ISSN: 2411–2070          Cultural study 
 
 

139 
 

ем котор˞х продолжает стремител˟но возрастат˟ [ͶͲ]. В свете данного подхода наблˡдаетсˢ 
уход суб˝екта, в на˛ем слу˚ае принадлежа˜его рок-кул˟туре, из полˢ нормальной иденти˚-
ности примордиал˟ного типа. С данной то˚ки зрениˢ, в современн˞х условиˢх происходит 
уход индивида из полˢ нормальной иденти˚ности, имеˡ˜ей примордиал˟нуˡ матри˙у, свˢ-
заннуˡ с территорией, происхождением, кул˟турн˞ми тради˙иˢми. Данн˞й тип иденти˚но-
сти уступает место самосознаниˡ, базируˡ˜емусˢ на фрагментированном дискурсе, ˠлемен-
тами которого становˢтсˢ, в том ˚исле, структурн˞е едини˙˞ класси˚еской кул˟тур˞.  

Помимо ˠтого, важн˞м аспектом, позволˢˡ˜им увидет˟ см˞сл в обра˜ении к классике, 
представлˢетсˢ нарративиза˙иˢ иденти˚ности, описаннаˢ в трудах М. Сомерса и Дж. Гибсона 
[Ͷͳ]. С данной пози˙ии испол˟зование рок-поˠтами образов и имен класси˚еской литератур˞ 
представлˢетсˢ слаб˞м способом вклˡ˚ениˢ себˢ в бол˟˛ой нарратив на˙ионал˟ной кул˟-
тур˞. Встраивание суб˝ектом себˢ в на˙ионал˟нуˡ кул˟туру, помимо всего про˚его, устанав-
ливает грани˙у вокруг самой рок-кул˟тур˞, так как отделˢет ее от массовой кул˟тур˞, име-
ˡ˜ей космополити˚н˞й характер.  

Обретаˡ˜аˢ таким образом собственное ли˙о рок-кул˟тура превра˜аетсˢ в инстру-
мент, осу˜ествлˢˡ˜ий бор˟бу с дезориента˙ией ˚еловека в условиˢх распада модерна и 
трансформа˙ии последнего в постмодерн. «Ис˚езновение «великого нарратива», как характе-
ризует Э. Гидденс современнуˡ идентифика˙ионнуˡ ситуа˙иˡ [, с. ͳͳʹ], наталкиваетсˢ на 
определенное сопротивление, оказ˞ваемое в пределах одной из кул˟турн˞х форм. Рок пре-
вра˜аетсˢ в кул˟турное пространство, которое позволˢет удерживат˟ баланс в условиˢх кри-
зиса иденти˚ности. 
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Abstract. Images of classical culture are important for the identification process. In this case, we are talking 

about building an identity within the framework of rock culture, which is considered as a special form of modern 
culture. Identification processes within rock culture have their own complexity, predetermined by the fact that the 
core of identity is uncertain, while the degree of identification with the phenomenon of rock is high for the subjects 
of rock culture. The use of precedent images and situations from literary texts and the most famous names of writ-
ers and poets in the songs of rock performers is intended to streamline the identification process in rock culture. 
One of the ways to refer to classical images is to simply nominate concepts. This procedure is associated with the 
inclusion of the author in a large cultural context, with the separation of the subject from mass culture and with the 
embedding of the author in the Russian rock tradition. A more complicated way of using the concepts of Russian 
literary classics is the creation of postmodern gaming contexts. Combining the discourses of classical literature and 
rock culture acquires obvious functionality when the concepts of high culture transform actual contexts, giving 
them an updated semantic load. In some cases, classical images become the only tool used to describe the current 
situation. A special case of the authors' appeal to classical discourse is the comprehension of historical and cultural 
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situations. In the case of irony in relation to Russian literature, the classics close in on themselves, losing their 
functionality. Such methods of addressing the discourse of literary classics contribute to the ordering of the con-
sciousness of a modern subject and the building of identification narratives. 

 
Keywords: rock culture, classical literature, identity, core of identity, functionality, discourse, narrative.  
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