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В филологическом исследовании рок-поэзии принято считать, что 

«основным способом бытования рок-культуры является альбом» [5, с. 33]. 

В связи с этим, он «может быть рассмотрен как особое жанровое образо-

вание, соотносимое по ряду критериев с лирическим циклом» [5, с. 30]. 

Именно поэтому распространенными являются исследования рок-поэзии с 

позиции теории художественного цикла, а именно – методологии филоло-

гического изучения поэтического цикла, так как альбом в рок-поэзии счи-

тается аналогом лирического цикла в литературе [5, с. 78]. 
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О концептуальности альбомной культуры ещё в 1988 году высказы-

вался А. Тропилло в интервью А. Бурлаке: «Альбом – это не форма, свя-

занная с размерами пластинки. Это <…> что-то концептуальное? – Да, 

концептуальное <…> иначе говоря, это некий брикет из музыкальной, 

графической и т.д. информации. Написание альбома – далеко не запись 

концерта» [8, с. 126]. 

В данной статье альбом «Начальник Камчатки» группы «Кино» рас-

смотрен через систему циклообразующих связей на основе концепции 

И. В. Фоменко. Главным признаком лирического цикла, по мнению 

И. В. Фоменко, является то, что «такая система взаимодействий стихотворе-

ний разной жанрово-видовой принадлежности даёт автору возможность во-

плотить в пределах одного текста отношение к разным сторонам действи-

тельности, сопоставить разные чувства, воплотив многогранность личности 

и/или целостное отношение к многомерному, многозначному миру <…> 

появляется возможность, исключительная для лирики, – воссоздать в преде-

лах одного текста авторское миросозерцание как систему, воплотить автор-

скую концепцию. Концептуальность и есть основа цикла и книги сти-

хов» [9, с. 18-19]. Лирический цикл – особое жанровое образование, где от-

ношения между отдельным стихотворением и циклом следует рассматри-

вать как отношения между элементом и системой: стихотворения, включен-

ные в цикл, сохраняют свою самостоятельность, несмотря на то, что они 

входят в цикл. За основу анализа рок-альбома «Начальник Камчатки» взята 

концепция И. В. Фоменко о циклообразующих связях: о композиции, изото-

пии, пространственно-временном континууме, системе мотивов. 

Отметим так же, что в отношении особенностей субъектно-объектной 

организации песен рассматриваемого альбома нами было выявлено, что 

есть отличия в лирических субъектах песен, входящих в альбом; однако 

эти отличия формируют единого лирического героя всего альбома. Этот 

факт является ещё одним из доказательств того, что перед нами аналог 

лирического цикла, так как лирический герой здесь «выявляется в контек-

сте творчества поэта, в книге стихов или цикле» [2, с. 147]. 

И. В. Фоменко развивает мысль о том, что заглавие цикла «принципи-

ально ориентирует восприятие на ту сферу действительности, которая вос-

создаётся в тексте» [9, c. 26]. Относительно экспликации заглавия альбома 

и её реализации в названиях песен альбома «Начальник Камчатки» [тексты 

песен см.: 3] и их текстах стоит отметить, что в этом аспекте важными яв-

ляются иерархические взаимоотношения, начальствование, командование, 

приказы и маргинальные пространства, напрямую или косвенно соотно-

сящиеся с Камчаткой. Заданные в заглавии альбома коннотации являются 

ключевыми понятиями для альбома в целом. 

Географически Камчатка является восточной окраиной, а в перенос-

ном значении это название в старом школьном сленге обозначает послед-

ние парты. В контексте альбома «Камчатка» и все места, с ней соотноси-

мые и являющиеся её аналогами, – это маргиналии социализированного 

пространства класса и места, далеко расположенные. 
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Немаловажную роль в отношении названия альбома играет культовая 

ленинградская котельная «Камчатка». По своей природе котельная также 

является маргинальным пространством (наряду с ванной и кухней, кото-

рые также встречаются в рассматриваемом альбоме). Утратившие целост-

ность восприятия мира и находящиеся на границе социальных групп мар-

гиналы ищут себе место именно в таких пространствах, так как среди бо-

лее социализированных мест они не только не могут, но и не хотят себя 

найти. Также мы принимаем во внимание тот факт, что котельная является 

местом выработки тепла, а лирическому субъекту альбома по большей 

части холодно и одиноко, и он находит себе место именно в окраинных 

пространствах, так как они способны согреть его в мире, где тепла нет. 

Существует мнение, что котельная «Камчатка» получила своё назва-

ние, потому что до неё было далеко добираться. Хотя она расположена не 

на краю города, но в очень по тем временам труднодоступном месте. 

Впрочем, откуда непосредственно пошло это название – точно неизвестно. 

Сами знаменитые кочегары утверждали, что оно народное. Котельная 

«Камчатка» стала популярным местом среди рокеров благодаря 

А. Соколкову – начальнику «Камчатки» (у котельной был реальный 

начальник), который привлекал туда рокеров в качестве работников. Так-

же название альбома отсылает нас к фильму «Начальник Чукотки» (снят в 

1966 году режиссером Виталием Мельниковым, вышел в прокат 

в 1967 году), название которого было на слуху. Г. Гурьянов в интервью, 

посвящённом альбому «Начальник Камчатки», отметил: «Наш гений ме-

тафор Олег Котельников сразу придумал десяток названий, у него как-то 

сразу всё это складывается. Он и выдал “Начальник Камчатки”. “Началь-

ник Чукотки” – был такой известный советский фильм про молодого чело-

века, которого послали на Чукотку бороться против капиталистов. Но при-

чём здесь Чукотка? Песня “Камчатка”. Отсюда и название по ассоциации с 

этим фильмом и плюс песня “Камчатка”. Получилось, по-моему, здоро-

во» [4]. Это высказывание отсылает нас к ассоциациям, связанным с тем, 

что Чукотка и Камчатка находятся сравнительно рядом, и в сознании со-

ветского человека они – почти одно и то же. В фильме начальник – в об-

щем, маленький человек. То, что он назван начальником большой терри-

тории – ирония. Это так же соотносится с заглавием альбома и с песнями в 

целом: рассматривая деятельность начальника Камчатки, можно прийти к 

выводу о том, что в прямом значении «начальник Камчатки» не такой уж и 

начальник: кочегар в котельной, который командует только углём, печкой, 

а больше там нет никого. 

Виктор Цой, отвечая на вопрос о смысле названия песни «Камчатка», 

говорил: «Что означает для меня слово “Камчатка”? Ничего конкретного, я 

там никогда не был, оно лишь подчеркивает некую абсурдность текста, его 

фантастичность. “Камчатка” и “Алюминиевые огурцы” – это чистая фоне-

тика и, может быть, какие-то ключевые моменты, не связанные между со-

бой и имеющие задачу вызвать ассоциативные связи. Можно назвать это 

второй фантастикой. Можно в какой-то мере сравнить этот подход с теат-
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ром абсурда Ионеско. Только у нас не мрачное разрешение действитель-

ности, а более весёлое» [6]. Данное высказывание, как видим, отсылает нас 

к поэтике абсурда: этот факт, в свою очередь, добавляет дополнительные 

оттенки смысла. Авторское определение Камчатки немаловажно для по-

нимания альбома и его роли в контексте творчества Виктора Цоя в целом. 

Относительно новаторства рассматриваемого альбома Виктор Цой го-

ворил: «Альбом “Начальник Камчатки” был электрическим и несколько 

экспериментальным в области звука и формы. Не могу сказать, что он полу-

чился таким, каким бы мы его хотели видеть по звуку и стилевой направ-

ленности, но, с точки зрения эксперимента, это выглядело интересно» [7]. 

Публика восприняла альбом неоднозначно: «“Начальник Камчатки” полу-

чился настолько непохожим на всё, что выходило до этого в ленинградском 

роке, что никто толком не знал, как именно на него реагировать. Подпольная 

рок-пресса, отметив на альбоме с полдесятка беспроигрышных хитов, всё-

таки съязвила на тему “атмосферы какого-то занудства”» [7]. 

Таким образом, можно сказать, что заглавие альбома содержит в себе 

совмещение всех упомянутых значений: отдалённые и маргинальные про-

странства, так или иначе соотносимые с Камчаткой, Восток, иерархиче-

ские взаимоотношения… Принимая во внимание вышеназванный внетек-

стовой ряд, мы проанализировали тексты песен альбома и выявили, как в 

них эксплицируется название. 

В альбоме есть песня, которая на лексическом уровне эксплицирует 

название всего альбома, но не в строгом смысле заглавия, а содержит лишь 

один его компонент. Это песня номер шесть – «Камчатка». Прежде всего 

мы рассмотрим эту песню, а затем пойдём по порядку и проанализируем 

тексты песен альбома с точки зрения реализации в них названия альбома. 

Песня «Камчатка» напрямую отсылает нас к названию альбома, так 

как в ней называется заявлённое в названии альбома географическое ме-

стоположение. Камчатка в этой песне значится как «это странное ме-

сто» [3, c. 300]. Рассмотрев реализацию названия альбома в песне, содер-

жащей один из его (названия) элементов, мы переходим к непосредствен-

ному анализу каждой из песен. 

В первой песне альбома «Последний герой» на начальствование 

намекают команды, которым должен следовать адресат, выступающий в 

роли того, кому команды предназначаются, он должен выполнять коман-

ды, но делать это он совсем не хочет. Стоит отметить, что адресат в дан-

ной песне совпадает с лирическим субъектом остальных песен альбома. 

Однако выясняется, что он, заявленный последним героем, вовсе не един-

ственный в своём роде, а один из общности обособленных людей, которые 

принадлежат к касте последних героев. «Доброе утро тебе и таким, как 

ты» [3, c. 306] – эта фраза указывает на особый статус адресата, который, 

по-видимому, является главным представителем последних героев. Таким 

образом, начальником последних героев объявлен адресат, а адресат этой 

песни несколько парадоксальным образом оказывается схож с лирическим 

героем последующих песен альбома. Получается, что в этой песне лириче-
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ский герой и адресат совпадают, однако и субъект тоже слит с ними, хотя 

на грамматическом уровне он отделён. Также в тексте песни «Последний 

герой» встречается маргинальное пространство – кухня. В исследованиях, 

непосредственно посвящённых рок-поэзии, кухня рассматривается как 

место, «социально окрашенное. Именно там собираются те, кто находится 

в оппозицию существующему строю, выражает духовный протест (Кин-

чев, Цой). С другой стороны, – это пространство сакральное. Кухня или – 

как вариант – ванная комната (Науменко) являются сердцем квартиры. 

Только здесь возможны творчество, деятельность» [1, c. 86–87]. Данное 

наблюдение актуально и для рассматриваемой песни: кухню можно рас-

сматривать как место, где лирический герой может выразить протест, 

оно – «своё» пространство для него. 

В третьей песне «Транквилизатор» упоминается пространство парад-

ной. Его в полной мере можно считать маргинальным, так как оно не пуб-

лично, скрыто от посторонних глаз. Но в то же время пространство подъ-

езда, а в песне, согласно с языковой традицией Ленинграда-Петербурга, – 

парадной, не является приватной территорией. Упомянутая в тексте песни 

остановка отсылает нас к мотиву пути и пространству общественного 

транспорта, который можно рассматривать с позиций аналогов маргиналь-

ных пространств. 

В четвёртой песне альбома «Сюжет для новой песни» есть упомина-

ние пространства ванной, «своего» места в квартире, где можно остаться 

наедине с самим собой. 

В пятой песне «Гость» реализацию названия альбома можно рассмат-

ривать через призму непостоянных морфологических признаков глагола: 

употреблённые в повелительном наклонении глаголы выражают побужде-

ние к действию в форме приказа или просьбы, в нашем случае – команды, 

которые издаёт номинальный начальник Камчатки: 

 
Расскажите мне, что происходит. 

Удивите меня, расскажите мне новость. 

Убейте меня, рассмешите меня. 

Кто придёт ко мне, подай голос! [3, c. 308] 

 

В восьмой песне «Троллейбус» связь с названием альбома прослежи-

вается на уровне обязанностей и долженствования: существует конкретное 

место, отведённое лирическому субъекту, оно предназначено только для 

него – так решено «сверху», лирический герой обязательно «должен там 

сесть» [3, с. 299]. Также в этой песне отсылка к названию альбома осу-

ществляется посредством мотива пути, по которому лирического героя 

везёт транспортное средство, запрограммированное на определённый 

маршруту: лирический герой, садясь на своё место, подчиняется троллей-

бусу: он соглашается с его маршрутом, а троллейбус, в свою очередь, везёт 

его по заранее заданному пути (здесь – на Восток), совершая при этом над 

ним действие. Троллейбус – общественный транспорт, относящийся к осо-
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бому типу пространства – он движется, но в движении не зависит от воли 

пассажира, а только от воли водителя, которая тоже ограничена – проводами 

с электричеством. Человек в подобного рода пространствах выступает в ро-

ли подчинённого: это также можно рассматривать в качестве экспликации 

названия альбома с точки зрения иерархических взаимоотношений. 

В песне «Растопите снег», следующей за «Троллейбусом», реализация 

названия альбома выражена через приказ – «растопите снег» [3, c. 309]. 

Это – команда, побуждение к действию, употребление повелительной 

формы глагола также можно трактовать как призыв о помощи. Фраза «мне 

нельзя отступать» [3, c. 309] отсылает нас к теме командования: перед 

нами иллокутивный акт, характеризующий рассматриваемое высказыва-

ние как приказ, воспринятый лирическим героем положительно: он принял 

тот или иной бой и намерен выполнить отданный ему приказ. 

Название песни под номером двенадцать «Генерал» – воинское зва-

ние, которое непосредственно отсылает нас к названию альбома. Однако в 

песне происходит смена ролей: лирический субъект будто отчитывает ге-

нерала, обращается к нему сначала на «Вы»: «Где Вы теперь и с кем, кто 

хочет быть судьей» [3, c. 305], а затем вовсе на «Ты»: «Где твой мундир, 

генерал, где твои ордена, спина, как струна?» [3, c. 305]. Затем лирический 

субъект просит: «Не нарушай покой» [3, c. 305] – это его своеобразная ко-

манда, которая обращена к адресату. 

В последней песне основной части альбома (номер тринадцать) «Про-

гулка романтика» связью c заглавием альбома служит атрибуция началь-

ника: человек в красной шапке, один из главных в метро, который следит 

за порядком. По всей видимости, именно этот местный начальник произ-

водит действия воли над лирическим героем, будит его. Также в тексте 

песни фигурируют элементы маргинального пространства – подворотни, 

соотносимые с хронотопом ночи и пространством метро. 

Немаловажной характеристикой рассматриваемого альбома является 

наличие в нём «чужого слова» (как в корпусе основной части – «Ария ми-

стера Х», так и в бонусной – «Танкисты», «Анаша», «Постой, паровоз»). 

Заглавие альбома реализуется в двух песнях бонуса. Об особом статусе 

бонусов стоит оговориться сразу: они являются своего рода постскрипту-

мом всего альбома. Включенные в «Начальника Камчатки» три «чужие» 

песни играют немаловажную роль в контексте альбома, являясь, с одной 

стороны, его частью, с другой – самостоятельными песенными единицами, 

которые существуют автономно, но, попадая в контекст альбома, придают 

ему и приобретают для себя новые оттенки смысла. Эти песни подключа-

ют к смыслам альбома ассоциативный ряд, что является одним из доказа-

тельств того, что перед нами лирический цикл, ведь и «чужое слово» отно-

сится к циклообразующим связям. 

Действия, которые осуществляются над лирическим героем в первой 

песне бонуса «Танкисты», можно рассматривать с точки зрения команд. 

Название песни отсылает нас к песне «Генерал» и к названию альбома 

«Начальник Камчатки», так как оно указывает на взаимоотношение под-
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чиненный-командир, а точнее, отсылает нас к военной тематике: погоны и 

форма, упомянутые в песне, являются знаком принадлежности к той или 

иной иерархической ступеньке. 

В третьей песне бонуса «Постой, паровоз» актуализируется мотив ко-

манды/приказа. В связи с этим возникают повелительные формы глаголов: 

 
Постой, паровоз, не стучите, колёса, 

Кондуктор, нажми на тормоза [цит. по фонограмме] 

 

Как мы видим, заглавие альбома соотносится с текстами и названиями 

песен: в некоторых из них актуализируются иерархические взаимоотно-

шения, начальствование и команды; пространства, так или иначе отсыла-

ющие к «Камчатке», и являющиеся её аналогами маргинальные простран-

ства, встречающиеся в текстах песен альбома «Начальник Камчатки»: кух-

ня, ванная, парадная. 

Нами было отмечено, что заглавие альбома эксплицируется в девяти 

из тринадцати песен основного корпуса альбома и в двух из трех песен 

бонусной части. Уже из этого видно, что песни альбома неразрывно связа-

ны между собой, особенно – через мотивную структуру: основной корпус 

мотивов альбома составляют мотивы парадоксальности, воды и дождя, 

несовпадения желаемого с действительным, пути и перемещения на обще-

ственном транспорте, изменённых форм сознания (иллюзорный мир, сига-

реты, алкоголь, транквилизаторы), солнца, звезды, игры, творчества, без-

действия, вынужденности выполнения тех или иных действий: эти дей-

ствия можно считать командами Начальника. Этот мотив встречается на 

протяжении всего альбома, заявлен уже в первой песне («Последний ге-

рой»): «…ты не хочешь здесь жить» [3, c. 306], но вынужден делать это, 

так как выбора нет. 

Изотопия в альбоме «Начальник Камчатки» тесно связана с перехо-

дом из песни в песню тех или иных мотивов, реализованных в однокорен-

ных словах. Есть и случай, когда одно и то же слово присутствует в сосед-

них песнях, но в разных значениях – прямом и переносном: в тексте песни 

«Хочу быть с тобой» струна упоминается в прямом значении, отсылает нас 

к мотиву творчества: «Я сточил не один медиатор о тёрку стру-

ны» [3, c. 304], в следующей же песне («Генерал») струна употребляется в 

переносном значении: «Где твой мундир, генерал, / Твои ордена, спина, 

как струна?» [3, c. 305] – теперь «струна» является частью тропа. 

Мы также выявили основные элементы пространства (дом, кухня, 

ванная, улица, парадная, замкнутые пространства общественного транс-

порта) и времени (превалирует ночь, а также в некоторых песнях встреча-

ется пограничное время суток – поздний вечер, раннее утро и хронотоп 

сна) в альбоме. В большинстве своём время в текстах песен циклично, со-

бытия повторяются и в некоторых случаях отсылают нас к ритуалу. Нема-

ловажной характеристикой пространственно-временного континуума яв-

ляется наличие присущих творчеству Виктора Цоя бинарных оппозиций, 
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которые выстраивают художественный мир его произведений по принципу 

антитезы. Так, например, в отношении пространства актуализированы оп-

позиции принадлежности: «своё» – «чужое»; пространства: «здесь» – 

«там»; времени: «тогда» – «сейчас», «сейчас» – «потом», «свет» – «тьма». 

Бинарное восприятие действительности является одной из отличительных 

черт поэтики Виктора Цоя. 

Рассмотрение остальных альбомов группы «Кино» по выбранной нами 

методике позволит выйти на эволюцию циклообразующих связей, что, в 

свою очередь, приблизит к пониманию лирического героя всего творчества 

группы и поможет выявить особенности мироощущение автора. 
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