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Задачей нашего исследования является изучение концепта «грех» в 

текстах песен Эдмунда Шклярского, лидера группы «Пикник». Этот кон-

цепт играет немаловажную роль в поэтических текстах изучаемого автора. 

В то же время грех – одна из основных категорий в христианском богосло-

вии. Однако, по данным существующих семантических исследований, в 

частности ассоциативных экспериментов, концепт «грех» в современном 

русском языке чаще всего содержит внерелигиозные признаки, указываю-

щие на нарушение предписаний в широком смысле этого слова, наруше-

ние правил нравственности, распутство, порок, чаще всего прелюбодеяние, 

недостаток чего-либо [9; 10; 11; 12]. И в современном русском языке, и в 

русской литературе наблюдается десакрализация этого концепта [2; 3]. 
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Следует отметить, что религиозные мотивы для поэзии Эдмунда 

Шклярского не характерны, поэтому смысловое наполнение концепта 

«грех» в его творчестве следует также искать в нерелигиозной плоскости. 

В этом отношении поэт не отходит от ставшего традиционным для совре-

менного русского языка наполнения концепта «грех». 

Центральной темой творчества Эдмунда Шклярского является образ 

Героя, который отличается от окружающих; его самоидентификация и его 

внутренний мир, для окружающих непонятный и им неблизкий [1]. Нахо-

дясь в одном мире, Герой по сути своей принадлежит другому миру. Од-

нако в любом мире действуют те или иные законы, предписания и табу. 

Поэтому задачей нашего исследования также является поиск ответа на 

вопрос: каковы отношения Героя, принадлежащего другому, запредельно-

му, миру, с моралью и иными типами социальных или сакральных предпи-

саний? (Последний тип предписаний может быть актуален, допустим, для 

запредельного мира.) 

Лексема «грех» была зафиксирована нами в четырёх песнях Эдмунда 

Шклярского. Проанализируем эти тексты: 

 
Если тушат свет – значит, грех так грех, 

Если минарет – значит, выше всех, 

Выше всех, выше всех! 

(«Настоящие дни», альбом «Харакири») 

 

Грех в этой песне следует за выключением света и наступлением 

темноты: здесь, на наш взгляд, подразумевается не только тьма на симво-

лическом уровне как противопоставление свету/чистоте, но и практика 

сексуальных оргий, когда гасят свет, и все участники не глядя вступают в 

половые отношения с теми, кто стоит рядом. Таким образом, грех выража-

ется в форме прелюбодеяния/блуда. 

Темнота как обстоятельство, сопутствующее греху / нечистоте / запят-

нанности, упоминается также в песне «Ночь» (альбом «Дым») одновремен-

но с понятием «чистота», которое нередко противопоставляется ему: 

 
Пусть в объятьях темноты бьётся кто-нибудь другой, 

Мы свободны и чисты, мы проходим стороной. 

 

«Чисты» в данном контексте, скорее всего, употребляется именно в 

значении «безгрешны»; это единичный случай подобной реализации тра-

диционной оппозиции «грех – чистота/праведность». Значимая для многих 

культурных и религиозных систем, в творчестве Эдмунда Шклярского она, 

однако, не получает явного и последовательного выражения. 

В песне «Немного огня» из одноименного альбома интересна после-

довательная постановка риторических вопросов: 
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Это только огонь, что в нём грех, а? 

<...> 

Это только вино, что в нём грех, а? 

<...> 

Ведь это только игра, что в ней грех, а? 

 

Конструкция представленных вопросов подразумевает, что, по мне-

нию лирического героя, греха нет ни в огне, ни в вине, ни в игре, хотя 

мнение кого-то другого может быть иным (иначе не потребовались бы ри-

торические вопросы). Таким образом, в тексте Шклярского грех теорети-

чески может быть связан с огнём (и сексуальностью, символом которой он 

является в текстах автора [5; 6]), вином и игрой. 

В песне «Глаза очерчены углём» грех связан с высотой, следователь-

но, с риском падения: 

 
Один лишь до высоты, 

Ничуть не дальше от греха, 

Не потому ли в этот миг 

Ты настороженно тиха. 

 

В этом тексте также присутствует Героиня, к которой обращается ли-

рический герой; это снова даёт нам возможность для истолкования греха 

как сексуальных отношений [6]. 

 
И вот уже бледные тени 

Заглядывают нам в окно, 

Как будто бы здесь преступленье 

Сейчас совершиться должно. 

(«Себе не найдя двойников...», 

альбом «Королевство кривых») 

 

Преступление – синоним понятия «грех», но в правовой плоскости, 

поскольку это серьёзное нарушение правовых норм. В песне происходит 

свидание Героя с Героиней, однако преступления, судя по тексту, не бу-

дет, «рука не коснётся руки»: не будет физической близости. Таким обра-

зом, преступление, как и грех, – это физическая близость между героями. 

Впрочем, греховна близость не только между Героем и Героиней: Ге-

роиня песни «Лицо» (альбом «Стекло») делает себе яркий макияж, чтобы 

выйти на ночные улицы Города: 

 
Ты наверно нарочно красишь краской порочной лицо. 

<...> 

Манят улиц узоры, доведут до позора вот вот… 

 

Порок – это отрицательное психологическое качество, которое может 

привести человека к совершению греха. В контексте с улицей, «порочной 



136 

краской» (косметикой) и «красным кольцом» уличного фонаря пороком 

является похоть. Героиня вышла на ночные улицы Города в поисках сек-

суальных приключений. 

Не вполне понятен смысл употребления лексемы «порок» в песне 

«Когда призрачный свет...» (альбом «Королевство кривых»): 

 
Когда серый асфальт 

Повелитель дорог 

Здесь под серым плащом 

Свой лелеет порок 

 

Что такое в данном случае порок под плащом асфальта? Разумеется, 

люди стараются свои пороки скрывать, потому их скрывает и асфальт под 

своим «плащом». С другой стороны, дорогами и улицами пронизан сам 

Город в художественном пространстве поэзии Эдмунда Шклярского – 

возможно, порок в данном случае присущ Городу, это один из элементов 

топоса. 

Для некоторых видов греха современный русский язык демонстриру-

ет положительную оценочную коннотацию, связывая их с получением 

удовольствия: по данным ассоциативных экспериментов, это прежде всего 

пьянство, прелюбодеяние, чревоугодие и лень [10; 12]. В текстах Шкляр-

ского грех реализуется прежде всего как прелюбодеяние и реже как пьян-

ство («Это только вино, что в нём грех, а?», песня «Немного огня»), а так-

же, возможно, и как лень, если рассматривать как пример праздного вре-

мяпрепровождения игру («Ведь это только игра, что в ней грех, а?»). 

Намёк на возможное получение удовольствия от греха содержится в песне 

«Кукла с человеческим лицом» (альбом «Театр абсурда»): 

 
Просит он у неба одного 

Чтоб огонь от искры изначальной 

Разгорелся в сердце у него. 

Чтобы было сладко, 

Чтобы было больно, 

Чтобы каяться потом. 

 

Бесполая кукла с человеческим лицом, плачущая в витрине, жаждет 

любви (см. огонь как выражение любовного чувства в творчестве авто-

ра [5]) – будет это только любовное чувство или оно со временем приведёт 

к физической близости, не столь важно в данном случае, как ассоциация 

греха и с болью, и одновременно со сладостью. 

На грех в этом тексте указывает возможность покаяния: концептуаль-

ная связка «грех – покаяние» выступает в русскоязычной картине мира как 

устойчивая модель, которая воспроизводится в разговорной речи и текстах 

и бывает значима как в религиозном, так и в нерелигиозном контексте [8]. 

Актуальна также связь греха с виной, чувством вины [12]: 
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А чем виноваты? 
Судьбою горбатой 
Встречались тайком. 
А чем виноваты? 
Откуда заплаты 
На счастье таком? 

(«Не в опере Венской», 

альбом «Театр абсурда») 
 

Герои этой песни любят друг друга, но вынуждены встречаться тай-

ком – возможно, кто-то из них состоит в браке, а может, и оба. Таким об-

разом, вина связана с их любовью и отношениями, а значит, снова с пре-

любодеянием. 

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы 

о содержании концепта «грех» в текстах песен Эдмунда Шклярского: дан-

ный концепт важен для творчества изучаемого автора, и хотя лексема 

«грех» встречается лишь в четырёх песнях, иные лексемы, входящие в 

концепт греха, обнаружены нами в семи других песнях. 

Концепт «грех» в текстах песен Эдмунда Шклярского, как нам уда-

лось выяснить, составляют следующие понятия, присутствующие в 

текстах песен автора: нечистота, темнота, огонь, вино, игра, порок, позор, 

падение, преступление, прелюбодеяние, зной, сладость, боль, раскаяние, 

вина. Эти понятия как присутствуют в текстах непосредственно, так и ло-

гически выводимы из них. Поле концепта достаточно развито. В целом его 

наполнение в творчестве изучаемого автора носит десакрализованный ха-

рактер и апеллирует к нарушению моральных норм, а не норм религиоз-

ных. В этом смысле понимание поэтом греха не расходится с отмеченным 

другими исследователями смысловым наполнением концепта в современ-

ном русском языке. 

Тексты песен Эдмунда Шклярского лишены не только религиозных 

реминисценций, но и морализаторства. В его художественном мире гре-

шит и Герой, и Героиня. Грех предстаёт неизбежным спутником отноше-

ний между ними, как физической близости, так и самого любовного чув-

ства. Также дважды отмечена связь лексем, составляющих поле концепта 

«грех», с топосом Города. 
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