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Песня, включённая в альбом, который современная филология рас-

сматривает как своеобразный аналог лирического цикла, получает допол-

нительные смыслы, возникающие, в том числе, за счёт ближайшего кон-

текста – «соседней» песни и автометапаратекста, – а также расположения 

композиции (единственного доступного для лирического цикла – и альбо-

ма – композиционного приёма [2]). В этой связи особый интерес представ-

ляют две заключительные песни альбома Янки Дягилевой «Не положе-

но» (1988) – «Деклассированным элементам» и «Деклассированным эле-
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ментам – 2», которые вступают в диалогические и нарративные отноше-

ния. Эти варианты следует считать, используя терминологию В. А. Гаври-

кова, равноправными, несмотря на (формально) незначительные отличия в 

звучании: «…как здесь выделить основной вариант, если они синхрон-

ны (диахрония выражается только положением в альбоме)?» [3, с. 37]. 

Происхождение рассматриваемых вариантов неизвестно, более нигде они 

не встречались [5]. 

В русском роке, по утверждению Ю. В. Доманского, зачастую отсут-

ствует заглавие у микроциклов. Однако заглавие, как и другие универ-

сальные циклообразующие связи функционирует: «Самым частотным спо-

собом объединения песен в дилогии является называние обеих частей оди-

наково, но с подстановкой в заглавие второй части цифры “2”» [1, с. 239]. 

Исходя из того, что именно таким образом озаглавлены рассматриваемые 

варианты, мы можем утверждать, что они объединены в дилогию: внутри 

макроцикла – альбома «Не положено» – существует миницикл – дилогия 

«Деклассированным элементам – 1, 2». 

Рассмотрим функционирование других циклообразующих связей с 

точки зрения диалогических и нарративных отношений внутри микроцик-

ла. В дилогиях, как утверждает Я. О. Глембоцкая, «между парой текстов 

всегда возникают отношения диалога, иногда возникает внутренняя “по-

лемика” между двумя текстами. Возможен и другой вариант: один текст 

может продолжать другой, и тогда возникает некий элемент нарративно-

сти» [4, с. 12], кроме того, что «отношения между составляющими микро-

цикла могут складываться как взаимоотражение и цитирование» [4, с. 16]. 

В микроциклах нарративные и диалогические отношения не исключают 

друг друга, они взаимодействуют между собой, и их корреляция зачастую 

может определять всю интерпретацию произведения. 

Рассматривая универсальные циклообразующие связи (заглавие, ком-

позицию, изотопию, пространственно-временной континуум и полимет-

рию), мы уделим внимание тому, как они влияют на диалогические и нар-

ративные отношения в рассматриваемой дилогии. 

Говорить об изотопии в «Деклассированным элементам – 1, 2» пред-

ставляется нам важным в отношении различия вербальной составляющей, 

а не её совпадения, так как текст, исключая наращение одной строки, не-

изменен. Эта наращённая строка («А к восьмому их посмертно примут в 

комсомол») представляется нам очень значимой, поскольку она располо-

жена в финале второго варианта и, соответственно, дилогии, а также аль-

бома, то есть в сильной позиции текста. 

Учитывая отсутствие вербальных разночтений и различий в аранжи-

ровке (кроме её удлинения, вызванного наращением), при сравнении вари-

антов следует придать особое значение длительности звучания клаузул, по-

скольку они в нескольких случаях различаются за счёт того, что гласные 

распеваются, что представляется весьма важным. Слова, длительность клау-

зул которых изменяется, в таком контексте можно считать ключевыми. 
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Во второй композиции длительность звучания клаузул увеличена в сло-

вах «тюрьма», «поворот», «пустота» и уменьшена в слове «век» (кроме это-

го, в первом варианте в слове «век» и во втором варианте в словах «пово-

рот» и «пустота» клаузулы не только длиннее, но в них также происходит 

понижение тона). Это актуализирует сему пространства и деактуализирует 

сему времени, что говорит о снижении процессуальности и, в контексте 

данного варианта песни, актуализирует значения слова «смерть», которое, 

согласно толковому словарю Ожегова, означает: «1. Прекращение жизнеде-

ятельности организма и 2. перен. Конец, полное прекращение какой-нибудь 

деятельности» [6]. Нам подходят оба определения, так как они оба содержат 

значение «прекращение деятельности», однако, поскольку в других случаях 

актуализируемая сема применяется только по отношению к одушевленным 

существам, мы обратим внимание на первое значение, которое актуализиру-

ется и за счёт наращённой строки: «А к восьмому их посмертно примут в 

комсомол», – клаузула которой самая длинная в обоих вариантах. 

Композиционное расположение песни является наиболее декларатив-

ным: оба варианта находятся в одном альбоме и следуют друг за дру-

гом (возможны и другие способы расположения: композиции могут нахо-

диться в разных альбомах; у автора может не быть альбома как жанрового 

образования; песни могут находиться в одном альбоме, но не следовать 

друг за другом) [1]. Такая структура, за счёт демонстрации авторской 

установки на циклизацию, усиливает и другие циклообразующие связи. 

Основываясь на анализе клаузул, мы можем утверждать, что варианты 

вступают в характерные для микроциклов диалогические отношения: зна-

чения первого варианта усиливаются во втором. 

Композиция в рок-дилогиях, входящих в альбомы, двухуровневая, по-

этому также важен и контекст альбома. Предшествующей композицией 

является «Медведь выходит», в которой описывается травля медведя соба-

ками, однако он не умирает и «выходит на охоту душить собак». Следую-

щая песня, «Деклассированным элементам», уже содержит в себе значение 

«смерть» («их посмертно примут в комсомол», «труп веков», «мёртвая 

стужа»), которое также актуализируется в финальной композиции на 

уровне изотопии через вариативность исполнительского сверхтек-

ста (растягивание клаузул): длительность клаузул увеличивается в словах с 

семантикой пространства и уменьшается в слове с семантикой времени, 

что влечёт за собой снижение процессуальности композиции и, как след-

ствие, актуализирует значение «смерть». Можно говорить о градации ак-

туальности этой семы в двух вариантах, которая достигает максимальной 

значимости в последней, наращённой строке, что актуализирует диалоги-

ческие отношения между песнями. Двукратное повторение анализируемой 

песни в конце альбома актуализирует его трагическое звучание. 

Важной циклообразующей связью является и пространственно-

временной континуум. Перед «Деклассированным элементам – 2» звучит 

автометапаратекст «раз-раз, давай», который можно интерпретировать как 

пробу микрофона при записи песни. Ю. В. Доманский отмечает «важность 
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такого элемента дилогии, <…> как граница между частями, которая явля-

ется формальным и содержательным центром микроцикла, а пограничные 

компоненты (последняя строка первой части, интонационная или графиче-

ская пауза, заглавие и первая строка второй части) получают особый 

смысл» [1, с. 249]. Таким образом, повышается значимость данного авто-

метапаратекста. Пробы микрофона не должно быть в чистовом варианте 

студийной записи, из чего можно заключить, что последняя песня является 

черновым вариантом, тем не менее, включённым в состав альбома; следо-

вательно, хронология данной дилогии реверсивна. Кроме того, данный 

автометапаратекст позволяет интерпретировать второй вариант как кон-

цертный – проверка микрофона может также осуществляться перед вы-

ступлением. При такой интерпретации, от менее трагичного варианта Янка 

возвращается к композиции с актуализированным значением смерти либо 

выбирает именно её (при наличии альтернативы) для выступления, что в 

ещё большей степени усиливает безысходность: даже после временного 

отказа от предельно мрачного мировидения Янка вынуждена вернуться к 

нему или именно его она предлагает реципиенту как концертный. В такой 

трактовке варианты вступают в диалогические отношения. 

Заглавие альбома коррелирует с текстом дилогии: отсутствие принад-

лежности к социальному классу «не положено» и влечёт за собой наказание, 

деклассированным элементам «по первому, по классу надо выдать всё». «Не 

положено» и «надо выдать всё» − безличные формы, обозначающие безлич-

ное же государство и его отношение к деклассированным элементам. 

В рок-альбоме циклообразующими функциями может обладать испол-

нительский сверхтекст. В рассматриваемом микроцикле отметим его мини-

мальные изменения, разумеется, учитывая, что два абсолютно одинаковых 

исполнения не возможны. Общность исполнения подчёркивается также и за 

счёт характерного распевания клаузул в словах «век», «дыра», «тюрьма» в 

первом варианте и в словах «поворот», «пустота», «вожди», «тюрьма», 

«комсомол» во втором, оно выполняет циклообразующую функцию. 

Минимальные изменения вербальной, музыкальной и акционной со-

ставляющих в вариантах дилогии следует считать минус-приёмом, по-

скольку сам факт существования варианта предполагает различия. Вместе 

с тем можно говорить и о корреляции формы и содержания: отсутствие во 

втором исполнении ожидаемых изменений создаёт художественный мир, в 

котором ничто не меняется, что увеличивает трагическое звучание песни. 

Рассмотрим остальные альбомные варианты данной композиции: в 

альбоме «Деклассированным элементам» (1988, исполнитель – «Янка и 

Великие Октябри») также содержатся два варианта этой песни, в альбомах 

«Продано!» (1989) и «Домой!» (1989) − по одному. Прежде всего, отметим, 

что, в отличие от рассматриваемой нами дилогии, в данных вариантах из-

меняются аранжировки (а именно − темп, техника звукоизвлечения, а так-

же количество инструментов, участвующих в записи), что подчёркивает 

значимость отсутствия изменений в аранжировке вариантов альбома «Не 

положено». Вербальная составляющая данных композиций идентична (в 
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отличие от «Деклассированным элементам» в «Не положено», после каж-

дого катрена распевается гласная «а» (за исключением трёх случаев, когда 

распеваются звуки «о» и «м»)), наращений нет, все клаузулы распеваются, 

что также акцентирует значимость вышеперечисленных изменений в рас-

сматриваемой дилогии. Декларативность «соседнего» расположения компо-

зиций в «Не положено» подчёркивается тем, что в альбоме «Деклассирован-

ным элементам» варианты песни отстоят друг от друга, они разделены че-

тырьмя песнями. Значимым также представляется то, что во всех других 

вариантах композиции присутствует двуголосие (Янка Дягилева и Егор Ле-

тов, кроме второго варианта альбома «Деклассированным элементам», где 

обе партии исполняются Янкой), что, в свою очередь, усиливает трагизм 

рассматриваемой дилогии, поскольку в данном контексте подчёркивает 

одиночество лирической героини. Художественные функции циклообразу-

ющих связей дилогии «Деклассированным элементам» альбома «Не поло-

жено» актуализируются на фоне других вариантов данной композиции. 

Рассматривая дилогию «Деклассированным элементам – 1, 2» с пози-

ции характерных для микроциклов циклообразующих связей, мы можем 

утверждать, что на диалогичное взаимодействие указывают изотопия (а 

именно актуализация значения «смерть»), композиция на уровне альбома и 

на уровне дилогии, пространственно-временной континуум (реверсивная 

хронология) и минус-приём (функционирующий как циклообразующая 

связь), поскольку изменения представляются тем более значимыми, чем 

меньше их внесено. Это, в свою очередь, так же усиливает трагичность и 

безысходность дилогии. Нарративные отношения, обусловленные заглави-

ем дилогии и заглавием альбома, пространственно-временным континуу-

мом и минус-приёмом, заключающимся в минимальном изменении вер-

бальной, музыкальной и акционной составляющих, усиливают трагич-

ность и безысходность дилогии, поскольку подчёркивают отсутствие из-

менений и цикличность происходящего. 

Все рассмотренные циклообразующие связи, как универсальные, так 

и характерные для рок-альбомов и микроциклов (которые приобретают 

еще бо́льшую значимость при сравнении данной дилогии с другими вари-

антами композиции), выполняют функцию актуализации трагических мо-

тивов дилогии «Деклассированным элементам – 1, 2», причём немаловаж-

ную роль здесь играют возможности рок-альбома и синтетического тек-

ста − корреляция исполнительского сверхтекста и изотопии, композиция 

альбома, − а также минус-приём – отсутствие ожидаемых изменений во 

втором варианте. 
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