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Аннотация
Цель. Выявить и описать основные особенности организации субъектной структуры песен 
А. А. Галича, уделяя наибольшее внимание тем песенным тестам, в которых лирический субъект 
реализуется посредством личных местоимений (наиболее распространённый в русской языко-
вой парадигме способ репрезентации лирического субъекта). 
Процедура и методы. В процессе исследования используется имманентный и сопоставительный 
анализ поэтических текстов. Основным предметом анализа становится субъектная структура пе-
сен Галича, поскольку именно этот элемент художественной системы особенно тщательно раз-
рабатывался самим автором на протяжении всего творческого пути: от первых песен до песен 
последних.
Результаты. В статье описываются наиболее часто используемые А. Галичем способы формиро-
вания субъектной структуры поэтического текста: комбинирование в рамках одного стихотворе-
ния разных местоимений, маркирующих появление разных точек зрения, введение в текст песен 
литературных цитат и активное оспаривание содержащихся в них утверждений, что свидетель-
ствует о возникновении своеобразного диалога между лирическими героями Галича и героями 
других поэтов (Пастернака, Маяковского, Мандельштама). Кроме того, в результате анализа вы-
является ряд тем и мотивов, обращение к которым у Галича обязательно сопровождается услож-
нением субъектной структуры текста. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённый анализ субъектной структуры пе-
сен А. А. Галича демонстрирует значимость категорий «лирический субъект» и «точка зрения» 
для конкретного поэтического текста и для поэзии как рода литературы. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в следующих курсах: «Теория литературы», «Анализ художествен-
ного текста», «История русской литературы ХХ века».

Ключевые слова: А. А. Галич, Б. Л. Пастернак, В. В. Маяковский, лирический субъект, личные ме-
стоимения, поэтический текст, субъектная структура, точка зрения
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Abstract
Aim. To identify and describe the main features of the organization of the subject structure of A. A. Galich’s 
songs, paying the greatest attention to those song texts in which the lyrical subject is realized through 
personal pronouns (the most common way of representing the lyrical subject in the Russian language 
paradigm).   
Methodology. The research uses an immanent and comparative analysis of poetic texts. The main sub-
ject of the analysis is the subjective structure of Galich’s songs, since this element of the artistic system 
was especially carefully developed by the author himself throughout his creative career: from his earli-
est to the latest songs. 
Results. The article describes the most frequently used by A. Galich methods of forming the subject 
structure of a poetic text: combining within one poem different pronouns marking the appearance 
of different points of view, introducing literary quotations into the lyrics and actively challenging the 
statements contained in them, which indicates the emergence of a kind of dialogue between the lyrical 
characters of Galich and the ones of other poets (Pasternak, Mayakovsky, Mandelstam). In addition, 
because of the analysis, a number of themes and motives are revealed, the appeal to which by Galich is 
necessarily accompanied by a complication of the subject structure of the text.
Research implications. The analysis of the subjective structure of A. A. Galich’s songs clearly demon-
strates the importance of the categories “lyrical subject” and “point of view” for a specific poetic text 
and for poetry as a kind of literature. The results of the study can be used in the following courses: 
“Theory of literature”, “Analysis of literary text”, “History of Russian literature of the twentieth century”.

Keywords: A. A. Galich, B. L. Pasternak, V. V. Mayakovsky, lyrical subject, personal pronouns, poetic 
text, subject structure, point of view

Введение

Когда речь заходит о творчестве поэтов, 
работавших в жанре авторской песни (та-
ких как Ю . Визбор, А . Галич, В . Высоцкий), 
одной из центральных проблем, обсужда-
емых исследователями, становится специ- 
фическая (сложная, многоуровневая) субъ-
ектная структура их поэтических текстов 
[3, с . 155–156, 279–281; 6, с . 69; 7, с . 9–18; 
14, с . 106] . Интерес к этой теме возникает 
даже в тех случаях, когда литературоведы 
ставят перед собой принципиально иные 
задачи . Подобный феномен обусловлен 
как актуальностью самой проблемы, так и 
спецификой исследуемого материала .  

Действительно, субъектная структура 
лирического произведения и типология 
лирических субъектов до сих пор являют-
ся предметом серьёзных литературоведче-
ских дискуссий [20] . Понятие «лирический 
субъект» коррелирует с такими «базовы-
ми» терминами теории литературы, как 
«лирический герой», «автор» и «точка зре-
ния» [15, с . 23–25] .  

Первым в отечественном литературо-
ведении вопрос о субъектной структу-

ре лирического произведения поставил 
Б . О . Корман, предложивший классифи-
кацию лирических субъектов и уделявший 
особое внимание так называемой «роле-
вой» лирике (стихотворения, лирический 
герой которых максимально далёк от лич-
ности автора) [9, с . 77, 80, 165–179] . 

Позднее теория Кормана была суще-
ственно доработана С . Н . Бройтманом, 
который определял лирического субъек-
та как носителя основной точки зрения, 
представленной в поэтическом тексте . 
По утверждению Бройтмана, лирический 
субъект занимает «промежуточное» поло-
жения между двумя началами («автором» 
и «героем»), но в силу своей «двойствен-
ной» природы не может слиться ни с од-
ним из них [см .: 5, с . 112–113] . 

Субъектная структура любого поэти-
ческого текста создаётся посредством вза-
имодействия лирического субъекта (или 
нескольких лирических субъектов) и са-
мого автора . Подобное «взаимодействие» 
даёт лирическому герою возможность 
увидеть себя как бы со стороны и обрести 
искомую самодостаточность . Наиболее ча-
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стотной формой реализации лирического 
субъекта являются местоимения и оду-
шевлённые существительные1 (о виртуоз-
ной работе А . А . Галича с личными место- 
имениями мы и хотели бы порассуждать), 
реже в качестве маркёра субъектного на-
чала могут выступать другие части речи, 
например имена прилагательные или гла-
голы, что также активно использовалось 
А . А . Галичем .

Как уже отмечалось, субъектная струк-
тура авторских песен (а именно в этом 
жанре работал А . А . Галич) традиционно 
отличается определённой сложностью . 
На формирование субъектной структуры 
этих произведений большое влияние ока-
зала необычная (по преимуществу устная) 
форма их бытования . «Разыгрываемое» 
поэтическое произведение приобретает 
более эффектный вид и легче восприни-
мается аудиторией на слух [3, с . 38–39; 19, 
с . 163] . Если же обратиться к творчеству 
авторов-исполнителей, чьи имена были 
названы ранее (Ю . Визбор, В . Высоцкий, 
А . Галич), то у каждого из этих поэтов су-
ществовали личные причины, побуждав-
шие их особенно тщательно выстраивать 
субъектную структуру текстов . 

Во всех трёх случаях важнейшей «побу-
дительной» причиной являлась «первая» 
(«основная») профессия авторов-исполни-
телей . Так, Ю . Визбор, закончивший педа-
гогический институт, всю жизнь работал 
в сфере журналистики . Выполняя задания 
редакции радиостанции «Юность», он изо-
брёл новый жанр: «песню-репортаж» или 
«песню-интервью» [3, с . 51] . Основной 
формой подачи информации в таких пес-
нях становятся диалоги героев, что, несо-
мненно, оказывает влияние на организа-
цию субъектной структуры произведения . 
В . Высоцкий, будучи профессиональным 
актёром, постоянно рассказывал своим 
слушателям о том, что актёрские навыки 
позволяют ему говорить от имени живот-
ных или предметов, а также с лёгкостью 
воспроизводить («разыгрывать») в песнях 
1 Русский язык и литература . Ч . 1 . Русский язык: 

учебник / под ред . А . В . Алексеев . М .: Инфра, 2019 . 
С . 156, 201–202 .

различные диалогические сценки [7, с . 20] . 
А . Галич в юности также выходил на сцену . 
Все знакомые вспоминали о его незауряд-
ных актёрских способностях [1, с . 20–57], 
а песни он начал писать уже после того, 
как состоялся в качестве драматурга . 
Таким образом, нетрудно предположить, 
что прихотливая субъектная структура 
его песен во многом обусловлена «драма-
тургическим» опытом автора, ведь драма 
как род литературы принципиально по-
лисубъектна . В данной статье предметом 
анализа станут только те песни А . Галича, 
субъектная структура которых базируется 
на комбинации личных местоимений .

Характеристика основных способов 
формирования субъектной структуры 
песен А. А. Галича (работа с личными 

местоимениями и знаковыми 
цитатами)

Во многих песнях А . Галич использует 
не местоимение я (что более свойственно 
лирике), а местоимение мы (о специфи-
ке лирического субъекта, обозначенного 
этим местоимением, см . [15, с . 26]) . Выбор 
множественного числа свидетельствует о 
распространённости (универсальности) 
описываемой в песне ситуации, например: 
«Мы давно называемся взрослыми / И не 
платим мальчишеству дань, / И за кладом 
на сказочном острове/ Не стремимся мы в 
дальнюю даль…»2, или: «Поколение обре-
чённых! / Как недавно и, ох, как давно, / Мы 
смешили смешливых девчонок, / На про-
тырку ходили в кино»3 . Примечательно, 
что в обоих случаях субъектная струк-
тура текста усложняется постепенно, в 
«Старательском вальске» появляются гла-
голы в форме повелительного наклонения, 
указывающие на то, что лирический герой 
Галича способен увидеть себя и себе по-
добных со стороны, объективно оценить 
совершаемые поступки: «Промолчи – по-
2 Галич А . А . Старательский вальсок // Галич А . А . 

Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 53 .

3 Галич А . А . Вальс, посвящённый уставу карауль-
ной службы // Галич А . А . Стихотворения и поэмы . 
СПб .: Академический проект, ДНК, 2006 . С . 57–58 .
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падёшь в богачи! / Промолчи, промолчи, 
промолчи!»1 В «Вальсе, посвящённом уста-
ву караульной службы» («Поколение об-
речённых») герой также дистанцируется 
от себя самого, он обращается к себе и к 
своим товарищам-ровесникам как к кому-
то другому . Галич вводит в текст место- 
имение 2-го лица, появление местоиме-
ния вы маркирует момент, когда в судьбах 
героев происходят значимые изменения: 
«Что же вы присмирели, задиры?! / Не та-
кой нам мечтался удел. / Как пошли нас 
судить дезертиры, / Только пух, так ска-
зать, полетел»2 . Сходным образом транс-
формируется субъектная структура песни, 
озаглавленной Галичем «Опыт носталь-
гии» (1973), –лирический герой этой песни 
максимально близок самому автору . 

В «Опыте ностальгии» сначала исполь-
зуется местоимение я, потом герой начина-
ет спорить с собой, уговаривать сам себя, 
позже появляется местоимение мы, позво-
ляющее герою почувствовать свою общ-
ность с другими людьми, что временно 
избавляет его от сомнений: «Так зачем же 
я вдруг, при одной только мысли шалею, /  
Что уже никогда, никогда.../ Боже мой, ни-
когда!../ Погоди, успокойся, подумай – / А 
что – никогда?! / Широт заполярных ме-
тели, Тарханы, Владимир, Ирпень – / Как 
много мы не доглядели, / Не поздно ль каз-
ниться теперь?!»3 В следующих куплетах 
описанная цепочка метаморфоз развора-
чивается в обратном порядке: от место-
имения в форме множественного числа 
к требующему личной ответственности 
местоимению единственного числа, в ре-
зультате чего лирический герой Галича ме-
няет отношение к описываемой ситуации: 
«Ужель тебе этого жалко? / Не очень... / А 
впрочем – чуть-чуть!»4 Так через создание 

1 Галич А . А . Старательский вальсок // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 53 .

2 Галич А . А . Вальс, посвящённый уставу карауль-
ной службы // Галич А . А . Стихотворения и поэмы . 
СПб .: Академический проект, ДНК, 2006 . С . 53 .

3 Галич А . А . Опыт ностальгии // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 255 .

4 Там же . С . 256 .

усложнённой субъектной структуры поэ-
тического текста (комбинирование место-
имений я, мы и ты) передаются терзания, 
связанные с вынужденным отъездом из 
родной страны . 

Местоимение мы, столь любимое 
Галичем, используется и в знаменитой 
песне «Памяти Пастернака» . Песня на-
писана в том же году, что и указанные 
выше «Вальсы» – в 1966 [об истории соз-
дания песни см .: 2, с . 118] . «Как гордимся 
мы, современники, / Что он умер в своей 
постели!»5 – эти строки, ставшие свое- 
образным рефреном, звучат как обвинение, 
адресованное всем современникам [см .: 2, 
с . 119], вот почему Галичу так необходимо 
местоимение множественного числа . 

Субъектная структура песни «Памяти 
Пастернака» интересна и тем, что в тек-
сте звучит голос героя, имя которого вы-
несено в название, т . е . самого Пастернака . 
А . Галич включает в свой текст легко узна-
ваемые пастернаковские цитаты: строфу 
из «Зимней ночи» («Мело, мело по всей зем-
ле / Во все пределы. / Свеча горела на сто-
ле, / Свеча горела…»6) и первые строки из 
стихотворения «Гамлет»: «Гул затих. Я вы-
шел на подмостки. / Прислонясь к дверному 
косяку…»7 Галич цитирует стихотворения, 
завершающие роман «Доктор Живаго» . 
Подобный выбор далеко не случаен, ведь 
именно публикация романа на западе ста-
ла причиной гонений, которым подвергся 
Б . Пастернак . Не менее значим ещё один 
факт: для слушателей, знакомых с пастер-
наковским стихотворением «Гамлет», при-
ведённые строки «запускают» механизм 
«полисубъектности», поскольку он был 
задан самим Пастернаком (о сложной 
субъектной структуре пастернаковского 
«Гамлета» написано много работ, см ., на-
пример [17, с . 261–262]) . Здесь уместно за-
метить: А . Галич серьёзно интересовался 
творчеством Пастернака . В 1975 г . он уча-
ствовал в пастернаковской конференции, 

5 Галич А . А . Памяти Пастернака // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 113 .

6 Там же . С . 114 .
7 Там же . 
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несколько раз вступал в дискуссию с фило-
логами-профессионалами, что зафиксиро-
вано в опубликованных стенограммах [3, 
с . 249] .

В этом контексте необходимо сделать 
ещё одно уточнение: А . Галич достаточно 
часто использует литературные цитаты 
для введения в текст песни нового субъ-
екта речи . Вспомним хотя бы «Легенду 
о табаке» (в ней цитируется стихотворе-
ние Д . Хармса, после чего следует пря-
мое обращение лирического героя к по-
эту) или функционирование цитат из 
стихотворений О . Мандельштама в песнях 
«Возвращение на Итаку» и «Без названия» .

И ещё несколько наблюдений по по-
воду субъектной структуры песни 
«Памяти Пастернака»: цитата из «Зимней 
ночи» – это своеобразная реплика в диа-
логе, происходящем между Борисом 
Пастернаком и лирическим героем 
Галича . Лирический герой как будто воз-
ражает Пастернаку, его возражение спо-
собствует движению сюжета песни (о 
пастернаковской строчке как «двигате-
ле» сюжета исследователи уже писали, 
см . [2, с . 120]): «Нет, никакая не свеча –/  
Горела люстра! / Очки на морде палача /  
Сверкали шустро!»1 Так в песне появля-
ются новые герои, новые субъекты речи –  
те, кто осудил поэта . Их реплики также 
воспроизводятся Галичем: «И кто-то, 
спьяну, вопрошал:/ – За что? Кого там?»2 
После этого в песне формируется оппози-
ция мы (провожающие, оплакивающие по-
эта, чувствующие свою вину) и они (зал, 
поэта осудивший): «Мы не забудем этот 
смех / И эту скуку! / Мы – поимённо! –  
вспомним всех, / Кто поднял руку!..»3 . Как 
известно, А . Галич не был на том собрании, 
где принималось решение об исключении 
Б . Пастернака из Союза писателей [3, с . 274], 
а впоследствии из писательского союза ис-
ключили и самого Галича, о своём исключе-
нии Галич тоже напишет песню (интересный 

1 Галич А . А . Памяти Пастернака // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 114 .

2 Там же . С . 114 .
3 Там же . 

анализ песни «От беды моей пустяковой . . .» 
предложен А .В . Кулагиным [11, с . 47]) . 

Далее необходимо указать ещё один 
часто используемый Галичем способ пре-
вращения «монологического» текста в 
текст «диалогический» (в котором априор-
но присутствуют несколько «говорящих» 
субъектов) – это взаимодействие эпиграфа 
к песне и текста самой песни . Песня Галича 
часто становится ответной репликой, об-
ращённой к автору вынесенного в эпиграф 
высказывания . Этот приём используется 
и в песне «Памяти Пастернака», где в ка-
честве эпиграфа Галич приводит сообще-
ние о смерти поэта, опубликованное в 
«Литературной газете», в самой же песне 
даётся альтернативный (для Галича истин-
ный) вариант развития событий, звучит не 
канцелярская (официально-деловая, «ка-
зённая»), а живая разговорная речь . 

Ещё более ярко диалог (спор) Галича с 
текстом эпиграфа реализуется в финале 
«Признания в любви» . Лирический герой 
песни не соглашается со знаменитым вы-
сказыванием Юлиуса Фучика о бдитель-
ности: «И пускай это время в нас ввин-
чено штопором, / Пусть мы сами почти 
до предела заверчены, / Но оставьте, по-
жалуйста, бдительность «операм»! / Я 
люблю вас, люди! / Будьте доверчивы!»4 
Финальное восклицание лирического ге-
роя актуализирует, т . е . незримо вводит в 
текст другой «голос», другую точку зрения, 
принадлежащую автору «Репортажа с пет-
лёй на шее» . 

Но вернёмся к проблеме, заявленной 
ранее: чередование-взаимодействие ме-
стоимений я и мы в песнях Галича . Один 
из интереснейших примеров смены место-
имения я местоимением мы представлен в 
«Балладе о стариках и старухах…» (1967) . 
Сюжет песни строится на противопостав-
лении лирического героя и окружающих 
его людей (тех самых стариков и старух, 
упомянутых уже в названии) . В самом 
начале описываемой истории обитатели 
санатория неверно интерпретируют со-
4 Галич А . А . Признание в любви // Галич А . А . 

Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 238 .
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циальный статус героя-новичка: «Все за-
видовали мне: “Эко денег”. / Был загадкой 
я для старцев и стариц. / Говорили про 
меня: “Академик!” / Говорили: “Генерал-
иностранец!”»1 В этих строчках звучат 
сразу два голоса: голос самого лирического 
героя и голос «стариков», герой цитирует 
чужие фразы . Подобное столкновение раз-
личных «голосов» – один из излюбленных 
приёмов А . Галича [14, с . 107] .

Уже в названии песни «Балладе о стари-
ках и старухах, с которыми я вместе жил 
и лечился в санатории областного совета 
профсоюзов в 110 км от Москвы» Галич 
заявил о принадлежности этого текста к 
жанру баллады (хотя во время концертов 
он порой сам «объявлял» данное произве-
дение как «Песню о стариках и старухах») . 
По утверждению литературоведов, термин 
«баллада» в течение долгого времени при-
меняется к поэтическим текстам, разитель-
но отличающимся друг от друга (об этой 
особенности использования термина см . в 
работах В . Я . Малкиной и Л . Г . Кихней [7, 
с .13–14; 18, с . 105–106]) . Однако наиболее 
востребованным среди литераторов до сих 
пор остаётся канон баллады романтиче-
ской . Отдал дань этой традиции и А . Галич .

Как известно, классическая романти-
ческая баллада строится по следующему 
принципу: встреча земного героя с геро-
ем, принадлежащим потустороннему миру 
(вспомним хотя бы гётевского «Лесного 
царя») . Такое «общение» завершается ката-
строфой, чаще всего – смертью «земного» 
героя2 . В песне (в балладе) А . Галича также 
присутствует концепция двоемирия, одна-
ко она ощутимо переосмысляется, пере-
носится в социальную плоскость: встреча-
ются герои, принадлежащие к различным 
социальным слоям . Но даже это «социаль-
ное» противопоставление в итоге оказыва-
ется мнимым . Взаимодействие «стариков» 
и лирического героя приводит к полней-

1 Галич А . А . Признание в любви // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, ДНК, 2006 . С . 204 .

2 Магомедова Д . М . Баллада // Поэтика: словарь ак-
туальных терминов и понятий . М .: Издательство 
Кулагиной; Intrada, 2008 . С . 26 .

шему непониманию, максимально абсурд-
ной интерпретации совершаемых героем 
поступков: «И в кино я не ходил: “Ясно, не-
мец!” / И на танцах не бывал: “Академик!” /  
И в палатке я купил чай и перец: / “Эко де-
нег у него, Эко денег”»3 . Примечательно, что 
здесь снова заявлены два говорящих субъ-
екта – лирический герой и те самые «ста-
рики», речь которых герой цитирует .

В финале «Баллады…» герою А . Галича 
удаётся преодолеть возникшее противо-
речие . Вместо местоимений я и они появ-
ляется объединяющее местоимение мы: 
«Ну и ладно, и не надо о славе… / Смерть 
подарит нам бубенчики славы. / А живём 
мы в этом мире послами / Не имеющей на-
званья державы»4 . Подобное объединение 
становится возможным в контексте про-
блематики вечного бытия . 

Так, в последней строфе «Баллады о ста-
риках и старухах . . .» реализуется романти-
ческая идея двоемирия в её «общепризнан-
ном» варианте (контакт «земного» героя с 
миром «иным») . О существовании «иного» 
мира лирический герой Галича вспоминает 
только тогда, когда задумывается о смерти 
(описываемые события происходят в сана-
тории, действующие в сюжете герои име-
нуются «стариками», а мотив болезни ста-
новится одним из центральных) .

Интересным примером организации 
субъектной структуры является и песня 
«Номера» (1972), лирический герой кото-
рой слышит голос из прошлого: «Вьюга 
листья на крыльцо намела, / Глупый ворон 
прилетел под окно / И выкаркивает мне 
номера / Телефонов, что умолкли давно./… 
И внезапно обретая черты, / Шепелявит 
озорной шепоток: / – Пять-тринадцать-
сорок три, это ты? / Ровно в восемь прихо-
ди на каток!»5 С жанром баллады эту пес-
ню роднит мотив встречи героев из разных 
миров и стихотворный размер (дольник, 
3 Галич А . А . Баллада о стариках и старухах // 

Галич А . А . Стихотворения и поэмы . СПб .: 
Академический проект, Издательство ДНК, 2006 . 
С . 205 .

4 Там же . С . 205 .
5 Галич А . А . Номера // Галич А . А . Стихотворения и 

поэмы . СПб .: Академический проект, Издательство 
ДНК, 2006 . С . 234–235 .
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тяготеющий к трёхсложнику), а в русской 
поэтической традиции балладным стихом 
становятся именно трёхсложные размеры 
(об этом см . у М . Л . Гаспарова [4, с . 217]) . 

Благодаря появлению в песне «чужого» 
взгляда меняются местоимения, характе-
ризующие лирического героя: я превраща-
ется в ты (мы уже отмечали в песенных 
текстах Галича похожие трансформации) . 
В песне «Номера» именно голос из прошло-
го заставляет героя задуматься о жизни и 
мироздании как таковом . Симптоматично, 
что работа над песней была закончена 
уже после того, как жизнь Галича резко 
изменилась: его, преуспевающего драма-
турга, исключили из Союза писателей [3,  
с . 317–318] . 

Иногда субъектная структура песен 
А . А . Галича осложняется благодаря тому, 
что в процессе развития сюжета меняет-
ся род основного лирического субъекта . 
В качестве примера можно вспомнить ко-
мическую песню, принадлежащую к раз-
ряду «ролевой» лирики, «Историю о том, 
как Клим Петрович выступал на митинге 
в защиту мира» (1968) . Эта песня открыва-
ет цикл, впоследствии названный Галичем 
«Коломийцев в полный рост» (о песне 
«История о том, как Клим Петрович вы-
ступал на митинге в защиту мира» и цикле 
в целом см . следующие работы [10, с . 173–
174; 13, с . 168]) . Герой «Истории о том, как 
Клим Петрович выступал на митинге…» 
зачитывает с трибуны речь, составленную 
от имени женщины . Аудитория не замеча-
ет столь вопиющего несоответствия: «Вот 
моргает мне, гляжу, председатель: / Мол, 
скажи своё рабочее слово! / Выхожу я, / И 
не дробно, как дятел, /А неспешно говорю и 
сурово:/ «Израильская, – говорю, – военщи-
на / Известна всему свету! / Как мать, –  
говорю, – и как женщина / Требую их к от-
вету! / …Тут отвисла у меня, прямо, че-
люсть, / Ведь бывают же такие промаш-
ки! – / Это сучий сын, пижон-порученец / 
Перепутал в суматохе бумажки!»1 В дан-

1 Галич А . А . История о том, как Клим Петрович 
выступал на митинге в защиту мира // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, Издательство ДНК, 2006 . С . 234–235 .

ном случае сложная субъектная структура 
(категория субъектности здесь реализует-
ся через существительные и прилагатель-
ные) становится приёмом, позволяющим 
описать и оценить (т . е . осмеять) абсурд-
ную реальность .

Неосинкретический субъект  
в песнях А. А. Галича (объединение 

общекультурных и личных мифологем)

В песнях А . Галича появляется и особый 
лирический субъект, в котором соседствуют 
(но не сливаются, как в архаической лири-
ке) сразу несколько личностей (подобный 
тип лирического субъекта С . Н . Бройтман 
называл «неосинкретическим»2 . Для соз-
дания такого субъекта Галич снова исполь-
зует личные местоимения . Рассмотрим 
песню «Засыпая и просыпаясь» (1969): «Я 
усну, и мне приснятся запахи / Мокрой 
шерсти, снега и огня. / А потом из про-
шлого бездонного / Выплывет озябший 
голосок – / Это мне Арина Родионовна / 
Скажет: «Нит гедайге, спи, сынок»3 . Образ 
пушкинской няни, обращающейся не-
посредственно к лирическому герою, а 
также местоимения 1-го лица свидетель-
ствуют о том, что А . Галич отождествля-
ет героя (“alter ego” автора) с Пушкиным . 
Столь специфическое отождествление 
становится возможным благодаря смело-
му сочетанию общекультурных и личных 
мифологем . Имя Галича, Александр, со-
впадает с именем Пушкина . Галич очень 
серьёзно относился к мифологии име-
ни (ср . хотя бы цикл песен о трёх поэтах, 
носивших имя Александр: А . Полежаеве, 
А . Блоке, А . Ветринском [16, с . 130; 12, 
с . 9]) . Кроме того, по желанию дяди, фило-
лога-пушкиниста Л . С . Гинзбурга, день 
рождения Саши в семье отмечали не 20, 
а 19 октября [1, с . 12–13] (день открытия 
Царскосельского лицея) . И, наконец, ли-

2 Бройтман С . Н . Лирический субъект // Введение в 
литературоведение . Литературное произведение . 
Основные понятия и термины: учебное пособие . М .: 
Высшая школа, 2004 . С . 320 .

3 Галич А . А . Засыпая и просыпаясь // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, Издательство ДНК, 2006 . С . 78 .
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тературным псевдонимом А . А . Гинзбурга 
стал псевдоним человека, преподававшего 
в царскосельском лицее русскую словес-
ность [8, с . 69, 129, 130] и явившегося адре-
сатом многочисленных дружеских посла-
ний молодого Пушкина . 

Возвращаясь к песне «Засыпая и про-
сыпаясь», необходимо отметить: благодаря 
идишской фразе «нит гедайге» (парадок-
сальным образом звучащей из уст няни 
Пушкина, что в художественном универ-
суме песни оправдывается ситуацией сна) 
вводится в текст ещё одна, «чужая», точка 
зрения . Вот какой авторский коммента-
рий часто предшествовал исполнению 
песни: «Слова “нит гедайге” по-еврейски 
означают не печалься, не отчаивайся, не 
огорчайся. Московские евреи знают эту 
фразу по стихотворению В. Маяковского 
«В кемпе “Нит гедайге”» (фонограмма 
1974 г .; о важности авторского коммен-
тария в песенном творчестве Галича см .: 
[14, с . 104–105]) . Галич как бы «отталки-
вается» от текста Маяковского, вступает 
в активную полемику с поэтом-предше-
ственником . Интересное сравнение тек-
стов Маяковского и Галича было проде-
лано А . В . Кулагиным [11, с . 56] . В финале 
стихотворения «В кемпе “Нит гедайге”» 
(1925 г .) лирический герой Маяковского 
успокаивается, достигает искомого едине-
ния с человечеством, а герой Галича подоб-
ную «успокоенность» воспринимает как 
аналог преступного равнодушия: « . . .Люди 
мне простят от равнодушия, / Я им –  
равнодушным – не прощу!»1

Художественный универсум песни 
А . Галича «Засыпая и просыпаясь» стро-
ится на основе соединения разных начал 
(этот принцип заявлен уже в названии): 
сон и явь, еврейская культура и культура 
русская [11, с . 55], библейские времена, 
время Пушкина и трагедия в Бабьем Яре . 
Одним из значимых элементов столь слож-
ного художественного целого является 
уникальный лирический субъект, в кото-

1 Галич А . А . Засыпая и просыпаясь // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, Издательство ДНК, 2006 . С . 78 .

ром образ автора песни соседствует с об-
разом А . С . Пушкина [11, с . 55–56] . 

Теперь хочется показать, вероятно, са-
мый известный пример субъектного нео- 
синкретизма, реализованный Галичем в 
«Петербургском романсе» (песня написа-
на в августе 1968 г .) . Местоимения первого 
лица, организующие этот текст, репрезен-
тируют как свидетеля событий, произо-
шедших на Сенатской площади в декабре 
1825 г . [21, с . 32–39], так и современни-
ка автора [18, с . 128, 130]: «И в то роко-
вое утро / (Отнюдь не угрозой чести!) /  
Казалось куда как мудро / Себя объявить 
в отъезде. / Зачем же потом случилось, / 
Что меркнет копейкой ржавой / Всей сла-
вы моей лучинность / Пред солнечной их-
ней славой?!»2 А вот в часто цитируемом 
финале романса звучит уже голос совре-
менника автора: «И всё так же, не проще, / 
Век наш пробует нас – / Можешь выйти на 
площадь, / Смеешь выйти на площадь, / В 
тот назначенный час?!»3

Симптоматично, что текст завершается 
глаголом в форме единственного числа, 
ведь речь вновь идёт о личной ответствен-
ности . Примечательно и преобладающее в 
песне Галича настоящее время, ведь в рус-
ской языковой парадигме эта временная 
форма используется для описания собы-
тий, длящихся вечно4 [5, с . 119; 22], именно 
соотнесённостью с вечностью и мотивиру-
ется столь сложная субъектная структура 
текста .

Заключение

Итак, усложнённая субъектная структу-
ра поэтического текста является одной из 
важнейших особенностей песенного твор-
чества А . А . Галича . Подобная сложность 
достигается, в первую очередь, благодаря 
богатым возможностям морфологического 
строя русского языка (комбинация место-

2 Галич А . А . Петербургский романс // Галич А . А . 
Стихотворения и поэмы . СПб .: Академический 
проект, Издательство ДНК, 2006 . С . 55 .

3 Там же .
4 Русский язык и литература . Ч . 1 . Русский язык: 

учебник / под ред . А . В . Алексеев . М .: Инфра, 2019 . 
С . 233 .
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имений, использование существительных, 
использование различных форм имён при-
лагательных, глаголов и т . д .) . Кроме этого, 
Галич активно включает в свой текст цита-
ты из литературных произведений, выно-
ся их в эпиграфы, обязательно озвучивае-
мые при исполнении песен, или включая 
знаковые цитаты в ткань собственных 
текстов, чем также создаётся эффект при-
сутствия в песне нескольких субъектов 
речи, нескольких голосов . Иногда Галич 
подчёркнуто «присоединяется» к одной 
из предложенных точек зрения, указывая 
на её «правильность» (вспомним песни 
«Засыпая и просыпаясь», «Признание в 
любви»), иногда разные «голоса» звучат 
как равноправные («Баллада о стариках и 
старухах», «Легенда о табаке», «Номера») .

Стремление Галича к созданию услож-
нённой субъектной структуры поэтиче-
ского произведения появляется в самых 
ранних его песнях и сохраняется в качестве 
излюбленного художественного приёма во 
всех последующих текстах . Строго органи-
зованная субъектная структура позволяет 

автору решать самые разные сюжетно-те-
матические и философско-эстетические 
задачи . Перечислим лишь некоторые из 
них: вопрос личной ответственности за 
всё происходящее в мире (вопрос, сто-
ящий перед человеком в любую эпоху); 
предоставляемая лирическому герою воз-
можность увидеть себя как бы со стороны 
и адекватнее оценить собственные поступ-
ки; спор лирического героя (т . е . самого 
Галича) с литераторами-предшественни-
ками, что позволяет поэту точнее (полнее) 
раскрыть собственную позицию . 

Можно с уверенностью утверждать: 
специфическая организация субъектной 
структуры поэтического текста восприни-
мается А . А . Галичем как некое «универ-
сальное» художественное средство . Этот 
аспект его творчества ещё не раз будет 
описан и проанализирован исследователя-
ми, поскольку вне обозначенной пробле-
матики практически невозможно осмыс-
лить поэтическую манеру Галича .

Статья поступила в редакцию 04.09.2024.
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