
64 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Медиакультура новой России: Материалы междунар. науч. конф. Методология, технологии, 
практики. Екатеринбург; М., 2007.

Русская культура: прерывность и непрерывность исторического развития: Материалы Седь
мых чтений факультета истории русской культуры. СПб., 2003.

Слонимский С. Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе. СПб., 2000.
Судьба России: вектор перемен: Материалы междунар. науч. конф.: В 2 т. Екатеринбург; М., 2007. 
ТевосянА. По прочтении Шукшина (хоровая симфония-действо «Перезвоны» В. Гаврилина) // 

Музыка России. Вып. 7. М., 1988.
Шукшин В. Я пришел дать вам волю // Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Екатеринбург, 1992.

Ст ат ья пост упила в редакцию  30.11.2007 г.

С. В. Юрлова 

МИФОЛОГЕМА МОСКВЫ В КУЛЬТУРЕ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Анализируется проблема формирования и функционирования мифологемы Москвы в куль
туре сталинского периода. Реализация мифологемы рассматривается в контексте советс
кого искусства (в частности, кино) и в структурах повседневности.

Мы вспомним наши 
годы молодые,
И наших песен 
Гордые слова.
Надежда мира,
Сердце всей России 
Моя столица, моя Москва!

Е . Долматовский

Чем дальше от нас уходит наше историческое прошлое, тем больше вопросов 
и проблем оно порождает. И дело не только в том, что появляются новые матери
алы, раскрываются ранее закрытые архивы. Сама по себе временная дистанция 
позволяет взглянуть на многое иначе. Как писал М. М. Бахтин в своей последней 
работе «К методологии гуманитарных наук», «даже прошлые, то есть рожденные 
в диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и 
навсегда завершенными, конченными) — они всегда будут меняться (обновляясь) 
в процессе последующего, будущего развития диалога» [Бахтин, 1979,373]. В пос
ледние десятилетия из всей российской истории XX в. наиболее обсуждаемы были 
периоды Октябрьского переворота и эпохи тоталитаризма. Многочисленная и раз
нообразная литература исследует в первую очередь с у щ н о с т ь  т о т а л и т а 
р и з м а .

Однако не менее важно понять, как происходило формирование и функциони
рование тоталитарной системы ценностей в сознании людей, каковы были меха-
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низмы формирования особого типа личности, который впоследствии мы станем 
называть homo soveticus. Безусловно, такие исследования предпринимались и рань
ше [о тоталитарном сознании см.: Гозман, Эткинд, 1989], однако контекст нашего 
исследования определяется поиском мифологической составляющей тоталитар
ного сознания и, следовательно, выявлением механизмов мифологизации созна
ния человека, формируемого тоталитарной культурой.

Сама потребность в мифотворчестве определяется природой тоталитарной 
власти. Единая, трудно достижимая цель развития страны (будь то светлое комму
нистическое будущее или мировое господство) требует жесточайшей централиза
ции всех сфер социального бытия. Если экономическая и политическая централи
зация достигается достаточно просто, то иная форма централизации — е д и н о 
м ы с л и е  — требует сложнейшей идеологической работы. Мифотворчество как 
неотъемлемая сторона политики, безусловно, реализует себя как принцип моде
лирования мира. Политическая сфера является наиболее динамичной и нестабиль
ной составляющей жизни общества, и именно это делает ее наиболее чувстви
тельной к мифотворчеству. Современный миф отличается от архаического прин
ципиальной особенностью — он не запрещает и не санкционирует поведение лич
ности, он стремится м а н и п у л и р о в а т ь  ее  с о з н а н и е м .  Это определяет 
бинарность самого процесса современного мифотворчества: с одной стороны, 
мифы сознательно моделируются идеологами власти, с другой — поддерживают
ся и развиваются народом.

Тоталитарная мифология существует, как правило, не столько в идеологичес
ких сентенциях, сколько в форме устойчивых мифологем массового сознания. 
Главной для любой тоталитарной мифологии является мифологема вождя как 
трансформированная мифологема культурного героя. Названная мифологема яв
ляется главной, но не единственной. На наш взгляд важную роль в структуре ми
фологической реальности советского тоталитарного сознания играет м и ф о л о 
г е м а  М о с к в ы .  Это и будет предметом нашего анализа.

«Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много 
в нем отозвалось!» — эти знакомые слова выражают ту особую ауру, которая ок
ружала образ и имя Москвы для русского самосознания. Для нас важно понять, 
как происходит трансформация исторически сложившегося образа Москвы в кон
тексте новой (советской) модели мира.

Можно выделить три главных направления, в которых происходило складыва
ние мифологемы Москвы: 1) город как пространство, 2) город как имя и 3) город 
как образ. В основе всех трех направлений лежит единая для всех смысловая со
ставляющая: Москва — сакральный центр мира. В пределах мифологического 
универсума важна не только оппозиция «сакральное — профанное», но и «центр — 
периферия». В нашем случае это позволяет начать анализ с пространственного 
аспекта.

Столица любого государства осмысляется как центр социального бытия, и эта 
«центрированность» реализуется в различных аспектах (политическом, экономи
ческом, семиотическом и т. п.). Мифологическая модель мира предполагает гене
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тическую связь центра мира и События как акта его творения. В нашем случае 
такой точкой пространства должен был стать Петербург-Петроград — колыбель 
революции. Именно этот город легко соединял в себе историческое и мифологи
ческое пространство в единстве его эмпирического существования. Однако уже 
в 1918г. правительство (а значит, и столица) переезжает в Москву. Причина этого 
перемещения связывается со сложным военно-политическим положением стра
ны, близостью Петрограда к границе и фронту. После стабилизации ситуации и 
окончания гражданской войны столица остается в Москве, и ее сакральный статус 
закрепляется помещением тела вождя-демиурга в мавзолее на Красной площади. 
В последующие 30—40-е гг. исключительность Москвы реализуется как во внеш
нем, так и во внутреннем пространствах. Положение города как с а к р а л ь н о г о  
ц е н т р а  определяется в первую очередь политически — город как средоточие 
власти, могучая рука и взор которой достигает самых отдаленных уголков стра
ны. С другой стороны, модель командной экономики реально опиралась на Моск
ву как центр. Вспоминается анекдот брежневского периода: на встрече Л. И. Б- 
режнева с президентом США американский президент спрашивает: «Как вы снаб
жаете необходимыми товарами население такой гигантской страны?» На что Бреж
нев отвечает: «А мы доставляем все необходимое в Москву, а народ сам развозит 
товары по городам и весям». Как и всякий анекдот, он ухватывает главный прин
цип реально существовавшей системы.

Одним из главных способов закрепления в сознании людей мифологемы Мос
квы был сталинский план реконструкции, утвержденный в июле 1935 г. В основе 
этого плана две идеи: Москва как главный центр страны и мира и Москва как 
город-утопия, образец для всех столиц мира. К этому моменту стилистическое 
многообразие советской архитектуры сменилось устойчивым вариантом имперс
кого стиля — неоклассицизмом и ампиром. Не имея возможности подробного ана
лиза, сошлемся на работу И. Голомштока: «Главный город нуждался в главном 
центре, а главный центр — в главном здании, которое превращалось в центр не 
только столицы, но и страны, а в недалеком будущем — всего остального мира. 
.. .Для Москвы таким зданием предполагался Дворец Советов» [Голомшток, 1994, 
243]. Важным элементом этого плана было строительство трех главных магистра
лей, которые должны были соединяться в районе Лубянской площади. Торжествен
ное шествие в дни главных праздников должно было идти по проспекту Ильича 
к Дворцу Советов. Дворец Советов на Алексеевском холме и Кремль с Красной 
площадью должны были стать двумя градостроительными центрами старой и но
вой Москвы, объединяясь в одно пространственное целое. Так утверждалось сим
волическое московское д в о е ц е н т р и е  ив  то же время создавался новый, еди
ный градостроительный центр столицы. Следует оговориться, что ввиду нереали
зованное™ проекта Дворца Советов статус центрального здания (а значит, и воп
лощение образа сакрального центра нового мира) остается за Кремлем.

Вторая линия складывания мифологемы Москвы — это з н а к о в о с т ь  и 
с м ы с л о в а я  о п р е д е л е н н о с т ь  имени города. Эта тенденция имеет глубо
кие исторические корни. Семиотическая соотнесенность с идеей «Москва — тре
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тий Рим» и одновременно с идеей мессианства русского народа позволяла опе
реться на национальное самосознание, заменив национализм идеей интернацио
нализма, а понятие «русский народ» на «советский народ». Более того, имперская 
идея, которая составляла один из аспектов концепции «Москва — третий Рим», 
чрезвычайно импонировала власти в период закрепления тоталитарной модели. 
Важно указать на то, что исторический контекст оказался созвучным Петровской 
эпохе. Так, Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский пишут: «.. .В идее “Москва — третий 
Рим” сливались две тенденции — религиозная и политическая. При выделении 
второго момента подчеркивалась связь с первым Римом, что влекло затушевыва
ние религиозного аспекта и подчеркивание аспекта государственного, “импера
торского”» [Лотман, Успенский, 1982, 237]. И далее: « Из двух путей — столицы 
как средоточия святости и столицы, осененной тенью императорского Рима, — 
Петр избрал второй» [Там же, 239].

Сталин находился в более выгодной ситуации: ему не было необходимости 
наделять исходным символическим значением новую точку пространства, как это 
происходило с Петербургом. Вот она Москва! Имперская столица, «надежда всего 
прогрессивного человечества»! Однако идеологема должна была трансформиро
ваться в мифологему.

Интересный материал для анализа данной трансформации дает массовая пес
ня тех лет. Музыкально-поэтическая форма не только легко фиксируется сознани
ем, но остается там надолго. Даже сейчас большинство людей среднего и старше
го поколений легко вспомнит песню о Москве из кинофильма «Свинарка и пас
тух»: «И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я траве, / Друга я никогда 
не забуду, если с ним повстречался в Москве».

Воспользуемся для анализа фрагментами текста двух песен. Первая написана 
в 1947 г. композитором М. Табачниковым на слова М. Светлова и называется «Азер
байджанская песня о Москве»:

О тебе, Москва, все мои слова,
О тебе сновидения мои.
Над Москвой горят золотистый закат
И серебряный луч восходящей луны.

Припев:
Ай, Азербайджан, ай, Азербайджан,
Все мои слова для тебя, Москва.

Всех республик узор, как цветной ковер
О Москва, окружает тебя.
Жизнь моя — жизнь твоя, кровь моя — кровь твоя.
Все тебе отдаю, Москва, любя.

Приведенный фрагмент выявляет еще одну важную составляющую мифоло
гемы — э к з и с т е н ц и а л ь н у ю .  В словах песни явно звучит не только идея 
единства страны, но и «сердечное» единство человека и столицы: Жизнь моя — 
жизнь твоя, кровь моя — кровь твоя. Все тебе отдаю, Москва, любя. Та же пито-
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нация звучит в тексте песни «Ленинские горы», вынесенном в эпиграф данной 
статьи. Важной характеристикой интонационного контекста звучания имени Мос
ква является праздничность и оптимизм. Наиболее ярко этот момент присутству
ет в известной песне Дм. и Дан. Покрасс и В. Лебедева-Кумача «Москва майская»:

Утро красит нежным светом 
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом 
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот 
Шум на улицах сильней 
С добрым утром, милый город 
Сердце Родины моей!

Припев:
Кипучая , могучая,
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты — самая любимая!

Еще более интересен пример с песней «Город мира», стилистически обращен
ной к фольклорной традиции (более того, она позиционировалась как народная 
песня):

Над стеною кремлёвской высокою,
Над Москвою-рекой голубой 
Рассветает заря светлоокая,
Занимается день трудовой.

Припев:
Через горы, леса, через реки, моря 
Ярко светит твоя заря.
О тебе на земле не смолкает молва,
Город мира и счастья Москва!

В данном тексте главный эмоционально-смысловой аспект — город и мира 
счастья.

Позволю себе в качестве аргумента обратиться к собственным воспоминани
ям детства. Детское сознание нерефлексирующее, оно часто просто снимает ус
тойчивые эмоционально-смысловые доминанты культурного контекста. Москву, 
где я бывала в раннем детстве довольно часто, я называла «Москвакремляура». 
И судя по тому, что слово для меня легко склонялось («Когда мы были в Москвек- 
ремлеуре...»), оно воспринималось и воспроизводилось как имя собственное — 
в единстве имени (Москва), образа (Кремль) и мироощущения (ура!).

Ведущую роль в процессе мифологизации сознания всегда играла визуальная 
составляющая. Именно поэтому нельзя обойти вниманием и о б р а з н о - с и м 
в о л и ч е с к у ю  форму существования мифологемы Москвы. Существенную роль 
в этом процессе играло киноискусство. Природа кино удивительно точно отвеча
ет потребностям манипуляции массовым сознанием. Образ Москвы в советском
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киноискусстве сталинского периода занимает исключительное место. В Москву 
устремляются в поисках правды, настоящая дружба и любовь рождаются в Моск
ве, вершина социального статуса — кремлевские залы или трибуна съезда. Мож
но долго перечислять фильмы, выстраивающие мифологему Москвы: «Свинарка 
и пастух» И. Пырьева (1941), «Светлый путь» Г. Александрова (1940), «Член пра
вительства» А. Зархи и И. Хейфица (1940)... Среди перечисленных фильмов в кон
тексте нашей задачи интересен фильм Г. Александрова «Светлый путь». Дело даже 
не в том, что этот фильм сознательно выстраивает мифологему Золушки в новом 
социальном контексте, а в том, как выстраивается мифопоэтический образ Моск
вы. Возьмем только один эпизод. Героиня Л. Орловой стахановка Таня Морозова 
получает известие о награждении ее орденом Ленина. В волнении сборов она от
крывает свой заветный сундучок. На его внутренней крышке наклеены фотогра
фии и картинки (заметим, что такого рода оформление внутренней крышки сун
дучка или чемодана — реальная повседневная практика тех лет), одной из кото
рых является крышка от папирос «Москва». Камера «наезжает» на изображение 
Кремля на берегу Москвы-реки, и вот уже героиня стоит на этом самом месте в 
сердце России. Дальнейшее развитие событий достигает своего апогея в полете 
героини вместе с ее сказочным двойником над московскими просторами в откры
том «автомобиле-самолете». В данном случае происходит визуализация сакраль
ного образа-символа Москвы как центра бытия.

В контексте анализа образа Москвы как мифологемы тоталитарного сознания 
наиболее репрезентативным материалом является фильм А. Медведкина «Новая 
Москва» (1938). Сюжет фильма незамысловат, вполне в духе сложившейся тради
ции. Группа молодых инженеров-строителей предлагает на конкурс свой план ре
конструкции Москвы. Первые титры фильма — о московских инженерах-строи- 
телях, работающих в Новосибирске, которые создали живую модель Москвы. 
В этом фильме есть все: песня о Москве на стихи М. Исаковского (В ней сила 
народа, в ней Сталин живет /  И  с ним наша радость светла...) \ Москва, озарен
ная огнями и радостью праздничного карнавала; картины широких просторов и 
индустриальной мощи новой Москвы.

Однако наиболее важным является центральный эпизод — демонстрация ав
торами своего «живого проекта» реконструкции Москвы. Эпизод интересен как 
с содержательной стороны, так и с точки зрения ее художественного воплощения. 
Он начинается опозданием главного героя и руководителя проекта Алеши. Разу
меется, никто не знает, как запустить демонстрацию модели Москвы, попытка 
заканчивается конфузом. Пленка с изображением новой Москвы, вырастающей 
на месте старой, движется в обратном направлении. Зал встречает происходящее 
хохотом, но тут появляется Алеша — и все налаживается. Сам проект, воспроиз
водимый в фильме А. Медведкина, является точной визуальной моделью сталин
ского плана реконструкции Москвы. В нем не только обнаруживаются реальные 
фрагменты Москвы, построенные впоследствии, но так и оставшийся проектом 
Дворец Советов, венчаемый гигантской статуей Ленина. Парадоксальность вос
приятия этого фрагмента сегодняшним зрителем позволяет напомнить о влиянии



70 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

на смыслообразование временной дистанции: когда на идущей назад кинопленке 
мы видим как на месте котлована, вырытого для строительства Дворца Советов, 
из руин встает храм Христа Спасителя, возникает ощущение мистического про
рочества.

Этот эпизод очень интересен и с точки зрения художественного воплощения. 
А. Медведкин сумел органически соединить реальную хронику современной ему 
Москвы (в проекте мы видим обновленный облик улицы Горького), фото- и кино
материал Москвы старой и «нарисованную» Москву будущего.

Проблема мифологизации сознания как механизма его моделирования, безус
ловно, сложна и многообразна. Наша попытка выделить одну из мифологем тота
литарного сознания — мифологему Москвы — не может исчерпать исследование 
данного феномена.

В заключение хотелось бы сказать, что мифологемы (одну из которых мы по
пытались проанализировать) как важный элемент тоталитарного сознания могут 
существовать только в единстве образно-символической и экзистенциальной со
ставляющей. Миф всегда п р о ж и в а е т с я ,  одновременно создавая фундамент 
для соединения социального и экзистенциального и реализуя это единство в кон
кретно-чувственной и деятельностной формах. Мифологема Москвы для само
сознания советского народа позволяла связать в единое целое как историческое 
прошлое с настоящим, так и сакральность символического образа с реально суще
ствующим городом.
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