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«Двенадцать»). Кроме того, исследователь рассматривает тематическое и 

образное единство центральных глав поэмы А. Блока и текста песни 

«Москва» популярной немецкой группы «Rammstein». 
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Стремительное развитие промышленности, новых общественных отно-

шений во второй половине XIX века привело к широкому их осмыслению в 

литературе. Эмансипация, женский вопрос стали предметом споров на стра-

ницах журналов. Писатели принялись активно обращаться к образу падшей 

женщины, более того, после публикации романа Ф. М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» в 1866 году в журнале «Русский вестник» многие в 

этом образе стали видеть символ всепрощения и страдания за всех [3, 417]. 

Несмотря на то, что ещё у Н. М. Карамзина Лиза, поверившая Эрасту, вызы-

вает одновременно и сочувствие, и осуждение читателя, для писателей и по-

этов этот образ становится чрезвычайно притягателен и интересен, а галерея 

падших женщин в русской литературе к ХХ веку оформляется довольно ярко: 

Соня Мармеладова, Лариса Огудалова, героини лирики Н. Некрасова, Катю-

ша Маслова, Оля Мещерская, Настя из пьесы «На дне», блоковская Незна-

комка – вот далеко не полный список подобных героинь. Однако истоки этого 

образа следует искать ещё в библейском сюжете о Марии Магдалине – каю-

щейся грешнице, возлюбившей Христа. Так, к расцвету Серебряного века 

этот образ становится архетипическим [1, 218-220]. Осмысляя меру терпения, 

страдания, униженности, писатели зачастую выбирают именно его.    

Вопрос о доступности, продажности любви на протяжении, пожалуй, 

всей «культурной» истории человечества остаётся острым и, видимо, нераз-

решимым: даже на законодательном уровне к нему периодически обращают-

ся. Достаточно вспомнить, что в России с 1843 по 1917 годы публичные дома 

были вполне официальном местом «службы» доступных женщин
1
. Любопыт-

                                                           
1
 Вспомним, что, к примеру, А. Н. Некрасов выиграл в карты свою последнюю любовь и жену Зинаиду Нико-

лаевну. А. И. Куприн и А. А. Блок, по воспоминаниям современников, бывали в столичных публичных домах.  
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но выяснить, почему А. Блок главной героиней поэмы о революции делает 

проститутку Катьку, нет ли здесь купринского влияния и какие «переклички» 

с блоковским текстом неожиданно возникают в словах песни о Москве из-

вестной немецкой группы.   

Мы предполагаем, что образ падшей женщины привлекает писателей в 

наиболее кризисные эпохи и позволяет ему максимально точно отразить 

надлом, надрыв, который в первую очередь отражается в сфере нравственных 

отношений и ценностей. 

Все помнят, что поэма «Двенадцать» стала первым литературным от-

кликом на революционные события 1917 года. Написав её, поэт даст себе и 

произведению отнюдь не однозначную оценку: «Сегодня я гений!», тем не 

менее, именно эту поэму принято считать как бы странным, «совсем не бло-

ковским» текстом, не характерным для главного поэта-символиста Серебря-

ного века.  

Если в начале творческого пути Александр Блок выступает как певец 

Вечной Женственности, создающий удивительный образ Прекрасной Дамы, 

то уже во второй половине десятых годов этот неземной, таинственный образ 

обретает осязаемые черты земной красавицы. А в поэме это уже не дышащая 

«духами и туманами» обладательница тонкого стана, который «шелками 

схваченный», а простая русская девка в серых гетрах, жрущая
2
 шоколад. 

Трансформация образа очевидна: от небесной, неосязаемой, неуловимой 

Женственности к совершенно грубому, приземлённому её воплощению в об-

разе «толстоморденькой» Катьки. Здесь любопытно вспомнить о том, что есть 

письма к первому иллюстратору поэмы – Ю. Анненкову, в котором поэт даёт 

подробный портрет героини: «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, 

курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, пролива-

ет слёзы над романами
3
, отчаянно целуется <…> «Толстомордость» очень 

важна (Здоровая и чистая даже до детскости)» [2, 16].  Давно замечено, что 

«толстоморденькая» Катька из 4-ой главы «рифмуется» на уровне образном с 

«толстозадой» Русью из 2-ой, приобретая символическое значение: Русь = 

Катька, и 12 красногвардейцев ещё в начале пути собираются «пальнуть пу-

лей» в Святую Русь, что и происходит в главе 6-ой. Но почему Русь у Блока – 

Святая, а Катька – блудница? Влияние Ф. М. Достоевского на появление в по-

эме великой грешницы, преступницы, одновременно готовой пострадать за 

всех, очевидно. Видимо, изобразить родину в момент поиска ею путей разви-

тия можно было именно так. Размышляя над женским образом поэмы, мы 

решили выяснить вопрос о том, не сказалось ли ещё чьё-то влияние на поэта. 

Удивительно много перекличек (на уровне образов поэмы А. Блока) мы 

увидели в повести А. И. Куприна «Яма» [4, 5], написанной и опубликованной 

в 1909 году, доработанной в 1915. Мы не нашли воспоминаний А. А. Блока 

                                                           
2
 Напомним, что намеренно грубое слово «жрала», впрочем, как и всю строку, предложила в редакции поэту 

его жена – Любовь Дмитриевна Менделеева.  
3
 Уж не Настя ли из ночлежки А. М. Горького здесь «просвечивает»? 
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или его окружения о том, какую оценку этому тексту А. И. Куприна он дал, 

но смело предполагаем, что знаком с повестью поэт был. Известно, что он 

лично рецензировал тексты Александра Ивановича, был с ним знаком. Сопо-

ставляя тексты произведений, мы обнаружили интересные их «сближения» на 

тематическом, образном, лексическом уровнях.  

Во 2 главе «Ямы» Куприна одна из обитательниц «весёлого» дома 

«кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий 

пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку пе-

редними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удушья, то, весь волнуясь 

спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, ску-

лит». Пёс в поэме Блока – важный символ «старого мира». 

А в 4-ой главе повести появляется удивительно напоминающая блоков-

скую Катька – «самая толстая во всём заведении девица» и рубль она выни-

мает из чулка. А ведь разница-то и небольшая: блоковская Катька в чулке 

хранит новые деньги – керенки.  

В 5-ой главе «Ямы» героини с завистью наблюдают, как к дому напро-

тив подъезжает «лихач…с электричеством…<…> на оглоблях электриче-

ство». А вот – композиционный центр поэмы, 4-ая и 6-ая главы: 

Снег крутит, лихач
4
 кричит. 

Ванька с Катькою летит –  

Елекстрический фонарик 

На оглобельках… 

…Опять на встречу несётся вскачь. 

Летит, вопит, орёт лихач… 

Конечно, подобные совпадения объяснимы многими причинами: исто-

рической достоверностью изображения современности, социальных и научно-

технических достижений, обрисовкой быта публичных женщин. Но, уверены, 

влияние текста повести на поэму тоже довольно ярко представлено в подоб-

ных почти интертекстуальных перекличках.  

Что же поразило нас ещё с большей силой – это во многом «русский» 

текст Тилля Линдеманна «Москва» [9]. Песня была записана в 2003 году, по-

священа Москве. Столица России названа в ней самым красивым городом в 

мире и одновременно Rammstein сравнивает его с блудницей
5
, но не с целью 

оскорбить столицу или народ. Просто сравнение очень точное и удачное. 

Москва - проститутка, у которой очень много клиентов: и жителей, и гостей, 

и правителей. «Красные пятна на лбу» – весьма неоднозначная портретная 

деталь. Точного толкования значения и символического смысла мы не обна-

ружили, однако есть предположение, что это красный цвет коммунизма, либо 

Красная площадь (Rammstein обычно стараются держаться от политики не-

сколько в стороне, так что под «красными пятнами» вполне могла подразуме-

                                                           
4
 Курсив – наш (Закиров Я. Р.) 

5
 И вот уж совсем неожиданное сближение текста со стихами О. Э. Мандельштама 1931 года «Нет, не спря-

таться мне от великой муры», в которой Москву поэт грубо определяет как «старую курву».  
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ваться просто цветовая гамма построек – стены Кремля, Новодевичьего и 

других монастырей).   «Золотые зубы» - купола церквей, Символ богатства. 

Численность российской столицы в соответствии с официальной статистикой 

составляет более 12 миллионов человек. Увеличение численности города – 

процесс постоянный. Город сравним с муравейником. Поэтому Rammstein 

называют Москву толстой, но прелестной – необъятный, красивый город. 

«Она раздевается только за деньги» – развлечения, да и просто пребывание в 

Москве – дорогое удовольствие. Здесь можно все. Запретные желания не за-

претны. Удовлетворить свои прихоти здесь можно только за внушительную 

сумму, даже если нужда – сущий пустяк. Москва – дорогая проститутка.  

Вспомним, в портрете блоковской героини важны те же детали: «про-

стреленная голова»
6
, «зубки блещут жемчугом» и она необыкновенно хоро-

ша: «огневые очи», родинка пунцовая «возле правого плеча». 

О пионерах, которые «песни Ленину поют» говорится не просто так. 

Хотя сами Rammstein ничего конкретного не утверждали по этому поводу 

(они в этих аспектах стараются быть осторожными и оставляют пищу для 

размышлений), но, скорее всего, имеется в виду правящая власть и народ,  

своеобразная модель тотального государства. Здесь можно додумать ещё од-

ну деталь, которая похожа на пророческую. Поётся ведь и о мавзолее. Ленин 

уже мёртв, однако все ещё находится в мире живых. А не блоковский ли это 

Христос с учениками – красногвардейцами? Ведь есть одна из версий толко-

вания этого образа как мертвеца, призрака.  

Итак, сделаем выводы: обращение к образу падшей женщины позволяет 

авторам текстов о России показать её социальные, политические, нравствен-

ные «катаклизмы», причём именно этот образ символизирует высшую сте-

пень несвободы, унижения и умения жертвовать собой во имя высокой идеи 

переустройства мира.  
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6
 Ю. Анненков именно пятна крови от пули изобразил на известном портрете убитой Катьки.  
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