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Аннотация. В общественной и академической дискуссии рэп зачастую представ-
ляется как один из наиболее агрессивных музыкальных жанров, в разном виде 
изображающий насилие и жестокость. Этому способствует социальный контекст 
возникновения рэпа — его появление в криминальном районе Нью-Йорка и рас-
пространение среди бедного чернокожего населения. Используя понятие гегемон-
ной маскулинности, различные исследователи показывают, как рэперам удается 
устанавливать доминирование над другими через демонстрацию в своих текстах 
мизогинии, гомофобии и агрессии по отношению к другим артистам. Недавнее 
же исследование русскоязычного рэпа, основанное на анализе нескольких тысяч 
текстов этого жанра, показало, что в русскоязычном рэпе нередко встречаются 
темы, связанные с эмоциями, чувствами и рефлексией, т.е. с чертами, не уклады-
вающимися в типичный для рэпа образ гегемонной маскулинности. Используя 
результаты этого исследования и расширенный корпус текстов, авторы задаются 
вопросами о том, как соотносятся указанные образы в русскоязычном рэпе, о чем 
именно переживают русские рэперы и как содержание их песен меняется с тече-
нием времени. Результаты показывают, что с точки зрения содержания для рус-
скоязычного рэпа в гораздо большей степени характерен рефлексивный и недо-
минирующий образ, связанный с выражением чувств, эмоций и переживаний, 
рассуждениями о себе и мире. Причем если в ранние периоды источником пере-
живаний были размышления о собственном пути, с течением времени они сме-
няются на переживания о несчастной любви и расставании. Одновременно с этим 
в последние годы также заметно распространение и маскулинных тем, особенно 
таких, которые, на наш взгляд, выражают новый образ гегемонной маскулинности. 
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В этом образе доминирование мужчины достигается за счет богатства, употреб-
ления наркотиков и успеха у женщин, но не за счет агрессии и жестокости, харак-
терных для исходного американского образа рэпера. 
ключевые слова: анализ динамики, гегемонная маскулинность, интеллектуальный 
анализ текстов, русскоязычный рэп, тематическое моделирование.

Введение
Принято считать, что рэп  — это агрессивный музыкальный жанр. 

Такое представление о нем характерно как для общественной, так и для 
академической дискуссии, причем в последней представлены убедительные 
доказательства такой точки зрения. В исследованиях рэпа описываются 
различные формы жестокости и агрессии, которые рэп представляет 
своим слушателям. Мы находим демонстрацию агрессии в рэпе и через 
визуальные образы (например, видеоклипы или обложки альбомов), 
и через поведение артистов, и через тексты песен. В последних встреча-
ются угрозы насилием и убийствами, мизогиния, гомофобия (Hunnicutt, 
Andrews 2009; Grant 2002; Lena 2006). 

Поскольку на протяжении всей истории жанра в подавляющем боль-
шинстве случаев рэп-сцена представлена мужчинами, в настоящем ис-
следовании мы обращаемся к концепции гегемонной маскулинности для 
объяснения и описания таких паттернов. Маскулинность как таковая 
понимается как позиция в гендерных отношениях, а также набор практик, 
который мужчины и женщины используют для занятия и удержания этой 
позиции (Connell 2005). В ранних работах под гегемонной маскулинностью 
понимался набор паттернов поведения (и их репрезентаций), которые 
утверждали мужскую доминацию (Connell 2005), но позднее сама Коннелл 
интегрирует разного рода критику и предлагает помыслить гегемонную 
маскулинность в терминах «общественного отклика» — феномена согла-
сия относительно модели «истинно мужского» поведения как поведения 
доминирующего (Connell, Messerschmidt 2005). Жестокость и агрессия, 
свойственные рэперам, становятся средствами достижения этого доми-
нирования. Такой образ рэпера имплицитно исключает возможность 
присутствия в рэпе эмоциональных переживаний, выражения чувств и реф-
лексии собственного опыта. Однако для маскулинности, в том числе ге-
гемонной, характерна постоянная изменчивость и относительность, она 
не сводится к заранее заданному набору «мужских» качеств. Гегемонные 
паттерны социально и культурно укоренены, в определенных контекстах 
гегемонная маскулинность может проявлять себя через дискурсивные 
отношения опеки, заботы, наставничества и другие формы имплицит ного 
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доминирования (Connell, Messerschmidt 2005). Эти исторические и гео-
графические различия привели к тому, что авторы концепции предложи-
ли говорить скорее о гегемонных маскулинностях (Messerschmidt 2019). 
Именно поэтому далее в разделе об истории образов в рэпе предложен 
контекстуальный список атрибутов, которые мы относим к гегемонной 
маскулинности. 

Несмотря на то что мы действительно находим изображения агрессии 
и жестокости в американском и русском рэпе, характеризовать жанр ис-
ключительно через эти особенности было бы несправедливо. Американ-
ский рэп, на который ориентируются впоследствии и русские рэперы, 
изначально представляет своим слушателям ряд рефлексивных наррати-
вов  — это рассуждения о неравенстве, смерти, убийствах и тяготах 
уличной жизни (Lusane 2004). Однако они не становятся для него клю-
чевыми. 

Для русскоязычного рэпа характерна другая картина. Недавнее ис-
следование Бойченко и Жучковой (2020), в котором анализируется не-
сколько тысяч русскоязычных рэп-треков, показывает, что в отечествен-
ном рэпе часто встречаются темы любви и расставания, смерти и поиска 
себя. Такие темы явно противоречат образу мужчины, который мы видим 
в истоках рэпа, — жестокому, «жесткому» и агрессивному, и позволяют 
рассуждать о другом проявлении маскулинности в русскоязычном рэпе. 
Принимая за основу результаты указанного исследования, но используя 
улучшенный корпус данных, в работе мы ставим два исследовательских 
вопроса:
1.  Какие темы превалируют в русскоязычном рэпе: связанные с типич-

ным, более доминирующим образом маскулинности, для которого 
нехарактерны эмоциональность и переживания, или, напротив, свя-
занные с выражением чувств, эмоций, рефлексией? Каково содержание 
тем, связанных с выражением чувств?

2.  Как менялось распределение и содержание двух указанных групп тем 
в русскоязычном рэпе со временем? 
Для ответа на поставленные вопросы мы используем данные ресурса 

«Яндекс.Музыка» — корпус из текстов почти 19 000 песен, относящихся 
к жанру русского рэпа. 

Анализ текстов производится в рамках стратегии смешивания мето-
дов. На первом этапе, используя результаты предыдущего исследования, 
мы группируем выделенные авторами 17 тем в четыре крупных категории, 
соответствующие разным образам маскулинности. На этом этапе мы 
количественно оцениваем распределение этих образов в русском рэпе, 
а также анализируем динамику изменения этого распределения с тече нием 
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времени. На втором этапе с помощью качественного контент-анализа мы 
подробнее описываем, каково содержание тем, связанных с выражением 
чувств, в русскоязычном рэпе. 

Работа построена следующим образом. Сначала мы рассмотрим ис-
токи рэпа как жанра и место выражения различных эмоций в нем. Далее 
подробно опишем используемые данные, в том числе их отличия от дан-
ных оригинального исследования, и объясним методологию работы 
с текстами и темами. В части с результатами анализа будут даны ответы 
на поставленные исследовательские вопросы: какой образ в большей 
степени характерен для русскоязычного рэпа, что он собой представляет 
и как менялся со временем. 

История рэпа и образов в нем
Рэп возникает в 1970-х годах в Америке (Hollander, Quinn 2016) и ста-

новится жанром бедного молодого чернокожего населения (Stephens, 
Wright 2000). Первые рэперы обращаются в своем творчестве к тяготам 
уличной жизни: преступлениям, разборкам, наркотикам и прочим кри-
минальным сюжетам (Hunnicutt, Andrews 2009; Grant 2002). Тематика 
криминальной жизни останется с рэпом на десятилетия, воплощаясь 
самым ярким образом в гангста-рэпе (McCann 2017). Гангста-рэп, актив-
но повествующий о жизни гангстера, бандита, в свое время оказывается 
самым популярным поджанром рэпа в США (Lena 2006). 

Существует несколько концептуальных подходов к разграничению 
рэпа и хип-хопа. Ряд историков культуры предлагают рассматривать 
хип-хоп скорее как социокультурное (или политико-культурное) движе-
ние, а рэп — как «саундтрек» этого движения, его музыкальное оформ-
ление (Bennett 1999; Rabaka 2013). Для других это синонимичные терми-
ны, которые описывают музыкальный жанр (Androutsopoulos, Scholz 
2003). Наконец, в некоторых исследованиях по антропологии культуры 
хип-хоп и рэп противопоставляются, последний описывается как дегра-
дация и коммерциализация хип-хопа, вырождение аутентичного и по-
литизированного движения до «читки» текстов (Harrison 2008; Turner 
2010). В рамках нашей работы рэп рассматривается как музыкальный 
жанр, принадлежащий хип-хоп-культуре и конституированный специфи-
ческими нарративами и стилистическими приемами. Мы умышленно 
сужаем широкое понятие хип-хоп-культуры, любое определение которой, 
по замечанию Хестанова, не будет и не может претендовать на исчерпан-
ность (Хестанов 2016). Из этого минималистического определения ис-
ключены культурные контексты, ассоциированные с хип-хопом (граф-
фити, «уличный» бэкграунд артиста, политическая программа и т.п.). 
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В центре нашего интереса  — репрезентация этого контекста в текстах 
композиций, отобранных для анализа. 

Нарративы криминала, убийств, жестокости позволили рэпу сформи-
ровать особый образ артиста — жестокого, «жесткого», сильного (Iwamoto 
2003). Артист и лирический герой первых десятилетий жанра  — это 
сильный и агрессивный мужчина, способный на насилие. Важно под-
черкнуть, что это именно мужчина. Несмотря на присутствие (а зачастую 
и значительную популярность и влиятельность) в жанре артистов-женщин 
(Goodall 1994), подавляющее большинство исполнителей были мужчина-
ми (Berggren 2014). Численное доминирование мужчин в рэпе и выраже-
ние ими особой формы маскулинности, образуемой на пересечении 
класса, расы и гендера, породило значительный корпус исследований 
маскулинности в рэпе (Balaji 2009; White 2011; Baker-Kimmons, McFarland 
2009). Обозначенный ранее набор качеств, которые рэперы представляли 
своей аудитории, позволяет нам и другим авторам использовать концепт 
гегемонной маскулинности или схожих, таких как гипермаскулинность 
(Iwamoto 2003; Mohammed-Baksh, Callison 2015). Коннелл, будучи одной 
из ключевых теоретиков в работах о гегемонной маскулинности, опреде-
ляет ее как практику, которая позволяет устанавливать и воспроизводить 
доминирование мужчины над женщинами и другими формами маскулин-
ности (Connell 2013). В отличие от ряда авторов, которые обращаются 
к маскулинности (в том числе гегемонной или гипермаскулинности) в рэпе 
как к четко заданному набору характеристик (Greenberg 2009; Lewis 2008), 
мы намеренно используем широкое определение Коннелл, принимая во 
внимание, что маскулинность  — постоянно меняющийся феномен 
(Connell, Messerschmidt 2005). Отличия в «стандартах» маскулинности 
могут быть обнаружены не только в разные периоды в рамках одной 
культуры, но и в один период в разных культурах. Определив маскулин-
ность через заданный набор примет, черт и поведений мужчины, мы бы 
«лишили» маскулинность этой важной характеристики — ее относитель-
ности и изменчивости. 

Несмотря на широту используемого определения, маскулинность в рэпе 
и особенно гангста-рэпе отвечают классическим (предложенным в ранних 
текстах Коннелл) критериям гегемонной маскулинности. Рэперы часто 
представляют себя аудитории именно как доминирующих. Показывая себя 
жестокими и сильными, сексуально активными (Hunter 2011; Oware 2011), 
рэперы устанавливали свое, пусть и демонстративное, доминирование над 
другими. Кроме этого, Коннелл пишет, что гегемонная маскулинность 
публична и создает недостижимый идеал, который мужчинами же и под-
держивается (Connell 2013). Рэп ярко отвечает именно этим критериям, 
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создавая зачастую гипертрофированный, недостижимый образ мужчины, 
который артисты поддерживают в своем творчестве. 

Доминирование, характерное для гегемонной маскулинности, в об-
разе рэпера устанавливается за счет демонстрации агрессии по отношению 
к разным группам. Во-первых, это другие мужчины, в частности другие 
рэперы и артисты. Подобную агрессию мы можем встретить, например, 
в рэп-баттлах (Johnson, Schell-Busey 2016) или текстах, в которых рэперы 
обращаются к враждебным бандам (Harkness 2013). Во-вторых, агрессия 
рэпера направляется в сторону женщин. Мизогиния — частый атрибут 
рэп-риторики, особенно ранней (Weitzer, Kubrin 2009; Lusane 2004; 
Armstrong 2001). Мизогиния в рэпе простирается от объективации и сек-
суализации женщин до прямой агрессии по отношению к ним. Исследо-
вания наиболее популярных песен разных лет показывают, что в рэпе 
значительно чаще женщины упоминаются в контексте сексуальных от-
ношений, а не романтических, в отличие от песен других жанров (Smiler, 
Shewmaker, Hearon 2017). Сексуализация и объективизация женщин по-
зволяет мужчинам (в данном случае рэперам) устанавливать и поддержи-
вать власть над женщинами, ту же функцию выполняет и жестокость по 
отношению к ним. В-третьих, еще одна «атакуемая» американским ганг-
ста-рэпом группа — это гомосексуалы, причем как мужчины (Kolaric 2020), 
так и женщины (Pritchard, Bibbs 2007). Гомофобия проявляется в рэпе 
в разных формах, начиная от активного неприятия и неодобрения, за-
канчивая оскорблениями и угрозами. Гомофобия рэпа  — это еще одна 
демонстрация того, что рэп первых десятилетий создает образ мужчины, 
который точно укладывается в идеи гегемонной маскулинности. Рэпер 
устанавливает доминирование и над другими мужчинами (и разными 
формами маскулинности внутри), и над женщинами. 

Таким образом, американский рэп 1970–1990-х годов задает вполне 
однозначный образ рэпера или лирического героя. Во-первых, это в аб-
солютном большинстве случаев мужчина. Во-вторых, это жестокий, 
агрессивный мужчина, часто связанный с криминалом и доминирующий 
над другими. В такую маскулинность не вписываются идеи слабости, 
активного переживания страха, грусти, рефлексии собственного опыта. 
Несмотря на оговоренную выше нецелесообразность определения геге-
монной маскулинности через конкретное содержание, мы полагаем, что 
последние перечисленные черты в целом скорее соответствуют традици-
онному пониманию феминности. Установки неуместности открытых 
эмоциональных переживаний, недопущения виктимизации, а также 
 субординированное положение рефлексии по отношению к активному 
действию выделяются как распространенные в исследованиях мужской 
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социализации как на американском (Newberger, 1999; Vogel et al. 2011), так 
и на российском (Кривощеков, Гулевич, Сорокина 2021) материале. В этом 
смысле мы склонны относить их скорее к альтернативным или суборди-
нированным маскулинностям. Тем не менее и для таких тем находится 
место в американском рэпе.

Так, один из ключевых опытов, осмысляемых ранним американским 
рэпом, и ключевая рефлексия ранних десятилетий жанра — это расовое 
неравенство (Lusane 2004). Тема оказывается важна для жанра из-за исто-
рического и социального контекста, в котором возникает рэп (Forman 
2000). В текстах рэперов поднимаются различные проблемы, связанные 
с расовой дискриминацией: безработица чернокожего населения (Lusane 
2004), социальная изоляция (Shusterman 1991), связь с криминалом 
(McCann 2017) и др. 

Переживание и осмысление этих проблем отражались в текстах рэ-
перов как в агрессивной (Best, Kellner 1999), так и в более нейтральной 
и даже рефлексирующей манере. Одним из примеров такого сочетания 
разных тональностей может быть тема убийств, часто встречающаяся 
в американском рэпе. С одной стороны, мы находим в рэпе выражение 
желания убивать, которое появляется как реакция на несправедливость 
и угнетение (Hunnicutt, Andrews 2009). Желание убивать выполняет функ-
цию и установления доминирования рэпера, и поддержания уважения 
к себе, а сами убийства зачастую нормализуются как явление. С другой 
стороны, в рэпе также находит место и выражение чувств скорби, пере-
живания убийств на расовой почве. Например, «Ему было всего лишь 
семнадцать, в мечтах безумца, копы застрелили его, я до сих пор слышу 
его крик» (He was only seventeen, in a madman’s dream⁄the cops shot the kid, 
I still hear him scream1). 

Такими же неоднозначными оказываются и другие темы, связанные 
с криминалом. Например, мы находим повествования о том, что рэперам 
приходится торговать наркотиками, чтобы содержать себя и семью, или 
о том, как торговля и потребление наркотиков приводят к смертям и убий-
ствам (Kubrin 2005; Nichols 2006). Порой же наркотики выступают как 
способ установления доминирования. Через активное потребление нар-
котиков рэпер может показать, на что способен, на что ему хватает силы 
и умений (Williams 2020). 

Таким образом, один и тот же контекст возникновения жанра и со-
ответствующие этому контексту темы, с одной стороны, становятся осно-
вой образа агрессивного рэпера, с другой — дают почву для возникнове-

1 Slick Rick. “Children’s Story” (1989).
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ния в рэпе рефлексивности и нарративов переживания. Тем не менее у нас 
нет свидетельств того, что последние составляют ключевые нарративы 
внутри жанра, напротив, в большинстве исследований американского рэпа 
речь идет именно о первом образе. 

Для жанров других стран, в том числе России, американский рэп 
становится основой, ориентиром, с которым сверяются и из которого за-
имствуют стили, идеи и нарративы (Garley, Hockenmaier 2012; Фролова 
2014). Исследования собственно русскоязычного рэпа только начинают 
складываться. Как показывает недавний обзор (Грудева, Дивеева 2021), не 
сформировалось устойчивой лингвистической, культурологической или 
социологической традиции рассмотрения рэп-культуры. Среди фрагмен-
тарных работ по теме можно выделить несколько ключевых призм рас-
смотрения рэпа: философскую (Коробов-Латынцев 2016; Клочков 2020), 
педагогическую (Есаков, Логвинова 2016) и коммуникативистскую (Фа-
деева, Сизых 2016; Венцель и др. 2017). Большинство отечественных пу-
бликаций по теме сосредоточены на попытках макроанализа рэпа как 
социокультурного явления: он представляется специфической формой 
рефлексии поколения миллениалов (Гришина 2019), альтернативным 
способом политической делиберации и борьбы с гегемонией (Denisova, 
Herasimenka 2019), выражением эсхатологических настроений современ-
ной России (Поляков 2019). Общим местом исследований представляют-
ся тезисы о глубокой политизированности русской рэп-культуры, а также 
ее склонности к воспроизводству американских паттернов. 

Несмотря на то что образы русскоязычного рэпа становятся объектом 
исследований значительно реже, существуют мнения, что и его содержа-
ние укладывается в те же паттерны гегемонной маскулинности. Кукулин, 
анализируя отдельные тексты русских рэперов, отмечает, что русскому 
рэпу свойственны риторика агрессии и установления доминирования 
(Kukulin 2020). Однако этому мнению можно противопоставить резуль-
таты количественного анализа содержания нескольких тысяч рус-
скоязычных рэп-треков, представленные в исследовании Бойченко и Жуч-
ковой (2020). Согласно этим результатам, в русскоязычном рэпе 
присутствуют размышления о родине, смерти, своего места в мире, а са-
мыми распространенными становятся темы любви, поиска себя и смер-
ти. В своем исследовании на основе предложенной авторами тематической 
модели (Бойченко, Жучкова 2020), но на базе более широкого корпуса 
текстов мы постараемся ответить на вопросы о том, какой образ, геге-
монно-маскулинный или нет, больше характерен для русского рэпа, о чем 
именно переживают русские рэперы и как содержание треков менялось 
со временем. 
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данные и методы
Исследование строится на основе автоматизированного анализа тек-

стов русскоязычных рэп-треков. Источником данных послужил портал 
«Яндекс.Музыка» — крупнейший1 из музыкальных стриминговых серви-
сов в России, данные из которого были выгружены с помощью процеду-
ры веб-скрейпинга. 

В связи с техническими особенностями портала формирование вы-
борки русскоязычных рэп-треков происходило в несколько этапов. На 
первом этапе были выгружены идентификаторы всех исполнителей, 
среди песен которых присутствуют песни в жанре «русский рэп» — спи-
сок таких исполнителей на портале вынесен на отдельную страницу2. На 
втором этапе для каждого такого исполнителя были собраны идентифи-
каторы всех имеющихся на портале треков этого исполнителя. На третьем 
этапе среди всех выгруженных треков мы отобрали только те, жанр 
которых определен на портале как «русский рэп». Используемый рубри-
катор «Яндекс.Музыки» имеет ряд особенностей. Во-первых, жанр опре-
деляется правообладателем во время загрузки трека на портал и может 
быть изменен технической поддержкой портала в случае обнаружения 
ошибок пользователями3. Во-вторых, в рубрикаторе разведены рэп и хип-
хоп, что важно в контексте корректного определения эмпирического 
объекта. В-третьих, для рубрикатора под русским понимается рэп на 
русском языке  — в связи с этим в выборку попадает, например, ряд 
русскоязычных треков казахстанского исполнителя Скриптонит, но не 
попадают композиции “Perk” или “Switch” российского исполнителя 
Bumble Beezy. Обращение исключительно к русскоязычным текстам — не 
только ограничение рубрикатора, но и техническая необходимость при-
меняемого в дальнейшем метода тематического моделирования, одно из 
требований которого состоит в том, что анализируемые тексты должны 
быть написаны на одном языке. Таким образом, под русским рэпом 
в дальнейшем анализе понимаются треки на русском языке, жанр кото-
рых определен как рэп либо правообладателями, либо технической под-
держкой портала. 

1 Медиапотребление в России  — 2021 [https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/
technology-media-and-telecommunications/articles/mediaconsumption-in-
Russia–2021.html] (дата обращения: 02.01.2022).

2 Русский рэп. Исполнители [https://music.yandex.ru/genre/русский%20рэп/
artists] (дата обращения: 20.11.2023).

3 Информация об описанных принципах работы рубрикатора получена от 
службы технической поддержки портала.
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Сбор данных осуществлялся в январе 2021 г., для последующего ана-
лиза оставлены только те треки, релиз которых состоялся до 2020 г. вклю-
чительно. На момент сбора данных из 85 008 представленных на портале 
русскоязычных рэп-треков тексты присутствовали у 18 981, на этом  объеме 
наблюдений проводился дальнейший анализ. Хотя доля не вошедших 
в анализ треков довольно велика, мы исходим из предположения, что в об-
щем случае тексты отсутствуют у малоизвестных песен и/или исполните-
лей и исключение таких треков из рассмотрения не должно исказить 
общую картину русскоязычного рэпа. 

В итоговой базе представлено 2837 уникальных исполнителей. В сред-
нем на каждого артиста приходится по восемь треков, наибольшее число 
треков представлено у следующих рэп-исполнителей (в порядке уменьше-
ния числа треков): Loc-Dog, PHARAOH, Карандаш, Скриптонит, Рем 
Дигга, ST1M, Баста, Noize MC1, SLIMUS и Каста. Средняя длина текста 
песни после его предобработки2 — 162 слова, средняя продолжительность 
трека  — 3 минуты 10 секунд. Самые ранние треки в базе датируются 
1990 г. — это треки из альбома «Выше закона» группы Bad Balance. Коли-
чество треков распределено по годам неравномерно — с каждым годом 
оно увеличивается (рис. 1): от шести треков в 1990-м до почти четырех 
тысяч в 2020-м. Кроме показателя роста масштабов рэп-индустрии в Рос-
сии с течением времени, этот факт может быть также свидетельством 
одного из ограничений нашего исследования — отсутствия в используемой 
базе текстов ранних песен. 

Для обеспечения большей надежности дальнейшего статистического 
анализа треки ранних лет были сгруппированы в несколько периодов 
таким образом, чтобы в каждом периоде было представлено не менее 
100  треков. Так, были объединены треки, вышедшие до 2000 г., в 2000–
2001  гг. и в 2002–2003 гг. Итоговое распределение частот со сгруппиро-
ванными периодами представлено в таблице 1.

Чтобы определить содержание текстов, нами была использована уже 
готовая тематическая модель русскоязычного рэпа, представленная ранее 
в исследовании Бойченко и Жучковой (2020). В исследовании авторы на 
корпусе из более 11 000 текстов с помощью метода тематического моде-
лирования выделили 17 уникальных тем, присутствующих в русскоязыч-
ном рэпе. В указанном методе темой называется набор часто встречаю-

1 Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.
2 Предобработка текстов включала в себя удаление знаков препинания, цифр 

и прочих лишних символов, приведение слов к начальной форме, исключение ча-
сто встречающихся, но не несущих смысловой нагрузки слов (стоп-слов).
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щихся друг с другом слов, которому присваивается название в зависимо-
сти от некой общей идеи, объединяющей эти слова. Например, тема, 
объединившая слова «кровь», «тело», «смерть», «душа», «бог», «боль», 
«страх» и др., была названа авторами оригинального исследования темой 
смерти. В дальнейшем мы используем названия тем, предложенные авто-
рами указанного исследования (табл. 2).

По наличию конкретных слов в отдельном тексте можно рассчитать 
вероятность принадлежности текста каждой теме, таким образом автома-
тически определив содержание этого текста. Именно в таком виде указан-

Рис. 1. Распределение числа текстов по годам

Таблица 1
Распределение числа текстов после объединения отдельных периодов

Год До 
2000

2000–
2001

2002–
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число текстов 102 101 148 121 113 111 151 246 291 369

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Число текстов 425 496 665 892 1010 1190 1684 2978 3905 3983
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ная модель используется нами в текущем исследовании  — с помощью 
предложенных авторами параметров модели для имеющихся у нас текстов 
рассчитаны вероятности их принадлежности к каждой из 17 тем. Поясним 
на примере. Если применить модель к тексту песни группы «Многоточие» 
«В жизни так бывает» (см. текст в прил.), то, согласно результатам, он на 
82 % принадлежит к теме несчастной любви, на 7 % — к теме смерти, на 
6 % — к теме природы, на 5 % — к теме поиска и становления себя. Веро-
ятность принадлежности ко всем оставшимся темам не превышает 1 %. 
Расчет вероятностей происходит с помощью специальных математических 
алгоритмов, реализованных в пакете bigartm на языке программирования 
Python1, который и был использован в текущем и оригинальном исследо-
ваниях. 

Поскольку наши исследовательские вопросы строятся на противо-
поставлении друг другу широких групп тем, для ответа на эти вопросы 
темы были объединены в четыре категории: 
1)  рефлексия и переживание «личного», куда вошли темы «Поиск и ста-

новление себя», «(Несчастная) любовь», «(Тяжелое) детство»;
2)  рефлексия о мире в целом, куда вошли темы «Природа», «Смерть», 

«Размышления о мире», «Размышления о родине»;
3)  маскулинные темы: «Рэперские атрибуты», «Вечеринки и секс», «Раз-

борки», «Жизнь на районе», «Успех», «Мат»;
4)  нейтральные темы: «Житейские истории», «Город», «Исполнение 

музыки», «Создание и чтение рэпа».
Первые две группы тем отражают «нетипичный» образ2 рэпера, свя-

занный с переживаниями, рефлексией, выражением чувств и эмоций 
о себе, своем опыте или мире в целом. Он противопоставляется описан-
ному выше гегемонно-маскулинному, которому свойственно проявление 
агрессии, силы, власти, стремления к успеху и в который не укладывают-
ся эмоциональность и проявление слабости. Этот образ выражается 
в третьей группе тем. К нейтральным были отнесены темы, в которых, на 
наш взгляд, не прослеживаются признаки этих двух образов, эти темы 
подробно не анализировались. 

Распределение тем по группам производилось на основе содержания 
и тональности слов, которые формируют каждую тему (см. подробнее 

1 BigARTM. State-of-the-art topic modeling [https://bigartm.org/] (дата обраще-
ния: 29.01.2022).

2 Под словом «образ» мы будем понимать образ рэпера, который транслирует-
ся именно через его или ее тексты, а не достигается какими-либо другими сред-
ствами (например, манерой исполнения песен или внешним видом). 
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в табл. 2). Так, в группе маскулинных тем представлены либо слова, опи-
сывающие конкретные практики, которые можно было бы отнести к про-
явлениям маскулинности (активная сексуальная жизнь, физическое на-
силие, употребление наркотиков и алкоголя и др.), либо оскорбительные, 
ругательные выражения, включая мат. В первых же двух группах тем 
слова описывают переживание трагического опыта, размышления о соб-
ственном предназначении и устройстве мира, а также используются для 
создания определенного художественного образа. В неоднозначных слу-
чаях для отнесения тем к той или иной группе принималась во внимание 
статистическая связь темы со всеми остальными. Так, тема «Природа», 
которая в оригинальном исследовании описывалась скорее как нейтраль-
ная, по нашим данным, имела наиболее тесную положительную корреля-
цию именно с темами из первых двух групп («(Несчастная) любовь», 
«Смерть», «Размышления о мире») и, напротив, тесную отрицательную 
корреляцию с маскулинными темами («Мат», «Рэперские атрибуты» и «Жизнь 
на районе») и по этой причине была отнесена к группе тем с рефлексией 
о мире в целом.

Таблица 2
Распределение тем по группам1

Тема Слова, характеризующие тему Группа, к которой 
была отнесена тема

Поиск 
и «станов-
ление» себя

знать, свой, верить, жить, друг, понимать, 
видеть, давать, становиться, никто, мир, идти, 
сила, говорить, делать, слово, думать, хоро-
ший, оставаться, сделать, душа, правда, бог, 
дело, путь, судьба, деньги, ничто, брат, место

Рефлексия и пере-
живание «личного»

(Несчаст-
ная) 
любовь

любовь, любить, сердце, знать, глаз, слово, 
забывать, ночь, прощать, уходить, слеза, друг, 
сон, боль, чувство, душа, понимать, вместе, 
рука, оставаться, просить, становиться, весна, 
ла, последний, нужный, ждать, говорить, пом-
нить, оставлять

Рефлексия и пере-
живание «личного»

Природа небо, свет, солнце, лететь, ветер, звезда, мир, 
земля, огонь, белый, рука, глаз, гореть, снег, 
идти, вода, падать, видеть, сон, путь, море, 
волна, облако, птица, пусть, летать, давать, 
лето, свой, бежать

Рефлексия о мире 
в целом

1 Источник первых двух столбцов таблицы: (Бойченко, Жучкова 2020: 142–
145).
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Тема Слова, характеризующие тему Группа, к которой 
была отнесена тема

Смерть кровь, тело, смерть, душа, бог, глаз, лицо, боль, 
черный, страх, видеть, земля, голова, война, 
ад, мертвый, брат, сила, вера, последний, 
крест, рука, свой, пыль, белый, мир, чей, свет, 
сердце, живой

Рефлексия о мире 
в целом

Житейские 
истории

утро, друг, дело, спать, знать, минута, думать, 
завтра, ночь, звонить, работа, пара, вроде, во-
обще, самый, вечер, неделя, вчера, ладно, теле-
фон, давать, начинать, забывать, час, становить-
ся, писать, идти, пойти, сосед, просыпаться

Нейтральные темы

Исполнение 
музыки

новый, музыка, игра, слово, свой, голос, оста-
ваться, становиться, строка, мысль, рука, пи-
сать, играть, сцена, песня, самый, делать, зал, 
роль, стих, текст, лист, голова, главный, звук, 
сердце, куплет, слушать, путь, дело

Нейтральные темы

Размышле-
ния о мире

мир, давать, искать, либо, дом, становиться, 
дно, свой, среди, ноль, ум, поиск, пусть, тыся-
ча, сеть, находить, крутить, понимать, знать, 
заново, видеть, вдох, глаз, система, внутри, 
пустой, стена, воздух, менять, путь

Рефлексия о мире 
в целом

Создание 
и чтение 
рэпа

рэп, хип, хоп, трек, давать, бит, читать, делать, 
свой, качать, мс, писать, микрофон, рифма, 
стиль, альбом, голова, текст, слово, слушать, 
говорить, становиться, знать, понимать, пара, 
дело, куплет, рука, парень, готовый

Нейтральные темы

Жизнь на 
районе

че, пацан, брат, курить, давать, ак, рука, гово-
рить, братан, витя, взять, мусор, план, бл*, 
хулить, дело, делать, хата, х*й, вася, район, 
дым, любить, голова, идти, ноггано, братик, 
минимум, карман, мутить

Маскулинные 
темы

Город город, улица, Москва, район, дом, дым, до-
рога, свой, знать, ехать, двор, ночь, машина, 
окно, центр, старый, столица, метро, большой, 
идти, поезд, спать, качать, дело, Питер, знако-
мый, вагон, домой, городской, круг

Нейтральные темы

Вечеринки 
и секс

давать, любить, клуб, танцевать, девочка, знать, 
свой, тело, черный, парень, секс, танец, детка, 
подруга, рука, ночь, девчонка, дама, хороший, 
нравиться, бар, пить, смотреть, пьяный, делать, 
видеть, деньги, играть, отдыхать, утро

Маскулинные 
темы

Продолжение таблицы 2
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Тема Слова, характеризующие тему Группа, к которой 
была отнесена тема

(Тяжелое) 
детство

мама, ребенок, помнить, сын, становиться, 
умирать, отец, мать, детство, уходить, папа, 
дом, жить, плакать, прощать, старый, школа, 
родной, смотреть, семья, вернуться, слеза, 
пить, сидеть, оставаться, бог, приходить, па-
мять, окно, вспомнить

Рефлексия и пере-
живание «личного»

Мат рэп, *бать, х*й, сука, нах*й, бл*дь, рот, читать, 
свой, русский, жопа, бл*ть, говорить, знать, 
пох*й, лох, че, идти, парень, п*здеть, х*йня, 
гавно, давать, мудак, п*зда, крутой, бл*, п*дор, 
любить, рэпер

Маскулинные 
темы

Разборки бить, рука, пуля, бой, закон, слово, стиль, дон, 
свой, подымать, готовый, нужный, за*бывать, 
пацан, голова, злой, враг, удар, давать, ствол, 
сила, убивать, держать, выстрел, бум, стре-
лять, патрон, грязный, сын, игра

Маскулинные 
темы

Рэперские 
атрибуты

эй, сука, деньги, ха, нах*й, курить, сук, ай, 
знать, делать, нужный, дерьмо, дело, забирать, 
давать, видеть, пау, сделать, парень, самый, 
дно, пох*й, стиль, молодой, окей, новый, свой, 
бл*, па, бл*ть

Маскулинные 
темы

Размышле-
ния о 
родине

россия, страна, русский, родина, власть, народ, 
война, красный, становиться, тип, сдохнуть, 
америка, политика, обычный, голова, стадо, 
продавать, работать, смотреть, армия, экран, 
делать, пам, орел, думать, любой, нафиг, золо-
то, автомат, душа

Рефлексия о мире 
в целом

Успех песня, переть, петь, самый, оу, слово, ой, кайф, 
чудо, стоп, голова, становиться, мистер, дурак, 
ля, оп, говорить, пойти, шоу, палец, весело, 
дерьмо, тупой, джа, звать, гоп, жить, называть, 
смех, мода

Маскулинные 
темы

Чтобы ответить на поставленные вопросы — о соотношении и дина-
мике тем, вероятности, исходно рассчитанные для каждого текста в от-
дельности, были агрегированы по всем текстам и отдельно по текстам 
каждого года. Агрегирование осуществлялось через расчет средних зна-
чений вероятностей по каждой теме. В методе тематического модели-
рования вероятности принадлежности отдельного текста ко всем темам 
суммируются в 100 %, то же происходит и со средними значениями после 
агрегирования данных. С методической точки зрения наиболее корректная 
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интерпретация описываемых далее средних значений следующая: если 
представить русскоязычный рэп в виде одного сплошного текста, состоя-
щего из почти 19 000 оригинальных текстов, то с какой вероятностью этот 
большой текст, т.е. рэп в целом, принадлежит каждой из 17 тем? Заметим, 
что такая версия интерпретации содержательно отличается от интерпре-
тации в терминах «какой процент песен относится к той или иной теме», 
поскольку в одной и той же песне могут присутствовать разные темы, 
и метод это учитывает. Тем не менее для удобства восприятия при опи-
сании результатов мы будем говорить о том, какие доли рэп-контента как 
целого приходятся на ту или иную тему, а не с какой вероятностью рэп 
принадлежит к каждой из тем. 

Кроме расчета количественных показателей мы также обращаемся 
к качественным методам анализа текстов, так как тематическое модели-
рование может дать лишь общее понимание содержания текстов. Для 
более глубокого анализа мы отобрали по 20 текстов с наибольшей вы-
раженностью тех тем, которые связаны с переживаниями и рефлексией, 
и использовали метод качественного контент-анализа для выявления 
ключевых идей внутри этих тем. 

Наше исследование отчасти является продолжением упомянутой рабо-
ты, однако отличается как исследовательскими вопросами (оригинальное 
исследование носило скорее поисковый характер, его целью было предста-
вить общее содержание рэп-треков), так и количеством и качеством ис-
пользуемых данных. Под количеством подразумевается и больший объем 
данных (почти 19 000 текстов в нашем исследовании и около 11 000 — в пре-
дыдущем), и большее количество имеющихся характеристик, в частности 
год выхода трека, позволяющий ставить вопросы о динамике изменения 
содержания песен. Говоря о лучшем качестве данных, мы имеем в виду 
бóльшую уверенность в том, что анализируемые тексты действительно 
принадлежат к жанру рэпа и за счет этого лучше представляют этот жанр. 
Так, основным источником данных предыдущего исследования стал сайт 
«рэп-текст.рф», тексты треков на который загружались пользователями 
самостоятельно по их инициативе. Это ставит под сомнение полноту ис-
пользованных данных и реальную принадлежность всех треков к нужному 
жанру. Используя в своем исследовании официальный стриминговый 
сервис «Яндекс.Музыка», на который песни попадают через правообла-
дателей, мы отчасти снимаем подобные сомнения относительно своего 
исследования. Незначительные различия в средних значениях между 
 результатами настоящего исследования по сравнению с оригинальным 
 обусловлены именно разницей в количестве и качестве используемых 
 данных.
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Результаты
Соотношение и содержание тем в русскоязычном рэпе

Первый исследовательский вопрос посвящен соотношению двух соз-
даваемых русскоязычным рэпом образов: связанного с выражением эмо-
ций, переживаниями и рефлексией и связанного с выражением более 
традиционной гегемонной маскулинности. Первому образу соответству-
ют две категории тем, выделенные нами («Рефлексия и переживание 
личного», «Рефлексия о мире в целом»), второму образу  — категория 
«Маскулинные темы». Далее при ответе на этот вопрос мы также поста-
раемся более глубоко осветить содержание тех тем, которые составляют 
«рефлексирующий» образ. 

Как показывают результаты, для русскоязычного рэпа в большей мере 
характерен первый образ — связанный с выражением эмоций и рефлек-
сией. В совокупности две группы тем, соответствующие этому образу, 
составляют больше половины всего контента русскоязычного рэпа (в сум-
ме 52,1 %), в то время как на маскулинные темы приходится меньше 
трети анализируемого контента (29,6 %; рис. 2). При этом о «личном» — 
собственном предназначении, любви, семье и детстве — русскоязычные 
рэперы говорят больше (27,8 %), чем о мире в целом (24,3 %). Наиболее 
распространенной темой, как в целом, так и внутри группы тем, связанных 
с рефлексией и переживанием личного, становится «(Несчастная) любовь». 
Рассмотрим темы более подробно. 

Тема любви, которая оказывается самой распространенной в изучае-
мом наборе текстов, имеет ряд своих особенностей. Стоит сказать, что 
в названии темы не зря фигурирует слово «несчастная». Анализ соот-
ветствующих текстов показывает, что ключевым в этой теме стоит нар-
ратив расставания. Важно оговориться, что это тема любви романтиче-
ской и речь идет о расставании с романтическим/сексуальным партнером. 
В силу такой особенности неудивительно проявление в этой теме идей 
телесности — в изученных текстах часто встречаются отсылки к телесным 
ощущениям. Здесь они выступают для выражения чувств напрямую 
(«В твоих объятиях время замедляет ход»1), для описания воспоминаний 
(«Мир готов был принести к твоим ногам, в твоих карих глазах я обретал 
себя»2 или «Я вдохну твой аромат, по волосам проведи пальцами»3), для 
метафорического описания самого расставания («Твои губы словно лед, 

1 ST1M. «Милая» (2007).
2 ST. «Все еще» (2008).
3 Bahh Tee. «Руки к щекам» (2011).
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помню каждый поцелуй»1). Мы предполагаем, что обращение к телесно-
сти позволяет рэперам ярче выразить свои эмоции. В этой теме мы 
имеем дело с переживаниями, которые обычно не укладываются в стан-
дарты гегемонной маскулинности, не показывают доминирование, а ско-
рее позволяют увидеть рэпера как уязвимого и более слабого. Интересно, 

1 Ecsta. «Холод твоих губ» (2020).

Рис. 2. Распределение тем во всем корпусе:  
сгруппированные и оригинальные темы
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что рэперы не только решаются на демонстрацию своей уязвимости, но 
еще и усиливают ее через связь с телом.

Отражение слабости в создаваемых этой темой образах поддержива-
ется и через другие приемы и идеи. Например, мы находим выражения 
обиды («Завел суку я на каблуках, вечно вся типа в делах…»1) и пережи-
вание отказа («Свиданий и прогулок ты со мною не хотела, и встреч, 
которых так желал, ты тоже не ждала»2). Наконец, о слабости рэперы 
говорят и напрямую: «Мы стали чужими! И невыносимо, и нет больше 
силы»3. Таким образом, тема любви не только транслирует эмоциональные 
переживания артистов, но еще и позволяет представить себя как недо-
минирующего, более слабого, уязвимого. Такой образ ярко контрастирует 
с тем, который мы обсудили выше при описании истоков рэпа. Особый 
интерес эта тема представляет и ввиду своей распространенности. 

Следующая по распространенности тема — это «поиск и становление 
себя». Исходя из ключевых слов, характеризующих эту тему, можно пред-
положить, что тексты с высокой выраженностью этой темы будут по-
вествовать о жизненном пути артиста или лирического героя, и более 
глубокий анализ доказывает справедливость такого предположения. 
Ключевая идея внутри этой темы — это идея пути, жизненных выборов. 
Здесь рэперы повествуют и рефлексируют о тех принципах, которые они 
выбрали («Главное не продавать себя, дружбу не губить. Быть человеком — 
значит об этом не забыть»4 или «Я сделал выбор правильный, избрав эту 
дорогу, забросив варианты прочих, хочу построить новую»5). Иногда 
«путь» артиста и есть самоцель, однако этот путь может вести и к мечте, 
к достижениям. Именно рассуждения о достижении, о превозмогании 
составляют значительную часть этой темы: «Я знаю, что я могу достичь, 
чего я хочу, не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу»6.

На «пути» рэпера встречаются соблазны. Например, эта тема позво-
ляет выявить пренебрежительное отношение к деньгам, представление их 
как препятствия на истинном пути («Веру на рубль не променяю, не меняю 
свой расклад мыслей»7). При этом герой находит поддержку — его сдер-

1 Денис RiDer. «Роза с шипами» (2019).
2 T1One. «Дышу тобой» (2016).
3 Чаян Фамали. «Нам пора прощаться» (2013). 
4 Руставели. «Человек» (2008).
5 D.L.S. «Я сделал выбор» (2017).
6 Noize MC & RasKar. «Сам» (2012).
7 SHAMI. «Моя Вера» (2020). 
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живают принципы, дружба, семья, вера в Бога («Господь, ты слышишь 
меня? Я твой сын, обращаюсь к тебе с земным поклоном»1 или «Из тыся-
чи дорог мне хватит только одной, которая ведет к дому»2). Рефлексия 
жизненного пути как статистически, так и содержательно представляется 
важной темой для русскоязычного рэпа. При этом интересно отметить, 
что, если тема любви и расставаний могла представить артиста как сла-
бого или уязвимого, нарратив пути, напротив, скорее показывает силу 
героя/артиста. Превозмогание, преодоление, принципиальность позволя-
ют создать образ сильного человека, вновь отсылая нас к идее гегемонной 
маскулинности. Также можно заметить, что на «пути» герою помогают 
его друзья, «братья», «стая». Как отмечает Овари (2011), гомосоциальность, 
т.е. построение и поддержание социальных связей с представителями 
своего пола, становится одной из характерных черт рэп-маскулинности. 
Таким образом, мы видим интригующую особенность этой темы. На 
первый взгляд кажется, что она отражает рефлексивность и эмоциональ-
ность, но при ближайшем рассмотрении мы находим в ней паттерны, 
поддерживающие стандарты маскулинности. 

Менее однозначный вклад в формирование того или иного образа 
рэпера вносит тема «(тяжелого) детства». Несмотря на тональность клю-
чевых слов и самого названия темы, нам не удалось обнаружить в ней 
трагических нарративов, скорее это просто воспоминания о детстве («Раз 
пустила меня мать на молдаванку погулять, мне до молдаванки пять ми-
нут шагать, рукой подать»3) или обращения к родителям от автора/лири-
ческого героя уже в зрелом возрасте («Но скоро обещаю тебе, мама, 
я стану жить по-новому»4). С одной стороны, встречающиеся размышле-
ния о собственных ошибках прошлого добавляют еще одну деталь к «реф-
лексирующему» образу рэпера. С другой стороны, в таких текстах рэпер 
зачастую представляется как независимый от своей семьи, сильный, 
а следовательно несущий в себе стандарты маскулинности.

Продолжая исследование рефлексии в русскоязычном рэпе, обратим-
ся к темам природы и смерти, а также темам размышления о мире и ро-
дине. Интересно, что тексты, относящиеся к темам природы или смерти, 
не содержат размышлений ни о природе, ни о смерти. Описания природы 
и смерти скорее задают ту обстановку, в которой происходят действия. 
Например, тема смерти часто переплетается с описанием войны и битвы. 

1 Сэт & KREC & Эйсик. «Благодарность» (2004). 
2 Карандаш. «1000 (Тысячи)» (2004).
3 Серёга. «Говорила мама» (2004).
4 Jah Khalib. “РММ” (2015). 
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Тема же природы либо буквально описывает природу («Птицы падают 
как гравий через много лет, земля пускает стебли, берет к себе людей»1), 
либо служит для метафор и других стилистических приемов («Вечность 
впереди, пусто как в пустыне, в небо тянет как магнит»2). Тема размыш-
лений о мире оказалась настолько гетерогенна внутри себя, что выявить 
какие-то общие нарративы в ней не удается.

В изученном наборе текстов мы также находим рефлексии по поли-
тическим вопросам, выраженные в теме «Размышления о родине». Как 
и «Размышления о мире», эта тема объединяет сразу много идей, среди 
которых сложно выделить доминирующую. Эта тема позволяет нам уви-
деть и рассуждения о неравенстве («Мои братья на улицах режут друг 
друга за желуди, гибнут от свиного гриппа в нищете и холоде»3), и о си-
стеме и борьбе с ней («Как Данила Багров могу вписаться в тему, но бор-
цы с системой сами стали системой»4), и другие, касающиеся устройства 
и проблем российского общества. Чаще всего эти тексты написаны в не-
гативном ключе. 

Среди маскулинных тем превалирует тема, названная в оригинальном 
исследовании как «Рэперские атрибуты». Слова, характеризующие эту 
тему (см. табл. 2), слабо отражают конкретные содержательные сюжеты, 
а скорее выступают инструментом создания маскулинного образа рэпера. 
Интерпретация этой темы  — интригующий продукт настоящего иссле-
дования, так как, на наш взгляд, ей удается представить собой особую 
маскулинную перформативность рэпа. Качественный анализ текстов 
с  высокой выраженностью этой темы показывает, что она объединяет 
несколько практик, которые формируют новую рэп-маскулинность: де-
монстративное потребление, потребление наркотиков, активное сексуаль-
ное поведение. Тексты, описываемые этой темой, представляют яркий 
и специфический образ рэпера — это богатый мужчина, который поль-
зуется успехом у женщин и употребляет наркотики: «Много денег будто 
Сбербанк, у! Мои карманы — мой банк, эй»5 или «Я курю лесную дурь, 
швэпс сэнсешен, дым от пуль, супер спешал, самый свежий, нах*й сто 
второй патруль»6. На наш взгляд, эти нарративы — свидетельство изме-

1 Now Easy. «Спутник» (2018).
2 808RUS. «Тигр» (2019).
3 Noize MC. «Бабки в шапку!» (2010).
4 Лёд 9. «Сторож» (2011). 
5 Big Baby Tape. “Gucci Kandelaki 2016” (2018). 
6 GONE.Fludd. «Дрипсет» (2018).
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нения маскулинностей в рэпе. Если раньше маскулинность и как следствие 
доминирование в рэпе строились на основе силы, связи с криминалом, 
жестокости, то сейчас доминирование и маскулинность выстраиваются 
через богатство, демонстративное потребление и успех у женщин. Как 
будет показано далее, речь идет именно об изменениях: описываемая тема 
не всегда превалировала среди прочих маскулинных тем.

динамика изменения тем в русскоязычном рэпе
Второй исследовательский вопрос затрагивает динамику выявленно-

го соотношения тем. Как показывает анализ распределения тем в разбив-
ке по годам, содержание песен менялось с течением времени и самые 
заметные изменения связаны с увеличением присутствия маскулинных 
тем в текстах. Если до 2013 г. эта группа занимала в среднем примерно 
пятую часть всего рэпа, то начиная с указанного года доля контента, со-
ответствующего маскулинным темам, начинает стабильно увеличиваться 
и в итоге достигает почти трети (рис. 3). Причем изменения в этой  группе 
тем происходят не только количественные, но и качественные — с тече-
нием времени структура тем в этой группе существенно трансформиру-
ется (рис. 4). Так, начальные периоды (до 2006 г.) можно охарактеризовать 
как «хулиганский», уличный, криминальный рэп — по графику видно, что 
в это время превалируют темы «Разборки» и «Жизнь на районе». На 2006 г. 
приходится пик другой темы — «Вечеринки и секс». Судя по имеющимся 
данным, основной вклад в такой резкий подъем темы внесли два альбома, 
вышедших в этот год: первый сольный альбом Тимати “Black Star” и аль-
бом Карандаша «Американщина». В каждом из альбомов присутствует 
сразу несколько песен, сюжет которых разворачивается вокруг вечеринок 
и секса, например «Потанцуй», «В клубе», «Опасные Связи» в альбоме 
Тимати, «Я в клубе», «Не пытайся быть мной» в альбоме Карандаша. Затем 
примерно до 2013 г. наиболее распространенной снова становится тема 
«Жизнь на районе». Наконец, с 2013 г. наблюдается существенный рост 
количества контента с «Рэперскими атрибутами»  — темой, подробно 
описанной выше и отражающей новую маскулинность. Довольно быстро 
тема становится превалирующей в этой группе, к концу рассматриваемо-
го периода занимая больше трети всего содержания среди песен из груп-
пы маскулинных тем.

Хотя группа тем, связанных с рефлексией и переживанием личного, 
выглядит наиболее стабильной (рис. 3), внутри себя она тоже качествен-
но трансформируется (рис. 5). Видно, что в течение всего рассматривае-
мого периода увеличивается количество контента о (несчастной) любви, 
в конечном итоге смещая тему поиска собственного предназначения, 
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Рис. 3. Динамика изменения тем в русскоязычном рэпе  
по сгруппированным категориям

Рис. 4. Динамика изменения категории маскулинных тем

превалирующую в ранние годы. Похожая, но менее различимая картина 
наблюдается и в группе тем с рефлексией о мире в целом (рис. 6): тема 
смерти, занимающая бóльшую долю контента в этой группе в начале пе-
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риода, к концу периода постепенно замещается набирающими популяр-
ность темами природы и размышлений о мире.

Рис. 5. Динамика изменения категории тем,  
связанных с рефлексией и переживаниями «личного»

Рис. 6. Динамика изменения категории тем,  
связанных с рефлексией о мире в целом
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Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов. Во-
первых, с точки зрения содержания для русскоязычного рэпа в гораздо 
большей степени характерен «рефлексирующий» образ рэпера, связанный 
с выражением чувств, эмоций и переживаний. Причем если в ранние 
периоды лейтмотивом переживаний были размышления о собственном 
пути, с течением времени они сменяются на переживания о несчастной 
любви и расставании. Во-вторых, в последние годы также заметно рас-
пространение и маскулинных тем, особенно таких, которые, на наш взгляд, 
выражают новый образ гегемонной маскулинности. В этом образе до-
минирование мужчины достигается за счет богатства, употребления 
наркотиков и успеха у женщин, но не за счет агрессии и жестокости, ха-
рактерных для образа в американском рэпе. При этом стоит заметить, что 
распространение таких тем не означает постепенное исчезновение реф-
лексирующего образа. Напротив, как видно из наших данных, «под уда-
ром» указываются нейтральные темы, а темы, связанные с рефлексией 
личного опыта, в численном выражении остаются стабильными в течение 
всего рассматриваемого периода.

заключение
В настоящем исследовании мы ставили вопросы о том, какое место 

эмоциональные переживания и рефлексия занимают в русскоязычном 
рэпе, каково их содержание и как изменялось распределение различных 
тем и образов в рэпе с течением времени. Отвечая на эти вопросы, мы 
пытались соотнести контент русскоязычных рэперов с тем образом агрес-
сивного и жестокого мужчины, с которого начинается рэп в целом. От-
веты на поставленные вопросы были получены на основе текстов почти 
19  000 песен, собранных с портала «Яндекс.Музыка» и проанализиро-
ванных с помощью тематического моделирования и качественного кон-
тент-анализа. 

Результаты исследования показывают, что темы, в которых выража-
ются эмоции, чувства и переживания, не просто присутствуют в русско-
язычном рэпе, но и составляют основную часть его содержания. Это темы 
любви и расставания, смерти, осмысления собственного жизненного пути, 
детства и семьи, природы, рассуждений о политике, своей стране и мире 
в целом — на них приходится более половины всего проанализированно-
го контента. Качественный анализ текстов позволяет увидеть важные 
особенности этих тем и то, как по-разному они вносят вклад в формиро-
вание маскулинного образа рэпера. Удается заметить, что через тему 
любви транслируется боль от расставания с любимой — эта тема позво-
ляет рэперам представить себя как слабых и ранимых. Представление себя 
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как слабого не вписывается в идеи гегемонной маскулинности, которые, 
как принято считать, рэперы транслируют в своем творчестве. Особенно 
интересным этот факт оказывается в свете того, что тема расставания 
оказывается самой распространенной в исследуемом наборе текстов. 
Другая популярная тема  — поиск себя, напротив, изображает рэперов 
и лирических героев как сильных и стойких, способных преодолевать 
трудности и достигать поставленных целей. Эта тема посвящена рефлек-
сии ситуаций выбора жизненных принципов, который рэперам прихо-
дится делать на своем пути. Тема раскрывает то, как рэперы обращаются 
к идеям дружбы, религии, мечты. Несмотря на рефлексивность и эмо-
циональность этой темы, на наш взгляд, она укладывается в стандарты 
гегемонной маскулинности.

Имеющиеся данные позволяют делать выводы и о динамике изменения 
содержания русскоязычного рэпа в период с конца 1990-х до 2020 г. И здесь 
наиболее интересные закономерности касаются постепенного увеличения 
контента, связанного с маскулинными темами. Причем изменения на-
блюдаются не только количественные, но и качественные: тема, в которой 
фигурирует образ богатого мужчины, употребляющего наркотики и поль-
зующегося популярностью у женщин, начинает вытеснять другие, в ко-
торых мужчина изображается агрессивным и жестоким, как это было 
свойственно рэпу в ранние периоды его истории. Одновременно с этим 
происходит перераспределение и в группе тем, связанных с рефлексией: 
размышления о собственном пути и предназначении сменяются выраже-
нием боли от несчастной любви и расставании.

У представленного исследования есть несколько ограничений, которые 
объясняются спецификой используемых данных и методов. Во-первых, 
применяемый нами метод тематического моделирования, как и любой 
другой метод автоматизированного анализа текстов, не способен уловить 
одно из важных свойств песен как художественных текстов — их мета-
форичность. Темы выделяются и описываются «прямолинейно», в них не 
учитываются возможные косвенные смыслы и образы, из-за чего резуль-
таты могут быть смещены. Частично данное ограничение компенсирует-
ся вторым этапом нашего анализа (качественным контент-анализом), в ходе 
которого темы были проинтерпретированы самими исследователями, 
однако для лучшего понимания результатов в дальнейшем требуется еще 
более глубокое погружение в тексты песен. Во-вторых, результаты пока-
зывают превалирование в русскоязычном рэпе тем, связанных с рефлек-
сией, только с точки зрения распределения тех или иных тем, но не 
с точки зрения их популярности у слушателей. Мы не исключаем, что 
маскулинные темы, хотя и составляют только треть всего контента, для 
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слушателей могут оказаться более предпочтительными, чем, например, 
темы о романтической любви, и наоборот. Для проверки таких гипотез 
требуются данные о количестве прослушиваний имеющихся песен, кото-
рые нам недоступны. В-третьих, в своем исследовании мы описываем 
образы, подразумевая, что они создаются исполнителями-мужчинами, 
хотя среди имеющихся песен присутствуют и такие, которые исполняют-
ся женщинами. Темы, поднимаемые женщинами, могут отличаться от тем 
в песнях рэперов-мужчин и вносить смещение в полученные результаты. 
Такие различия могут быть выявлены при наличии информации о поле 
исполнителя, которая не представлена в имеющихся у нас данных. На-
конец, в-четвертых, несмотря на использование официального стримин-
гового сервиса как более надежного источника данных по сравнению с пре-
дыдущими исследованиями, мы все еще допускаем наличие в имеющейся 
базе смещений, не поддающихся оценке и контролю. Как было показано, 
в имеющейся выборке существенно отличается число текстов за разные 
годы, в связи с чем песни ранних лет могут быть недопредставлены. Кро-
ме этого, в ходе анализа мы обнаруживали ремиксы ранних песен, дати-
рованные более поздними годами, из-за чего идентичные по содержанию 
тексты могли быть учтены в разные временные периоды. Указанные 
ограничения могут быть преодолены в будущих исследованиях за счет 
комбинации различных источников данных, более тщательной предобра-
ботки текстов и привлечения экспертов.
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Приложение

Текст песни «В жизни так бывает» (группа «Многоточие») 

Зачем я помню те дни, когда с тобой мы окунались
В море солнечной любви? Тогда мы чувствами не игрались.
Это было как в сказке — вся жизнь перед глазами,
Казалось, была заполнена сбывшимися мечтами,
А ты сидела рядом, меня гладила рукою
И тихо говорила: «Я всегда буду с тобою».
Тебе почему-то я верил, хотя знал, что все проходит,
Но влюбленные глаза не видят того, что происходит.
Обманутые счастьем, так боятся его потерять,
Что в тряске над ним перестают его ощущать.
И вскоре я сидел один на краешке надежды
С мечтами о том, что, может, будет все как прежде,
Но ужасающая реальность мою остудила кровь
И, казалось, навеки я забыл, что значит любовь…
Что значит любовь…

В жизни так бывает,
Что любовь приходит вновь,
Только
Пламя догорает, и не бьётся в венах кровь.

Да, так бывает — любовь умирает,
Но вроде бы манит опять, манит.
И непонятно, куда же ушло все тепло —
Холод в глазах, ветер в словах.
Страх перед болью от старых потерь.
Откровенной любви захлопнута дверь.
И теперь, когда в сердце нет больше огня,
Теряется смысл каждого дня.
Дрожь и озноб от лживых ветров,
Сметающих доверие к теплу нежных слов.
И голос — он, вроде бы, и милый, и родной.
Почему нет любви — ответ простой…

В жизни так бывает,
Что любовь приходит вновь,
Только
Пламя догорает, и не бьется в венах кровь.
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Abstract. In public and academic debate, rap is often presented as one of the most 
aggres sive music genres, depicting violence and cruelty in various ways. One of the 
reasons for that is rap’s social background. It emerged in the criminal area of New York 
first created by the deprived Black population. Using the notion of hegemonic masculinity, 
various researchers have shown how rappers manage to dominate others by demon-
strating misogyny, homophobia, and aggression towards other artists in their lyrics. 
However, a recent study of Russian-language rap that analyses several thousand texts of 
this genre, showed that Russian-language rap might be different. It shows topics related 
to emotions, feelings, and reflection, i.e. features that do not fit into the typical image 
of rap’s hegemonic masculinity. Using the results of this study and an extended corpus 
of texts, the present research poses questions about how these images co-exist in Russian-
language rap. This research attempts to reveal what and how exactly Russian rappers 
express and experience emotions, and how the content of their songs changes over time. 
The results show that Russian-language rap is much more characterised by a «reflexive» 
image associated with the expression of feelings and emotions. Moreover, if in the early 
periods the main source of emotions was reflections about one’s path and destiny, over 
time they are replaced by feelings and emotions about romantic love and break up. At the 
same time, the increasing prevalence of masculine topics has also been noticeable in 
recent years. These are topics that, in our opinion, express a new image of hegemonic 
masculinity. This «new» hegemonic masculinity establishes male dominance using wealth, 
drug use, and popularity among women, but not aggression and cruelty, that characterised 
rap’s more traditional masculinity practises.
Keywords: dynamics analysis, hegemonic masculinity, text mining, topic modeling, 
Russian rap.
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