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Аннотация. Статья посвящена ценностным характеристикам образа Москвы в се-
редине XX века — эпоху восстановления города после войны. Актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью акцентировать внимание современной молодежи 
на ценностях москвичей, благодаря которым возрождение стало возможным. Статья 
направлена на выявление аксиосферы в указанном пространственно-временном конти-
нууме. Ведущим методом в исследовании выступила семиометрия, вобравшая в себя 
этапы установления значимой фактологической базы, реконструкцию ценностных 
установок и классифицирование полученных данных. Выборка исследования соста-
вила 112 ценностных суждений и 137 аксиогенных ситуаций-эпизо дов, подлежащих 
процедуре лингвоаксиологического анализа. В статье приведено уточнение понятий 
«антиценности», «ценностное суждение», «аксиогенная ситуация». Ценности образа 
послевоенной Москвы объединяют ее лингвоаксиологические характеристики с точки 
зрения особых хронотопа (время и место) и социума, которые выступают основанием 
типологизации в данной работе и направлениями аксиологического описания. Иссле-
дование выявило такие ценности, как Победа, праздник, обновление, технологии 
и другие, которые входят в группу ценностей хронотопа Москвы в послевоенный 
период. Большая группа социальных ценностей москвичей включает в себя ценности 
витальные, культурные, групповые и эмоциональные. Ценности хронотопа — красота 
и чистота Москвы, старые архитектурные здания, их история, названия и дворики; 
социальные ценности — ранжирование сервиса, привилегированные рестораны, 
американский джаз; а также антиценность «отсутствие смеха» отмечаются как специ-
фичные для Москвы. Описание аксиосферы предполагает большой объем материала 
и сопровождающего пояснения, полнота которого не может быть вмещена в границы 
научной статьи. В перспективе исследования видится расширение источников факто-
логического материала.
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Abstract. The article regards the value features of Moscow image created in the middle 
of the 20th century — the era of the city’s restoration after the war. The relevance 
of the study is due to the need to focus the attention of modern youth on the values of Mus-
covites, thanks to which the revival became possible. The article aims at identifying the axio-
sphere in the specified time-spatial continuum. The method in the study was semiometry, 
which included the stages of establishing a significant factual base, reconstructing value 
systems and classifying the data obtained. The study data consisted of 112 value judgments 
and 137 axiogenic situations-episodes, subject to the procedure of linguaxiological ana-
lysis. The article clarifies the concepts of anti-values, value judgment and axiogenic situa-
tion. The values of the post-war Moscow image included its linguo-axiological features 
from the point of view of a special chronotope (time and place) and society, which served 
as the basis for typologization in the work and directions for the axiological description. 
The study revealed such values as Victory, holiday, renewal, technologies and others, 
which were included in the group of chronotope values of Moscow. A large group of social 
values of Muscovites included vital, cultural, group and emotional values. The chrono-
tope values of beauty and cleanness of Moscow, old architectural buildings, their history, 
names and neighborhood yards; social values of service ranking, high-ranking restaurants 
and American jazz; as well as the anti-value «lack of laughter» were considered specific 
for the city of Moscow. The description of the axiosphere requires a large amount of empi-
rical material to be studied together with the accompanying explanation, the completeness 
of which cannot be contained within the boundaries of a scientific article. New sources 
of factual material are going to be obtained in the prospect.
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Введение

Образ города представляет собой его отражение в индивидуальном 
или массовом сознании и информацию о нем, непосредственные 
переживания, совокупность осмысленного опыта и воспоминания 

(Горелова, 2019, с. 16). Основанный на факте объективной действительности, 
образ как феномен сугубо субъективный обязательно ограничивает круг воспри-
нимаемого, фокусирует одни детали, дефокусирует другие и скреплен изнутри 
ценностными установками (Высоковский, 1990; Барабошина, 2019), поэтому 
является схожим для большинства определенного городского общества.

Образ Москвы, как и других крупных городов с богатой историей, не раз 
становился объектом исследований в культурологии, литературе, искусстве, 
истории. В этих работах можно найти образы древнего города, Москвы каждого 
из веков — с XVI по XXI, обозримых в литературных и исторических источни-
ках. Большинство исследований базируются на словарях и текстах художест-
венной литературы разных эпох, исторических документах и фотографиях. 
Не является исключением и послевоенная Москва 40–50-х годов XX века.

Лингвоаксиологический аспект образа Москвы того времени, однако, 
не становился прежде предметом специального лингвистического исследова-
ния. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что для тех, кто вырос в условиях 
патриотического воспитания советской школы и общества, ценности после-
военного времени были очевидны, а трудности и радости людей, переживших 
ужасы страшной войны, понятны. В этой связи дополнительно исследовать 
данную проблему не представлялось актуальным.

Не столь явны и близки ценности того времени для современного моло-
дого поколения, большая часть которого не мыслит свою жизнь без комфорта 
и Интер нета, отличается клиповым восприятием и не испытывает любви к чте-
нию проблемных текстов. А ведь именно серьезная художественная литература 
всегда была главным источником информации для формирования ментального 
образа события или явления. Современный читатель предпочитает готовый 
ферментированный текст, в котором все выводы сделаны и репрезентирова-
ны. Вместе с тем в нынешних условиях важной задачей, по нашему мнению, 
является память о первом десятилетии после Великой Отечественной войны, 
в период возрождения столицы и всей страны, люди которой были способны 
совершать подвиги. Необходимо акцентировать внимание на их ценностях, 
благодаря которым возрождение стало возможным.

Город и его образ многоаспектны, они охватывают такие компоненты, 
как общество людей и отдельные индивиды, их быт и поступки, строения, 
история, культура и многое другое. Это составляющие образа Москвы в дан-
ной работе.

Цель исследования — выявление аксиосферы как системной совокупности 
сущностных смыслов общества (Серебренникова, 2015, с. 130) в Москве — 
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столице Советского Союза — в послевоенный момент истории. В качестве ги-
потезы принято положение о том, что городская столичная аксиосфера во мно-
гом пересекается с национальной аксиосферой того времени, но не совпа дает 
с ней.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили русские очерки о послевоенной Моск-
ве и тревелог-репортаж американского репортера Дж. Стейнбека «Русский 
дневник» (Russian Journal), которые соответствуют следующим критериям.

1. Документальный публицистический текст базируется на «правде факта», 
описывает события, в которых участвуют реальные люди (Тертычный, 2018, 
с. 96), а потому видится наиболее информативным и репрезентативным мате-
риалом, поскольку обеспечивает объективность и реальность образа благодаря 
непосредственному восприятию и воспоминаниям.

2. Художественность изложения обусловливает интерпретацию докумен-
тальных фактов, их авторскую оценку, неявно выраженную в тексте субъектив-
ность как маркер аксиологически ценных сведений. Отметим, что в настоящей 
работе предпочтительна сдержанная авторская оценка с акцентом на событиях, 
характерная для того вида валоризирующего дискурса, в котором смыслообра-
зование выстроено как структурирование оценочного отношения к объекту 
(Серебренникова, 2011, с. 46).

3. Образ Москвы не ограничивается тем, какой ее видели местные жите-
ли. Весьма интересно взглянуть на нее глазами гостей, иностранцев. Выбор 
тревелог-репортажа Дж. Стейнбека «Русский дневник» в качестве источника 
материала обусловлен положением, согласно которому «процесс постижения 
одного народа другим проходит через диалог культур» (Баранов, 2020, с. 116). 
Ценности одной культуры проявляются четче в контексте ценностей другой 
в качестве контрастного параметра. Автор тревелога — американский журна-
лист — приехал в Советский Союз в самом начале холодной войны, для того 
чтобы максимально объективно, политически отстраненно написать о том, что 
увидел (Дворяшина, 2020; Поляков, Полякова, 2019). В какой-то степени ему 
это удалось, однако весь текст пронизан имплицитной, тщательно замаскиро-
ванной оценочностью и аксиологическим смыслом, поддающимся декодиро-
ванию.

Методом исследования является семиометрия как способ аксиологического 
анализа, предложенная Е. Ф. Серебренниковой и предполагающая следую-
щий порядок: 1) установление значимой фактологической базы, включающей 
в себя эпизоды аксиогенных ситуаций, ценностных суждений авторов публи-
цистических текстов; 2) реконструкция ценностных установок, которыми 
руководствуется социальная группа «проживающие в Москве», «москвичи» 
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в послевоенный период, их интерпретация и комментирование; 3) обобщение 
полученных данных, их классификация, позволяющие судить о предпочте ниях 
и тенденциях в обществе (Серебренникова, 2011, с. 41). Фактологическую 
базу исследования составили 112 ценностных суждений и 137 аксиогенных 
ситуаций-эпизодов.

Ценностное суждение и аксиогенная ситуация

Первый этап нашей работы заключался в установлении значимой фак-
тологической базы. В этой связи необходимо привести уточнение понятий 
«ценностное суждение» и «аксиогенная ситуация» как единиц нашего иссле-
дования. Ценностные суждения, будучи мыслительными актами конкрет-
ного человека, являют собой произвольные высказывания о его чувствах, 
оценках или предпочтениях, к которым не применим критерий истинности/
ложности (Мизес, 2020). Ценности в таких суждениях чаще всего бывают 
выражены эксплицитно, например У Маргариты был волшебный голос и бес-
конечная доброта, обращенная ко всему миру (Трифонова О. Миуссы). 
Данное ценностное суждение говорит о том, что в основе очевидной поло-
жительной оценки голоса учительницы музыки лежит ценность хороших 
вокальных данных (волшебный голос) как эстетическая ценность. Человече-
ское качество «доброта» само по себе — ценность, которая по разным клас-
сификациям может относиться к личностным, моральным и нравственным 
ценностям.

Аксиогенная, или ценностнопорождающая, ситуация представляет собой 
положение дел, допускающее переосмысление и, главное, эксплицитно либо 
имплицитно выражающее ту или иную ценность как ориентир поведения 
(Кара сик, 2019, с. 8). Аксиогенные ситуации в нашем материале — реальные 
события, они конструкционно содержат интригу (инициальную стадию) и раз-
вязку (финал). Причем финальная стадия бывает в разной степени неожидан-
ной, но обязательно содержит в себе информацию, которая заставляет реци-
пиента определить свою нравственную позицию, отношение к миру (Там же), 
например …А еще в Москве были барахолки, где можно было продатькупить 
всё что угодно. <…> Однажды мы с сестрой поехали туда покупать ей са-
поги. Видим человека: держит в руках один сапог, демонстрирует, дает при-
мерить. «Второй, – говорит, – вот он, в коробке». Сестра просовывает руку 
в коробку, нащупывает голенище… Примеряет сапог. Всё в порядке. Распла
чиваемся, суем второй сапог в коробку, приезжаем домой. Не терпится обуть 
новые сапоги! Лезем в коробку и видим: там один сапог и свернутый в трубку 
кусок грубой кожи (Шор Е. Один сапог).

Инициальной стадией данной аксиогенной ситуации служит описание по-
купки сапог, развязкой — обнаружение обмана. Нравственная оценка ситуации 
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не представляется однозначной. Несмотря на очевидность негативного по-
ступка продавца, совершившего мошенничество, что выступает урбанисти-
ческой правовой антиценностью, заслуживающей осуждения, более глубокая 
интерпретация лингвоаксиологического контекста позволяет выявить его по-
учительный момент. В послевоенной Москве люди не спешили осуждать друг 
друга: все находились в тяжелых условиях и выживали по-разному. Отсутствие 
в тексте открыто выраженного осуждения обманщика свидетельствует скорее 
о растерянности и горьком разочаровании неудачливых покупательниц. Урок 
таков: нужно тщательно изучать товар при покупке на рынке и не доверять 
уличным торговцам. Ценность: осторожность и внимательность в потенциаль-
но опасных обстоятельствах, которые, несомненно, возникают в послевоенном 
городе. Анти ценность: осуждение.

Помимо ценностей послевоенной Москвы, важно выявить ее антиценно-
сти — то, чего хотелось избежать, но оно неизменно присутствовало в жизни: 
война, голод, страх. Ценности и антиценности выделены в тексте статьи полу-
жирным курсивом.

Ценности послевоенной Москвы

В современной аксиологии разработано множество критериев для класси-
фикации ценностей, исчерпывающее описание которых едва ли представляется 
возможным (Пром, 2021). Оставим за пределами рассмотрения их длинные 
списки, составленные для человечества в целом, разных этносов, социальных 
групп, дискурсов и эпох. Лингвоаксиологический анализ нашего материала 
выявил 54 ценности и 37 антиценностей. Ценности образа послевоенной 
Москвы включают в себя ее лингвоаксиологические характеристики с точки 
зрения особых хронотопа (время и место) и социума, которые целесообразно 
рассматривать как направления описания выявленных ценностей.

Ценности хронотопа

Безусловной ценностью, событием, определившим изучаемую в данной 
статье эпоху, выступает Победа 1945 года — основа будущего всей страны: 
на Красной площади народ все прибывал, чужие люди целовались, военных 
качали, был грандиозный фейерверк (Тайц Н. День Победы с сыном Юрой). 
Любые праздники были ценны в это время. В сентябре 1947 года «город 
справлял свое 800летие, которое собирались празднично и торжественно 
отметить. А вскоре после этого наступала 30я годовщина Октябрьской 
революции» (Стейнбек Дж. Русский дневник). Красота Москвы в эти важ-
ные даты была необходимым условием: Электрики развешивали гирлянды 
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лампочек на зданиях, на Кремле, на мостах. Работа не останавливалась вече-
ром, она продолжалась ночью при свете прожекторов, город прихорашивался, 
приводился в порядок: ведь это будет первое послевоенное торжество, первое 
за многие годы (Там же).

Старые архитектурные здания еще сохранились в Москве и создавали 
особый уют столицы: Дом был красивым, он и сейчас выглядит импозантно. 
Промышленная архитектура конца XIX – начала XX веков была изящной 
и выразительной (Трифонова О. Миуссы). Для москвичей ценны многие 
старые названия и места, известные и уникальные в историко-культур-
ном отношении: Я родилась и выросла на Миуссах. Загадочный топоним. 
Миуссы — это район возле Белорусского вокзала. <…> Эти места описаны 
в романе «Доктор Живаго», неподалеку родился автор (Там же). К наиболее 
привлекательным для детей местам в городе относились помойки — без-
донный источник полезных вещей (сами по себе уже ценность в условиях 
бедности), о которых упоминают многие авторы очерков: На заднем дворе 
жива инженерная помойка моего детства — совершенно необыкновенная. 
Из миитовской [МИИТ — Московский институт инженеров транспорта. — 
Н. П.] помойки всегда можно выудить пестрые мотки проволоки, обрезки 
железа, обломки загадочных механизмов немыслимой красоты и пользы 
(Бунимович Е. Неглинка…).

Для иностранцев в Москве ценными были такие урбанистические фе-
номены, как чистота, новые здания, модернизация: Многие улицы были 
вымыты и вымощены. За эти одиннадцать лет выросли сотни высоких 
новых жилых домов, и новые мосты через Москвареку, улицы расширяют-
ся, статуи на каждом шагу. Исчезли целые районы узких и грязных улочек 
старой Москвы, и на их месте выросли новые жилые кварталы и новые 
учреждения (Стейнбек Дж. Русский…). Коренных москвичей обновление 
не всегда радовало и воспринималось порой как антиценность, может быть 
потому, что оно было каким-то неправильным: Однажды наш дом обнови-
ли — темные бревна обшили новыми досками. Дом помолодел и поскучнел 
(Бунимович Е. Неглинка…).

Сложные устройства и технологии как продукты инженерной мыс-
ли удивляли и завораживали людей, проживавших в послевоенной разрухе: 
До станции Карачарово, откуда мы ездили, еще и три с половиной километра 
идти надо было. Но когда приходили, смотрели, а там чудо и красота — паро
вые поезда (Белков Н. Потерянные…). К технологиям мы относим технику, 
новую для того времени: автомобили — легковые и грузовые — американского 
и европейского производства, железнодорожную технику, появившуюся в стра-
не (и особенно в столице) по ленд-лизу. Они имеют место в воспоминаниях 
жителей и гостей столицы конца 40-х – начала 50-х годов. Люди поднимали 
страну, темпы были невероятные.
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Социальные ценности москвичей в середине XX  века

Социальные ценности москвичей составляют большую группу, которая 
требует дополнительной классификации (Vieyt, 2022), поэтому рассмотрим 
ценности витальные, культурные, групповые и эмоциональные. Самая мно-
гочисленная группа — витальные ценности, или ценности жизни, основаны 
на первичных потребностях человека, направленных прежде всего на обеспе-
чение питания, жилища, сохранение здоровья, безопасности, сохранение семьи 
и др. Ценности выживания были первостепенными в условиях послевоенной 
Москвы и едва ли отличались от ценностей любого другого места на террито-
рии страны в это время.

Еда представляла несомненную ценность. Хлеб до 1947 года выдавался 
по карточкам, которые также становились бесценными: Я один раз потерял 
все карточки на месяц. Мне тогда три или четыре годика было. Вот мать 
лупила меня! Прям по жопе веревкой, а как же? И плакала. Кушать было не-
чего, страна голодала (Белков Н. Потерянные…). В 50-е годы уже доступны-
ми ценностями можно было назвать вкусные продукты и сладости: В киоске 
продавали немыслимо вкусное фруктовое мороженое в картонном стаканчике 
и газированную воду с сиропом (Трифонова О. Миуссы). О них можно было 
мечтать и даже иногда покупать.

Жилище — еще одна важная витальная ценность. Жили люди по-раз-
ному: Сергей Филиппович жил на углу Садовой и Дмитровки в огромной 
коммуналке в старинном доме, занимал с женой комнату, а его отец спал 
в стенном шкафу в коридоре (Там же). Те, кто занимал высокие должности, 
и их семьи жили в отдельных квартирах — еще долгое время недостижи-
мой мечте многих москвичей. Вне зависимости от условий проживания мо-
сквичам сильно не хватало удобств, которые были ценностью: В сороковые 
и пятидесятые была проблема — мытье. Ведь никаких ванн и душей в наших 
домах и помину не было (Жданова Т. Баня). Сама баня стала ценностью: 
Банный день был суббота, и это было святое (Гаврилов Ю. Банный…). 
Ванная даже в отдельных квартирах считалась роскошью и была доступна 
разве что иностранцам в гостиницах «Метрополь» и «Савой», да и там не все 
было идеально: Наша ванная, а мы прославились по всей Москве, обладая 
собственной ванной, имела ряд особенностей. Войти в нее было не такто 
просто, — нельзя было открыть дверь и зайти, потому что на пути двери 
стояла ванна. <…> Ванна была старой, может, даже дореволюционной, 
эмаль на дне содрана, и поверхность стала, как наждак. <…> В то время 
как все краны текли — в туалете, над раковиной и в самой ванне, — все водо
стоки были практически водонепроницаемы (Стейнбек Дж. Русский…). 
Москвичи были бы безмерно счастливы иметь столь «роскошные» условия 
и, наверное, не стали бы жаловаться на такие мелочи, поскольку едва ли были 
так же притязательны.
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К витальным ценностям относится здоровье: И мама, и папа были равно 
одержимы страхом, что мы с сестрой можем подхватить какуюнибудь 
заразу (Гаврилов Ю. Банный…). Дети также понимали важность этого вопро-
са: В детскую поликлинику мы добровольно ходили лечиться. Родители 
нас не проверяли, но инстинкт подсказывал, что выживают здоровые, 
на больных у родителей не хватит ни сил, ни времени, и мы не пренебрегали 
даже отвратительной процедурой выбивания гнойных пробок из гланд после 
ангины (Трифонова О. Миуссы). Здоровье зависело во многом от соблю дения 
правил гигиены в общественных местах, наиболее популярным и посещае-
мым по вышеуказанным причинам была баня: Шайки в бане были оцинкован-
ными. Их надо было сначала как следует помыть, потом ошпарить кипят-
ком, и место на лавке тоже надо было ошпарить, чтобы не подхватить 
какуюнибудь инфекцию (Жданова Т. Баня). Необходимость беречь здоровье 
была крайне значимой для людей на фоне большого количества увечий, полу-
ченных на войне. 

К группе витальных ценностей всегда относилась безопасность. Насто-
роженность и даже страх не оставляли людей в тяжелых условиях, особенно 
страх за детей, которые оставались без присмотра, пока родители тяжело 
работали и восстанавливали город: Мне строгонастрого было запрещено 
вступать в беседу с посторонними людьми — в городе было не очень спокойно 
(Крапивина С. Эскимо на палочке). Вражда между детьми из разных районов 
была обычным делом. В таких условиях ребенку часто нужно было преодолеть 
себя, справиться с вызовом страха, проявить смелость: Но для меня важней 
была, естественно, не сама булочная, а дорога к ней. Это был мой переход 
Суворова через Альпы, перелет Чкалова через океан. По дороге поджидало 
так много всего интересного и опасного: кусты, задворки, помойки, местная 
шпана… (Бунимович Е. Неглинка…).

Семейные ценности относятся к витальным, понимаются конвенциональ-
но, и, как показывает современная история, не трудные времена их меняют. 
Крепкая большая семья — залог продолжения рода и выживаемости. Родствен-
ные отношения москвичи поддерживали и выручали друг друга: Мы, бабушка, 
мама и я, ходили иногда мыться к бабушкиному племяннику, дяде Володе. 
Дома у него собиралась целая компания. <…> После мытья в ванной, кото-
рое растягивалось на несколько часов, все усаживались за стол, и начинался 
настоя щий праздник, иногда даже с танцами под патефон или электропроиг
рыватель (Добровольский Л. В баню в мужской компании).

Детей берегли и о них заботились по мере возможности: Мама работала 
то в первую смену, то во вторую. Оставляла меня на соседей. Все так делали. 
Общение тогда людское было, понимаешь? (Белков Н. Потерянные…). В го-
стях иногда, казалось, было лучше: Нам нравилось приходить в это светлое, 
сытное и уютное тепло из наших домов, где измученным заботами родителям 
было не до нас, где из каждого угла глядела на нас нужда (Дымова Е. Пирожки 
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с капустой). Родительское воспитание порой было незатейливым, но дейст-
венным и эффективным: И эти удары и шлепки я запомнил на всю жизнь. 
До этого меня никогда не пороли. Мне кажется, именно с этого момента 
я начал чтото понимать в жизни. Я этой порке благодарен (Розанцев В. 
Две истории о смерти вещей. История с поркой).

В трудные времена витальными становятся коллективистские ценно-
сти — общения и взаимопомощи. Двор был не просто площадкой возле дома, 
но и местом реализации такой ценности, как общение жильцов. На помощь 
соседей и знакомых могли рассчитывать и готовы были помогать: Все друг 
другу помогали — это и была война (Белков Н. Потерянные…).

Хотя ценности витальные, безусловно, первостепенны в жизни каждого 
человека, важен также тот факт, что любое общество без культуры обречено 
на быструю деградацию. Культурные ценности — это все то, что составляет 
сверхприродную сущность человека (в нашем материале — квалификация, 
благосостояние, искусство) и выполняет самые разные функции в его жиз-
ни: координирующую и регулирующую поведение и деятельность челове-
ка, стимулирующую новые достижения и др. (Morris, 2013). Информация 
о культурных ценностях раскрывает особенности восприятия москвичами 
окружающего мира.

Не всякие профессии ценились как полезные в послевоенной Москве. 
Профессии в сфере услуг, которая в советские времена была крайне востребо-
вана, но исключительно слабо развита, считались значимыми: Пространщик 
(работник в предбаннике. — Н. П.) указывал место на диване, у него хранились 
деньги и часы клиента, он мог подать пива, организовать выпивку (в бане 
не отпускают, а пространщик отпускал). <…> Пространщики цену себе 
знали, держались с достоинством английских дворецких (Гаврилов Ю. Бан-
ный…). Особо ценился шофер, что чрезвычайно удивляло иностранцев, при-
выкших к услугам такси: Одному из корреспондентов не повезло с шофером. 
Ему нужна была машина, и для иностранца лучше, когда его возит по Москве 
русский шофер. Но вот с заменой шофера ему не везло. Проблема заключалась 
в следующем: шофер был довольно хороший, но когда машина освобождалась, 
он подвозил любого, кто был готов заплатить сотню рублей. Шофер богател, 
а машина ветшала. Корреспондент ничего не мог поделать потому, что как 
только он выражал недовольство, у шофера портилось настроение, и тут же 
чтото случалось с машиной: она неделями не выходила из гаража. Поэтому 
ради того, чтобы пользоваться своей же машиной, ему приходилось поддер-
живать у водителя хорошее настроение. Несколько раз он менял водителей, 
но результат был тот же (Стейнбек Дж. Русский…).

Благосостояние представлялось по меньшей мере труднодостижимым 
для простого человека, но очень притягательным. По понятным причинам бед-
ность была во всем: Женщины очень мало или совсем не пользовались космети-
кой, одежда была опрятной, но не очень нарядной. Большинство мужчин носило 
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военную форму, хотя они уже не служили в армии (Стейнбек Дж. Русский…). 
Но людям хотелось большего — удобной, красивой одежды: Мечтой Дуси 
была чернобурка как у докторши (Трифонова О. Миуссы); даже в некотором 
смысле шика: Очень хотелось освежиться одеколоном: зеленым «Шипром», 
или «Полетом», или же «Тройным» (Гаврилов Ю. Банный…). 

В Москве сфера бытовых услуг располагала ранжированием сер-
виса, где высший разряд в бане простые люди позволить себе не могли, 
но он сущест вовал и пользовался спросом: Как мне хотелось с этим веником 
войти в высший разряд, где, по слухам, был бассейн, но высший разряд стоил 
10 рублей, <…> Женского высшего разряда не было. Первый разряд стоил 
3 рубля со взрослого и 1 рубль с ребенка, а второй — 2 рубля и полтинник 
с ребенка (Там же).

Культурные ценности обязательно включают в себя искусство. В исследуе-
мом материале выявлены клуб и кино: А клуб… клуб дарил счастье и чувство 
благодарности на всю жизнь. Там впервые увидела фильм, это была лента 
«Леди Гамильтон» с Вивьен Ли, и там я навсегда полюбила кино (Трифоно-
ва О. Миуссы). В записях американского журналиста находим художественную 
ценность «реализм» в советском изобразительном искусстве и категоричное 
отрицание субъективизма: Абстракционисты были для нее американскими 
декадентами. <…> Единственное искусство, которое ей действительно 
нравилось, была фотографическая живопись девятнадцатого века. Мы об-
наружили, что это не ее личная точка зрения, а общее мнение (Стейнбек Дж. 
Русский…). Обращает на себя внимание последнее предложение из цитаты, 
которое свидетельствует о декларируемости и некоторой безосновательности 
данных ценностей.

Моральные ценности выступают основаниями для оценки материальных 
предметов, идей или институтов (Wheeler et al., 2019). Моральному норми-
рованию подлежало в первую очередь поведение девушек и молодых жен-
щин: Мы узнали, что советскую молодежь захлестнула волна нравственно-
сти. <…> Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы 
и ногти. Приличные девушки одеваются консервативно. Приличные девушки 
не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно себя ведут с парня
ми (Стейнбек Дж. Русский…). Однако перечисленные правила, озвученные 
советской переводчицей, сопровождавшей американцев в Москве, кажутся 
в большей степени ханжескими. Суровая реальность могла легко заставить 
чело века забыть о моральных ограничениях под давлением обстоятельств: 
Както раз чтото случилось с краном, откуда текла горячая вода. Пару 
набра лось больше, чем обычно, и в нем вдруг возникла фигура мужчины, вполне 
одетого, с инструментами в руках. Он деловито, не обращая внимания на об-
наженных женщин, подошел к крану, повертел толстую деревянную ручку, 
чтото там подправил и так же спокойно удалился. Голые женщины ис-
пытали легкий шок, но никто в обморок не упал (Жданова Т. Баня). Обращает 
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на себя внимание тот факт, что несмотря на довольно строгие моральные 
ценнос ти, их нарушение не всегда подвергалось осуждению.

Правовые ценности возникают в результате взаимоотношения человека 
и государства и являются специфическими в силу асимметрии этих отноше-
ний (государство – человек), в отличие, например, от нравственных, которые 
отражают отношения между людьми — членами семьи, общества и т. д. (Ба-
бенко, 2007). В некоторых случаях нарушение закона считалось приемлемым 
для моск вичей, которые проявляли снисходительность: В этот год продук-
ты стали покупать, но муку по три килограмма в месяц давали на человека. 
Моя первая учительница брала меня с собой, чтобы побольше муки дали. 
«У меня сын на иждивении!» — говорит. И ей давали (Белков Н. Потерян-
ные…). Ценился гуманизм, человечность поступков, даже если они не были 
правомерными с точки зрения закона. Пережившие много горя люди не спеши-
ли осуждать, и, имея, возможно, опыт нарушения этих правил в своей жизни, 
находили оправдание многим проступкам.

Политические ценности рождаются на социально-психологическом 
уровне, принимают форму идеологии и выполняют амбивалентную функ-
цию — одновременного объединения и разъединения общества, укрепляя 
единство одной его части (Бабенко, 2007, с. 4). Основной политической ценно-
стью той эпохи являлась малопонятная детям идеология, но они проникались 
окружаю щей реальностью и разделяли эту ценность: В годовщину Дня По-
беды Юра и его друг прыгали на диване и кричали: «Ура! Мы два Ленина! 
Мы два Стали на!» (Тайц Н. День Победы…). 

Групповые ценности формируются на основе общих ценностей и модифи-
цируются под групповые интересы. Привилегированной социальной группой 
в Москве считались высокопоставленные персоны — иностранцы, началь-
ники, «партийные кадры» и пр. Рестораны высокого ранга были явлением 
нечастым, но пользовались популярностью. Здесь даже звучит американский 
джаз, или по крайней мере его подобие, который едва ли можно было услы-
шать где-либо еще: Коммерческий ресторан в «Метрополе» превосходный. 
Посреди зала высотой этажа в три — большой фонтан. Здесь же танце-
вальная площадка и возвышение для оркестра. <…> Оркестр, кстати, очень 
громко играл самую скверную американскую джазовую музыку, которую нам 
когдалибо приходилось слышать. Один из пианистов был заядлым любителем 
бугивуги, и играл он, между прочим, с большим мастерством и энтузиазмом 
(Стейнбек Дж. Русский…).

К групповым относятся ценности низшие, от которых маргинальной 
части московского общества трудно было избавиться. В отличие от анти-
ценностей, которые противопоставлены ценностям, таким как, например, 
реализм и абстрак ционизм в живописи, смелость и страх, низшие ценности 
стереотипны, порочны и, отключая нравственное начало человека и притупляя 
его сознание, быстро поднимают настроение. К ним относятся вульгарность 



 

146 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

и низменность, например Окно, которое тоже притягивало наше по-
рочное любопытство, располагалось над пристройкой к родильному дому. 
Из его раскрытых окон летом раздавались душераздирающие вопли, а за ок-
ном над пристрой кой готовили рожениц: подготовка заключалась в осмотре 
и бритье причинных мест. <…> мальчишки во главе с Пиней Рыжим залезали 
на крышу пристройки регулярно (Трифонова О. Миуссы).

Ценности эмоциональные — это значимые для человека переживания 
чувств и эмоций. Несмотря на их безусловную субъективность, в очерках 
обнаруживаются эмоциональные характеристики, общие для москвичей по-
слевоенных лет. Вместе пережитые события и сохранявшиеся неспокойные 
обстоятельства были, очевидно, причиной такой схожести. Одна из таких 
характеристик состояла в отсутствии смеха: Мы заметили, что люди здесь 
совсем не смеются. <…> Смеются в деревнях на Украине, в степях, в Грузии, 
но Москва — очень серьезный город (Стейнбек Дж. Русский…). Особенно 
заметным было одиночество женщин, переживших войну, своих мужчин 
и несущих на своих плечах груз восстановления всей страны. Но москвичам 
не хотелось думать о печали, они ценили каждый миг радости: Мы радовались 
любому пустяку и совершенно не сознавали всего убожества нашей жизни 
<…> А сама жизнь и была радостью (Трифонова О. Миуссы).

Выводы

Аксиосфера образа послевоенной Москвы середины XX века включает 
в себя лингвоаксиологические характеристики города с точки зрения его осо-
бых хронотопа и социума. Исследование показало, что ценности хронотопа — 
красота и чистота города, старые архитектурные здания, их история, названия 
и дворики — специфичны для Москвы. Среди социальных ценностей таковыми 
являются ранжирование сервиса, привилегированные рестораны, американский 
джаз; а также антиценность «отсутствие смеха». Описание аксиосферы пред-
полагает большой объем материала и сопровож дающего пояснения, полнота 
которого не может быть вмещена в границы научной статьи.
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