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Цель исследования — выявить философский, онтологический, аспект образа поэта в стихах современных русских 

поэтов Валерия Федоровича Дударева и Евгения Павловича Гусева. Объект статьи — два стихотворения: «Поэты» 

(В. Дударев) и «Возвращение» (Е. Гусев). Предметом исследования выступает эйдология «иного царства», которая 

является фундирующей для образа поэта в лирике современников. Проводятся параллели с русской волшебной 

сказкой, ее иномирной эстетикой, строящейся на онтологическом поиске «иного царства», идеального мира. В 

стихах современных поэтов раскрывается аксиологическая и онтологическая сущность этого поиска «иного цар-

ства», который способен осуществить только художник слова, чувствующий знаки судьбы, профетически относя-

щийся к жизни. Обращаемся к русской философии начала XX века, наследию С. Франка, показавшего апофатиче-

ский горизонт поэзии, и отечественному литературоведению, работам В. Кожинова, в которых поэзия понима-

ется ноуменально. Методология работы базируется на использовании герменевтико-интерпретационного ана-

лиза текста, также применяется сравнительный метод. Результаты работы могут быть интересны литературове-

дам, включающим литературу в пространство большого диалога культур, а также могут быть использованы в пре-

подавании курсов по культурологии, философии. 
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Введение. В России, как литературоцентричной 

стране, поэзия выступает фундирующим элемен-

том художественного космоса. В поэзии представ-

лен Абсолют, к которому апофатически тянется 

русский человек, о чем писал еще в своей работе 

«Непостижимое» философ С. Франк: «...быть по-

этом и значит в конечном счете не что иное, как 

быть в состоянии выразить в словах и дать нам 

почувствовать непостижимое и несказанное» [8, 

с. 55]. Отечественный Логос строится именно по 

этим законам, по меткому наблюдению литерату-

роведа В.В. Кожинова: «…поэзия же схватывает то 

органическое единство внешнего и внутреннего, 

в котором и осуществлены живая жизнь и живой 

смысл явления, уходящие корнями в бесконеч-

ность Вселенной» [6, с. 83]. Здесь можно поста-

вить вопрос об эйдологии «иного царства», про-

явившейся в отечественной словесной культуре. 

Литературоведы, обращающиеся к национальной 

аксиосфере современной поэзии, отмечают: 

«Ориентация русского человека на “иное царство”, 

на тот край, которого нет в пределах обозревае-

мого, дана еще в русской волшебной сказке. Этот 

поиск иного, неведомого всегда будоражил душу 

народа, но он также сопряжен с поиском отчего 

края, своей Родины (земной и небесной). Это поэ-

тически прочувствовал и современный поэт Евге-

ний Гусев» [4, с.124]. К творчеству последнего в со-

поставлении с творчеством современников мы и 
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обратимся в данной статье. В центре герменевти-

ческой реконструкции топосов иного (смерти) 

находятся два стихотворения отечественных клас-

сиков — «Поэты» Валерия Федоровича Дударева и 

«Возвращение» Евгения Павловича Гусева. 

Методы исследования: герменевтико-интер-

претационный и сравнительный анализа текстов.  

Результаты исследования. Возможно, сначала 

целесообразно было бы разобрать стихотворение 

«Поэты» (2013) В. Дударева, строчку-образ из ко-

торого «поэты последнего ряда» творчески одол-

жил Е. Гусев, включив в свое стихотворение «Воз-

вращение» (2016), но мы нарушим хронологию и 

сначала обратимся к герменевтической рекон-

струкции этосов иного, «того света» в гусевском 

тексте. Приведем этот текст: 

 

Откуда-то сверху пробилось: — Нет,  

Там молятся за него! 

  

Так случилось, что в ночь новогоднюю  

Я вдруг умер, лечиться устав.  

Для отправки меня в преисподнюю  

Подается к перрону состав.  

 

С алкашней и шпаной нету слада,  

Им и здесь бы нарушить закон.  

Для поэтов последнего ряда  

Подается отдельный вагон.  

 

В основном, люди мало известные,  

Кто печатался, кто еще нет.  

Собралась нас компания тесная  

С целью выяснить, есть ли буфет.  

 

Проводник, тоже пишущий дядя,  

Объясняет нам, глядя в окно,  

Но на нас почему-то не глядя: 

— Нет буфета, и быть не должно!  

 

Нет так нет. Почитаем стишата.  

Но стишата читать не пришлось —  

Наш вагон провалился куда-то,  

Оторвавшись от гулких колес.  

 

Вдруг я вижу — стою на перроне.  

Кто-то шепчет: — А я за тобой,  

Рано думать пока о Хароне,  

Бог-отец объявляет отбой. 

 

Собирайся за милую душу,  

На земле еще множество дел…  

Жаль, стихи ни прочесть, ни послушать  

Я в вагоне тогда не успел. [2, с. 184–185] 

 

Сюжет январского стихотворения (текст дати-

рован 1 января 2016 г.) достаточно прост: лириче-

скому герою снится страшный сон, в котором он 

видит себя умершим и отбывающим в общем «по-

этическом» вагоне на «тот свет». Традиция такого 

страшного видения, сна-видения и сновид́ения, 
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очень древняя, и она связана во многом с пово-

ротными моментами в космическом годовом 

цикле. Во-первых, здесь упоминается новогодняя 

ночь, что встраивает анализируемое произведе-

ние в мировой новогодний текст (в первом при-

ближении вспомним Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством», Э.Т.А. Гофмана «Приключение в 

ночь под Новый год», Ф.М. Достоевского «Маль-

чик у Христа на елке», М. Горького «Наваждение») 

и заставляет задуматься над экзистенциалом по-

следней ночи в уходящем году. Ночь всегда по-

тенциально опасна и связана с иномирным про-

странством, на что обращали внимание многие 

немецкие и русские поэты [1]. Во-вторых, в оте-

чественной поэтической традиции известны яр-

кие примеры видения героем самого себя мерт-

вым во сне. Вспомним есенинскую «Метель» 

(1924): «Себя усопшего / В гробу я вижу» [5, с. 151]. 

Вспомним и ближний текст, а именно шуточное 

по интонации стихотворение В. Высоцкого «Мои 

похорона» (1971). В-третьих, по славянским 

народным представлениям, сон и смерть семан-

тически близки, сон воспринимается народом 

как временная смерть. 

Зададим главный онтогерменевтический во-

прос: для чего автору это нужно? Поэт всегда ста-

рается профетически заглянуть в будущее, про-

видеть свою судьбу, а для этого необходимо со-

вершить посыл в смерть, выражаясь философским 

языком С. Есенина, писавшего о связи Танатоса и 

Эроса, смерти и искусства в трактате «Ключи Ма-

рии». Но, по законам русской волшебной сказки, 

строящейся на системе обретений и потерь, по-

следовательных инициаций, необходимо не 

только иметь волю и мужество спуститься в «иное 

царство», но и вернуться обратно, в наш мир, в 

новом качестве. Лирический герой стихотворе-

ния Евгения Гусева в этом иномирном сне, похо-

жем на обмирание из русского фольклора (неска-

зочная проза), осознает себя в новом качестве. 

Сначала герой думает, что его везут в ад вместе с 

грешившими на земле людьми, а потом он пони-

мает, что является поэтом последнего ряда, то есть 

человеком, на котором, по воле Бога, лежит осо-

бая просветительская миссия, и ее нужно выпол-

нять на этой земле, на этом свете. Так происходит 

трансцендирование за пределы своего «я», и мы 

наблюдаем градацию художественного образа: 

лирический герой (поэт) после иномирного вре-

менного путешествия осознает свое поэтово 

дело, иначе понимает свою судьбу. В этом стихо-

творении выразился поиск «иного царства»: с од-

ной стороны, его онтологическая суть состоит в 

обретении новых качеств героем, его духовом 

преображении, с другой стороны, этот поиск 

иного, запретного, сокрытого от глаз, связан с за-

коном самого творчества, с апофатической со-

ставляющей поэзии, которая создается на грани 

двух миров.  

Обратимся к матричной для Е. Гусева строчке 

«поэты последнего ряда» из программного стихо-

творения В. Дударева «Поэты»:  

 

Мы, поэты последнего ряда,  

Допиваем прокисший абсент.  

Мы — ваш Дант в дебрях рая и ада,  

Вашей жизни последний момент.  

 

Серебра нам с тобой не досталось,  

Да и золото тут не в чести —  

Но надеемся, самую малость,  

И колосья сжимаем в горсти.  

 

Соберем семена и коренья,  

И путем продвигаясь зерна —  

Мы роняем стихотворенья,  

Словно шишки сосна.  

 

Нам и ворон — благая примета,  

И княжна — придорожная блядь.  

За сто первый лесной километр  

Нас положено отселять.  

 

Мы — полынь!  
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  Мы — Путивль!  

   Мы — Непрядва!  

Мы — надгробий чужие цветы —  

Самозванцы последнего ряда,  

Прощелыги последней черты. [3, с. 163] 

 

Нет сомнения в том, что Евгений Гусев хорошо 

знал этот текст, с которым мог ознакомиться как 

письменно, так и изустно, во время поэтических 

приездов Валерия Дударева в Ярославль, его 

творческих командировок «Дни журнала 

“Юность” в России». Кроме того, супруга Е. Гусева 

и хранительница его наследия Л.Л. Гусева под-

тверждает большой интерес мужа к творчеству 

Валерия Дударева, имя которого возникает на по-

лях записных тетрадей. Однако особого культур-

философского осмысления требует образ поэта, 

вдруг поставленного в последний ряд. Понятно, 

что не о самоуничижении здесь идет речь, не о 

второрядности или третьерядности поэта в лите-

ратурных кругах. Очевидно, что В. Дударев ста-

вит перед нами онтологический вопрос о суще-

ствовании самой поэзии в наши дни, в цифровое 

время, человек которого как бы в стихах и вовсе 

не нуждается. Поэты последнего ряда — люди, не-

сущие в себе зерно культуры, пассионарии, спо-

собные продвигаться путем этого зерна (В. Хода-

севич), помочь нам, метафизически отрешен-

ным, спуститься вниз по временной оси, загляды-

вая в колодец времени (один из любимых образов 

В. Дударева). Таких поэтов осталось не так много, 

но тот, кто остался, ощущает на себе ответствен-

ность за сохранение мировой культуры. Неслу-

чайно стихотворение «Поэты» энтелехийно по 

своей сути: лирический герой обращается мыс-

ленно и к фигуре Данте, чувствуя себя проводни-

ком по лабиринтам мировой культуры, посред-

ником между мирами, вспоминает литературный 

философский образ зерна, который оставил нам 

В. Ходасевич, погружает нас в забытый город со 

сложной судьбой Путивль, в исторические глу-

бины реки Непрядвы, где разворачивалась та са-

мая битва, определившая судьбу православной 

Руси-России (битва Дмитрия Донского с Ма-

маем).  

Представляется, что все символы можно гер-

меневтически дешифровать в этом стихотворе-

нии, но одна строчка нас заставляет особо заду-

маться: «Серебра нам с тобой не досталось, / Да и 

золото тут не в чести» [3, с. 163]. С одной стороны, 

это можно понимать метафорически: как пра-

вило, в литературных кругах художник всегда жи-

вет бедно. С другой стороны, указательное место-

имение «тут» делит мир на две части, на явь и 

навь, на этот свет и тот. Думается, что лириче-

ский герой и Валерия Дударева совершает свое 

иномирное путешествие и обозревает вселенную, 

стараясь постигать ее в целокупности, находясь 

за чертой, то есть на «том свете». Танатологиче-

скими маркерами в стихотворении являются про-

кисший (от времени) абсент, стихотворения, ко-

торые падают на землю, как шишки, оторвавши-

еся от дерева (важен сам вектор движения вниз, 

умирания, отпадения от мирового древа — поэ-

зии и жизни), архетипически заряженный образ 

ворона как вестника смерти, княжна, которая те-

ряет свой софийный статус и превращается в 

обычную женщину, сто первый лесной километр, 

как нулевой километр, как земля, которая лежит 

за пределами данного, то есть реально обозрева-

емого. Наконец, апогеем на этом пути инициации 

выступает не только отселение поэта, как особого 

вида человека, за сто первый километр, на вы-

селки, но и преодоление им той самой черты, за 

которой начинается вечность. Поэт после смерти 

обретает бессмертие и смотрит на этот мир цве-

тами, прорастающими сквозь надгробья времен и 

народов.  

Выводы. Два стихотворения современных по-

этов Валерия Дударева и Евгения Гусева, ушед-

ших от нас в одном году (2019) в эоны истории, 

являются художественными экспериментами, 

попытками опуститься за ватерлинию видимого, 

приоткрыть нам дверь в «иное царство», к кото-

рому всегда стремится апофатически настроен-

ный русский человек, главный герой волшебной 

сказки Иван-дурак. Онтогерменевтическая ре-

конструкция топосов «иного царства» в указан-

ных стихотворениях наших современников поз-

воляет выявить культурфилософский потенциал 

русской поэзии по изучению онтологических во-

просов творчества: и у Е. Гусева, и у В. Дударева 

образ поэта включен в аксиосферу национальной 

культуры, с ним связан ее метафизический пласт. 

Поэт продолжает быть носителем духовной куль-

турной традиции. 
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