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Аннотация. Данная работа посвящена изучению темы поэта и поэзии в лирических произведениях Леонида 

Завальнюка. Это одна из важнейших тем для русской литературы, к ней обращались многие поэты, среди 

которых А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин, В. В. Маяковский и др. Завальнюк является 

продолжателем этой литературной традиции. Тема поэта и поэзии многоаспектна, Завальнюком поднимается 

проблема взаимоотношений поэта и читателя, проблема природы поэзии и поэтического дара, проблема 

предназначения поэта. 

О проблеме непонимания поэта своими современниками писали еще Пушкин, Лермонтов, но у Завальнюка 

проблема рассматривается совсем под иным углом. Он признает право читателя не понимать поэта, быть 

далеким от поэзии, быть привязанным к материальному, вещному миру. При этом в нем живет вера в будущие 

поколения, которые поймут поэзию, заложенную в нее идею. Завальнюк в большей мере сфокусирован на 

фигуре самого поэта, долг которого – быть верным своему дару, быть честным перед собой и читателем. 

Чуткость, ранимость и способность сочувствовать – вот те качества, которыми, по мнению Завальнюка, 

необходимо обладать поэту, чтобы понять мир, почувствовать его боль и откликнуться. Предназначение поэта 

Завальнюк видит в спасении человеческой души, в поддержке, что может дать поэзия для отчаявшегося. В 

мировоззрении Завальнюка поэт подобен врачу, спасающему жизни. 

Акт создания нового произведения для Завальнюка подобен рождению ребенка, два стихотворения 1959 и 

2009 годов он так и назвал – «Рождение стиха». Создавая, поэт вкладывает в поэзию весь свой жизненный опыт, 

опустошая себя до основания. Но только так, по мысли Завальнюка, можно создать «живое стихотворение». 
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Abstract. This paper focuses on studying the theme of the poet and poetry in Leonid Zavalnyuk's lyrical poems. This 

is one of the most important topics for Russian literature, which was addressed by many poets, among whom are 

A. S. Pushkin, M. Y. Lermontov, S. A. Esenin, V. V. Mayakovsky and others. Zavalnyuk continues this literary tradition. 

The theme of the poet and poetry is multidimensional and Zavalnyuk raises several problems: the relationship between 

the poet and the reader, the nature of poetry and the poetic gift, the poet's mission. Pushkin and Lermontov wrote about 

misunderstanding between poets and their contemporaries, but in Zavalnyuk's poems the problem is viewed from a 

completely different angle. He recognizes the reader's right to misunderstand the poet, to be far from poetry, to be 

attached to the material, thing world. At the same time, he has faith in future generations who will understand the poetry 

and the idea it contains. Zavalnyuk focuses more on the figure of the poet himself, whose duty it is to be committed to 

his gift, to be honest to himself and the reader. 
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According to Zavalnyuk, the poet should be sensitive, vulnerable and sympathetic in order to understand the world, 

feel its pain and be responsive. Zavalnyuk sees the poet's mission in salvation of the human soul, in the support that 

poetry can give to those in despair. In Zavalniuk's worldview, the poet is similar to a doctor who saves lives. 

 For Zavalniuk, the creation of a new poem is like the birth of a child, so he called his two verses of 1959 and 2009 

The Birth of a Poem. When writing, the poet puts all his life experience into poetry, emptying himself completely, but 

only in this way, in Zavalnyuk's opinion, can a «living poem» be created. 

Key words: Leonid Zavalnyuk; lyrical poetry; russian poetry; theme of the poet; theme of poetry; purpose of poetry; 

the poet's archive; lyrical hero 
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Введение 

Тема поэта и поэзии является одной из тради-

ционных для русской литературы. Более того, это 

одна из вечных тем в мировой литературе. Инте-

рес к данной теме вызван стремлением авторов 

осознать свою роль в жизни общества, осмыслить 

предназначение создаваемых произведений и 

постичь природу вдохновения, таланта, той силы, 

что отличает поэта от других людей.  

Тема поэта и поэзии вызывает интерес как у 

отечественных (Л. В. Гайворонская [Гайворон-

ская, 2011], Т. М. Геворкян [Геворкян, 2017], 

В. В. Дементьев [Деменьтев, 1982], О. В. Журав-

лева [Журавлева, 2006], Ю. А. Розонова [Розоно-

ва, 2015], Э. В. Слинина [Слинина, 1987], 

В. С. Соловьев [Соловьев, 1991]), так и зарубеж-

ных учёных (Клайв Буш [Буш, 2010], Уолтер 

Хинк [Хинк, 1994], Лудгер Удольф [Удольф, 

1992]), отмечающих многогранность данной темы 

в литературе. 

В нашей статье мы обратимся к лирике совет-

ского и российского поэта и прозаика Леонида 

Завальнюка (1930–2010), рассмотрим, как данная 

тема представлена в его творческом наследии, 

выделим ее основные аспекты, а также проана-

лизируем влияние русской классической литера-

туры. 

Основная часть 

Взаимоотношения поэта и «толпы» 

В рамках темы поэта и поэзии Леонидом За-

вальнюком поднимаются различные проблемы, в 

том числе взаимоотношение поэта и «толпы», о 

чем писали еще А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. 

Если обратиться к стихотворению Пушкина 

«Поэт и толпа» (1828), то становится очевидным 

открытый конфликт между обществом и поэтом, 

который страдает от непонимания, от неспособ-

ности «черни» оценить его искусство. А «чернь» 

в свою очередь упрекает поэта в бессмысленно-

сти и бесполезности его труда, который не при-

носит материальных благ: 

 

Поэт по лире вдохновенной 

Рукой рассеянной бряцал. 

Он пел – а хладный и надменный 

Кругом народ непосвященный 

Ему бессмысленно внимал. 

 

И толковала чернь тупая: <…> 

Как ветер, песнь его свободна, 

Зато как ветер и бесплодна: 

Какая польза нам от ней?» 

[Пушкин] 

 

Непризнанный и непонятый читателями поэт 

познает боль разочарования. Лирический герой – 

поэт – теряет веру в людей, их уже ничего не 

может спасти, они остаются глухи к его высоким 

устремлениям: 

 

Подите прочь – какое дело 

Поэту мирному до вас! 

В разврате каменейте смело, 

Не оживит вас лиры глас!
 

[Пушкин] 

 

О положении поэта в обществе напишет и За-

вальнюк в стихотворении «Поддавшись черному 

неверью…» (1962). Оно написано в форме обра-

щения поэта к поэту:  

 

Поддавшись черному неверью,  

Мрачней осеннего дождя, 

Ты театрально хлопнул дверью, 

Из тесных рамок выходя. 

Конечно, важно видеть лица,  

Ловить душой сиянье глаз, 

Но все же как ты можешь злиться  

На отвернувшихся от нас? 

[Завальнюк, 1962, с. 57] 

 
Лирический герой, сам являясь поэтом, обра-

щается к товарищу по перу. Признавая, как важ-
но быть принятым обществом, как велика по-
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требность быть понятым, он укоряет его. Под-
давшись отчаянию, творец отказывается от свое-

го предназначения, тем самым предавая себя са-
мого. Для лирического героя недопустимо от-

вернуться от людей, отказаться от них.  
Эта мысль, что долг поэта – сделать людей 

лучше, направить их и помочь, а сам поэт подо-
бен пророку, указывающему людям путь, про-

звучит в стихотворении «Ты – почта жизни…» 
(1966). По мысли Завальнюка поэт во что бы то 

ни стало, любой ценой: силой ли, уговорами, 
лаской, но должен привести читателя к просвет-

лению: 
 

Вот твой читатель. 

Бей без промедленья! 
Посулы сыпь, и пестуй, и мани, 

Но доконай его, каналью, дотяни, 
Не дай ему уйти от просветленья!  

[Завальнюк, 1966, с. 14]  
 

Тяжкое бремя поэта передается через исполь-
зование разговорной, просторечной лексики: «Но 

доконай его, каналью, дотяни». Читателя, так 
ловко ускользающего от поэта, автор называет 

«канальей» – мошенником, плутом. Такое шут-
ливо-бранное обращение снижает возвышенный 

пафос стихотворения, переводя повествование на 
мирской уровень, добавляет ироничности, свой-

ственной Завальнюку.  
Однако, смена тональности не преуменьшает 

значимости поэта для общества. Наоборот, авто-

ром подчеркивается взаимосвязь дара и долга 
поэта перед миром: «Чем выше дар, тем каторж-

ней закон!» [Завальнюк, 1966, с. 14]. Поэт здесь 
подобен врачу, что не имеет права оставить 

больного: 
 

И, как твоя судьба ни накренится, 
Уж не имеешь права уставать 

Ни от того, что есть, 
Ни от того, что снится, 

Как не имеет права бастовать 
Единственная в городе больница! 

[Завальнюк, 1966, с. 14]  
 

Лирический герой Завальнюка в отличие от 
героев Пушкина и Лермонтова не теряет веру в 

людей: пусть не сегодня, но наступит время для 

поэзии: 
 

Пускай духовной бакалеей  
Отгородился их мирок, – 

В четвертом, в пятом поколенье  

Пробьются ритмы лучших строк.  
[Завальнюк, 1962, с. 57] 

 
Но, как и Лермонтов в стихотворении «Поэт» 

[Лермонтов, 1989, с. 27–29], Завальнюк обвиняет 
современных писателей в том, что они отреклись 

от своего предназначения, променяв его на день-
ги и славу: 

 
А ты... 

За славой, как за бабой, 
Тебя ненастье понесло. 

Ты сделал промыслом, забавой  
Свое святое ремесло. <…> 

Ты не себя, 

Ты дух свой предал, 
И нет прощения тебе!

 

[Завальнюк, 1962, с. 58] 
 

Обращаясь к проблеме взаимодействия поэта 
и читателя, Завальнюк в большей мере сфокуси-

рован на личности поэта, нежели чем на фигуре 
читателя. Даже спустя столетия ситуация не из-

менилась: поэт по-прежнему оказывается непо-
нят своим поколением, но если в произведениях 

Пушкина, Лермонтова показан острый неразре-
шимый конфликт между обществом и поэтом, 

показано разочарование, то Завальнюк принима-
ет сложившуюся ситуацию как данность, отно-

сясь к ней философски. В нем жива надежда на 
то, что в будущем стихи будут поняты, приняты, 

признаны, а сейчас, в настоящем времени, долг 

поэта продолжать творить, продолжать писать не 
ради славы, признания, денег, а ради высшей це-

ли – сделать мир лучше, помочь человечеству 
сделать свое существование осознанным, осмыс-

ленным.  
Показательно в этом плане стихотворение За-

вальнюка «А зря вы меня обличаете». При жизни 
оно не было опубликовано, но сохранилось в ру-

кописном архиве поэта [Гавриленко, 2018, с. 62; 
Киреева, 2018, с. 57–64]. На сегодняшний день 

установить точную дату создания стихотворения 
не представляется возможным, но самим автором 

указан период – 1949–1958 годы:  
 

А зря вы меня обличаете, 
Ей-богу же, смысла нет. 

Не нравится – не величайте, 

Я знаю, что я не поэт. 
Не тонко пишу и чувствую, 

Не понял сути земной. 
Я не поэт, я предчувствие 

Того, кто идет за мной. 
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Уже на раннем этапе своего творчества За-

вальнюк вступает в диалог с невидимым читате-

лем, в котором себя воспринимает критично, с 

ноткой иронии, обходится без возвеличивания и 

идеализирования своей фигуры поэта, признавая 

поэтическое несовершенство. Но вместе с тем он 

верит в неповторимость своего пути: «Я сам за 

собой иду!», читатель же остается в своем праве 

на критику и неприятие. 

Предназначение поэзии 

Работая с архивом, в одной из тетрадей нами 

были обнаружены размышления Леонида За-

вальнюка о природе дара поэта: «Приобщение к 

поэзии подобно насильственному лечению. Чут-

кость поэта заключается в том, что он болеет 

всеми болезнями века, пусть в легкой, экспери-

ментальной форме, но все-таки болеет». Для то-

го, чтобы писать поэту необходимо чувствовать 

свою причастность к миру, болеть за него, сопе-

реживать. Как напишет Завальнюк в одном из 

стихотворений: «Ранимость – благо для поэта» 

[Завальнюк, 1966, с. 23]. И если одни творцы ис-

пытывают потребность в уединении, отшельни-

ческом образе жизни, то Завальнюк нуждается в 

окружающем мире, в общении с ним, жаждет 

человеческих страстей. В опубликованном уже 

после смерти Завальнюка стихотворении «Поэт» 

(2019) выделяется схожая с ранимостью и чутко-

стью важная для поэта черта – сочувствие: 

 

Он грустен потому, что с давних лет 

Сочувствие вошло в его сознанье, 

Как тяжкий крест 

И как насущный хлеб, 

Как радость бытия и инструмент познанья. 

[Завальнюк, 2019, с. 617]  

 

Обладая этим комплексом качеств, поэт ока-

зывается способен познавать и понимать мир, 

отзываться на чужую боль. Но для чего ему дана 

эта способность? Какую цель преследует поэт? 

Ради чего он пишет? 

В творчестве Завальнюка, как в лирике, так и 

в прозе, одним из ключевых мотивов являются 

мотивы сиротства и одиночества. Леонид За-

вальнюк на собственном опыте прочувствовал 

эту тяжесть бытия: отсутствие поддержки семьи, 

духовное одиночество. Через свои стихи он не 

раз говорит с читателем, как это важно иметь 

друга – духовно родственного человека («Сирот-

ским сердцем на стезе земной…») [Завальнюк, 

1970, с. 40], «Ищу я человека меж людьми…» 

[Завальнюк, 1970, с. 70–71], «Зимняя песня» [За-

вальнюк, 1982, с. 37]).  

Пронесший через всю жизнь чувствование 

своего одиночества в этом мире поэт, как никто 

другой понимает отчаяние и боль людей, остав-

шихся один на один со своим горем. Оттого 

творчество для него это возможность оказать 

поддержку нуждающимся, тем, кто также оди-

нок, как и он сам: 

 

… Случалось ли подслушать вам, как говорит 

хирург, 

Окинув швы на обречённом теле: 

– Я сделал всё что мог… Ну а теперь, мой 

друг, 

Проси родных, чтоб за тебя болели. 

А если нет родных, как нет у большинства? 

<…> 

Тогда поэт по праву вечного родства 

Горит за них и корчится от боли. 

[Завальнюк, 2019, с. 617] 

 

Лирические произведения Завальнюка отли-

чаются сюжетностью. Для его поэзии характерна 

эпическая составляющая, потому во многих поэ-

тических текстах присутствует четкая сюжетная 

линия. Так, в стихотворении «Поэт» мы можем 

выделить сюжетную составляющую и героев: 

врач, больной и поэт. Врач сделал все от него 

зависящее, и обреченному пациенту остается 

только надеяться на свое чудесное выздоровле-

ние. И как же сложно сохранить веру, когда в 

тебя не верит никто. Сюжетно и тематически это 

произведение созвучно стихотворению «Я полу-

чил письмо от незнакомки…», написанному в 

конце 1960-х – начале 1970-х годов, сохранив-

шемуся на машинописных листах в архиве поэта 

и впервые опубликованному нами в альманахе 

«Амур», здесь приводим отрывок: 

 

Я получил письмо от незнакомки. 

Она писала мне, что, как поэт, 

Я мог бы воскресить угасший свет. 

И что она, прикованная к койке, 

Хотела бы, – пускай не вся, на треть – 

Моя любовь чтоб ей принадлежала, 

Тогда б она от страха не дрожала 

И постаралась бы не умереть. 

[Гавриленко, 2018, с. 58] 

 

И если в этом стихотворении, написанном в 

ранний период творчества, поэт ощущает некую 

беспомощность и не находит в себе сил помочь 
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нуждающемуся, то в более позднем стихотворе-

нии «Поэт» (2019) он приходит к осознанию си-

лы своего слова, чувствует в себе способность 

поддержать, вытянуть душу к свету. Эта мысль 

созвучна строкам Есенина: «Быть поэтом – это 

значит то же, <…> Рубцевать себя по нежной 

коже, / Кровью чувств ласкать чужие души» 

[Есенин, 1995, с. 267]. Только познав боль мира, 

поэт может излечить своего читателя, спасти его. 

Ведь еще в ранней лирике звучит идея: искус-

ство и поэт – источник света для окруженного 

тьмой мира: 

 

– Что есть искусство? 

Он сказал: 

– Часть света, 

Со всех сторон окутанная тьмой. 

[Завальнюк, 1963, с. 73] 

 

Душа разверстая его [поэта] – 

Волшебный луч, источник света. 

[Завальнюк, 1966, с. 23] 

 

Существование поэтов и поэзии в мире своего 

рода символ веры в будущее, в возможность 

наступления завтрашнего дня: «Как знак того, / 

Что «завтра» – есть, / Рождаются поэты» [За-

вальнюк, 1963, с. 101]. 

«Рождение стиха» 

Но что для поэта создание произведения? Акт 

творения стихотворения для Леонида Завальню-

ка подобен появлению на свет ребенка, неслу-

чайно два стихотворения, написанные с разницей 

в полвека, так и называются: «Рождение стиха» 

(1959; 2009). Поэт не просто вкладывает идею и 

мысли, он отдает свою душу, опыт всех прожи-

тых лет: 

 

Как приступ удушья, 

Однажды приходит его черед. 

И я отдаю ему свою душу, 

И он эту душу 

Себе берет. 

 

Все, что прожито, 

Все, что нажито, 

Все, что выстрадал и что берег, 

С этой минуты  

Становится нашим, 

И он тепло моей крови берет. 

[Завальнюк, 1959, с. 64] 

 

Появившийся на свет ребенок-стих – плоть от 

плоти своего творца – выходит в мир. Возникно-

вение его знаменуется появлением на небосклоне 

новой звезды: 

 

А когда он уйдет по утренней свежести  

В честь нового рождения  

Зажигать звезду, 

У меня на друзей вдруг не хватит нежности,  

И я мимо женщины без волненья пройду. 

[Завальнюк, 1959, с. 65] 

 

Упоминание зажигания звезды отсылает к 

стихотворению В. Маяковского «Послушайте!» 

(1914): «Ведь, если звезды зажигают – / значит – 

это кому-нибудь нужно?» [Маяковский, 1955, 

с. 60]. Фраза у Маяковского звучит вопроситель-

но, а сам он пытается осознать предназначение 

человека в жизни. У Завальнюка звезда – это 

символ возникновения нового в литературе, в 

искусстве. Но цена создания настоящих «живых» 

стихов чрезвычайно высока – опустошение. Как 

заметил Л. С. Яницкий в работе «Архаические 

структуры в поэзии ХХ века», написание стихо-

творения мучительно сложное явление, связан-

ное с духовной трансформацией автора [прив. 

по: Яницкий, 2013, с. 23]. Процесс рождения 

стиха повторяется из раза в раз, но только так, 

через боль, мучение и любовь создается настоя-

щая поэзия: 

 

И снова буду разбиваться на рифах  

Своих упований  

И чужих грехов... 

Такова по всегдашним  

Кровавым тарифам  

Номинальная стоимость  

Живых стихов.   

[Завальнюк, 1959, с. 65] 

 

Совсем иначе о рождении стихотворения За-

вальнюк написал в последнем прижизненном 

сборнике «Летела птица» (2009). В момент пред-

написания и душа, и тело наполняются энергией, 

тем, что принято называть вдохновением. Апа-

тия сменяется жаждой действия, стремлением к 

жизни, воодушевлением, которое невозможно 

унять:   

  

Давно ничего не хотелось. 

Вдруг хочется петь и плясать. 

Душа – это б ладно, 

Но тело 
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Желает летать оголтело  

И взгляды на женщин бросать. 

[Завальнюк, 2009, с. 10] 

 

Здесь рождение стиха не мука, на которую 

обречен поэт. Акт создания нового творения яв-

ляется экзальтическим порывом: 

 

И вот, запершись в туалете,  

Тихонько я спел и сплясал, 

А после, при утреннем свете, 

На старой какой-то газете  

О смерти, о тающем лете  

Трепещущий стих написал. 

[Завальнюк, 2009, с. 10] 

 

Однако за этим выплеском энергии следует 

все то же опустошение, о котором Завальнюк 

написал на заре своего творчества. В том же 

сборнике в стихотворении «Работа – мой нарко-

тик» (2009) поэт отмечает, что в момент погру-

жения в «стихию стихов» он познает чувство 

безграничного счастья и любви к миру:  

 

Хорошие, плохие – 

Все люди мне родня. 

 

Хожу я, как порхаю. 

При том, что грузноват.  

Хорошая, плохая – 

Любой погоде рад. 

[Завальнюк, 2009, с. 23] 

 

Когда же чувство вдохновения, азарта работы 

уходят, поэт остается один на один с миром – 

одинокий, опустошенный и обессиленный. И 

чтобы вновь прийти к состоянию готовности пи-

сать ему необходимо просто жить дальше. Ис-

точник творчества по Завальнюку – жизнь: 

 

Когда ж стихи уходят, 

Я сам себя крушу. 

– О небо, дай мне дозу, – 

В конвульсиях прошу. 

 

И отвечает небо: 

– Хоть ты и так большой,  

Но ты забудь об этом 

И подрасти душой. <…> 

 

Иной раз годы, годы  

Я зрею и расту. 

[Завальнюк, 2009, с. 23] 

Заключение 

Таким образом, обращаясь к теме поэта и поэ-

зии Леонид Завальнюк продолжает русскую ли-

тературную традицию. Как и А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин, В. В. Маяков-

ский, он размышляет о предназначении поэта и 

поэзии, о природе вдохновения, но в его лирике 

отсутствует острый конфликт между читателем и 

поэтом. Поэзию Завальнюка отличает филосо-

фичность и ироничность, критичное восприятие 

себя в литературе. Воспринимая фигуру поэта 

как нечто исключительно важное для мира, За-

вальнюк не воспринимает себя гением, сверхче-

ловеком. Оттого в лирике и нет конфликта с об-

ществом, он оставляет читателю права на крити-

ку, а себе право писать, пусть не идеально, но 

так, как он чувствует – честно. 

Поэзия, настоящая, живая, произрастает из 

любви и сопереживанию миру, из жизненного 

опыта самого поэта. Неслучайно основной прин-

цип поэзии Леонида Завальнюка: быть всегда 

предельно честным перед самим собой и перед 

читателем. А это значит писать только о том, что 

сам познал и прочувствовал. 

Вероятно, именно поэтому стихотворение для 

Завальнюка подобно ребенку, в которого роди-

тель вкладывает любовь и свой жизненный опыт. 

Для поэта создание нового произведение стано-

вится и счастьем, и мучительным трудом одно-

временно. Но только так, через порой противо-

речащие чувства, создается настоящее искусство, 

призванное осветить человечеству путь.   
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