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Эстетизация небытия в современной русской рок-поэзии
Аннотация: Субъектно-образная структура современной русской рок-поэзии исследуется в фокусе экзи-

стенциально-феноменологического подхода. Эстетизация небытия осмысляется на материале текстов песен 
девяти российских рок-групп («Мельница», «Аффинаж», «Йорш», «Кроу», «Дайте два», «Седьмая раса», «Аборт 
мозга», «Ангел НеБес», «Lumen») в связи со сменой парадигм художественности. В свете обратной иерархии 
образной сферы рок-текстов определяются пути формирования экзистенциально-виртуальной художествен-
ности. Обосновывается концептуальная четырехэлементная модель небытия, которая может расширяться в 
силу специфики коммуникативного строя современной рок-поэзии и актуализации игровой внесубъектности. 
Экзистенциальная игра лирического героя со смертью изучается в рамках закономерностей виртуального 
мира. Характеризуется влияние связи эстетизации небытия и демонического эстетства на содержательно-фор-
мальное построение рок-поэзии. Отталкиваясь от системно-субъектного метода, автор статьи демонстрирует 
вариативность субъектной организации современного рок-текста. Небытие рассматривается в связи с кате-
гориями философско-эстетического порядка (жизнь, судьба, счастье, свобода, мир, сон и др.), что позволяет 
обозначить характер и динамику ценностных ориентиров рок-поэзии. Отмечается, что смерть может обре-
тать субъектный статус, наделена харизмой особого типа и часто воспринимается лирическим героем как 
жизнь, мыслимая по законам реального бытия. Граница между субъектом бытия и субъектом небытия в статье 
проанализирована в контексте образов-символов «дверь», «окно» и «дорога». Выявлено, что взаимодействие 
лирического героя и реципиента осуществляется посредством художнически обыгранного этико-эстетиче-
ского мазохизма, который выступает заменой христианского покаяния и самонаказания. Ставится вопрос об 
уникальности эмоционального тона современной русской рок-поэзии, так как сама сущность лирического 
переживания обретает новые формы субъектно-образных воплощений. 
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Aestheticization of nonexistence in modern Russian rock-poetry
Abstract: The subject-figurative structure of modern Russian rock-poetry is investigated in the focus of an 

existential-phenomenological approach. Aestheticization of nonexistence is comprehended on the material of the lyrics of 
nine Russian rock-bands (“Mill”, “Refining”, “Yorsh”, “Crow”, “Give Two”, “The Seventh Race”, “Brain Abortion”, “Angel of 
Heaven”, “Lumen”) in connection with the paradigm shift of artistry. In the light of the reverse hierarchy of the figurative 
sphere of rock-texts, the ways of forming existential-virtual artistry are determined. A conceptual four-element model 
of non-existence is substantiated, which can be expanded due to the specifics of the communicative structure of modern 
rock-poetry and the actualization of artistic non-subjectivity. The existential flirt of the lyrical hero with death is studied 
within the framework of the laws of the virtual world. The influence of the connection between the aestheticization of 
non-existence and demonic aesthetics on the content-formal construction of rock-poetry is characterized.  Starting from 
the system-subjective method, the author of the article demonstrates the variability of the subjective organization of the 
modern rock-text. Nonexistence is considered in connection with the categories of philosophical and aesthetic order (life, 
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fate, happiness, freedom, peace, sleep, etc.), which allows us to identify the nature and dynamics of the value orientations of 
rock-poetry. It is noted that death can acquire a subjective status,it is endowed with a special type of charisma and is often 
perceived by the lyrical hero as a life conceived according to the laws of real existence. The boundary between the subject 
of being and the subject of nonbeing is analyzed in the context of the images-symbols “door”, “window” and “road” in the 
article. It is revealed that the interaction of the lyrical hero and the recipient is carried out through artistically played ethical 
and aesthetic masochism;it becomes a substitute for Christian repentance and self-punishment. The followingpointissugg
estedforconsideration i.e. the uniqueness of the emotional tone of modern Russian rock-poetry, since the very essence of 
lyrical experience acquires new forms of subject-figurative embodiments.
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Введение
Словесно-знаковое искусство постмодернизма в силу открытости – «принципиальной неод-

нозначности художественного сообщения» (Эко, 2004, с. 10) – в методологическом поле совре-
менного литературоведения получает возможность множественных и одновременно равно-
значных истолкований своего объекта-репрезентанта, а именно психологической импровизации 
творца-субъекта, потока его эмоциональных впечатлений. Этот объект воплощается в дискур-
сивном мире произведения позднего постмодернизма посредством неканонических образов, 
которые обращают сегодня систему индивидуально-авторских воззрений в уникальную литера-
турную философию – философию художественной виртуалистики. 

Известно, что в бытии литературного произведения человек, осознавая творческие ресурсы 
своего мышления, воспринимает мир «не только по законам необходимости, но и по законам 
красоты» (Гей, 1975, с. 6). Поэтому исследование феноменологических закономерностей и дина-
мики этико-эстетических маркеров художественного образа будет способствовать определению 
путей обновления содержательной парадигмы прекрасного и безобразного, в изображении кото-
рого, по мнению Т. В. Погудиной, искусство всегда стремится к «выходу» за свои границы, не 
желая замыкаться на эстетических концепциях и воззрениях, диктующих пределы его возмож-
ностей (Погудина, 2019, с. 95). Уникальность авторских «шифров», встроенных в субъектно-об-
разные воплощения прекрасного и безобразного, в равной мере становится мерилом дарования 
творца художественной реальности, демонстрирующей порой в весьма причудливых и неожи-
данных формах новые техники эстетической интерференции – наложения, наслоения разных 
эстетических позиций в субъектно-образной структуре рок-произведения волей собственно 
автора (термин Б. О. Кормана). Интересно в этой связи осмысление бытийного статуса пары пре-
красное – безобразное в современной русской рок-поэзии, которая посредством монтажа репре-
зентирует в коллажной форме такой художественный мир, который, с одной стороны, разорвал 
связь с философско-эстетическими парадигмами предшествующих эпох, а с другой – постоянно 
творчески рефлексирует над прежними моделями (внутритекстовыми, затекстовыми, меж-
текстовыми) бытийно-небытийных взаимодействий, что проявляется на уровне субъектно-об-
разной структуры. 

Постпостмодернистское искусство, превращаясь в «форму кодирования, трансляции и мани-
фестации» (Дианова, 1999, с. 212) новых идей, формирует художественно-медийную систему 
бытийно-небытийных координат и потому задает принципиально новые этико-эстетические 
параметры для визуализации и виртуализации экзистенциального хронотопа, который «высве-
чивает» путь духовного и душевного развития рок-поэта. Отметим, что иногда обновление 
семантического потенциала эстетических образов, явленных в поэтическом слове современного 
русского рока, связано с нисходящей, «перевернутой» генетикой. Так, переосмысляются дохри-
стианские и псевдобиблейские (утопические, неологические) идеи о сущности прекрасного, 
воссоздаются этические проекции оккультного и языческого ритуалов, практикуется введение 
обратной иерархии традиционной христианской образности, что предполагает преобладание 
инфернальных образов и их эстетизацию, сознательное обесценивание духовной, нерукотворной 



68

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 3  2022

красоты с целью воспевания материальной стороны жизни. Такой путь задает новые параметры 
не только самой красоты, но и эстетически сопряженных с ней философских категорий вечность 
/ миг, жизнь / смерть, любовь / ненависть и т. д. Таким образом, актуализация эстетического 
нигилизма как симптома переломного этапа в развитии современного искусства – свидетельство 
одновременной гибели (борьба с идеалом, нивелирование духовных ценностей) и возрождения 
(поиск нового я-субъекта, формирование нового художественного метода) культуры, оформ-
ленной в русле дисбалансов и спешности цифровых формаций. 

Эстетизация небытия заключается в ассоциировании смерти с прекрасным, возвышенным 
началом, что образно воссоздается в форме трагической иронии (синтез прекрасного и безобраз-
ного); при этом в фокус эстетического восхищения попадают этически негативные образные 
структуры (нередко абсурдистские), что можно объяснить спецификой художественных прин-
ципов позднего постмодернизма. Надо полагать, что страстный интерес к художественному 
изображению абсурдности картины мира и частного бытия определяется отказом современной 
рок-поэзии от каких-либо однолинейных систематизаций и логического оправдания неканони-
ческих эстетических образов, стремлением к интуитивным пророчествам и игровой внесубъект-
ности, угасанием духовного начала децентрации, предпочтением мозаичности идейно-эстети-
ческих пастишей.

Абсурдность экзистенции собственно автора ищет выхода в творчестве, раскрывая все воз-
можные грани абсурдности внешних форм бытия мира в русле духовного озарения. В свою оче-
редь, игровая внесубъектность позволяет лирическому герою освободиться от дискурсивных 
границ других субъектов и объектов сознания и виртуализировать свой статус, чтобы, наблюдая 
за участниками диалога, иметь возможность не пересекаться с ними в точке зрения либо выби-
рать необходимую коммуникативную стратегию в каждой конкретной ситуации. Очевидно, что 
целевая субъектная установка игровой внесубъектности близка коммуникативным параметрам 
авторской вненаходимости, о которой М. М. Бахтин писал: «…позиция вненаходимости завоевы-
вается, и часто борьба происходит не на жизнь, а на смерть, особенно там, где герой автобиогра-
фичен…» (Бахтин, 1979, с. 16). Таким образом, лирический герой современной русской рок-по-
эзии может «замещать» собственно автора, но не для мировоззренческой борьбы, а для миссии 
наблюдателя за игровым процессом (можно сравнить с функцией зрителя гейм-стрима – стрима 
прохождения компьютерной игры). 

С нашей точки зрения, небытие в современной русской рок-поэзии имеет сложную концеп-
туальную модель, это: 1) долгожданное освобождение из плена многоформатной, информа-
тизированной «обезумевшей» жизни (жизнь ↔ смерть / жизнь = смерть); 2) смысл и логика 
человеческого существования (жизнь ≈ смерть); 3) «включенность» в социокультурную среду 
(жизнь ↑↓ смерть); 4) аналог экзистенциального страха перед неизведанным, рождающим 
специфическое наслаждение стрессом-познанием (жизнь + смерть). 

Безусловно, такая семантическая неоднородность характерна образным парадигмам многих 
эпох, но в философско-эстетическом пространстве современного рок-текста лирический субъект 
не только стремится к постижению закадровой, духовной сущности смерти (романтизм), заигры-
вает и торгуется с ней (символизм), но и вступает со смертью в экзистенциальную игру, которая 
осуществляется по правилам виртуального мира: 1) наличие нескольких жизней (отсюда выте-
кает повышенный интерес к буддистской философской образности); 2) возможность «отменить» 
смерть (превратить ее в сон, найти от нее «таблетку»); 3) можно воспользоваться помощью 
хилера (героя-лекаря) и «воскреснуть»; 4) даже после так называемой перманентной смерти, 
требующей возобновления игры «с нуля», возможно перерождение того же героя. Амбивалент-
ность содержательной структуры ужаса, по мнению А. А. Гришина, заключается в его одновре-
менной связанности и со смертью (страх небытия), и с жизнью (страх перед бытием реаль-
ности) (Гришин, 2015, с. 91). Именно поэтому, как нам представляется, в современной русской  
рок-поэзии жизнь нередко идентична смерти, а смерть приравнивается к экзистенциально-вир-
туальной форме жизни, не внушающей такого страха, как жизнь реальная. 
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Цель статьи
Актуальным представляется исследование стратегий эстетизации небытия и ее специфики, 

проявившейся в субъектно-образной структуре современной русской оригинальной рок-по-
эзии («Мельница», «Аффинаж», «Йорш», «Кроу», «Дайте два», «Седьмая раса», «Аборт мозга», 
«Ангел НеБес», «Lumen») и свидетельствующей о формировании экзистенциально-виртуальной 
художественности. 

Уточним, что к оригинальной рок-поэзии мы относим произведения, образная сфера которых 
предполагает экзистенциально-виртуальный тип построения, а субъектная организация харак-
теризуется синтетичностью и приоритетностью авторского «присутствия», что подразумевает 
создание (текста и музыки / только текста) и исполнение песен одним автором. Остальных 
представителей рок-группы мы рассматриваем как участников формирования медийного образа 
музыкального коллектива и не влияющих на передачу лирического переживания, встроенного 
в рок-текст. 

Методы
Интерес к поэтике лирики в последние годы оживился, отмечает Х. Шталь (Шталь, 2018,  

с. 35), что, с нашей точки зрения, является показателем развития нового этапа в осмыслении 
эстетики субъектно-объектной чувствительности, запечатленной в художественной парадигме 
поэтического текста. Наблюдение за трансформацией категории эстетизация представляется 
нам продуктивным в ракурсе теории рок-текста, в котором синтез музыкальной и литературной 
эстетики, усложняющий коммуникативную структуру произведения, обретает уникальные 
образные воплощения, указывающие на формирование принципов экзистенциально-виртуаль-
ного типа художественности. 

Прояснение формально-содержательных параметров субъектной организации рок-текста и 
различение в нем авторской и неавторской субъектности, а также геройного плана как самосто-
ятельной дискурсивной линии, – довольно сложная литературоведческая задача, на что указы-
вает наличие множества подходов к ее решению: 

1) выделение типов авторства «по возрастанию роли авторского единоначалия» (Гавриков, 
2010, с. 153); 

2) размышления о «коллективном авторе» (Козицкая, 2002, с. 141), «синтетическом авторе», 
авторе как культе (Авилова, 2008, с. 45), «коллективном субъекте», о «синтетической языковой лич-
ности» как единстве «субъекта-источника» и «субъекта-интерпретатора» (Иванов, 2016, с. 41–42); 

3) сопоставление «автора как литератора» и «автора как рок-поэта» (Давыдов, 1999, с. 18); 
4) выявление «я-субъекта», близкого лирическому герою, который наделен чертами автора 

биографического (Карпов, 2021, с. 245); 
5) субъектное различение «лирического героя рок-группы» и лирического героя произве-

дения (Пилюте, 2017, с. 10); 
6) указание на отсутствие образа героя в современной рок-поэзии, «времени без героя в роке» 

(Никитина, 2015, с. 25) и др. 
Исследование эстетизации танатологической образности в рок-тексте может прояснить специ-

фику его коммуникативного строя. 
С одной стороны, мы актуализируем феноменологический метод исследования, способству-

ющий познанию эстетизации небытия в его имманентной сущности. С другой стороны, следуя 
логике рассуждений Т. В. Адорно о том, что для достижения более качественного результата в 
познании произведения искусства необходимо отказаться от чистой феноменологической «сущ-
ностности» и пристальнее всмотреться в материально-предметную область творения (Адорно, 
2001, с. 499), мы прибегаем к возможностям системно-субъектного, структурно-семиотиче-
ского и сравнительно-сопоставительного методов исследования. Полагаем, что необходимость 
такого подхода становится очевидной, когда анализу подвергается текст рок-произведения как 
синтетического образования со сложной субъектно-образной структурой. Несмотря на то, что 
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«внутреннее» (духовное и душевное) восприятие эстетического объекта, как пишет Х. Ортега-
и-Гассет, невозможно подвергнуть научно-практическому осмыслению и последующему объек-
тно-визуальному воспроизведению, однако именно оно является той истинной сущностью вещи, 
которая может полностью удовлетворить созерцание реципиента (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 487). 
Таким образом, комплексный анализ позволит осмыслить формально-содержательные особен-
ности современной русской рок-поэзии в русле экзистенциально-феноменологического подхода, 
что, с нашей точки зрения, будет полезным для выработки общих методологических оснований 
исследования рок-поэзии как синтетического вида искусства. 

Результаты
Феноменологические основания эстетизации, которую О. И. Уланович определяет как соотне-

сенность концептуального и перцептуального мировосприятия (Уланович, 2020, с. 74), находя-
щегося «на грани исчерпанности» (там же, с. 78), всё еще остаются в науке непроясненными, что 
и вызывает повышенный интерес к этому явлению в разных областях гуманитарного знания.  

Эстетическое конструируется трансцендентально и под непосредственным воздействием 
силы «собственно сознания» (Кормин, 2018, с. 16). Возможно, оригинальность произведения 
искусства определяется сегодня не столько наличием неповторимой частной художественной 
идентичности, ограниченной рамками произведения или его культур-диалогическим потенци-
алом, сколько способностью выйти за пределы какой-либо одноприродности, типологичности 
и на границе наивысшего философско-эстетического напряжения узреть и транслировать все-
общую гармонию в хаосе, а хаос – в гармонии. Подобные ценностные контрасты вписываются в 
ориентиры современной философии, которая, с одной стороны, предлагает «утопии эстетизиро-
ванной жизни», а с другой – использует «эстетические модели для сопротивления поспешным 
синтезам и обнажения дисгармонии существующего» (Сидоров, 2011, с. 59).

Как и многие явления культуры, эстетизм, эстетизация, эстетство в литературном твор-
честве позднего постмодернизма обретают иное значение и назначение: несмотря на повы-
шенный интерес автора к аллюзивно-реминисцентным практикам, бытийному потенциалу 
синкретической субъектной организации и общеформатной виртуализации художественного 
пространства, они демонстрируют тенденцию субъекта к завуалированной индивидуализации. 
Например, демонстративная клиповость определяет в художественном тексте вариативность 
образных структур, семантика которых характеризуется подвижностью, эпизодичностью, хро-
нотопической неустойчивостью – «хронотопичен всякий художественно-литературный образ» 
(Бахтин, 1975, с. 399); это явление продуцируется игровым экзистенциализмом и авторским 
самоопровержением. Но вместе с тем именно благодаря экспериментальному полю демонстра-
тивной клиповости собственно автор и лирический герой имеют возможность предельно само-
бытно обозначить себя на всех уровнях субъектно-образной структуры произведения, в зоне его 
художественной экзистенции. 

Небытие нередко соотносится в сознании человека исключительно с гибелью, мраком, тьмой, 
эстетизация которой в современном обществе, считает Д. Журкова, связана с тенденцией заме-
щения духовности и служит для некоторой сакрализации жизни, отмеченной влиянием про-
цессов секуляризации (Журкова, 2016, с. 124). Эстетизация темной стороны инобытия в рус-
ской оригинальной рок-поэзии нередко проявляется через воспевание спасительной смерти и 
указывает на функционирование демонического эстетства, призванного оправдать зло через 
актуализацию прекрасных образов, разрушающих границы возвышенного / божественного 
и низменного / демонического (Локтевич, 2020б, с. 114). Этот феномен в современной рус-
ской рок-поэзии явлен среди прочего через синтез экзистенциальных хронотопов: «А у кареты 
твоей нет колес, нет коней, / Этот свет погаси и на тот вези» (Аффинаж), «И лед растает вслед 
потерям от тревог. / И как погаснет свет, ты будешь видеть всё!» (Кроу), «Ты не успел на поезд 
в рай, / Тебе достался адский драйв!» (Аборт…), «А когда мне к лицу станет смерть – я смогу 
для вас умереть» (Ангел…). Примечательно, что в последней стихотворной цитате выявляется  
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творческий диалог с рок-поэтом прошлого века А. Башлачевым: «В быту тяжелы. Но однако 
легки на поминках. / Вот тогда и поймем, что цветы им, конечно, к лицу» (Наумов, 2017,  
с. 134). Но если в поэзии А. Башлачева очевидно принципиальное дистанцирование от умираю-
щего поэта – субъекта сознания с «ролевой» функцией (хотя вполне ясно, что собственно автор в 
данном случае соотносит себя с лирическим героем), то в рок-произведении В. Никанорова лири-
ческий герой демонстрирует утрату страха смерти и отсутствие пессимистических настроений, 
связанных с этим образом-чувством. 

Сталкиваясь лицом к лицу с небытием, герой вынужден осваивать коммуникативные законы 
иной (ирреально-виртуальной) субъектной организации, центральным сознанием которой 
выступает зло в разных образных претворениях. Экзистенциальное восприятие «демониче-
ского» сознания героем современной русской рок-поэзии эмоционально окрашивает образную 
сферу пограничной территории, где и происходит мировоззренческое «столкновение» этих 
двух субъектов: «холод кромешный», «темнота», «печаль» (Аффинаж); «боль», «злость», «оце-
пенение», «пустота» (Йорш); «печаль», «тоска», «одиночество», «вечный холод», «неизбеж-
ность», «тьма» (Аборт…); «боль», «скука», «бессмысленность» (Кроу); «холод», «мука», «скука», 
«печаль», «безнадежная болезнь», «грусть», «гнев» (Ангел…); «холод в голове», «ненависть», 
«тоска» (Дайте…); «беспросветность», «холод», «злость внутри», «пустота», «тьма», «скука», 
«духота» (Lumen); «боль», «уныние», «ненависть», «презрение», «пустота», «одиночество», 
«холод», «отчуждение», «мука», «скука», «тоска» (Седьмая…); «древняя боль», «печаль», «тре-
вога» (Мельница). Заметим, что в эмоционально-негативной, инфернальной стихии лирический 
герой черпает творческое вдохновение, а это является симптомом демонического эстетства и 
указывает на переосмысление романтической и символистской художественных традиций. 
Выявленные чувственно-образные пересечения в творчестве разных авторов говорят о близости 
восприятия лирическим субъектом современной оригинальной рок-поэзии «демонического» 
сознания, что сказывается и на образной репрезентации художественного мира исследуемых 
произведений. 

Другим проявлением эстетизации небытия является лояльное отношение к смерти и нега-
тивное восприятие земного бытия (жизнь мешает лирическому герою стать свободным и счаст-
ливым): оно для героя «больной эксперимент», «вакуум», «черная дыра» (Йорш), «вращение 
колеса по формуле игры», «квест» (Кроу), «фальшивый аккорд», «подготовка к смерти с твоим 
участием» (Аборт…), «чертово колесо», «ток-шоу» (Lumen). Как видим, рок-поэты переосмыс-
ляют философию небытийной образности эпохи Серебряного века: «После жизненных радуший 
/ В смерть – заведомо не жаль» (Цветаева, 1990, с. 337). Однако теперь смерть может транс-
формироваться в «пограничное», экзистенциально-виртуальное бытие; в состоянии такой смер-
ти-жизни лирический герой способен жить и творить: «По мне не ставьте свечи… / я… я про-
должаю жить» (Седьмая…), «Однажды проснулась мертвой» (Аборт…).

Неразличение субъектом сознания бытия и небытия приводит к тому, что жизнь обретает 
негативно-ирреальные черты (оформляется ее инобытийный статус): «Что, если вся жизнь 
тебе приснилась, псих?» (Люмен), «жизнь на земле – это просто первый круг ада» (Седьмая…).  
В искусстве, отмечает С. Б. Никонова, через переживание действительность преобразуется в эсте-
тический феномен и потому имеет тенденцию к оправданию (Никонова, 2012, с. 348). В этой 
связи искусство может выступать как «единственная форма небытия», рождающая частные 
ценностные конструкты (идеальные ценности) и воспринимающее их сознание, ведь художе-
ственная реальность, подчеркивает М. С. Каган, предполагает восприятие небытия как истинного 
бытия (Каган, 1997, с. 87). Следовательно, какие бы смыслы ни вкладывались в образ, демон-
стрирующий небытие (небытийное бытие) лирического героя современной русской рок-поэзии, 
они выражают уникальную эстетику, сформированную в авторском сознании и репрезентиро-
ванную посредством прямо-оценочной и косвенно-оценочной точек зрения (Корман, 1992, с. 178–
182) через геройные ипостаси.



72

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 3  2022

Не только частная жизнь, но и весь мир становится для героя рок-поэзии бессмыслицей, 
рождающей безнадежность, безверие: «Мир, как сон» (Аффинаж), «Был раньше мир интересен, 
теперь просто образы сна» (Ангел…), «слишком тесный мир» (Дайте…); он для него – чужая пла-
нета: «Невыносимо видеть мир, поняв, что он чужой» (Седьмая…). Такие философские интенции 
восходят к символистской традиции изображения «иного края»: «Как этот мир, лететь бес-
цельно / В сияющую ночь» (Блок, 2017, с. 424). Но теперь мир-бессмыслица предстает не в фазе 
его предчувствия: «И к вздрагиваньям медленного хлада / Усталую ты душу приучи, / Чтоб было 
здесь ей ничего не надо, / Когда оттуда ринутся лучи» (там же, с. 417) (курсив автора. – Е. Л.); 
он реализован в форме экзистенциальной констатации: «Кто посылал за смертью молитвы – / 
Встретит рождение ночью» (Мельница).

Триада «смерть = жизнь = сон» на границе экзистенциального страха нередко притягивает в 
образную сферу современной рок-поэзии образы психосоматического характера: «бессонница», 
«сон» (Аффинаж), «безумие», «страх» (Аборт…), «страх», «сон» (Кроу), «бред», «страх», «сон» 
(Ангел…), «сон», «полубезумие», «страх», «бред» (Дайте…), «безумие» (Люмен), «страх», «без-
умие» (Седьмая…), «сон», «дремота», «страх» (Мельница). Эта философская формула встреча-
лась и прежде в русской лирике: «Всё – снег, всё – смерть, всё – сон» (Цветаева, 1990, с. 133). 
Теперь же безумие обретает субъектный статус: «Я кормлю свое безумие собой, / А ему всё 
мало…» (Lumen). Вариацией реальной в представлении лирического героя жизни становится 
сон; в момент жизни-сна герой посредством игровой внесубъектности отделяет свое бытие от 
бытия земных субъектов сознания: «Доктор держит руку на пульсе, – / Говорит: “Это сон”, да он 
просто не в курсе» (Аффинаж).  

Для лирического героя даже счастье может вмиг лишиться прекрасных коннотаций и обрести 
отталкивающий облик, причем идейная маркировка этого образа-чувства абсурдистски прими-
тивизируется в контексте трагической иронии: «Мое счастье не выгодно…» (Дайте…). Нередко 
счастье изображается посредством стилистически сниженной и обсценной лексики, что прово-
цирует эстетическую интерференцию: «Счастье – внесенный платеж по кредиту, / Свободное 
место в метро, / Сериал про ментов и бандитов / И крестики в “Русском лото”» (Йорш), «А мне 
не надо ничего, / Пусть будет счастье, пусть дерьмо» (Ангел…). Герой в межсубъектном комму-
никативном фокусе дает пояснение таким трансформациям счастья: «Нет, мы не разучились 
смеяться, / Просто счастье стало другим» (Йорш). 

Свобода в зоне бытийно-небытийной пограничности тоже демонизируется, но при этом вос-
принимается лирическим героем с некоторым наслаждением, которое дают страх и страдание: 
«Гнетущее чувство свободы» (там же), «Свобода – это рабство» (там же), «Свобода – это догма» 
(Кроу) (догма дьявола. – Е. Л.), «Свобода – дым марихуаны» (Седьмая…). Герой действительно 
понимает скрытый экзистенциальный «вброс» такой свободы, он видит в ней риск для жизни, 
но принимает вызов и участвует в смертельной «игре»: «Никто не скажет, куда заведет / Тебя в 
итоге твоя свобода» (там же). 

Смешение и наложение образных сфер бытия и небытия в современной русской рок-поэзии 
меняют содержательную парадигму судьбы, у которой теперь есть «кассир» (Lumen): подмена 
и обесценивание божественного начала оставляет не много шансов на духовное и душевное 
возрождение: «Кто, кто, кто услышит стоны краденой иконы?» (Ангел…) Судьба становится 
«стоном» (Кроу) и «заразой» (Ангел…), а чистота посредством «демонического» сознания 
семантически маркируется как болезненная, предсмертная, безнравственная или таковой вос-
принимается в ирреальном мире «кажимости»: «И общее светлое будущее / Все кажется чистым 
и милым» (Йорш), «Мы безнравственно чисты» (Аборт…). Постепенно происходит субъектное 
«аннулирование» (субъектное самоопровержение как экзистенциально-эстетический симптом 
демонического эстетства и результат игровой внесубъектности) героя и его бытия, что связывает 
философско-эстетические основы оригинальной рок-поэзии с романтической традицией: «Я не 
был никогда своим, я не был никогда чужим, / Я просто не был никогда…» (Ангел…), «Я сам не 
свой, вообще ничей» (Lumen), «Мое имя меня не узнало» (Ангел…). 
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Субъектное самоопровержение лирического героя нередко становится психологическим 
импульсом для активации экзистенциальных «качелей»: «Я не хочу умирать, / Я не могу жить» 
(Аборт…), «Я дышу – но это не точно» (Мельница), «Все нормально, мы смеемся, только нас 
давно уж нет» (Ангел…). Пребывание между жизнью и смертью может также ассоциироваться 
у героя с комой, остановкой как «итогом демонического развития» (Романчук, 2000, с. 63), 
духовным и душевным «замиранием»: «Ты встретишь меня у реки? / Вот и оплыли стены… кома, 
ты?» (Седьмая…), «Ты никогда / Не спутаешь пути: / Ты стоишь…» (Lumen). Демонстративность 
в принятии смерти превращается в экзистенциальный маркер демонического «присутствия»: 
«Занюханная клоунами в розовых ботинках, / Заплеванная мухами в летальных поединках, / 
Магически сжимая в руках веретено, / Готовлюсь показательно отправиться на дно» (Аборт…). 
Эстетизированную смерть Л. А. Романчук называет анестезированной (Романчук, 2000, с. 63), 
и действительно, образ смерти в рок-произведениях порой лишается эмоционального заряда и 
религиозно-философской опоры: «Я честно не так уж хочу, как пою, уходить» (Ангел…), «Забыл 
все аккорды, поставил гитару, / В ногах табурет, а на шее петля» (там же). 

Смерть может обретать субъектную самостоятельность, становиться вторичным субъектом 
сознания: «А смерть, лакая из общей миски, / Подкараулила твой срок, / Тебе оформлена про-
писка, / Твой адрес – терем-теремок» (Аборт…). Персонификация смерти объясняется преобла-
данием ее образной функции, но именно это и рождает двойственное к ней отношение лириче-
ского героя: чтобы стать предметом (объектом) понимания, смерть должна трансформироваться 
в образ смерти, в ее концепцию, идею, т. е., перестать быть тем, чем она является, и превратиться 
«в тень, в схему самого себя» (Ортега-и-Гассет, 1991, с. 487). Точно так, например, в поэзии Сере-
бряного века смерть-избавительница персонифицировалась, обретала свой голос: «Тоска моя, 
Смеретушка, / Ты кем ко мне придешь? / Полуднем ли, полуночью / Скогтишь меня, возьмешь?» 
(Городецкий, 1987, т. 1, с. 185), «С него довольно славить Бога – / Уж он – не голос, только – стон. 
/ Я отворю. Пускай немного / еще помучается он» (Блок, 2017, с. 342). 

От смерти, утверждает лирический герой, сбежать невозможно, поэтому нужно ей насла-
ждаться: «Неизбежность смерти у людей / в крови, / Мы с тобой играли, ты меня / убил» 
(Аборт…), «Что же ты медлишь, ну хватит присматриваться, / Съешь все таблетки, поимей 
матрицу» (Дайте…). В представленных стихах очевиден диалог с русской лирикой начала  
XX века, образная сфера которой переосмыслена рок-поэтами в русле постпостмодернизма: «Уж 
лучше мы, Смеретушка, / Да будем как друзья! / На что уж ты смышленая, / А все смышленей 
я» (Городецкий, 1987, т. 1, с. 186). И если, например, для М. Цветаевой «…страх смерти есть 
страх бытия в небытии, жизни – в гробу» (Цветаева, 1997, с. 52) (курсив автора. – Е. Л.), то для 
современного рок-поэта сам статус страха подвергается сомнению. Герой не стремится обма-
нуть смерть с целью продолжения жизни на земле, а рассматривает ее как несущественную 
преграду, преодолев которую можно добровольно вступить в фазу новой смерти=жизни, обма-
нувшей смерть более низкого инобытийного порядка: «На нем поставлен жирный кресс, / Он 
добровольно лег под пресс, / Ему и больно и смешно, / А мать грозит ему в окно» (Аборт…). 
Последние две строки – реминисценция-цитата из «Евгения Онегина» – трансформация кано-
нического, узнаваемого образа первой трети XIX века в инобытийно усложненный, ироничный 
символ безысходной прижизненной смерти: «Его забрали в дом Хи-Хи. / Его пустили на дрова, / 
И покатилась голова» (там же). Не случайно в этой связи смерть иногда течет «в крови» героя, и 
для того чтобы ее ощутить, необязательно умирать телом – можно быть мертвым душой: «Запя-
стья чистые, мы лезвия нутром чувствуем» (Дайте…). 

Примечательно, что в текстах рок-поэтов сущность небытия не соотносится непременно с 
ее антихристианским или атеистическим пониманием. Поэтому и эстетизация смерти обре-
тает уникальный оттенок: идеализация «красоты» небытия заключается в ее власти, которая 
воспринимается лирическим героем как харизма особого типа – неизбежная, дающая воз-
можность творчески прочувствовать экзистенциальный страх как «головокружение свободы»  
(С. Кьеркегор): «Теперь поздняк метаться, мы в финале, все знаем, / Мы туда сами себя загнали, /  
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От себя не уйдешь, даже бегом, / Дорога одна – и это дорога в огонь!» (там же). Такое пони-
мание эстетики смерти приводит к смещению семантических границ этого образа, который в 
косвенно-оценочной точке зрения вновь приравнивается к жизни: «А в царстве мертвых следы 
живых» (Седьмая…). Смерть=жизнь дарит лирическому герою долгожданный покой: «Кто-то 
придумал и дал людям тоску этого движения, / Но не сказал, что это близкая смерть – просто 
успокоение…» (там же).

Эстетизация небытия происходит даже в случаях его страшных образных проявлений, 
оформленных в русле игрового экзистенциализма: «Ты сам не можешь силой выйти из темы. 
/ Кайф сбивает жажду воли! / Не открывай глаза, когда тебе страшно. / Жди финал, сжимая 
веки» (Кроу), «Все пути ведут под землю, / Там мы поздно или рано… / Обретем свою нирвану» 
(Аборт…). Энергетика демонической субъектности на самом деле является энергетикой смерти 
(Романчук, 2000, с. 63), что явлено особым вниманием лирического героя к этому символу; оче-
видно, что небытие эстетизируется в формате демонического эстетства. 

Граница между лирическим героем и героем-носителем «демонического» сознания в образной 
сфере современной русской рок-поэзии чаще всего представлена: 

а) образом-символом дверь, которая, как правило, не рассматривается в качестве препятствия 
или возможности для встречи, а фиксируется как объект: «За твоей ли я дверью или за чужой? /  
Я чуть-чуть тебе верю пока еще…» (Аффинаж). В зоне экзистенциального пограничья лирический 
герой может становиться носителем другого сознания и, сменив субъектный статус, переходить 
в зону инобытия. Подчеркнем, что это уже не примеривание масок, характерных, например, для 
ролевой лирики, а полноценное проживание чужой жизни как своей (по аналогии с компью-
терной игрой): «Когда я уйду и вернусь обратно, и постучу в нашу дверь, / Скажу “Это я”. Но это 
неправда – ты мне не верь» (там же). Дверь может означать для субъекта сознания изоляцию в 
зоне пограничья: «Он закрывает двери – / И ты для всех потерян» (Кроу), «Превратите мысли в 
стук, / Постучите в двери мне» (Ангел…). Однако, например, в лирике символистов герой лишь 
надеялся открыть дверь: «Передо мной закрыта дверь / В таинственный приют» (Блок, 2017,  
с. 65), «Но вечно жди суда у беспощадной двери» (там же, с. 493). В современной же рок-поэзии 
субъект сознания рассматривает дверь как незначительное препятствие к достижению цели, 
ради которой он готов пренебречь своей первичной субъектностью, даже овеществиться, чтобы в 
дальнейшем иметь возможность обрести власть над субъектом, пребывающим за пределами обо-
зреваемого им бытия: «Ныне, теперь – / Если ты мне дверь, / Я тебе стану ключом» (Мельница). 

б) образом-символом окно, который может указывать на изоляцию, «замирание» лирического 
героя между жизнью и смертью, на пограничной территории или на стремление к переходу в 
зону небытия: «Он закрывает окна! / Свобода, словно догма. / Ты летишь, а ты летишь!» (Кроу), 
«Идут за мной легионы в мир иной. / Скорее открой свои окна, дорогой» (Аборт…); 

в) единством образов-символов дверь и окно: Не давали [бесы] быль – так дайте мне больного 
мира, / Не отворили дверь – я вышел сквозь окно» (Ангел…). Так лирический герой утверждает 
свою решительную почти «авторскую» власть над художественным бытием: он найдет выход и 
в самой смерти, так как она для него – вариация жизни, сама экзистенция;

г) образом-символом дорога, выступающим семантическим аналогом образа дверь и симво-
лизирующим встречу лирического героя и «демонического» субъекта: «И знак на дороге тебе 
намекал: “остановка”, / Но ты продолжал этот знак обходить стороной, / Здесь снова сработала 
формула “сердце + глотка”, / И здравствуй, мой дьявол, – я снова обнялся с тобой» (там же).

Нередко предсмертное состояние лирического субъекта изображается посредством чувствен-
но-приторных образов, внушающих реципиенту иллюзию присутствия, отвечающих за психоло-
гическую визуализацию. Тогда даже негативный контекст смысла образов обретает «мазохист-
скую» эмоциональную тональность, в которой смешиваются наивное покаяние (поверхностное), 
наслаждение этим покаянием (лжекатарсис) и поиск еще большего страдания для очередной 
волны покаяния-наслаждения. Такое явление в современной рок-поэзии мы связываем с худож-
нически обыгранным этико-эстетическим мазохизмом – аналогом религиозного покаяния  



75

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Philological Sciences
  Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 16   No.  3   2022

и самонаказания (Локтевич, 2020а, с. 188). Субъект сознания в данном случае может также вза-
имодействовать с реципиентом на основании психологической экспрессии, удовольствия, транс-
формирующегося в страх, и страха, превращающегося в удовольствие. Нередко страх подменя-
ется абсолютным бесчувствием или крайней непримиримостью (свидетельство эстетической 
интерференции): «Не считал я время по минутам / И не пополнял звериный строй, / Что-то 
изнутри хлестало кнутом, / Вроде больно было мне порой» (Ангел…), «Мы идеальная связка, 
нам падать не в бездну, но низко, / Так искренне каяться после, все слишком просто» (Дайте…).

Иногда возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное экзистенциально сливаются на 
образном и субъектном уровнях: «Ангел мой! / Пошли они к черту!» (Аффинаж), «Прощает ангел 
всех, а демон шлет успех…» (Кроу), «Я посмотрел в свои глаза – там свет и день, там ночь и 
тьма!» (Ангел…) Такая семантическая перекодировка ключевых концептов, усвоенных лири-
ческим героем под влиянием демонического эстетства, романтизирует образ души героя и его 
бытия – оно превращается в «черно-белое кино»: «Ааа! Не будет светлых сказок! / А будет чер-
но-белым кино, / Лети на самое дно!» (Кроу), «Нет комедии в этом черно-белом кино» (Йорш), 
«На грани жизни и смерти, у расписанной книги, / Разбежались по небу черно-белые фильмы» 
(Ангел…). А колористическое слияние черного и белого может восприниматься героем как погра-
ничная территория, ставшая небытием, или как субъектное слияние с небытийным началом: 
«…У смерти белое лицо и очень черные глаза» (Мельница), «В черной душе мысли танцуют 
белые» (Аффинаж).

Выводы
Субъектно-образная структура современной русской оригинальной рок-поэзии организована 

и функционирует по законам новой художественности – экзистенциально-виртуальной, которая 
согласуется с принципами неклассической поэтики позднего постмодернизма. Художествен-
ность, как известно, качественный, а не количественный показатель, поэтому для ее описания 
невозможно определить общие верификационные схемы, единую траекторию оценки. Тем не 
менее исследование эстетизации небытия в рок-тексте посредством экзистенционально-фе-
номенологического подхода может выявить некоторые векторы формирования новой эсте-
тики, которая неизбежно связана с изменениями в коммуникативном строе и образной сфере 
рок-поэзии. 

Отказ от взаимозаменяемости, иерархичности и уравнивания в субъектной организации рок-
текста указывает на поиск оригинальной рок-поэзией, которую мы рассматриваем как художе-
ственную парадигму, близкую по параметрам функционирования и философско-эстетическим 
установкам к литературному течению, новых дискурсивных практик. Это становится необхо-
димым в свете медийности современной культуры, синтеза классических и технологических 
видов искусства, выдвигающих на первый план виртуальную среду, воображаемую реальность, а 
также компьютеризации многих жизненных процессов, востребованности художественной вир-
туалистики и гейм-стратегирования, внедряющихся в бытие поэтического текста. 

Эстетизация литературных явлений и феноменов сегодня не только стремление изменить 
представление человека о сущности прекрасного, но и попытка увидеть прекрасное в безобразном 
(переосмысление эстетики безобразного), «проживать» и переживать его как прекрасное. Вместе 
с тем эстетизация помогает восполнить духовную пустоту, ликвидировать дефицит ценностных 
ориентаций, так как ищет идеализации, гармонии. Эстетизация небытия дает возможность 
лирическому герою обрести экзистенциальную опору, выжить. Мы считаем, что это показатель 
развития современной поэзии в условиях формирования новой художественной среды. В совре-
менной оригинальной рок-поэзии бытие и небытие сплавляются на субъектном и образном 
уровнях так, что во многих случаях нет необходимости проводить черту между ними – даже 
пограничная территория, на которой почти всегда оказывается лирический герой, будет хроно-
топически нейтральной. А так как и жизнь, и смерть могут проживаться героем неоднократно 
(игровая внесубъектность, смена субъектности по игровому принципу), то постепенно стирается 
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эмоциональный тон; в этой связи и ценностные основания лирического переживания, лирической 
эмоции испытывают в русской рок-поэзии очередной этап переосмысления. 
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