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Аннотация. Статья посвящена исследованию эволюции метода поэта Леонида 

Завальнюка на материале двух стихотворений, написанных им в ранний период 

творчества с разницей в десять лет: «Разговор с Амуром» (1953) и «Стихи о 

Благовещенске» (1963). Эти произведения объединяются образом Амура, на левом 

берегу которого стоит пограничный город Благовещенск. В нем началось 

становление Завальнюка-поэта: стали регулярно публиковаться стихотворения, 

издаваться первые поэтические сборники. Потому эти места становятся 

ключевыми образами в его лирике и прозе, что особенно характерно для 

произведений, написанных в 1950-1960-ее гг., когда Завальнюк жил здесь. 

Стихотворение «Разговор с Амуром», как и весь первый поэтический сборник 

«В пути» (1953), на страницах которого оно опубликовано, отличается от всех 

последующих произведений Завальнюка. Оно идейно, тематически и образно 

соответствует принципам соцреализма. Этим объясняется характер изображения 

природы и человека, последний мыслится хозяином, способным повелевать 

реками и всем миром, что окружает его. Человек Завальнюка представляет собой 

современный образ Базарова XX в., воодушевленного техническим прогрессом, 

способностью человечества получать выгоду, используя силу стихии.     

Иное отношение человека к природе показано в произведении «Стихи о 

Благовещенске». Образ человека-хозяина заменяет – человек-ученик, для которого 

природа – источник высшей мудрости. Учась у нее и подражая ей, он оказывается 

способен создавать новое без подчинения и порабощения. Умение это 

воплощается в строительстве Благовещенска. Гармония города основывается на 

его единстве с природой, символом которой является Амур. 
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Abstract. The article is devoted to studying the evolution of the poet Leonid Zaval-

nyuk's method on the basis of two poems from his early period, written ten years apart: 

“Conversation with Amur” (1953) and “Poems about Blagoveshchensk” (1963). These 

works are united by the image of the Amur, on whose left bank stands the border city of 

Blagoveshchensk. Zavalnyuk's formation as a poet began there: his poems began to be 

published regularly and his first poetry collections were released. That is why these 

places become key images in his lyrics and prose, which is especially characteristic of 

the works written in the 1950s and 1960s, when Zavalnyuk lived here. 

The poem “Conversation with the Amur”, as well as the entire first poetry collection 

“On the Road” (1953), where it was published, differs from all of Zavalniuk's later 

works. It corresponds ideologically, thematically and figuratively to the principles of 

socialist realism. This explains the way nature and man are depicted, the latter viewed 

as a master, able to command the rivers and all the surrounding world.  

Zavalniuk's man is a modern image of the 20th century Bazarov, encouraged by 

technological progress and the ability of mankind to profit by exploiting the power of 

the elements. 

A different attitude of man to nature is shown in the work “Poems about Blagovesh-

chensk”. The image of the human master is replaced by the human disciple, for whom 

nature is the source of ultimate wisdom. By learning from it and imitating it, he proves 

capable of creating something new without subjugation or enslavement. This skill is 

realized in building Blagoveshchensk. The harmony of the city is based on its unity with 

nature, whose symbol is the Amur. 
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age; social realism 
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Введение 

Путь в литературу поэт Лео-
нид Завальнюк начал в Амурской 
области. Именно здесь, еще во вре-
мя службы в армии, стали регуляр-

но печататься его стихи в газетах 
«На боевом посту» и «Суворовский 
натиск», а позднее были опублико-
ваны и первые книги поэта. Для 
Завальнюка Благовещенск, в кото-
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ром он прожил двенадцать лет, стал 
особым местом. Во время своей 
последней поездки на Дальний Во-
сток в 2004 г. поэт признался: «При 
звуке имени города душа вздраги-
вает! В этом городе я рос, органи-
зовывался, взрослел, первая книжка 
моих стихов именно там вышла. 
Как это забыть? Это же, как первый 
ребенок!» [Красовская, 2013, с. 150; 
Соломенник, 2015, с. 13]. 

Обосновано в лирике и прозе 
Завальнюка художественное про-
странство воплощается в образе 
Благовещенска. Здесь следует уточ-
нить, что художественный образ 
пространства не тождественен ре-
альному географическому месту. 
Как было замечено А. Ф. Кофма-
ном: «В художественном мышле-
нии происходит отбор наиболее 
репрезентативных пространствен-
ных реалий и координат» [Кофман, 
1997, с. 25]. Художественное про-
странство в литературе несет важ-
ную смысловую нагрузку, так как 
обладает одновременно психологи-
ческими, онтологическими и куль-
турологическими характеристика-
ми. Обращаясь к реальным геогра-
фическим координатам или мифи-
ческому пространству, автор вы-
страивает свою модель мира. 

Поэт посвятил пограничному 
городу на берегу Амура несколько 
стихотворение. Среди них «Песня о 
Благовещенске» [Завальнюк, 1962, 
с. 9-10], «Стихи о Благовещенске» 
[Завальнюк, 1963, 23-24], «Проща-
ние с благовещенской речкой Бур-
хановкой» [Завальнюк, 1977а, с. 
35], «Лунная ночь в Благовещен-

ске» [Завальнюк, 1977б, с. 60], 
«Благовещенск. 1985» [Завальнюк, 
1987, с. 90-91] и др. В данной ста-
тье мы обратимся к двум произве-
дениям, оба они относятся к ранне-
му периоду творчества Завальнюка. 
Но одно было опубликовано в пер-
вом сборнике стихов «В пути» [За-
вальнюк, 1953, с. 9-11], а другое – 
спустя десять лет в книге «Лирика» 
[Завальнюк, 1963, с. 23-24], вы-
шедшей незадолго до переезда За-
вальнюка в Москву.  

Образ Благовещенска в ранней 

лирике Завальнюка 

В. Н. Топоров отмечает, что про-
странство художественного произ-
ведения находится в неразрывной 
связи с вещественным наполнением, 
роль которого в организации и спла-
чивании пространства. Такую функ-
цию выполняют, в том числе и топо-
графические объекты («элементы 
сакральной топографии») [Топоров, 
1983; Фарино, 2004]. Так, символом 
Благовещенска, его визитной кар-
точкой в лирике Завальнюка стано-
вится образ Амура.  

В произведениях, написанных в 
ранний период творчества, отрази-
лись исторические события, проис-
ходящие на Дальнем Востоке в 
1950-1960-е гг. Одним из них стало 
развитие в регионе гидроэнергети-
ки. Эта тема является одной из цен-
тральных в сборнике «В пути» в 
таких стихотворениях, как «Река и 
человек» [Завальнюк, 1953, с. 7-8], 
«Разговор с Амуром» [Завальнюк, 
1953, с. 9-11], «Зеленая улица» [За-
вальнюк, 1953, с. 12-13].  
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Стихотворение «Разговор с Аму-
ром» представляет собой монолог 
лирического героя-благовещенца, 
адресованный реке. Но начинается 
стихотворение с характерного для 
басни вывода-морали:  

Хорошее должно становиться 
лучшим.  

Иначе хорошему – грош цена 
[Завальнюк, 1953, с. 9]. 

Лучше, а точнее полезнее, по 
мнению лирического героя, должен 
становиться Амур. Его величие, 
мощь, особая красота бурунов – 
волн с пенистым гребнем – сравни-
ваемая с гребнями белых петухов, в 
итоге оказываются бессмысленны: 

Здравствуй, величавый! 
Твое величество! – 
Ты красивый, 
Что ни бурун – то белый петух. 

Но у меня вчера погасло элек-
тричество,  
Проще говоря, 
Свет потух. 

<…> 
И сразу забыл, что ты красивый  
И глянул на тебя  
С другой стороны. 
Какая к делу не приставлена си-
лища,  
Просто кругом идет голова! 
Шутка ли – 
Многие тыщи и тыщи 
Нужных стране 
Деловых киловатт 

Гибнут так, 
Ни за грош просто – 
Волна с волной играет в крокет  

[Завальнюк, 1953, с. 9-10].  

В этом тексте явственно про-
слеживается прагматичное отноше-
ние человека к природе, которая 
должна служить на благо человече-
ства, иначе воспринимается как не-
что ненужное и бесполезное. Герой 
Завальнюка воплощает в себе со-
временного Базарова ХХ столетия с 
его утверждением: «Природа не 
храм, а мастерская, и человек в ней 
работник» [Тургенев, 2004, с. 51].  

В это время Дальний Восток ис-
пытывал острый дефицит электро-
энергии. Оттого в пример беспечно-
му Амуру ставится Днепр, на кото-
ром к моменту публикации стихотво-
рения уже были построены две элек-
тростанции – Днепровская и Кахов-
ская ГЭС [Ковда, 1952, с. 4-6]: 

 

Взгляни-ка на Днепр, 
На его старанья, – 
На сотни верст огни зажжены. 
А вы ведь по силе, думаю, рав-
ные,  
Стало быть, равно работать 
должны  

[Завальнюк, 1953, с. 10]. 

Последние две строки созвучны 
коммунистическому лозунгу: «От 
каждого по способностям, каждому 
по потребностям». Если Амур и 
Днепр равны в своих «способно-
стях», то и их вклад в общее дело 
должен быть равным. 

Следует отметить, что в начале 
творческого пути Завальнюк испы-
тывал влияние соцреализма, для 
которого типичными являлись темы 
революции, противостояния капи-
талистического и коммунистиче-
ского мира, труда на благо будуще-
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го, перевоспитания человека в со-
ответствии с социалистической 
идеологией. Агитационность, геро-
ический пафос и декларативность – 
характерные черты литературы 
соцреализма. И все это отразится на 
страницах сборника «В пути». 

Ответом на обличительный мо-
нолог лирическому герою кажутся 
покрасневшие, будто от стыда, во-
ды Амура. «Пристыженная», «осо-
знавшая» пагубность своего празд-
ного образа жизни река вызывает 
теперь сочувствие у героя, уверяю-
щего, что и Амур в скором времени 
послужит на благо стране:  

 

Солнце меркло 
И косо светило.  
И потому  
Амур покраснел от берега до бе-
рега, 
Как будто стыдно стало ему... 
 
<…> 
Амур, дорогой, не надо краснеть! 

– 

 

Сегодняшний день  

Не напрасно прожит. 

А если к Каховке зависть берет – 

Так рек ведь в Союзе большое 

множество  

И каждой, как видишь, 

Свой черед  

[Завальнюк, 1953, с. 10-11].     

Настала очередь и амурских рек. 

На сегодняшний день гидроэнерге-

тика является одной из ведущих 

отраслей экономики региона. На 

самом Амуре, вопреки мечтам ли-

рического героя, гидроэлектро-

станции не построили, но они были 

возведены в бассейне Амура на ре-

ках Зея и Бурея, которые являются 

его левыми притоками. Такому ре-

зультату предшествовала работа, 

начавшаяся еще в 1930-е гг. с изу-

чения гидроэнергетического потен-

циала рек Амурской области [Ма-

клюков, 2021]. Но только в 1964 г. 

началось строительство первой в 

области ГЭС. Однако задолго до 

этого люди жили в ожидании появ-

ления на ее просторах мощной гид-

роэлектростанции, способной 

обеспечить стабильной электро-

энергией как дома местных жите-

лей, так и строящиеся заводы, и 

фабрики. Это ожидание отразилось 

не только в лирике, но и в прозе 

Завальнюка – в повести «Дневник 

Родьки – “трудного человека”» 

(1964). Главный герой, восьмиклас-

сник Родька Муромцев, задумыва-

ясь о том, что будет с его малой Ро-

диной через сто лет, предполагает: 

«Наверное, на Зее построят боль-

шую плотину. С электростанцией» 

[Завальнюк, 1964, с. 180]. 

Пройдет десять лет, и Завальнюк 

опубликует «Стихи о Благовещен-

ске». Именно в этом стихотворении 

наиболее полно воссоздан образ 

города. Но, как и годы назад, неиз-

менной составляющей простран-

ства будет образ Амура.  

Главная черта Благовещенска, 

которую подмечает поэт, – это его 

гармоничность. Не поражая своим 

размахом, небольшое пространство 

города удивляет порядком. Здесь 

нет ничего лишнего: каждое дерев-
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це, каждое здание на своем месте. 

Причина баланса природы и творе-

ния человека видится поэту в са-

мом месте основания города – на 

берегу реки. Вдохновленный красо-

той Амура человек, создает и город 

ему под стать:  
 

У города хороший вкус. 

Он не гигант, сказать по чести, 

Но каждый дом и каждый куст  

В нем удивительно на месте.  

Давно подмеченный закон  

Здесь новой силой поражает: 

Кто строит город над рекой –  

Реке невольно подражает  

[Завальнюк, 1963, с. 23]. 

После своего первого сборника 

стихов Леонид Завальнюк уходит от 

тематики и поэтики соцреализма. 

Образ всесильного человека из пер-

вого сборника претерпевает карди-

нальные изменения. Человек пере-

стает быть хозяином мира, отныне он 

не возвышается над природой, а 

учится у нее. Природа – источник 

мудрости, высшего знания. 

Как земля по представлению 

древних людей стоит на трех китах, 

так и основой Благовещенска, по 

мнению Завальнюка, являются три 

важнейших и неизменных элемен-

та – простор, покой и простота: 
 

Страды ли зной и духота, 

Зима ли грозно хмурит брови –  

Он неизменен. 

Три кита – 

Простор, покой и простота – 

Всегда видны в его основе  

[Завальнюк, 1963, с. 23].  

В крае покоя и постоянства стре-

мился оказаться Завальнюк, потому 

возвращался в Благовещенск во 

время учебы в литинституте, по 

этой же причине и после переезда в 

Москву каждый год приезжал об-

ратно: «Многие литераторы в лите-

ратурные отпуска стремились уез-

жать куда-то к морю, Пицунду лю-

били. На крайний случай ехали в 

тишину подмосковного леса. Я же 

на протяжении десятков лет каждый 

год уезжал на полтора-два месяца в 

милый сердцу Благовещенск. Я там 

много работал, много писал, там так 

хорошо писалось… Там был дом-

завалюха на улице Калинина, я лю-

бил в нем останавливаться. Там все-

гда трещал сверчок – это для меня 

была как музыка вдохновения. Во-

обще, где дом друзей, там и Родина 

моя. Там был дом моих друзей» 

[Красовская, 2013, с. 150]. Благове-

щенск становится источником вдох-

новения для поэта, местом восста-

новления и возрождения к жизни: 
 

О пристань верная моя! 

Устал ли, просто ль нос повесил,  

Едва к тебе причалю я – 

И снова жив, 

И снова весел  

[Завальнюк, 1963, с. 24]. 
  

Преимущество провинциального 

Благовещенска перед шумными 

городами-мегаполисами не только в 

размеренном ритме жизни и ти-

шине. Но и, что самое важное, в 

том парадоксальном чувстве, что 

дарит молодой город: в ощущении 

родства с землей, единстве с куль-
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турным наследием далекого про-

шлого. Эта утерянная еще в детстве 

связь одна из причин возникшего у 

Завальнюка чувства одиночества и 

обездоленности [Гавриленко, 2021]:  
 

Бежим на запад, в города, 

Где и привольней, и красивей, 

И не понять, какою силой 

Опять приводит нас сюда. 

Что гонит в дальнюю дорогу? 

Быть может, жажда тишины, 

Той самой древней старины,  

Которой здесь не так уж много?  

[Завальнюк, 1963, с. 23-24].  
 

В мироощущении Завальнюка 

город подобен взрослому человеку 

с устоявшимися принципами и 

взглядами. Но при этом город-

человек не статичен, не закрыт от 

окружающего мира, он открыт но-

вому и готов меняться. В этом об-

разе воплощен идеал друга – ду-

ховно близкого человека. Город 

становится другом, к которому поэт 

и возвращался из года в год: 
   

У города свое лицо, 

И город это понимает. 

Но беспечально и легко  

Он новостройки принимает.  

Стараясь сердце не душить,  

Покорно следует за веком. 

С ним, как со взрослым челове-

ком  

Легко работать и дружить  

[Завальнюк, 1963, с. 24]. 
 

Частично сохранились черновые 

записи этого стихотворения. В них 

образ города-человека представлен 

более подробно, в отличие от лако-

ничного сравнения в опубликован-

ном тексте. В приводимом нами 

далее тексте из архива поэта пунк-

туация и орфография автора сохра-

нены:  
 

Сравненье стертое, я знаю, 

Но в дни разлук издалека 

Его себе я представляю 

Мужчиной лет так сорока. 

Начитан вмеру, не в чинах, 

Не очень мал и не огромен 

Он терпелив, румян, скромен 

Хотя конечно не монах. 

 

Спокойный склад его ума 

По нраву мне провинциалу 

Он тем хорошь, чем я хорош 

А потому живу легко я 

Как бы внутри его покоя 

При всех метаниях своих. 
 

В образе человека, олицетворя-

ющего город, легко угадываются 

черты, присущие самому поэту.  

Эта схожесть неслучайна, на нее 

открыто указывает Завальнюк: «Он 

тем хорошь, чем я хорош». Разница 

лишь в возрасте: на момент напи-

сания стихотворения Завальнюку 

было тридцать два – тридцать три 

года, таким образом, город стано-

вится старшим товарищем, под 

крылом которого находится поэт. 

Опубликованное стихотворение 

состоит из двух неравных строф. 

Во второй поэт подводит итог, 

начинается она с повтора: «Кто 

строит город над рекой // Реке не-

вольно подражает», в отдельную 
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строку автор выносит название ре-

ки, имя ей – Амур. Благовещенск, 

который возвышается над Амуром, 

в стихотворении Завальнюка скло-

няется перед ним, словно в по-

клоне, признавая его значимость и 

старшинство, выражая свое уваже-

ние и благодарность. Такое отно-

шение к природе разительно отли-

чается от транслируемого в сбор-

нике «В пути», где Человек вынуж-

дает Реку служить себе [Завальнюк, 

1953, с. 7-8]:  
 

Кто строит город над рекой, 

Реке невольно подражает. 

Амур... 

Склонившийся над ним, 

Стоит он, солнцем осыпаем, 

Как эти воды, обозрим  

И, как они, – неисчерпаем  

[Завальнюк, 1963, с. 24]. 
 

Последние две строки, завер-

шающие стихотворение, повторяют 

мысль из первой строфы («Шагами 

он измерен весь, // Но и на треть 

еще не познан» [Завальнюк, 1963, 

с. 23]): обойти город не составляет 

труда, но познать его духовный мир 

до конца не представляется воз-

можным. 

Заключение 

Для Завальнюка Амурская об-

ласть и Благовещенск стали ме-

стом, где он вновь обрел чувство 

родины. Это отразилось в особен-

ности изображения Приамурья в 

лирике. Это максимально открытое 

пространство, что выражается и в 

постоянном акцентировании вни-

мания на безграничности этого 

края: огромные территории тайги, 

сопки, полноводные реки, и в его 

характере – гостеприимстве: каж-

дому здесь найдется место, как 

нашлось оно и для поэта. А внутри 

этого простора – самобытный ма-

ленький городок Благовещенск, 

словно отгороженный от суеты 

окружающего мира. Наполненный 

покоем и уютом, но такой же ра-

душный, как и весь край. 

На примере двух этих стихотво-

рений видна эволюция Завальнюка-

поэта. В самом начале творческого 

пути, находясь под влиянием поэ-

тики соцреализма, в центре внима-

ния поэта находится деятельность 

человека. Лирический герой во-

площает в себе творца и создателя 

нового мира, повелевающего при-

родой. В его власти оказываются 

обширные территории с таежным 

лесом и полноводными реками.  

Художественное пространство Бла-

говещенска и всей Амурской обла-

сти идеально подходит ему, ведь 

освоение этих мест только начина-

ется. Однако в последующих сбор-

никах становится очевидным отказ 

Завальнюка от принципов соцреа-

лизма. Произведения в подавляю-

щем большинстве не затрагивают 

политику, перестает быть актуаль-

ной и тема борьбы коммунизма и 

капитализма, и, что немаловажно, 

изменяется взгляд на природу, на 

весь окружающий человека мир. 

Ценность мира отныне не измеря-

ется степенью его полезности для 



俄语国家评论 

Город на Амуре: образ Благовещенска в лирике Леонида Завальнюка 89 

человека. Природа важна сама по 

себе, в ней человек приходит к гар-

монии и обретает возможность по-

знать самого себя. 
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