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УДК 398 
Е. А. Булычева, 
С. Н. Любарец, 

г. Ижевск, Россия 

ТЕМА СМЕРТИ В ПОЭЗИИ ФЛОРА ВАСИЛЬЕВА 
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

(на материале стихотворения «Кулонэн вераськон») 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию своеобразия 
интерпретации темы смерти в стихотворении известного удмуртского поэта 
Ф. Васильева «Разговор со смертью». В ней представлена попытка исследовать 
текст стихотворения в контексте древнегреческой мифологии, в частности мифа о 
Сизифе. Анализ позволил выявить сходство и различия во взглядах на проблему 
смерти. Вовлечённость сознания поэта в фольклорную традицию удмуртов, 
художественное переосмысление мифологических сюжетов мировой культуры 
послужили источником для создания собственной картины мира и в согласии с нею – 
трактовки темы смерти. 

Ключевые слова: тема смерти, мировая культура и литература, 
древнегреческая мифология, удмуртский фольклор. 

E. A. Bulycheva, 
S. N. Lyubaretz 

THE THEME OF DEATH IN THE POETRY OF FLORA 
VASILYEVA IN THE CONTEXT OF WORLD CULTURE 

(based on the material of the poem «Kulonen veraskon») 
Annotation. This article is devoted to the study of originality interpretations of the 

theme of death in the poem «Conversation with Death» by the famous Udmurt poet 
F. Vasiliev. It presents an attempt to explore the text of the poem in the context of ancient 
Greek mythology, in particular, the myth of Sisyphus. The analysis revealed similarities 
and differences in views on the problem of death. The involvement of the poet's 
consciousness in folklore the Udmurt tradition, the artistic reinterpretation of mythological 
plots of world culture served as a source for creating their own picture of the world and, in 
accordance with it, interpreting the theme of death. 

Keywords: theme of death, world culture and literature, ancient Greek mythology, 
Udmurt folklore. 

Рефлексия о жизни и смерти – одна из ключевых в мировой 
культуре, в литературно-философской и научной мысли. Неизменный 
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интерес к смерти и процессу умирания, идея продолжения жизни после 
смерти и вера в бессмертия души, ритуалы погребения и представления 
о загробном мире – всё это с древнейших времен осмыслялось в 
мифологических преданиях разных народов, философском дискурсе, 
художественном творчестве и продолжает сегодня звучать в литературе 
и искусстве. 

Трактовка смерти в поэзии Ф. Васильева берёт начало из разных 
источников. В первую очередь отметим естественную вовлечённость в 
традиции удмуртского фольклора. Важно отметить живой интерес к 
архетипическим мотивам и образам мировой культуры, в том числе к 
Античности. Индивидуальность поэта формировалась под значи-
тельным влиянием образцов русской и зарубежной литературы. 
Специфика интерпретации поэтом темы смерти во многом обусловлена 
именно этими факторами. Проиллюстрируем эту мысль на примере 
анализа стихотворения «Кулонэн вераськон». Содержание и смысл 
стихотворения явно восходят к греческой мифологии. Читателю 
представлен своеобразный диалог, вызывающий ассоциацию с 
Сизифом, персонажем древнегреческой мифологии. Как известно, 
Сизиф бросил вызов бессмертным Богам, протестуя тем самым против 
смертной обречённости человека. По одной из версий, Сизифу удалось 
посредством обмана несколько раз избежать смерти. Эти проступки 
стали причиной сурового наказания Сизифа в царстве Аида: на 
протяжении вечности он должен закатывать на гору огромный камень, 
всё время скатывающийся вниз.  

Следует обратить внимание на общий момент, сближающий 
сюжетную ситуацию греческого мифа и стихотворения. Так, лирический 
герой Ф. Васильева, как и мифологический Сизиф, пытается избежать 
смерти, вполне осознавая необратимость данной закономерности 
бытия. Тот и другой прибегают к хитрости. Лукавство и обман в данном 
контексте выступают как уникальное и, пожалуй, единственное средство, 
с помощью которого можно достичь цели. Сизиф выражает своё 
несогласие с божественным законом конкретными действиями, 
нарушающими его незыблемость. Лирический герой Ф. Васильева 
прибегает к другому средству – к великой силе убеждения. Через 
энергию слова он хочет повлиять на законы мироздания. Современный 
человек, владеющий искусством слова, действует более тонко и 
рационально.  
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При сопоставлении мифологической истории о Сизифе и 
содержания стихотворения «Разговор со смертью» обращает на себя 
внимание ряд несоответствий. В греческой мифологии боги смерти 
носят конкретные имена и выполняют конкретные функции. В 
представлениях удмуртов смерть, как правило, не имеет ни имени, ни 
лица, её не приято изображать в каком-либо виде, наделять свойствами 
характера или чертами внешности. Поэтому смерть в тексте стиха не 
персонифицируется, у неё нет определённого облика, имени. В отличие 
от фольклора других народов, где она появляется в качестве старухи с 
косой, мертвеца или скелета с мечом, серпом и т. п., образ смерти в 
стихотворении удмуртского поэта обезличен. В славянской 
энциклопедии утверждается: «Персонифицированная смерть в виде 
костлявой и безобразной старухи с косой является героем многих 
народных рассказов, быличек и сказок» [1].  

Запрет на детализацию облика смерти, размытость её образа в 
фольклорном сознании удмуртов не мешает поэту наделить смерть 
субъектностью, он делает её своим собеседником, одушевляет, 
наделяет весьма настойчивым характером. Лирический герой ведёт с 
ней спокойную, размеренную беседу так, как с обычным живым 
существом. В художественном пространстве стиха нет места 
мистическому ужасу, с которым обычно ассоциируется образ смерти. – 
Тынад дорад лыктӥ, – шуэ кулон («”К тебе пришла”, – говорит смерть»). 
– Я возьма на ӧжыт («Ну, подожди ещё немного») [5, с. 490].

Как видим, лирический герой воспринимает её не как мрачную, 
подчиняющую себе людей силу, а как незлобивого и вполне 
миролюбивого персонажа. Однако принять смерть как данность 
человеку нелегко. Уровень отвлечённой философской рефлексии ему 
недоступен, перед нами не учёный, не философ-мудрец, а человек из 
народа, наделённый житейской мудростью, простоватый в своей 
наивности, но не лишённый некоторой хитрости, ловкости ума. Логика 
мышления лирического героя ясна – со смертью, как с любым 
человеком, можно поспорить, убедить, договориться, а то и обмануть, 
если получится.  

Здесь, на наш взгляд, мы имеем дело с игровым характером 
текста. Исследователю или читателю предоставляется широкое поле 
для генерирования самых различных интерпретационных ходов. Игра 
заключается в создании мистического эффекта, придуманной ситуации, 
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немыслимой в реальности: живой беседы между человеком и смертью 
как феноменом мира иррационального. Можно предположить также, что 
это игра с сознанием просвещённого читателя, хорошо знакомого с 
греческой мифологией и способного на ассоциацию с Сизифом. Вполне 
возможно, здесь скрывается игра с мировоззрением атеиста, не 
верящего в загробную жизнь, в бессмертие, поэтому страстно 
желающего продолжать жить на земле, радоваться каждому мгновению, 
любить, трудиться, общаться с природой. Не вызывает сомнения, что 
перед нами не коварный и наглый обманщик сродни Сизифу, а 
несколько наивный, простодушный человек, любящий жизнь и 
жаждущий продлить своё земное существование посредством некой 
договоренности [6, с. 62]. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что содержание 
разговора лирического героя со смертью связано с временами года – 
весной, летом, осенью и зимой. Уговаривая смерть отказаться от 
намерения забрать его с собой, лирический герой находит массу вполне 
обоснованных причин, связанных с календарно-обрядовым циклом, с 
хозяйственными заботами. Исследователь Л. С. Христолюбова пишет: 
«Календарные обряды удмуртов, как и других земледельческих народов, 
носили выраженный аграрный характер» [2]. Действительно, здесь мы 
становимся свидетелями процесса национальной самоидентификации 
лирического героя через погружение в природную стихию, в его образе 
на первый план выдвигается удмуртское сознание, идеология 
земледельца. Он мыслит категориями сельского труженика, все его 
довольно убедительные аргументы нацелены на подготовку и 
проведение сева (весенне-летний цикл) или на получение хорошего 
урожая, завершающего календарный год (осенне-зимний цикл) Тулыс уг 
поты кулэме («Весной не хочу умирать»); Уг поты кулэме гужем («Не 
хочу умирать»); Педлон сӥзьыл кузёяське, Тон мога, мога на ӧжыт, 
кулон («На улице хозяйничает осень, ты погоди, погоди ещё чуть-чуть, 
смерть») Уд адӟиськы шат – тол али педлон. Дасяськоно мыным Тулыс 
куазез пумитаны («Разве ты не видишь – зима сейчас на улице. Нужно 
мне к встрече весны готовиться») [5, с. 490, 491].   

Каждый сезон смерть появляется внезапно, так же внезапно и 
исчезает, как будто оставляя человеку надежду на спасение. Но 
лирический герой понимает, что закон цикличности неумолим – за 
жизнью следует смерть и т. д. Традиционно круговорот в природе 
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воспринимается как символ вечности, бессмертия, однако для героя это 
замкнутый круг, из которого нет выхода. Очевидно, что принятие смерти 
даже для самой сильной личности – процесс непростой, требующий 
эмоционального напряжения, душевных усилий. Нельзя утверждать, что 
лирический герой Ф. Васильева успешно справляется с этой задачей. 
Миролюбивая и даже дружеская тональность беседы лишена 
чрезмерной эмоциональности, мы не слышим ни слишком жалобных 
нот, ни протестных, бунтарских намеков. Спокойный тон речи и 
дружелюбная манера общения со смертью могут обмануть ожидания 
читателя, стать свидетельством смирения с мыслью о неизбежности 
смерти. Однако благоразумие героя, его рационализм и сила убеждения 
говорят об обратном: о желании жить и нежелании неизбежного конца. 
Жизнь прекрасна во всех её проявлениях, а лирический герой не готов 
осознать факт смертности, понять смысл смерти, тем более принять 
этот чрезмерно суровый закон бытия. Он слишком сильно любит жизнь, 
людей, природу родного края, неповторимую Удмуртию (Жизнь сладка 
свои вкусом полынно-медовым…). Тулыс уг поты кулэме. Мон сяськаос 
пӧлын ӧжыт уло, Небыт шуныт сюе Потэ кидыс но куштэме (букв. 
«Весной не хочу умирать. / Я среди цветов чуть поживу, / В тёплую, 
мягкую землю / Хочу зерно бросить») [5, с. 491]. 

Стихотворение «Разговор со смертью» не является исключением в 
поэтическом наследии Ф. Васильева. Тематика большинства его 
стихотворений содержит попытку осмыслить процесс жизни сквозь 
призму смерти. Совершенно справедливо рассуждает исследователь 
В. Г. Пантелеева: «Размышления Флора Васильева о смерти – это, по 
сути, размышления о жизни, о свободе жить, ибо кто осознал, кто познал 
“вкус” смерти, тот знает “рецепт” её преодоления» [3]. Действительно, 
привычный для его поэзии мотив неизбежности смерти, настойчивая 
эмоция тревоги и беспокойства тем не менее не оставляют впечатления 
безысходности, глубокого пессимизма. Контекст мировой культуры и 
литературы становится для поэта благодатной почвой, позволяющей 
расширить творческие горизонты и тем самым обогатить собственные 
поэтические ресурсы. 
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