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В академических публикациях и субкультурных сообществах 

Егор Летов имеет репутацию интеллектуального лидера, оказавшего 

решающее влияние на мировоззрение представителей советского и 

русского панк-движения. Его авторитетность, живой отклик и призна-

тельность аудитории обусловлены не только поэтическим и музы-

кальным своеобразием, но и всей совокупностью интенциональных и 
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ценностно-смысловых факторов, позволяющих автору выстраивать 

коммуникацию вокруг сложных, субъективно-значимых и одновре-

менно актуальных проблем. В условиях повышенного внимания к 

проблемам коммуникации изучение подобного творческого опыта, а 

также вклада Летова в мировоззрение и культуру русского андеграун-

да обретают особую актуальность. 

Исследование мировоззренческих доминант творчества Егора Ле-

това для понимания специфики российского андеграунда особенно 

важно. В настоящее время предметом академических исследований 

становится своеобразие художественного мира, проявления авторско-

го начала, ключевые концепции и мифопоэтика, основные мотивы и 

устойчивые образные ряды. Ю. В. Доманский описывает выраженное 

посредством «формульной поэтики» авторское мироощущение, в ко-

тором взаимоисключающие крайности сливаются в синкретическое 

единство: деструктивное оказывается конструктивным, пессимистич-

ное воспринимается как жизнеутверждающее, «и позитивные, и нега-

тивные образы оказываются неопределимыми» [5, с. 84]. К числу ре-

гулярных проявлений такой амбивалентности относится особая пози-

ция поэтического «Я» [20, с. 63]. 

Другим объектом академических исследований проявлений ав-

торского начала становится автобиографический миф, который анали-

зируется на материале творчества, высказываний поэта о себе и эле-

ментов биографии, имевших широкий общественный резонанс [19]. 

Внимание целого ряда исследователей привлекает интенциональ-

ный план летовского дискурса, в частности, экзистенциальная про-

блематика творчества: мотив одиночества, нереализуемое стремление 

выйти за границы пространства и времени, желанное и недоступное 

пространство дома [13], категория смерти [18], концепт пути [14], 

концепт войны [11], миф экзистенциальной мобилизации [15], эсхато-

логический код [17]. 

Значимость философско-психологической интенции летовского 

творчества подтверждается не только исследованиями, но и авторски-

ми комментариями: «я прежде всего занимаюсь разработкой слова, 

экспериментами над словом, психологией и философией, воплощён-

ными в слове» [9]. 

Мы рассмотрим концепцию аутентичности как философско-

эстетический идеал, часть авторского мироощущения и творческую 

установку Егора Летова. В данной статье тематический анализ будет 

производиться на материале песен и интервью 1985–1993 годов. 

В работе «Панк в России: краткая история эволюции» [4, с. 29–

30] феномен панка рассматривается как культура, основанная на 

принципах аутентичности. Однако концепция аутентичности весьма 
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многогранна и вписана в контекст актуальных философских, психоло-

гических и культурологических исследований мышления, мотивации, 

коммуникации и поведения человека. 

Ч. Гиньон, рассматривая варианты прочтения слова «аутентич-

ность», выделяет экзистенциальный и этико-добродетельный подхо-

ды. Автор объединяет вокруг современной концепции аутентичности 

ряд понятий: самость, обращённость внутрь себя (inwardness) 

С. Кьеркегора, «Dasein» М. Хайдеггера и другие [3]. В экзистенциаль-

ной философии эти концепции используются для описания способа 

жизни, характеризуемого такими качествами как целостность, интен-

сивность, ясность, согласованность и честность. Экзистенциальный 

подход предполагает различие между глубокими внутренними убеж-

дениями и интенциями, определяющими «я», и внешними проявле-

ниями, характеризующими поведение человека в социальном про-

странстве. Хотя в философии аутентичность чаще всего рассматрива-

ется как идеал или проект, для которого характерно стремление к со-

ответствию человека самому себе, согласованность между внешним и 

внутренним, данная концепция оказалась востребована в тяготеющих 

к экзистенциализму психотерапевтических практиках. В психологии 

выделяют [1, с. 33] пять основных направлений исследования аутен-

тичности: 

– синоним «Я» в контексте психологии самосознания, позволяю-

щего «познать истинные собственные потребности и возможности»; 

– отождествление феноменов «аутентичности» и «идентичности»; 

– рассмотрение «аутентичности» как «подлинности» личности, её 

соответствия самой себе и «приобретённым принципам, которые вно-

сят смысл и гармонию в нашу жизнь», либо как проявление зрелости 

личности, достигаемое через преодоление ряда экзистенциальных 

кризисов; 

– трактовка аутентичности через обращение к категории «аутен-

тичный способ бытия»; 

– раскрытие аутентичности, идентичности и «Я» как явлений 

дискурсивной природы, например, для обозначения соответствия 

внутреннего (взглядов, чувств, состояний) и внешнего (поведения и 

высказываний). 

В летовском творчестве описанные выше идеи представлены дос-

таточно широко. Наличие глубинного, внутреннего начала является 

важнейшей составляющей летовского мироощущения. В строке «По 

моей неубитой душе плачет скорбно забытый разум» явно выражена 

трансцендентная часть летовской «я-концепции»: «я летаю снаружи 

всех измерений» [12, с. 265]. 
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Однако гораздо чаще в летовской лирике эта часть не присутст-

вует настолько явно. В песне «Простор открыт» она лишь мелькает в 

отражении, посылая таинственные сигналы: «Распахнулось настежь 

оконце / Скрипнули навзрыд половицы / В зеркале незваные гости / 

Подмигнули – померещились кому-то из нас» [12, с. 320]. 

В летовской лирике наблюдается «удвоение Я» – феномен, опи-

сываемый в экзистенциальной психологии как переживание аутентич-

ности: «как будто моё субъектное Я совпадает с моим глубинным 

личностным Я» [21, с. 54]. Герой «Непонятной песенки» ходит «за 

собою по пятам» и упоённо наступает себе на пятки [12, с. 271], а в 

песне «Толчки и червячки» весело дурачится: «На цыпочках подкрав-

шись к себе / Я позвонил и убежал» [12, с. 292]. 

В «Песенке о святости, мыше и камыше» основные коллизии раз-

ворачиваются именно вокруг этого невыразимого обозначаемого, ко-

торое: «ушами не услышать, мозгами не понять», «руками не потро-

гать, словами не назвать», «глазами не увидеть, мозгами не понять». 

Это многогранное нечто одновременно и «убийственная песенка ма-

тёрая», и приснившееся лирическому герою «что-то такое вот лихое, 

что никак не вспомнить ни мне, ни тебе», и источник духовного пре-

ображения: «Свят кто слышал отголосок / Дважды свят, кто видел от-

раженье / Стократно свят у кого лежит в кармане, то, что глазами не 

увидеть, мозгами не понять» [12, с. 284]. 

В интервью Егор Летов активно использует лексику и образность, 

соответствующую авторскому пониманию аутентичности. Отвечая на 

вопрос о личном «секретном задании», он говорит о наличии «потаён-

ной сущности», её причастности к истинным для неё, невыразимым, 

необъятным вещам»: «Необходимо решиться обречь себя на безум-

ную, крамольную, смертельную охоту за этим глубинным знанием – 

ухватить за хвост, за тень, спиздить, в конце концов, это изначальное, 

невыразимое, единственное знание, которое – суть всего. Всё, что я 

делаю это попытка извлечь из себя его, ибо ощущаю себя его храните-

лем. Все мои настоящие песни – только об этом. Это и Русское По-

ле…, Мясная Избушка, Прыг-Скок, Про Дурачка. Это векторы, указа-

тели, ничтожные, тщедушные, конечно. Но благодаря им я сподобился 

ощутить суровый, зловещий и праздничный сквознячок из чуть при-

отворённой двери, лучик из дверного глазка. Для меня единственно 

важное из всего, что происходило со мной и вокруг меня – эта вот от-

крытая дверь, постоянное ожидающее присутствие истинного, родно-

го начала, существующего параллельно всей этой дешевой бутафо-

рии» [9]. 
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Таким образом, в летовском мироощущении присутствует как са-

ма «потаённая сущность», так и изначальное знание, к которому толь-

ко через неё можно приобщиться. 

Летовский нонконформизм выражается в противостоянии знаме-

нитому образу «пластмассового мира», победа которого, как кажется 

герою песни «Моя оборона», не оставляет шанса хрупкому глубинно-

му «я»: «Последний кораблик остыл, / Последний фонарик ус-

тал» [12, с. 241]. Лирический герой «Превосходной песни» болезненно 

ощущает свою чужеродность, обнаружив вокруг озлобленную и пота-

кающую своим порокам банальность: «Ежедневно ужираться до грязи, 

до блевотины / Ругать совдеп ожирелой рыготиной / Учить своих 

ближних превосходной рогатиной / И чтить пресловутый человече-

ский фактор» [12, с. 263]. 

Фиксация чужеродности, подобная хайдегеровскому понятию за-

брошенности (Geworfenhei), обозначающему противоположное свобо-

де погружение в повседневное человеческое существование, присут-

ствует не только в творчестве, но и в прямых авторских высказывани-

ях: «Здесь я диверсант, заброшенный на вражескую территорию. Эта-

кий Штирлиц» [8, с. 77]. 

Сочетание отчуждённости с твёрдым намерением противостоять 

гнетущему давлению повседневности у летовского Штирлица-

диверсанта связано с невозможностью выполнения «секретного зада-

ния» в рамках стереотипных социальных ролей. Жизнь «как у людей» 

приводит лишь к упрощению мира и выхолащиванию смыслов: «Все 

слои размокли. / Все слова истлели». Её печальным итогом становятся 

лишь страшные обломки вещей, времени и плоти: «В стоптанных бо-

тинках / Годы и окурки / В стираных карманах / Паспорта и паль-

цы» [12, с. 240]. В жизнетворческом мироощущении Летова «пустые 

звуки, пустые дни» [12, с. 78] в равной степени неинтересны, лириче-

ский герой призывает единомышленников к бегству из убивающего 

дух пространства. 

В этом контексте экспрессивно-гротескная образность «пластмас-

сового мира» – это не столько приём осмеяния, сколько форма выра-

жения того, что в философии В. Франкла называется «экзистенциаль-

ный вакуум» – «глубинное чувство утраты смысла, которое соединено 

с ощущением пустоты» [19, с. 24]. А изображение абсурдности по-

верхностного существования, в свою очередь, лишь способ указать на 

«праздничный сквознячок, из чуть приотворенной двери»: «мне все 

говорят – у тебя, мол, одна чернуха, мракобесие, депрессняк... Это ещё 

раз говорит о том, что ни хрена никто не петрит! Я вот совершенно 

трезво и искренне сейчас говорю – все мои песни (или почти все) – 
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именно о ЛЮБВИ, СВЕТЕ И РАДОСТИ. То есть о том, КАКОВО – 

когда этого нет!» [6, с. 11]. 

В летовской системе возможность быть собой ощущается как 

присутствие «истинного, родного начала», которое противопоставля-

ется «дешёвой бутафории» спектакля социальных масок: «Праздник 

кончился, добрые люди примеряют условные лица», «принимают кар-

тинные позы» [12, с. 246]. 

Лирический герой Летова стремится разделить счастье подлинно-

сти с «сумасшедшими и смешными» единомышленниками. Летовский 

праздник многолюден, а важной частью авторского мироощущения 

является единение: «Я застал советский “вудсток” – последний, на-

верное, отчаянный, чудесный всплеск детской чистой, живой радо-

сти – в годах 84–88 – и сам этому, надеюсь, в какой-то мере посодей-

ствовал. Я застал праздник, я был на него приглашён. Такого больше 

не будет» [6, с. 11]. 

Летову важен социальный и культурный контекст, он не только 

ищет последователей, но и сам ощущает себя частью целого. Размыш-

ляя о природе рок-движения, он называет его религиозным действом, 

шаманством, животной музыкой, формой потока сознания. Характе-

ризуя этот процесс, Летов упоминает статью Германа Гессе «Братья 

Карамазовы, или закат Европы» в которой усложнённый и вобравший 

в себя тёмные глубины подсознания феномен аутентичности осмысля-

ется сквозь призму системы образов великого романа, и карамазовщи-

на воплощает «неоформленный материал душевной плазмы, порывы, 

которым нет имени», и которые, «способны говорить таким сильным, 

таким естественным, таким невинным голосом, что всякое добро и зло 

становятся сомнительными, а всякий закон – зыблемым» [2]. В летов-

ской интерпретации этой статьи Достоевский является провозвестни-

ком движения, представители которого – «потенциальные самоубий-

цы (люди, у которых во главе угла своеволие, которые не боятся смер-

ти – «нелюди»)» [7, с. 37]. 

В лирике конца 80-х – начала 90-х возникает череда чудаков – ис-

кателей подлинности. В их числе возвращающийся домой Маленький 

принц, взыскующий сигнала от таинственного «кого-то там» Плюше-

вый мишутка, и, конечно, всегда живой Дурачок, невыразимая цель 

поисков которого лежит вне рассудка. Летовские герои песни «Свобо-

да» выступают носителями радикального мироощущения «не боящих-

ся смерти»: «Как бежал за солнышком слепой Ивашка / Как садился 

ангел на плечо / Как рвалась и плавилась последняя рубашка / Как и 

что обрёл-обнял летящий Башлачёв?» [12, с. 285]. 

В летовской вселенной существует момент выбора – оставаться в 

бутафорской реальности, где «все как у людей», или двигаться даль-
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ше: «Либо человек остаётся в реальности, выходит как на неком этаже 

из лифта, а лифт уходит. И он на этом этаже начинает озлобляться, 

ожесточаться, цинично и злобно торговать собой» [11]. 

А что же происходит с теми, кто не покинул этот «невидимый 

лифт на запpедельный этаж» [12, с. 299]? Летов верит в важность и 

достижимость идеала, хотя это событие внутренней реальности не 

обязательно эффектно и заметно посторонним: «Если человек идёт 

дальше, то он отсюда уходит, как Ян Кёртис или Джим Моррисон, 

скажем. И не обязательно смерть, он может просто с ума сойти, или в 

горы податься. Он может просто на заводе до конца жизни прорабо-

тать. Со стороны это будет непонятно» [10]. 

Наиболее узнаваемой частью концепции аутентичности является 

артикуляция субъективности (взглядов, чувств, состояний) и утвер-

ждение ценности самостоятельно определённых норм. Наличие дис-

курсивного аспекта позволит ввести данную концепцию в категори-

альный аппарат искусствоведческих исследований. 

В XIX и XX веках сформировался особый вариант аутентичности 

в искусстве – образ художника, создающего аутентичное искусство 

независимо от одобрения публики. 

Исследователями выделяются три формы аутентичности в искус-

стве: 

– «творческая» – постулирующая «обращение художника к глу-

бинам собственного уникального Я»; 

– «эстетическая» – предполагающая, что произведение имеет ав-

тономный статус и всегда содержит в себе больше, нежели автор 

стремится в него вложить; 

– «рецептивная», в которой эффект аутентичности возникает 

внутри воспринимающего сознания субъекта [16, с. 21]. 

Н. Т. Рымарь концептуализирует объединяющий эти три формы 

«эффект аутентичности», который «создаётся только в интерактивном 

взаимодействии всех трёх участников эстетического события – автора, 

героя и читателя» [16, с. 22]. 

О важности эффекта аутентичности в летовском понимании твор-

чества говорится неоднократно. «Я, вот, считаю, что самая наиваж-

нейшая мера – это предельная живость автора, творца, его одержи-

мость, безрассудство во время творческого акта» [8, с. 86]. Летов кра-

сочно описывает ошеломляющий эффект от «всяческих народных ар-

хаических ритуальных песнопений» – предельно искреннего люби-

тельского исполнения, звучащего «по-настоящему страшно, захваты-

вающе, горько и светло» [8, с. 86]. 

Рецептивная аутентичность позволяет Летову ощущать себя ча-

стью непрерывного духовного и культурного движения: «Мне вот по-
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стоянно кажется, когда я встречаю что-нибудь настоящее, – что это – 

я. Я впервые, когда Doors услышал... – первое, что во мне возникло, 

это фраза: “Это я пою”. То же самое могу сказать и о фильмах Тарков-

ского, и о Хлебникове, и о Достоевском, и о Вадиме Сидуре... могу до 

ночи перечислять» [6, с. 10]. 

Эффект аутентичности в летовской интерпретации превращает 

творчество в своеобразную духовную практику: «Когда ты 

НАСТОЯЩИЙ (снова это слово), как мне кажется, творчество излиш-

не. Творчество – это как бы акт очищения, путь домой, через страда-

ние, через расхлёбывание всей этой чудовищной грязи, всей этой па-

тологии. Через это преодоление возникает... ПРОРЫВ. Как озаре-

ние» [6, с. 11–12]. 

Таким образом, философско-психологическую интенцию Егора 

Летова характеризует стремление через творчество обрести и выра-

зить аутентичный способ бытия. Егора Летова можно назвать одним 

из ярчайших представителей культуры аутентичности русского ан-

деграунда 80-х – 90-х годов XX века. 
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