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Исследование черновиков автора позволяет проследить ход его твор-

ческой мысли, обретение её представления в словесной презентации. Язы-
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ковые элементы, которые оказались зачёркнутыми, показывают, от чего 

отказался поэт, и, как следствие, конкретизируют семантическое содержа-

ние текста. 

В творчестве В. Р. Цоя не очень много произведений представлено 

вместе с черновым вариантом. Один из таких показательных текстов – 

песня «Дерево». 

В рамках жанровой формы альбома-цикла [1] песня «Дерево» про-

должает мотив постижения истинного знания. Произведение начинается 

именно со слов «я знаю». Герой обрёл некое Знание, но связано это с 

определённым, совершённым им актом деятельности: изменение окружа-

ющей среды. В рамках альбома-цикла происходит и эволюция персонажа – 

он из «бездельника» (песня «Бездельник» звучит в альбоме до рассматри-

ваемой композиции) становится наоборот «делающим», с точки зрения 

социума. Это действие – «я посадил дерево»: 
 

Я знаю, моё дерево не проживёт и недели, 

Я знаю, моё дерево в этом городе обречено. 

Но я всё своё время сижу рядом с ним, 

Мне все другие дела надоели… [2, с. 109] 
 

Слово «дерево» самое частотное из всех существительных в этой 

песне, помимо того, что оно употреблено 6 раз, ещё 7 раз его называют 

через местоимения, при этом в песне всего 14 строк. 

В мире героя «дерево» становится особым онтологическимсимво-

лом – это его «дом», «друг», «мир», «сын» (песня имеет некоторый авто-

биографический подтекст, В. Р. Цой написал эту песню в связи с рождени-

ем своего сына). Хотя в состоянии героя ощущается и неуверенность – ему 

«кажется». Видимо, полученное знание не есть истинное, герой не стал 

«просветлённым», хотя эволюция произошла. 

Если во внутреннем мире персонажа происходит изменение (мотив 

перемен уже фигурировал в связи с мотивом гостей в первой и второй пес-

нях цикла), у него появляется некое знание, в результате определённого 

события-действия: он посадил уже не бесплодные «алюминиевые огурцы», 

а «дерево». Совершив акт творчества, герой обретает временную гармо-

нию с миром. Но в песне есть трагические мотивы: с первых же строчек 

герой констатирует, что его творение не проживёт и недели, оно в этом 

городе обречено на гибель от рук даже малого школьника. Герой противо-

стоит всем своим существом, он отдаёт всю свою заботу, любовь, весь 

свой внутренний мир на защиту этого слабого создания. 

В черновом варианте текста зачёркнуты языковые единицы в основ-

ном в рефренах, связанных с определением образа дерева, что говорит о 

существенной работе автора над этим художественным элементом: 

 
И мне кажется, что это мой [друг – зачёркнуто] дом. 

И мне кажется, что это мой [брат – зачёркнуто] друг. 

Я посадил дерево (4 р.) [2, с. 110] 
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Сначала была лексема «друг», затем автор вписывает слово «дом», 

делая образ дерева более значимым, включая его в семантическую сферу 

защищённого пространства, которым является «дом». Затем идёт расши-

рение пространства – «дом» – «мир». 

Если обратить внимание на символическое значение слова «дерево», 

то в наиболее общем смысле оно обозначает жизнь космоса: его согласо-

ванность, рост, распространение, процессы зарождения и возрождения, по 

сути, эквивалентно символу бессмертия. При этом представление о «жиз-

ни без смерти» в онтологическом смысле выступает также неким замести-

телем «абсолютной реальности», исходя из чего, дерево может восприни-

маться как символ абсолютного бытия, то есть центра мира, некой цен-

тральной осью или вертикалью мироздания. 

Символизм дерева (Древо Жизни, Древо Познания) можно в целом 

обозначить и как духовный путь к «абсолютному бытию», к истинному 

знанию по вертикали. В процессе формирования образа автор приходит 

именно к пространственному пониманию семантического наполнения. 

В следующей строке первого рефрена поэт сначала пишет слово 

«брат», но затем возвращается к лексеме «друг». В данном случае подчёр-

кивается наличие неких внешних связей с миром, а также поиск опреде-

лённой помощи и опоры. Далее в песне во втором рефрене подчёркивается 

ещё большее родство, чем «братство», а также обозначается именно зави-

симость образа от его создателя – «мой сын». 

Значение меняется в сторону большего обобщения – «мир» – и про-

странственного определения символа. 

 
И мне кажется, что это мой [сын – зачёркнуто] мир. 

И мне кажется, что это [моя жизнь – зачёркнуто] мой сын. 

Я посадил дерево (4 р.) [2, с. 110] 

 

Образующийся параллелизм подчёркивает гармоническое раскрытие 

концепции текста, создаётся особая архитектоника стихотворения: в пер-

вых строчках рефрена идут пространственные концепты, а во вторых 

строчках конкретизация человеческого образа. Второй рефрен создаёт ас-

социации с христианской тематикой. В соответствии с сюжетом песни, по 

сути, «дерево – мир – мой сын» обречено на гибель, подобно тому, как 

приносится сакральная жертва во имя спасения человечества. 

Поэт, меняя слова «моя жизнь» на «мой сын», формирует более глу-

бокий смысл образа, включая его в мифологическую парадигму христиан-

ской традиции. Принесённая в жертву собственная жизнь в значительной 

степени отличается по степени трагичности в случае, когда приносится в 

жертву родной человек. 

Ещё один пример работы поэта над образной системой представлен в 

черновом варианте песни «Стук» из альбома цикла «Звезда по имени 

Солнце»: 
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И опять на вокзал, 

И опять к поездам, 

И опять проводник 

Выдаст бельё и чай. 

И опять не усну, 

И опять [в перестуке – зачёркнуто] сквозь грохот колёс 

Мне послышится слово «прощай» [2, с. 227] 

 

Звуковой образ «перестук» по экспрессивному содержанию явно 

уступает в громкости «грохоту», что также показывает работу автора над 

художественной системой. Вставленная новая лексема также формирует 

специфику эвфонического звучания строки – ассонанс: частое использова-

ние слов со звукобуквой «о». В то же время создаётся также и аллитерация 

с взрывными согласными «к, г, х», что, по сути, напоминает звучание или 

стук колёс при движении поезда. 

Итак, исследование черновых вариантов, с одной стороны, показывает 

путь формирования образов в художественных произведениях, а с другой 

стороны, помогает более полно понять авторскую концепцию в целом, 

представленную этой системой образов. 
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