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Введение 

 

 

 

Леонид Иванович Бородин (1938 – 2011) – русский писатель, поэт, 

публицист, лауреат российских и зарубежных литературных премий, с 1992 по 

2008 гг. главный редактор литературно-публицистического журнала «Москва», а 

с 2009 по 2011 гг. его генеральный директор. Произведения писателя переведены 

на иностранные языки, в том числе английский, французский, немецкий, 

итальянский. 

Жизненный путь Л.И. Бородина, много лет проведшего в тюрьмах и 

колониях для политзаключенных, но не предавшего свои убеждения, не 

сломленного, отразился в его художественных и публицистических 

произведениях. В них автор продолжал лучшие традиции русской национальной 

культуры, осмысливал судьбу России, ее историю и современность. «Солдатом 

Сопротивления», сильным, тонким, ярким писателем «сродни Бунину, Чехову и 

Леониду Андрееву»
1
 назвала Л.И. Бородина автор книги «Поэты и цари» 

В. Новодворская. 

Творческий путь Л.И. Бородина начался во время пребывания первого 

срока заключения (1968 – 1973), полученного по статье 70 УК РСФСР 

(«антисоветская агитация и пропаганда») за участие в подпольном Всероссийском 

социал-христианском союзе освобождения народа (ВСХСОН). Хотя пробой пера 

были рассказы, опубликованные еще до ареста в газете «Лужская правда» в 

период с 1965 по 1967 гг., по признанию самого Л.И. Бородина, «впервые начал 

писать всерьез»
2
 он именно в заключении. 

Первыми произведениями Л.И. Бородина стали стихотворения, 

большинство из них впоследствии вошли в сборник «Изломы», вышедший в 1992 

                                                           
1
 Новодворская В. Чужой среди своих (Валерия Новодворская о Леониде Бородине) [Электронный ресурс] // 

Медведь. 06 сентября 2012. URL: http://www.medved-magazine.ru/articles/Valeria_Novodvorskaya_o_ 

Leonide_Borodine.2262.html (дата обращения 19.08.2020). 
2
 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 110. 

http://www.medved-magazine.ru/articles/Valeria_Novodvorskaya_o_%20Leonide_Borodine.2262.html
http://www.medved-magazine.ru/articles/Valeria_Novodvorskaya_o_%20Leonide_Borodine.2262.html
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году в издательстве «Русло». По итогам почти полувекового писательского труда 

были изданы десятки книг, включающие прозу и поэзию, публицистические же 

статьи преимущественно печатались в журнале «Москва» в период работы в нем 

автора. 

Раньше, чем на Родине, Л.И. Бородин стал известен за рубежом благодаря 

изданиям Народно-Трудового Союза «Грани» и «Посев». Так, в 1971 году в 

одноименном журнале издательства «Посев» был опубликован очерк 

Александра Петрова-Агапова
3
 «Россия, которой не знают»

4
, включающий 

фрагменты некоторых поэтических произведений Л.И. Бородина. В этом же 

издательстве позже вышли повести «Год чуда и печали» (1981), «Гологор» (1982), 

«Третья правда» (1984) и единственный роман писателя – «Расставание» (1984). В 

журнале «Грани» (№ 119) в 1981 году была опубликована повесть «Третья 

правда», в 1986 году повесть «Правила игры» (№ 140). Издательством «Gallimard» 

в 1989 году на французском языке выпущена повесть «Гологор», а в 1984 году 

повесть «Год чуда и печали», которая в этом же году вышла и в издательстве 

«Quartet Books» (Лондон – Мельбурн – Нью-Йорк) на английском языке. 

Л.И. Бородин – лауреат двух европейских премий: «Свобода» (1983) 

французского ПЕН-клуба и итальянской «Grinzane Cavour» (1989) за роман 

«Расставание»
5
. Во время пребывания в тюрьме второго срока заключения (1982 – 

1987) писатель был заочно избран членом английского и французского отделений 

ПЕН-клуба
6
. 

Признание за рубежом долгое время не находило отклика в России. 

Первыми публикациями на родной земле, тогда еще в СССР, стали рассказы, 

напечатанные в 1987 году в газете «Литературная Россия» с уточнением «в газете 

                                                           
3
 Александр Александрович Петров-Агапов (настоящая фамилия Петров, 1921 – 1986) – поэт, прозаик, диссидент. 

В 1968 г. за самиздатовский сборник религиозных стихов он получил срок “за антисоветскую агитацию и 

пропаганду”. Из зоны строго режима в Мордовии Петров-Агапов переправил на Запад очерк «Россия, которой не 

знают» – о деятельности антисоветской организации “Всероссийский социал-христианский союз освобождения 

народа”. 
4
 Петров-Агапов. А.А. Россия, которой не знают. Посев. 1971. № 3. С. 20–27. 

5
 В переводе на итальянский язык роману «Расставание» было оставлено название, данное автором первоначально 

– «Другая жизнь», в дальнейшем, из-за уже существующего с таким названием романа Ю.В. Трифонова, 

Л.И. Бородин вынужден был дать своему сочинению другое – «Расставание». 
6
 Бородин Л.И. Собрание сочинений в 7 т. Т. 7. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 657. 
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публикуется впервые»
7
. «Заметим, именно в газете, а не в стране»

8
, – позже 

прокомментирует данную формулировку Л.И. Бородин в автобиографическом 

повествовании «Без выбора». 

С 1989 году произведения Л.И. Бородина начинают печатать российские 

журналы. Так, в «Юности» (№ 11, 1989, предисловие В. Липатова) выходят 

рассказы «Встреча», «Вариант», «Посещение» (за которые в этом же году автору 

присуждена премия им. Бориса Полевого) и повесть «Женщина в море» (№ 1, 

1990); в «Нашем современнике» (№ 1 – 2, 1990) повесть «Третья правда». 

Прозаические произведения писателя также были опубликованы в журналах: 

«Роман-газета», «Слово», «Кубань», «Странник», «Енисей». 

Книги Л.И. Бородина выходили в издательствах: «Акме», «Андреевский 

флаг», «Дрофа», «Молодая гвардия», «Русло», «Синергия», «Современник», 

«Хроникер», «Художественная литература». Семитомное собрание было издано 

редакцией журнала «Москва» посмертно, в 2013 году. 

Стоит отметить, что в 1975 году Л.И. Бородин стал составителем и 

редактором машинописного религиозно-философского и литературного 

альманаха «Московский сборник»
9
, который планировался продолжением 

русского патриотического журнала «Вече». Правда, удалось издать только три 

номера («без выпадов против режима, но на христианской и патриотической 

позиции»
10

), после чего писателю было сделано предупреждение в КГБ об 

антисоветской деятельности, и выпуск издания прекратился. 

На Родине Л.И. Бородин награжден: дипломом лауреата Литературного 

конкурса Андрея Платонова «Умное сердце» за рассказ «Однажды в отпуске» 

(1997), дипломом победителя литературного конкурса короткого рассказа за 

произведение «Коровий разведчик» (1998). 

Писателю были присуждены: премия Москвы в области литературы и 

искусства за произведения 1990-х годов («Повесть странного времени», «Музыка 
                                                           
7
 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 151. 

8
 Там же. 

9
 Московский сборник [Электронный ресурс] // Анталогия самиздата. URL: http://www.antology. 

igrunov.ru/after_75/periodicals/mosc_sb/ (дата обращения 19.08.2020). 
10

 Иванов И.Б. Русское подполье: Пути и судьбы социал-христианского движения. СПб.: Нестор–История, 2014. 

С. 184. 
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моего детства», «Год чуда и печали», «Третья правда») (1992); Всероссийская 

Пушкинская премия «Капитанская дочка» за повесть «Царица Смуты» (1996); 

премия им. Г.Н. Гарина-Михайловского (премия «Роман-газеты») за «Повесть о 

любви, подвигах и преступлении старшины Нефедова» (2001); Литературная 

премия Александра Солженицына «за творчество, в котором испытания 

российской жизни переданы с редкой нравственной чистотой и чувством 

трагизма; за последовательное мужество в поисках правды»
11

 (2002); 

литературная премия «России верные сыны» («Молодая гвардия», 2003) и 

«Большая литературная премия России» Союза писателей России (2004) за 

автобиографическое повествование «Без выбора»; Литературная премия «Ясная 

Поляна» за повесть «Год чуда и печали» (2007). 

В 2002 г. Л.И. Бородин удостоился чести быть награжденным орденом 

Преподобного Сергия Радонежского III степени Русской Православной Церкви 

«За православно-просветительскую и издательскую деятельность журнала 

“Москва”»
12

. Отличительной особенностью журнала в период работы в нем 

Л.И. Бородина стал раздел «Домашняя церковь», в котором публиковались 

«разнообразные духовно-просветительские и церковно-исторические статьи»
13

, а 

с 1998 г. издательством выпускалось приложение к журналу – «Благодатный 

Огонь». В ходатайстве архимандрита Тихона (Шевкунова) и других 

представителей Церкви на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II содержалась высокая оценка деятельности писателя: «Дважды 

репрессированный безбожной коммунистической властью в период с 1967 по 

1987 г., [он] мужественно нес свой крест, находясь в тюрьмах и лагерях за Святую 

православную Русь, за возрождение русского самосознания»
14

. 

                                                           
11

 Диплом лауреата литературной премии А. Солженицына. – 14 февраля 2002 г. // РГБ. Ф. 926. Картон 2. Ед. хр. 7. 

Л. 2. 
12

 Грамота о награждении Леонида Ивановича Бородина орденом Русской Православной Церкви Преподобного 

Сергия Радонежского III степени // РГБ. Ф. 926. Картон 2. Ед. хр. 9. Л. 2. 
13

 Ходатайство на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о награждении Бородина 

Леонида Ивановича орденом РПЦ // РГБ. Ф. 926. Картон 2. Ед. хр. 6. Л. 2. 
14

 Там же. 
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Указом Президента РФ № 1138 Л.И. Бородин в 2005 году был утвержден 

членом Общественной палаты Российской Федерации первого состава и входил в 

нее с 2006 по 2008 гг. 

Казалось бы, творчество Л.И. Бородина в конце XX – начале XXI века 

достигло заслуженного признания, однако в подавляющем большинстве 

современных литературоведческих трудов, в учебниках для школьников, 

студентов-филологов нет имени Л.И. Бородина. Небольшой раздел, посвященный 

прозе писателя, есть в книге литературоведа, богослова М.М. Дунаева 

«Православие и русская литература». Ученый, говоря о близости писателя к 

«деревенской прозе», тем не менее отмечает его особое положение в истории 

русской словесности, чему, по мнению литературоведа, способствовал 

«многосложный и нелегкий жизненный опыт», повлиявший на «своеобразие <…> 

воззрений»
15

. Упоминая и обзорно анализируя повести «Божеполье», «Ловушки 

для Адама», «Царицы смуты», роман «Расставание», автобиографическое 

повествование «Без выбора», ученый высказывает мысль о том, что главным 

содержанием творчества Л.И. Бородина является «философско-религиозное 

осмысление истории, бытия вообще»
16

. 

В трехтомном словаре «Русская литература XX века» под редакцией 

Н.Н. Скатова перечисляются основные вехи биографии писателя, дается краткая 

характеристика прозаических произведений: «Перед судом», «Повесть странного 

времени», «Вариант», «Расставание», «Божеполье», «Царица смуты», «Трики, или 

Хроника злобы дней», «Ловушка для Адама», «Без выбора», «Женщина в море», 

отмечается эмоциональная сдержанность художественных произведений, 

обращение автора к глубинам национального сознания, говорится, что «в основе 

<…> культурной политики» писателя «лежат два основных постулата: 

православие и российская государственность как не подлежащие сомнению 

ценности»
17

. 

                                                           
15

 Дунаев. М.М. Православие и русская литература в 6-ти частях. Ч. VI/1. М.: Христианская литература, 2004. 

С. 483. 
16

 Там же. 
17

 Скатов Н.Н. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: био.-библ. словарь в 3 т. Т. 1. М.: 

ОЛМА–ПРЕСС Инвест, 2005. С. 268. 
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Для автора данной работы особенно значимо, что основой мировоззрение 

Л.И. Бородина, духовным началом его художественных и публицистических 

произведений являлось религиозное восприятие человеческого бытия. Следуя 

мысли русского философа И.А. Ильина, говорившего о необходимости «духовно 

и религиозно» осмысливать «всю историю русской культуры»
18

, Л.И. Бородин 

считал Православие духовным опытом народа, формирующим русскую культуру 

– «православную по ориентации, то есть по сути, то есть как раз по 

содержанию»
19

: 

Мы с детства в Русь вколдованы –  

Лишь помни и носи! 

<…> 

Но тропы опечатаны! 

Не тронь! Не воскреси! 

Последние внучата мы 

Несбывшейся Руси!
20

. 

 

И.Р. Шафаревич, говоря о творчестве Бородина, отмечал, что «Леонид 

Иванович участвовал в создании духовного фундамента для будущей России»
21

. 

При анализе значения слова «духовность» обращает на себя внимание 

отсутствие единообразия словарных дефиниций этого понятия. Используемое в 

сфере разных наук: философии, литературоведения, богословия, педагогики и 

культурологии, в каждой оно имеет свою трактовку. 

Обратимся к толкованию, данному более полутора века назад В.И. Далем: 

«Духовность – состояние духовного»
22

, прилагательное же «духовный» 

объясняется им как «бесплотный, нетелесный, из одного духа и души состоящий; 

все относящееся к Богу, церкви, вере; все относимое к душе человека, все 

умственные и нравственные силы его, ум и воля»
23

. В толковом словаре 

                                                           
18

 Ильин И. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. С. 6. 
19

 Бородин Л.И. Русская культура – рейтинг ноль? Собрание сочинений в 7 т. Т. 7. М.: Издательство журнала 

«Москва», 2013. С. 71. 
20

 Бородин Л. Мы с детства в Русь вколдованы… Изломы. М.: Русло, 1992. С. 24. Далее ссылки на это издание 

приводятся в скобках, с указанием страниц после литеры И. 
21

 Шафаревич И. Создал духовный фундамент [Электронный ресурс] // Москва. январь 2012. URL: 

http://moskvam.ru/publications/publication_327.html (дата обращения 20.08.2020). 
22

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Современное написание: В 4 т. Т. 1. А–З. М.: 

Издательство АСТ; Издательство Астрель, 2004. С. 834. 
23

 Там же. 

http://moskvam.ru/publications/publication_327.html
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Д.Н. Ушакова понятие «духовность» трактуется как «отрешенность от 

низменных, грубо чувственных интересов, стремление к внутреннему 

совершенствованию, высоте духа»
24

. 

В работах культурологической и педагогической направленности 

представления о духовности неразрывно связаны с процессами саморазвития и 

самореализации личности, отождествляются также с развитием интеллекта. 

В философии «духовность» рассматривается как «высшая способность 

человека, позволяющая ему стать источником смыслополагания, личностного 

самоопределения, осмысленного преображения действительности; способность, 

открывающая возможность дополнить природную основу индивидуального и 

общественного бытия миром моральных, культурных и религиозных ценностей; 

способность, играющая роль руководящего и сосредоточивающего принципа для 

других способностей души»
25

. 

Внутренний, духовный рост человека в стремлении к «богоподобности», 

где каждый шаг направлен к Богу, к пребыванию в любви как высшем Его 

свойстве, чтобы вся жизнь была исполнена присутствием Святого Духа – все это 

являет собой шаги к достижению идеала христианской личности. Таким образом, 

традиционно источником духовности в христианском понимании считается 

высшее, божественное начало в человеке, искра Божия в душе. 

С духовностью непосредственно связано понятие «нравственность». 

Нравственность толкуется как «один из самых важных и существенных факторов 

общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса: 

мораль»
26

, заключающаяся «в добровольном самодеятельном согласовании 

чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями и 

действиями сограждан, их интересом и достоинством, с интересом и 

достоинством всего общества в целом»
27

. Таким образом, нравственность, с 

философской точки зрения, является внешним показателем качеств человека. В 

                                                           
24

 Большой толковый словарь современного русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Альта–Принт, 2005. С. 

204. 
25

 Философский словарь / Под редакцией И.Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С. 171. 
26

 Краткая философская энциклопедия [Текст]. М.: Прогресс, 1994. С. 309. 
27

 Там же. 



10 

 

христианском же понимании нравственность бесплодна без духовности, 

«нравственность имеет смысл только тогда, когда человек имеет заботу о 

состоянии своей души, которая должна уподобиться Богу»
28

. 

Исходя из разных подходов в определении духовности и нравственности, 

мы будем придерживаться понимания, связанного с христианской, духовной 

традицией в русской литературе, сформулированной как «осмысление 

христианской сущности человека и православной картины мира в литературе, 

имеющее трансисторический характер»
29

. 

Основы нравственно-философского осмысления христианской 

направленности русской литературы были заложены мыслителями рубежа XIX – 

XX веков: Вл. Соловьевым, И.А. Ильиным, Н.А. Бердяевым. Их идеи активно 

используются в современном научном обороте. Еще в конце XIX века 

Вл. Соловьев в речи, посвященной памяти Ф.М. Достоевского (1881), сказал, что 

уже являются художники слова, «которые <…> доходят до религиозной истины, 

связывают с нею задачи своих произведений, из нее черпают свой общественный 

идеал, ею освещают свое общественное служение»
30

. 

Митрополит Антоний Сурожский отмечал: «Духовность – это не 

достижение, а путь. <…> Святой Дух действует нас, потому что мы Христовы, и в 

силу этого мы возрастаем постепенно действием Святого Духа»
31

. 

Современный ученый И.А. Есаулов, рассматривающий русскую 

художественную литературу в русле православной веры, утверждает, что 

«отправной точкой при осмыслении и интерпретации художественных текстов 

должно быть духовное постижение глубины. Только тогда возможно целостное 

научное представление о созданной тем или иным мастером слова 

                                                           
28

 Гришин С.Н. Мужество – дело духовное (герменевтика христианской добродетели). Краснодар: Историческая и 

социально-образовательная мысль, 2016. Т. 8. № 1. Ч. 2. С. 131. 
29

 Есаулов И.А. Духовно-историческая школа. Литературная энциклопедия терминов и понятий / РАН, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам; гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 254. 
30

 Соловьев В.С. Три речи памяти Достоевского. Первая речь [Электронный ресурс] // Интернет-библиотека 

Алексея Комарова.  URL: https://ilibrary.ru/text/63/p.2/index.html (дата обращения 20.08.2020). 
31

 Ступени. Беседы митрополита Антония Сурожского. О святости и духовности [Электронный ресурс] // Азбука 

веры. URL: http://litrus.net/book/read/141081?p=14 (дата обращения: 20.08.2020). 

https://ilibrary.ru/text/63/p.2/index.html
http://litrus.net/book/read/141081?p=14
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художественной картине мира»
32

. Л.И. Бородин продолжал развивать 

«путеводную» духовно-нравственную линию русской литературы. Он, по мнению 

В.Н. Крупина, «при <…> таланте и знаменитости оставался верен единой своей 

идее, единой любви – сильной, христианской России»
33

. 

Творчество Л.И. Бородина высоко оценено писателями, учеными, 

критиками. Так, А.Н. Варламов признавался, что был «ошеломлен», когда в 

начале 1990-х открыл для себя художественные произведения Л.И. Бородина: 

«психологически достоверные, уверенные <…> И очень религиозные, с той 

жаждой духовного, что всегда отличало настоящую русскую прозу»
34

. 

Философ и литературовед В.В. Кожинов в книге «Грех и святость русской 

истории», уточняя, что «в идеале это действительно так», сказал, что для 

Л.И. Бородина «духовность – понятие религиозное»
35

. 

По мнению И.А. Есаулова: «Леонид Бородин делом <…> доказал 

искренность и своего патриотизма, и свою приверженность свободе, и свои 

христианские убеждения»
36

. 

Творчество Л.И. Бородина, духовная высота его произведений оценены 

писателями: В.П. Астафьевым, А.Н. Варламовым, В.Г. Распутиным, 

А.И. Солженицыным; учеными и критиками: П.В. Басинским
37

, 

В.Г. Бондаренко
38

, К.А. Кокшенёвой
39

, Ю.М. Кублановским
40

, С.Ю. Куняевым
41

, 

В.Я. Курбатовым
42

, А.С. Немзером
43

, И.Р. Шафаревичем
44

. 

                                                           
32

 Есаулов И.А. Христианский реализм как художественный принцип Пушкина и Гоголя // Гоголь и Пушкин: 

Четвертые Гогол. чтения: Сб. докл. / Под общ. ред. В.П. Викуловой. М.: Книжный дом «Университет», 2005. 

С. 108. 
33

 Крупин В. Пример всем нам [Электронный ресурс] // Москва. январь 2012. URL: 

http://moskvam.ru/publications/publication_188.html (дата обращения 20.08.2020). 
34

 Варламов А. Памяти Леонида Ивановича Бородина [Электронный ресурс] // Москва. январь 2012. URL: 

http://moskvam.ru/publications/publication_50.html (дата обращения 20.08.2020). 
35

 Кожинов В. Грех и святость русской истории. М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 5. 
36

 Памяти Леонида Бородина и Союза Освобождения Народа (ВСХСОН). Сайт профессора И.А. Есаулова 

[Электронный ресурс] // URL: https://esaulov.net/blog/pamjati-leonida-borodin/ (дата обращения 20.08.2020). 
37

 Басинский П.В. Как сердцу высказать себя? // Новый мир. 2000. № 4. С. 185–192.; Басинский П.В. Четвертая 

правда Леонида Бородина // Литературная газета. 2002. 24–30 апреля. № 17. 
38

 Бондаренко В.Г. Дети 1937 года.  М.: ИТРК, 2001. С. 482–500; Бондаренко В.Г. Неожиданная проза Леонида 

Бородина: К 60–летию со дня рождения // Наш современник. 1998. № 4. С. 247–249. 
39

 Кокшенёва К.А. Выпавший из поколения (Интеллигент и философия Родины в прозе Леонида Бородина) // 

Литературная Россия. 1998. № 6. 
40

 Кублановский Ю.М. «Без выбора»: неволя, нищета, счастье… // Новый мир. 2004. № 3. С. 167–172. 
41

 Куняев С.Ю. «Дон Кихоты» и «третья правда» // Литература в школе. 1991. № 2. 
42

 Курбатов В.Я. Третья правда: Рецензия на повесть Леонида Бородина «Ушел отряд» // Дружба народов. 2005. № 

5. С. 143–152. 

http://moskvam.ru/publications/publication_188.html
http://moskvam.ru/publications/publication_50.html
https://esaulov.net/blog/pamjati-leonida-borodin/
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Актуальность темы данного исследования определяется масштабом 

личности Л.И. Бородина, значимостью его поэтического и публицистического 

наследия, остающегося до сих пор за пределами внимания ученых. 

Интерес к творчеству писателя мотивирован нравственно-воспитательным 

потенциалом его книг, созвучием идейного содержания произведений 

Л.И. Бородина современным процессам духовного обновления общества. 

Научная новизна предлагаемой диссертации определяется недостаточной 

степенью изученности творчества Л.И. Бородина: архивные материалы писателя, 

его поэзия и публицистика не являлись предметом литературоведческого 

исследования. В этой работе предпринята попытка провести комплексный анализ 

образно-эстетической системы Л.И. Бородина в литературном, философском и 

общественно-политическом контексте второй половины XX – начала XXI века; 

очертить религиозно-нравственный аспект творчества. Впервые в научный оборот 

вводятся многие поэтические и публицистические произведения писателя; 

активно привлекаются неопубликованные архивные материалы, не нашедшие 

осмысления в литературоведении. Литературоведческий анализ стихотворений 

писателя проводится впервые. 

Объектом исследования в данной диссертации являются: архивные 

материалы Л.И. Бородина; повести, глубже, чем другие прозаические 

произведения, раскрывающие заявленную в диссертации тему исследования, что 

подтверждает высказывание их автора в одном из последних интервью. Так, 

писатель, соглашаясь с утверждением интервьюера, что повесть “Год чуда и 

печали” – одна «из самых христианских книг современной литературы»
45

, сказал, 

что «проблема любой религии, а особенно православного мироощущения, – это 

вина, преступление, раскаяние или чувство вины, чувство покаяния, мести, долга 

– это все там есть. И это главное»
46

. И дополнил свое суждение тем, что «”Год 

чуда и печали” <…> больше всего перекликается» с его «базовой» повестью – 

                                                                                                                                                                                                      
43

 Немзер А.С. Сила и бессилие соблазна // Новым мир. 1991. № 9. С. 202–212. 
44

 Шафаревич И.Р. Прямой взгляд на мир // Наш современник. 1992. № 8. С. 136–137. 
45

 Васильева В. Печаль никуда не уходит (интервью с Л. Бородиным) [Электронный ресурс] // Русское поле. 

Содружество литературных проектов. URL: http://podyom.ruspole.info/node/4240 (дата обращения 20.08.2020). 
46

 Там же. 

http://podyom.ruspole.info/node/4240
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“Ловушкой для Адама”: «Это практически одна тема, только в другом варианте. 

Тема та же»
47

. 

Впервые привлекаются для анализа стихотворения писателя, включенные в 

сборник «Изломы» (1992 г.), а позже во второй том собрания сочинений (2013 г.), 

а также лирика, опубликованная в журналах «Поиски», «Посев», хранящаяся в 

архиве РГБ. В диссертации анализируются публицистические статьи и эссе 

литературоведческого и философского характера, беседы с писателем на 

общественно-политические темы. 

Предмет изучения – духовные и нравственные аспекты творчества 

Л.И. Бородина. 

Степень разработанности темы. 

Первая монография о творчестве Л.И. Бородина увидела свет в 2000 году. 

Исследователь И.Р. Штокман в своей книге «Леонид Бородин – человек и судьба» 

обращает внимание на творческую способность писателя, обеспечивающую его 

произведениям «органическое слияние с Отчизной, с Родиной»
48

: 

«… отталкиваясь от собственного внутреннего мира, щедро раскрыться для мира 

внешнего»
49

. 

В 2013 году вышла книга В.Д. Серафимовой «Поэтика прозы 

Л.И. Бородина: диалог с культурным пространством»
50

, в которой анализируется 

проза писателя в литературном и философском контексте. В работе 

прослеживается художественная связь его произведений с русской классической 

литературой, в частности, рассматривается творческий диалог Л.И. Бородина с 

А.П. Платоновым, Ф.М. Достоевским. 

Значимым можно назвать литературно-критический отклик 

А.И. Солженицына, опубликованный в журнале «Новый мир» в 2004 году, на 

повесть «Царица смуты». О Смуте XVII века Л.И. Бородин задумал писать во 

                                                           
47

 Там же. 
48

 Штокман И. Леонид Бородин – слово и судьба. М.: Московская городская организация Союза писателей России, 

2000. С. 111. 
49

 Там же. 
50

 Серафимова В.Д. Поэтика прозы Л.И. Бородина: диалог с культурным пространством: Монография. М.: 

ИНФРА– М, 2014. 100 с. 
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время пребывания второго тюремного срока
51

, ведь «только такая отдаленная от 

наших дней тема и могла быть не опасна заключенному»
52

. А.И. Солженицын 

подмечает, что по выходу на свободу автор повести попал в третью в русской 

истории смуту, которая дала «новую подпитку» и звала Л.И. Бородина «к 

углублению пониманий и обобщений»
53

. 

Автор «Архипелага ГУЛАГа» обращает внимание на то, что образ Марины 

Мнишек, созданный писателем XX века, не является противопоставлением образу 

«Марины-авантюристки» А.С. Пушкина, а служит ярким продолжением и 

развитием его: «Без этого бородинского закончания образ Марины и история ее 

были бы для нас менее полны»
54

. В заключение А.И. Солженицын с сожалением 

отмечает, что произведение Л.И. Бородина, представляющее собой ярчайшую 

историческую повесть, прошло «как бы и внезаметку»
55

 критиками-ценителями. 

Начиная с 1994 года творчество Л.И. Бородина стало предметом 

диссертационных исследований. 

В работе «Проза Л. Бородина» (Тверь, 1994 г.) И.А. Казанцевой
56

 изучаются 

мировоззренческие и эстетические основы прозаических произведений писателя, 

особенности их проблематики и поэтики, делается вывод, что желание автора 

восстановить духовные традиции определяет проблематику его прозы. 

Т.В. Рябова
57

 в кандидатской диссертации «Проза Л. Бородина 1970-х – 

начала 90-х годов» (Санкт-Петербург, 1996 г.) представляет общую картину 

творческого пути писателя, соотносит его с биографией, выделяет основные темы 

прозы автора. 

                                                           
51

 О желании Л.И. Бородина создать произведение, посвященное Смуте XVII века, свидетельствует его переписка с 

супругой, хранящаяся в архиве РГБ, в которой писатель просит найти и выслать ему тот или иной исторический 

материал, касающийся данной эпохи. 
52

 Солженицын А.И. Леонид Бородин – "Царица смуты” // Новый мир. 2004. № 6. С. 149. 
53

 Там же. 
54

 Там же. 
55

 Там же. с. 158. 
56

 Казанцева И.А. Проза Л. Бородина: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.01.01/ Ирина Александровна 

Казанцева. Тверь, 1994. 19 с. 
57

 Т.В. Рябова. Проза Л. Бородина 1970-х – начала 90-х годов: автореф. дисс. …канд. филол. наук: 10.01.02 / 

Татьяна Викторовна Рябова. Санкт-Петербург, 1996. 20 с. 
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В исследовании Н.Л. Федченко
58

 «Тенденции жанрово-стилевого развития 

повести 90-х годов: В. Крупин, Л. Бородин, В. Нарбикова» (Армавир, 1999 г.) 

Л.И. Бородину посвящена одна глава, в которой выявляется наследование 

автором национальных классических традиций и осмысляются понятия 

государственности, церкви и семьи в прозе писателя. 

В диссертации Т.И. Васильевой
59

 «Творчество Л.И. Бородина: особенности 

проблематики и поэтики» (Магнитогорск, 2007 г.) содержится попытка 

проследить творческое становление и развитие писателя, отразившееся в 

семантике и поэтике прозаических произведений конца 1960-х – начала 2000-х гг., 

анализируются философско-эстетические идеи автора. 

В исследовании Л.А. Нестеровой
60

 «Нравственно-философские искания 

автора и героев в прозе Леонида Бородина» (Саратов, 2007 г.) использован 

историко-литературный подход к творчеству писателя, позволивший выявить 

критерии периодизации его прозаических произведений. 

В.И. Дружинина
61

 в работе «”Смятенный” человек в прозе Л. Бородина: к 

проблеме национального характера» (Воронеж, 2009 г.) на материале повестей 

«Третья правда», «Царица смуты», «Бесиво» предприняла попытку раскрыть в 

образе «смятенного человека» определенный тип национального характера 

переломного периода русской истории. 

В докторской диссертации «Художественное переосмысление “Легенды о 

великом инквизиторе” Ф.М. Достоевского в русской литературе XX – XXI веков» 

О.С. Сухих
62

 Л.И. Бородину посвящено только три параграфа: «Идея “крови по 

совести” в рассказе Л.И. Бородина “Вариант”», «Идея великого инквизитора в 

“смутные времена” конца XX века (повесть Л.И. Бородина “Божеполье”)» и 

                                                           
58

 Федченко Н.Л. Тенденции жанрово-стилевого развития повести 90-х годов: В. Крупин, Л. Бородин, В. 

Нарбикова: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Наталья Леонидовна Федченко. Армавир, 2000. 19 с. 
59

 Васильева Т.И. Творчество Л.И. Бородина: особенности проблематики и поэтики: автореф. дисс. … канд. филол. 

наук: 10.01.01 / Татьяна Ивановна Васильева. Магнитогорск, 2007. 19 с. 
60

 Нестерова Л.А. Нравственно-философские искания автора и героев в прозе Леонида Бородина: автореф. дисс. … 

канд. филол. наук: 10.01.01 / Любовь Алексеевна Нестерова. Саратов, 2007. 20 с. 
61

 Дружинина В.И. «Смятенный» человек в прозе Л. Бородина: к проблеме национального характера: автореф. 

дисс. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Вера Ивановна Дружинина. Воронеж, 2009. 20 с. 
62

 Сухих О.С. Художественное переосмысление «Легенды о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского в русской 

литературе XX–XXI веков: автореф. дисс. … доктора филол. Наук: 10.01.01 / Ольга Станиславовна Сухих. Нижний 

Новгород, 2013. 40 с. 
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«Великий инквизитор конца XX века (по повести Л.И. Бородина “Ловушка для 

Адама”)». Диссертант выявляет, как писатель XX – начала XXI века осмысливает 

философско-этические вопросы, поднятые Ф.М. Достоевским в романе «Братья 

Карамазовы». 

Но, к сожалению, в настоящий момент изучение наследия Л.И. Бородина 

прервалось. Изданное собрания сочинений в 7 томах носит неполный характер. 

Архив писателя, переданный им в Российскую государственную библиотеку в 

2007 году, до последнего времени не востребован научной общественностью. И 

если прозе Л.И. Бородина посвящены критические статьи, диссертационные 

работы, то поэзия писателя по-прежнему остается за рамками современных 

литературоведческих исследований. 

Настоящая работа – один из первых шагов на пути изучения поэтического 

наследия автора в его органической связи со всем творчеством Л.И. Бородина. 

Цель данного диссертационного исследования раскрыть духовно-

нравственные основы творчества Л.И. Бородина в соотнесенности с историко-

литературным процессом XX – начала XXI века. 

Для достижения поставленной цели возникает необходимость в решении 

следующих задач: 

– выявить истоки творчества писателя как стремления к поиску 

божественного совершенствования бытия в биографическом, историко-

культурном, духовном контекстах; 

– проанализировать черты автобиографизма в прозе и поэзии Л.И. Бородина 

путем соотнесения художественных произведений с публицистическими 

текстами, интервью, письмами; 

– определить особенности художественного мироощущения автора, 

нашедшие воплощение в образно-эстетической системе его поэзии; 

– раскрыть духовный потенциал прозы, поэзии, публицистики писателя; 

– прояснить позицию Л.И. Бородина по отношению к литературному 

творчеству, к месту писателя в обществе, а также к «божественной», по его 

словам, природе слова. 
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Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

Вл. Соловьева, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, Л.Я. Гинзбург, 

В.В. Кожинова, В.Е. Хализева, В.Н. Аношкиной-Касаткиной, А.В. Моторина, 

В.В. Лепахина, М.Н. Эпштейна, Е.Г. Эткинда. 

При анализе художественных произведений диссертант использует 

биографический, историко-культурный и герменевтический методы, а также 

метод целостного и выборочного анализа текстов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Архивный и историко-биографический материалы, приведенные в 

диссертации, позволяют раскрыть истоки творчества Л.И. Бородина, 

проявившиеся в его художественных и публицистических произведениях в 

продолжении русской национальной культуры. Так, например, в письмах к 

супруге из заключения, хранящихся в архиве Российской государственной 

библиотеки, писатель рассуждал о том, как детские впечатления и переживания 

стали впоследствии основой его художественных произведений; рукописное эссе 

«О поэзии» дает представление об отношении Л.И. Бородина к природе 

творчества как духовной ценности. 

2. На судьбу Л.И. Бородина, его мировосприятие, формирование 

взглядов оказали влияние: Всероссийский социал-христианский союз 

освобождения народа (ВСХСОН), в который он входил, пребывание в тюрьмах и 

лагерях. Желание лучшей доли родному Отечеству, а также выработанная 

философия стоицизма утвердила писателя в верности избранного пути, не дала 

отступиться. В творчестве это выразилось в идее «религиозного патриотизма», 

подразумевающей стремление христианина к воссозданию сильной целостной 

России как Православной Державы. 

3. В прозаических и поэтических произведениях писателя преобладает 

интерес к философским проблемам жизни и смерти, свободы и несвободы, 

выбора и ответственности за него. Художественное видение автора направлено на 

раскрытие связи земного мира с небесным. 
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4. Образно-эстетическая система произведений Л.И. Бородина основывается 

на представлениях писателя о «божественной природе слова», о творчестве как 

высокой миссии, что соответствует религиозно-философской традиции русской 

литературы. 

5. В центре повестей «Год чуда и печали», «Ловушка для Адама» 

становление и развитие главного героя, раскрытие его нравственных ориентиров, 

поиск смысла человеческого бытия. Путеводным маяком для героя и автора-

повествователя становятся духовные основы Православия. 

6. Большинство стихотворений носят автобиографический характер, 

проявившийся не только в совпадении с фактами биографии автора, с его 

позицией по отношению к изображаемым явлениям, но и в утверждении 

деятельных принципов поведения человека. Главным источником поэтических 

текстов писателя являются: детство, байкальская природа, арест, время 

заключения. 

7. Художественная система Л.И. Бородина ориентирована на совокупный 

идейно-художественный опыт писателей-предшественников, на воззрение 

русских религиозных философов. В поэзии, прозе, публицистике она проявляется 

на философско-онтологическом, идейно-тематическом уровнях, что создает 

представление о целостности авторского мировосприятия. Ставя вопросы 

актуальные для любого времени, связанные с представлениями человека о вере, 

долге, совести, писатель в русле литературной и философской традиции вел 

диалог с А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, Н.С. Гумилевым, 

Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным. В своем творчестве он говорил о важности 

следования укоренившимся веками традиционным нравственным ценностям 

русского народа в отношении человека к миру и к самому себе. 

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном подходе к 

творчеству Л.И. Бородина как к метатексту, объединенному личностью автора. 

Выводы, сделанные в диссертационной работе, могут способствовать целостному 

восприятию наследия писателя. 
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Практическая значимость обосновывается тем, что данное исследование 

может стать материалом для спецкурсов и спецсеминаров по истории русской 

литературы второй половины XX – начала XXI века, а также при подготовке 

циклов лекций по курсам русской литературы в высших и средних учебных 

заведениях. 

В рамках апробации результатов исследования по теме диссертации 

опубликовано одиннадцать работ, в том числе четыре работы в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. Материалы 

диссертации апробировались в выступлениях на конференциях: «Словесное 

искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи» (Москва, 

МГОУ, 2016, 2018, 2020); «Духовные начала русского искусства и просвещения» 

(Великий Новгород, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020); «Икона в русской словесности 

и искусстве» (Дом Русского зарубежья, Москва, 2016, 2017, 2018, 2019); «Слово – 

образ – текст – контекст» (Одинцово, 2015); «Русский вектор в мировой 

литературе: Крымский контекст» (Крым, Симферополь, 2016); XXV 

Международные Рождественские образовательные чтения. 1917–2017: уроки 

столетия» (Москва, 2017); Всероссийские Бородинские чтения (Москва, 2018, 

2019). 

Структура работы определяется последовательностью и логикой решения 

поставленных задач. Исследование состоит из введения, трех глав (включающих 

14 параграфов), заключения, списка литературы, насчитывающего 209 

наименований, и приложения. Объем диссертации составляет 176 страниц. 
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Глава 1. Формирование мировоззренческих и художественно-эстетических 

принципов Л.И. Бородина 

 

 

 

«Творчество, основание всякого искусства живет в человеке как проявление 

части его организма, <…> живет нераздельно с человеком. А следственно, <…> 

не может иметь других стремлений, кроме тех, к которым стремится весь 

человек»
63

, – эти слова Ф.М. Достоевского можно взять эпиграфом к описанию 

творческой судьбы Л.И. Бородина. 

Свой писательский путь Л.И. Бородин начал во время пребывания первого 

срока заключения, когда создание литературных произведений стало смыслом 

существования для их автора, «отвечало его потребностям»
64

, а созерцание как 

«момент духовной активности и творчества»
65

, как «преодоление <…> мира, 

отделяющего нас от Бога и духовного мира»
66

, сопутствовало с детства. Так, 

например, гармонию звучания того или иного явления действительности будущий 

художник слова пытался уловить в окружающем мире с юных лет: «… запах 

талой весенней воды вызывал в сознании какую-нибудь конкретную музыку и 

казался шифром ее, и наоборот, какая-то впервые услышанная мелодия 

напоминала об осени и серой хмури за окном и казалась сотворенной дождями и 

сквозняками, гулявшими по ущелью от первого дома до последнего»
67

. Спустя 

годы для оказавшегося за колючей проволокой Л.И. Бородина литература как вид 

искусства станет основополагающим моментом бытия, о чем он признавался из 

заключения в одном из писем к супруге, хранящемся в архиве РГБ: «Без писания 

жизнь не имеет для меня цены, в ней ничего не оказалось вечного и прочного, в 

                                                           
63

 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 18. Статьи и заметки 1845 – 1861. Л.: Наука, 1978. 

С. 101. 
64

 Там же. 
65

 Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения. М.: ЭКСМО–Пресс, Харьков: Фолио, 1997. С. 472. 
66

 Там же. 
67

 Письма к Бородиной Ларисе Евсеевне 1984 дек. – 1986 // РГБ. Ф. 926. Картон 4. Ед. хр. 22. Л. 3. 
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каждом последующем шаге обнаруживалась ошибка, хотя, возможно, из этих 

ошибок и сложилась ситуация: не писать – не жить»
68

. 

По мнению Л.Я. Гинзбург, литература является одним из способов 

познания жизни. В своем эссе «Человек за письменным столом» она, в частности, 

утверждала: «Культура – это историческая форма действительности, литература 

<…> – один из аспектов самой жизни»
69

. А В.Н. Аношкина-Касаткина в работе 

«Православные основы русской литературы XIX века» конкретизировала условия 

верного исследования литературных произведений: «Личность писателя, творца 

художественных ценностей, прежде всего оказывается в сфере внимания 

литературоведа, понимающего свою науку как человеческую, выявляющую 

сущностные основы людского моря жизни, <…> вторгающуюся в 

метафизическую проблематику»
70

. Следовательно, для проникновения в 

смысловую основу произведений Л.И. Бородина важно понять, в какой духовно-

нравственной атмосфере сформировался писатель, во взаимосвязи с какими 

условиями воспитания, событиями истории, культуры, личной жизни сложилась 

его творческая индивидуальность. 

Л.И. Бородин – свидетель, а в ином случае и непосредственный участник 

роковых для русской истории событий, что, несомненно, оказало влияние на его 

творчество, подтолкнуло к философско-нравственному осмыслению бытия: 

… Я слишком русский, чтобы просто 

Кормиться благами земли! 

Знать, головою неповинной 

По эшафоту простучать! 

Я ж не умею вполовину 

Ни говорить 

          и ни молчать! 

[«Мне Русь была не словом спора!». И. С. 26.]. 

Обращение к историко-биографическим сведениям о Л.И. Бородине, а 

также к его художественным произведениям, носящим автобиографический 

                                                           
68

 Там же. Л. 24. 
69

 Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 

1989. С. 342. 
70

 Аношкина-Касаткина В.Н. Православные основы русской литературы XIX века. М.: Пашков дом, 2011. С. 3. 
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характер, раскрывает условия зарождения и формирования художественно-

эстетического мировоззрения писателя. 

 

1.1. Истоки и биографические предпосылки творчества писателя 

 

При исследовании творчества писателя и анализе произведений, носящих 

автобиографический характер, образ их автора является основным, т.к. 

представляет непосредственное воплощение авторского сознания, в котором 

соединены мировоззренческие, биографические, поэтические аспекты. 

В своей работе ««Проблема образа автора в художественной литературе» 

В.В. Виноградов представлял образ автора как «концентрированное воплощение 

сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в 

их соотношении с повествователем»
71

. 

«Самопознание автора, художественное постижение и претворение им 

собственного духовно-биографического опыта и черт своей индивидуальности 

составляет <…> неотъемлемое звено литературы»
72

, – замечает В.Е. Хализев. 

Литературовед считает, что «актуализация этой стороны художественной 

тематики, происшедшая на протяжении двух последних столетий, 

свидетельствует об активности и зрелости личностного начала в составе культуры 

как таковой»
73

. Н.В. Малычева обращает внимание на концептуальность образа 

автора, объясняя свою точку зрения тем, что «в самом способе организации 

художественного текста усматривается определенный угол зрения, определенная 

система авторских оценок, которые и составляют содержание» базовой, 

основополагающей, пронизывающей всю ткань произведения «сверхкатегории» 

персональности, задающей специфику остальным текстовым категориям
74

. 

При рассмотрении вопроса об авторе, его присутствии в произведении мы 

обращаем внимание на то обстоятельство, что в современном литературоведении 

                                                           
71

 Виноградов В.В. Проблема образа автора в художественной литературе. О теории художественной речи. М.: 

Высшая школа, 1971. С. 118. 
72

 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. М.: Высш. шк., 2004. С. 57. 
73

 Там же. 
74

 Малычева Н.В. Художественный текст в аспекте категории персональности. Современный русский язык: 

коммуникативно-функциональный аспект: учебное пособие. Ростов н/Д.: РГПУ, 2003. С. 139. 



23 

 

понятие «автор» не имеет однозначного толкования. Так, В.Е. Хализев указывает 

на три значения слова «автор». Во-первых, это «творец художественного 

произведения как реальное лицо с определенной судьбой, биографией, 

комплексом индивидуальных черт»
75

, во-вторых, это ограниченный 

художественным текстом образ автора, «т. е. изображение писателем <…> самого 

себя»
76

, в-третьих, автор – это «художник-творец, присутствующий в его 

творении как целом, имманентный произведению»
77

. В данном значении автор 

«подает и освещает реальность (бытие и его явления), их осмысливает и 

оценивает, проявляя себя в качестве субъекта художественной деятельности»
78

 

(Курсив автора. – Ю.Е.). 

Рассматривая в нашей работе проблему духовного и нравственного 

становления и развития личности писателя в течение жизненного пути, ее 

выражение в художественном тексте, мы имеем в виду приведенные дефиниции 

понятия «автор», а также определения, данные В.В. Прозоровым, который 

выделяет в современном литературоведении следующие определения: «автор 

биографический – творческая личность, существующая во внехудожественной, 

первично-эмпирической реальности», а также «автор в его внутритекстовом, 

художественном воплощении»
79

 (Курсив автора. – Ю.Е.). 

Леонид Иванович Бородин родился 14 апреля 1938 года в г. Иркутске. 

Известно, что его отец – Феликс Казимирович Шеметас – был расстрелян в год 

рождения сына. Образ отца получил художественное осмысление в 

произведениях писателя. Ему Л.И. Бородин посвятил рассказ «Льдина», действие 

которого разворачивается на берегу Ангары в тот момент, когда во время 

очередного расстрела врагов народа произошел обвал берега и расстрелянные 

поплыли по реке, а один труп, вмерзший в льдину, «с распухшими ногами, был 

мой родной отец, уплывший в льдине на север, когда мне исполнилось ровным-
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ровнехонько один год, пять месяцев и два дня»
80

. А также главу 

автобиографического повествования «Без выбора» под названием «Тот отец», в 

которой примеряет на одного из членов бригады норильского рудника, где сам 

трудился как на ударной советской стройке, образ отца: «Я придумывал ему 

биографию»
81

, –оправдывал свою фантазию Л.И. Бородин тем, что «редко, но 

случалось <…> заменяли смертный приговор на “четвертак плюс пять ссылки 

плюс пять по рогам”»
82

. Отчим же, Иван Захарович Бородин, оставался для 

писателя «воплощением всех возможных человеческих достоинств»
83

, человеком, 

которого Леонид Бородин всю жизнь называл отцом, «потому что дай Бог 

каждому такого родного, каким был <…> неродной»
84

. По профессии отец 

(отчим) и мать будущего писателя были учителями, позже отец (отчим) работал 

директором школы). «Я родился в семье сельских учителей. И мать, и отец 

представляли собой тот тип сельской интеллигенции, которая свято верила в свою 

миссию в народе»
85

, – впоследствии будет вспоминать Л.И. Бородин, 

предполагая, что одержимость работой родителей сыграла «может быть, 

решающую роль» в его «понимании, что такое добросовестность в жизни»
86

. 

Но все же, в благодатной почве души ребенка любовь к искусству зародила 

бабушка Ольга Александровна Ворожцова – «энциклопедистка» по памяти 

Л.И. Бородина, учительница по профессии; она – «преподавательница в пансионе 

благородных девиц, участница русско-японской войны, медсестра при штабе 

Куропаткина»
87

 – происходила из купцов старой гильдии, «а это были люди 

высокой культуры»
88

. 

Благодаря бабушке в доме царил культ книги, она же привила своему внуку 

любовь к классической музыке. И десятки арий «стали счастливой 
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собственностью»
89

 памяти двенадцатилетнего подростка. «Я хочу чувствовать то, 

что зашифровано в музыке, я хочу верить в безыскусность, то есть в подлинность 

всего, о чем музыка мне рассказывает своим, только ей свойственным языком, 

помогающим воспринимать красоту напрямик без посредника (слова)»
90

, – скажет 

Л.И. Бородин, вспоминая свои детские размышления о тайне, заложенной в 

«негромком разговоре звуков» ”Лунной сонаты”. В автобиографическом 

повествовании «Без выбора», акцентируя внимание читателей на значимости 

воспитания, полученного в отчем доме, Л.И. Бородин с сожалением отмечал 

отсутствие в пространстве семейного очага «Духа Свята; о его присутствии в 

мире мне поведано не было»
91

. 

Окончив десять классов общеобразовательной школы, в 1955 году будущий 

писатель поступил в спецшколу МВД. Но состоявшийся в 1956 году XX съезд 

партии внес коррективы в жизненные планы и приоритеты Л.И. Бородина, 

развенчал его беззаветную веру в Сталина. И осознав, что со “СТРАНОЙ” не все в 

порядке, он решил «жить, поступать и действовать, <…> искать и что-то делать, 

потому что если ничего не делать, то – подлость, трусость, лицемерие, бесчестие, 

наконец!»
92

 победят. В дальнейшем за участие в неофициальной студенческой 

студии «Свободное слово», «ориентированной на выработку идей и предложений 

по улучшению комсомола и самой партии, выявившей очевидную 

несостоятельность»
93

, его исключили с исторического факультета Иркутского 

университета и из комсомола, и Л.И. Бородин отправился постигать жизнь на 

«великих стройках коммунизма» – в Норильске, на Братской ГЭС. Почувствовав 

же «настоятельную потребность в системном образовании»
94

, в 1959 году 

будущий писатель поступил на историко-филологический факультет Улан-

Удэнского педагогического института, по окончании которого преподавал 

историю в школе, а с декабря 1965 года стал директором средней школы в 

Ленинградской области. Тактичный и доброжелательный Л.И. Бородин «увлекал 
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коллектив своим энтузиазмом и трудолюбием, <…> пользовался безраздельной 

любовью учеников»
95

, и никто из них не мог предположить, что «в голове бюста 

Ленина, в школьном зале директор хранил документы ВСХСОН»
96

 – союза, в 

который он вступил 17 октября 1965 года. 

Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа 

(ВСХСОН) – первая после Гражданской войны антикоммунистическая 

организация, ставившая своей конечной целью «свержение коммунистической 

диктатуры»
97

. Преданность ВСХСОН и данной ему присяге – «быть верным 

сыном Великой России, в борьбе за ее Возрождение, славу и благосостояние, не 

щадя усилий, имущества и самой жизни»
98

 – Л.И. Бородин пронес через всю 

жизнь. С момента вступления в союз все, что не имело прямого отношения к 

подпольной деятельности, утратило для него какую-либо реальность, потеряло 

свою ценность. А благодаря уникальной библиотеке, собранной членами 

организации, будущий писатель за неполные два года, прошедшие с момента 

вступления до ареста, проштудировал труды русских религиозных философов: 

В.С. Соловьева, К.Н. Леонтьева, И.А. Ильина, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, 

Л.И. Шестова и получил, по его собственному выражению, «настоящее 

образование». Деятельность ВСХСОН раскрыли в канун пятидесятилетия 

Октябрьской революции в России. Последовавший после ареста суд приговорил 

Л.И. Бородина к шести годам лишения свободы по 70 статье УК РСФСР – 

«антисоветская агитация и пропаганда». «Итак, я исчезаю на шесть лет, – 

надиктовал из заключения письмо родителям Л.И. Бородин с приведенным ниже 

стихотворением (записанные со стука В. Нагорным), – можно упрекать меня и не 

упрекать, но верьте, не было другого пути кроме того, который привел меня к 

финишу <…> 

Мне однажды старт в этот мир был дан, 
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У меня был шаг строевой чекан. 

Не считал друзей, не считал врагов, 

Опьяненный ритмом своих шагов. 

И как прям был путь, как же мир был прост; 

Лишь рукой махнуть – через пропасть мост, 

Лишь рукой махнуть – все преграды прочь. 

Я под ритм такой шел бы день и ночь. 

Был бы только свет, да ночлег в пути, 

Я б еще сто лет так хотел идти. 

Был я ритму друг, 

Был я темпу брат, 

Но столкнулся вдруг с тем, кто шел назад. 

Я его спросил, мол, иду ли так, 

Много ль нужно сил 

И хорош ли шаг? 

Мне сказал мудрец: «Не спеши туда, 

Впереди – конец, позади – года. 

Вижу шаг твой лих и отважен ты, 

Но у ног своих не топчи цветы. 

Знай, что в том конце твой венок готов, 

Только в том венке нет таких цветов. 

Не спеши, сынок, 

Отступи на грудь, 

Сохрани цветок на обратный путь». 

Мне однажды старт в этот мир был дан 

У меня был шаг строевой чекан 

Но помог мудрец дивный смысл найти 

Самый длинный путь на прямом пути
99

 (Курсив мой. – Ю.Е). 

 

Предваренный обращением к родителям текст стихотворения представляет 

собой продолжение личного письма – эпистолу, написанную поэтическим 

языком. В послании ощущение живой эмоциональной речи, передающей 

состояние говорящего, достигается с помощью постоянных перебоев в ритме 

(изменение стихотворного размера, неупорядоченная рифма). Лирический герой 

описывает сценарий своей жизни и не считает возможным сдерживать шаг на 

выбранной им, кажущейся единственно верной жизненной стезе, и решительно, 

через все преграды, «грудь на грудь» идет к цели. Но на пути ему встречается 

мудрец, метафорически (с помощью венка из искусственных цветов) излагающий 
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трагический конец такого неистовства. Он предлагает герою задуматься, 

«отступить на грудь», чтобы найти «дивный смысл» своего самого длинного, но 

прямого пути, ведущего к цели. 

Таким образом, поэтический текст, благодаря отступлениям в прошлое, 

авторским размышлениям и выводам, представляет собой доверительное 

послание к родителям, демонстрирующее все изгибы мысли адресанта, смену его 

душевного настроя. В условиях неволи писателю было необходимо проговорить, 

прочувствовать, т. е. еще раз пережить события, приведшие его в тюремную 

камеру. Так, находясь за колючей проволокой, Л.И. Бородин начал свой 

творческий путь. В этой связи кажется неслучайным, что именно стихотворения 

стали его первыми литературными шагами, т.к. лирические тексты, в отличие от 

эпических произведений, воплощают «реальность не события, а переживания», в 

свою же очередь «переживание – это <…> событие духовной и душевной 

жизни»
100

, которое каким бы «явлением действительности ни было вызвано, 

всегда остается полным жизни и глубоко личностным движением человеческой 

души»
101

. 

Об этом свидетельствует и первый раздел сборника стихотворений 

Л.И. Бородина, в котором немало поэтических строк посвящено осознанию 

автором себя в новом качестве – заключенным, анализу суровой реальности 

неволи. Например, попытки объяснить собственную судьбу, абсурдность 

лагерной реальности звучат в строках: 

… Куда везут,  

кого везут,  

за что  

везут? 

Их удаль отсвистела, но  

предписано,  

приказано  

за дело,  

что не сделано! 

За слово,  

что не сказано! 
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[«Вагоны зарешечены…». И. С. 5.]. 

 

Особенность мировосприятия человека, оказавшегося по ту сторону 

колючей проволоки, где царство мрака не оставляет надежду на малейший 

проблеск света – источник жизни и человеческого тепла, ярко иллюстрируют 

слова: 

Зимняя ночь покрывалами мрака 

Плотно окутала остов тюрьмы. 

Где-то под стенами воет собака,  

Воет проклятая, в логове тьмы! 

[«Зимняя ночь покрывалами мрака…». И. С. 6.]. 

 

Первый снег в нижеприведенном стихотворении не является символом 

обновления, не несет радость детворе. С помощью снежинок писатель рисует 

«узоры нелепости» происходящего, антигуманность сложившейся ситуации:  

Первым снегом снежинка летела – 

Упасть на веснушку мальчишки хотела.  

<…> 

Ошиблась снежинка. 

Упала с тучи 

На острие проволоки колючей! 

[«Первым снегом снежинка летела…». И. С.7]. 

 

Эпитеты «жертвенном», «проклятых» служат иллюстрацией, отражающей 

эмоции лирического героя, находящегося в тюрьме среди таких же отверженных, 

в чьи камеры теперь с помощью ударов, подобно обыденному стуку надзирателя, 

входит любая весть: 

Сегодня я в строю проклятых, 

В угрюмом, жертвенном строю. 

Последний год шестидесятых 

Стучится в камеру мою. 

[«31 декабря 1968». И. С. 7]. 

 

Л.И. Бородин также акцентирует внимание на проблеме человеческой 

морали в условиях неволи: 

…У двери солдат конвойный 



30 

 

С милым девичьи лицом. 

Автомат при всем заряде 

Бойко держит на груди… 

Многих мог бы звать он ”дядей”, 

а не: “Эй, ты, проходи!” 

[«Сын Василия Теркина». И. С.12.]. 

 

Устремленность к свободе становится темой следующего стихотворения 

писателя. В нем автор с помощью анафоры (указывающего на нахождение вне 

границ видимости предлога «за»), риторических восклицаний пишет столь 

желанный, но недоступный даже взору вербальный пейзаж родной земли: 

За забором – бор! 

А за бором – поле! 

Воздух там душист и сладок! 

За забором – бор! 

А за бором – воля! 

А с забора – пуля 

меж лопаток! 

[«За забором – бор!». И. С. 33.]. 

 

Большинство стихотворений, созданных во время первого тюремного 

срока, впоследствии вошло в раздел «1967 – 1973» сборника «Изломы». Также в 

этот период были написаны прозаические произведения: «Вариант», «Перед 

судом», «Повесть странного времени» и первый вариант повести «Год чуда и 

печали», который был изъят при освобождении из Владимирской тюрьмы. Ее 

анализу посвящен следующий параграф. 

 

1.2. Автобиографическое начало в повести «Год чуда и печали» 

 

В художественных произведениях автор, прежде всего, дает о себе знать 

как выразитель «того или иного представления о реальности». Например, в 

автобиографических повествованиях предметом изображения становится не 

столько описание жизни, сколько осознание писателем пройденного пути, анализ 

личностного духовного и нравственного становления и развития: «… наше 

самосознание <…> начинается с того момента, <…> когда наше ”я” и ”не я” 
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положит начало двум отдельным мирам: внутреннему и внешнему, душевному и 

материальному»
102

. Так, в повести Л.И. Бородина «Год чуда и печали», 

являющейся, по признанию самого автора, фактически автобиографической 

вещью
103

, особенно важным для писателя является не само по себе прошедшее, 

воспоминания о юности, о первой любви, а потребность самопознания и 

самораскрытия, процесс становления внутреннего мира автобиографического 

героя. Находясь в заключении, Л.И. Бородин в одном из писем супруге 

признавался в неслучайности выбора названия для своего произведения: «Моя 

первая любовь всегда воспринималась мной как чудо, потому что ничего 

подобного не встречал и не слышал. Та девочка из байкальского ущелья так 

никогда и не стала для меня женщиной, она и ныне снится мне только девочкой, и 

тогда переживается во сне все снова – эта удивительная, бескорыстная, воистину 

платоническая любовь. <…> Она и Байкал – вот все мое детство»
104

 (см. 

приложение к диссертации С. 165–166.). 

Продолжая традиции, заложенные создателями автобиографических 

произведений Л.Н. Толстым, С.Т. Аксаковым, М. Горьким, Л.И. Бородин в своей 

повести рассказывает историю 12-летнего подростка, с которым происходят 

загадочные, даже мистические события, вместившиеся в один год, проведенный 

им в поселке на берегу Байкала. Повествование ведется от лица юного героя, 

который находится в непрерывном духовном поиске гармонии с миром и с самим 

собой. И автор по ходу повествования раскрывает перед читателем все движения 

неопытной, но смелой души.  

Л.И. Бородин провел свое детство в селе Маритуй Кругобайкальской 

железной дороги, сюда же он привел и героя-подростка. Юный герой 

произведения, как и ее автор, пытается познать себя (что в настоящей жизни стало 

причиной ареста писателя), а подросток в повести начинает осознавать 

необходимость ответственности за свой выбор. 
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Л.И. Бородин в условиях лагерной несвободы вспоминал родные места, 

воскрешал их в памяти: «Тоску же по Сибири переживал изматывающую <…> до 

слез. Приснится ущелье мое незабвенное, и вот я пошел… От берега Байкала в 

падь <…> до деталей восстанавливая в сонной памяти всякий поворот, и камень 

на обочине, и пни <…> и где родник наисладчайший. <…> Но тут-то непременно 

и просыпаешься, и не то что глаза – подушка мокрая, мерзкой махрой 

провонявшая. А ведь только что дышал таежным запахом, хвоей кедровой, мхами 

брусничными…»
105

. 

Действие в повести разворачивается на фоне величественного Байкала, 

который предстает перед читателем из окна поезда: «Внезапно распахнутся горы 

<...> и тотчас же откроется необычайное, <...> за чертой которого если вверх, то 

синева дневного космоса, если вдаль, то беспредельная видимость горизонта»
106

. 

Подросток, очарованный стихийной силой Байкала, испытывая к нему 

непреодолимое притяжение, стремится понять тайны его суровой красоты и 

своенравного характера, его природу. От отца своего друга в первые же дни после 

приезда в поселок он узнает поэтичные языческие предания про племена, 

населявшие когда-то «Долину Молодого Месяца», мифы «про ветер Сарму, 

срывающий деревья со скал и бросающий их в воду, про вал Култук и про вал 

Баргузин, про остров Ольхон и про то, как была у Байкала единственна дочь, 

красавица Ангара, и что убежала она к своему жениху Енисею, а Байкал с досады 

кинул ей вслед скалу, что и ныне торчит из воды, где начинается Ангара»
107

. 

Эти истории тревожат героя с восторженно-романтическим восприятием 

жизни, будоражат его воображение. И он силой фантазии попадает в 

удивительный мир царственного Байкала и оказывается вовлеченным в события, 

благодаря которым взрослеет душой. 

Л.И. Бородин использует сказочно-легендарные сюжеты. Правда, в этой 

повести происходит своеобразная «мифологизация наоборот» – как прием 

«оживления мифа», или вторжения, врастания мифологической реальности в 
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действительность. Это позволяет автору акцентировать определенные ситуации 

при помощи параллелей из языческой или библейской мифологии по схожести 

или по контрасту. Свободное перетекание мифа в реальность рождает также 

возможность соотнесения этих пластов во времени: прошлое (миф) – настоящее 

(реальность). Но прошлое и настоящее в повести сливаются в одной точке, что 

сразу выводит нас на мысль о вечном характере проблем, поднимаемых 

писателем. 

В повести две сюжетные линии – мифологическая и реальная, что 

позволяет писателю провести параллель между героями древних легенд и 

настоящего времени и сравнить их. В своих поступках герои прошлого и 

настоящего руководствуются либо языческим, либо христианским 

мировоззрением. На идейном уровне конфликт в произведении раскрывается в их 

последовательном противопоставлении. 

Главная героиня мифологического действия – старуха Сарма. Она в 

наказание за то, что князь Долины Молодого Месяца – Байколла – убил ее сына 

(потомка богатыря Сибира, даровавшего в свое время эту Долину племени для 

жизни), заточила его с дочерью Ри в скалу, наказав их «вечным раскаянием»
108

. 

Сама же, иссушенная ненавистью, истратила тайну вечной жизни и вечной 

молодости на смакование своей мести. «В прощении больше всего нуждается тот, 

кто прощает, потому что тяжела и мучительна ноша мести! Но месть – это долг! А 

прощение – измена долгу! <...> Добро памятно за добро! Память о зле – в 

наказании! Если хочешь быть мужчиной, никогда не проси прощения и никогда 

никого не прощай!»
109

 – произносит Сарма, обращаясь к юному герою, когда тот 

вступился за невольников. 

Старуха Васина – антипод Сармы, как две капли воды похожая на нее 

внешне. Васина – местная целительница и во всем помогает людям. Когда-то 

Белый дед Генки (друга нашего героя) убил близкого ей человека, но Васину это 

не озлобило, она не стремится мстить, понимая, что совесть накажет убийцу 
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сильнее. И когда дед, умирая, просит прощения, между ними происходит 

значимый диалог: 

«– И как же тебя простить за такое, Гриша? 

– Как можешь! – шепотом прохрипел дед. <…> Когда наконец мне удалось 

воспроизвести точно интонацию, мое радостное подозрение перешло в 

уверенность, – вспоминает юный герой, – старуха Васина именно этой фразой 

уже простила Белого деда!»
110

. 

Юному герою удается уговорить старуху Сарму выпустить Ри из заточения. 

Но взамен он должен взять беду девочки на себя. К тому же, по желанию Сармы, 

в реальном мире Ри забывает кто она такая и становится обычной девочкой. А 

если «мальчишка» хоть одним словом намекнет ей о том, что она дочь князя 

Байколла, то причинит ей боль. Чтобы этого не произошло, подростку, 

испытывающему первую влюбленность в реальную Ри – Римму, приходится 

скрывать свои чувства. И не богатырь, а обыкновенный мальчишка справляется с 

испытаниями, обрушившимися на него, а «вредная» Сарма, осыпавшая юного 

героя нелестными эпитетами на протяжении всей повести, к концу произведения 

меняет свое мнение о «болтливом козленке», «жалком гнилом опенке», 

«кукушкином подкидыше». Сарма произносит: «Ведь цыпленок, и в чем только 

душа держится! А вмешался…»
111

. Подросток, благодаря непосредственному 

участию в реальных и мифологических событиях, открывает для себя 

взаимоотношения человека и мира, доказывает свою духовную состоятельность. 

Сарма – яркий пример языческого миропонимания, в котором существовал 

обычай кровной мести. Христианство отвергает месть, возлагая отмщение на 

Бога. В судьбе юного героя незримо реализуется духовный опыт христианского 

миропонимания. Наблюдая за конфликтом старухи Васиной и Сармы, он 

понимает, что человек, живущий местью, не в состоянии сделать добро, он 

постоянно будет думать только о том, как отомстить своему обидчику, убивая 

этим самого себя. 
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Пейзаж в повести «Год чуда и печали» играет особую роль. Это не просто 

фон, на котором разворачиваются события. Юный герой произведения тонко 

чувствуют красоту окружающей природы и остро переживает моменты своего 

слияния с ней. Красота пейзажа одухотворяет его: «Чувствовать красоту мира – 

ведь это значит – любить! Это значит, все прочие чувства на какой-то миг 

превратить в любовь, которая становится единственным языком общения души с 

красотой мира»
112

. Байкал вторит герою повести: «Байкал штормил. Байкал 

работал. И я пытался уловить смысл этой работы <…> озабоченность и хмурость 

ледяной синевы были почему-то особенно близки и вызывали странное 

сочувствие»
113

». Так подчеркивается сходство состояний души героя, взявшего на 

себя печаль Ри, и Байкала – воплощение в реальности мифологического князя 

Байколлы, тревожащегося за подростка. 

В противовес вольной жизни Байкала подчеркивается статичность, пустота 

и безжизненность Мертвой скалы, в которую Сарма заточила своих обидчиков: 

«Это была совсем необычная скала. На ней не росли деревья, и только на самой 

вершине под небом стояла сосна <…> Сама скала походила на полуразрушенную 

башню»
114

. Своим видом скала наводила страх на местных жителей. 

Природные стихии в произведении выступают символами, прообразами 

явлений вечного порядка, сил мироздания космического масштаба. Философский, 

аллегорический подтекст очень характерен для Л.И. Бородина. Автор совмещает 

несколько смысловых пластов, используя возможности жанра философской 

сказки и легенды. В этом контексте мощь и жизненная сила Байкала сковываются 

мертвым, статичным камнем. А в реальности это просто море, окруженное 

скалами. Жизнь – вода, смерть – камень. 

Мифологические герои, олицетворяющие разные стихии природы, 

появляются в повести не случайно. В далеком детстве человечества люди, 

создавая космогонические мифы о сотворении мира, таким образом объясняли 

себе окружающую действительность. Отсюда и прием параллелизма в фольклоре. 
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А теперь о других параллелях: древний человек под звездным небом, 

вопрошающий Вселенную о загадке собственного бытия и мироздания, и мальчик 

двенадцати лет перед бушующим Байкалом, пытающийся понять смысл своего 

существования и Байкала, суть своих взаимоотношений со стихией. Детство 

человечества и юность конкретного героя оказываются лицом к лицу перед 

вечной загадкой бытия и необходимостью решения вопроса о том, как нужно 

жить, чтобы не разрушить гармонию мироздания. Такое соотнесение 

окружающего мира с познаниями подростка придает философскую глубину 

повествованию. Человек всегда стремился понять свою роль в отношении к 

природе как стихии, ему необходимо определиться с правилами поведения в этом 

грозном и непостижимом для него мире, выработать нравственные принципы 

существования в нем, чтобы не навлечь беды на себя и своих соплеменников. 

Маленький герой преодолевает языческую мораль и устаревшие нормы 

поведения, его мировосприятие несет в себе новые принципы нерушимого 

сосуществования с природой, в том числе и христианские понятия, и идеалы в 

отношениях между людьми. Христианское мировосприятие побеждает языческие 

представления о долге и морали. И путеводной звездой в этом сражении двух 

мировоззрений выступает совесть – это изначально данное человеку чувство 

справедливости, которое не позволяет герою не вмешиваться в ход истории, 

оставить все как есть, на милость мстительной Сармы. 

Но и это не все. Символ всегда многозначен, поэтому Байкал можно 

трактовать еще и как «житейское море», в плавание по которому пускается юный 

герой и вечно юное человечество, отталкивающееся от берега знаний предков в 

море непознанного. 

Спустя год герой уезжает из поселка, расстается навсегда с Риммой, с 

Байкалом и с друзьями. Этот год стал настоящим чудом для него во всех смыслах 

(в мифологическом мире и реальном). Ему довелось узнать внезапное 

пробуждение любви, пусть даже детской, и открыть в себе множество качеств: 

отзывчивость, душевную щедрость, сострадание, ответственность и готовность 

прийти на помощь другому, жертвенность, способность видеть в природе не 
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просто красоту, но одухотворенный мир, живущий по своим законам. Герой 

выдержал испытание достойно и обрел себя настоящего, поверил в свои силы – 

это, возможно, самый главный урок для всей его дальнейшей жизни. Он вынес в 

душе из всего случившегося чувство любви и родства со всем миром и, конечно, 

веру в изначальный свет, мудрость и добро мироздания. 

Так раскрывается автором вечная в литературе тема нравственного 

взросления и становления героя как чуда самопознания, как чуда откровения 

мира, только что пробудившейся душе, испытавшей первую бурю чувств, 

стихийную силу жизни и вступившей с ней в борьбу. В мифологическом плане 

эту борьбу стихий олицетворяют и противостояние могущественного Байкала и 

злобной, заковывающей его в камень Сармы, и чудо рождения новой личности, 

утвердившейся в своем стремлении к свету, к высокому нравственному идеалу, к 

вере в победу добра и любви. Так происходит возвышение героя. Название «Год 

чуда и печали» только подчеркивает неповторимость этой поры в жизни героя, да 

и любого человека. 

Печаль расставания с детством, со сказкой, с первой влюбленностью еще 

более одухотворяют героя. Повзрослевший он уезжает, но надеется, что однажды 

вернется. И тогда из окна поезда ему вновь откроется «страна голубой воды и 

коричневых скал», и он узнает «о себе то самое главное, что должно называться 

смыслом <…> жизни!» 
115

. 

За автором повести «Год чуда и печали» закрепилось представление как о 

правдоискателе и в жизни, и в творчестве. Действительно, в произведении мы 

видим, как герой проходит несколько стадий своего становления. От восхищения 

красотой природы он переходит к исследованию ситуации с местью Сармы, ищет 

объяснения случившемуся, сравнивает поведение разных людей и приходит к 

выводу о том, что не может остаться равнодушным наблюдателем, все его чувства 

восстают против этого. После напряженных душевных терзаний, компасом 

которых выступает его совесть, герой приходит к выводу о несправедливости 

наказания, что так поступать не должно ни в мире людей, ни в мире вечных 
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стихий. Он заступается за Байколлу и Ри, соглашается принять на себя часть 

наказания и выполняет условия Сармы. Ри получает возможность жить как 

обычный человек, но это лучше, чем вечное заточение и бессмысленное 

пребывание вне времени. Так, обостренное чувство совести ребенка и стремление 

к восстановлению справедливости и гармонии заставляют его искать правду и 

бросить вызов стихии, а твердость в ее отстаивании, готовность пожертвовать 

своим благополучием приводят к победе над злым роком и возвышению души 

героя. 

В этом писатель XX века схож с Ф.М. Достоевским, для которого «важно не 

то, чем его герой является в мире, а прежде всего то, чем является для героя мир и 

чем он является для себя самого»
116

. Л.И. Бородин показал, что личность может 

состояться, возвыситься духовно, если она соблюдает нравственные заповеди 

христианства, сохраняет человека в самом себе и в действительности вопреки 

всему, даже вопреки природной стихии. 

Нравственно-философский характер повести «Год чуда и печали» 

раскрывается в том последовательном утверждении писателем принципов 

деятельного, ответственного поведения человека перед лицом любой 

несправедливости в мире. К схожему выводу в исследовании, посвященном 

нравственно-философским исканиям автора и героев в прозе Леонида Бородина, 

приходит Л.А. Нестерова. Анализируя произведения писателя конца 1960-х и 

1970-х годов, диссертант отмечает постоянный интерес автора к проблемам 

справедливости, совести, ответственности за сделанный выбор. Для их решения, 

отмечает исследователь, Л.И. Бородин проводит героев через испытания, 

благодаря которым они находят собственный жизненный путь, формируют свою 

нравственную позицию. Писатель сам был таким неравнодушным, деятельным 

искателем правды в жизни, которого вела через все жизненные перипетии совесть 

очень тонкого к восприятию мира, честного и искреннего человека. 

Обращение в повести к мифу представляется отнюдь не случайным. 

Л.Я. Гинзбург, рассматривая проблему художественного образа, отмечала, что он 
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«всегда символичен, репрезентативен. <…> Художник создает знаки, 

воплощающие мысль, и ее нельзя отделить от них, не разрушив»
117

. В 

современной литературе использование мифа не редкость, к нему прибегали с 

разными целями многие авторы: М. Булгаков в «Мастере и Маргарите», 

В. Распутин в «Прощании с Матерой», Ч. Айтматов в «Плахе», В. Астафьев в 

«Царь-рыбе». Использование русскими писателями XX века в своих 

произведениях мифических сюжетов Н. Лейдерман связывает с развитием 

традиции реализма. В монографической работе «С веком наравне» ученый 

говорит о движении проблематики реалистической литературы «от социально-

психологических коллизий к сферам нравственно-философским, к поиску 

духовных первооснов человека (национальных, религиозных, мистических)»
118

. 

Для автора повести «Год чуда и печали» обращение к мифологическим 

образам являлось средством реализации творческой интенции. Таким образом 

писатель творил некий миф о себе, чтобы через единение биографической 

личности с литературным героем раскрыть собственную духовную эволюцию. 

В повести «Год чуда и печали» Л.И. Бородин создал конкретно-

историческую форму существования мифа в современной ему действительности 

для выявления общих закономерностей бытия, считая совесть основным условием 

нравственного совершенствования человека в его отношениях с миром. В 

культурно-историческом опыте русского народа такое понимание закреплено уже 

в устной традиции предания, былин и легенд. Основные качества характера 

былинных героев: насмерть стоять за правду, защищать попранное чувство 

справедливости и достоинства человека и народа – вот что возрождает в 

творчестве Л.И. Бородина миф как форму универсального для человечества 

знания и образной передачи опыта народа будущим поколениям. Юный герой 

повести оказывается сродни этим былинным героям, их законным наследником и 

продолжателем традиции. Проблема отстаивания правды, традиционных 

представлений о ней стояла в первую очередь перед самим Л.И. Бородиным. 
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Именно проблема совести стала для писателей поколения автора «Года чуда 

и печали» основным критерием оценки общественных отношений и собственного 

творчества. «Совесть в отношении к обществу – это основная духовная задача и 

основная нравственная норма, которые созданы опытом всех предыдущих 

поколений и вверены нам для выполнения и возможного совершенствования»
119

, 

– говорил В.Г. Распутин. Повесть «Год чуда и печали» и родилась потому, что 

Л.И. Бородину в условиях заключения необходимо было утвердиться самому в 

том, что он опирается на верное, народное, веками выработанное представление о 

совести, правде, о должном поведении в ее защите, в том, что он способен 

выдержать все испытания на этом пути. 

 

1.3. Исповедальный характер стихотворения «Я в плену высоты с детства» 

 

Картина детства стала важнейшей составляющей не только повести «Год 

чуда и печали», но и стихотворения Л.И. Бородина «Я в плену высоты с детства». 

Представленная как причудливое сплетение вымысла и реальности, прозаичного 

и необычайного она образует единое целое текста, благодаря чему появляется 

возможность погрузиться в среду, обстоятельства, сформировавшие характер 

автора, его убеждения, разобраться в особенностях его мировосприятия. 

В.В. Кожинов в «Книге о русской лирической поэзии XIX века» указывает 

на то, что именно переживания являются «предметом» лирики, они раскрывают 

глубоко личностные движения человеческой души, ее мироощущения
120

. 

Е.И. Замятин в одной из лекций для литераторов также акцентировал внимание на 

том, что только лирик является настоящим рассказчиком о себе, т.к. он 

«переживает только себя», в отличие от эпика, которому «приходится переживать 

ощущения десятков <…> других, чужих личностей, воплощаться в сотни и 
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тысячи образов»
121

. В этой связи попробуем проследить, как автобиографическая 

основа стихотворения Л.И. Бородина «Я в плену высоты с детства» отражает 

личную картину мира писателя, т.е., говоря словами Г.Г. Шпета, окутывает 

«субъективно-персональным» авторским дыханием объективную структуру 

слова
122

. 

Так, впечатления, положенные в основу автобиографического 

стихотворения «Я в плену высоты с детства», становятся объектом, помогающим 

понять оценку, которую дает своим детским и настоящим ощущениям уже 

повзрослевший лирический герой. Самобытность лирического текста заключена 

не только в заострении коллизий нравственного характера, но и в стиле 

написания. Л.И. Бородин для создания рисунка своих мыслей выбирает 

свободный стих. Такое композиционное решение обусловлено особенностями 

верлибра: «… прозаический стих – есть показатель высшего развития 

поэтического дара у автора, высшего развития музыкального слуха, уже не 

довольствующегося грубым, рубленым, метрическим стихом, а прибегающего к 

сложному, неуловимому ритму vers libre»
123

. Стремясь запечатлеть формой стиха 

гористое пространство родной байкальской природы: отвесность скал, опасную 

непредсказуемость «уступа над пропастью», Л.И. Бородин членит стихотворение 

на строки так, что восприятие текста усиливается и визуальным началом 

произведения. А ненормативное употребление прописных и строчных букв 

(практически все строки начинаются с маленькой буквы), длинные 

синтаксические конструкции, отсутствие знаков препинания (т. е. положенных 

нормами пунктуации «препятствий-ориентиров», вместо них для создания ритма 

автор употребляет союз «и») – все это помогает воплощению замысла 

размеренного певучего чтения, как чтения сказания, дает возможность зазвучать 

каждому интонационному оттенку: 

Я в плену высоты с детства 
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потому что вырос на скалах 

и знаю коварство 

уступа над пропастью 

<…> 

я знаю 

эту истому коварную 

выбивающую из-под ног 

тяготение 

и только сладость полета 

и только б головой вниз 

Я боюсь высоты с детства 

потому что подсмотрел 

как однажды вот так же кедр 

пьяный и соблазненный 

не выдержал 

и вскинул руки 

бросился 

но не упал 

<…> 

а только повис 

и заплакал он от досады 

<…> 

Я боюсь высоты с детства 

знаю соблазн бездны 

и знаю 

что нет корней 

<…> 

и я захохочу 

эхом горного обвала 

<…> 

Я боюсь высоты 

как боятся счастья 

что всегда рядом 

но за которым уже конец 

и ничто… (Курсив мой. – Ю.Е). 

[«Я в плену высоты с детства…». И. С. 36]. 

 

Обращаясь в стихотворении к теме детства, Л.И. Бородин стремился 

осмыслить истоки своего мировосприятия. Сопоставляя поэтические строки с 

биографией автора, можно понять, что для писателя детство – это символ 

истинного, важного, период, предопределяющий судьбу. Поэтому впечатления 

юного возраста, оставшиеся от времени, проведенного на фоне величественной 
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природы Байкала, становятся отправной точкой для рефлексии уже 

повзрослевшего героя стихотворения. 

В поэтическом тексте с помощью словесного пейзажа собеседник Байкала 

изображает коварную обманчивость высоты как препятствия на пути к счастью 

свободы – свободы полета. Анализируя в произведении свои детские впечатления, 

писатель тем самым показывает, что именно эта пора воплощает природное, 

изначальное, непосредственное, правдивое в человеке, закладывает в становление 

личности духовно-нравственные ориентиры, в том числе и под влиянием 

окружающей среды. Позже, в автобиографическом повествовании «Без выбора», 

Л.И. Бородин скажет, что с высоты горы «хотелось взлететь и парить над миром с 

великой, необъяснимой любовью к нему – всему миру»
124

, а в повести «Год чуда и 

печали» назовет байкальскую природу, способную пробуждать в человеке самые 

высокие стремления, – чудом, а «чудо – понятие нравственное»
125

. 

В исследуемом стихотворении природа представлена необузданной силой, 

учащей не бояться преград: «…чем больше знаю / тем чаще поднимаюсь на 

скалы / что на пути повсюду / и ни одну из них обойти не могу / ведь каждая / 

может оказаться той / что будет сильней меня / и я захохочу / эхом горного 

обвала / и вырву хвост / зазнайке-ястребу». Поэтому горы следует рассматривать 

не только как природные вершины, но и как вершины личного пути, упорное 

стремление к которым и радость их достижения пугают автора пустотой, которая 

может оказаться за ними: «Я боюсь высоты / как боятся счастья / что всегда 

рядом / но за которым уже конец / и ничто…». 

Так, на примере детских впечатлений, заложенных байкальской природой, 

Л.И. Бородин пытается художественно исследовать общефилософские проблемы 

бытия: предназначение человека, его стремления, самоощущение свободы. 

Писатель утверждает активность необходимой составляющей мировоззрения 

цельной, сильной духовной личности. Поэтому положенные в основу 

стихотворения воспоминания детства становятся и своеобразным возвращением в 

                                                           
124

 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 10. 
125

 Бородин Л.И. Год чуда и печали. Собрание сочинений в 7 т. Т. 1. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. 

С. 27. 



44 

 

мир непосредственности желаний, суждений, и духовной памятью, соединяющей 

прошлое с настоящим, фундаментом, заложившим жизненную позицию уже 

повзрослевшего автобиографического героя. 

В этой связи кажутся особенно значимыми строки письма из тюремной 

камеры, позднее вошедшие в рассказ «Музыка моего детства»
126

, связывающие 

детские воспоминания Л.И. Бородина с его судьбой. Судьбой выпавшего из-за 

своих убеждений из идеологической системы страны несломленного писателя и, 

как результат, попавшего за колючую проволоку: «Может ли человек знать свою 

судьбу? К счастью, не может. А предчувствовать? <…> почему с двенадцати лет 

ария князя Игоря “О дайте, дайте мне свободу!” казалась мне рассказом про 

самого себя? <…> Какое отчаяние вызывала у меня последняя фраза арии <…> 

“Тяжко, тяжко мне, тяжко сознание бессилья моего!”. Через многое понадобится 

пройти мне в жизни, чтобы собственным опытом узнать, что нет для человека 

ничего более ужасного, чем ситуация осознанного бессилия»
127

. Эту арию вместе 

с другими оперными партиями Л.И. Бородин, стоя на вершине «своей любимой 

скалы над Байкалом»
128

, исполнял «звонким мальчишеским голосом»
129

. 

Как видим, природа Байкала в произведениях Л.И. Бородина служит 

ключом, раскрывающим впечатления детства, является основанием, 

определяющим мировосприятия писателя, духовно-нравственные истоки его 

жизни. 

Благодаря одухотворяющей красоте Байкала Л.И. Бородин получил 

основополагающие нравственные уроки, испытал чудо первой любви; к своей 

малой родине писатель не раз возвращался за ответами на жизненно важные 

вопросы, за энергетической подпиткой (иногда только мысленно): «Что поделать! 

Знак рожденья! / Что поделать! Пуповина! / Этой привязи судьбы не избежать!» 

[«Радость жизни, соки жизни…». И. С. 46]. Так, воспоминания детства, тема 
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Байкала обозначили основные черты самобытного творчества Л.И. Бородина, 

нашли отклик в его художественных произведениях. 

 

1.4. Человек и время: мировоззренческое credo автора в его произведениях 

 

Основополагающим началом большинства произведений Л.И. Бородина 

является неподдельный интерес к тому, чем и как живет Родина – Россия. Истоки 

такому искреннему вниманию к судьбе Родины заложили байкальская природа, 

отчий дом. Они сформировали духовно-нравственные ориентиры будущего 

мастера художественного слова. А укрепило «образование», полученное 

писателем на великих стройках страны, в рядах ВСХСОН, за колючей 

проволокой. Изъяв когда-то «правильного комсомольца» из «консервной 

банки»
130

 ему подобных, оно преподало те жизненно важные уроки, знание 

которых стало предметом исследования и осмысливания в душе автора XX века – 

«честного и думающего человека», а также на страницах его художественных и 

публицистических произведений, вылившись в понятия: «Человек и Выбор, 

Время и Совесть, Долг и Честь»
131

. 

Героями повести «Третья правда» (1979) выступают обычные сибирские 

крестьяне – Андриан Селиванов и Иван Рябинин, которые становятся 

свидетелями и участниками поворотных событий после революции 1917 года. 

«Твой отец с твоими братьями воевал! Где написана такая правда, чтоб отцы с 

сыновьями воевали?»
132

 – размышляет Андриан Селиванов над тем, как 

перевернула Гражданская война семейные связи в роду Рябинина. 
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Иван Рябинин и Андриан Селиванов не «герои», вмешивающиеся в события 

истории, но волею судьбы вовлечены в ее драму, в которой проявляется их 

человеческое «я». 

Л.И. Бородин, изображая историю «снизу», раскрывает в повести, «как одна 

и та же социальная причина различно проявляется в различных людях, в 

зависимости от их природных склонностей, воспитания и т.д.»
133

, что влияет на 

индивидуальность судеб персонажей «классово близких друг другу»
134

. По 

мнению И.В. Калус: «Философское осмысление жизни – характерное качество 

многих героев»
135

 писателя, они «мыслят и страдают на нелегком пути 

оправдания собственного существования»
136

. 

Образ Андриана Селиванова – хитрого и ловкого сибирского мужика, 

способного пронести свое «я» через «правду белых» и «правду красных» и 

сохранить свою жизнь – говорит о внутренней сопротивляемости героя режиму 

насилия. Непримиримость, простосердечность – черты характера другого героя 

повести, Ивана Рябинина. Православная вера, доставшаяся очень дорогой ценой, 

становится его «истинной правдой обо всем и про все»
137

. 

«Абсурдность выпавшего героям времени – вот внутренний код и шифр»
138

 

рассказов, входящих в сборник «Повесть странного времени» (1978). «Время 

творит в них свой жуткий пасьянс, тасует, смешивает судьбы, сталкивает лоб в 

лоб, в неотступном, неминуемом поединке чистых и нечистых, подлецов и героев, 

и как же трудно, невозможно порой отделиться одним от других!»
139

 – 

резюмирует в монографии, посвященной творчеству Л.И. Бородина, 

И.Г. Штокман. 

Но прежде воплощения в прозаических произведениях тем, связанных с 

познанием человека во взаимодействии с обществом, государственным строем в 
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смутные времена, «проговаривание» автором этих «тем-болей» происходило в 

поэтических текстах. 

В.Е. Хализев отмечал: «Знание корней и истоков произведения не только 

проливает свет на его эстетические, собственно художественные свойства, но и 

помогает понять, как воплотились в нем черты личности автора, а также 

побуждает воспринять произведение в качестве определенного культурно-

исторического свидетельства»
140

. Так, Н.М. Щедрина в работе, посвященной 

повести «Один день Ивана Денисовича», указывает на особость ситуации, в 

которой оказался человек XX века. Говоря о часто происходящей 

«выброшенности» личности из постоянного социального круга вследствие воин, 

лагерей, эвакуации, ученый отмечает возрастающую роль «самого сознания» в 

условиях такой «исключенности». «Когда внешние силы направлены против 

человека, тогда он выживает в борьбе против них только за счет своего 

самоопределения»
141

, – резюмирует Н.М. Щедрина. Увидеть в произведениях 

Л.И. Бородина «черты личности автора» особенно важно, т. к. пронизанные 

биографизмом многие лирические и отчасти прозаические сочинения писателя, 

способствуют раскрытию основ его мировосприятия и самоопределения. 

Так, в стихотворении «Психическая атака» писатель демонстрирует свою 

гражданскую и психологическую позицию, отражающуюся в его сознательных 

поступках. 

И.А. Ильин писал: «… чувство долга, живые порывы совести и 

правосознания, потребность в красоте и в духовном сорадовании живущему, 

любовь к Богу и родине <…> создают в человеке те духовные необходимости»
142

, 

которые  «слагают <…> костяк личного духа <…> сообщающий ему его мощь и 

державу»
143

. Кровное родство с судьбой России звучит в стихотворении 

Л.И. Бородина «Психическая атака». Оно не вошло ни в один из сборников 
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писателя, но опубликовано в журнале «Поиски» № 3 за 1981 год
144

 как 

произведение неизвестного узника Владимирской тюрьмы. В дальнейшем текст 

был положен на музыку П. Старчиком и исполнен российским бардом 

М. Кривошеевым, а в фильме «Я – кукла» – актером А. Домогаровым на музыку 

А. Бельчева. 

В произведении отразились социальные и духовные перемены в судьбе 

России, на фоне которых и звучит признание автобиографического героя
145

, 

максимально приближенного к автору. Человек и время, «сцепление» времени с 

человеческой судьбой – основной мотив стихотворения «Психическая атака». 

Начальные строки отсылают нас к событиям Гражданской войны: 

Поручик выпьет перед боем, 

Глоток вина походной фляги. 

Он через час железным строем 

Уйдет в психической атаке (орфография и пунктуация здесь 

и далее в стихотворении, предположительно, составителя. – Ю.Е.). 

 

Можно предположить, что в процитированном фрагменте содержится 

отклик на «психическую атаку» ”каппелевцев”
146

, показанную в советском 

художественном фильме «Чапаев» (1934): белогвардейцы стройными рядами с 

презрительным бесстрашием идут на окопы красноармейцев. При создании 

киноленты братья Васильевы, кинорежиссеры картины, не скатились до 

карикатурного изображения ”каппелевцев” – противников Красной армии, а 

«показали их как личностей, отстаивавших свои идеалы»
147

.  

Стоит также отметить, что до Л.И. Бородина О.Э. Мандельштам в 1935 году 

проиллюстрировал свои впечатления от кадров «каппелевской атаки» в фильме 
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стихотворением «От сырой простыни говорящая...», где также подчеркнул 

возвышенность «белой идеи»: 

…Начихав на кривые убыточки, 

С папироской смертельной в зубах, 

Офицеры последнейшей выточки –  

На равнины зияющий пах…
148

. 

 

В стихотворении «Психическая атака» автором подчеркивается отчаянная 

смелость белогвардейцев и трагизм происходящего с Россией: 

Вопрос решен. Итог не важен, 

За Русь и власть, 

               за честь и веру, 

Идти им полем триста сажен, 

Не прикасаясь к револьверу. 

 

Л.И. Бородин в своем произведении утверждает, что сила России в 

сохранении и укреплении веры. В стихотворении звучит вдохновляющий призыв 

к защите Отечества и служению ему: «За Русь, за власть, за честь, за веру». 

Текст «Психической атаки» восходит к жанру высокой оды 

М.В. Ломоносова, наследует ее важнейшие черты: патриотический пафос, 

насыщенность внутренней динамикой, гражданственность. Так, в произведении 

Л.И. Бородина, как и в «Оде … на взятие Хотина» М.В. Ломоносова, 

подчеркивается отвага, стойкость защитников Отчизны, выполняющих свой 

священный долг: 

Крепит отечества любовь 

Сынов российских дух и руку; 

Желает всяк пролить всю кровь, 

От грозного бодрится звуку
149

, 

 – написал поэт XVIII в. 

 

Четырехстопный ямб героических од М.В. Ломоносова звучит в 

стихотворении «Психическая атака» Л.И. Бородина, состоящем из девяти 
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катренов. В гармонической организации произведения – в ритмике, рифме 

(«боем» – строем»; «фляге» – атаке»; «мундиры» – «командиры»; «флагом» – 

шагом») – слышится взволнованный голос лирического героя, слитый с автором и 

передающий его настроение. В строфе пятого катрена Л.И. Бородин повествует о 

трагедии России времен Гражданской войны, разделившей страну. Стихотворение 

помогает осознать, что классовая, братоубийственная распря, пренебрежение 

духовными ценностями несут непоправимые последствия: 

Красивый жест! – 

               игра дурная. 

А Русь на Русь! 

               и брат на брата? 

Добро и зло, земля родная, 

Ты перепутала когда-то. 

 

В стихотворении «Психическая атака» два плана изображения: прямой – 

внешний, повествующий о судьбе России, и глубинный – духовный, помогающий 

понять последствия произошедшей катастрофы. Поэт заставляет вспомнить 

ветхозаветное предание об убийстве одного брата другим: «восстал Каин на 

Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? 

Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос 

крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, которая 

отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь 

возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь 

изгнанником и скитальцем на земле» (Бытие 4:8–12). Л.И. Бородин призывает 

обращаться к истокам – Священному Писанию, духовное наполнение слова для 

него становится определяющим. 

Не случайно стихотворение «Психическая атака» построено по принципу 

ретроспекции – это создает впечатление единения времен, сужает 

хронологическое время и поясняет текущие события. Перенося сюжет в свою 

современность, Л.И. Бородин переплетает с исторической судьбой России свою 

судьбу. Поэт акцентирует внимание на том, что прошлое актуально и сегодня, оно 

коснулось его самого: 
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Что ж! 

Каждый должной смерти ищет, 

И не закон мы друг для друга, 

Но Русь совсем не стала чище, 

Судьба моя тому порука (Курсив мой. – Ю.Е.). 

 

Местоимения «моя», «я», «мне», способствуют сближению лирического 

героя с автором, которому присуще чувство личной ответственности за 

происходящее: 

И я пишу девиз на флаге, 

И я иду под новым флагом, 

И я в – психической атаке 

Немало лет. Безумным шагом. 

 

И я иду по вольной воле, 

По той земле, где нивы хмуры. 

И мне упасть на том же поле, 

Не дошагав до амбразуры (Курсив мой. – Ю.Е.). 

 

Ключевой образ стихотворения воплощен в строфах восьмого и девятого 

катрена. К личному местоимению «я» относятся глаголы и глагольные формы, 

расположенные в восходяще-нисходящей градации: «пишу» – «иду» – «иду» 

(кульминация) – «упасть» – «не дошагав». 

Поэтическая выразительность произведения достигается использованием 

антитезы («добро» – «зло»), метафоры («железным строем»), лексических 

повторов, эпифоры («по вольной воле», «флаге – «флагом», «И я иду под новым 

флагом» – «И я иду по вольной воле»), ритмом, рифмой («флаге» – «атаке», 

«флагом» – «шагом», «воле» – «поле») – основных художественных приемов, 

которые позволяют услышать биение пульса описываемых событий. 

Стихотворение «Психическая атака», написанное в середине XX века, 

рефреном обращенное к 1917 г., представляет собой лирико-философское 

раздумье трагедийного звучания о мучительных путях России. Его автор не 

только остро чувствовал современную эпоху, но также глубоко переживал 

события прошедших лет. Выработав свою четкую гражданскую позицию, 

нацеленную на сопротивления коммунистической системе, Л.И. Бородин уже 
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никогда не оставался просто зрителем современной ему действительности. Своей 

писательской и гражданской деятельностью он выказывал протест 

богоборческому режиму. Это была его психическая атака. 

«Писателя такого стояния за идею, такого тождества мысли и жизни не 

только в советской, но и в мировой литературе XX века – наперечет, – скажет 

литературный критик Юрий Архипов, – Лоуренс Аравийский, Андре Мальро, 

Эрнст Юнгер… Кого еще вспомнить? Разве что любимого поэта Леонида 

Бородина – Николая Гумилева. Ни в чем никакой расплывчатости, 

приблизительности, никакого двоедушия и лукавства в помыслах – ни перед 

читателем, ни перед собой. Ни перед Богом…»
150

. 

С творчеством «любимого поэта Леонида Бородина», на наш взгляд, связано 

следующее стихотворение: 

Не вспомнив о Боге, 

но вспомни о шпаге, 

сгорая в бесплодном, 

бессмысленном риске, –  

что хочешь прочесть 

на истлевшей бумаге? 

И что начертать  

на немом обелиске? 

Без веры и сил, 

не жильцы, 

не скитальцы, 

дойдя до конца 

бесконечной дороги, 

скрывая от взглядов 

разбитые пальцы, 

не вспомнив о шпаге, 

но вспомнив о Боге!» (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Не вспомнив о Боге…». И. С. 29]. 

 

Стихотворение написано в тюрьме во время пребывания первого срока. В 

этот период Л.И. Бородин за душевной поддержкой обращался к творчеству поэта 

Серебряного века: «Гумилев действует на меня гипнотически <…> я до ужина 

                                                           
150

 Архипов Ю. Ратоборец [Электронный ресурс] // Литературная газета. 2013, № 15. URL: https://lgz.ru/article/15-

6411-10-04-2013/ratoborets/ (дата обращения 24.08.2020). 

https://lgz.ru/article/15-6411-10-04-2013/ratoborets/
https://lgz.ru/article/15-6411-10-04-2013/ratoborets/


53 

 

топаю по камере и шепотом читаю Гумилева – все, что помню, – вспоминал 

писатель, цитируя строки
151

, – В час вечерний, в час заката / Каравеллою 

крылатой / Проплывает Петроград… / И горит на рдяном диске / Ангел твой на 

обелиске, <…> Знаю, сгустком крови черным / За свободу я плачу. / Но за стих и 

за отвагу, / За сонеты и за шпагу…»
152

 (Курсив мой. – Ю.Е.). Возможно, именно 

этот поэтический текст послужил основой для написания Л.И. Бородиным 

вышеприведенного стихотворения. Перекличка прослеживается как на уровне 

темы, так и в лексическом строе: оба автора в своих произведениях рассуждают о 

выпавшей им – воинам – доле, они берут себя в союзники шпагу, которая 

подчеркивает возвышенность поединка (шпага считается самым благородным 

оружием), в каждом из стихотворений памятником, символизирующим 

противостояние, является обелиск. В тексте начала XX века – это 

Александровская колонна со «словно солнца младший брат» ангелом, к которой 

стремится из-за «решетки перекрещенных штыков» герой как к символу родного 

ему города, несущему душевное успокоение и, может быть, примиряющему его с 

судьбой. В диалоге с любимым поэтом Л.И. Бородин рисует обелиск, представляя 

его итогом жизненного пути когда-то мятежной души с ее «бесплодным», 

«бессмысленным» риском к Богу, к вере в Него. Кольцевая композиция 

стихотворения только усиливает смысловое содержание последних строк, 

подводящих именно к такому, единственно верному окончанию дороги не 

бунтаря, а патриота. 

Таким образом, предметом исследования в стихотворениях «Психическая 

атака», «Не вспомнив о Боге…» стали мировоззренческие убеждения писателя. 

Можно сделать вывод, что Россия для их автора – это оплот национального духа, 

оплот христианства. Любовь Л.И. Бородина к Родине, за которую он был судим, 

порождает в художественных текстах писателя конфликт между человеком и 

временем, ощущение горечи, желание действовать. «Любовь и боль – это тогда, 
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когда ты корнями, тысячами уз связан с нацией, когда ты сам прошел и пережил 

ее грех и благо»
153

, – убежден Л.И. Бородин. 

 

1.5. Философский диалог с предшественником как форма  

авторского самовыражения в стихотворении «Ты не стони и не кричи…» 

 

Темой стихотворения Л.И. Бородина «Ты не стони и не кричи…» 

становится безмолвие как духовный процесс, помогающий нести Крест спасения 

человеку, не отступившему от своих убеждений и поплатившемуся за это 

свободой. Принципом организации повествования, содержанием и эпиграфом 

«Молчи, скрывайся и таи…» произведение автора XX века отсылает нас к 

хрестоматийному стихотворению Ф.И. Тютчева «Silentium!» (1830). Сравним 

начальные строки поэтических текстов: 

Ты не стони и не кричи, 

Но воплощайся в кирпичи, 

В оплот идей, в оплет из слов, 

Себя на тысячи узлов 

Перевяжи, перетяни, 

Но не кричи и не стони! 

(«Ты не стони и не кричи…». 

И. С. 61.). 

   

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои –  

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в  

                     ночи, – 

Любуйся ими – и молчи
154

. 

  Ф.И. Тютчев.                 

Silentium! 

 

Уже из первых строк стихотворений авторов разных эпох становится 

понятно, что в обоих произведениях молчание представлено как форма бытия, как 

процесс, в котором происходит работа человека над собой. 

В настоящее временя существуют различные интерпретации поэтического 

текста Ф.И. Тютчева. Так, по мнению А.Л. Калашниковой, «проблема 

обостренного ощущения уникальности собственной души достигает предельного 

воплощения в образе внутренней вселенной в “Silentium”. Однако творящийся 
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мир отличен от божественного»
155

, в частности, в работе «”Душевный 

микрокосм” в художественном мире Ф.И. Тютчева: “Silentium” и “Душа моя, 

элизиум теней…”» исследователь говорит о «непродуктивности подобного образа 

души»
156

, т.к. «вариант обособления внутреннего мира, сосредоточенности на 

себе понимается как достигнутое совершенство <…> упраздняющий такие 

важные элементы как движение <…> взаимодействие с миром и (или) другой 

душой»
157

. 

Н.С. Титова рассматривает образ «дивного зерна» в строках стихотворения 

«Грех молчания» поэта XX века В.А. Сумбатова («В молчанье зреет дивное 

зерно, / Рожденное не на земле – на небе, / Но из него немногим суждено / 

Взрастить увенчанный цветами стебель»
158

) и с христианской позиции освещает 

текст его предшественника – Ф.И. Тютчева. Исследователь отмечает, что 

«молчание – это духовный процесс»
159

, свидетельствующий о «непостижимости 

осознания Божия Величия для человеческого разума»
160

, т.к. не существуют 

слова, способные раскрыть «сущность Божественного “невыразимого” в слове»
161

. 

С нашей точки зрения, Л.И. Бородин, наследуя традиции поэта XIX века, 

используя цитацию и аллюзии, продолжает развивать тему молчания как 

христианскую модель бытия в себе, соотнося ее с реалиями второй половины XX 

века, отразившимися в его собственной судьбе. 

О священном духе безмолвия Преподобный Иоанн Лествичник в Слове 11 

Лествицы «О многоглаголании и молчании» говорил, что «благоразумное 

молчание есть матерь молитвы, воззвание из мысленного пленения, хранилище 

божественного огня, страж помыслов», что «любитель молчания приближается к 
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Богу и, тайно с ним беседуя, просвещается от Него», что молчание «Иисусово 

постыдило Пилата»
162

. 

М. Эпштейн в работе «Слово и молчание в русской культуре», размышляя о 

безмолствии Иисуса как реакции на монолог великого инквизитора во вставной 

притче романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского и о Его поцелуе того, от 

имени кого говорил «умный и страшный дух небытия», отмечал, что «Поцелуй 

Христа повторяет евангельский поцелуй Иуды и переворачивает его смысл. На 

отступничество великого инквизитора, выраженное в слове, ответить можно 

только любовью, которая превыше слов <…> звоном и бряцанием вдруг 

оказывается вся речь великого инквизитора перед молчани ем Христа. Его 

поцелуй, в свою очередь, запечатывает уста, изрекающие ложь, и возвращают им 

достоинство молчания»
163

. 

Л.И. Бородин в своих сочинениях не раз обращался к творчеству автора 

«Братьев Карамазовых». Так, в статье «Еще о социализме», приводя пример того, 

как «искренно искушает Иван Карамазов своего брата крамольными идеями», 

писатель XX века выражал уверенность, что прежде Ф.М. Достоевский подобные 

наваждения испытал сам: «Какой-нибудь Петрашевский проделал с ним то же 

самое. Ему ли, приговоренному к смерти за социализм, не знать путей поиска 

истин…»
164

. И, характеризуя социалистическую идеологию, господствовавшую на 

территории России в XX веке, Л.И. Бородин отмечал, что «народ на семьдесят с 

лишним лет <…> был лишен того, чем жил целое тысячелетие. Взамен 

предложили идею построения царства справедливости здесь, на земле»
165

. На 

службу же убеждениям «великих инквизиторов» XX века было поставлено слово. 

«Идеология – язык заклятий и проклятий, словесная ворожба, которая <…> 

преображала окружающий мир, точнее превращала его в фикцию»,
166

 – писал 

М. Эпштейн о советской эпохе «с ее нескончаемым извержением “правильных” 
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слов в народ», создающим «эффект гулкого молчания в ответ»
167

. Именно 

поэтому Л.И. Бородин как способ несогласия и сопротивления требованиям 

коммунистического режима произносить «послушные слова», из-за 

невозможности говорить то, что хотел бы сказать, обращаясь к традициям 

духовной литературы, традициям своих великих предшественников, выбирает 

молчание, которое в его стихотворении звучит красноречивее слов: 

Ты не стони и не кричи, 

Но воплощайся в кирпичи, 

В оплот идей, в оплет из слов, 

Себя на тысячи узлов 

Перевяжи, перетяни, 

Но не кричи и не стони! 

Прими как дар, прими как рок, 

Благословение кнута, 

Когда споткнешься о порог, 

Не усугубит слепота 

Твои блуждания в ночи. 

Так не стони и не кричи! 

Имея кров, имея хлеб, 

цени поблажку бытия. 

А к прочим – глух, 

И, впрочем, слеп, 

И прочий вовсе не судья 

Тем, кто у края полыньи. 

Так не кричи и не стони, 

Что нищ, обобран и несмел. 

Ты не терял и не имел, 

Ты выбрал сам, 

Ты выбрать смог 

Такой бесхитростный замок 

На безголосые уста. 

Ночь отупляюще густа, 

И в день утрачены ключи 

Питайся тьмою 

              и молчи! (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Ты не стони и не кричи…». И. С. 61.]. 

 

Образ тюрьмы, изображенный писателем в поэтическом тексте, приобретает 

реальные очертания, воссоздает безотрадную картину действительности. Призыв 

                                                           
167

 Там же. с. 214. 



58 

 

к молчанию, его значимость как дискурса в условиях несвободы, как высшего 

способа выражения сопротивления помогают осмыслить развернутые метафоры 

(«Но воплощайся в кирпичи, / В оплот идей, в оплет из слов, / Себя на тысячи 

узлов / Перевяжи, перетяни», «Ночь отупляюще густа, / И в день утрачены 

ключи / Питайся тьмою и молчи!»). Этой же задаче служит сравнение 

«благословения кнута» с антиномичными понятиями «дара» и «рока», а также 

анафора, аллитерация, ассонанс, риторические восклицания, повторения, 

градация («Но не кричи и не стони!», «Так не стони и не кричи!», «Ты не терял и 

не имел, / Ты выбрал сам, / Ты выбрать смог»). 

Важную роль в художественном мире стихотворения играет его 

лексический строй. Так, глаголы действия, которых в тексте большинство, даны 

либо в будущем времени, либо в повелительном наклонении, т.е. они обозначают 

только черты воли, привносят значение нереализованности событий («не стони», 

«не кричи», «воплощайся», «перевяжи», «перетяни», «прими», «споткнешься», 

«не усугубит», «цени», «питайся»), а образно-символическая организация 

реальности представлена эпитетами, описывающими душевный мир («глух», 

«слеп», «нищ», «обобран», «несмел»). Таким образом, находясь в настоящем, т.е. 

за колючей проволокой, являющейся следствием сделанного выбора, автор 

устремляет несмотря ни на что свой взгляд в будущее, выражая одновременно и 

напряженность, и внутреннюю твердость перед предстоящими испытаниями 

своего личного второго срока заключения. Поэтому призыв к безмолвию как к 

действенной силе и в то же время как к верному другу в условиях неволи звучит в 

стихотворении призывом к оплоту против зла. 

Второй срок каторги Л.И. Бородина стал предметом переживания и 

серьезного размышления также и в стихотворении «Накрыла тьма средь бела 

дня», где автор рассказывает о жестокой реальности тюремной действительности: 

Накрыла тьма средь бела дня, 

Замуровали в нишу. 

Пропал, исчез, и нет меня, 

И сам себя не вижу. 

[«Накрыла тьма средь бела дня…». И. С.59.]. 

 



59 

 

Осознание себя вновь заключенным заставляет писателя сформулировать 

соответствующие жизненные установки: 

… Для гнева мертв, 

Для стона – мертв. 

И в том оно – искусство. 

Я снова зэк, я снова – тверд. 

Я снова зэк. Мне грустно… 

[«Накрыла тьма средь бела дня…». И. С.59.]. 

 

Достойно пережить испытания судьбы, научиться по-иному оценивать 

общение в условиях неволи, пропитанное фальшивостью и лицемерием, автору 

помогает выработанная им философия стоицизма, звучащая в стихотворении 

«Здесь тоже жизнь»: 

Здесь тоже жизнь! 

Я снова должен верить 

сознательной неискренности фраз. 

Еще не раз 

подсчитывать потери, 

еще не раз 

бессмысленную злость 

гасить усмешкой, шуточкой, остротой. 

[«Здесь тоже жизнь!». И. С. 59.]. 

 

Изменения в жизни, связанные со вторым арестом, приводят писателя к 

мысли о безвыходности происходящего: «… что ожидало каждого из нас <…> 

Если переживешь червонец в клетке – ссылка в наимедвежий угол необъятной 

Родины <…> Далее нищета, безработица, бесправие, постоянный надзор»
168

. 

Обреченность, осознание сурового рока судьбы ярко иллюстрируют строки: 

Дни тягучи, сны грустны. 

Бред и бредни вперемежку. 

Молча шахматную пешку 

Двину прочь от короля 

В лад постылому дебюту  

<…> 

Как пророк, иду к горе 

Во тщеславье иль в насмешку 

                                                           
168

 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. 

С. 283. 
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Отыграть хотя бы пешку 

В этой проклятой игре 

[«Дни тягучи, сны грустны». И. С.60.]. 

 

Пешка считается самой слабой «шахматной единицей». Находясь на 

передовых позициях, она становится «пушечным мясом», но при этом она может 

быть и тем «материалом», из которого опытный игрок сделает сильную фигуру. 

Автор строк сравнивает свою жизнь с шахматной партией. Оказавшись 

«бессильной» фигуркой на одной из шахматных клеток, а вернее в тюремной 

клетке, осознавая всю тщетность попыток каких-либо изменений в такой 

реальности-расстановке, в эндшпиле он надеется хотя бы выжить: «во тщеславье 

иль в насмешку». 

Анализируя стихотворения, посвященные осмыслению тюремной 

несвободы, обратим внимание на признание Л.И. Бородина, сделанное в беседе с 

корреспондентом «Литературной учебы», в том, что он «сознательно встал на 

определенный путь и потому был готов»
169

 оказаться в тюрьме, о своих же стихах, 

написанных за колючей проволокой, писатель говорил, что, просматривая их, он 

как будто прочитывает «дневник тех лет заключения, в которых нет событий, но 

есть впечатления»
170

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование целостных 

представлений о мире и о своем месте в нем у Л.И. Бородина складывалось в 

неоднозначных условиях. 

Байкальская природа – пространство естественности, отчий дом – место 

постижения культурных ценностей – они в начале жизненного пути повлияли на 

формирование духовных ценностей будущего писателя, развили его искреннюю и 

восприимчивою натуру, заложили основу дальнейшего самоопределения. 

Постижение христианской веры и осознание с ее помощью своего места в мире, 

смысла своей деятельности в нем, а также личной ответственности за судьбы 

дорогих сердцу идей предопределили линию жизни автора в дальнейшем. Так, 
                                                           
169

 Кокшенёва К. Делай свое дело – и жизнь все расставит по местам (Беседа с Бородиным Л.И.). Собрание 

сочинений в 7 томах. Т. 7. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 609. 
170

 Шаругнов С. Мой срок – возмездие за то, чего в приговоре нету (Беседа с Бородиным Л.И.). Собрание 

сочинений в 7 томах. Т. 7. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 614. 



61 

 

христианские мировоззренческие идеалы истины, добра, красоты стали средством 

осознания писателем невозможности оставаться сторонним наблюдателем судьбы 

Отчизны, пущенной по ложному пути. Следование им отразилось в перипетиях 

жизни, а также на страницах произведений Л.И. Бородина. Развитию главной 

темы в творчестве Л.И. Бородина – темы Родины посвящена следующая глава. 
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Глава 2. Судьба России в творчестве Л.И. Бородина 

 

 

 

Обратившись в начале своего творческого пути к поэтическому жанру, 

Л.И. Бородин в скором времени стал отдавать предпочтение написанию 

эпических произведений, которые и принесли ему широкую известность 

прозаика. Тем не менее в течение 20 лет, вплоть до окончания второго срока 

заключения, писатель не переставал создавать и лирические тексты. 

Стихотворения Л.И. Бородина вошли в изданный в 1992 году поэтический 

сборник «Изломы», а позже (в той же последовательности) во второй том 

собрания сочинений писателя. В обоих изданиях они распределены по главам, 

хронологически представляющим временные промежутки отдельных этапов 

жизни их автора. Сопоставление биографии и литературного творчества 

Л.И. Бородина позволяет утверждать, что разделы поэтических сборников 

определяются вехами жизненного пути писателя: 

«1967 – 1973» – арест и первый срок (Мордовский лагерь, Владимирская 

тюрьма); 

«1973 – 1982» – «девять лет облегченного режима»
1
; 

«1980» – стоит особняком. Это единственный раздел, имеющий в названии 

помимо даты выраженную авторскую оценку – «Весна Пустыни нашей. Москва – 

Байкал»
2
; 

«1982 – 1987» – второй срок, который, если бы не досрочное освобождение, 

должен был продлиться 15 лет. 

Начиная с первых стихотворений, тема России становится сквозной в 

поэтическом наследии Л.И. Бородина. В.В. Кожинов в одном из своих интервью 

утверждал, что о человеке мы судим «по его отношению к своей матери, так же 

мы можем судить о нем по его отношению к Родине. Патриотизм – это и есть не 

                                                           
1
 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 135. 

2
 Бородин Л. Изломы. М.: Русло, 1992.С. 45. 
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что иное, как отношение к России как к матери»
3
. Беззаветная любовь, сыновья 

внимательность пронизывают стихи Л.И. Бородина, посвященные Отчизне, к 

какому бы периоду творчества они ни относились. В предисловии к сборнику 

«Изломы» И.Р. Шафаревич писал, что Россия была «музой»
4
 писателя, любовь к 

которой «невозможно разъяснить прозаическими словами – иначе незачем было 

бы Бородину писать свои стихи»
5
. В.Д. Серафимова в монографии «Поэтика 

прозы Л.И. Бородина. Диалог с культурным пространством», упоминая о 

поэтических текстах писателя, также обращает внимание на «необыкновенную 

любовь» автора к России, отмечает, что для писателя она была «подлинная земля 

обетованная»
6
. 

Сопричастность страданиям Родины стали, как не парадоксально, причиной 

двух сроков заключения Л.И. Бородина (общей протяженностью в одиннадцать 

лет). Но неволя не побудила писателя выйти из «духовного лона» России, а 

только усилила и закалила непоколебимую верность Отчизне. Он, следуя 

глубокой мысли И.А. Ильина, стремился постичь «Россию в Божьем луче, <…> 

любовью» принимал «ее как одну из главных <…> святынь своей личной 

жизни»
7
. Сам Л.И. Бородин считал, что невозможно обосновать свои чувства к 

Родине по каким-то признакам, и полагал, что тот, кто пытается это сделать – 

«этот человек не знает, что такое любовь»
8
. Так, например, из первых строф 

стихотворения, посвященного Игорю Ростиславовичу Шафаревичу, ясно, что 

Л.И. Бородин не видел для себя такого развития событий, как оставить Россию, 

как бы трагично не складывалась его судьба на Родине: 

Патриотизм, когда лишь фраза, 

Под ней подпишется любой. 

Любовью к Родине наказан 

Я хитроумною судьбой. 

 

                                                           
3
 Кожинов В. Родиться в России (Интервью). Грех и святость русской истории. М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 369. 

4
 Шафаревич И.Р. Сын Руси с ее грехами и благодатями ее… Предисловие. Бородин Л.И. Изломы. М.: Русло, 1992. 

С. 4. 
5
 Там же. 

6
 Серафимова В.Д. Поэтика прозы Л.И. Бородина: диалог с культурным пространством: Монография. М.: ИНФРА–

М, 2014. С. 9. 
7
 Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. С.5. 

8
 Бородин Л.И. Бог, Россия и любовь… (Интервью) // Калужский меценат. 2003. № 8. С. 2. 
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Как будто некуда деваться, 

Крестом проклятье сотворя! 

Как просто было б расплеваться 

И бойко двинуть за моря, 

 

Где время вяло, бремя куце, 

Где крест не тяжесть для души 

[«Патриотизм, когда лишь фраза…». И. С. 62.]. 

 

Стихотворение написано во время пребывания второго тюремного срока 

(1982–1987); годом освобождения должен был стать 1997 год (10 лет заключения 

в колонии особого режима плюс пять лет ссылки), как позже признавался 

Л.И. Бородин: «Едва ли выжил бы. Но случилось»
9
. Приговор был вынесен по 

статье 70–2 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда»). По 

воспоминаниям писателя, за ним не числилось ничего, что попадало бы под 

действие «такой безразмерной статьи <…> Я вовсе не боролся с властью, это она 

боролась со мной как с безнадежно инородным существом»
10

. В подтверждение 

слов Л.И. Бородина статья в эмигрантском издании «Русское возрождение», в 

которой Дудин Рюрик писал о несправедливой жестокости приговора, 

вынесенного 19 мая 1983 года: «… за что. За “Повесть странного времени”, 

проникнутую поисками национального примирения <…> За “Год чуда и печали” 

– книгу, светящуюся нравственной красотой. За “Третью правду”, где поиски, 

начатые автором в первой книге, подняты на такой зрелый уровень 

художественного творчества»
11

. 

Писатель вышел из тюрьмы досрочно, в 1987 году, по решению Политбюро 

ЦК КПСС об освобождении подавших прошение о помиловании советских 

политзаключенных. Л.И. Бородин прошение не подавал, хотя от него требовали 

написать: «Прошу помиловать…». Но он отказался, написав следующее: «К 

переменам, происходящим в стране, отношусь положительно. В такой ситуации 

                                                           
9
 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 244. 

10
 Там же. С. 233. 

11
 Дудин Рюрик. Творчество и облик Леонида Бородина. Русское возрождение. Независимый русский 

православный национальный журнал. Нью-Йорк–Москва–Париж, 1985, № 29. С. 90. 
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нет необходимости существования оппозиции
12

. <…> Дальнейшее пребывание в 

лагере считаю бессмысленным»
13

. Как видим, Л.И. Бородин собственной жизнью, 

художественным словом выражал взгляды пламенного патриота, поэта–

гражданина, христианина. Связав свою судьбу с судьбой родной земли, 

Л.И. Бородин сделал Россию главной героиней художественных произведений. 

 

2.1. Образ России в поэзии первого срока заключения 

 

В разделе лирического сборника «1968 – 1973» доминантным является 

мотив ностальгии по утраченной, досоветской, «несбывшейся Руси». Ее образ 

переходит из стихотворения в стихотворение: «Алеша Карамазов», «Так досадно, 

что я, как другие…», «Спотыкаясь, бранясь и споря…», «Не оттого ли заново и 

заново…», «Мы с детства в Русь вколдованы…», «Русь», «Я России моей 

светлоокой…», «Мне Русь была не словом спора!». 

Каждая строчка стихотворения «Русь» пронизана глубокой тоской по 

державной Родине: 

Хмельная в ухарском раздолье! 

Не я посеял – мне не жать! 

Но от печали и от боли 

Не убежать! Не избежать! 

 

Я не такой тебя хочу, 

И будь я правый, будь я вольный, 

Я предпочел бы кумачу 

Печальный гомон колокольный! 

 

Но в полдень, новизной уставший, 

Паду лицом в дурман-траву! 

Я весь в ушедшем и неставшем, 

В том, до чего не доживу! 

 

Вот так неправый и невольный! 

А то, что есть, тому ли быть? 

Разноголосый, колокольный 

                                                           
12

 Л.И. Бородин имел в виду оппозицию своего времени. 
13

 Хорошилова Т. Последний из диссидентов? (Интервью с Л. Бородиным). Собрание сочинений в 7 т. Т. 7. М.: 

Издательство журнала «Москва», 2013. С. 464. 
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Не услыхать, 

           не уловить… (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Русь». И. С. 25.]. 

 

Россия, ее прошлое и современность представляют пространственно-

временные рамки стихотворения. Через свой жизненный опыт и мироощущения 

писатель с неподдельной тоской обращает взгляд на ушедший в небытие звонкий, 

удалой, яркий образ родной земли. Важную роль в изображении неслиянности 

дореволюционной Руси с ее советским настоящим играет, звучащая антитезой к 

«колокольному звону», метафора «кумач» – единственное во всем стихотворении 

слово, которое характеризует наступившее время, воплощает картину 

катастрофы, произошедшей с Россией. Дело в том, что слово «кумач» во времена 

советской действительности было синонимично красному знамени – символу 

революционной борьбы, ставшему основой государственного флага – 

официального символа СССР. 

На протяжении первых трех катренов лирического текста с помощью 

эпитетов «хмельная», «ухарская», «дурман-трава», «колокольный» автор пишет 

вербальный пейзаж, воссоздавая атмосферу ушедшей Руси, и одновременно 

выражает тоску по исчезнувшему наследию родной земли, безотрадно 

воспринимает действительность. Но центром стихотворения «Русь» является не 

изображение прошлого и настоящего Отчизны, а углубленное мироощущение 

автора: «я не такой», «не я посеял», «не убежать», «будь я правый», «я предпочел 

бы», «я весь в ушедшем». Так, отношение к произошедшему усиленно часто 

повторяющимся личным местоимением «я», риторическими восклицаниями, что 

помогает автору передать ярко выраженное несогласие с исчезновением в 

современную ему эпоху многовекового духовного знания народа. 

Последнее же четверостишие выпадает из заданной предыдущими 

строфами схемы. С помощью пунктуации в этом катрене автор выражает надежду 

на возрождение России, например, на риторический вопрос: «А то, что есть, тому 

ли быть?» дается ответ с многоточием в конце: «Разноголосый, колокольный / Не 

услыхать, / не уловить…». Недосказанностью предложения, повествующего о 
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колокольном звоне как о молитве без слов по утерянной Руси – России, писатель 

обнаруживает искреннюю веру в ее воскрешение, в воскрешение православных 

традиций. И если во второй строфе под эпитетом «печальный», скорее всего, 

имеется в виду перебор (он выражает грусть и скорбь и совершается медленными 

ударами во все колокола с длительным перерывом
14

), т. е. иначе похоронный или 

погребальный звон по исчезнувшей патриархальной Руси, то эпитет 

«разноголосый» в последнем четверостишье характеризует «трезвон» – звон во 

все колокола, несущий христианскую радость, торжество. Таким образом, можно 

сделать вывод, что, оставаясь в своих убеждениях в «ушедшем и неставшем» и 

потому «невольный», Л.И. Бородин в стихотворении «Русь» высказывает веру в 

возрождение многовекового духовного знания народа. 

Называя в своем поэтическом тексте Отчизну Русью, Л.И. Бородин не 

только ностальгирует по ушедшему в небытие патриархальному образу родной 

земли, но и, наследуя традицию обращения к Родине у классиков русской поэзии, 

подчеркивает преемственность своих эстетических и нравственных воззрений: 

«Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка 

Русь!»
15

 (Н.А. Некрасова); «Это ты, моя / Русь державная, / Моя родина / 

Православная! / Широко ты, Русь, / По лицу земли / В красе царственной / 

Развернулася!»
16

 (И.С. Никитин); «О Русь! в тоске изнемогая, / Тебе слагаю 

гимны я. / Милее нет на свете края, / О родина моя!»
17

 (Ф. Сологуб); «Гой ты, 

Русь, моя родная, / Хаты – в ризах образа... / Не видать конца и края – / Только 

синь сосет глаза.»
18

 (С. Есенин); «На кресте Тебя, Русь, распяли, / И Твой голос 

певучий затих; / Только ветры полынью печали / Прозвенели в просторах 

ржаных...»
19

 (Стефан Стефанович Грааль-Арельский (Петров)). Так, обращаясь к 

образу Руси, с помощью фольклорной лексики, выразительных тропов (слов с 

                                                           
14

 Разновидности колокольных звонов [Электронный ресурс] // Религия. 21 января. 2017. URL: 

https://religiya.temaretik.com/1073959965203892423/raznovidnosti-kolokolnyh-zvonov/ (дата обращения 31.10.2020). 
15

 Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 5. Кому на Руси жить хорошо. Л.: Наука. Ленингр. 

отд-ние, 1982. С. 233. 
16

 Стихи о России. М.: Олма Медиа Групп, 2014. С. 48. 
17

 Сологуб Ф.К. Полное собрание стихотворений и поэм в 3 т. Т. 2. СПб.: Наука, 2014. С. 157. 
18

 Есенин С.А. Полное собрание сочинений в 7 т. Т. 1. М.: Наука – Голос, 1995. С. 50. 
19

 Поэзия узников ГУЛАГа: антология / сост. Виленский С.С. М.: Междунар. Фонд «Демократия»: Материк, 2005. 

С. 245. 

https://religiya.temaretik.com/1073959965203892423/raznovidnosti-kolokolnyh-zvonov/
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, архаической народной лексики, 

«сказочных» тропов, причетов, антитез, метафор и эпитетов, олицетворений) 

поэты-классики рисовали в своих лирических текстах необъятные просторы и 

красоту родного края («не видать конца и края», «широко ты, Русь, <…> 

развернулася», «милее нет на свете края», «голос певучий»), богатство природы 

(«синь сосет», «краса царственная», «просторы ржаные»), противоречивость 

натуры («убогая <…> обильная, <…> могучая <…> бессильная), преклонялись 

перед православными традициями («Русь державная <...> Православная», «Хаты – 

в ризах образа…»). Посвящая родной земле свои стихотворения, Л.И. Бородин не 

отходил от заложенных предшественниками традиций, писатель рисовал в 

поэтических текстах не только пространственный образ Отчизны, но обращался к 

ее духовным устоям, историческому прошлому и настоящему, говорил о своей 

любви к России. 

Взгляд из-за колючей проволоки на многовековую историю и культуру 

Отечества, положенный в основу стихов, входящих в раздел сборника «1968 – 

1973», ярко иллюстрирует воззрение автора, его любовь и привязанность к 

Родине. Сам же Л.И. Бородин признавался, что для него создание стихотворений 

– «это <…> способ своеобразного проговорения проблемы-боли»
20

. И 

действительно, буквально в каждой поэтической строке так или иначе писатель 

высказывает тревогу за судьбу родной земли. Тревогу не пассивного 

наблюдателя, а деятельного неравнодушного «воина»: 

Я России моей светлоокой 

Открывал за чертою черту. 

Мне ее хоронили до срока, 

Загоняли ее в немоту, 

Обокрали, 

         взнуздали 

                 и вздыбили, 

Гнали шпорами в дым-дымовье, 

Полстолетия мчались – 

                   и прибыли, 

Чтобы выслушать слово мое… 

                                                           
20

 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 127. 
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Но ответил я речью невнятною, 

Шелуху ярлыков теребя: 

 

Как любить мне тебя, непонятную? 

Как мне мстить, 

              не поранив тебя! (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Я в России моей светлоокой». И. С. 25–26.]. 

 

В поэтическом тексте перед читателем предстает образ России–мученицы. 

Каждое слово, используемое для описания потрясений, выпавших на долю родной 

земли, существенно и весомо, ярко иллюстрирует осмысление исторических 

катаклизмов их автором: «хоронили», «загоняли ее в немоту», «гнали», 

«обокрали, взнуздали и вздыбили». Давая оценку событиям XX века, писатель 

называет Россию «светлоокой». Этот эпитет задает евангельское звучание 

поэтическому тексту. Автор таким образом противопоставляет неестественное, 

порабощенное состояние Родины ее истинному пути. С христианской точки 

зрения две противоположности – свет и тьма – означают истинную жизнь и 

греховную, жизнь с Богом без Него. «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не 

будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни», – говорил Христос (Ин. 8:12). 

Поэтому Россия в стихотворении «светлоокая», т.е. призванная нести Божий свет, 

изливать горящий внутри огонь. Осознание священного предназначения родной 

земли, чувство «сыновьей» любви к ней подвигает автобиографического героя к 

действиям в защиту поруганной чести Отчизны, которые отразились в мыслях и 

поступках персонажей произведений, а также в биографии их автора: «Как мне 

мстить, / не поранив тебя!». 

Стихотворением «Алеша Карамазов» Л.И. Бородин продолжает философски 

осмысливать историю родной страны, ее будущее. В условиях лагерной 

несвободы автор острее воспринимал неестественность пути, избранного для 

России кремлевскими «звездачами»
21

: 

Наступит день… 

Пусть будет он не сразу… 

                                                           
21

 «Звездачами» называет Андриан Селиванов, герой повести Л.И. Бородина «Третья правда», представителей 

советской власти. 
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Я с этим днем все думы примирил! 

В наш мир придет Алеша Карамазов! 

Его нам русский гений подарил! 

Придет как совесть новых поколений, 

Как искупленье – 

молодая Русь! 

И вместе с ним я встану на колени 

И за отцов и дедов помолюсь! 

[«Алеша Карамазов». И. С. 12.]. 

 

Алеша – герой завершающего знаменитое пятикнижие романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Писатель XIX века воплотил в образе 

Алеши Карамазова лучшие черты русского национального характера: 

религиозность, правдолюбие, человеколюбие. Старец Зосима, его духовный 

наставник, благословляет воспитанника пребывать в мире «как инок», освещая 

свою речь строками из Евангелия от Иоанна: «Если пшеничное зерно, падши в 

землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» 

(Ин. XII, 24), имея в виду, что вера Алеши способна прорастить благодатное 

царство Христово в душах. «Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты 

и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь – 

что важнее всего
22

, – скажет духовный наставник, – с тобой Христос, сохрани его, 

и Он сохранит тебя»
23

. Л.И. Бородин, давая оценку кровавым событиям эпохи 

безверия: «… могил российских не окинуть глазом! / Сушить нам слезы – / не 

пересушить! / Но если жив Алеша Карамазов, / То как же Родине моей не жить! 

[«Алеша Карамазов». И. С. 12.], обращается в своем стихотворении к герою 

произведения XIX века как к образу, воплощающему истинную христианскую 

духовность, которая «по Достоевскому, всегда ведет человека к тому, чтобы он 

стал <…> революционером, переворачивающим жизнь других, – ибо они, глядя 

на него, тоже начинают хотеть и стремиться стать не поглощающими все, до чего 

                                                           
22

 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 14. Братья Карамазовы. Книги I–X. 

Л.: Наука, 1976. С. 259. 
23

 Там же. С. 72. 
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могут дотянуться, безднами – а источниками жизни и радости для всех»
24

, т.е. как 

к очистительной жертве, принимающей нравственную ответственность за грехи 

человеческие, повторяющей крестный путь Христа. 

Преемственная связь художественных произведений писателя XX века 

(стихотворения «Алеша Карамазов», повести «Ловушка для Адама» см. параграф 

3.3. настоящей работы) с творчеством Ф.М. Достоевского свидетельствуют о том, 

насколько целостно и глубоко проникло в духовный мир сочинений 

Л.И. Бородина мировоззрение «самого русского из наших великих писателей»
25

. 

О.И. Сухих в своем исследовании «Художественное переосмысление "Легенды о 

великом инквизиторе" Ф.М. Достоевского в русской литературе ХХ – ХХI веков», 

рассматривая влияние творчества Ф.М. Достоевского на развитие отечественной 

литературы XX – XXI веков, также отмечает обращение Л.И. Бородина в своих 

произведениях к идейно-нравственным проблемам, поднятым великим 

предшественником. Отмечая глубину и художественную убедительность 

раскрытия русским писателем XIX века онтологических и аксиологических 

проблем, ученый акцентирует внимание на их непреходящем значении для 

общества и личности. 

По мнению Н.А. Бердяева, Ф.М. Достоевский своим творчеством 

«возвращает веру в человека, в глубину человека. <…> Человек возрождается, 

когда верит в Бога. Вера в человека есть вера во Христа, в Бого-Человека»
26

. 

Религиозный философ утверждает, что понять автора XIX века до конца – «значит 

понять что-то очень существенное в строе русской души, значит приблизиться к 

разгадке тайны России»
27

. Приведенные цитаты из работы Н.А. Бердяева в 

контексте анализа стихотворения Л.И. Бородина «Алеша Карамазов» ярко 

иллюстрируют преемственность писателя XX века в утверждении мысли о 

трагичности богоборного существования, не случайно незадолго до ареста и 

                                                           
24

 Касаткина Т.А. Тайна «Братьев Карамазовых»: Алеша должен был стать революционером и убить царя? 

[Электронный ресурс] // Фома, 17.09. 2019. URL: http://foma.ru/tajna-karamazovyh-alesha-dolzhen-byl-stat-

revolyuczionerom-i-ubit-czarya.html (дата обращения 21.08.2020). 
25

 Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Главы из книги // Волна. 1988. № 10. С. 149. 
26

 Там же. С. 153. 
27

 Там же. 

http://foma.ru/tajna-karamazovyh-alesha-dolzhen-byl-stat-revolyuczionerom-i-ubit-czarya.html
http://foma.ru/tajna-karamazovyh-alesha-dolzhen-byl-stat-revolyuczionerom-i-ubit-czarya.html
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последовавшего за ним 6-летнего срока, во время которого и было написано 

стихотворение, Л.И. Бородин в рукописном эссе, посвященном философии 

Н.А. Бердяева, хранящемся в архиве РГБ, отмечал: «Русская религиозная 

философия есть искренний и страстный призыв остановить безумие мира, 

отпавшего от Бога»
28

. 

Л.И. Бородин в своих произведениях запечатлевал определяющие смысл его 

жизни неотделимые понятия: Бог и Россия. Поэтому плач о трагической судьбе 

Отчизны, изображенный в заключительных строках стихотворения «Алеша 

Карамазов»: «Могил российских не окинуть глазом. / Сушить нам слезы – / не 

пересушить! / Но если жив Алеша Карамазов, / То как же Родине моей не жить!», 

открывает состояние души автора, выражает его печаль о Боге. В христианском 

понимании слезы – внешнее проявление духовного смирения, покаяние в грехе, 

ведущее к спасению. Так, писатель, высказывая сердечную веру в возрождение 

православного Отечества, благодаря Божьему милосердию, воплощает 

важнейшую в христианстве мысль о спасении через страдания: «Блаженны 

плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4). 

Мотив плача звучит и в стихотворении «Однажды прочь страной 

еловой…», содержание которого еще раз доказывает, что для автора в условиях 

лагерной несвободы православная вера оставалась неизменным символом 

нравственного сопротивления: 

Однажды прочь страной еловой 

В край необжитый убегу! 

Построю храм шлемоголовый 

На неподступном берегу! 

Тревожным рокотом набата 

Заговорю в ночную высь! 

А ты, 

Услышав голос брата, 

Внезапных слез не постыдись! 

Не постыдись! 

Они веками  

Душе очнувшейся близки! 

                                                           
28

 Л.И. Бородин. О Н.А. Бердяеве и особенностях русской философии – эссе // РГБ. Ф. 926. Картон 3. Ед. хр. 11. 

Л. 29. 
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Не постыдись! 

Сожми руками 

Посеребренные виски! 

Тогда, как я, в стране еловой 

Исчезнешь с посохом в руках. 

Построишь храм шлемоголовый 

На неподступных берегах! 

 

И кто-то третий в нашем звоне 

Вдруг задохнется от тоски! 

Замрет, 

      замечется, 

               застонет, 

Сожмет ладонями виски! (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Однажды прочь страной еловой…». И. С. 27.]. 

 

В стихотворении Л.И. Бородин представляет читателю путь подвижника. 

Слезы воспринимаются лирическим героем как дар Божественной благодати 

«душе очнувшейся», ищущей в своих стремлениях смиренной жизни отшельника. 

Для усиления христианской составляющей автор вводит в стихотворение трех 

персонажей, каждый из которых идет иноческим путем. Символическая 

семантика числа «3» отсылает читателя к евангельским событиям. Для 

христианина оно, прежде всего, знаменует Божественное Триединство: «… итак, 

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…» 

(Мф. 28:19), а также оно подчеркивает святость, преданность Господу, например, 

в откровении Иоанна Богослова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 

Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.  1:8) и рассказывает 

о Воскресение Христа на третий день после казни: «Тогда некоторые из 

книжников и фарисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя 

знамение. Но Он сказал им в ответ <…> как Иоана был во чреве кита три дня и 

три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» 

(Мф. 12,38–40). 

Ушедший в прошлое образ христианской Руси в стихотворении восполняет 

эпитет «шлемоголовый», описывающий купольное покрытие православного 
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храма, по форме напоминающее древнерусский шлем
29

. По мнению 

Н.Л. Федченко, на рубеже XX – XXI веков образ храма, всегда значимый для 

русской литературы, получает исключительную роль: «… герой 

автобиографический или лирический, ищет свой путь, и дорога приводит его к 

тем значимым объектам бытия, которые иллюстрируют его веру или неверие»
30

. 

Автор стихотворения «шлемоголовой» конфигурацией церковного купола 

обращает нас к посланию апостола Павла: «Облекитесь во всеоружие Божие, 

чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань 

не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего <…> и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 

который есть Слово Божие» (Еф. VI. 11–17). А «тревожный рокот набата», таким 

образом, звучит в стихотворении сигналом к пробуждению духовной силы 

русского народа. Колокола являются символом «русской истории»
31

. Звон же 

набатного колокола человек не слышит, но чувствует всем своим существом: 

тяжелые басы набатных ударов несут тревожную весть и призыв к единению. 

Потому писатель в образе колокольного голоса-набата, каждый удар которого 

звучит «в ночную высь» как молитва, как звуковая икона, запечатлел мысли 

истинно верующего человека, переживающего несовершенство современной ему 

действительности, отпавшей от православной веры, а также нежелание мириться с 

этим. 

Так, Л.И. Бородин реализует в стихотворении мысль И.А. Ильина о борьбе 

со злом силой «преданности Божьему делу»
32

, собственной судьбой подтверждая 

суждения русского философа о том, что любой человек в жизни имеет дело «с 

буйством неуговоримого зла», уклониться от которого нельзя, «есть только две 

возможности: или недостойно отвернуться <…> в слепоте и малодушии; или же 

                                                           
29

 «Шлемовидные главы преобладали в домонгольском Владимиро-Суздальском княжестве. Затем такая форма 

глав была воспринята в Тверском и Московском великих княжествах, а затем и в централизованном Русском 

государстве»
29

 (например, Успенский собор во Владимире, Георгиевский собор Свято-Юрьева монастыря и храм 

Николы на Липне в Великом Новгороде). 
30

 Федченко Н.Л. Храм как духовный контекст для героев прозы Л. Бородина [Электронный ресурс] // Universum: 

филология и искусствоведение, 2018. №7. URL: https://7universum.com/ru/philology/archive/item/6137 (дата 

обращения 23.01.2021). 
31

 Смотри об этом в книге С. Федякина Рахманинов. М.: Молодая гвардия, 2018. С. 64. 
32

 Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. С. 574. 

https://7universum.com/ru/philology/archive/item/6137
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достойно принять <…> осмысливая это принятие как служение. <…> Но это и 

значит принять меч во имя Божьего дела»
33

. Т. е. следуя древнерусской 

православной традиции, когда «сопротивление злу мыслилось и творилось как 

активное, организованное служение делу Божьему на земле»
34

 и воина как 

носителя меча, и монаха – его духовника (так, Сергий Радонежский благословил 

Дмитрия Донского на Куликовскую битву), Л.И. Бородин, писатель XX века, 

ратуя за возрождение православной России, взял в руки «меч воина», являющийся 

для него «духовным мечом». 

Свое отношение к Отечеству Л.И. Бородин выразил удивительными по силе 

проникновения словами: «Мне Русь была не словом спора! / Мне Русь была – 

судья и мать!» [«Мне Русь была не словом спора!» И. С. 26]. Русская земля для 

писателя – земля святая. Теме ее души посвящено не одно стихотворение 

поэтического сборника «Изломы». Уже в произведениях первого раздела («1967 – 

1973») автор пытается найти художественные образы для ее воплощения: «Не 

оттого ли заново и заново / Душа Руси то кровью, то изменой… / Что расстреляли 

мальчика Романова, / Царевича земли благословенной?» [«Не оттого ли заново и 

заново…» И. С. 23]. Л.И. Бородин в строках стихотворения художественно 

осмысливает судьбу России после событий 1917 года. Писатель, поднимая тему 

мученической кончины царевича Алексея, задается вопросом о причинах 

духовной катастрофы, произошедшей с Россией, размышляет о том, хранит ли 

Господь ее душу или невообразимые унижения и предательства, выпавшие на 

долю родной земли, – свидетельство того, что Господь отвернулся от нее. 

Подобные думы тем более волновали мыслителей, ставших свидетелями 

трагических событий начала XX века. Так, отец Сергий Булгаков в своем 

дневнике писал: «… произошло самоубийство самодержавия в лице почти святого 

царя»
35

. Философ и богослов пытался найти ответы на жгучие вопросы, 

продиктованные современной ему действительностью: «Россия, как ты погибла? 

                                                           
33

 Там же. С. 563. 
34

 Там же. С. 575. 
35

 О. Сергий Булгаков. Из «Дневника» // Вестник русского христианского движения. Paris: Le Messager. 1979. 

№ 129 (III). С. 266. 
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Как ты сделалась жертвой дьяволов, твоих же собственных детей? Что с тобой? 

<…> Загадку эту дал Бог, <….> Богу я верю <…> значит, верю, что и 

происшедшее с Россией нужно <…> В Россию надо верить и надо надеяться»
36

. 

О непостижимости России, ее судьбы Н.А. Бердяев говорил: «Россия – 

противоречива, антиномична. Душа России не покрывается никакими 

доктринами»
37

. Л.И. Бородин в своем рукописном эссе «О Н.А. Бердяеве и 

особенностях русской философии» соглашается с мыслью религиозного 

философа: «… обособлена волей Божьей судьба России»
38

. 

Поэт XIX века Ф.И. Тютчев выразил идею такой «обособленности» в 

словах: «Прежде всего Россия — христианская держава, а русский народ является 

христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря 

<…> способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет 

как бы основу его нравственной природы. <…> Она [Россия] не устрашится 

величия своих судеб, не отступит перед своим призванием»
39

. 

Образы, с помощью которых Л.И. Бородин пытается коснуться темы 

непостижимости души России, изображают в стихотворениях писателя ее 

прошлое, настоящее и будущее, т.е. содержат некие признаки бессмертной сути: 

Так досадно, что я, как другие, 

Для себя расплести не могу 

Косы русые, косы тугие – 

Песню-тайну в забытом лугу... 

<…> 

Над знаменами идолов лики… 

Бог – монета! Чеканщик – кустарь! 

Мудрых помыслов кодекс великий 

На языческий брошен алтарь! 

Гордой радости буйное море 

В час похмелья напомнит о чем? 

Рубит Разин иконы в соборе 

Бесшабашным казацким мечом! 

Только было! Однажды остынет 
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 Там же. С. 238. 
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 Бердяев Н.А. Душа России: сборник статей. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2016. С. 11. 
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 Бородин Л.И. О Н.А. Бердяеве и особенностях русской философии – эссе // РГБ. Ф. 926. Картон 3. Ед. хр. 11. Л. 
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 Тютчев Ф.И. Россия и революция. Письма. Полное собрание сочинений в 6 т. Т. 3. М.: Издательский Центр 

«Классика», 2003. С. 144, 157. 
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Удаль русская – грех вековой. 

Только было! И вновь, кто повинен, 

Упадет на чурбан головой. 

На чурбан, не на крест! Не воскреснет!  

<…> 

Гордость идолов вспыхнет и канет 

В тьму проклятия – черную смоль! 

Кто-то снова разгадывать станет 

Песню русскую – русскую боль…  

Только я, как счастливцы другие, 

Для себя расплести не могу 

Косы русые, косы тугие... 

Песню тайну в забытом лугу... (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Так досадно…». И. С.18.]. 

 

Художественные приемы, используемые автором, помогают осмыслить 

историю России с христианской точки зрения: эпитеты «языческий алтарь», 

«бесшабашный меч», «грех вековой», «черная смоль» противопоставлены 

христианской символике (крест, иконы, собор); анафора и риторические 

восклицания («Только было! Однажды остынет / <…> Только было! И вновь») 

усиливают негодование автора на не отпускающие родную землю времена 

идолопоклонства; кольцевая композиция проводит читателя через череду 

исторических событий и акцентирует внимание на бессменности Христовой 

истины в душе России, на благодати, искони испытываемой счастливцами от 

попыток прикосновения к тайне ее. 

Подводя итог анализу стихотворений, написанных в первый срок 

заключения, приходим к выводу, что в начале творческого пути Л.И. Бородин 

обращался в своих поэтических произведениях к образу Руси – России – Родины 

как к духовной опоре. Любовь, вера в православное будущее Отечества помогали 

автору утвердиться в правильности помыслов и поступков, верности избранного 

пути, приведшего за колючую проволоку, но не заставившего отказаться от 

надежд на духовное возрождение России для продолжения единственно верного 

для нее православного пути развития. 
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Образ патриархальной Руси в стихотворениях раздела «1967 – 1973» 

поэтического сборника «Изломы» является для Л.И. Бородина тем несбывшимся 

русским миром, хранящемся в духовной памяти поколений, во спасение 

тысячелетней истории которого, писатель готов был действовать. Не случайно 

годы, предшествующие первому заключению, в автобиографическом 

повествовании «Без выбора» вошли в часть под названием «Русские мальчики». 

Вынеся в заглавие словосочетание, характеризующее героев Ф.М. Достоевского, 

неустанно ищущих смысл жизни вообще и смысл своего существования в 

частности, Л.И. Бородин говорил о своей деятельности под флагом ВСХСОН, 

ставшей причиной ареста: «Мы были всего-навсего обычными русскими людьми, 

всерьез озабоченными судьбой будущего страны»
40

. Поэтому в стихотворениях, 

написанных за колючей проволокой, звучит и неподдельная печаль по тому миру 

Руси–России, который, подобно граду Китежу, скрылся от врагов истинной веры, 

и надежда в его воскрешение, и готовность защищать Отчизну. 

 

2.2. Малая родина как особый эстетический мир писателя  

в стихотворениях периода «вольного существования» их автора 

 

В феврале 1973 года, по окончании тюремного срока, Л.И. Бородин вышел 

на свободу. Географию и хронологию последующих девяти лет «вольной» жизни 

сам писатель обозначил так: «1973-й год – сибирская тайга; 1974-й – 

подмосковная станция Ворсино по Киевской дороге; 1975-й – опять тайга; 1976 – 

1978-й – прославленные Веничкой Ерофеевым Петушки; 1979-й – Москва; 1980-й 

– опять тайга; 1981 – 1982-й – Москва, новый арест и пятнадцатилетний срок»
41

. В 

стихотворениях этого периода, вошедших в раздел «1973 – 1982» поэтического 

сборника «Изломы», развитие темы России теснейшим образом связано с малой 

родиной Л.И. Бородина – Байкалом, на фоне природы которого прошло детство 

автора. В них «собеседник Байкала» рисует неповторимо-индивидуальный образ 
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«жемчужины Сибири», изображает одухотворяющее воздействие Байкала на 

помыслы и поступки уже повзрослевшего лирического героя. 

Так, в главе 1.3 мы рассматривали автобиографическое стихотворение «Я в 

плену высоты с детства», в котором писатель раскрывает истоки своего 

мировосприятия, связывая возвышенные стремления души с воспитательной 

силой непокоренной байкальской природы. Вторит ему стихотворение «Над 

водою скалы». В нем с помощью изобразительного повествования, помогающего 

фиксировать явления чувственно воспринимаемого мира, автор вновь рисует 

притягательность испытаний, кроющихся в величественной неукротимости 

сибирского пейзажа: 

Над водою скалы 

в облака клыками, 

от вершин до озера – 

полверсты… 

Подтолкнуть ногами 

задремавший камень, 

чтоб сорвался, взбешенный, 

с высоты… 

От своей последней 

каменной ступени 

в воздух, словно мячик, 

невесом! 

Подойти к обрыву, 

обхватить колени – 

и туда же кубарем, 

колесом! 

<…> 

Мчалось эхо хохота 

по глухим ущельям! 

Стлалось эхо радости 

над водой!.. 

[«Над водою скалы…». И. С.34.]. 

 

Тоску по Байкалу, особенно во время пребывания первого срока 

заключения, Л.И. Бородин испытывал «изнуряющую», лишнее свидетельство 

чему – извещение, хранящееся в архиве РГБ, «О направление на рассмотрение 
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жалобы на невручение Л.И. Бородину фотографий с видами Байкала»
42

. Оттого 

обретенная свобода вносит в стихотворения, посвященные теме России, пейзажи 

малой родины. Но в частности, этому способствовало и то, что в 1973 и в 1975 

годах Л.И. Бородин вместе с супругой Ларисой Евсеевной Бородиной 

«вынужденной безработицей гоняемые по стране»
43

 два сезона трудились 

разнорабочими в прибайкальской тайге, и природа, воскрешаемая только в снах 

заключенного, вновь стала частью реальной жизни писателя: 

Сытой змеей извивается речка, 

Голодною змейкой тропа под скалой. 

На старой сосне смоляная засечка – 

От речки  

        в распадок 

Стрелой… 

 

Корни упавшего кедра – медведем! 

Рысью – ухоженный мохом валун! 

Стонет листвяк, червяками изъеденный, 

Видевший тысячи лун. 

 

Змейкой тропа подползает к избушке, 

Тычется жалом в высокий порог. 

Спички, и соль, и кусочек горбушки, 

И печка для тех, кто продрог… 

 

Мне ж засветло надо к медвежьим капканам 

По камням, колодам, болотам и пням. 

Я в оба ствола заряжаю жаканы –  

Жаканы не по воробьям! 

 

И снова в пути листвяки-истуканы… 

Но близится цель и вечерний привал… 

 

А там, где когда-то я ставил капканы, 

Там сроду медведь не бывал! (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Сытой змеей извивается речка…». И. С. 41.]. 
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Ю.Н. Караулов в монографии «Русский язык и языковая личность», 

используя термин «языковая личность», введенный в филологический обиход 

В.В. Виноградовым, фиксирует связь языка с мировоззрением, индивидуальным 

сознанием автора: «…языковая личность есть личность, выраженная в языке 

(текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих 

чертах на базе языковых средств»
44

. Ученый отмечает, что ценностные 

представления о мире отражаются в темах, сюжетных мотивах, но в первую 

очередь в речевой индивидуальности языковой личности, т.е. в использовании 

автором тех слов и выражений, которые преимущественно важны для него, 

следовательно, значительны для понимания его мировоззрения. 

Так, каждая строка вышеприведенного стихотворения передает счастье и 

душевную гармонию, получаемые автором от долгожданной возможности 

созерцать заповедное могущество родной ему байкальской природы, осознавать 

ее ценность, бесконечность в пространстве и времени. Поэтика лирического 

текста проясняет важные представления о своеобразии мира писателя, 

отражающиеся в поэтическом языке: распадок
45

, листвяк
46

, жакан
47

, колода
48

 – 

областная лексика. Обращаясь к ней, автор демонстрирует, что он часть этой 

среды. Точно подобранные метафоры информативно восполняют текст: «сытой 

змеей <…> речка», «голодною змейкой <…> тропа», «тропа <…> тычется 

жалом»; свои же движения писатель сравнивает со «стрелой», с «медведем», 

«рысью», тем самым показывая насколько родны и привычны его движениям 

описываемые заповедные места, быстрота и проворство перемещения по которым 

отточено им до мелочей, как у испокон веков обитающего в этих краях дикого 
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 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 38. 
45
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 Колода ж. – лежачее толстое дерево, бревно или немалый и толстый отрубок, лежачее дерево в лесу [Даль В.И. 

Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. Т. 2. И–О. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. С. 226.]. 



82 

 

зверя; языческая символика («листвяк-истукан», «видевший тысячи лун») 

помогает автору передать неподвластное времени могущество сибирской 

природы. 

Л.И. Бородин в автобиографическом повествовании «Без выбора», 

размышляя о своей привязанности к байкальским местам, сравнивал ее с 

отношением к малой родине своего земляка – В.Г. Распутина и признавал: «…я 

любил [Сибирь], а он знал». <…> Я дезертировал
49

, убежал в поисках ответов на 

вопросы, адекватные моим претензиям к жизни…»
50

 (Курсив автора. – Ю.Е.). 

Такие же мысли писатель высказывал в письме к В.А. Астафьеву, хранящемся в 

архиве РГБ: «… теперешнее мое “москвичество” – дезертирство, потому что 

вроде бы и не по воле, но по судьбе, а все же сбежал я из своей любимой Сибири 

и возврату уже не состояться, как ни мечтай об этом. А душа-то, она бродит 

неприкаянной по прибайкальским падям и распадкам, и по специфике 

мировосприятия остался я деревенским навечно – диссонанс, которым объясняю 

всякую неудачу…»
51

. 

Весной 1980 года, когда «лица вокруг превращались в физиономии, самые 

умные и праведные речи – в треп, правильные дела – в суету»
52

, Л.И. Бородину 

вновь удалось побывать на своей малой родине. Насколько ценна для писателя 

была эта поездка, говорит то, что 1980 год вынесен в оглавлении поэтического 

сборника «Изломы» в отдельный от «1973 – 1982» раздел – «1980». И только этот 

раздел, помимо даты, имеет название: «Весна Пустыни нашей. Москва – Байкал». 

Л.И. Бородин взял для заголовка последнюю строку своего стихотворения «Той 

долгожданною весной»: 

Той долгожданною весной 

Нас бранью жгли амвоны… 

На новой строчке в записной 
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Умолкли телефоны… 

<…>  

Знать, муку сердца возлюбя, 

Творили бурю в чаше… 

Иль мы придумали тебя – 

Весна пустыни нашей?! (Курсив мой. – Ю.Е). 

[«Той долгожданною весной…». И. С.48.]. 

 

Пустыня в христианстве – это символ места, где испытывается вера, 

верность, истинность духовного выбора человека или народа: «Бог провел тебя по 

пустыне, великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на 

которых нет воды» (Втор 8:15); «Ты по великому милосердию Твоему не оставлял 

их в пустыне: столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и 

столп огненный – ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты 

дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну не отнимал от уст их, и 

воду дал им для утоления жажды их. Сорок лет ты питал их в пустыне: они ни в 

чем не терпели недостатка: одежды их не ветшали и ноги их не пухли» 

(Неем 9:19-21). В Священном писании пустыня – место между Египтом и Землей 

обетованной, где избранный Богом народ должен был дать ответ на призыв Его. 

Символ пустыни в стихотворении Л.И. Бородина – символ времени 

испытаний и искушений, выдержав которые, «пришла – награда вечно помнящей 

душе!» [«Той долгожданною весной…». И. С.48.]. Земля же обетованная для 

писателя – родной Байкал. Духовный план стихотворению задают уже первые 

строки: «… Нас бранью жгли амвоны…», которые говорят о преградах на пути, 

дающих ясное осознание божественного присутствия в мире, укрепляющих веру. 

«Брань твоя... не какая-нибудь обыкновенная, не смеха достойная; <…> когда ты 

сделаешься победителем врага, Бог и Ангелы будут рукоплескать тебе»
53

, – 

говорил в IV веке преподобный Ефрем Сирин. Л.И. Бородин с помощью 
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христианских образов, церковной лексики в своем стихотворении актуализирует 

духовное осмысление слов. Писатель демонстрирует религиозную составляющую 

темы России – Родины в своем творчестве. 

То, что Л.И. Бородин не представлял своей судьбы без малой родины – 

Байкала, ярко иллюстрируют строки его стихотворений: «Радость жизни, соки 

жизни…», «За окном причуды-фрески…», «Вот он, вот он…». 

Мысль о малой родине как о источнике внутренней силы, как о 

необходимой в жизни опоре развивается в стихотворениях раздела «1980» в образ 

России: 

В тот утренний сумрак, 

когда облака 

обычно росою поля окропят, 

приди, 

растворись, 

исчезни! 

В оврагах и плесах, 

в полях и стогах 

своими глазами увидишь, 

как спят 

непетые русские песни!  

<…> 

И сам я ничто! 

Я ведь сам не смогу 

ни звука, 

глухую струну теребя, 

хоть в небо себя вознеси я… 

Но только дыханье твое стерегу, 

Я только лишь списываю у тебя, 

Россия!» 

[«В тот утренний сумрак…». И. С. 54.]. 

 

Писатель в стихотворении рисует вневременной образ России, стараясь 

передать в нем те начала, которые неподвластны каким-либо событиям истории, 

меняющимся эпохам, которые являются духовной связью поколений, привносят 

смыслы и явления в жизнь. Кровная, прочная связь «с родной землей <…> для 

Леонида Бородина – все, – утверждает в монографии, посвященной творчеству 

писателя, И.Г. Штокман, – и он, пока жив, будет всегда, до последнего вздоха 
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своего ощущать себя ее сыном и должником»
54

. Подтверждение правдивости 

данных слов – жизнь и творчество Л.И. Бородина. 

Таким образом, ощущение себя частью байкальской природы, счастье от 

полученной возможности вернуться к истокам – в «страну голубой воды и серых 

скал» – доминантой звучат в лирических произведениях, вошедших в разделы, 

ознаменовавшие «вольную жизнь» писателя: «1973 – 1982» и «1980» книги 

стихотворений «Изломы». Тема России в поэтическом творчестве этого времени 

углубляется до размера малой родины. Она для Л.И. Бородина, как видно из 

приведенных текстов, является скрепой в попытке примирить собственное 

мировосприятие с противоречащей ему действительностью. В 

автобиографическом же повествовании «Без выбора» этому периоду жизни 

посвящена глава под названием: «Девять лет облегченного режима»
55

. 

 

2.3. Поэтические лики Родины в стихотворениях второго срока 

 

Последний раздел сборника стихотворений «Изломы» – раздел «1982 – 

1987». В оглавление вынесены год ареста (13 мая 1982 г.) и время пребывания 

второго срока заключения (1983 – 1987 гг.). 

В стихотворении «Патриотизм, когда лишь фраза…» (см. стр. 63 – 64 

диссертации), размышляя об эмиграции как «безболезненном» способе изменить 

жить к лучшему: «как просто было б расплеваться / И бойко двинуть за моря», 

автор признается в неразрывной связи его души с Россией. Л.И. Бородин не 

представлял для себя такого варианта развития событий, как оставить Родину и 

перебраться жить на Запад: «Немногим горжусь в жизни. И одно из немногого – 

эмиграция допустима только как последний способ спасения жизни»
56

. Итогом 

такой слиянности с Россией, «когда заслуженно наказан / Любовью к Родине 

своей», стал второй срок, который для писателя был лучшим исходом своей 

возможностью остаться на Родине: «…я счастлив тем, что мне повезло – только 
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повезло, и не более того – избежать такого [эмиграции] поворота судьбы»
57

. В 

послании же бывшему соратнику по ВСХСОН, решившему навсегда покинуть 

Родину, Л.И. Бородин писал: «Дело в присяге. А присягали мы России и ее 

народу. И от этой присяги <…> меня никто не может освободить <…> есть слова, 

от которых невозможно отречься, когда произнесены они перед Богом»
58

.  

М.М. Дунаев в главе «Русская литература советского периода» своей книги 

«Вера в горниле Сомнений» заслугой писателя назовет то, что он «в отличие от 

многих литераторов, не принявших советской власти, отверг судьбу эмигранта, 

презрел опасность преследования, дважды арестовывался, вынес тяжесть 

лагерной и тюремной неволи – и тем поставил себя в особое положение в истории 

отечественной словесности»
59

. С ним солидарен И. Шафаревич, отмечающий: «… 

когда Бородин писал, что эмиграция – это бегство, что можно бороться, хоть и 

под угрозой гибели, то он-то своим примером показал, что такой путь 

возможен»
60

. 

В лирике Л.И. Бородина периода второго срока заключения вновь возникает 

мотив байкальской природы, неотторжимый для писателя от образа России: 

Снова майские стоны земли 

Травят память дурманящим ядом. 

Вечерами кричат журавли 

Где-то рядом, поверишь ли, рядом.  

В эту пору надеждой согрет  

Всякий сон неразгаданный вещий.  

Чаще вижу во снах дочерей,  

И друзей, и оставленных женщин,  

И тебя… 

[«Снова майские стоны земли…». И. С. 62.]. 

 

Байкальский пейзаж воскрешает в этих стихотворениях моменты счастья, 

испытываемые автором и от полученной возможности побывать на своей малой 

родине, в местах, где «прямо от порога <…> рождалась, затем, поизвивавшись 
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меж мхов и голубичника, сползала с гривы тропа свободы <…> так, что не было 

надобности раз от разу отыскивать ее бдящим свободу взором»
61

, и от 

присутствия в его жизни в эти моменты самого близкого человека – супруги, 

поддерживающей «робинзонизм» мужа: «… таежная наша одиссея навечно 

запечаталась в памяти как, ну, положим, не сплошное, но во всяком случае часто 

и мощно испытываемое и переживаемое чувство счастливости»
62

. Оттого и 

стихотворения, воскрешающие образ прибайкальской тайги, адресованы Л. – 

Ларисе Евсеевне Бородиной: 

… И снова дорога брусничная 

Кедровым кореньем подкована. 

Все главное, 

важное, 

личное  

У нас в рюкзаках упаковано. 

Во все, до сих пор невозможное,  

Мы снова уверуем истово. 

Распахнутся пади таежные,  

Расстелются тропы змеистые 

<…> 

Но силы!  

Их, может останется?.. 

Но годы! 

Их, может, отпустится?.. 

[«Обмануты вещими снами…». И. С. 64.]. 

 

Также в лирике второго срока заключения звучит философское осмысление 

пройденного жизненного пути в контексте ощущения себя частицей родной 

страны, ответственности за нее. Так, стихотворение «Россия, прости, что злоба…» 

отличается предельной эмоциональностью и выразительностью. В поэтическом 

тексте произносятся искренние извинения, адресованные Отчизне – 

хранительнице вековых духовно-нравственных устоев, отпадение от которых в 

XX веке стало трагедией непонимания ее пути лирическим героем. В первых же 

строках звучит признание ошибочности суждений: 

Россия, прости, что злоба 
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Дышала с моей строки. 

И ты ведь, и я, мы оба 

Друг к другу подчас строги. 

Нынче c душою иною, 

Нынче с поклоном я. 

То, что считал виною, — 

То лишь беда твоя. 

Наобещала эра 

Благостей миру всему, 

Тогда уступила вера 

Доверию твоему. 

Диких клинков блистание, 

Радуга злых дорог. 

Было тебе испытание, 

Будет тебе урок. 

Но в тьму завела дорога 

Слепые твои мечты. 

И все же, уйдя от Бога, 

Безбожной не стала ты
63

 (Курсив мой. – Ю.Е.). 

 

Стихотворение Л.И. Бородина построено на восприятии современности 

сквозь преломление трагических страниц в истории православной России. 

Писатель прямо оценивает события начала XX в. в России как трагедию, 

масштабную духовную катастрофу. Это подчеркивается в стихотворении 

эпитетами: «диких клинков», «злых дорог», «слепые мечты»; аллитерацией: 

пр / стр / др (Россия, прости, что злоба / Дышала с моей строки. / И ты ведь, и я, 

мы оба / Друг к другу подчас строги.); анафорой: «Было тебе испытание, / Будет 

тебе урок», «Нынче с душою иною, /Нынче с поклоном я». Вера в Россию 

поддерживается смысловой рифмой: «эра» – «вера», «всему» – «твоему», «дорог» 

– «урок», «блистание – испытание», «дорога» – «от Бога»). Стихотворение 

составляет единое смысловое, экспрессивное, эмоциональное целое. Автор дает 

понять, что Россия для него не просто территория, а хранительница вековых 

устоев, христианства. Что он верит в Россию и, следуя наставлениям И.А. Ильина, 
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научился «видеть Россию в Боге – ее сердце, ее государственность, ее историю», 

что осмыслил историю русской культуры «духовно и религиозно»
64

: 

И оттого над порогом 

Меча я не подниму. 

Я знаю: 

Россия с Богом, 

Хотя и спиной к Нему!
65

 (Курсив мой. – Ю.Е.). 

 

Историософия писателя носит мистический характер. По мнению 

А.В. Моторина, сущность такой характеристика заключается в постижении и 

выражении правды Божией
66

. Л.И. Бородин искренне верит во всепобеждающую 

тайну России, верит в то, что ее душу нельзя сломить. В своем стихотворении 

писатель реализует основную в христианстве мысль о спасении через страдания. 

М.М. Дунаев в книге «Вера в горниле сомнений» называет Православие – 

удерживающим: «Удерживающий есть Православие<…> осуществленное в 

воцерковленном сознании и типе поведения. Средоточием этого удерживающего 

начала ныне является Россия. <…> Назначение России — нести в себе 

удерживающее начало и противостоять тайне беззакония. Ибо в том 

решаются судьбы мира»
67

 (Курсив автора. – Ю.Е.). 

Таким образом, стихотворение «Россия, прости, что злоба…» иллюстрирует 

неподдельную, неподкупную любовь автора к Родине – России, осознание ее 

реального неидеального мира и ясную христианскую веру в ее идеальный мир с 

Богом. 

Итак, завершающая часть поэтического сборника представлена стихами, 

написанными во время пребывания их автором второго срока заключения. 

Л.И. Бородин, приговоренный к десяти годам колонии особо строгого режима и 

пяти годам ссылки, по собственному признанию, «должен был освободиться в 

                                                           
64

 Ильин И. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. С. 5-6. 
65

 Бородин Л.И. Россия, прости, что злоба… Собрание сочинений в 7 т. Т. 2. М.: Издательство журнала «Москва», 

2013. С. 124. 
66

 Моторин А.В. Теория русской словесности. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2013. С. 237. 
67

 Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX веках. М.: Издательский 

совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 1054–1055. 



90 

 

девяносто седьмом году. Едва ли выжил бы. Но случилось»
68

. Образ России в 

последнем разделе поэтического сборника приобретает разные интерпретации. 

Она представлена и как страна, сыновья любовь и патриотические чувства к 

которой не давали право воображению будоражить сознание мыслями о 

возможном бегстве «за моря» ради собственного спасения, и как малая родина, 

сформировавшая характер будущего писателя, давшая осознание себя ее частью и 

подарившая простое человеческое счастье. Не случайно, получив разрешение 

взять в камеру книгу «Год чуда и печали», Л.И. Бородин хранил ее под подушкой, 

чтобы «родной Байкал стал словно рядом»
69

. В интервью же, данном по 

прошествии десяти с лишним лет, в 2001 году, на вопрос корреспондента: «За что 

вы сидели?»
70

 – писатель ответил: «За Россию»
71

. 

 

2.4. История и современность России в публицистике писателя 
 

Л.И. Бородин освободился из заключения в 1987 году, а спустя 3 года 

приступил к работе в редакции литературно-публицистического журнала 

«Москва». В 1992 году писатель занял пост главного редактора издания. С тех пор 

статьи на волнующие автора темы печатались на его страничке – страничке 

главного редактора. 

Так же, как и в поэтических произведениях, образ Родины – России, ее 

судьбы становится ведущим и в публицистике писателя. Размышления 

Л.И. Бородина об Отчизне, ее историческом прошлом, современной 

действительности и будущем в первую очередь были связаны с изменениями в 

политической системе государства. Статьи писателя проливают свет на 

исторические процессы внутри страны конца XX – начала XXI века. Его волнуют 

две темы: первая – Смута, вторая – Православие, связанные между собой и 

ведущие. 

                                                           
68

 Бородин Л.И. Без выбора. Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 244. 
69

 Там же. 
70

 Русское мировоззрение Леонида Бородина // РГБ. Ф. 926. Картон 2. Ед. хр. 13. Л. 1. 
71

 Там же. 



91 

 

Стоит отметить, что осмысление событий рубежа XVI – XVII веков в 

контексте происходящих перемен в современную для писателя эпоху нашли свое 

отражение не только в публицистических статьях. Прежде они были реализованы 

в художественном творчестве автора – в повести «Царица смуты». 

Л.И. Бородин начал писать повесть «Царица смуты», находясь за тюремной 

решеткой. Об этом свидетельствуют высказывания писателя в 

автобиографическом повествовании «Без выбора», а также письма к супруге с 

просьбами подобрать материал и содержащие написанные от руки страницы 

будущей повести
72

. 

Мы не знаем причины, побудившей Л.И. Бородина во время второго срока 

задуматься над созданием произведения, посвященного смутному времени начала 

XVII века. Сам писатель также пытался понять, почему «тема <…> 

четырехсотлетней давности вдруг овладела сознанием узника»
73

. Но ее 

актуальность в понимании в скором времени начавшихся в России исторических 

процессов рубежа веков оказалась бесспорна не только для автора 

художественного произведения. Так, А. Немзер в статье «Замечательное 

десятилетие», посвященной русской прозе 90-х годов, в ряду достоинств 

произведения Л.И. Бородина, в частности, отмечал, что автор повести «вступает в 

полемику с мощнейшей традицией толкования русской истории <…> не 

академического интереса ради, но протягивая нить от Смуты к тем событиям, что 

ознаменовали начало и конец русского XX века»
74

. 

Обращаясь в произведении «Царица смуты» к одному из сложнейших 

периодов в истории Московского государства, писатель так же, как и в повести 

«Третья правда», ставит героев смутного времени перед нравственным выбором, 

исследует реализацию моральных норм личности в противоречивых 

обстоятельствах в переломные для нации моменты. 

Главная героиня повести «Царица смуты» – Марина Мнишек. Л.И. Бородин, 

вопреки общепринятому мнению, изображает ее жертвой. Писателю, вероятно, 
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было важно показать невозможность проникновения человека западного сознания 

и католической веры во все тонкости образа мыслей «русинов». В.И. Дружинина 

в своем диссертационном исследовании не случайно сделала вывод о том, что 

одной из наиболее важных причин гибели первой коронованной русской царицы 

автор повести считает возложенную на нее европейскими политиками и 

католическими прелатами духовную миссию – «склонить Московию к Риму, 

изменить традиционную для России православную веру»
75

. А это уже, по мысли 

М.М. Дунаева, «взгляд автора из глубины времени в наши дни, от давней смуты к 

нынешней. Все ныне направлено на то, чтобы извратить русское 

жизнеосмысление. <…> Здесь у Бородина – пророческое предупреждение»
76

. 

Проблема человека и государства, будущего России, поднятая 

Л.И. Бородиным в повести «Царица смуты», на рубеже XX – XXI веков нашла 

свое продолжение в статьях автора.  

С.Ф. Дмитриенко
77

 в предисловии к изданию публицистики писателя, 

входящей в седьмой том собрания сочинений, отметил, что в своих статьях 

Л.И. Бородин подводит «читателя – гражданина России, живущего в конкретном 

времени и пространстве, к определению своего места в историческом потоке не 

как созерцателя, а как деятеля, принадлежащего к вековому людскому 

сообществу»
78

. 

Так, на входе в третье тысячелетия Л.И. Бородин в статье «Эпоха новая – 

проблемы старые»
79

 сосредотачивает внимание на российских реалиях и задается 

вопросом: «В каком состоянии вышли мы на <…> условный временной рубеж, в 

течение веков тревоживший воображение человечества?»
80

. Автор подводит 

неутешительные итоги в первую очередь тем процессам в родном Отечестве, 

которые происходили после распада СССР: «…смута <…> в самом разгаре, и что 
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еще тревожнее – мы привыкаем к этому состоянию»
81

. Духовно-идейной 

катастрофой называет Л.И. Бородин смуту, в которой Россия вступает в новую 

эпоху: «… исход <…> непредсказуем и многовариантен, поскольку отчетливо не 

определены, не обозначены базовые причины социальных противостояний»
82

. 

Вспоминая же исход смутного времени XVII века, автор статьи пытается 

найти причину внезапного выздоровления общества тогда. По его мнению, это 

произошло при посредстве инстинкта бытия, а именно его мощнейшей базы – 

христианства. Л.И. Бородин называет его философией «сохранения человеческого 

рода», понимание и чувствование которой выводит знания «глубинной сути добра 

и зла» доступные «любому уровню тогдашнего интеллекта»
83

. 

Рассуждая о причинах происходящего в России на рубеже веков, 

Л.И. Бородин обращает внимание читателя на итоги политического референдума, 

на результаты выборов, но в первую очередь на предвыборные программы 

победивших партий и движений, ни в одной из которых нет «принципиальной 

увязанности <…> с православной традицией»
84

. Поэтому и причину главной 

«смуты умов» в конце XX века, следствием чего является вхождение в XXI век 

«без каких-либо отчетливо видимых итогов», автор статьи видит в хронической 

неспособности «понять историческую специфику России как реальную данность, 

с которой невозможно, преступно не считаться»
85

. 

Очевидно, что болевые проблемы истории – и в первую очередь история 

Смуты XVII века – давали Л.И. Бородину пищу для размышления над событиями 

современности. В своих публикациях писатель не раз проецировал 

действительность конца XX – начала XXI века на Смутное время, оставшееся 

далеко в прошлом, говорил об уроках, которые невозможно не принимать во 

внимание при попытках выйти из современной смуты, пытался проанализировать, 

почему современные политики не опираются в своих программах на незыблемые 

ценности национальной религии и идеологии, значимость которых отчетливо 
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выявилась в период Смуты XVII века. Так, тема Смутного времени находит 

отражение в статьях Л.И. Бородина: «Кульминация или пролог?»
86

, «Год прошел 

– проблемы те же»
87

, «Эпоха новая – проблемы старые»
88

, «О некоторых 

проблемах и парадоксах патриотического движения»
89

, «Что такое жить по-

русски?»
90

, «Преодолевая смуту»
91

, а также в беседах с писателем: «Последний из 

диссидентов?»
92

, «Третья правда»
93

, «Русские во время Смуты»
94

, «Одни шли в 

лагеря, другие писали раскаяния…»
95

, «Считаю себя русистом»
96

, «В смутное 

время нужно делать ставку на идею»
97

, «Наше общество развращено неверием»
98

. 

В статье «Год прошел – проблемы те же» («Москва», № 10, 1994), 

написанной спустя год после расстрела «Белого дома», непосредственным 

свидетелем которого стал сам писатель (см. главу «Девяносто третий»
99

 

автобиографического повествования «Без выбора»), на фоне очерченных 

современных проблем, связанных с непрекращающимся экономическим развалом 

страны, опасностью гражданской войны, Л.И. Бородин, в очередной раз задаваясь 

вопросом о том, какая же идея привела к спасению Русь в семнадцатом веке, 

отвечает на него словами историка Ивана Забелина: «Идея православная, 

религиозная, где все противоположные интересы откликнулись родственно»
100

. 
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Говоря же о современной ему «фактически до сих пор атеистической стране»
101

, 

писатель обращает внимание на то, что в ней «гением и героем справедливо будет 

признан тот, кто вовремя и для всех понятно сформулирует идею, на которую, как 

и триста лет назад, «родственно» откликнутся все противоположные интересы 

нашего тяжкого смутного времени»
102

. 

Сейчас же средством агитации к единению является «не образ будущего 

российского государства, а нынешнее его состояние», – отмечает Л.И. Бородин в 

статье «О некоторых проблемах и парадоксах патриотического движения»
103

. По 

мнению автора, оно действительно способно «подвигнуть <…> к действию, к 

протесту <…>, но <…> единение на негативной основе способно проецировать из 

себя только бунт, бунты же государство не создают и не воссоздают»
104

. Истоки 

же смуты в первую очередь необходимо искать в смятении властвующих умов, «с 

этого начинается смута»
105

, – убеждает Л.И. Бородин в публикации «Что такое 

жить по-русски?». Обеспокоенный происходящим разладом в России конца XX 

века писатель делает вывод, что «сегодня у нас перед глазами не причины, а 

следствия»
106

, главная беда от них «в том, что не знаем, кто мы сегодня»
107

, автор 

статьи с сожалением заключает, что «только из церковных стен доносится до нас 

извечное и уверенное моление за Русь – Россию. Только доносится <…> 

Оглушены же мы бесконечными разборками самозванцев
108

 друг с другом»
109

. 

Подводя промежуточный итог теме смуты в публицистике Л.И. Бородина, 

стоит остановиться на видении писателем результатов октябрьских событий. 

«Революция совершила тяжкое преступление, уничтожив сословия, 
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определяющие жизнь России, – крестьянство, духовенство, а вместе с ними 

рухнула вера, бывшая позвоночником, стержнем духовного бытия народа»
110

, – 

убеждает Л.И. Бородин в беседе, состоявшейся в начале XXI. Выражая 

негодование тем, что «современные интеллектуалы никак не хотят признать 

средообразующую роль русского народа»
111

, писатель в очередной раз обращает 

внимание на религию как основную панацею от бед. 

Не переставая уповать на восстановление религиозного сознания народа, 

считая его непременным условием возрождения России, Л.И. Бородин в беседе с 

корреспондентом интернет-издания «Православие.ру» на вопрос о возможности 

восстановления монархии в стране высказывает такое суждение: «Монархия – не 

форма правления, а форма бытия народа»
112

, пророчески замечая: «…в 

нерелигиозном обществе возможна только пародия на монархию. Фактически 

будет не царь, а президент без права переизбрания»
113

. Стоит отметить, что свое 

видение монархии писатель соотносит со взглядами И.А. Ильина, который, по 

словам Бородина, вкладывает в это понятие не только «своеобразные» 

экономические, нравственные отношения, но и «определенное правовое сознание, 

которое воспитывается десятилетиями, если не столетиями»
114

. «На конкретный, 

данный момент народ просто не готов к этому»
115

, – подытоживает писатель. 

На входе в третье тысячелетие Л.И. Бородин в статье «Территория русского 

выбора» вспоминает, как восемь лет назад журнал “Москва” «четко 

сформулировал позицию по отношению к новой российской смуте»
116

, от которой 

не отошел и сегодня: «государственность», «сильная государственность», 

«сильная русская государственность». Автор статьи имеет в виду, что «без 

возрождения государственного сознания “титульного” народа России ей, России, 
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уготован развал <…> и в том не шовинизм, но историческая необходимость»
117

. 

Л.И. Бородин вновь обращает внимание на то, что Православие должно стать 

несомненным ориентиром в построении Нового Государственного Дома
118

. По 

мнению писателя, «счастливая специфика» православного мира в том, что он «не 

агрессивен по отношению к иным способам Богопонимания», но чрезвычайно 

устойчив касаемо «конформистских тенденций»
119

. 

Таким образом, на примере публицистики Л.И. Бородина, посвященной 

смутному периоду в истории Отечества на входе в третье тысячелетие, мы можем 

проследить за тем, как писатель, не принимавший официальную советскую 

идеологию, поплатившийся за свои антикоммунистические убеждения годами 

тюрьмы, приветствовавший долгожданное падение государственного социализма, 

был искренне встревожен происходящими изменениями в России на рубеже XX – 

XXI веков: «… никогда ранее не были столь безнадежно мрачны национально-

государственные горизонты, никогда ранее Россия не оказывалась столь 

принципиально идейно разоруженной перед лицом социального бедствия, 

которое именно потому и воспринимается как катастрофа»
120

. 

Л.И. Бородин в своих статьях обращал внимание на отсутствие какой-либо 

перспективы спасения, на неимение в арсенале политических партий «средства 

объединения народа, каковое когда-то, в годины прошлых смут, находилось и 

эффективно срабатывало»
121

. Этим средством, по мнению писателя, обладала 

церковь, которая в результате «столетнего атеистического эксперимента»
122

 

лишилась голоса-гласа, а народ, в свою очередь, лишенный слуха, 

присматриваясь к российской политической суете, пытается увидеть «вовсе не 

партию или движение с идеальной программой, но человека, способного встать 

над расколом-ловушкой <…> и четко обозначить приоритеты»
123

. Л.И. Бородин 
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утверждает, что «народ, <…> его «узнает, признает, откликнется…»
124

 (Курсив 

автора. – Ю.Е.). Тогда, по представлению писателя, и «прозвучит полногласное 

благословение нашей Православной Церкви, ныне лишь молящейся за наше 

будущее народное единение»
125

. 

Ища причинно-следственные связи, проводя параллели между 

современностью и Смутными временами в истории России, Л.И. Бородин в 

оценке происходящего был солидарен с А.И. Солженицыным, который также 

искал в истории ответы на злободневные вопросы, касающиеся судьбы Родины: 

«Смуты – Семнадцатого века, Семнадцатого года и нынешняя <…> какие-то 

коренные государственные и духовные пороки привели к ним <…> “Русский 

вопрос” к концу XX века стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или 

не быть?»
126

 (Курсив автора. – Ю.Е.). По мнению Л.И. Бородина, «христианское 

возрождение в России <…> мыслится как возрождение христианского 

Российского государства, ибо государство есть способ существования народа-

нации в современной действительности, и альтернативой этого существования 

может быть только несуществование»
127

. Но делая неутешительные выводы, 

Л.И. Бородин всегда надеялся на спасение России, считая что: «Любовь, вера и 

надежда – три неразрывные ипостаси национального чувства, <…> которым 

спасется Россия, если это будет угодно Богу»
128

. 

Так, историческое сознание и самосознание Л.И. Бородина всесторонне 

раскрывается в его произведениях, посвященных теме Родины – России – 

Русского государства, ставшей ведущей в творчестве писателя. Образ России в 

них многогранен. Это и малая родина – байкальская природа, а также «великая» 

Родина – родная страна с ее героическим и драматическим прошлым, которое, по 

Бородину, определяет единственно возможный духовный путь развития в 

будущем, наполненный осознанием национальной самобытности и православной 

верой. 
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В зависимости от этапа жизненного пути в произведениях писателя 

доминирует то или иное представление России. Если во время первого тюремного 

заключения автор обращался к образу Руси – России – Отчизны, ее путям 

развития, с тревогой вглядывался в будущее страны, то в дальнейшем, после 

освобождения, этот образ сменяет изображение малой родины, умиротворяющего 

величия неподвластной времени байкальской природы. Следующая страница 

биографии (второй срок) эти образы объединяет. 

В последнем десятилетие XX – начале XXI века тема России становится 

ведущей в публицистике писателя. Л.И. Бородин на фоне исторических процессов 

в современной ему эпохе, опираясь на опыт прошлых веков, в своих статьях 

ратует за христианское возрождение Отчизны.  
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Глава 3. Христианские мотивы и образы в творчестве Л.И. Бородина 

 

 

 

В своих художественных произведениях Л.И. Бородин осмысливал 

исторические события, собственное бытие. Среди разнообразия поднимаемых 

писателем философско-религиозных проблем духовные проблемы, безусловно, 

были важнейшими. Обращаясь к пониманию духовности «как Света, исходящего 

от Духа Свята и благодатно усвоенного человеком»
1
, он с сожалением отмечал, 

что в современной действительности культура претендует на создание 

духовности, «сводя это понятие до уровня культурной образованности»
2
. 

«Семьдесят лет антирелигиозной государственной политики сделали свое дело. 

<…> Но тот ли это срок, чтобы выкорчевать из душ жажду подлинной 

духовности?»
3
 – задается вопросом писатель, чье мировосприятие было 

устремлено в Горний мир, к постижению Божественной реальности. Так, в 

рукописном эссе «О поэзии» Л.И. Бородин высказал суждение, что «поэтический 

талант не есть способность к образному мышлению, это особая форма 

религиозности, когда не только объект, но и мысль об объекте воспринимается 

чувством трепетно»
4
. 

По мысли И.А. Есаулова, художественное освоение духовной, религиозной 

составляющей литературы, сложности и глубины православного образа мира не 

может быть «адекватно описано» без внеположных фундаментальных ценностей 

этого мира
5
. Поэтому наследие Л.И. Бородина необходимо рассматривать с 

позиции традиционных, истинных духовных ценностей. Из предыдущих глав нам 

стало очевидным, что христианское мировоззрение лежит в основе бытия 
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писателя, является источником творческого смысла. Чтобы глубже проникнуть в 

духовный мир произведений Л.И. Бородина, на примере стихотворений «От всех 

начал в порядке строгом…», «Без мер, без половины…», «Выбор», «Молитва в 

камере», «Узел бессмыслиц умом не расплесть», повести «Ловушка для Адама», а 

также публицистки писателя, проанализируем христианские мотивы и символы в 

его творчестве. 

 

3.1. Символ креста в поэзии писателя 

 

О. Павел Флоренский отмечал, что перед тем как воплотиться, символика 

«открывается духом в глубинах нашего существа, в средоточии всех сил жизни»
6
. 

Так, в христианстве образ креста является символом веры человека в Бога, 

воплощением любви Бога к грешному человеку, крест охраняет человека от 

всякого зла. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой 

и следуй за Мною» (Мф. 16:24), – говорил Господь. В творчестве Л.И. Бородина 

крест – это символ подвига Иисуса Христа, символ крестного пути тех, кто, 

следуя Ему, готов положить жизнь «за Веру и Отечество». Свидетельство тому 

стихотворение «Без мер, без половины…»: 

Без мер, без половины – 

И так из года в год… 

Спокойствие равнины 

И беспокойство вод… 

 

Как будто бы спросили. 

Меня из дальних сфер: 

Что в небе от России 

И что от эссээр? 

 

Приемыш чахлой лиры, 

ответить не берусь… 

Прохвосты в сувениры 

Упаковали Русь! 

 

Читай следы увечья! 

                                                           
6
 Флоренский П.А. Соч. Т. 3. М.: Мысль, 2000. [Сер. Философское наследие: тт. 128 и 129]. С. 424–425. 
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Душа, она не воск! 

Шипом остроконечья 

Звезду вбивали в мозг!  

  

У ног – проклятий бездна… 

Судьба, как лист, чиста… 

Кому мечта – воскреснуть, 

А нам бы – снять с креста… (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Без мер, без половины…». И. С. 46.]. 

 

В стихотворении, отвечая на вопрос, как будто заданный свыше: на чем 

держится российская государственность теперь, неотделима ли она, как и в 

предыдущие столетия, от Православия или же ею движет иная правда, автор 

изображает неутешительную картину последствий коммунистического режима, 

искалечившего душу Отчизны («прохвосты в сувениры упаковали Русь», «следы 

увечья», «проклятий бездна»). Богоотступничество, разрушение вековых 

традиций писатель иллюстрирует с помощью стилистически сниженной лексики 

– «эссээр», вопросительно-ответной формы изложения, умолчания, а также 

метафоры, имеющей непосредственное отношение как к порабощенному образу 

Родины времен СССР, так и к образу человека, живущего в ней: «Шипом 

остроконечья / Звезду вбивали в мозг». Для автора строк Россия, ее роль в 

собственной судьбе никогда не оставляла варианта быть только зрителем 

происходящего, чему подтверждение строки: «Как будто бы спросили. / Меня из 

дальних сфер: / Что в небе от России / И что от эссээр?». Поэтому образ креста, 

возникающий в последнем катрене, является ответом на поставленный вопрос, 

антитезой пятиконечным шипам инородного для Руси символа советской 

действительности, закабалившего ее: «Кому мечта – воскреснуть, / А нам бы – 

снять с креста…». Образ распятой Руси, да еще так распятой, что думать о ее 

воскрешении не приходится, хотя бы с креста снять, отсылает к страницам 

Священной истории: к голгофской Жертве. 

Голгофа – место, где был распят Иисус Христос. «Пришел Сам Сын и 

крестного смертью совершил наше искупление. <…> Он исполнил таинство 

Святейшего Креста, который Он водрузил посреди вселенной, молниевидное и 
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божественное знамение битвы, данное верующим, как орудие победы против 

врага и как славу надежды великого дня»
7
, – свидетельствовал отец и писатель 

церкви Свт. Иоанн Златоуст. О значении Креста Христова по преданию 

апостольскому возвещали свт. Григорий Палама, Свт. Василий Великий, 

Свт. Григорий Великий, свт. Киприан, Ефрем Сирин, Григорий Нисский, Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский. 

Л.И. Бородин не первый, кто обращается в своем творчестве к образу 

креста, среди его предшественников: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, 

А.Н. Апухтин, А.К. Толстой, С.Я. Надсон, Аполлон Коринфский, Вяч. Иванов. 

Обратимся к строкам стихотворения З.Н. Гиппиус «Сообщники» (1902), 

адресованного В. Брюсову: 

Ты думаешь, Голгофа миновала, 

При Понтии Пилате пробил час, 

И жизнь уже с тех пор не повторяла 

Того, что быть могло – единый раз?  

<…> 

Вчера, и завтра, и до века – оба 

Мы повторяем казнь. – Ему и нам
8
. 

 

Идя на вольные страдания, Иисус Христос сказал: «Ныне суд миру сему; 

ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин.  12:31). Сила крестной смерти 

Христа в том, что она вызывает в сердце человека глубокое чувство виновности 

пред Богом за грехи свои и сознание бесконечного милосердия Божия к падшему 

человечеству. В приведенных строках автора Серебряного века Голгофа 

представлена как место суда для каждого из нас. В них реализуется мысль о том, 

что и по сей день своими действиями мы продолжаем распинать Христа, 

отвергаем своего Искупителя, оставаясь под властью дьявола, выносим 

смертельный приговор себе. 

С процитированными строками стихотворения З.Н. Гиппиус поэтическое 

произведение Л.И. Бородина объединяет не только образ Голгофского креста, но 

                                                           
7
 Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исайю [Электронный ресурс] // URL: 

https://azbuka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolkovanie-na-proroka-isajju/28 (дата обращение 23.08.2020). 
8
 Гиппиус З.Н. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 1999. С. 136–137. 

https://azbuka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolkovanie-na-proroka-isajju/28
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и мысль о том, что своим богопротивлением, молчаливым равнодушием мы вновь 

и вновь приносим Его в жертву. 

Л.И. Бородин в своем стихотворении, осмысляя судьбу России в XX веке, 

говорит о трагедии неверия, напоминая нам о голгофской трагедии. Его земляк и 

современник В.Г. Распутин также остро воспринимал последствия Октябрьской 

революции, также называл их Голгофой Русской Церкви
9
. Мы́сля, что нет «знания 

выше Святого писания и нет пути в сторону от Создателя», он считал, что «не 

постичь ее, эту истину, <…> кажется, и невозможно»
10

. 

Л.И. Бородин ошибочным для тысячелетней православной истории 

Отчизны («что в небе от России») называет 70-летний режим советской власти 

(«И что от эссээр»), который, подобно христоубийцам, «шипом остроконечья» 

распял Русь в начале XX века, установив «спокойствие равнины», т.е. ничем 

незамутненное состояние безмолвия и бездействия, только усугубляющее 

страдания Отчизны. Поэтому крест в стихотворении символизирует выбранный 

автором крестный путь – нести ответственность за судьбу Родины, желание 

действовать: снять Россию с распятья, чтобы она воскресла. 

В настоящей жизни крест, который мы несем по заповеди Христа 

(Мф.  16:24; Мк.  8:34; Лк.  9:23), является выражением наших страданий и 

скорбей за Христа. Неся его, мы сами подвергаемся распятию, как Он, умираем со 

Христом, чтобы жить с Ним. 

Об осознанности сделанного выбора слова стихотворения Л.И. Бородина 

«Выбор»: 

… Только каждый возьмет по плечу. 

Этот выбор свершается просто. 

От рожденья и до погоста 

Сам собой оставаться хочу 

[«Выбор». И. С. 64.]. 

 

                                                           
9
 Распутин В.Г. На Афоне. В поисках берега: повести, рассказы, статьи. М.: Русскiй мiръ: Московские учебники, 

2008. С. 439. 
10

 Там же. С. 457. 
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Такая же твердая бородинская позиция верности избранному пути звучит и 

в прозе писателя. В частности, она вложена в слова политзаключенного Юрия 

Плотникова – главного героя повести «Правила игры», в которой описывается 

один день его жизни: «… если пошел против государства, если попался, то неси 

крест и не хныкай»
11

. 

Эта же христианская мысль о Кресте, дарованном Господом каждому 

человеку для спасения, нести который ему по силам, звучит и в стихотворение 

«От всех начал в порядке строгом…» с посвящением «приятелю атеисту», где 

перед читателем предстает оставшийся без веры человек, и автор строк пытается 

раскрыть для него свет христианской веры, протягивает крест спасения: 

От всех начал в порядке строгом 

Мир поделен на тень и свет. 

Живя без Бога, будь под Богом, 

Прими заветы как совет! 

 

Не жаждай славы – жаждай мира! 

Раздай долги, собравшись в путь! 

Не сотвори себе кумира, 

А сотворил, так верен будь! 

 

Через ручей слепого старца 

Перенеси не поленись! 

Чтоб не случилось отрекаться, 

Совет надежный – не клянись! 

 

Не укради! Постыдно это! 

Расплаты меч не отвести. 

Не пожелай жены соседа, 

Но и своей не упусти! 

 

Цени хвалу, цени проклятья! 

Живи при солнце, при свече! 

Но крест спасенья в день распятья 

Неси на собственном плече! 

[«От всех начал в порядке строгом… И. С. 30]. 

 

                                                           
11

 Бородин Л.И. Правила игры. Собрание сочинений в 7 т. Т. 2. М.: Издательство журнала «Москва», 2013. С. 371. 



106 

 

Содержанием стихотворения, написанного во время пребывания первого 

срока заключения, Л.И. Бородин обращает читателя к заповедям Священного 

Писания, соблюдение которых дарует надежду на спасение. Их смысл сводится к 

словам любви, данным Иисусом Христом: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумом твоим» и «Возлюби 

ближнего своего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет.» (Мф. 22, 37–

40, Мк. 12, 29–31). 

Л.И. Бородин в стихотворении представляет крестный путь православного 

человека. Библейские мотивы начинают звучать уже в первом катрене, в котором 

писатель противопоставляет свет христианской веры в Господа тьме безверия: 

«мир поделен на тень и свет». О Боге как о свете неоднократно говорится в 

Евангелии: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (Ин. 1:5), «Я свет миру; кто 

последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 

8:12). «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во 

тьме» (Ин. 12:46), – говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна. 

Религиозно-философские мотивы, обращение к христианской символике 

сближает мир произведений Л.И. Бородина с художественным творчеством 

писателя-современника – В.Н. Крупина. Следуя идейно-нравственным традициям 

национальной литературы, авторы XX века в своих книгах поднимают вопросы 

веры, пути веры, стремятся совершенствовать духовный мир человека.  

Так, образ креста, точнее крестной ноши, является символом божественного 

миропорядка для главного героя крупинской повести «Великорецкая купель» 

(1990). Николай Иванович – смиренный праведник, который терпеливо 

справляется с выпавшими на его долю трудностями и испытаниями. Поэтому 

великорецкий крестный ход, в который он пускается, является единственно 

мыслимым и безусловным продолжением жизненного пути, какие бы преграды не 

чинила паломническому ходу политика советской власти, описываемая в повести: 

«А было это позорище для одних и подвиг для других, было это на святой 
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Руси»
12

. Осознание В.Н. Крупиным всей глубины и разрушительности для 

традиционного православного бытия родной земли последствий исторических 

потрясений XX века озвучивают последние строки произведения, обращенные к 

Нему: «Господи, прости нас, грешных! Надеющиеся на Тебя да не погибнем! Да, 

мы рабы, но только твои, Господи. Аминь!»
13

. 

В работе Н.Л. Федченко «Тенденции жанрово-стилевого развития повести 

90-х годов: В. Крупин, Л. Бородин, В. Нарбикова» делается вывод об 

осмысленном обращении авторов «традиционной прозы» – В. Крупина, 

Л. Бородина – к «православно-национальным духовным ориентирам», 

отражающим их созерцательный взгляд на мир. По мнению исследователя, в 

своих произведениях писатели дают христианское толкование бытийным 

категориям «жизни и смерти, добра и зла»
14

. Комплексно исследовав поэтические 

тексты Л.И. Бородина, в частности «Без мер, без половины…», «Выбор», «От всех 

начал в порядке строгом…», мы беремся утверждать, что обращение к духовным, 

христианским ценностям лежит в основе не только прозы писателя, но и 

большинства стихотворений автора, что в православной вере он видит источник 

истинных знаний. 

По мнению И.А. Казанцевой: «Отражение духовной проблематики – 

характерная черта русской литературы»
15

. Таким образом, следуя литературно-

художественной традиции, заложенной предшественниками, Л.И. Бородин с 

помощью образов света и тьмы, креста, его символики (Голгофский крест, 

крестная ноша жизни) реализовал в своем творчестве христианское учение о 

спасении через принятие на себя духовного креста, принятие Божественной 

любви через смерть Спасителя. Христианская символика воспринимается 

                                                           
12

 Крупин В.Н. Великорецкая купель [Электронный ресурс] // Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/fiction/proshli-

vremena-ostalis-sroki/ (дата обращения: 19.10.2020). 
13

 Там же. 
14

 Федченко Н.Л. Тенденции жанрово-стилевого развития повести 90-х годов: В. Крупин, Л. Бородин, 

В. Нарбикова: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Наталья Леонидовна Федченко. Армавир, 2000. С. 18. 
15

 Казанцева И.А. «Мир русского православия» в современной литературе: слово, пространство и время в 

художественном осмыслении писателей // Известия Самарского Научного Центра РАН, 2009.  №4. Т. 11. С. 1548.  

 

https://azbyka.ru/fiction/proshli-vremena-ostalis-sroki/
https://azbyka.ru/fiction/proshli-vremena-ostalis-sroki/
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писателем в соответствии с Библией и святоотеческим наследием, с ее помощью 

автор пытался найти ответы на острые вопросы своей современности. 

 

3.2. Молитва как форма лирического самовыражения автора 

 

Среди поэтических произведений, созданных Л.И. Бородиным за колючей 

проволокой, есть стихотворение, обращенное к Богу, написанное в жанре 

молитвы. Оно не было напечатано ни в одном издании полностью. Нет его и в 

архиве писателя, хранящемся в РГБ. Произведение так и осталось бы 

неизвестным для широкого круга читателей, если бы не прозвучало в записи на 

вечере, посвященном памяти Л.И. Бородина, в исполнении самого автора под 

гитару
16

. 

По мнению А.В. Моторина, религиозное направление в словесном 

искусстве «выработало свои устойчивые способы и виды творчества. Все они 

основаны на духовном, личном общении человека с Богом»
17

. Так, поэтическая 

молитва восходит к религиозному дискурсу, целью которого «является 

приобщение человека к вере или укрепление веры в Бога»
18

. Э.М. Афанасьева в 

работе «”Молитва” в русской лирике XIX века» отмечает, что ««Молитва долгое 

время воспринималась как само собой разумеющееся явление, разлитое в 

ментальном пространстве, а потому – некая данность, не допускающая 

отстраненной оценки»
19

. О. Перевалова, пытаясь проследить связь религиозной 

молитвы со стихотворной, выделила, что на уровне содержания она отличается 

«диалогичностью (усиленная позиция лирического субъекта, наделенного 

                                                           
16

 Вечер памяти Леонида Бородина [Электронный ресурс] // YouTube: [сайт]. URL: 

https://www.yotube.com/watch?v=BIuGwBIx3xc (дата обращения: 23.08.2020). 
17

 Моторин А.В. Теория русской словесности. Великий Новгород: Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого, 2013. С. 53. 
18

 Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (На материале православного вероучения): 

автореф. дисс. … д-ра филол. наук: 10.02.19 / Бобырева Екатерина Валерьевна. Волгоград, 2007. С. 8. 
19

 Афанасьева Э.М. «Молитва» в русской лирике XIX в. Русская стихотворная «молитва» XIX в.: Антология.  

Томск, 2000. С. 13. 

https://www.yotube.com/watch?v=BIuGwBIx3xc
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«христианским лиризмом», обращенность к Божественному сверхадресату), 

устойчивым мотивно-тематическим комплексом»
20

.  

К жанру поэтической молитвы устремлялись писатели разных эпох
21

. 

А.С. Пушкин за год до смерти в стихотворении «Отцы-пустынники и жены 

непорочны…» обратился к великопостной молитве сирийского святого, 

христианского поэта Ефрема Сирина, ее же переложил на язык стиха и поэт-

изгнанник XX в. В.А. Сумбатов. З.Н. Гиппиус устремляется к Богу в 

произведении «Возьми меня» в 1904 г. У А.А. Ахматовой есть «Молитва», 

написанная в годы Первой мировой войны, в ней чувствуется страх за Родину, за 

судьбу России. В солженицынской «Молитве» звучит смирение, философское 

осмысление Божественной любви.  

Анализируя молитвы разных писателей, нельзя не отметить, что общение с 

Богом в религиозном понимании преобразуется у каждого автора в собственную 

модель художественного переживания религиозной ситуации и отражается в 

индивидуальном характере духовных поисков. В молитвенном поэтическом 

жанре больше, чем в каком-либо другом, проявляется внутренне «я» писателя, 

которое соединяет его с Творцом и с его учением: «Отче наш, Ты в нас».  

Так, В.К. Кюхельбекер во время заключения по делу о восстании 

декабристов и позже, находясь в ссылке, поэтически переосмысливал 

канонические религиозные тексты. Например, в стихотворение «Вечерняя 

молитва» поэт XIX века, личностно и глубоко воспринимая христианское учение, 

выражает собственные чувства, прошения: 

Погаснул день: склонился мир к покою; 

Открыли небеса 

В бесчисленных светилах надо мною 

Господни чудеса. 

 

                                                           
20

 Перевалова О.А. Жанр молитвы в творчестве Елизаветы Гадмер // Литература Урала: история и современность: 

сб. ст. Вып. 6: Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть / Ин-т истории и археологии УрО 

РАН. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2011. С. 347. 
21

 В.А. Котельников в статье «О христианских мотивах у русских поэтов» отмечает: «Потребность “говорить к 

Богу”, открываться Всевышнему в том или ином жизненном положении, душевном состоянии присуща едва ли не 

всем русским поэтам. Среди их мирских речей нередко возникает слово, восходящее, или воспаряющее, или 

рвущееся из души ввысь, к Творцу, как ответ на тихий, но внятный христианскому слуху зов Его». [ Котельников 

В.А. О христианских мотивах у русских поэтов // Литература в школе. 1994. № 3. С. 176–181]. 
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С обзора солнце свел и в твердь ночную 

Изводит Бог луну, –  

И шум прервать и суету Земную 

Повелевает сну. 

 

<…> 

Ты делу наших рук успех даруешь, 

Ты, преклонись к слезам, 

И наш недуг и нашу скорбь врачуешь 

И шлешь отраду нам. 

 

Внемли ж моим вздыханиям сердечным, 

Мольбам моей души: 

<…>  

Поток отрадный веры и надежды 

 Ты в перси мне излей: 

И я без трепета закрою вежды 

до утренних лучей
22

. 

 

Духовная жизнь выступает на первый план в стихотворении 

В.Г. Кюхельбекера. Восприятие Бога мирским человеком выражено в тексте 

прошением о смиренной мудрости, готовностью принимать Его святую волю. 

Любовь к Всевышнему дает автору поэтического текста возможность молить Его 

о прозрении своей души.  

Написанные в тюремном заключении слова молитвы Л.И. Бородина своим 

содержанием, условием создания перекликаются с процитированным 

стихотворением В.К. Кюхельбекера, входящим в цикл лирических стихотворений 

духовного содержания 1831 – 1833 гг. «Молитвы» разных эпох объединяет и то, 

что оба текста были созданы во время заключения людьми, поплатившимися за 

желание лучшей доли России и ее народу, а также тематический уровень 

композиции – во вступительных частях стихотворений дается описание 

действительности, своего рода пейзажная зарисовка, в которой происходит 

обращение-призыв к Господу с мольбой об укреплении в православной вере («О, 

Боже, мне не спится. / Сквозь сумеречный дым / Войди в мою гробницу / Сиянием 

                                                           
22

 Кюхельбекер В.К. Вечерняя молитва // Кюхельбекер Вильгельм Карлович тетрадь стихотворений и поэм 1831–

1833 г. // РГБ. Фонд 449. Картон 1. Ед. хр. 4. Л. 30. См. оригинал в приложении. С. 174–176. 
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златым» у Л.И. Бородина и «Погаснул день; склонился мир к покою; / Открыли 

небеса…» у В.К. Кюхельбекера). 

Таким образом, молитва в поэзии двух авторов – это в первую очередь 

выражение внутренних переживаний лирических героев
23

, выражение надежд на 

Божью помощь, на успокоение тревоги в душе, потому что сказано было Христом 

в Евангелии: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 

вам» (Мф. 7:7). 

Стихотворная молитва Л.И. Бородина строится как монолог: 

О, Боже
24

, мне не спится. 

Сквозь сумеречный дым 

Войди в мою гробницу 

Сиянием златым. 

 

Моему посвящению 

Лишь не хватило дня, –  

Любви и всепрощению 

Ты научи меня. 

 

Мне б не устать на смене, 

Мне б уловить момент – 

Молю глазами в тени, 

Коленями в цемент. 

 

О том, что благ дороже 

Доныне не просил, – 

Откройся мне о, Боже… 

 

Уж больше нету сил (Курсив и орфография во всех катренах, 

кроме первого, мои. В первом катрене орфография см.
25

 – Ю.Е.). 

 

                                                           
23

 За основу понятия «лирический герой» берутся представления Л.Я. Гинзбург, считавшей что: «в подлинной 

лирике всегда присутствует личность поэта, но говорить о лирическом герое имеет смысл тогда, когда она 

облекается устойчивыми чертами – биографическими, сюжетными. … Лирический герой не существует в 

отдельном стихотворении. Это непременно единство если не всего творчества, то периода». [Гинзбург Л.Я. О 

лирике. М.: Интрада, 1997. С. 144–145.]. 
24

 В художественной литературе нередко встречается запятая между словами О и Боже (Господи): «Сердечным 

разбуженный стуком, // О, Боже, твержу я, о, Боже!» (Д. Самойлов «Похожи – стремленьем к разлукам...»); 

«Встрепенулась и сложила руки, // Зашептав: “О, Боже, где же ты?”» (А.А. Ахматова «По полу лучи луны 

разлились»); «Ужели в том таиться должен ропот? // Ужели тот, о, Боже! не страдал!» (А.Н. Апухтин «Мое 

оправдание»). 
25

 Петров-Агапов А.А. Россия, которой не знают // Посев. 1971. № 3. С. 26. 
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Ведущим в тексте «молитвы» является лейтмотив «живого», 

непосредственного общения автора с Господом, выраженный при помощи 

местоимения «меня». Произведение начинается с обращения «О, Боже!» – 

основное объединяющее название трех ипостасей «Владыко», «Царь» и 

«Господь». «Молитва» Л.И. Бородина состоит из четырех катренов. В ней 

присутствует два мира – внешний и внутренний. Вначале перед нами мир камеры, 

метафорично названный «гробницей». Важную роль в первых двух строфах 

играет использованная автором антитеза: в «сумеречный дым» узник просит Бога 

войти «сиянием златым», т.е. осветить этот сумрак. 

В изображаемой картине сумерек просматривается отсылка к 

«Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я 

очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины»
26

. И 

действительно, первый срок Л.И. Бородина выпал на годы, в которые, согласно 

Данте, человек подходит к важному жизненному рубежу, когда наступает время 

подводить первые итоги. Но, в отличие от героя поэмы, автор стихотворной 

молитвы, оказавшись в «сумраке» камеры, не утратил «правый путь во тьме» и, 

осмысливая произошедшее, остался верен собственной дороге. 

Исключительную важность в «Молитве в камере» писателя XX века (со 

слов дочери
27

 Леонида Ивановича название произведения звучит именно так) 

приобретают пространственно-временные координаты («глазами в тени», 

«коленями в цемент»), а также отношение автора к Божественному 

(«войди … сиянием златым»). Золотой свет в христианстве символизирует 

откровение, золотое сияние воплощает вечный божественный свет. За ним 

закреплена своя символика: это и Фаворский свет Преображения, и Свет 

Божественной славы Иисуса Христа, и свет чистоты Богородицы, и свет милости, 

благости, любви, мира, тишины. В Священном писании слово «сияние» 

употребляется в просьбах человека просветить его относительно Божьей воли: 

«Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах 

                                                           
26

 Данте Алигьери. Божественная комедия. М.: Наука, 1967, 2017. С. 9. 
27

 Елена Леонидовна Чечельницкая. 
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спасение Твое» (Пс. 66:2), «Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня 

уставам Твоим» (Пс. 118:135). В добавленных Л.И. Бородиным эпитетах видна 

позиция автора. Для писателя «златое сияние» – источник истины, способный 

рассеять «сумеречный дым», укрепить, закалить веру, источник прозрения души – 

«Любви и всепрощенью / Ты научи меня … откройся мне о, Боже». 

В основе всех строк стихотворения лежит трехстопный ямб. Но в каждом 

катрене появляются длинные четырехсложные (сумеречный, сиянием) и 

пятисложные (посвящению, всепрощения) слова, которые меняют соотношение 

ударных и безударных слогов, что приводит к пропуску ударения и замедляет 

ритмический строй. Присмотревшись к схеме, увидим отсутствие регулярности и 

симметрии в употреблении пиррихия. По-видимому, Л.И. Бородину важно было 

сделать логическое ударение на том или ином слове или строке в ущерб 

гармоничному движению строф, выделить их из ряда других, обратить внимание 

на их дополнительные смысловые значения. Стихотворная молитва писателя не 

только обладает глубоким содержанием, но и имеет стройную форму. Душевное 

состояние лирического героя, его страстное обращение к Господу, искренняя 

интонация мольбы выражаются лексически: употребляются глаголы 

повелительного наклонения, расположенные в восходящей градации («войди», 

«молю», «научи», «откройся»), обозначающие не тихую просьбу, а страстную 

мольбу. 

Автор использует и синтаксические средства выразительности: 

односоставные предложения, обращения, придающие впечатление 

взволнованности и живой речи. Прием аллитерации рождает особый 

фонетический эффект: частое повторение сонорных согласных, их стечение 

(мн / н / сн / см / н / мн / л / м / нт) образует симбиоз с лексической анафорой (мне 

б / мне б / молю / моему), придает лирическому тексту особую мелодичность, 

повышает эмоциональный характер звучания. 

Смысловая нагрузка отдельных слов достигается за счет согласного р, 

который в первой строфе встречается в словах, наиболее ярко характеризующих 

камеру – «сумеречный», «гробницу», а далее только в третьем и четвертом 
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катрене в словах, обращенных к Господу, – «всепрощенью», «дороже», «просил», 

«откройся», также происходит стечение согласных, в т. ч. за счет редукции 

(мр / гр / др / пр / ткр). Использованные языковые приемы придают 

стихотворению энергичную насыщенность и музыкальность, подчеркивают 

особую выразительность. Таким образом, лексический строй, синтаксис, ритм 

служат аккомпанементом произведения Л.И. Бородина.  

В очерке «Россия, которой не знают» Александра Петрова-Агапова вместе с 

фрагментами из других лирических произведений Л.И. Бородина есть и первые 

шесть строк рассмотренной молитвы: 

О, Боже, мне не спится. 

Сквозь сумеречный дым 

Войди в мою гробницу 

Сияньем золотым. 

Любовь твоя пусть множит 

Страдания мои …
28

 (Сохранена, предположительно, 

орфография составителя). 

 

Приведенные Петровым-Агаповым две последние строки, которых нет в 

основном тексте молитвы, позволяют судить о том, что Л.И. Бородин не только не 

отступил от христианской веры, но и молится тому, чтобы через страдания 

просветиться и теснее соединиться с Господом. Осознавая себя несовершенной 

богозданной личностью, во время самозабвенного общения с Мудростью Господа 

он стремился с любовью, смиренно исполнить высший Промысел. 

Мотив веры звучит также в стихотворении «Узел бессмыслиц умом не 

расплесть», в котором, вероятно, художественно осмысливается евангельская 

притча о доведенном до отчаяния болезнью сына отце, просящем Иисуса 

исцелить сына. Писатель в своем лирическом тексте раскрывает заключенную в 

притче христианскую мудрость о возможности стать творцом того, что говорит 

Господь, Его последователем, если всем естеством своим (сердцем, умом, телом, 

волей) отозваться на слова Его и начать делать то, что услышал от Господа: «Если 

сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока 
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 Петров-Агапов. А.А. Россия, которой не знают // Посев. 1971. № 3. С. 24. 
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воскликнул со слезами: верую, Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9:23–24). 

Писатель в стихотворении демонстрирует глубоко личностное прочтение 

религиозного текста, воспроизводит мысль о том, что подлинная вера, открывает 

путь к Господу, дает способность встретить Его в любом, казалось бы, 

безысходном положении: 

Узел бессмыслиц умом не расплесть. 

В тайне бессмыслицы мысль не убита! 

Верую, Господи, в то, что Ты есть! 

Верю в святую запутанность быта! 

 

Верю: однажды в назначенный срок  

Вспомнятся болью прошедшие весны. 

Верую в мудрость забытых дорог! 

Верую в щедрость дорог перекрестных! 

 

Робостью шага заслужена месть – 

Вычернят душу тоской изуверы! 

Верую, Господи, в то, что Ты есть! 

Как бы я, Господи, выжил без веры! 

 

Топчут и топчут, и камнями вслед... 

Памятник Зверю из этих камений! 

Господи! Сколько затоптанных лет! 

Господи! Сколько растоптанных мнений!  

 

Миг немоты непроснувшихся глаз 

Выстучит горестно ливень осенний… 

Верую, Господи, вспомнишь о нас 

В радужный, радостный  

     день Воскресений! (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Узел бессмыслиц умом не расплесть...». И. С. 51.]. 

 

Строки стихотворения отражают силу переживаний поэта, глубину его 

религиозного чувства. Автор говорит о тайне и мудрости, которые призваны 

нести в жизнь верующего «бессмыслицы», «запутанность быта», «затоптанные» 

годы и «растоптанные мнения», т.е. испытания, благодаря которым он может 

произнести: «Верую, Господи, в то, что Ты есть! / Как бы я, Господи, выжил без 

веры!», т.к. они помогли душе подняться по ступеням святой Лествицы. 
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В гармонической организации стихотворения – в ритмике, рифме, 

звукописи – звучит взволнованный голос глубоко верующего писателя. Следуя 

традициям молитвенной лирики в творчестве поэтов XIX века («Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…») М.Ю. Лермонтова, стихотворение 

В.Г. Бенедиктова «К полярной звезде», А.С. Хомякова «Вечерняя песнь»), 

Л.И. Бородин при создании своего стихотворения также использует дактиль с его 

распевным характером. Кольцевая композиция определяется обращениями к 

Богу: «Верую, Господи», в которых находят выражение чувства, мысли, 

переживания автора. Риторические восклицания усиливают эмоциональное 

напряжение и ставят акцент на глубокой вере в Него. Личное местоимение «Ты» 

указывают на сокровенность богообщения. Строфическая анафора 

(«Верую,» / «Верю»; «Господи! Сколько» / «Господи! Сколько»), стилистически-

окрашенная лексика («расплесть», «топчут», «камений», «радужный», 

«Воскресений») придает индивидуальность языку и создает атмосферу, 

передающую внутреннее состояние, глубину духовной жизни верующего 

человека. 

Н.В. Гоголь, говоря о своеобразии национальной поэзии, об ее духовности, 

отмечал, что в высшем состоянии лиризма, которое присуще только «нашим 

поэтам», есть что-то близкое к библейскому, чуждое страстных движений, и этот 

«строгий лиризм»
29

 слышится везде, «где ни коснется он высоких предметов»
30

, 

видимых нашими поэтами сознательно или бессознательно (вследствие русской 

природы души) в их закономерном взаимодействии с Богом – «верховным 

источником лиризма»
31

. Так, Божественные откровения о мире, спасении стали 

предметом художественного осмысления в произведениях русского писателя XX 

века. С помощью духовного наполнения слова Л.И. Бородин изображал 

особенность своего опыта Веры, проявлял истинное служение Господу. 

                                                           
29

 Гоголь Н. В. История моей души. Книга третья: Петербургские повести. Духовная проза. Из незавершенного. М.: 

Парад, 2007. С. 206. 
30

 Там же. 
31

 Там же. 
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По мысли В.В. Лепахина, православные «охранители Истины»
32

 привели 

богословие к богодуховному поэтическому творчеству, а поэзии определили ее 

подлинное призвание и предназначение: в данном Им порыве вдохновения 

сделаться богословием, потому что «все от Бога: и вдохновение, и мысли, и слова, 

и ритм, и форма. Все от Него, и все к Нему»
33

. В статье «Богословие и поэзия» 

ученый утверждает, что в противном случае «поэзия не исполняет своего 

истинного свышнего призвания»
34

. 

 

3.3. Проблема нравственной свободы в повести «Ловушка для Адама» 

 

Вопрос о свободе по своей трагической неразрешенности относится к 

«проклятому вопросу» философской мысли. Являясь одной из фундаментальных 

ценностей, определяющих человеческое бытие, в то же время свобода 

представляется и существенной проблемой, так как основана на выборе как добра, 

так и зла. Отношение к свободе выбора в течение жизни может меняться в 

зависимости от уровня осмысления человеком себя самого как независимого, 

уникального индивида. 

В литературе это связано с исканиями, присущими персонажам 

художественных произведений. Например, Родион Раскольников, герой романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», совершает убийство, 

руководствуясь свободой произвола. По мнению литературоведа Л. Гинзбург: 

«Достоевский не предлагал данные для художественных умозаключений, но 

заставлял читателя решать задачу логически непредсказуемых поступков своих 

персонажей»
35

, а Л.Н. Толстой «многое предсказал из того, что впоследствии 

завладело литературой XX века – внутренний монолог, поток сознания, динамику 

психического процесса»
36

. Внутренним противоборством наделил главного 
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персонажа своей повести «Ловушка для Адама» Л.И. Бородин. Через анализ своих 

поступков герой-рассказчик на протяжении всего произведения творит и 

определяет себя в мире. 

В повести «Ловушка для Адама» писатель показывает, как к поиску нового 

пути героя побуждает стремления постичь те законы бытия, которые прежде 

оставались вне поля его духовного зрения. Безымянным героем-рассказчиком – 

молодым человеком поколения бойких 1990-х – осмысливается вольная жизнь 

«лихого безвременья» с ее искушениями. Не признавая ничего высшего в 

сравнении с собой, он размышляет о праве на свободу произвола, свободу от 

всякого закона и морали. Следуя ложным идеалам, живя в ловушке безбожного 

мира, главный герой свободой произвола уничтожает себя: «…я, как личность, 

как известное качество, имею полное право игнорировать его (человечество). Моя 

жизнь – это только моя и ничья больше, <….> и если эту мою единственную 

жизнь окружающее меня человечество делает несносной, я просто обязан прейти 

за кон, за черту дозволенности, которую мне почему-то определили»
37

. 

Далее сюжет строится таким образом, что для спасения персонажа писатель 

вводит в повествование сон, во время которого к молодому человеку приходит 

мать и заставляет его переосмыслить свое существование: «И был сон и Ее до 

разрыва души печальное лицо, говорящее со мной языком печали. Потом 

пробуждение и понимание всего ею сказанного… И ужас…»
38

. Герой повести 

начинает осознавать, что покойная мать «приговорена» постоянно пребывать за 

его спиной, видеть не только все его поступки и мысли, но одновременно и 

последствия их «и страдать, и стыдиться, и корчиться в муках от бессилия и 

невозможности помочь, предупредить»
39

. 

Тема раскаяния, вины, покаяния – одна их основных в творчестве 

Л.И. Бородина. Исследователь Л. Штраус в «Путеводителе по повести 

Л.И. Бородина “Ловушка для Адама”» сравнивала ее с логикой, изложенной на 
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основе святоотеческой мудрости Митрополитом Антонием Сурожским, который 

смысл покаяния видел в том, что человек, до определенного времени 

отвернувшийся от Бога, живший собой, начинает понимать, что такая жизнь не 

есть полная «в том виде, в каком он ее переживает»
40

. Епископ Русской 

православной церкви считал этот момент изначальным на пути к изменению и 

покаянию, и для того, чтобы он случился, «мы должны что-то пережить: 

невозможно отвратиться от себя и обратиться к Богу просто потому, что нам 

вздумалось»
41

. Герой повести «Ловушка для Адама» такое желание испытал, по-

настоящему поняв смысл приговора матери. Ее образ в начале повествования и на 

протяжении всего произведения соотносится Л.И. Бородиным с Образом Божией 

Матери, являющейся Заступницей перед Богом, справедливым мерилом совести. 

Писатель в повести не изображает ее, а являет в ее облике идею первообраза, 

применяя принцип «иконичности». 

В.В. Лепахин в своей работе «Икона и образ» дает определение 

«иконичности»: «Иконичность – это внутреннее качество и способность 

отдельного человека, семьи, коллектива, времени, пространства, места, события, 

явления, действия, вещи, текста, предмета искусства, даже мысли и научной или 

философской теории быть двуединством <…> небесного и земного, способность 

быть отобразом первообраза»
42

. Ученый использует «иконичность» относительно 

любого феномена человеческого бытия. 

Такой подход можно проследить на образе главного действующего лица 

повести «Ловушка для Адама», т.к. для него образ земной матери является 

образом-иконой умопостигаемой действительности. С ее помощью герой 

начинает по-иному познавать мир. Происходит взаимодействие земного и 

небесного. 

Н.А. Бердяев, чьи труды изучал Л.И. Бородин, в книге «Царство Духа и 

Царство Кесаря» писал: «Определение свободы как выбора есть еще формальное 
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определение свободы. Это лишь один из моментов свободы. Настоящая свобода 

обнаруживается не тогда, когда человек должен выбирать, а тогда, когда он 

сделал выбор»
43

. В повести Л.И. Бородина к такому выбору, к решению своего 

пребывания на земле подтолкнул героя сон, который становится поворотным в 

его судьбе. И он бежит от своей прежней жизни, тем самым освобождаясь от 

ложных иллюзий. Вырвавшийся из «ловушки» порочной жизни он наслаждается 

открывшейся свободой: «Сейчас же я только рождаюсь для нужного времени и 

места, и за спиной одно мое небытие, из которого я объявился <…> с великой 

целью: волей своей вмешаться в круг мирового зла, <…> я на это благословлен! И 

ни слова больше!»
44

. Но по силам ли герою-рассказчику отказаться от 

эгоистических поступков свободы произвола и вынести ценностные ориентиры 

истинной свободы? 

Следующим этапным моментом в осознании героем повести самого себя 

можно считать встречу с отцом Викторием, олицетворяющим злые силы, 

явившимся посланником Антихриста. Лжеапостол говорит об избранности 

молодого человека и недавно появившейся на небе звезде – символе второго 

пришествия. Но, не слишком прислушиваясь к «странным» проповедям, он 

двигается дальше и попадает в чистый мир семьи Антона, Ксении и их сына 

Павлика, живущих благочестивой жизнью на лоне природы. Безымянный герой в 

этой обстановке ощущает себя родившимся заново, для другой жизни и 

представляется именем первочеловека – Адамом, считая, что и у него самого, как 

и у прародителя, попавшего в Эдемский сад, нет прошлого, а только настоящее и 

будущее. Он не устоял перед красотой Ксении и, чувствуя взаимное влечение, 

пытается соблазнить ее, тем самым разрушает «число». По причине такого 

«недостойного поступка» Второе Пришествие на Землю Спасителя не состоялось, 

о чем возвещает отец Викторий, уточняя, что миссия героя выполнена. Звезда, 

появившаяся несколько дней назад, исчезла. Значит, конца света не будет, не 

будет и страшного суда, так как разрушено сакральное число избранных. И 
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причиной тому Адам, внесший разлад в семью, принадлежащую к этому числу 

избранников, живущих по христианским законам. 

Вопрос об избранности людей, ведущих праведный образ жизни, их 

дальнейшего спасения для вечной жизни объединяет повесть Л.И. Бородина 

«Ловушка для Адама» и «Легенду о великом инквизиторе», сочиненную Иваном 

Карамазовым, героем романа Ф.М. Достоевского. В роли великого инквизитора у 

Л.И. Бородина выступает отец Викторий. Он, как и великий инквизитор в романе 

Ф.М. Достоевского, противник самого Второго Пришествия Христа и Страшного 

Суда и потому считает, что счастьем одной семьи можно пожертвовать во имя 

спасения всего человечества. Великий инквизитор XX века называет подвигом 

поступок главного героя, который, идя на поводу своих природных желаний, 

спровоцировал зло и тем самым разрушил число избранников Бога: «Не нужно 

убивать Авеля, предавать пророка, продавать душу, достаточно быть самим собой 

на уровне инстинкта, и, глядишь, спасешь человечество… от Бога»
45

. Таким 

образом, целый ряд свободно принятых решений приводит к злу, разрушению 

гармонии. 

Автор «Ловушки для Адама» проводит своего персонажа через испытания 

на протяжении всего повествования с тем, чтобы тот в заключительных главах 

понял, что его жизнь не может быть полной в том виде, в каком он ее переживает. 

Герой-рассказчик, осознавая смысл произошедших с ним событий, движимый 

желанием бороться со злом в лице лжеапостола – отца Виктория, ранит его. Тем 

самым он отстаивает свою свободу от рабства к настоящей, внутренней 

независимости, от своекорыстия к свободе мысли, совести, к сохранению воли. 

Сделанный выбор, принятое решение означают, что он готов взять на себя всю 

полноту ответственности. Из финальных рассуждений Адама становится ясно, 

что ему не нужны жизнь и свобода ценой избавления от Бога, ценой разрушения: 

«А что, <…> если <…> число вовсе не разрушилось! Ведь это же ЕГО число! И 

тогда… тогда ничего еще не поздно…»
46

: «…ибо это хорошо и угодно Спасителю 
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нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 

истины» (1 Тим. 2:3-4). 

Так, мотивация главного героя представлена через идею, раскрывающую 

историю жизни как путь к спасению, достижимый в контексте духовно-

православного мировосприятия. Интертекстуальные связи с Ветхим и Новым 

заветами выражены в повести в обращении к библейскому мифу об изгнании из 

рая и предсказанию о Судном дне. Автор наделяет главного героя именем 

прародителя человечества именно в тот момент, когда он, покинув мир, где царит 

свобода произвола, оказывается в «земном раю»: «Сейчас я уже не сомневался, 

что всю свою жизнь стремился попасть, оказаться в таком вот месте <…> и оттого 

я, объявившийся здесь, чист более, чем новорожденный, ибо заново рождена 

душа»
47

. Но, очутившись в мире чистого бытия герой-рассказчик, следуя своей 

человеческой природе, вносит разлад в светлую жизнь семьи и вынужден 

покинуть «земной рай». Тем самым свобода выбора для него оказывается не 

только спасительной, но и губительной. Л.И. Бородин этим событием показывает, 

что свобода как величайшая ценность человека является и величайшей 

проблемой, если она понимается как свобода произвола, когда стремление к 

собственному счастью идет вразрез с нравственными нормами. 

В отечественной философии Н.А. Бердяев развивал соотношение двух 

свобод, о которых уже упоминалось выше: «свободы в ничто» – свободы 

произвола и свободы, обоснованной в добре и в истине. Философия мыслителя 

сложилась под влиянием творчества Ф.М. Достоевского, у которого, по 

замечанию автора «Самопознания»: «…идея конечного, совершенного состояния 

человечества, земного рая играла огромную роль»
48

. Ф.М. Достоевский отмечал, 

что подлинная свобода заключается «в одолении себя и воли своей, так чтобы 

<…> всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином»
49

. 
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Л.И. Бородин в своей повести выдвигает на первый план взаимосвязь 

«свободы – ответственности». Вслед за Ф.М. Достоевским, чье уникальное 

видение нравственных проблем современного ему общества актуально и сейчас, 

писатель XX века пытается ответить на задаваемый классиком вопрос: «Нужна ли 

человеку свобода?». Автор «Ловушки для Адама», возвращая современного сына 

человеческого к исконным ценностям, убеждает нас в том, что свобода должна 

порождать ответственность за принятые решения, поступки, которые будут 

являться ее следствием, а это неизбежно приводит к появлению христианской 

составляющей. В ней, по мысли Н.М. Щедриной, как «результат 

целенаправленной деятельности Творца, представляется бытие в целом»
50

. 

 

3.4. Литературное творчество  

как особая «форма религиозности» (Л.И. Бородин) 

 

Вопросы о смысле творчества, о природе поэтического творчества, о 

назначении поэта и роли его поэзии находят отклик в художественных и 

философских произведениях Л.И. Бородина. 

Так, в нижеприведенном стихотворении «Смысл творчества» писатель 

обращается к вопросу, поднятому Н.А. Бердяевым в одноименной работе. В ней, 

подходя к творческому процессу с религиозной точки зрения, философ первой 

половины XX века говорит о неоправданности постановки вопроса о процессе 

творчества «с точки зрения религии искупления». По мнению Н.А. Бердяева, «для 

дела искупления и спасения можно обойтись без творчества. Но для царства 

Божьего творчество человека необходимо»
51

. При этом религиозный философ 

обращает внимание на то, что изначально творческий акт в чистоте своей 

направлен на преображение, на новое бытие, «но в условиях падшего мира он 

отяжелевает, притягивает вниз, подчиняется необходимому заказу, он создает не 

новую жизнь, а культурные продукты большего или меньшего совершенства»
52

. 
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Л.И. Бородин в своем рукописном эссе «О Н.А. Бердяеве и особенностях 

русской философии»
53

 отмечает, что ее уникальность в осмыслении «мира не 

просто с позиции религии, в данном случае, христианства, а исключительно через 

(“через” подчеркнуто автором. – Ю.Е.) христианство, как бы вглядываясь в глаза 

Творца – познавать, в силу способности твари смысл творения»
54

. Продолжая, 

автор эссе подчеркивает, что «истину знает Бог, нам же <…> завещано быть 

самими собой и нести за это ответственность, ибо быть никем, значит ни за что на 

свете не отвечать»
55

. По мнению Л.И. Бородина, «сохранение своего, особенного 

– это путь творчества. Подлинное духовное творчество – <…> акты прорыва из 

царства материи к Идеалу, это устремленность к недостижимому, это касание его, 

которое именуется благодатью»
56

. 

В связи с вышеизложенным интересно суждение, приведенное 

Л.И. Бородиным в автобиографическом повествовании «Без выбора» (как 

существующее, но им самим не поддерживаемое) о том, что «культура как 

совокупность творческого продукта люциферична по определению»
57

. Эта мысль 

продолжена в стихотворении «Смысл творчества»: 

Когда в соблазнах вязнет вера, 

А сны возмездия страшны,  

Я в колесницу Люцифера 

Впрягаюсь сотым пристяжным. 

Мой Пегасенок хил и срамен, 

Но все ж Пегас, а не ишак. 

И я, бодрюсь, чеканю шаг. 

Неслышный в общей фонограмме, 

В упряжке краски, звуки, строки 

Все густоплодие веков: 

Таланты, гении, пророки 

Пяти земных материков. 

И мне ль не честь. Я горд и пылок, 

И пьян тщеславьем без вина… 

К бичу отзывчива спина. 

К печали Бога глух затылок. 
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Пегасы ржут – под хвост вожжа им! 

Блажь люциферовских веков: 

Творим, вещаем, восхищаем, 

Освобождаем от оков… 

Грехи мои стыдны и тяжки. 

Добра от худа не ищи… 

Но больно бдителен Ямщик, 

Чтоб отстегнуться от упряжки. 

Благоговейно в жилах стынет 

Кровь на могучий, властный зык. 

Бичом надежд, бичом гордыни 

Вновь подстрекается язык. 

Страстям словесного улова 

Цена щедрей день ото дня. 

А в гроб с собой возьмем три слова: 

Помилуй, 

         Господи, 

                меня! (Курсив мой. – Ю.Е.). 

[«Смысл творчества». И. С. 68]. 

 

Стихотворение «Смысл творчества» вошло в поэтический сборник писателя 

«Изломы» (1992), а также во второй том собрания сочинений (2013) и посвящено 

И. Н. Х
58

. Поднятой в нем темой – подчинения творческого процесса служению 

земным идеалам – Л.И. Бородин вступает в диалог с предшественниками. 

Так, например, А.С. Пушкин в стихотворении «Разговор книгопродавца с 

поэтом» (1824) вывел формулу, которой начинало измеряться отношение к 

творчеству в век классика: «Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись 

продать»
59

 и продолжает, как видим из строк, написанных Л.И. Бородиным, 

определяться в последующих: «Бичом надежд, бичом гордыни / Вновь 

подстрекается язык. / Страстям словесного улова / Цена щедрей день ото дня». В 

своем стихотворении писатель XX века говорит о творчестве на потребу личным, 

«приземленным» амбициям. Причем перекличка с произведениями А.С. Пушкина 

происходит не только на уровне темы и поднятых проблем, но и на уровне 

прямых реминисценций, которые используются автором для обострения 
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высказанного суждения. Сравним: «Поэт казнит, поэт венчает», «Оковы тяжкие 

падут» у классика XIX века и «Творим, вещаем, восхищаем, / Освобождаем от 

оков» у Л.И. Бородина. Но если у А.С. Пушкина поэт в одноименном 

стихотворении «Тоскует <…> в забавах мира. / Людской чуждается молвы…»
60

, 

т.е. ищет уединения, чтобы постичь «божественный глагол», ему претит всякое 

внимание света с его условностями и ложными ценностями. То писатель XX века 

демонстрирует в своем стихотворении, как святая лира поставлена на служение 

неприемлемым для истинного творца дьявольским наваждениям: «Когда в 

соблазнах вязнет вера, / А сны возмездия страшны, / Я в колесницу Люцифера / 

Впрягаюсь сотым пристяжным. <…> И мне ль не честь. Я горд и пылок, / И пьян 

тщеславьем без вина…». 

На ритмическом уровне для усиления изобразительности слов, относящихся 

к семантическому полю Люцифера, автор нарушает регулярность 

четырехстопного ямба пиррихиями, попадающими на несущие необходимый 

смысл слова: «колесницу Люцифера», «пристяжным», «люциферовских», 

«отстегнуться», «благоговейно». Таким образом, Л.И. Бородин облекает в рифму 

свои рассуждения о творческом инстинкте как о намерении «превзойти Творение 

Бога – в одном случае, уподобиться Творцу – в другом, «расшифровать» смысл 

Его творения – в третьем»
61

 и подытоживает их словами о том, что «для подлинно 

воцерковленного человека главная истина о мире – вся в нескольких текстах», а 

«гордость – это из арсенала совсем другого мирового персонажа….».
62

 Следует 

отметить идейно-нравственную взаимосвязь суждений Л.И. Бородина с 

воззрениями Н.В. Гоголя, который обращался к теме творчества как религиозной 

ценности и в своих художественных произведениях, и в своих духовных письмах. 

Так, в повести «Портрет» рассматривается проблема противостояния 

ремесла искусству. В ней прозаик, сопоставляя жизни двух героев-художников, 

доказывает: творчество – дело духовное, в нем нет места тщеславию. Писатель 
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XIX века пытается раскрыть в произведении взаимосвязь искусства и религии: 

«Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен 

быть душою»
63

. 

А.В. Моторин в монографии «Теория русской словесности» отмечает, что 

для писателей-мистиков, в частности Н.В. Гоголь, особенно значимым является 

данное свыше право быть «гласом Божьим». По мнению ученого, без внушения 

свыше, без выдержки временем, без лишней необходимости мистик остерегается 

передавать свой духовный опыт другим, считая важным в первую очередь 

«творить собственную душу как богоподобную», и, лишь достигнув совершенства 

в «самосозидании» и получив от Господа мочь и право художественно и 

ненасильственно вносить иные смыслы и явления в действительность, он 

пытается воздействовать на души других людей, но непрямо, ненасильственно, не 

лишая свободы выбора
64

. 

И действительно, в своем письме «О том, что такое слово» автор 

«Портрета» говорил о том, что великие воспитатели людей накладывали обет 

долгого молчания прежде всего на тех, кто владел даром слова тогда, когда 

больше всего хотелось тем произнести красивые слова и порывалась их душа 

сказать не мало полезного людям: «Они слышали, как можно опозорить то, что 

стремишься возвысить»
65

. 

Л.И. Бородин, опираясь на опыт предшественников, осмысливая его, 

развивает традиции, заложенные классиками, формирует систему ценностных 

ориентиров актуальных в нынешнее время. В рукописном эссе «О поэзии», 

хранящемся в РГБ, писатель отмечает, что «поэтический талант не есть 

способность к образному мышлению, это особая форма религиозности, когда не 

только объект, но и мысль об объекте воспринимается чувством трепетно <…>, 

взволнованность чувства находит адекватное себе выражение в поэтических 
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формах, <…> что, наконец, та, особая “религиозность” мировосприятия, о чем 

уже говорилось, не “вечный дар”, она утрачиваема по мере увядания 

индивидуальности, по мере “стандартизации” ее хотя бы по одному из 

личностных критериев; что процессу этому должно сопротивляться»
66

. Писатель в 

собственных произведениях демонстрирует бережное отношения к слову, говорит 

о постоянной обязанности осознания автором его исконного смысла, утверждает, 

что земное творчество должно стать духовным развитием писателя. 

Также Л.И. Бородин в своих публицистических произведениях не раз 

касался темы творчества в контексте существующей большую часть XX века 

советской идеологии. Например, в одной из глав автобиографического 

повествования «Без выбора» писатель говорит о влияние на поведение людей 

малохудожественной «социально ангажированной» литературы, указывает на ее 

исключительную политизированность «на потребу победившей в России 

идеологии»
67

. В эссе «О поэзии» Л.И. Бородин также обращает внимание на 

появления в современной ему действительности некоего нового жанра, 

названного В.В. Кожиновым «публицистической поэзией», но «от поэзии, как 

таковой, свободного»
68

. Писатель в автографе отмечает несовпадение понятий 

«поэтической гражданственности» и «социальной актуальности», итогом чего 

является «вырождение» поэзии. Причем, по мнению автора XX века, «пошлость и 

“антипоэзия” вызрели в самой вершине пирамиды “союза поэтов”»
69

. 

Л.И. Бородин находит объяснение данному процессу в том, что поколение 

молодых поэтов, пришедшее в литературу в пятидесятые годы XX века, в своих 

попытках откликаться на повседневность не выдержало искушения и, 

«уколовшись остротой <…> своего времени», оно «увязло в актуальной 

повседневности и после уже не могло овладеть высшим этапом поэтической 

зрелости и, видимо, и не догадалось даже о его существовании»
70

. И как итог 

«поэтическая форма оказалась вторичной». Содержание же «публицистической 
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поэзии не отличалось глубиной <…> кормилось конъюнктурной полуправдой», 

поэтому «содержание и форма оказались в соответствии друг с другом: 

двусмысленная, лукавая призывность и неряшливая форма»
71

. Автор эссе 

отмечает, что, имитируя поэзию и имитируя гражданственность, поэты на самом 

деле занимаются «откликушеством». «Пошлостью оборачивается тема, <…> 

по́шло кривляние словом, по́шла демонстративная небрежность в рифмовании, 

рифма – по́шла. Пошлость, написанная с большой буквы и вставленная в рамочку 

из пошлых виньеток»
72

, – резюмирует Л.И. Бородин. 

Таким образом, высказывая критическое отношение к публицистичности в 

поэзии, ее привязанности к сиюминутной злободневности, Л.И. Бородин 

демонстрирует свою приверженность к традиционным, классическим для русской 

литературы темам. Автор эссе в очередной раз доказывает, что для него 

писательский долг заключается в безусловном служении слову и своему 

призванию. 

Церковное искусство как испытание, как отражение духовного мира 

человека, проявляющееся в его творческой деятельности, также становится 

предметом исследования писателя, о чем свидетельствуют записи, хранящиеся в 

архиве РГБ. В них автор пытается найти ответы на вопросы: «Каким должно быть 

церковное искусство? Должно ли вообще быть церковное искусство? Правомерно 

ли оно? Не есть ли оно по сути и средствам заземление религиозного 

сознания?»
73

. Пробуя ответить на поставленные вопросы, Л.И. Бородин выделяет 

две составляющие человека – плоть и дух. Обращая внимание на временность и 

конечность плоти, писатель приходит к выводу, что «духом он [человек] с Богом, 

плотью от Бога». Принятие своего плотского начала «как необходимого средства, 

для бытия духа» является восприятием «Истины, <…> Идеала, суть Бога». Знание 

же Бога, по мнению Л.И. Бородина, «дается человеку в редчайшие минуты <…> 

отчетливого ощущения своего духа, той микрочастицы Бога, которая в нас от 
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создания, но которая бесконечно мала и качественно, и количественно по 

отношению к Целому»
74

.  

Не давая однозначного ответа на поставленные вопросы, писатель ищет 

доводы в пользу того или иного обоснования. «Заземленность человека, его 

греховность делает невозможным познание Бога во всем его качестве»
75

, – 

утверждает автор. В то же время «то, что в человеке родственно Богу <…> дает 

возможность узнавать следы Бога в окружающем человека мире»
76

, и «если в 

какой-то мере можно говорить о своеобразном инструменте познания или 

узнавания Бога, то непременно нужно признавать, что инструмент этот глубоко 

субъективен, индивидуализирован и определен целым комплексом условий», – 

подытоживает Л.И. Бородин, приходя к выводу, что «человек всегда в ситуации, 

которая не просто феномен для разума, но и часть его самого»
77

, поэтому «все 

действия человека в духовной сфере непременно окрашиваются характером 

данной персональной ситуации, которая, в свою очередь, складывается из массы 

компонентов»
78

. 

В контексте размышлений писателя о природе творчества как духовной 

ценности обращает на себя внимание признание Л.И. Бородина в том, что он сам 

«ни разу публично не назвался, не представился писателем и слово “творчество” 

применительно к себе не употребил», что слово “писатель” для него «и ныне, 

когда и сам [он] так или иначе “пишущий”, душой воспринимается <…> как 

явление особенное, обязывающее к уважению». «Сам себя рядом с этим 

“особенным” ощущаю любителем, экспериментатором»
79

, – резюмирует 

Л.И. Бородин. 

Так, через рассуждения о границах божественного и человеческого в 

творчестве, о предназначении искусства писатель реализует мысль о том, что 

целеполаганием автора художественного произведения должно быть осознание 
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им призвания служить истине, т.е. о созидании с Богом, о взаимообусловленности 

мистического опыта и художественных интенций: «Главная цель любого 

искусства – разгадка тайны сотворения и тайны человеческого бытия»
80

. При 

этом, по мнению Л.И. Бородина, в культуре «заложено люциферовское начало», 

таящее массу искушений: зависть, гордыню, из-за чего «появляются 

всевозможные нравственно-эстетические извращения», и если «писатель или 

художник искажает образ Божий или человеческий <…> идя к чему-то 

новаторскому, <…> то это не только грех, но и свидетельство его творческого 

бесплодия и неспособности постичь подлинную красоту мира»
81

. 

 

3.5. Православие как национальная идея России в публицистике писателя 

 

Обращение к публицистическим статьям Л.И. Бородина 1990 – 2000-х гг. 

помогает прояснить тенденции движения бородинской мысли, раскрывает 

непреходящую значимость Православия как русской национальной идеи для 

самого автора. Стоит отметить, что осознание его ценности и роли в судьбе 

Отчизны пришло к писателю еще в шестидесятые годы прошлого столетия, это 

подтверждает его жизненный и творческий путь, а также ярко иллюстрирует 

признание, обнаруживающее неразделимость двух, ставших для Л.И. Бородина 

одним, понятий – Православие и Россия: «Что бы сегодня ни говорили обо всех 

этих "бердяевых" <…> для нас "веховцы" послужили маяком на утерянном в 

тумане философских соблазнов родном берегу»
82

, оказавшись на нем, еще в 

недавнем прошлом комсомольцы-атеисты узнали «о подлинной земле 

обетованной – о вере, о христианстве, о Православии и о России–Руси»
83

. 

Мысль Л.И. Бородина о духовной связи поколений через ценности 

Православия наиболее ярко отражает «заветные идеи» писателя. В статье «По 
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поводу выставки И. Глазунова»
84

, написанной в 1978 году и опубликованной 

впервые спустя почти пятнадцать лет в журнале «Наш современник» (№ 8, 1992), 

по нашему мнению, обозначается то отношение «к России как историческому 

факту»
85

, к которому будет обращаться писатель, говоря о должном пути 

следования к России в оценке ее прошлого, настоящего и будущего. Так, на 

примере творчества «русского художника»
86

 И. Глазунова, Л.И. Бородин говорит 

том, что «русское искусство <…> лучшими именами <…> вписалось в историю 

нашего народа»
87

, что «не было у нас ни одного таланта и гения, который бы не 

болел Россией»
88

. 

История российского государства – это история христианского государства, 

история русской культуры – это история христианской культуры. По мнению 

Л.И. Бородина, народное братство, «если к нему проснутся души», невозможно 

вне братства православного, дорога к нему проходит через историю, через 

воспоминание нацией лучшего, что было в думах народных, в мыслях его гениев, 

– «и все это тоже Православие»
89

. Поэтому писатель за ответами на вопросы: 

«Чей долг заставить вспомнить Россию о своей душе и о Боге?»
90

 отсылает 

читателя к творчеству И. Глазунова, т.к., сам художник считает это своим долгом, 

а «нескончаемые толпы по периметру Манежа – это люди, идущие на лечебный 

сеанс»
91

. Говоря о лечебном эффекте красоты  русских лиц на полотнах 

И. Глазунова, нашедшем отклик в душах людей, Л.И. Бородин в своей статье 

выражает уверенность, что благодаря картинам художника народ поворачивается 

лицом к своей истории и пытается «пристрастно понять ее»  и познать, что им 

потеряно от своей души, а это является единственно верным шагом к России
92

. 
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В статье же «Путь к России»
93

 писатель пытался проследить процесс 

осознания им самим всей многомерности значения «Главного Слова»
94

 – Россия, 

его христианской сущности. Так, для понимания глубины звучания «Главного 

Слова» Л.И. Бородин выстраивает ассоциативную цепочку: «С.Соловьев, 

Ключевский, Костомаров и Достоевский; Забелин, Иловайский, Беляев, Карамзин 

— и Достоевский; В.Соловьев, Бердяев, Мережковский, Булгаков — и 

Достоевский; Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Новый Завет — и 

теперь снова все в обратном порядке или вперемежку, но уже осторожнее и 

придирчивее, потому что появилась точка отсчета...»
95

. 

Обращаясь в статье к воспоминаниям о советской действительности, говоря 

о препятствиях на пути к альтернативному национально-государственному 

мировоззрению, автор признавался, что в своих грезах он с единомышленниками 

видел будущее, в котором слово «Россия» будет обозначать щедро разбросанное 

на карте евразийского материка государство, отказавшееся «от сатанинской 

задумки» устройства земного рая на своих широтах, и добавлял, что образ 

возрожденного Русского Православного Царства пребывал в их душах
96

. 

О «духовном корне» частной собственности и о непоправимых 

последствиях пренебрежения им Л.И. Бородин, беря за основу мысль И.А. Ильина 

о религиозном смысле и источнике хозяйственного труда, рассуждал в статье «О 

некоторых актуальных темах с вековым стажем»
97

. Так, по мнению русского 

философа, в основе хозяйственного труда должно лежать религиозное «приятие» 

мира, т.к. он имеет нравственное значение и измерение, а также художественную, 

общественную и правовую природу, свои познавательные корни, в итоге же он 

имеет «хозяйственно-производственное, и духовно-творческое значение», 

поэтому он должен быть признан, закреплен и огражден правом
98

. Опираясь на 

работу И.А. Ильина, Л.И. Бородин в контексте земельных реформ 1990 – 1993 
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годов задумывается о духовно-нравственной стороне проблемы. В своей статье 

писатель приходит к неутешительному выводу о том, что этот аспект исчерпал 

себя хронологически в шестидесятых годах XIX века, когда реформа, 

продиктованная совокупностью причин государственно-хозяйственного плана, в 

еще большей степени была  обусловлена уровнем нравственного сознания, 

растущим в обществе: «от провинциального учителя до монарха»
99

. 

По мнению Л.И. Бородина, в современной для него действительности 

просматривается корысть в подходе к решению вопроса земельной реформы всех 

заинтересованных сторон: «перестроечные» круги пытаются набрать очки на 

традиционном для России лозунге: «Земля – крестьянам». «Патриотическая» же 

сторона (кавычки автора. – Ю.Е.) в этом противостоянии заняла встречную 

позицию, отвергающую «идеи частной собственности на землю, против купли ее 

и продажи»
100

. При этом, беря себе в союзники И.А. Ильина, «патриоты-

социалисты», по предположению Л.И. Бородина, если и знакомы, то очень 

поверхностно с его трудами, а словосочетание русского мыслителя «духовный 

смысл частной собственности», по мнению писателя, вообще могло бы ввести их 

в ступор. Исходя из сказанного, Л.И. Бородин говорит о том, что «на главных 

вехах» истории провозглашать свою точку зрения, «свой символ веры» возможно 

только лишь тогда, когда честно, без недомолвок определился в «символе веры», 

как это сделал И.А. Ильин, чьи мысли о ведущих к Его постижению вечных 

основах духовного бытия, таких как вера в любовь, в свободу, в совесть, в семью, 

в Родину и в духовные силы народа
101

, писатель в своей статье противопоставляет 

временным соблазнам современной ему эпохи.  

Беря за основу государство как «способ упорядочения человеческих 

страстей», а, по мнению Л.И. Бородина, более совершенного способа 

сосуществования людей пока не создано, автор XX века в одном из своих 

интервью недоумевал, почему средообразующая роль русского народа, а вслед и 

его православная религия до сих пор никак не принимаются в расчет в 
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современной действительности. Писатель считал национальную религию не 

единственным, но основным средством организации государства. За наглядным 

примером он обращался к программе ВСХСОН «за создание которой <…> 

сидел»
102

, включающей «три пункта: православизация политики, экономики и 

культуры»
103

, что означает определение для каждой из названных сфер 

нравственных ограничителей, выход за рамки которых «должны расцениваться 

как действия аморальные»
104

. Продолжая свою мысль в статье «Пути 

христианского возрождения», Л.И. Бородин пояснял, что понятие «русский» 

обозначает сложившееся и исторически обнаружившееся свойство сознания, 

понимающее мир и Бога своеобразно и особенно
105

, утрата же православного 

миропонимания нацией привело к ее катастрофическому положению сегодня. Его 

суждения созвучны мыслям В.Г. Распутина, которого Л.И. Бородин считал, быть 

может, самым близким человеком и писателем
106

. 

Так, в статье, посвященной 1000-летию крещения Руси, в которой, на наш 

взгляд, В.Г. Распутин сконцентрировал свои мысли о православной вере и ее 

необходимости для русской нации, называя дату великой и многозначной, 

писатель обозначил, что дало это событие родной земле: «… историю, искусство, 

народное мировоззрение и чувствование, народный характер и душу, уклад 

жизни, традиции, язык наконец, мораль, духовное звучание мира <…> имея 

землю, Русь получила небо, а славянин, имея тело, получил душу»
107

. 

В.Г. Распутин также обращал внимание на непозволительное пренебрежение 

духовностью в современной ему действительности, выход же он видел в 

нравственном перерождении человека, считая это возможным через 

соединительный дух церкви,  благодаря которому народ в прошлом не только 

выстоял, но и стал одним из самых отзывчивых народов мира, напитавшим 
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«великое искусство и великую мысль, образцы великомученичества во славу 

души и истины…»
108

. 

Схожесть воззрений с «выдающимся писателем и гражданином»
109

 

обнаруживает утверждение Л.И. Бородина о том, что русской нации не быть без 

Православия, «но и православие народу, переставшему быть нацией, не обрести», 

потому что нация, по мнению писателя, – это способ нахождения Бога обществом, 

которое живет «в пределах одного горизонта» и осознает свою ответственность 

перед Ним индивидуально и коллективно-национально
110

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в публицистике Л.И. Бородина 

размышления о Вере, Православии не отделимы от основной темы всего его 

творчества: Родины – России. Православие, по Бородину, является национальной 

религией и единственно закономерной сущностью Российского государства, 

сыгравшей ключевую роль в становлении и развитии державы. Писатель 

полагался на стержневое значение православной культуры и ее духовно-

нравственных ценностей и в будущем России, на возрождение русского 

национального самосознания. 

 «Я за построение православного <…> государства»,
111

 – обозначил свою 

позицию Л.И. Бородин. «Без Православия это будет уже не Россия»,
112

 – считал 

писатель.
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Заключение 

 

 

 

В настоящей работе посредством анализа образно-эстетической системы 

поэтических и публицистических произведений Л.И. Бородина, а также повестей 

«Году чуда и печали», «Ловушка для Адама», архивных материалов была 

предпринята попытка выявить духовные и нравственные основы творчества 

Л.И. Бородина, что позволило сделать следующие выводы. 

Неразрывную связь Л.И. Бородина с современной ему эпохой 

свидетельствуют биография писателя, публицистические и художественные 

произведения. Все это дает право говорить о «личной жизни» автора в истории 

страны. 

Значительное влияние на формирование духовного мировосприятия, 

нравственное воспитание, жизненную позицию будущего писателя оказала 

атмосфера, в которой прошло детство Л.И. Бородина: отчий дом и в особенности 

бабушка писателя – Ольга Александровна Ворожцова, а также природа Байкала, 

на фоне которой и протекали детские и подростковые годы автора; также 

существенную роль в судьбе Л.И. Бородина сыграла его подпольная деятельность 

в рядах ВСХСОН, русская религиозная философия – все это помогает прояснить 

генезис творчества писателя. 

В своем творчестве Л.И. Бородин изображал мир с позиции продолжателя 

христианской традиции в русской литературе. Художественное видение автора 

направлено на раскрытие связи земного мира с небесным. Средством создания 

духовной реальности в художественной картине мира писателя является 

христианская символика, евангельские мотивы, сакральное слово. Так, Образ 

Божьей Матери, образ креста, воплощение колокольного звона в его 

произведениях указывают на присутствие в мире Божественного начала, 

способствуют духовному преображению, живой вере в Бога. 
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Православное сознание, воплощенное в слове, высокая духовность и 

традиционные нравственные ценности составляют художественную систему 

Л.И. Бородина, ориентированную на совокупный идейно-художественный опыт 

писателей-предшественников, на воззрения русских религиозных философов. 

Для персонажей произведений Л.И. Бородина важны такие моральные 

качества, как совесть, правда, справедливость, свобода. Поиск основ 

человеческого бытия, несущих вневременной смысл, является основной 

проблемой художественной прозы писателя. 

Повесть «Год чуда и печали», многие стихотворения Л.И. Бородина носят 

автобиографический характер, что проявляется не только в совпадении с фактами 

биографии, но и в глубокой взаимосвязи образа автора и героя. В поэтических 

текстах выражено непосредственное отношение писателя к действительности, его 

собственная ценностная позиция. 

Повесть «Год чуда и печали», являясь «фактически автобиографической 

вещью»
1
, освещает путь духовного становления и развития главного героя, 

раскрывает его нравственные ориентиры. Проблема нравственной свободы – 

ведущая в повести «Ловушка для Адама», в ней, на протяжении всего 

повествования, герой-рассказчик занимается поиском смысла человеческого 

бытия, путеводным же маяком для него становятся духовные основы 

Православия. 

Русь – Россия – Родина как истинный объект веры писателя, святыня, 

духовная опора в период испытаний и одновременно предмет творческого 

познания, начиная с первых стихотворений, вошла в лирику Л.И. Бородина 

навсегда, стала основной темой его публицистических произведений. 

Образ родной земли в стихотворениях Л.И. Бородина многогранен. В 

зависимости от периода творчества писатель изображает Родину с разных 

ракурсов. И если в начале творческого пути он в своих поэтических текстах 

обращался к образу Руси – России – Отчизны, проявляя надежду на возрождение 

                                                           
1
 Васильева В. «Печаль никуда не уходит» (интервью с Л. Бородиным) [Электронный ресурс] // Русское поле. 

Содружество литературных проектов. URL: http://podyom.ruspole.info/node/4240 (дата обращения 20.08.2020). 

http://podyom.ruspole.info/node/4240
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национальной идеи для продолжения прерванного в XX веке многовекового 

опыта развития России, выражал готовность служить Отечеству, то между двумя 

сроками писатель углубляется в образ малой родины, пишет в стихотворениях 

величественную, неподвластную времени красоту родного байкальского края. 

В стихотворениях второго срока образ России – Родины, представленный в 

поэтических текстах и как страна – Россия, и как малая родина – Байкал, 

перестает доминировать. Он уступает место философской лирике, посвященной 

размышлениям о смысле жизни, анализу пройденного жизненного пути, 

например, в стихах: «Дни тягучи, сны грустны…», «Ты не стони и не кричи…», 

«Выбор», «Так живем в этом волчьем стане…», «Касандра», «Ну, до чего ж ты, 

братец, черен!», «Воспоминания о Питере», «Читая жизнь, как песнь – с листа…», 

«Судьба – извилина-змея…». 

Эмоциональность личностного ответа на вызов эпохи, звучащая в 

стихотворениях Л.И. Бородина, подчеркивается отсутствием названий 

практически во всех поэтических текстах писателя. Вместо них в заголовок 

вынесены первые строки произведений, в которых нередко присутствуют личные 

местоимения. Сам писатель признавался, что не считает себя поэтом. Все это 

говорит о том, что в первую очередь при написании стихотворения целью автора 

было проговорить, запечатлеть «проблему–боль», выразить свои эмоции и мысли 

на бумаге, что не умаляет художественной ценности лирики писателя, а 

демонстрирует глубину переживаний автора, помогает раскрыть его духовно-

нравственные ценности. 

В публицистических произведениях писателя, посвященных России, 

отразились взгляды автора на вековую историю родной земли, ее дальнейшую 

судьбу, связанную с преобразованиями конца XX века, а также мысли о причинах 

затянувшегося политического кризиса в стране. 

Л.И. Бородин в своем художественном и публицистическом творчестве 

реализовывал мысль о том, что сила России, ее былое могущество заключались и 

должны заключаться в современной ему действительности и в будущем в 

сохранении и укреплении православной веры. Так, писатель воплощал в своих 
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произведениях идею «религиозного патриотизма», подразумевающую стремление 

христианина, истинного патриота к воссозданию сильной целостной России – 

Православной Державы. 

Кроме того, в настоящем исследовании анализируется духовное и 

художественное взаимодействие творчества Л.И. Бородина с лучшими 

традициями святоотеческой и русской классической литературы. Делается вывод 

о том, что в своих произведениях писатель пытался сохранить культурную 

память, реализовывал духовную преемственность, что свидетельствует о 

непрерывающейся связи с литературными традициями и о вкладе самого автора в 

их продолжение. 

Также в настоящей работе производится попытка исследовать 

представления Л.И. Бородина о сущности творчества, его целях и задачах. В 

своих произведениях он говорил о сакральной природе слова, о бережном к нему 

отношении. Художественное видение автора направлено на раскрытие связи 

земного мира с Горним. Мысль о возможности постижения смысла православной 

Веры, русского национального Духа пронизывает не только художественное 

творчество писателя. Ей была наполнена и деятельность Л.И. Бородина на посту 

главного редактора журнала «Москва». Писатель являлся вдохновителем 

православно-просветительской издательской деятельности журнала. 

 В результате разработки представленной нами темы можно с уверенностью 

утверждать, что личность и творчество Леонида Ивановича Бородина, его судьба 

представляют исследовательский интерес не только для литературоведов, но и 

для историков. Деятельность Л.И. Бородина в рядах Всероссийского социал-

христианского союза освобождения народа отражает этап истории России, ее 

осмысление становится существенной частью литературного творчества писателя. 

Собранный материал, а также полученные в настоящем исследовании 

выводы могут быть использованы при подготовке вузовских и школьных учебных 

курсов по истории русской литературы и культуры XX – XXI в., а также могут 

заинтересовать широкий круг читателей небезразличных к судьбе Отечества, 

Православия, Веры. 
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Будущее страны во многом зависит от развития духовной культуры ее 

граждан. Формирование цельности и единства мировоззрения человека, его 

воспитание происходит и на занятиях литературы, поэтому одной из их 

первостепенных задач является задача развития у школьников и студентов 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания. Творчество 

Л.И. Бородина впитало в себя святоотеческие традиции и национально-

культурные традиции русской классической литературы. Произведения писателя 

содержат духовный стержень национально-исторического бытия России, 

отражают православно-христианское миропонимание автора. Они воспитывают 

читателя, вырабатывают у него способность воспринимать глубинные смыслы 

русского литературного слова. Все это дает возможность говорить о 

необходимости дополнять школьную и вузовскую программы произведениями 

таких авторов, как Л.И. Бородин. 

Заявленная тема диссертации открывает возможность для дальнейшего 

рассмотрения наследия писателя. Так, продуктивным может оказаться 

обстоятельный анализ публицистических статей, а также обращение к 

исследованию поэтического языка, к психологизму и философичности лирики.
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