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Аннотация
В работе рассматривается конфликт «отцов» и «детей», приобретший 

на российской «почве» общественно-политический и духовно-нравственный 

характер. Акцентируется внимание на невидимой, но крепкой связи времен, 

которая подчеркивает преемственность поколений, каким бы тяжелым и 

противоречивым ни было их взаимодействие. Духовно-нравственные поиски 

человека, происходящие на фоне смены социального строя, требуют прямого 

и честного подхода, невзирая на сложность «изменяющейся реальности».
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«Оправдание добра» - так В.С. Соловьев в конце XIX века назвал свою 

нравственную философию - уникальное и чисто русское явление в истории 

философской мысли. Четверть века спустя другой русский философ 

Н.А. Бердяев почти повторил эту формулировку в подзаголовке труда 

«Смысл творчества», определившего основы его философской концепции - 

«оправдание человека». Собственно потребность в оправдании добра и 

человека стала самой главной, самой насущной проблемой нашей эпохи.

Русская литература всегда была призвана «оправдывать» добро и 

человека, и, несмотря на все сложности «неклассического» XX века, его 

литература в лучших и вершинных своих проявлениях осталась верна этому 

призванию. Немаловажный вклад в реализацию этого призвания внесла 

«военная проза» 1960-1980-х годов с ее обостренным вниманием, прежде 

всего, к нравственным проблемам, часто обнажаемым писателями с целью 

проверить, «что есть человек перед сокрушающей силой бесчеловечных 

обстоятельств и что есть победа и поражение с точки зрения нравственной» 

(В. Быков). Проблематика произведений о Великой Отечественной войне в 

этот период расширяется за счет внимания к ранее скрываемым сложностям 

фронта и тыла: богатую «дань» и известные писатели старшего поколения, и 

более молодые авторы отдают изображению заградотрядов, штрафных 

батальонов, лагерной жизни. Другой заметной тенденцией стало стремление 

многих писателей сказать последнюю и жестокую правду собственно о самой 

войне, что могли сделать только писатели-фронтовики, в частности, именно
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этому посвящены последние военные повести и роман «Прокляты и убиты» 

В.Астафьева. Достижения и потери в этих художественных поисках 

неопровержимо свидетельствуют о том, что новейшая русская литература не 

утратила серьезности и глубины и вполне способна в самых разнообразных 

художественных формах отражать трагические военные реалии.

Не обошёл стороной военную тему и современный прозаик Л. Бородин, 

детство которого пришлось на военные годы.

Событиям и людям военной поры посвящены такие произведения 

Л.Бородина, как «Повесть о любви, подвигах и преступлениях старшины 

Нефёдова», рассказы «Реку переплыть», «Встреча», «Выйти в небо». Не 

воевавший автор ищет свой путь в постижении военной темы, которая 

становится под его пером «не воспоминанием, а именно ностальгическим 

переосмыслением фактов, разговоров, пересказов, безмозгло 

зафиксированных добротной детской памятью» [2, с.174].

Для писателя наиболее близкими оказываются «быковский герой» и 

«быковская ситуация», однако лишенные сугубо военной конкретики и 

данные в подчеркнуто экспериментальном, условном, порой почти 

фантастическом виде. При этом произведение на военную тему в творчестве 

Л. Бородина является тем более удачным, чем менее писатель «привязывает» 

его собственно к военным реалиям. По-настоящему интересен рассказ «Реку 

переплыть» с его совершенно фантастической сюжетной ситуацией 

попадания героя из современности во фронтовую полосу середины войны и 

так мало убедителен рассказ «Встреча», где автор стремится порой до 

натурализма точно воспроизвести бегство героев из фашистского плена. Не 

совсем удается и попытка писателя противопоставить приземленности и 

низменности интересов современного молодого поколения устремленность к 

высокому (в прямом и переносном смыслах) представителя фронтового 

поколения в рассказе «Выйти в небо».

Изначально ориентируясь на национальные духовно-нравственные 

основы, заложенные православием, Л. Бородин напряженно ищет ответы на 

вопрос, как «оправдать» современного человека и добро в мире, в котором 

так ощутима агрессия зла во всех сферах жизни. Л. Бородин точно чувствует 

самые болевые, уязвимые с нравственной точки зрения проблемы 

современности и стремится выявить их уязвимость в соотнесении с истинно 

трагическим максимализмом военного опыта.

Так, в основе сюжета рассказа «Встреча» лежит драматичное 

столкновение бывшего заключенного сталинских лагерей и человека, 

принятого им за начальника лагеря, и именно глубочайшая ненависть зэка к 

своему мучителю, который для него хуже немцев, мешает им объединиться в 

общем деле спасения и выживания во время бегства из фашистского плена. 

Понимание того, что он обознался, приходит к герою слишком поздно. 

Однако более всего занимает Л. Бородина вечный конфликт «отцов» и 

«детей», приобретший на российской «почве» общественно-политический и 

духовно-нравственный характер.

Г ерой рассказа «Выйти в небо» - старый фронтовой лётчик, решивший
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в последний день своей жизни полетать. Сюжетообразующим мотивом 

рассказа становится мотив потерянной памяти. В последний день своей 

жизни (а старик знает, что он последний) герой воскрешает в своей памяти 

самые важные события и самых дорогих людей. Перед фронтовиком 

прокручивается картина боя со своим ЯКом, молодой лётчик которого принял 

его «харрикейн» за «мессер». Неопытный лётчик в азарте боя преследовал 

Фёдора Сергеевича (так зовут героя рассказа) до тек пор, пока он, 

раздосадованный донельзя лихим маневром, создал зарвавшемуся юнцу 

реальную угрозу, и оставалось только выстрелить в хвост самолёта. Опытный 

лётчик не делает этого - в своего стрелять нельзя. А вот в наше время Фёдору 

Сергеевичу пришлось узнать, что его внук - единственная родная душа - 

самый уважаемый человек области, заслужил уважение тем, что на глазах у 

всех, и в том числе милиции, убрал своих конкурентов: «Всех начисто 

пострелял. ... Милиция ему честь отдаёт»[1, с. 29]. Герой войны, живший 

светлой памятью о своих товарищах, которые его спасали и которых он 

спасал, все меньше понимает современную жизнь.

Современная жизнь в рассказе представлена как гражданская война, и 

дед и внук оказываются в ней врагами. Фронтовик, который знает войну со 

всех сторон, действует, опираясь на определённую нравственную установку, 

а внук таких установок уже не имеет. Внук, хоть и непрямо, но высказывает 

упрёк старшему поколению за то, что в мирное время оно позволило низвести 

значимость Победы. Снова «ошибки отцов», которыми внуки часто 

оправдывают свои неблаговидные поступки, как в личностном, так и в 

государственном масштабе.

После распада могучей державы, народ, привыкший жить по приказу и 

оттого не считавший себя обязанным отвечать за всё, искал виновного в 

развале жизни, вовсе не задумывался о своей совиновности. И появилась 

лютая злоба на всех и вся: «Из помутневшего от времени телевизорного 

стекла стала капельками просачиваться злоба, капать на крашеный охрой пол, 

заразное зловоние источать» [1, с. 29]. Оказалось, что нет опор для человека, 

исчезло понятие добра и зла.

Истинные качества национального характера проявляются в 

переломные годы, годы войны, когда личностное и национальное доминирует 

над идеологическим. В экстренных ситуациях в людях проявились те 

качества, что воспитывались в них веками и были крепче, чем советское 

наслоение. На фронте перед лицом смерти не было необходимости прятаться 

за коммунистическую фразеологию. И в мирной жизни фронтовые 

отношения между людьми служили для бывших солдат эталоном. 

Разграничение правды и лжи, добра и зла было для них очевидным. 

Современное же поколение оказалось в роли беспризорника, который 

складывает свою жизнь в диких условиях неблагоприятной среды, где 

правым всегда оказывается жестокий, сильный и подлый.

Однако писатель вполне осознает, что не всё молодое поколение 

состоит из людей, подобных внуку Фёдора Сергеевича, которого дед даже по 

имени называть не хочет, ибо имя предполагает наличие индивидуального,
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личностного начала. Лётчик с заштатного аэродрома, к которому пришёл 

бывший фронтовик с просьбой напоследок полетать, выглядит, по его 

мнению, вполне симпатичным парнем с открытым лицом «без похабства, как 

у многих его нынешних сверстников независимо от рода занятий»[1, с. 25].

Более сложно и психологически убедительно конфликт «отцов» и 

«детей» раскрыт в рассказе «Реку переплыть», где молодой современный 

парень и полусумасшедший старик, служивший в годы войны у немцев 

переводчиком, совершенно не знакомые люди, оказываются вдруг в одной, 

по-быковски критической ситуации немецкого плена. Переплыв реку, Сергей 

попадает в другое время, и встреча с молодым переводчиком в его военном 

времени позволяет ему узнать правду о том несовершенном преступлении, за 

которое старик поплатился десятилетиями тюрьмы и всеобщего презрения.

Опираясь на доступную рядовому читателю символику воды (реки) как 

обозначения времени, а другого берега как символа инобытия (смерти, бреда, 

сферы подсознательного), Бородин делает своего молодого героя участником 

военных событий, в которых дед и «внук» как бы меняются местами. Сергей 

рассказывает немцам 1943 года о еще не произошедших для них, но для него 

уже со школы известных фактах истории войны (Курской битве, взятии 

Берлина, участи Гитлера и Евы Браун), и тем самым становится как бы 

предателем. Обвиненный же в предательстве переводчик, в чем убеждается 

Сергей, не участвует в расстреле советского разведчика, так как все они - и 

палачи и жертва - попадают под бомбежку. Возвратившись в современную 

реальность и обнаружив себя лежащим на больничной койке со сломанной 

шеей в результате неудачного прыжка в реку, Сергей обсуждает со стариком 

теперь уже общие для них события с новой, вдруг открывшейся ему стороны. 

По утверждению старика, подобные события действительно произошли в 

1943 году в этом городишке с молодым человеком с именем и внешностью 

Сергея, советским разведчиком и сотрудником некоего таинственного 

учреждения, изобретавшего пресловутую машину времени. Вот почему 

произошло узнавание в современном Сергее того самого разведчика, 

которому уже в 1943 году были известны будущие события войны, и эту 

секретную информацию он под пытками раскрыл врагам.

Столь сложные на первый взгляд перипетии сюжета, связанные с 

переплетением разных реальностей и смешением времен, являются 

устойчивой приметой художественной прозы Л. Бородина, заметной еще в 

повестях «Ловушка для Адама» и «Женщина в море». Прозаик, явно 

тяготеющий к реализму, Л. Бородин вместе с тем активно использует 

модернистские приемы повествования, позволяющие отражать все более 

усложняющуюся реальность и «реальности» конца XX века. Современный 

религиозный философ В.Н. Катасонов размышляет по этому поводу: «Что 

есть реальность? Чем более расширяются границы человеческого опыта, тем 

все более острым становится этот вопрос. Опыт бодрствования, сновидений, 

опыт чувственный, интеллектуальный, мистический, опыт наркотических 

опьянений, гипнотических состояний, виртуальной реальности 

компьютерных технологий - все это в той или иной степени действительно.
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Однако что из этого являет нам истинную реальность,,  позволяет осознать 

то, что есть на самом  деле?» [3]

В сознании Сергея, увлекающегося восточными боевыми искусствами и 

восточной философией, воссоздается еще одна реальность - героическая 

гибель японского самурая, с которым герой, преодолевая время и 

пространство, вступает в духовное общение. Проблема духовного общения, 

разговора с миром и людьми «языком души» становится главной темой этого 

рассказа. В дневниковых записях Сергея выражено его стремление 

прорваться к познанию мира «через себя», «когда внутреннее зрение 

обращено не вовне, где больше уже ничего нет..., а в себя, где уместился весь 

мир». Но «когда через себя выходишь сознанием на весь мир, на Вселенную - 

это Азия» [2, с. 334].

Конечно, герой Л. Бородина далеко не первый в русской литературе 

персонаж, «мучающий себя Азией», как написал в одном из стихотворений 

Велимир Хлебников. Однако, в отличие от сложившейся в русской 

культурной традиции тенденции искать в русском человеке азиата с 

принципиально разным отношением к этой близости, герой Бородина хочет 

преодолеть в себе «русачество как заслонку» и почувствовать, что «мир 

един» [2, с. 334]. Именно в этом рассказе более всего ощутимо желание 

писателя преодолеть барьеры непонимания и отчуждения уже не только 

между поколениями, но и между людьми разных рас, времен и народов, и 

национальная проблема выходит на уровень всечеловеческий. Возможность 

такого преодоления открыта, по мысли Бородина, для духовно ищущего 

человека, независимо от того, какой духовный путь он избирает. Именно 

такому человеку удается постигнуть скрытую, не замутненную 

историческими катаклизмами духовно-нравственную суть событий, и 

создаваемая в его сознании духовная реальность оказывается более 

действительной, истинной и восстанавливающей целостность бытия.

В своих произведениях Л. Бородин напряженно ищет пути выхода из 

российских смут, пытается оспорить традиционно сложившееся отношение к 

«ошибкам отцов», приведшее к неизбывному конфликту поколений. Именно 

военная тема, позволившая писателю трагически заострить волнующие его 

проблемы, вместе с тем дала ему надежду на то, что в конце второго 

тысячелетия христианской эпохи добро и человек могут быть «оправданы».
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