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Аннотация. Сфокусирован вопрос аксиологической роли русской литературы в создании 

гуманитарного образа России. Заострено внимание на кажущейся несовместимости паци-

фистских воззрений и позиций безусловной необходимости защиты Родины в Отечествен-

ных войнах. Произведено сопоставление позиций Л. Толстого и Б. Окуджавы по данной 

проблематике в свете концепции синтетической теории П.Н. Сакулина, определяющей пре-

емственность идей в культуре. Проанализированы диахронические различия в формирова-

нии образа русского народа как защитника своей земли ценой самопожертвования. Пробле-

матизируется смысл понятия «народ» в разные периоды исторического времени и его пре-

ломление в меняющемся социальном контексте. В этой связи фиксируется духовный инва-

риант, сохраняющий свою роль в культуре от А.С. Пушкина до наших дней. С опорой на 

тексты стихотворений Б. Окуджавы обосновано решение противоречий между пацифизмом, 

неприятием войны и защитой отечества как модусом спасения «земли» от вселенского зла, 

которое не привязано к какой-то определѐнной нации. Установлено, что у Л. Толстого на-

род-защитник метафоризируется в образе пчелиного роя ‒ в динамическом качестве, а у  

Б. Окуджавы та же идея предстаѐт в монолитно-фитоморфной форме древовидного «врас-

тания» в землю. Доказано, что Россия изображается в своѐм соприродном праве, а естест-

венное право на защиту места обитания от насильственного вторжения детерминирует гу-

манитарный образ России. Подчѐркнут всечеловеческий пафос отрицания агрессии в твор-

честве данных авторов.  
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Abstract. The issue of the axiological role of Russian literature in creating the humanitarian image 

of Russia is focused. Attention is focused on the seeming incompatibility of pacifist views and po-

sitions of the unconditional need to defend the Motherland in the Patriotic Wars. The positions of 

L. Tolstoy and B. Okudzhava on this issue are compared in the light of the concept of the synthetic 

theory of P.N. Sakulin, which determines the continuity of ideas in culture. The diachronic differ-

ences in the formation of the image of the Russian people as a defender of their land at the cost of 

self-sacrifice are analyzed. The meaning of the concept of “people” in different periods of histori-

cal time and its refraction in a changing social context are problematized. In this regard, a spiritual 

invariant is fixed, which retains its role in culture from A.S. Pushkin to the present day. Based on 

the texts of B. Okudzhava’s poems, the solution of the contradictions between pacifism, the rejec-

tion of war and the defense of the fatherland as a modus of saving the “land” from universal evil, 

which is not tied to any particular nation, is substantiated. It has been established that L. Tolstoy 

metaphorizes the people-defender in the image of a bee swarm – in a dynamic quality, while  

B. Okudzhava presents the same idea in a monolithic-phytomorphic form of a tree-like “growing” 

into the ground. It is proved that Russia is depicted in its natural right, and the natural right to pro-

tect the habitat from violent invasion determines the humanitarian image of Russia. The all-human 

pathos of denial of aggression in the work of these authors is emphasized. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сложность положения вещей в окру-

жающей реальности актуализирует творчест-

во писателей, которые внешне выглядят не-

последовательными. Общим для Л. Толстого 

и Б. Окуджавы является не только неприятие 

войны, включая пацифизм, но и то, что их 

имена ассоциируют с текстами патриотиче-

ского содержания, которые по праву можно 

назвать народными. Выбор для сравнения  

Л. Толстого, автора масштабной эпической 

формы, и Б. Окуджавы, известного преиму-

щественно задушевными песнями, обуслов-

лен тем, что ставилась цель показать непре-

рывность русского Логоса, которая не зависит 

от жанрово-родовых параметров. И тот и дру-

гой знают войну из жизненного опыта, так как 

они участвовали в военных действиях. Тем 

более что в творчестве Б. Окуджавы можно 

говорить о жанрово-родовой конвергенции, 

так как «своеобразная отрешѐнность автора 

предопределяет одновременно и театраль-

ность лирики, и еѐ прозаизацию, достигаю-

щую иногда эпопейного масштаба» [1, с. 67]. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

С.С. Бойко справедливо указывает на 

одну из характерных черт творчества поэта: 

mailto:ayaom@list.ru
https://doi.org/%2010.20310/2587-6953-2023-9-2-338-347
https://doi.org/%2010.20310/2587-6953-2023-9-2-338-347
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-9937-4357


Иванов Е.Е. Эманация «мысли народной» Л. Толстого в творчестве Б. Окуджавы 

2023;9(2):338-347      Неофилология / Neofilologiya = Neophilology 

ISSN 2587-6953 (Print), ISSN 2782-5868 (Online)      http://journals.tsutmb.ru/neophilology.html 

 

 340 

«открытость художественной системы Окуд-

жавы к разнообразию текстов культуры при 

сохранении самобытности» [2, с. 14]. Для 

диссипативного (открытого) понимания 

«мысли народной» предлагается релятивист-

ский подход, который позволяет устойчивое 

значение слова «война» дать в контекстуаль-

ной актуализации. Так, война 1806–1807 гг. 

противоположна по своей сути войне 1812 г. 

И отвращение к ней, возникшее у толстов-

ских героев, оправданное в первом случае, 

оказывается недопустимым во втором. О 

«мысли народной» как топосе наследия Тол-

стого написано много. И мы не станем под-

вергать сомнению сложившуюся точку зре-

ния. В качестве гипотезы данной работы вы-

ступает положение о том, что противоречие 

пацифизм/патриотизм не является неразре-

шимым, а, демонстрируя принцип дополни-

тельности, создаѐт целостность представле-

ния о войне и мире в преломлении близких 

по духу авторов.  

Дискретная масса индивидуализирован-

ных сознаний или личностей во время войны 

переходит в «роевое» состояние, в коллек-

тивный субъект как единое целое, в котором 

самостные различия людей теряют свою зна-

чимость. Возникает аксиология другого 

уровня, исключающая на время пребывания 

в «рое» убеждения, в мирное время вполне 

естественные.  

Чтобы тексты время от времени обнов-

лялись, их необходимо заново пересматри-

вать. Это утверждение касается и терминов. 

Одна и та же дефиниция в разной системе 

отчѐта может превратиться в свою противо-

положность. «Пацифизм» в мирное время и в 

военных периодах истории, когда насильст-

венное противостояние людей не связано с 

защитой Отечества (например, гражданская 

война), коннотируется безусловно положи-

тельно, а во время справедливого сопротив-

ления захватчикам пацифизм неблагороден, 

бесчестен и скорее трусость, чем гуманисти-

ческий паттерн. Энантиодромичность (по 

Гераклиту) «мысли народной» как нелиней-

ного феномена уходит своими корнями ещѐ в 

агиографическую традицию, когда русские 

святые в мирное время созидали и служили 

богу, а в тяжѐлые для народа времена, нару-

шая христианскую заповедь «не убий!», бра-

лись за оружие, как, например, Александр 

Невский, поскольку служение богу и служе-

ние народу в русском самосознании корре-

лируют.  

В задачи исследования входило показать 

не только органичность кругозоров Л. Тол-

стого и Б. Окуджавы русской картине сози-

дательного мира, но и их общегуманитар-

ный, всечеловеческий характер; продемонст-

рировать развитие «мысли народной» как 

социоприродной гармонии, которая у Л. Тол-

стого выражена в роевом феномене, а у  

Б. Окуджавы в связи с архетипом матери-

земли. Для их выполнения задействован 

культурно-исторический, компаративистский 

и феноменологический методы анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Культурные смыслы, ценности и идеалы 

русского народа с наибольшей очевидностью 

и силой транслирует русская литература.  

П.А. Кропоткин считал, что «русская литера-

тура представляет такие богатейшие сокро-

вища оригинального поэтического вдохнове-

ния; в ней чувствуются свежесть и юность, 

которые отсутствуют в более старых литера-

турах» [3]. Вслед за синтетической теорией 

П.Н. Сакулина, который постулировал «за-

кон внутреннего единства» национальной 

литературы, «мы хотим только взять в орга-

нической цельности те явления, которые по 

природе своей связаны между собою, но изу-

чаются нами разрозненно»
1
. Нам уже прихо-

дилось отмечать, что «автор как создатель 

«художественного мира» – носитель системы 

взглядов, которая работает в контексте куль-

турных кодов, а миссия писателя – не раз-

брасывать, а собирать камни, но по «иному», 

чем почитаемые им предшественники в ли-

тературе» [4, с. 18]. Процитируем П.Н. Саку-

лина: «…то, что вошло однажды в культурное 

и литературное сознание, так или иначе будет 

проявлять себя вплоть до наших дней»
2
. Ис-

ходной позицией в нашем исследовании стало 

признание Л. Толстого, который «в «Войне и 
                                                                 

1 Сакулин П.Н. Синтетическое построение исто-

рии литературы. М.: Мир, 1925. С. 34. 
2 Там же. С. 85. 
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мире» любил мысль народную, вследствие 

войны 12-го года»
3
. Современные интерпре-

таторы определяют «мысль народную» как 

«единство народа, согласие между людьми, 

братство, милосердие друг к другу, патрио-

тизм» [5, c. 208].  

При сохранении духовных констант из-

менѐнная картина глобального мира оказала 

влияние на художественность, присущую ли- 

тературе неклассической парадигмы. Эмана-

ция идей классики в современную литерату-

ру сопровождается их обновлением при воз-

никновении новых стилевых и мировоззрен-

ческих свойств. И хотя «связь лирического 

мира Окуджавы с толстовским космосом на-

чинается на уровне самых общих ценност-

ных оснований и корней» [6, с. 26], вопло-

щение «мысли народной» у Л. Толстого и  

Б. Окуджавы не совпадают.  

У Л. Толстого высшей онтологической 

формой существования человека есть «жизнь 

стихийная, роевая, где человек неизбежно ис-

полняет предписанные ему законы»
4
. В его 

репрезентации народа подчѐркиваются ди-

намический и энергический компоненты, ко-

торые выражены в словах солдата Пьеру: 

«всем народом навалиться хотят»
5
. В этом и 

состоит сокрушительная и необоримая сила 

«роя» в момент защиты государства, хотя в 

мирное время рой летающих насекомых вы-

глядит идиллической утопией. Если идти 

дальше в бестиарном отождествлении, то 

ярость всенародная ближе всего к разъярѐн-

ной реакции на вторжение в улей пчѐл, так 

как именно эти существа олицетворяют «са-

мопожертвование и тотальное самоотверже-

ние» [7, с. 541]. 

Кульминацией «роевого» эффекта в 

«Войне и мире» мы полагаем не только объ-

единение разрозненных в мирное время ари-

стократического и низшего сословий, но и 

то, что простонародные персонажи становят-

ся учителями жизни для высоколобых интел-

лектуалов. Наиболее яркой фигурой в этом 

отношении предстаѐт образ мудрого Платона 
                                                                 

3 Толстая С.А. Дневники: в 2 т. М.: Худож. лит., 

1978. Т. 1. C. 502. 
4 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 

1980. Т. 6. C. 10. 
5 Там же. C. 198. 

Каратаева, который живѐт в не зависимости 

от просветительских ловушек сиюминутного 

прагматизма Запада, а в перспективе вечно-

сти. Он утверждает, что всѐ решается «не 

нашим умом, а божьим судом». Внутри выс-

шего сословия, однако, не все способны 

слиться с народом. Только «любимые персо-

нажи» Л. Толстого (Ростовы, Болконские, 

Пьер Безухов) воспринимают народный век-

тор как экзистенциальный выбор. Формули-

ровку Ф. Достоевского в письме к брату  

M. Достоевскому 31 октября 1838 г. можно 

транспонировать и на «мысль народную»: 

«Ум – орудие, машина, движимая огнѐм ду-

шевным»
6
. «Огонь душевный» в националь-

ном теле-рое простого народа близок к при-

роде, а «ум» ‒ машина прогресса, который 

осуществляют образованные герои. В объе-

динении этих двух элементов состоит един-

ственный положительный эффект военного 

бедствия. Иллюзорный блеск светской жизни 

с еѐ подражанием французским образцам под 

трагическим очищением войны меняется на 

истинный свет единения с народом. 

Время Б. Окуджавы ещѐ более акценти-

ровало проблему насилия после Гражданской 

войны, сталинских репрессий и Второй ми-

ровой войны. Это повлияло на гражданскую 

позицию его лирического героя в отношении 

к народу. Если у А.С. Пушкина смысловые 

пары «поэт и толпа» и «народ и власть» раз-

делены, а у Л. Толстого центральным вопро-

сом ставится роль личности в истории, то в 

творчестве Б. Окуджавы все эти три момента 

в поле зрения лирического я как части мно-

госоставного феномена, который не ограни-

чивается пределами России. После успехов 

русской словесности в XIX веке уже не было 

необходимости в утверждениях о соответст-

вии наших культурных кодов западным. 

Окуджавский лирический герой многоипо-

стасен, он помнит о своих кавказских корнях, 

он воспевает столицу России Москву («арбат-

ский текст») и он человек мира, житель пла-

неты. Согласимся с наблюдением И.В. Куку-

лина: «Идентичность в неподцензурной ли-

тературе или в постсоветском обществе все-
                                                                 

6 Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. Л.: Наука, 

1996. Т. 15. C. 14. 
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гда оказывается неконвенциональной, «не по 

правилам»: она даѐт человеку чувство обре-

тѐнного пути, историчности собственного 

существования и именно поэтому вырывает 

его из общества и даже противопоставляет 

обществу» [8]. Образ народа в поэзии  

Б. Окуджавы неоднозначен. Патриархальная 

модель «хозяин и работник» (Л. Толстой) как 

единый организм в момент смертельной 

опасности в бесклассовом обществе не нахо-

дит места. Его сегрегация народа ближе к 

пушкинской: подобие народа в виде толпы 

холопов («Мне русские милы из давней про-

зы»
7
 (далее в тексте цитируются стихи из 

этого издания), «Мнение пана Ольбрыхско-

го»
8
) и «русские» как великая нация, давшая 

миру плеяду гениев и потенциирующая на-

дѐжную защиту своей земли во время напа-

дения внешнего врага. Б. Окуджава не идеа-

лизирует народ в мирное время, в отличие от 

Л. Толстого, но оба писателя изображают 

феномен отечественной войны по сути оди-

наково ‒ как время сплочения неоднородных 

и конфликтующих в мирное время слоѐв на-

селения. Война, являясь всемирным злом, 

собирает нацию в кулак, а значит, духовные 

ресурсы народа в мирное время скрыты и 

аккумулируются только в отдельных его 

представителях, таких как декабристы, Циол-

ковский, Гейне, Моцарт, круг друзей поэта ‒ 

шестидесятники. Это некая общечеловече-

ская гуманитарная элита «мирового древа» с 

разными корнями. По мнению Д.О. Курилова, 

«от романтического искусства поэт перенима-

ет обострѐнное чувство личности, в просвети-

тельской же этике ему близко соположение 

нравственного и природного» [9, с. 14]. 

В мирное время актуализируется поня-

тие «человечество», фрактально состоящее 

из народов, содержащих общую духовную 

матрицу. Гений Л. Толстого инициировал 

данную идею в историософском отступлении 

в «Войне и мире», когда он называет исто-

рию «бессознательной, общей, роевой жиз-

нью человечества»
9
. То есть классик дейст-

                                                                 
7 Окуджава Б.Ш. Стихотворения. СПб.: Академи-

ческий проект, 2001. С. 518. 
8 Там же. С. 497. 
9 Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 

1980. Т. 6. C. 10. 

вие роевого закона как имманентного для 

русского народа в защите своего Отечества 

экстраполирует на всѐ человечество, не вы-

пячивая Россию как уникальный феномен.  

В таком миролюбивом подходе Россия не 

противопоставляется народам западного ми-

ра, а, наоборот, интегрируется в гуманисти-

ческую модель существования всего челове-

чества как единого целого. 

Для творчества Б. Окуджавы характерна 

поликультурность и глубокая восприимчи-

вость современности. Свою жизнь после ра-

нения в 1942 г. он осознаѐт как подарок 

«Провиденья» и пишет о долге перед невер-

нувшимися с полей сражений, который по-

нимается им как ответственность литератора 

за сказанные в поэзии слова. В стихотворе-

нии «Поздравьте меня, дорогая: я рад, что 

остался в живых» он пишет: 

 
И так всѐ сошлось, дорогая: наверно, я там  

не сгорел,  

чтоб выкрикнуть здесь, догорая, про то,  

что другой не успел. 
 

Но вместо пушкинского императива 

«глаголом жечь сердца людей», лирическое я 

Б. Окуджавы склонно к христианско-покаян- 

ным декларациям: 

 
История нам кажется дурной.  

А сами мы?.. А кто тому виной?..  

Скорей назад, покуда вечер поздний 

 

Я знаю этот мир не понаслышке:  

я из него пророс,  

но за его утраты и излишки  

с меня сегодня спрос.  

Мне русские милы из давней прозы 

 

Еврей, о России тоскующий,  

на совести горькой моей  

Под крики толпы угрожающей 

 

Простите меня, турки-месхетинцы!  

Простите меня, крымские татары! 

Я рад бы был покоем восхититься 

 

В отличие от А. Пушкина, лирическое я 

адресует свои пронзительные послания не 

«толпе», а еѐ жертвам:  
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Когда-нибудь предъявят счѐт потомки  

мне одному... Я вас прошу; простите!  

Я рад бы был покоем восхититься 

 

Народность у Б. Окуджавы не нацио-

нальный феномен, а место рождения и язык 

коммуникации, который он манифестирует 

как «вместилище любви и до и после нас» 

(«Мнение пана Ольбрыхского»: 
 

Да, я москвич, и там мой дом, и сердце,  

и броня… 

Японская фантазия 

 

Процитируем Н.В. Ковтун: «Произведе-

ния Б. Окуджавы, как правило, вписывают в 

классическую традицию, пронизанную анти-

военным пафосом, восходящую к творчеству 

Л.Н. Толстого…» [10, с. 238]. Образ войны у 

Б. Окуджавы изображается в двух планах, 

которые существуют параллельно, не созда-

вая коллизии между собой. Во-первых, это 

вселенское зло, во-вторых, это «мысль на-

родная» по Л. Толстому ‒ безусловная обя-

занность гражданина:  
 

Товарищ мужчина,  

а всѐ же заманчива доля твоя:  

весь век ты в походе. 

Песенка о пехоте 

 

Как полагает М.А. Александрова, лири-

ческий герой «задумывается о природе вой-

ны как таковой» [11, с. 458]. Поэтому у  

Б. Окуджавы часто встречается риторика не-

приятия насилия в еѐ легитимных формах: 
 

Нас ведь создал Бог для счастья  

каждого в своѐм краю.  

Отчего ж глухие страсти  

злобно сводят нас в бою?  

От войны войны не ищут 

 

В стихотворении «Всему времечко своѐ: 

лить дождю, Земле вращаться» читаем: «Гор-

дых гимнов, видит Бог, я не пел окопной ка-

ше». Иллюзия военной романтики у Б. Окуд-

жавы развенчивается, подаѐтся в ирониче-

ском ключе: «Бумажный солдатик», «Песен-

ка весѐлого солдата», «Старый король», 

«Оловянный солдатик моего сына», «Воен-

ные портняжки», «Батальное полотно», «Дер-

зость, или разговор перед боем», «Ирониче-

ское обращение к генералу», «Аты-баты шли 

солдаты», «Солнышко сияет, музыка игра-

ет», «Примета». В любовной лирике поэта 

военные мотивы конверсируются в любов-

ные, ведущие к порождению, а не истребле-

нию людей: «Часовые любви на Смоленской 

стоят», «То падая, то снова нарастая».  

Б. Окуджава за ура-патриотизмом, бравурно-

стью и романтикой войны показывает еѐ ис-

тинную картину: 
 

Твои лихие кони 

не смогут ничего: 

ты весь – как на ладони, 

все пули – в одного. 

Не верь войне, мальчишка 

 

Солдат идѐт с винтовкой, врага он не боится.  

Но вот какая странность в душе его творится:  

он пушки ненавидит, и войнам он не рад. 

Не каждому поэту удача выпадает 

 

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.  

А может, просто вечером в кино я побывал?  

И не хватал оружия, чужую жизнь круша,  

и руки мои чистые, и праведна душа. 

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал 

 

В стихотворении «А мы с тобой, брат, из 

пехоты» «мысль народная» как эманация 

толстовской идеи у Б. Окуджавы реализуется 

в лексеме «брат». Защитники Родины ‒ бра-

тья и сѐстры матери-земли, независимо от 

национальности, а убитые пребывают в веч-

ности. Идея защиты Родины как праведного 

общего дела транслируется в ряде стихотво-

рений: «Распахнуты дома. Безмолвны эта-

жи», «Моѐ поколенье», «Воспоминание о 

Дне Победы».  

У И.И. Плехановой читаем: «Русская ге-

нетическая память латентно-самобытна: она 

не воинственна, еѐ трагизм питается не нена-

вистью, но стойкостью перед давлением из-

вне» [12, с. 113]. В ряду «ключевых субъек-

тов поэзии Б. Окуджавы» ставится «Солдат», 

который «выполняет конститутивную роль 

по отношению к категориям времени и про-

странства» [13, с. 41]. Лирический хронотоп, 

отразивший тему противодействия захватчи-

ку, у Б. Окуджавы обладает идиостилевой 

индивидуальностью. Если «мысль народная» 
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у Л. Толстого воплощена в динамическом 

модусе «навалились», то имагинативность 

поэтики Б. Окуджавы сопрягается с семиози-

сом растительного мира, по-друидски древо-

видно. Жизнь дерева ‒ медитация, образец 

созерцательности и несуеты. Поэт – стран-

ник, путник и философ: «Много ли нужно 

человеку, идущему по земле?», «Сыпь, вечер, 

звѐзды. Сыпь», «Ходьба – длинноногое чудо 

дорог», «Утро в Тбилиси», «От нервов ли, от 

напряженья», «Пешеходов родословное дре-

во», «На белый бал берѐз не соберу».  

В стихотворении «Чудесный вальс», на-

пример, передано медиативное слияние че-

ловека с миром деревьев:  
 

А музыкант играет вальс. И он не видит  

ничего.  

Он стоит, к стволу берѐзовому прислонясь  

плечами.  

И берѐзовые ветки вместо пальцев у него,  

а глаза его берѐзовые строги и печальны.  

А перед ним стоит сосна, вся в ожидании  

весны.  

А музыкант врастает в землю... Звуки вальса  

льются...  

И его худые ноги как будто корни той сосны –  

они в земле переплетаются, никак  

не расплетутся. 

 

Если в мирное время виталистическое 

укоренение героя контаминировано с музы-

кальным трансом, то мир войны – это выж- 

женная земля, беззвучный мортальный мир-

навь, что представлено в песне «Белорусский 

вокзал», ставшей из-за своей архетипической 

глубины одним из лучших музыкальных тек-

стов о подвиге русского народа: 
 

Здесь птицы не поют,  

деревья не растут,  

и только мы, плечом к плечу,  

врастаем в землю тут.  

Горит и кружится планета,  

над нашей родиною дым,  

и, значит, нам нужна одна победа,  

одна на всех, мы за ценой не постоим. 

 

Война у Б. Окуджавы ассоциируется с 

неподвижностью фатального зла. В системе 

образов его поэтики ходьба и движение по 

дорогам коннотируют жизненный путь, а ста-

тика войны вызывает адекватную партиципа-

цию, которая монументально преграждает 

путь злу. Динамический модус противодейст-

вия насилию (дух), воспринятый Б. Окуджа-

вой из «мысли народной» Л. Толстого, уси-

ливается статическим фактором, который 

символизирует восточный компонент рус-

ского евразийства (душа). Лирический герой 

Б. Окуджавы не только персонификация «на-

родной дубины», сокрушающей врага, он и 

живой древовидный щит-заслон, сквозь ко-

торый никому не удастся пройти. Таким об-

разом, идеологическая составляющая пове-

ствующего я, номинируемая «шестидесятни-

четвом», в лирике Б. Окуджавы предстаѐт 

злободневным поиском выхода из тупика 

бесконечных войн, которые ведѐт человече-

ство. Она растворяется в вечном образе ан-

тимилитаристского, многонационального, 

креативного народа, который находится в 

гуманитарном поиске, порой жертвуя своим 

благополучием. Лирический герой подклю-

чѐн и к духовным исканиям А. Пушкина и  

Л. Толстого, и к вселенской антинасильствен-

ной матрице, которая обозначена у Б. Окуджа-

вы лексемой «планета» как часть космоса, и 

к «нашей родине», которую следует («а зна-

чит») спасать от смертельного «огня» любой 

«ценой». Образ русского солдата деклариро-

ван в его спасательной и защитной функции 

на фоне всемирного бедствия как самопо-

жертвование мы-народа и образец служения 

идеалам добра и справедливости.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Как заметила исследователь прозы  

Л. Толстого К.А. Нагина, «отказ от индиви-

дуальности, радостное подчинение естест-

венно-стихийному, экстатическое ощущение 

радости от свершающегося бытия» присутст-

вует ещѐ в «Казаках» [14, с. 238]. К сожале-

нию, и до сих пор «рай на земле» только 

прекраснодушная утопия, транслируемая 

русской литературой в мировую культуру.  

В конце творческого пути Б. Окуджава напи-

сал следующие строчки: 
 

Всякая жизнь на земле – волшебство.  

Болью земли своей страждем и мучимся,  
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а вот соседа любить своего  

всѐ не научимся, всѐ не научимся. 

 
Под «соседом» здесь имеется в виду 

всемирный и всенародный землянин, кото-

рый не оставлен «надеждой» и «гордым и 

горьким, и острым как гвоздь, карим и стра-

ждущим глазом человечества». Толстовская 

«мысль народная» вписывается в художест- 

 

венную картину мира Б. Окуджавы, прирас-

тая значением всенародного единения в гло-

бальном, хотя и далѐком от совершенства 

мире. «Мысль народная» в общем гумани-

тарном контексте преемственности идей  

Л. Толстого в поэзии Б. Окуджавы выходит 

за рамки военно-патриотической тематики в 

область феноменологии и антропологии, в 

широкое культурологическое поле.  
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