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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена исследоваю1ю пробле\1Ы 

особенностей преломления традиций «лейтенантской прозы» в произведениях 

Ахияра Хаки\1ова о войне. 

Актуальность нсс:1едования. 

Тема Великой Отечественной войны зани\1ает в российской 

\1Ногонациональной литера~уре особое место. В 1940-1950-е годы в ней 

с.1ожи.1ась традиция изображения войны как героического периода в жизни 

страны. При таком ракурсе не остава.1ось ~1еста д,1я показа се трагических 

аспектов. Перелом произоше.~ лишь с нача.1ом «оттепели», когда увидели свет 

повести писателей-фронтовиков «Бата.1ьоны просят огня» ( 1957) Ю. Бондарева, 

«Южнее главного удара» ( 1957) Г. Бак.1анова, «Журав.1иный крик» ( 1961 ), 

«Третья ракета» (1962) В. Быкова, «Звездопад» (1961) В. Астафьева, «Один и1 

нас» ( 1962) В. Рос:1якова, «Крик» ( 1962), «Убиты под Москвой» ( 1963) 

К. Воробьева и дру1·ие. Такой всп.1еск интереса к военной теме предо11редс.1ил 

появление це.101·0 течения, названного «nейтенантской прозой». 

Эстетические принципы «.1ейтенантской прозы», фор~шруясь в 11ы.1у 

нсугасающих споров, оказали заметное влияние на весь литературный 11роцес1.: 

второй по.1овины ХХ века. Тс\1 не "1енее, на сегодняшний день общепринято1·0 

определения этого литературно1-о течения нет. и оно интерпретируется по

разному: как проза, созда11ная фронтовика:-.~и, nрошедu111\1и 11ой11у в звани11 

лейтенантов, и.1и же как проза, г.1авными героями которой являются юные 

.1сйтснанты. Аналогичным образом характери'lуется 11 «солдатская про·.ш», по;~ 

которой подразумеваются произведения, либо созданные бы11ши:-.1и со;1датами, 

либо повествующие о рядовом, взрос.1еющем на фронте. Зачастую по 

отношению к произведениям одного и того же автора некорректно 

применяются оба термина. Так, повесть В. Кондратьева «Сашка>) по образу 

г.1авноrо героя относится к «со,1датской прозе>), а по воинскому званию автора 

- к «лейтенантской>). В диссертационном исследо11аю1и 11сrю.1ьзуется термин 

«лейтенантская проза» Д.lЯ обозначения 
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фронтовиков, в которых с предельной правдивостью показан процесс 

взрос;1ения юного участника войны. 

Исс.1едуя особенности станов.1сния вчерашнего школьника, студента, 

курсанта. авторы «лейтенантской прозы» чаще всего обращались к жанру 

повести, которая, r~ретерпев ря.1 ИЗ\tенений, трансформировалась в особую 

повествовате.1ьную фор\.!у. 

Как и вся литература о Великой Отечественной войне, «лейтенюпская 

про"Jа» уходит корня\tИ в русскую классическую баталисп1ку, продолжая 

традицию юображения войны, за.1оженную прежде всего Л.Н. Толстым. С 

ти110.1огической точки зрения произведения писателей-фронтовиков ХХ века 

близк11 повести К. Симонова «дни и ночи». Достоверность 'ЭТОЙ книги 

вrюс.1сдствии стала отличительной •1ертой творчества писателей фронтового 

11око.1ения. У 11стоков течения стоят повести В. Некрасова («В окопах 

Ста.1ин1·ра,1а» ), '1. Казакевича («Звезда»), В. Быкова («Третья ракета»), 

К. Воробьева («Это мы, Господи!»). Открытия, сделанные писателями

фронтовиками, в дальнейшем начали осваиваться и в нацио11а..1ьных 

:~итсратурах. В башкирской про·~е 'Этот процесс начался в конце 1960-х годов. 

В произвелениях Д. Ис.1амова («дорога Москвы», «Зееловские высоты») и 

И. Абду;1лина («Прощай. Рим!») наш.1и во11лощение многие черты 

«лсйте11а1пской прозы», но на1160,1ее ярко они отобразились в творчестве 

лауреата премии и\1. М. Горького, пре\.!ии им. С. Ю.1аева, народного писате.1я 

Респуб.1ики Башкортостан Ахияра Хаки:~.юва, который создал целый ряд книг, 

11риб.1изнвших башкирскую литературу к традициям указанного тече11ия. 

1 Iовести «Спо.1охю> («Птиuы перелетные»), «Хромая Волчица», «Мост», 

расска'3 «Оди11 де11ь в августе» и другие выве.1и национальную .1итературу на 

новые 1юз11ции. 

В 110до61юм ракурс~: nроюведенш1 А. Хакимова о войне еще не 

рассматрива.:111сь. ыки\1 образом. актуа.1~н. . . ТСМ:Ы .д1:1.~с~р.rа.ц_ио~ного 
~ . .. ·- ·~· ~· .. , -· "· .. ~·· ':'"' ·:· 

исследования обус.1овлена важностью выяв.1е11ия в историко-;r~тературно~ 
r 

11:1;:~не ·1 радиuий «.1сйтенантской про·~ы» в творчес'ri!е пис.ателя. .. ' ;: ,, , ,. 1," ,., 

4 ": __ · ~ . ~~~~~:~~~...:"А~~·.·-'.;_~:~-'~:_;:-_~~: ~J~.!~"ц_" :~-



Степень научной разработанности проблемы. 

Литература о Ве.1икой Отечественной войне всегда находилась под 

11ристальны:1.1 вню,щнием критики. Дискуссии вокруг 11рои1ведений о войне 

ста.1и за\1етным яв,1ением науки: опуб:1иковано большое количество работ, 

посвященных творчеству писателей фронтового поко,1ения. 

В ходе исследования были учтены отзывы, рецензии, полемические 

за\1еткн, статьи, монографии, опубликованные с конца 1950-х годов и по 

сегодняшний день. Г.1авные по.1ожения диссертации основаны на трудах 

Л. Лазарева, И. Дедкова, А. Адамовича, И. Золотусского, А. Бочарова, 

П. Топера, В. Чалмаева, А. Журавлевой, Н. Лейдермана и других. Кроме того, 

бы;1и учтены диссертационные исс.1едования, посвященные а11а:1изу военной 

прозы В. Некрасова, В. Астафьева, К. Воробьева, В. Кондратьева и других 

представитеней «лейтенантской прозы». Внимание привлек,1и ~1сследования 

В. Корнева, 1 Н. Рюмшиной,2 П. Гончарова, 1 в которых произведения о войне 

рассматриваются с учетом особенностей указанного течения, а также 

исследования А. Торшина,4 В. Ялышко,5 Г. Хасановой,6 посвященные анализу 

общих законо.\1ерностей развития военной прозы. 

Башкирская ,1итература о войне также привлекала внимание 

!1итературоведов. В этом п;1ане выде,1яются труды Г. Хусаинова, Р. Баимова, 

А. Вахитова, С. Сафуа1юва, Р. Амирова, А. Абдуллиной, Г. Гареевой и других. 

Однако в работах указанных авторов национальная военная 11роза нс 

расс\tатрива,1ась в сравнении с «лейтенантской прозой». Сказанное в полной 

' Корнев В. Жанровая >волюния прО'!ы В. Некрасова: а1пореф .. :1111.:. ". канд. фи.10.1. наук. -
М., 2003. 
2 Рюмш11на Н. Жанрово-стилевые особенност;.~ прозы В.Л. Конi!ратьсва: аотореф. дис. 
канд. фи.10.1. наук. - Тверь, 2006. 
1 Гончаров П. Творчество В.П. Астафьева в ковтекстс русской 11ро1ы второй 11олопи11ы ХХ 
века: автореф. дис .. "докт. фи.10,1. наук. - Тамбов, 2004. 
'Торшин А. Жанровые особе1тости современ1юй повести о Великой Оте•1ес1иенной 1юйне: 
авторсф. ,~ис. ".канд. фи,1о,~. ваук. - М .. 1985. 
5 Я.1ышко В. Твор•1ество В11ктора Некрасова и пути развития «вос111юй» 11розы: а1порсф. 
дис. ". кш1д. фи.10.1. ваук. - М .. 1995. 
6 Х~санова Г. Военная 11po·ia конца 1950-х - середины 1980-х п. в ко111ексте ;11пературнмх 
традиций: автореф. д11с .... канд. фи.10.1. наук. - Оре.1. 2009. 
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мере относится и к произведениям Ахияра Хакимова о войне. На сегодняшний 

день 11роблема выяв.1ения особенностей ) казанного течения в его повестях 

изучена недостаточно, хотя сушествует ряд работ, в которых рассматривается 

творчество 11исате,1я. 1 Так, А. Вахитов, характеризуя развитие темы Ве.1икой 

Отечественной войны в башкирской литературе, сравнивает военные повести 

А. Хакимова с книгами В. Быкова и тем самым выде.1яет их из общего ряда. 

Р. Баимов исследует повести А. Хакимова «Мост», «Байга>>, <<Хромая 

Во.1чица>•, «Гу:1ьбика», «Птицы 11ере.1етные», «Свадьба». «Радуга» и ставит их 

в один ряд с «Чер11ыми водами» М. Карима, «46-м солдатою> Х. Гиляжева. 

Р. Амиров анализирует произведения А. Хакимова о войне в широком 

историко-.1итературном контексте. По его наб.1юдению, образы пере.1етных 

птиц в повести «Сполохи» («Птицы перелеп1ые») приобретают философскую 

111ачнмость. вьпывая ассоциации с фо.1ьк.10ром, с произведениями писате:1ей 

тюркоязычных народов России. Работы Р. Амирова, Р. Баююва, А. Вахитова 

внесли серье3ный вкла;:~ в освоение творчества А. Хакимова, посвященного 

событиям 1941-1945 годов, fIO все же в них оно нс рассматривается в русле 

развития в башкирской .1итературе традиций <<лейтенантской прозы». 

В исс.1едованиях 1990-2000-х годов военные повести А. Хакимова 

также не анализирооа.:1ись в п:1ане воплощения в вих особевностей назвавного 

течения литературы о войне. Хотя, например, в книге С. Сафуанова «Проше.1 

кара11ан rю свету». посвященной жизни и творчеству Ахияра Хакимова, 

раскрывается. как в военных rювестях пре:юм.1яется личвый фронтовой опыт 

писате.1я.2 Анализируя произведения «Сполохи», «Хромая Во.1ч;щю1, «Мост», 

«Свадьба», ученый отмечает, что в да;1ы1ейшем тема Великой Отечественной 

войны в творчестве А. Хакимова по.~учает иное наполнение: в 1990-е годы он 

Лм11ров Р. Чтобы шагнуть в завтра. Статьи и портреты. - Уфа, 1982. Баи\10В Р. ПоисК3\1 
11ет конuа. Соврсмс1111ая башкирская npo1a. М., 1980. Вахитов А. Жанр и сти.1ь в 

башкирской npOJc. Литературовс,1чесю1я \1О11ография. Уфа, 1982; его же: Зако11очерности 
жанро-стилевого ра1в1пия башк11рской 11розы (на башк. я·з.). - Уфа, 200i. История 

бuшкирскоit ;1нтсритуrы. В 6-тн ГС\НJХ. Т. 6 ( 1966-1994 гг.) (на башк. яз.). - Уфа, 1996. 
' Сифуанов С. Пrошсл караван rю свету (0 жюн11 и творчестве народного писаге:1я 
~;ашкортостан;~ Ах11яра Хикимона) (ни башк. яз.). - Уфu. 2009. 
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обращается к проблемам, которые до.1гие годы находились под негласным 

запретом, так, в повести «Эшелон» изображается судьба военноп.1енных. 

Военным повестям А. Хакимова уделено внимание в диссертациях 

Р. Илишевой, Н. Искужиной, Г. Гареевой. 1 В работах подвергаются анализу 

жанрово-стилевые особенности башкирской прозы второй половины ХХ века, 

в том числе рассматриваются и повести А. Хакимова о войне. Отмечая их 

типологическое cxoдCll!O с проюведениями В. Быкова, В. Астафьева, В. Кондратьева, 

Е. Носова, исследовате.1и приб.1изились к решению проблемы пре.1о:о.1ления 

традиций «.1ейтенантской прозы» в творчестве башкирского писате.1я, но 

сде.1анные ими выводы носят бо.1ьшей частью фрагментарный характер. 

Объектом исследования яв.1яются произведения Ахияра Хаки:1-1ова, 

рассмотренные в его связях с этапами формирования и развития 

«.1ейтенантской прозы» как у11ика..1ьного жа11рово-сти.1евого течения в 

российской многонациональной .1итературе. 

Предмет нсс:1едования - прело:1-1ление традиций «лейтенантской 

прозы» в башкирской литературе, в частности, в произведениях Ахияра 

Хакимова о войне. 

Материалом исследования rюслужи.1и произведения писателей

фронтовиков русской и башкирской литератур: В. Некрасова («В окопах 

Сталин града» ( 1946)), Э. Казакевича («Звезда» ( 194 7)), В. Бого:1-1олова («Иван» 

( 1958)), К. Воробьева («Это мы, Господи!» ( 1943, 1986)), «Крик» ( 1961 ), 

«Убиты под Москвой» ( 1963)), В. Быкова («Третья ракета» ( 1962), «дожить до 

рассвета>> ( 1972)), В. Астафьева («Пастух и пастушка» ( 1971 )), В. Кондратьева 

(«Сашка» ( 1979)); Д. Исламова («Дорога Москвы>> ( 1968), «Зее.1овские 

высоты» (1970)). И. Абдуллина («Прощай, Рим!» (1969)), Ш. Биккула («Мы 

еще поживем!» ( 1977)), А. Генату.1ина («Атака» ( 1982)), М. Карима 

1 Гареева Г. Особенности развития башкирской nршы второй nо.1овины ХХ века: автореф. 
дис. ". д-ра фи.1ол. наук. - Уфа, 2010. И.1ишева Р. Жанровые и стилевые особенности 

башкирской повести 60-80 гг: автореф. дис. ". канд. филол. наук. - Уфа, 1997. Искужина Н. 
Совре~енные башкирские nовест11: традиции и новаторство ( 1970-1990): автореф. дис. 
канд. фи.10.1. наук. - Уфа, 1998. 
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( «По.\tи.1ование» ( 1986)), А. Хакимова «Сполохи» («Птицы перелетные») 

( 1971 ), «Хромая Волчица» ( 1977), «Мост» ( 1979), «Один день в ав!·усте» 

( 1998)). 

Цель диссертационного исследования рассмотрение этапов 

становления «.1ейтенантской прозы» и особенностей отражения ее основных 

черт в творчестве Ахияра Хакимова. 

Для достижения поставленной uе,1и необходимо решение с,1едующих 

конкретных задач: 

1. Охарактеризовать с современной точки зрения развитие традиций 

«Лейтенантской прозы» в творчестве писателей-фронтовиков; 

2. Выявить специфику становления «лейтенантской прозы» в 

башкирской литературе; 

3. Прос,1едить особенности воплощения темы Ве.1икой Отечественной 

войны в творчестве А. Хакимова; 

4. Раскрыть националыюе своеобразие военных повестей писателя в 

контексте «.1ейте11антской прозы». 

Методо.1огня нсс.1едовання. В основу исследования положен 

ком11.1ексный 110дход, объединяющий историко-литературный, сравните.1ьно

исторический метод, предусматривающий рассмотрение материала в его 

синхро11но:.... и диахронном срезах. Одним из звеньев исс.1едования выступает 

биографический ана.1из: без учета жизненного опыта писателя, опреде.1ившего 

выбор темы Ве;1икой Отечественной войны, с.1ожно было бы с необходимой 

по,1нотой решить поставленные в диссертации задачи. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

1) исследуются особенности воплощения «лейтенантской прозы» в 

башкирской .1итературе, с этой точки зрения рассматриваются произведения 

М. Карима, Ш. Биккула, Д. Исла'1ова; 

2) большое внимание уде.1яется анализу прозы Ахияра Хакимова о 

войне, выявляется специфика пре.1ом.1ения жанрово-сти.1евых традиций 

«.1ейтенантской прозы» в творчестве писате.1я. 
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Пра1пическое ·Jначе11ие диссертационного исследования состоит в 

том, что его \1атериа.1ы \1огут быть исполь3ованы в курсах «История русской 

.1итературы второй половины хх века», «История российской 

многонациона.1ыюй литераl)·ры второй половины ХХ века», при разработке 

спецкурсов. Теоретические по.1ожения, конкретный материал и выводы могут 

быть использованы учителями-словесниками при изучении башкирской 

.1итературы в общеобразовательных школах Республики Башкортостан, при 

составлении \1етодических пособий и рекомендаций, а также д.1я продолжения 

научных изысканий в русле выдвинутой проб.1емы. 

По.1ожеиия, выносимые на защиту: 

1. Традиции «.1ейтенантской про1ы» (обращение авторов к 

собственно\1у фронтовому опыту; интерес к личности, попавшей на войну со 

школьной и.1и студенческой скамьи; своеобрюие конф.1икта; исследование 

природы предательства; специфическая форма автобиографизма}, 

сформированные поколением фронтовых писателей, в конце 1960-х годов 

начинают осваиваться и башкирской .1итературой. Первы\1и произведениями. 

приблизившими башкирскую прозу к этому течению, ста.1и произведения 

Д. Исламова («Дорога Москвы», «Зееловские высоты») и И. Абдулпина 

(«Прощай, Рим!»). 

2. Наибо.1ее ярко особенности «лейтенантской прозы» в башкирской 

литературе прояви.1ись в творчестве А. Хаки\1ова. В центре внимания 

писателя - процесс фор\1ирования характера юного фронтовика, для которого 

война становится серьезной школой жизни. 

3. В повестях «С110.1охи», «Мост» и «Хро\1ая Волчица», созданных на 

автобиографической основе, воп.1отилось стре:-.1,1ение автора развенчать 

ро\1антические бата.1ьные 11редстав.1ения героев, которые, впервые 

сто.1кнувшись с гибе;1ью товарищей, приш,1и к трагическо:1;1у пони\1анию 

войны. 

4. Особенностью поэтики военных повестей А. Хаки\1ова является 

на.1ичие в их структуре вставных нове.1.1, которые расширяют общую картину 
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повествования. Фо.1ьк,1орно-мифо.1огические включения, воспринимаясь как 

проекция вечности на современные ситуации, участвуют в фор\1ировании 

внутреннего мира художественного произведения, уси.1ивают его 

философское звучание. 

5. Д.1я творческой манеры писателя характерно обращение к 

архетипическим образам (пере.1етных птиц, волка, моста, дороги), которые 

опреде.1яют прит-1евый характер произведений о войне, придают им 

симво.1ическое зву•1ание. Повторяясь и обретая допо.1ните.1ьный смысл, 

образы журав:~ей, напри\lер, становятся лейтмотивами повести «Птицы 

перелетные» («Сполохи»). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

резу.1ьтаты исс.1едования бы.1и представлены на всероссийских и 

международных конференциях в городах Москва (2005 г.), Магнитогорск 

(2004 г.), Уфа (2005-2011 1т.), также докладывались на заседаниях кафедры 

русской .1итературы Башкирского государственного педагогического 

университета им. 1\-1. Ак\1у.1.1ы. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 работ, в том 

числе в журналах, соответствующих «Перечню ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации», в 

которых до.1жны быть опуб.1икованы научные резу.1ьтаты диссертаций 11а 

соискание учеtюй степени кандидата наук, - две работы. 

Структура и объем диссертационноrо исследования опредеJtены 

специф11кой выдвинутых в исс.1едовании задач. Диссертация состоит из 

введения, четырех r;шв, заключения и библиоrрафическоrо списка 

использованной .1итературы. Общий объем работы - 188 страниц. 

OCHOBHOF. СОДF.РЖАНИF. РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуа.1ьноL-ть темы диссертационного 

исследования, опреде.1яются его объект и предмет, формулируются цели и 
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задачи, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, методо,1огия работы, выявляется степень изученности проблемы . 

В первой г.1аве «Лейтенантская проза» как историко-литературное 

яв.1еннс», состоящей из двух параграфов, рассматривается процесс 

зарождения «.1ейтенантской прозы» как литературного феномена. 

В первом параграфе <<Особенности формирования традиций 

«лейтенантской прозы» говорится о том, что идейным импульсом дл·я 

возникновения «лейтенантской прозы» стало появ,1ение в 1956 году на 

страницах газеты «Правда>> рассказа М . Шолохова «Судьба че.1овска»: образ 

со;щата, выстоявшего под удара!'У1и судьбы, прошедшего войну, плен и 

сохранившего человечность, чувство собственного достоинства, волю к 

победе, приобрел принциnиа..1ьное значение не то.1ько для литературы, но и 

для всего общества в целом . Публикация этого произведения nовлекла ·3а 

собой целый ряд кн11г, которых отличало правдивое изображение войны. 

Если произведения~~, созданным в 1941-1945 годы, чаще всего было 

свойственно героическое восприятие битвы, однозначно заканчивающейся 

гибелью ее участников, а в послевоенные годы в .1итературе доминирова..10 

единственно «правильное» изображение войны, то авторы «лейтенантской 

прозы», рассказывая о фронтовой действительности, стреми.1ись к предельной 

правдивости . Постигая характер героя войны, писатели обращались к 

контрастным ситуаuиям, сужа,1и рамки и1ображаемого, ограничивая его 

предмет одним боем, одним событием, небо,1ьшим количеством действующих 

.1иц. Типологические особенности «лейтенантской прозы» обусловлещ.1 

общностью биографий авторов, единством нравственно-эстетических 

прин1tиnов изображения че.1овека на войне. 

Помимо стрем.1еиия к предельно правдивому изображению войны, к 

внимате.1ьному изучению процесса взрос,1ения ее юного участника, 

произведения 

повествования. 

«лейтенантской 

Ограниченное 

11розы» объединяет 

чис.10 действующих 

выбор формы 

ЛИU, ЛОКЗ.lЬНОСТЬ 

и·юбраженных событий, предельно сжатых во времени и пространстве, - все 
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это nотребовало соответствующих жанровых форм. Благодаря своей 

оnерап1вности и емкой структуре наиболее выгодное nо.1ожение в этом 

отношении занима.1а nовесть. И nисате.1и фронтового nоколения, nовествуя о 

кульминационном этаnе в жизни героев, nреимущественно обраща.1ись 

именно к этому жанру. 

Изложение событий в военной повести чаще всего идет от первого 

,1ица, что помогает авторам nодчеркнуть достоверность nроисходящего и 

обеспечить отмеченное исследовате.1ями своеобразие лиризма и 

автобиографизма повествования. 

Во втором параграфе «Преломление традиций «лейтенантской 

прозы» в русской и башкирской литературах о Ве.1икой Отечественной 

войне в 1940-1960-е годы)) рассматриваются наиболее nоказательные для 

·пого течения повести В. Некрасова («В окопах Сталин града»), Э. Казакевича 

(«Зве-ща»), К. Воробьева («Крию), (<Убиты nод Москвой)), «Это мы, 

Господи!>~), В. Быкова («Третья ракета»). 

В башкирской литературе этого периода не наб.1юда.1ось широкого 

интереса к теме войны, как в русской или бе.1орусской. Рассказы, повести, 

романы того вре:'>iени были в основном посвящены теме преодоления 

трудностей послевоенного периода. Из книг, освещающих события 1941-1945 

гг., по степе11и правдивости изображения войны, приближающейся к 

традиция.\1 «лейтенантской прозьт, выделяются рассказы Гайнана Амири, 

вошедшие в сборник «Во.1шебный сад» ( 194 7), и роман Га.1и Ибраги.\!ова 

<(Одно110.1чане» ( 1956). Однако в этих книгах еще присутствуют отголоски 

официа.1ьной установки на героико-романтическое представление войны, 

которые отош.1и на второй п.1ан только в конце 1960-х годов, nосле 

пуб.1икации произведений Д. Ис.~амова и И. Абдул.1ина, в которых впервые в 

башкирской литературе на первый n.1ан выдв11гается правдивое изображение 

фронтовых будней. Это и позво.1яет говорить о романах «Дорога Москвы» и 

«Прощай, Ри~1!)> как о предтечах «.1ейтенантской прозы» в башкирской прозе: 

они, предваряя rюяв.1ение военных повестей А. Хакимова, стали новым 
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словом в освоении темы Великой Отечественной войны в на11иональной 

литературе. 

На страницах романа Д. Исламова «Дорога Москвы» перед читателями 

предстают те трудности, которые испытали части Красной Армии в первые 

дни .1ета 1941 года. Писатель показывает са:о.1оотверженность и мужество 

солдат отступающей армии. Kpo:-.te того, автор, испо.1ьзуя прием контраста, 

психо.югически достоверно и тонко показа..1 падение антигероя. Обращаясь к 

теме предательства, художник перешел от преобладавшего в предшествующие 

десятилетия декларативно-однозначного изображения предателя как 

отщепенца к выяв.1ению нравственно-психологических истоков и последствий 

его преступления. 

И. Абдуллин в романе «Прощай, Рим!» раскрывает борьбу .1юдей 

разных национальностей с фашиз:1-1ом. Писатель, обращаясь к ретроспекции, 

удачно соединяя разные временные пласты, достоверно передает 

хронологию событий Второй \1ировой войны, уме.10 сочетает 

художественный вымысе.1 со строги!\-! документализ:1-1ом. Пуб.1икация книги 

для многих со.1дат, волею фронтового случая оказавшихся в плену, стала 

настоящим событие:1-1. И. Абдуллин, как в 1956 году М. Шолохов, 

мужественно показал, что стремление бороться с врагом не покида.10 

военнопленных ни на минуту, что они, несмотря на .1ишения, унижения, 

находили в себе силы выстоять д,1я борьбы. 

Вторая глава «Ве.:1икая Отечественная война в жизненной и 

творческой биографии Ахияра Хакимова» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Повесть Ахияра Хакимова ((Сполохи»» ((<Птицы 

перелетные») и автобиографизм «лейтенантской прозы»» посвящен 

особенностям пре.1омления автобиографизма (основной черты «лейтенантской 

прозы») в творчестве Ах~1яра Хаки\1ова. 

В основе произведений «лейтенантской прозы» лежат собственные 

жизненные впечатления авторов: для писате.~ей-фронтовиков автобиографизм 

и правда о войне - СИНОНИ\1ИЧНЫе понятия. Многие ИЗ них исходили из того, 
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что только личная биография может стать залогом достоверного, правдивого 

изображения Ве.1икой Отечественной войны. Безус.1овно влияние пережитых 

фронтовых впечатлений и на произведения, созданные в 1970-2000 годы, но 

именно в этот период воспоминания о «своей войне» стали главенствующими, 

а обыденный фронтовой опыт приобрел новый художественно-фи.1ософский 

СМЫС.1. 

Пуб.1икация повести А. Хакимова «Сполохи» («Птицы перелетные»), 

со'Jданной на автобиографическом материа.1е, выделила автора из потока 

башкирской литературы и приблизила национальную .1итературу к поэтике 

«.1ейтенантской прозы». В произведении обнажается несоответствие 

восторженных представ;1ен и й о войне и жестокой фронтовой 

действительности, подробно фиксируются мельчайшие подробности военного 

быта, позволяющие увидеть. как меняется человек, как он взрослеет. В 

поRссти воплоти;1ись такие черты названного течения, как 

автобиографичность; преде.1ьная r1раRдивость в изображении картин войны; 

внимание к r1роцессу взросления юного солдата, в пылу кровопролитных 

сражений приходящего к постижению истины: война - это не только ордена, 

медали, подвиги, но и поражения, смерть, ранеюtя. Кроме того, раскрывая 

особенности формирования характера юноши на войне, Ахияр Хакимов 

обращается к излюбленному писателями-фронтовиками жанру повести, 

действие которой традиционно происходит в очень короткие сроки: события 

«Сr10.1охов» занимают всеr·о три дня, но именно они стали решающими в 

станов.1ении .1ичности героя. В тексте повести встречается це,1ый ряд отсылок 

к произведениям В. Некрасова, В. Быкова, В. Кондратьева и других писателей

фронтов11ков. 

А. Хакимов испо:1ьзуст симво.1ический образ пере.1етных птиц -

журавлей, что привносит в rювесть элементы притчевости, создающие 

необходимую атмосферу для глубокого воплощения авторского замыс.1а. 

Повторяясь и обретая допол~~ительный смысл, этот образ становится 

.1ейтмотивным, не с_1учайно вынесенным в оригинале текста в на'Jвание 
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произведения («Осар l<оштар» - «Птицы r1ере.1етные»). Образ журавлей в 

повести выражает стремление героя-подростка, в .1ихую годину взва.1ившего 

на свои неокрепшие п.1ечи тяжелую ношу войны, к добру и свету: в ф1111а.1е 

повести Карим Азнабаев от мальчишески наивного восприятия войны, r1ройдя 

через смерть и кровь, приходит к философскому осмыслению ее как 

огромного бедств•1я в жизни каждого и страны в ueлo\t. 

Во втором параграфе <<Первый боевой опыт юного солдата как 

объект художественного исследования Ахияра Хакимова» в контексте 

те\tы детства на войне, нашедшей воrr;ющение в повести В. Богомолова 

«Иван», выявляется сходство и раз.1ичие в восприятии первого столкновения с 

врагом героев «.1ейтенантской прозы». Так, напри"1ер, автобиографический 

герой А. Генату;1ина, как и герой А. Хаки\.!ова, остро переживает крушение 

романтических представлений о войне. 

Действие повести А. Генатулина «Атака» происходит .1ето:11 1943 года 

на Карельско\.1 перешейке. События, сде.1авшие автобиографического героя 

со.1датом, опреде,1ившие меру мужества и страха, уп.1отнены во времени и 

занимают всего один день - день первой встречи с врагом. Писатель всем 

ходом повествования показывает, что война - это бе1умное уничтожение 

человека человеком. Смерть даже во имя достижения высокой победы -

ужасна, к ней не.1ьзя привыкнуть. 

Для «лейтенантской прозы» характерно приста.1ыюе внимание к 

про~1ессу превращения \.!альчика, оказавшегося в гуще трагических событий 

войны, в мужчину. Макси\tальное приб.1ижение к герою достигается 

б.1агодаря стремлению к достоверности изображаемых событий, зан11\.!ающ11х 

короткий временной нро\1ежуток. И А. Хакимов, и А. Генату.1ин ярко 

вщцоти,1н указанные особенности «лейтенантской прозы»: художники, 

интересующиеся формированием мировоззрения юных со.1дат, трудным 

процессо\1 преодо.1ения себя, своего страха, глубоко раскрыли их внутренний 

мир. Оба автора дста.1ьно отобрази.1и состояние солдат, которые впервые 

15 



ус.1ыш<1.1и звук выстр.:ла, увиде.1и разорвавшуюся вб.1изи бомбу, первый раз, 

познав цену жюни и оtерти, пережили потерю товарищей. Перед читателем 

проходит процесс 1юстепснного осознания героями себя как части 

раско.1отого войной \tира. 

Поднимая серьезные нравственно-философские пробле\!Ы, уделяя 

приста.1ьное внимание взаимоотношениям людей, объединенных общей 

це.1ью - победить врага, писате.1и показывают, как кто-то во имя достижения 

этой цели жертвует жизнью, а кто-то, струсив, предает. Показательно, что в 

обеих повестях отсутствует всякая патетика, а внешне спокойное изложение 

драматических событий не противоречит логике развития сюжета. В 

самостоятельных 'Jf111Зодах-отступ.1ениях даются развернутые предыстории, 

сообщающие, как происходило фор\tнрование характеров Карима Азнабаева и 

Та.1хи Гайнуллина. 

Авторы используют прием монтажа: прош.1ое героев переплетается с 

их настояши\1, действие периодически переносится из одного вре\tени в 

другое, что дает основание говорить о ретроспективной композиции 

прои1ведений. Нарушение хроно.1огии событий продиктовано желанием 

авторов nерекпючить внимание читате.1ей с внешней стороны событий на их 

г,1убинную подоплеку. 

Проведенное сопоставление повестей «Атака» и «Сполохи» дает 

основание утверждать, что в них находят воn.1ощение традиции 

«.1ейтенантской прозы». 

В третьей г.1аве «Особенности развитии ((Jiейтенантской прозьш в 

1970-1980-е годы» рассматривается новый этап в развитии литературы о 

войне, которая, нс уступая завоеванных позиций в г.1убоком психо.1огическом 

изображении героев, перешла 11а новые рубежи, утверждая бесценность 

че.1овеческой жизни в трагических военных ситуациях. 

В первом параграфе «Новые тенденции в освещении событий 

ве~IИКОЙ Отечественной ВОЙНЫ» ана.1юируются произведения В. Быкова 
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(«Дожить до рассвета»), 8. Кондратьева («Сашка»), В. Астафьева («Пастух и 

пастушка>>). 

Символичность образов, фи;lософское ос\1ысление нравственного 

выбора в ситуации «жизнь или смерть» породили внутри «лейтенантской 

прозы» новую жанровую разновидность - философскую повесть о войне. 

Наибольшего расцвета она достигла в творчестве В. Быкова: его нравственно

философские произведения ознаменовали новый этап в художественном 

изображении трагических событий войны. 

Авторы «лейтенантской прозы» этого периода акцентируют внимание 

на проблемах, имеющих непреходящее значение. Отойдя от панорамности и 

масштабности в изображении войны, они обратили внимание на внутренний 

мир человека. В этом ракурсе совершенно иначе видится фронтовая 

.:.~.ействительность. Писате,1и ставят r·ероев в ситуации, когда к ним приходит 

понимание того. •по г.1авное на войне - остаться человеком, сохранить свое 

достоинство, выстоять, победить, пусть нс физически, но духовно. 

Еще одной особенностью произведений «лейтенантской прозы» этого 

периода яв,1яется притчевость. Она обус,1ов,1ена ретроспективными 

отсту11.1ениями в биографии героев, несущими идейно-смыс.1овую, 

композиционную нагрузку, а также откровенной поучите,1ьностью 

воссоздаваемых сюжетных ситуаций, пре;.~.еJJьной обнаженностью социальной 

и нравственной проб.1е'\tатики, непременной ·3аостренностью мора.1ьных 

выводов и оценок. 

Фо.1ьк;юрно-мифологические включения в виде встав11ых новелл, 

способствуя формированию внутренней структуры философского содержания 

художественного мира произведения, восприни:1.1аются как 11роекция вечности 

на современные проблемы. Д.1я военных повестей данного периода 

характернс совмещение раз.1ичных вре:1.1снных пластов: немо.10дой герой 

мыс.1енно возвращается в прошлое, анализирует свои поступки, видит себя 

снова юным, приходящим на фронте к пониманию ценности жизни. 
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Во втором параграфе •<Башк11рская военная 11роза 1970-1980-х 

1·одов» прос.1еживается препом;rение особенностей «:1ейтенантской прозы» в 

творчестве Д. Исламова («Зееловские высотьf))), Ш. Биккула («Мы еще 

поживе-..!»), М. Карима ( «llо~1илование» ). 

В этот период в башкирской литературе продо.1ж11лось освоение 

традиций течения: фронтовая проза развивалась в рамках общих тенденций 

российской многонациональной .1итературы. Появился целый ряд 

произведений о войне А. Байрамова, А. Чанышева. И. Гизату.~:1ина и других 

писателей-фронтовиков. Но схематизм и односторонность, свойственные 

теории бесконфликтности, в башкирской военной прозе еще не бы.1и 

прсодопе11ы. Те~1 нс ~1енее. градиции «.1ейтенантской прозы» по,1учили 

да.1ьнейшее рюв1пие: ее основные черты своеобразно пре.1оми.1ись в 

творчестве Д. Исла~юва, \1. Кари.\1а, Ш. Биккула и других писателей 

фронтового поколения. 

Открывает га.1ерею «лейтенантской прозы» 1970-1980-х годов в 

башк~1рской .1итературе повесть Д. Исламова «Зееловские высоты)). В ней 

автор продо.1жает правдивое освещение войны, начатое в романе «Дорога 

:'v1осквьш. Повести присущи типо.1огические особенности указанного 

литературного те•rения: созданная на автобиографическом \1атериале, она 

nосвящена самым тра1·ичсск~1м событиям весны 1945 года. Зее.1овекие 

высоты пос.1едний рубеж на подступах к Берлину, вокруг них 

развернулась ожесто•1снная борьба. унесшая жизни тысяч солдат, уже 

ду,1авших о долгож;1анно.\1 возвращении до!11ой. В художественной 

:111тературе этот тгаг1 Ве.111кой Отечественной войны изобража.1ся в 

основном в общих чертах. Д. Исламов - первый, кто на фоне утвердившихся 

шт:1:1-111ов дал 11овое толкование. Си~ттоматично, что оно сделано в рамках 

·Jстетики ((Лейтенантской прозы». 

Повесть «Зее,1овские высотьш, как и -.tногие другие произведения 

<<.1ейтена1пской про·зы». до.1го иска.1а дорогу к читате:1ю: при жизни автора 
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она не была опубликована и по сей день 11с переведена на русский язык, не 

rюдвер1· нута критическому ана.1113у в контексте башкирской .1итературы. 

Помимо достоверности, автобиографи1ма, намеренного сужения сферы 

изображаемого, в повести Д. Исламова воплощается еще одна состав.1яющая 

«.1ейтенантской прозы»: большое значение отводится личностному нача:1у, 

которое наиболее ре.1ьефно прояви.1ось во вступлении, играющем важную 

роль в пост11жении авторского замысла. В общей панораме битвы за 

Зее.1овские высоты. и1ображенной в традициях «лейтенантской прозьт со 

всеми ее жанровыми, смысловыми атрибутами, систе\ЮЙ персонажей и т.д" во 

вступ:1ен1-1и писате;1ь создает ;1ирико-публицистическую картину rюследнего 

этапа войны, повествует о настроении фронтовиков накануне победы. Герои, 

осознавая смыс.1 и значение препятствия, окюавшегося на пути армии, с 

пониманием воспринимают необходимость предстоящей битвы. 

Большие жертвы. которых можно бы.10 избежать, на протяжении 

ряда .1ет замалчивались. О битве за Зее;ювские высоты дово.1ьно ску1ю 

говорится в «Истории Великой Отечестве11ной войны Советского Союза 

1941-1945 гг. », также операция упоминается в воспоминаниях 

военачальников. Повесть Д. Ис.1амова, создан11ая в разгар всплеска интереса 

к ме\\уарам военных ра1ного ранга, по:Jволяет сопоставить изображенную в 

традициях «.1сйтенантской прозы)) войну с той, какой она 11рсдстает в к11игах 

Г.К. Жукова и В.И. Чуйкова. Читая повесть и вос11оминания 1ю.1ково1щев, 

можно наr.1ядно 11роследить то, в какой мере художеств::нно-эстетические 

представления писателя-фронтовика, исходящего из принципов правды 

рядового участника вой11ы, соотносятся с видением военной 011ерации тех, кто 

нс11осредстве11но руководил ею . 

«Зесловскис ВЫСОТЫ» убсдитепьно демонстрируют авторское 

понимание ро.1и человека на войне. Для писатс.1я принципиа;1ьно важно, что 

герои не новички, а прошедшие тяже.1ы\111 фронтовыми дорогами и 

умудренные се тяжким опытом .1юди, для которых 1юйна с ежеминутной 
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возможностью быть убиты:-.~и стала суровой необходи\юстью, многократно 

возросшей именно в 11редпобсдные ;:щи. 

Еще одни:-.~ произведен11ем, приближающим башкирскую литературу к 

традициям «лейтенантской прозы», является книга Ш. Биккула «Мы еще 

поживем!». В аналшируемом аспекте проюведение еще не рассматрива.1ось, 

между тем в нем нашли яркое воплощение черты указанного течения: герой 

проше.1 теми же фронтовыш1 дорога:-.~и, что и писатель, в центре 

повествования - становление юного участника войны. 

По образу г.1авного героя, автобиографичности. достоверности 11 

описании картин войны к «.1ейтенантской прозе» :-.~ожно отнести 11 повесть 

М. Карима «Поми.1ова1111с», в центре которой - процесс взросления юного 

.1сйтенанта. Жестокость фронтовой реальности усилена те:-.~, что герой еще 

ни рюу 11е был в бою, и первая с:-.~ерть - зто смерть товарища. Расстре.1 

Любо'>tира Зуха ста1ю11ится целой вехой в формировании характера Янтимера 

Байназарова. М. Карим, сопереживая юному ;1сйтенанту, со:-.~нсвающемуся в 

справедливости "Законов военного врс:-.~ени, ищет ответ на вопрос: «Нужна ли 

эта казнь'?». Автор нс даст ответа, предоставляя читате.1ю возможность 

ca:-.to\1y прийти к решению проблемы о том, что важнее: воинский долг или 

.1юбовь. 

В 1ювести обнаруживается еще одна особенность «лейтенантской 

про"ЗЫ» этого периода: она насыщена СИ\tволическими образами и деталями, 

усиливающими трагическую тона.1ьность пове1.1вования. Ложка Янтю.1ера, 

потерянная и вновь найденная. становится д;1я юного лейтенанта си\1во.10.м 

:rого, что к нс'1у вернулось «потерянное достоинство». Яб;юко, с которого 

начались взаимоотношения Любомира Зуха 11 Марии Терезы, вызывает 

ассоциации об античном яб.1оке раздора. 

«Лейтенантская проза» в башкирской .1итературе в 1970-1980-е годы 

развивается в рус.1е общих тенденций. В творчестве Д. Исламова, Ш. Бикку.1а, 

\.1. Карима и других писате.1ей-фро11товиков пре.1омляются основные черты 

ло10 тt:чен11я литературы о войне: в nроиз11едениях, созданных на 
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автобиографическом 

становления юного 

материа..1е, 

участника 

центральное 

войны. Но 

место отводится 

наибо.1ее ярко 

процессу 

традиции 

«.1ейтенантской прозы» отрази.1ись в творчестве А. Хакимова, который вывел 

башкирскую эпическую прозу на новый уровень. 

В четвертой главе «Изображение процесса станов.1ения юного 

участника войны в повестях Ахияра Хакимова>) отмечается, что в 1970-

1980-е годы писате.1ь продо.1жил освоение традиний «лейтенантской прозы» 

на национальной почве: за «Сполохами» последова.1 целый ряд военных 

повестей («Мосп>, «Хромая Во.1чица» и других). ознаменовавших новый этап 

в становлении башкирской прозы о войне. 

В этот период в творчестве писателя большое вни\~ание уделяется 

душевным движениям, опреде.1яющим поведение героев в моменты 

драматических испытаний. Автор стремится покюать их «изнутрю>, 

поднимается до художественных обобщений, вк,1ючает в повествование 

образы-символы (11апример, образ моста в одноиме11ной повести), испо.1ьзует 

особе11ности ретроспективного построения, в частности, прием монтажа: 

прош.1ое персонажей переплетается с их настоящим, действие периодически 

переносится из одного времени в другое. Ко\fпозиuия военных повестей 

усложняется и за счет вставных нове.1.1, которые, рассказывая о судьбах 

;1юдей, расширяют общую картину повествования (например, история Хромой 

Во.1чиuы в одноименной книге), а хроно,1огические перестановки, усложняя 

архитектонику rювестей, диктуются желание.\\ писателя переключить 

внимание читателей с внешней стороны событий на их глубннную подоплеку. 

В первом параграфе «Развенчание романтических иллюзий в 

повести ((Мост)) обращается внимание на то, что книга, пронизанная .1ичными 

впечат.1ения\1и автора, который воева..1 на территории Венгрии и Австрии, 

принимая участие в операциях на Рабе и Ба.1атоне, воплоти.1а важнейшие 

особенности «лейтенантской прозы)> и стала интереснейшим открытием 

башкирской литературы. 
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В центре повсствова11ия - станов:1ение характера молодого человека. 

м.1адшего лейтенанта Ахтяма Кадырова, оказавше1·ося на фронте в пос.1едние 

дни войны, когда даже в воздухе ощущался запах победы. Шагнув в 

фронтовую реальность со шко.1ьной ска\tьИ, он не согну,1ся под непомерным 

гнетом :1ишений и трудностей. ответственности за .1юдей, жизнь которых 

порой зависела от одного его слова. Понимание этого стало главной тяжестью 

войны: важным становится не собственный риск, а то, что нужно посылать на 

смерть других, ибо только так вверенный герою взвод \tожст выполнить свой 

долг. Гибель каждого со.1дата д.1я \ЮЛодого лейтенанта означает гибель 

частицы души. Автор приводит Ахтяма Кадырова, в нача.1е повествования с 

восторгом восприннмающего грядущf1е сражения, к пониманию того, что 

война - это нс то.1ько подвиги. награды, но и кровь, смерть. 

Во втором параграфе «Че,1овек и обстояте.1ьства в повести 

<<Хромая Волчиuа)) говорится о то\'!, что если в предыдущих прои1ведениях 

о войне А. Хакимов писал о том, что повидал на фронтовых дорогах, на 

которых ока3ался в 1943 году. то в этой 11овести он обрати.1ся к самому 

началу войны: процесс "1ужания юного участника войны происходит в 

условиях зарождающегося пар1изанского движения. В повести изображается 

становление юноши, оказавшегося в пылу сражений, и одновременно 

исследуются истоки народной войны. заинтересовавшей писате.1я остротой 

ситуаций нравственного выбора. 

Тема взрос.1ения молодого чс.ювека в катастрофических ус.1овиях 

фронта. раскрывающаяся в «Спо.1охах», «Мосте», в «Хромой Волчице» 

получает неско.1ько иное напо.1нение: автор обращает вни:-.1анис на то, как в 

душе девятнадцати.1етнего Рамазана Иргалина растет ненавист~, к врагу, зреет 

мысль о личной ответственности каждого за судьбу Родины. 

А. Хакимов, 3аостряя 11роб.1ему нравственного выбора, со·щает такую 

жанровую форму. которая пока·швает события как бы с двух сторон: с одной 

стороны - это Рамазан Ирга.1и11, стремящийся во что бы то ни стало одолеть 

врага, с другой - Суминов, рад11 спасения собственной жизни ставший 
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предате.1е\1. Паралле.1ьно с развитием зтих сюжетных коллизий развивается 

линия Хро\1оЙ Волчицы, образ которой вносит в повествование притчевость. 

Подчеркивая общность судеб людей и животного, художник 

актуализирует в художественной па\1яти архетипические образы. В 

о!lтимистически звучаще\1 фина.1е Хромая Во.1чица нашла своего детеныша, 

окреп,1а. Символическое значение зтого образа расширяется: животное 

олицетворяет не только зе.\1ЛЮ-\1ать, но и са\1 народ, который в нача.1е войны 

под натиско\1 врага растерялся, а пото\1 воспрянул духо-.1, вста.1 на борьбу, а 

из маленькой гру!lпы вырос мощный партизанский отряд, доб·ывающий 

победу в тылу врага. 

В зак.1Jючении подводятся итоги исс.1едования, подвергаете.я 

критической оценке возникшее в конце 1990-х годов мнение о кризисе и даже 

смерти «.1ейтенантской прозы», которая те\1 не \1енсе оказыва;1а и продо.1жает 

оказывать за\1етное влияние на совре\1енный историко-.1итературный и 

культурный пронесс. Кроме того, в последнее вре\1я интерес к теме войны, 

вызванный рядом громких пре\1ьер художественных фи.1ьмов, снятых по 

\1отивам произведений «лейтенантской прозы», вспыхнул с новой силой. 

Историографию «лейтенантской прозы» r1ополняют и книги, 

основанные на восприятии трагических событий 1941-1945 годов че.1овеком 

XXI века. Так, например. достижения указанного течения наш.1и отражение 

в современной башкирской литературе, в частности творчество Т. Тагирова, 

А. Аминева, А. Мага1ова и других яв.1ястся тому подтверждением. Кроме 

того, литература о войне стала благодатной почвой для зарождения новой 

военной прозы - литературы об афганской и чеченской кампаниях. Это не 

с.1учайно: «лейтенантская проза» раскрыла иные грани в художественном 

освещении событий Великой Отечественной войны, nоказа.1а во все\1 

\1Ногообразии внутренний мир человека, взрос.1еющего в невероятно 

тяже.1ых условиях фронта, стала отправной точкой для иного изображения 

войны в российской \1ногонациональной литературе. 

23 



В nос:1еднис годы А. Хаки\1ов nродо,1жал раскрывать новые асnекты в 

те\1е войны, в частности свя1анные с темой трусости и nредательства. Кроме 

того. в кругу интересов nисате.1я окюа:~ась и nроб.1е~1а, долгое вре\1Я 

1ыходившаяся nод заnретом, во:!вращение на родину советских 

военноr1.1снных. Она раскрывается в повестях «Эшелон» ( 1995) и «Оnавшие 

листья» (2001 ), в которых также нашли своеобразное воплощение достижения 

«лейтенантской про1ы». 

Основные nоложения диссертационного иссдедования отражены в 

следующих пуб:1икациих по теме исследования: 
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журнал. л·о 86. - Санкт-Петерб) рг: ООО «Книжный дощ>, 2008. - С. 295-298. 
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