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ребляется чаще в поэтическом языке и имеет 
определенный оттенок торжественности, 
возвышенности. Итак, смысловые связи слов 
land и country служат ярким примером взаимо-
обусловленного развития и дифференциации 
значений заимствованного слова и вытеснения 
им исконного. 

Особое внимание, на наш взгляд, необхо-
димо уделить одному из стержневых значений 
слова land – «земельное держание», «владе-
ние».

Основной формой выражения данного зна-
чения являются как глагольные, так и именные 
словосочетания (to have some land, to possess 

the land, to hold the land, to buy some land, to 
lease the land, to purchase the land, to lose the 
land, to divide the land, to inherit the land, the 
loss of land, a great buyer of land, household staff 
and land). С утверждением все более новых 
форм и институтов земельной собственности 
появились и продолжают появляться слова и 
словосочетания: land agent, land agency, land 
bank, land mail, land tax, landholdership, land-
ownership и т. п. Слова property, estate, в свою 
очередь, выполняют функцию выражения как 
более общего понятия «земельной собствен-
ности» (landed property), так и понятия отде-
льного имения, владения (landed estate). 
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Если в 1940-е гг. в советской литературе 
о Великой Отечественной войне истоки пре-
дательства, его причины не были объектом 
художественного анализа, то в период «отте-
пели» произошел перелом в звучании темы. 
В башкирской литературе первым произведе-
нием, исследующим причины нравственного 
падения, стала поэма М. Карима «Черные 
воды» (1957). 

Объясняя интерес к теме, автор обращает 
внимание, что «в поэме острие обращено не 
только против врага, но против врага скрыто-
го – труса, предателя. Война была проверкой 
мужества миллионов, которые с честью про-
шли это испытание. Но были на войне и трусы, 
люди пассивные, сомневающиеся в победе. 
Вот одного из них я и хотел вывести в поэме, 
чтобы показать, как страшно, когда человек 
сам сжигает свой мост». [3].

В «Черных водах» поэт обозначил переход 
от преобладавшего в предшествующие деся-
тилетия декларативно-однозначного изобра-
жения предателя как отщепенца к выявлению 
нравственно-психологических истоков и по-
следствий его преступления. 

Поэма открывается описанием осеннего 
дождливого ненастья, являющегося в сис-
теме образов лирической поэзии М. Карима 
знаком неустроенности, предвестником 
беды. Эмоциональная напряженность трех 
элементов структуры поэмы – лирического 
героя, природы, женщины – создает атмо-
сферу необходимого разрешения трагической 
коллизии. Вынужденное сокрытие правды и 
невозможность жить далее без нее возвращают 
к первым дням войны, «в то лето первое, когда 
небесный свод пылал огнем» [4, с. 255]. В дни 
тяжких испытаний возлюбленный женщины, 
пришедшей за правдой, дважды пал. В первый 
раз он струсил, повернув назад во время боя. 
Во второй раз, руководствуясь немудреной 
философией эгоиста, задается вопросом, ответ 
на который тогда искали многие: 

Коль сгину, жизнь свою отдам,
Что получу взамен?
Что за могилой ждет меня?
Забвенье, прах и тлен [4, с. 263].
Попытка спасти жизнь тогда, когда во имя 

Родины нельзя жалеть ни души, ни тела, при-

водит к бесславному концу: машина войны 
«подмяла труса, как червяка». Автору важно 
было показать, что жизнь, замкнутая на заботе 
о себе, становится ступенью нравственного па-
дения, оборачивается трагедией для близких: 
ведь война требует всего человека без остат-
ка, а тот, кто хочет сберечь для себя частичку 
души, оказывается врагом общего дела. 

И  Д. Исламов, полагая, что «война является 
жесточайшим испытанием для государства и 
народа в целом, и для каждого человека в от-
дельности» [2, с. 209], преследовал те же цели 
и по-своему раскрыл истоки предательства на 
страницах романа «Дорога Москвы» (1968). 

Столкновение лицом к лицу с немецкими 
захватчиками, та сила и мощь, которая, каза-
лось бы, все сметает на своем пути, стала для 
многих неожиданным потрясением, обнажив-
шим и дурное, и хорошее в человеке. Одни, 
отступая, с горечью повторяли: «Впереди 
враг, позади Русская земля» [2, с. 187], другие, 
подобно командиру полка майору Платову, 
испугавшись натиска фашистских полчищ, 
опустили руки и стали предателями.

В «Дороге Москвы» Д. Исламов достовер-
но, психологически тонко изобразил, как Пла-
тов, «влюбленный в парадные и праздничные 
стороны мирной армейской службы, но со-
вершенно не приспособленный к настоящему 
испытанию войной» [2, с. 210], делает шаг за 
шагом по лестнице, ведущей вниз.

Полковник Богданов отмечает, что «из всех 
командиров полков и батальонов Платов один 
остался живым-здоровым», еще не зная, что 
тот «не стал, как другие, готовиться к отра-
жению атаки, а, воспользовавшись моментом, 
припустил в соседний лес» [2, с. 210]. 

Во время отступления Платов намеренно 
отстал от своих. Блуждая по лесам, он задается 
вопросом о том, как быть, только бы не под-
ставляться под пули: покончить с собой или 
сдаться в плен. Выход найден: взяв документы 
и нательный крестик лежащего в придорожной 
канаве убитого, он становится другим челове-
ком – превращается в Кутепова Михаила. 

Платов начинает новую жизнь, но обез-
умевшая от горя, потерявшая детей, мужа, 
обессилившая, измученная тяжелой дорогой 
Гульзифа, жена Кудряша, сослуживца предате-
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ля, узнала его и разоблачила, поплатившись за 
это жизнью. Отряд разведчиков Богданова не 
успел прийти женщине на помощь, но казнил 
дезертира, на пороге смерти просящего про-
щения за то, чему нет оправдания – за трусость 
и предательство.

Чтобы показать падение антигероя, писа-
тель использовал прием контраста: трусости 
Платова противопоставлено самоотверженное 
мужество его молодой жены-врача, которая 
«втихомолку делает большое дело, думая 
только о тех, кому тяжелее всего», она, не за-
думываясь, «готова ради других добровольно 
остаться в плену» [2, с. 227]. 

А. Хакимов, обратившийся в повести «Хро-
мая Волчица» (1976) к изображению парти-
занской войны, которая, думается, привлекла 
его остротой ситуаций нравственного выбора, 
также широко исследовал истоки трусости и 
предательства. 

Если для одних членов группы (Рамазана 
Иргалина и лейтенанта Федотова), выполняю-
щей задание в тылу врага, естественным явля-
ется желание защищать Родину до по следней 
капли крови, то для возницы Суминова глав-
ное – спасти себя, спасти даже ценой гибели 
товарищей. 

Начало повести не предвещает ничего, что 
дало бы повод увидеть в нем труса: он в со-
ставе боевой группы едет на задание. Иргалин 
только отмечает угрюмость, неразговорчи-
вость, «хмурую физиономию» сослуживца, 
но успокаивает себя: мол, такой характер, 
«лишь бы воевал хорошо» [5, c. 99]. Даже 
после исчезновения Суминова Федотов, пред-
полагающий самое худшее, все же думает, что 
тот не предаст: «отчаянный трус ни на какую 
пакость не решится. Спрячется где-нибудь, как 
барсук, зароет в землю документы, оружие и 
будет выжидать, куда ветер подует» [5, с. 145]. 
Время показало, как ошибался лейтенант.

Что толкнуло бойца Красной Армии на 
преступление против Родины, на поступок, 
который во все времена жестоко карался? 
Падение солдата началось с дезертирства, с 
бегства с поля боя, где он бросил не только 
оружие, но и раненого товарища. Плутая по 
белорусским лесам, Суминов пытается най-
ти оправдание своему трусливому поступку. 

Ищет и находит: враг силен, наступает, быстро 
занимает значительные территории, уверенно 
двигается вперед. При таком раскладе война 
скоро закончится, а ему нужно жить, ведь у 
него семья! К фашистам идти страшно, хотя 
его и посещают утешительные мысли: «ведь 
не звери эти немцы, может, не убьют. Что им 
жизнь простого красноармейца?» [5, с. 159]. 
Идет дальше, еще не приняв окончательного 
решения. Подумывает он и о самоубийстве, 
но «собственное же малодушие помешало бы 
ему сделать это» (5, с. 159).

Последним шагом по лестнице, ведущей 
вниз, стало то, что Суминов лишил шанса 
на спасение ребенка, чудом уцелевшего в со-
жженной деревне: он отдернул себя, попятился 
назад от протянутых детских рук – нужно о 
собственной шкуре печься. Желание жить во 
что бы то ни стало снова победило в нем.

Писатель всем ходом повествования под-
черкивает, что себя самого Суминов ставил 
выше остальных, он воспринимал мир из 
личной перспективы, эгоистично. Постоянный 
страх за свою жизнь вытесняет воспоминания 
о доме, а перемена одежды влечет изменения 
в сознании: переодевшись, отпустив бороду, 
Суминов не только внешне, но и внутренне 
ощущает себя другим человеком.

Дальнейшая судьба труса легко угадывает-
ся: становится приспешником врага, который 
за особую расторопность назначает его стар-
шим полицейским. Все теперь, казалось бы, 
складывается для Суминова хорошо: высокое 
жалованье, сытная еда, рядом красивая жен-
щина, но спасение его иллюзорно. Особенно 
отчетливо он понимает это после расстрела 
партизан.

В этой самой драматичной сцене повести 
автор, противопоставляя поведение Сумино-
ва и Иргалина, подчеркивает, что предатель, 
почувствовавший дыхание смерти, больше 
похож на животное, нежели на человека: он 
валится в траву, из его рта вырывается зве-
риное «А-а-а!» Фашисты, дразня его, улю-
люкают, смеются, как над загнанным зверем. 
Тогда как Рамазан «стоит чуть расслабленно, 
глаза будто улыбаются под круто изогнутыми 
черными бровями. Они словно успокаивают 
кого-то в толпе, подбадривают…» [5, с. 177]. 



После казни партизан жители села называют 
Суминова Каином: ведь он совершил брато-
убийство и стал врагом страшнее вдвойне, 
потому что «свой». 

А. Хакимов мастерски рисует деградацию 
души антигероя: оставшись один, Суминов 
понял, что «наказание одиночеством – одна 
из самых страшных пыток» [5, с. 178]. Сно-
ва приходят мысли о самоубийстве, бегстве, 
но единственным способом уйти от себя, от 
мучительных воспоминаний становится бес-
пробудное пьянство. Все же возмездие близко, 
ведь Рамазан Иргалин не погиб – был тяжело 

ранен, а партизанский отряд набрал силу и 
готов продолжать борьбу.

М. Карим, Д. Исламов и А. Хакимов, де-
тально исследуя «природу предательства, 
которая во всех своих видах отталкивающа 
и предосудительна, какими бы мотивами это 
предательство ни руководствовалось и какие 
бы благие цели ни преследовало» [1, с. 390], 
приходят к выводу, что трусость неотврати-
мо ведет к предательству, а желание выжить 
любой ценой, желание, побеждающее все 
остальные чувства и мысли, рано или поздно 
приводит к неминуемой расплате.
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