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НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ Х.Д. ОШАЕВА 

«ПЛАМЕННЫЕ ГОДЫ»

В.Ш. Расумов

В статье рассматривается проблема национального характера, воплощен-
ная в литературном тексте в качестве основополагающего компонента нацио-
нальной идентичности. Материалом исследования служит трилогия чеченского 
писателя Х. Ошаева, которая на настоящий момент не получила всесторонней 
литературоведческой интерпретации. Жанр исторической трилогии позволяет 
рассмотреть процесс становления личности на фоне глобальных исторических 
событий, которые неизбежно ставят человека перед нравственным выбором. В 
центре внимания личность Ахмата Шапиева, которого можно признать передо-
вым человеком и в характере которого органично соединяется национальное и об-
щечеловеческое. Данный тезис получает подтверждение в результате текстоло-
гического анализа и базируется на основе научных литературоведческих концеп-
ций. Для раскрытия авторской идеи определена специфика его художественного 
метода, который соединяет черты классического и социалистического реализма. 
Отмечается отход автора от тенденции романтизации и идеализации жизни и 
представителей своего этноса. Автор стремится к объективизму и историзму, 
создавая амбивалентные характеры и ставя своих героев перед морально-нрав-
ственным выбором. В результате отмечается, что проблемы, актуализирован-
ные чеченским писателем, оказываются типичными для многонациональной со-
ветской литературы. Несмотря на то, что Х. Ошаев создает новую концепцию 
личности, основной идеей произведения является объективное воспроизведение 
хода исторических событий, и трилогия, имеющая признаки семейной саги, в 
большей степени соответствует жанру революционно-исторической прозы.
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Концепция национальной иден-
тичности актуализировалась и по-
лучила полноценное научное обо-
снование в российской гуманитар-
ной науке в конце XX века. Данный 
факт объясняется серьезными из-
менениями в социокультурной и 
политической обстановке в стране, 
обусловленными завершением со-
циалистической эпохи. Краткий экс-
курс в историю коммунистической 
идеологии позволяет сегодня выя-
вить основные направления форми-
рования в массовом сознании идеи 
равенства всех народов не только в 
социальных правах, экономическом 
и политическом состоянии, но и в 
стремлении к унификации нацио-
нальных черт и к формированию 
общей надэтнической формации 
– советский народ. Подобные идеи 
получили реализацию в ряде зару-
бежных стран вследствие процессов 
ассимиляции, но уникальная исто-
рия России, в пространстве которой 
объединились многочисленные эт-
носы со своей культурой, традици-
ями, историческим прошлым, кон-
фессиональной принадлежностью и 
другими социокультурными факто-
рами, априори не имела предпосы-
лок для бесконфликтного решения 
подобной проблемы.

После развала советского госу-
дарства национальные регионы по-
лучили возможность самоидентифи-
кации, возрождения национальной 
идентичности и транслирования 
ее в мировое культурное простран-
ство. В корпусе художественной 
литературы, в которой и в периоды 
жесткого идеологического регламен-

тирования просматривались черты 
национальной идентичности – через 
образы национальных героев, показ 
традиций и концепцию личности, 
отражающей черты национального 
сознания и менталитета, – создава-
лись разножанровые произведения, 
отмеченные «национальным коло-
ритом». 

Чеченская литература не стала 
исключением, более того, период 
депортации стал временем застоя в 
культурной и научной жизни. Иде-
ологическая цензура ограничивала 
возможности писателей в достовер-
ном отображении и исторического 
прошлого, и современности, требо-
вала унификации в духе соцреализ-
ма идейно-содержательного уровня 
и концепции личности. Но настоя-
щие талантливые писатели сумели, 
пусть и не в полной мере, отобра-
зить жизнь своего этноса и нацио-
нальный характер, в основном – че-
рез исторический жанр.

Халид Ошаев сегодня признан 
классиком чеченской литературы. 
Сложная судьба писателя, во мно-
гом типичная для чеченской интел-
лигенции военного и послевоен-
ного периодов, стала трудным, но 
бесценным опытом познания мира 
и закономерностей исторического 
процесса. Чеченский писатель в сво-
их произведениях в центр художе-
ственного осмысления ставит про-
блему человека и истории, которая 
раскрывается многопланово – через 
достоверный показ исторических 
событий и судеб людей, попавших 
в «жернова истории». Особое вни-
мание автор уделяет процессу эво-
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люции личности, раскрываемой че-
рез реалистически-психологическое 
осмысление поступков героев, их 
мотивов, внутренних конфликтов, 
обусловленных противоречивостью 
сознания рефлексирующей и мысля-
щей личности. 

Отметим, что в художественном 
методе писателя отчетливо выявля-
ются признаки реализма, в том чис-
ле – соцреализма. Очевидно, что Х. 
Ошаев не подстраивался под идео-
логические штампы соцреалистиче-
ской эстетики, он показывал типажи 
эпохи, в том числе героев, искренне 
верящих в социалистическую идею и 
беззаветно служащих миссии осво-
бождения своего народа. В частно-
сти, в трилогии «Пламенные годы», 
которую можно рассматривать в па-
радигме стилевого направления со-
циально-революционной прозы, че-
рез историю трех поколений чечен-
ской семьи Шапиевых показывается 
ход истории и процесс становления 
личности. 

В трилогии воссоздаются собы-
тия периода гражданской войны в 
Терской области. Хронотоп трилогии 
имеет ретроспективный характер, в 
частности, экспозицией произведе-
ния служит описание событий 1848 
года, когда Алхаст Шапиев восстал 
против беззаконий наибов Шамиля 
и, убив их, перешел на сторону рус-
ских. Описанная Х. Ошаевым ситуа-
ция не типична для чеченской лите-
ратуры и противоречит многим иде-
ализированным легендам о Шамиле. 
Несмотря на давление соцреализма, 
в котором была заложена концеп-
ция братской «дружбы народов», в 

национальных литературах при от-
ражении исторического прошлого 
подобные сюжеты не получили раз-
вития. Внимательный анализ моти-
вов поступка Алхаста показывает, 
что писатель предельно объективно 
отразил сознание горца, который 
восстал против несправедливости и 
перешел на сторону противника не 
по идейным соображениям, а, сле-
дуя инстинкту самосохранения, по-
тому что русские к нему были более 
человечны, чем свои соплеменники. 
Основное занятие Алхаста – добыча 
пленников, в том числе и чеченцев, 
выглядит с позиций цивилизован-
ного сознания антигуманно, но пи-
сатель в очередной раз показывает 
национальные традиции и представ-
ления того времени, когда подобные 
действия были распространены и 
служили способом добывания денег.

В данном случае можно говорить 
о том, что писатель отходит от тра-
диций романтизации своего этноса 
и не боится показать правду, какой 
бы неприглядной она ни была. Та-
ким образом, Х. Ошаев развивает 
традиции классического крити-
ческого реализма, нацеленного на 
правдивое отражение действитель-
ности с целью выявления «болевых 
точек» развития общества и выявле-
ния причинно-следственных связей 
между событиями прошлого и на-
стоящего. Характер Алхаста амбива-
лентен – в нем заложено обострен-
ное чувство собственного достоин-
ства, он бесстрашен и мужествен, 
нередко проявляет человечность и 
сочувствие к окружающим, незави-
симо от их национальной принад-
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лежности. При этом Алхаст лишен 
морально-нравственных рефлексий, 
когда берет заложников. Приведем 
в пример сцену пленения Алхастом 
девушки, возвращающейся в аул со 
старой матерью:

«Старуха рванулась к дочери. Де-
вушка бессильно плакала:

– Будь ты проклят! Раб несчаст-
ный! Да будут прокляты твои семь 
дедов. Божий кровник! Чтоб на чуж-
бине твое тело собаки растащили! – 
кричала старуха.

– Мать! Мать! Клянусь! Я возвра-
щу ее за выкуп. Я верну ее чистой, 
какой ты ее отцу родила… Я мужчи-
на, и слово мое крепко.

Женщина сорвала с головы ста-
ренький платок и кинула.

– Ты не мужчина! Ты раб! Ты жен-
щина! Надень мой платок! … стару-
ха плюнула Алхасту в лицо. Алхаст 
улыбнулся и, сжав руки старухи в 
своих, проговорил:

– Слушай, мать! Дочь твою я все 
равно уведу. Не заставляй меня свя-
зывать тебя…» [1, 35].

В приведенном фрагменте отра-
жаются характерные черты мента-
литета и национального характера 
чеченского народа: понятие о чести 
и о девичьем позоре, транслируемое 
старой женщиной, ее гордость и бес-
страшие. В то же время поведение 
Алхаста, который движим жаждой 
наживы и не реагирует на страх де-
вушки и горе матери, также вполне 
типично для абреков, промышляв-
ших добычей заложников. 

Писатель не случайно вводит по-
добный сюжетный ход в свое произ-
ведение, тем самым он вызывает ал-

люзии к знаменитому «Кавказскому 
пленнику» Л.Н. Толстого, и если го-
ворить о современности, то можно 
вспомнить реалии чеченских войн.

В данном случае нельзя говорить 
о принижении образа представите-
ля своего этноса, – это историческая 
реалия. Напротив, потомки Алхаста, 
которых он воспитал в лучших на-
циональных традициях, стали людь-
ми чести, готовыми отдать все силы 
во имя освобождения своего народа. 
Х. Ошаев стремится создать объек-
тивный образ исторического вре-
мени и типажи эпохи. Как отмечает 
Э.Х. Гелястанова, «Жизнь требует от 
литературы отражения истины, ... 
художественного решения пробле-
мы соотношения современности и 
человека, общества и личности. … 
В литературе происходит сложный 
процесс переоценки нравственных 
ценностей, художественное иссле-
дование проблем человеческого 
масштаба, вызванное стремлени-
ем создать историю человеческой 
души…» [2, 162].

В целом, начиная со второй по-
ловины XX века, в чеченской литес-
ратуре постепенно формировалась 
концепция личности, воплощаю-
щей типичные черты национально-
го характера. При этом писатели не 
могли обойти стороной процессы 
неизбежного влияния социума, в 
первую очередь, ведущей идеологии. 
Названные факторы нашли объек-
тивное отражение в романистике Х. 
Ошаева. 

Процесс эволюции личности 
наиболее ярко проявился в харак-
тере внука Алхаста – Ахмата Шапи-
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ева, который прошел сложный путь 
формирования мировоззренческой 
основы своего сознания – от осоз-
нанного бунта против бесправного 
положения своего народа, через со-
чувствие к большевикам – к убежде-
нию в необходимости революции. В 
смутное предреволюционное время, 
когда на массы воздействовали рели-
гиозные провокаторы, призывавшие 
покинуть родину, национал-экстре-
мисты, провозглашавшие идеи га-
завата, офицеры «дикой дивизии», 
агитировавшие народ встать на их 
сторону, Ахмат понял, что един-
ственно правильным решением, ко-
торое приведет к реальным переме-
нам в лучшую сторону, станет под-
держка большевиков. Ахмат пред-
видел кровопролитие и всеми сила-
ми пытался спасти людей: «Долго, 
терпеливо и настойчиво уговаривал 
он людей каждой группы вернуть-
ся по домам и заниматься своими 
мирными делами» [1, 310]. В данном 
случае молодой человек проявляет 
мудрость, свойственную его наро-
ду, который постоянно находился 
в условиях внешней угрозы и пре-
жде, чем взяться за оружие, пытал-
ся урегулировать конфликт мирным 
путем. Но в случае прямой угрозы 
Ахмат бесстрашен и может пойти 
на самые крайние меры. Так случи-
лось, когда белогвардейские артил-
леристы попытались открыть огонь 
по резервуарам с горючим, находя-
щимся в центре Грозного. Ахмат по-
пытался объяснить ротмистру, что 
погибнут мирные жители, женщины 
и дети, на что тот цинично ответил: 
«Ну и пусть сгниет в пепле это боль-

шевистское гнездо!» [1, 313]. Ярость 
поднялась в душе Ахмата, и он вы-
стрелом убил двух офицеров, один 
из которых был чеченцем, невзирая 
на то, что с ними были солдаты, а 
он – один. Силой убеждения Ахмат 
остановил солдат: «Что станет с го-
родом?! Что станет с тысячами жен-
щин и детей, живущих там?! И как 
нам, чеченцам, после гибели их жить 
в мире с Грозным?! Вы хотите стре-
лять не по городу, а по нашему наро-
ду! Люди вы или не люди?!» [1, 314].

Характер Ахмата проявился в 
том, что он восстал против бесче-
ловечности и покарал даже своего 
соплеменника, который готов был 
убить тысячи мирных жителей. Зна-
чит, для него превыше всего были 
представления о мужской чести и 
справедливости. В данном случае 
следует говорить о проявлении не 
только национальных черт характе-
ра, но и об общечеловеческих ценно-
стях, которые выводят образ Ахмада 
за достаточно ограниченные рам-
ки национального характера. А.Д. 
Еремеев отмечает: «Поскольку об-
щечеловеческая содержательность 
является своеобразной мерой на-
ционального, то национально-спец-
ифические черты и признаки необ-
ходимо рассматривать как конкрет-
но-исторические формы модифи-
кации общечеловеческих законов 
общественного развития» [3]. 

Проблему национального сво-
еобразия литературы, особенно, в 
современный период развития об-
щества, в котором интенсивно идут 
процессы глобализации, нельзя рас-
сматривать изолированно. Нацио-
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нальные литературы уже вошли в 
мировое культурное пространство, 
транслируя ценности своего этноса, 
уникальные культурные и литера-
турные традиции, а также иннова-
ционные приемы и методы художе-
ственного творчества инокультур-
ным представителям, следовательно, 
речь может идти о «диалоге куль-
тур». Таким образом, «Возникает 
своеобразный диалог культур – на-
ционально самобытной и общечело-
веческой, – в котором высвечивают-
ся важнейшие качества этих граней 
на уровне философии, эстетики и 
поэтики. Их гармоничное слияние 
и создает особый сплав, способству-
ющий сохранению национальных 
признаков в контексте общечелове-
ческого по своему масштабу и уров-
ню искусства» [4, 3].

По мере развития сюжета в три-
логии все более усиливается концен-
трация внимания автора на лично-
сти главного героя. В самом жанре 
семейной саги заложены компонен-
ты воспитательного романа, пред-
усмотрено отражение процесса ста-
новления личности. В данном случае 
автор отходит от односторонней 
трактовки образов в произведениях 
национальных литератур, в которых 
особое значение придавалось тради-
ционному семейному воспитанию, и 
показывает трудности формирова-
ния личности Ахмата, самостоятель-
ность его мышления, способность к 
критическому и рациональному ос-
мыслению происходящего. Данные 
факторы позволили Ахмату сделать 
выбор, который его не разочаровал. 
Также очевидно, что существенную 

роль в формировании Ахмата сыгра-
ла его учеба в Техническом институ-
те в Санкт-Петербурге, которая ста-
ла периодом его интеллектуального 
и духовно-нравственного развития.

Ахмат – хороший психолог и об-
ладает ораторским даром, который 
позволяет ему достучаться до со-
знания или чувств простых необра-
зованных людей. Он использует все 
средства, чтобы избежать крово-
пролития и сохранить жизни своих 
соплеменников: «Слушайте, люди! 
При Шамиле лилась чеченская кровь 
рекою. Лилась и при царе. И сами мы 
между собой деремся и льем кровь. 
И кинжалом, и пулей. Привычно че-
ченцу умирать. Так неужели среди 
нас не найдутся гордые молодцы, го-
товые положить жизнь за то, чтобы 
снять горе с плеч народа! давайте го-
ворить о мире!» [1, 328].

В выступлении Ахмата чувству-
ется позиция автора, который пыта-
ется в рамках исторического жанра 
осмыслить неоднозначные страни-
цы национальной истории. Объек-
тивизм Х. Ошаева был настолько 
очевиден, особенно в показе жесто-
кости участников революционных 
событий с обеих сторон, что он под-
вергся резкой критике со стороны 
партийного руководства, был ис-
ключен из партии, репрессирован, 
затем, по возвращении попал в за-
ключение. Причиной преследования 
Ошаева были не только его литера-
турные тексты, но и гражданская по-
зиция, озвучиваемая им публично. 
Но в рамках нашего исследования 
мы считаем необходимым рассмо-
треть черты новой литературы, ба-
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зирующейся на родовых признаках 
реализма – историзме и объективиз-
ме. Концепция личности в данном 
контексте является одним из основ-
ных компонентов художественного 
текста, в котором аккумулируется 
авторская позиция и идея текста.

Можно утверждать, что Х. Ошаев 
пытается показать через образ Ах-
мада «диалектическую связь истин-
но национального, прогрессивного 
и интернационального» [4, 12]. В ха-
рактере Шапиева отчетливо прояв-
ляются национальное своеобразие, 
национальные корни. Но доминиру-
ющими чертами являются общече-
ловеческие, что прослеживается и в 
сюжетных линиях, где он действует 
непосредственно, и на тех уровнях 
повествования, «где события прямо 
не связаны с героем, но как бы про-
ецируются на его сознание, даются 
в оценках именно его ценностных 
ориентаций» [4, 12]. Г.И. Ломидзе в 
свою очередь отмечает: «Общечело-
веческое вырастает на определенной 
социальной и национальной почве. 
Оно становится общечеловеческим 
благодаря этой конкретной почве. 
История развития многонациональ-
ной литературы бывшего СССР от-
ражает различные этапы движения 
этой закономерности. На рубеже 70–
80-х годов постановка нравственной 
проблематики в литературах стано-
вится определяющей. В творчестве 
большинства писателей высвечива-
ются новые грани гуманизма, харак-
теризующиеся органической нераз-
рывной связью человека с судьбами 
всего человечества, всей планеты» 
[5, 29].

История семьи Шапиевых и, в 
частности, Ахмата представляет ти-
пичную судьбу людей, которым при-
шлось жить и выживать в «смутные 
времена». Здесь можно провести 
параллели с шолоховским «Тихим 
Доном», где главный герой Григо-
рий Мелехов также оказался перед 
морально-нравственным выбором 
и, как Ахмат, через сомнения и раз-
мышления, поиски правды и спра-
ведливости, нашел свою дорогу. Та-
ким образом, если абстрагировать-
ся от исторической конкретики, то 
есть места описываемых событий, 
то проблемы, актуализированные 
чеченским писателем, оказываются 
типичными для многонациональной 
советской литературы.

Д.С. Лихачев считал, что в буду-
щем национальная ограниченность 
литературы должна исчезнуть, на-
циональные же ценности долж-
ны обогатить опыт литератур всех 
стран: «Национальное своеобразие 
каждой литературы, имевшее цен-
ность только для этой национальной 
литературы, должно стать ценно-
стью мирового порядка, стать опы-
том всех литератур, войти в миро-
вые исторические традиции» [6].

Ахмат женится по любви на рус-
ской девушке дворянского проис-
хождения Марии. Он не подвержен 
предрассудкам и считает, что все 
люди, по сути, одинаковы, только 
говорят на разных языках и имеют 
свои национальные традиции, мно-
гие из которых он считает устарев-
шими. В этой позиции проявляется 
прогрессивность мышления чечен-
ского парня, который стремится 
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идти вперед, и хочет для всего наро-
да счастливой и свободной судьбы. 
Жизнь героя закончилась рано, он 
погиб в окружении, посчитав нему-
жественным поступком оставить 
своих товарищей. Х. Ошаев не сде-
лал финал истории семьи Шапиевых 
позитивным, прервав жизнь послед-
него представителя рода. Но Мария 
ждет ребенка, а трилогия заканчи-
вается разгромом белогвардейцев и 
освобождением Грозного: 

«Стояла чудесная весна. Весна 
была и в сердцах людей.

Весь город расцвел маками крас-
ных флагов. Рабочий люд вышел 
встречать своих отцов, сыновей, 
братьев, мужей, четырнадцать меся-
цев пробывших в горах. 

Город гремел от приветственных 
выстрелов, песен и меди оркестров.

Перед освободившимся народом 
лежал путь к счастью» [1, 603].

Пафос победы, провозглашае-
мый в последних строках трилогии, 
знаменует идею социальной спра-
ведливости, оправданности жертв 
во имя высокой цели, и гибель мно-
жества героев романа, в том числе, 
Ахмата Шапиева представляется 
неизбежной исторической необхо-
димостью. В данном случае позиция 
автора однозначна и вполне вписы-
вается в каноны соцреалистической 
идеологии. Здесь уместно привести 
слова А. Фадеева о замысле своего 

романа «Разгром», которые вызы-
вают сегодня много споров: «...в 
гражданской войне происходит от-
бор человеческого материала, все 
враждебное сметается революци-
ей, все неспособное к настоящей 
революционной борьбе, случайно 
попавшее в лагерь революции, от-
сеивается, а все поднявшееся из 
подлинных корней революции, из 
миллионных масс народа, закаляет-
ся, растет, развивается в этой борь-
бе. Происходит огромнейшая пере-
делка людей» [7, 103]. Определение 
«человеческий материал» обезли-
чивает людей, отдавших свои жиз-
ни за идею, переводит их в ранг 
необходимых и неизбежных жертв 
революции. В отношении к роману 
Х. Ошаева данная концепция вполп-
не применима: автор скупо говорит 
о переживаниях матери и жены Ах-
мата, не дает сведений об их даль-
нейшей судьбе, завершая роман 
торжественно-пафосной сценой 
победы большевиков. Исходя из 
этого, можно констатировать, что 
несмотря на то, что Х. Ошаев соз-
дает новую концепцию личности, 
основной идеей трилогии является 
объективное воспроизведение хода 
исторических событий, и трилогия, 
имеющая признаки жанра семейной 
саги, в большей степени реализует 
принципы революционно-истори-
ческой прозы.
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THE CONCEPT OF NATIONAL CHARACTER AS PART OF THE REFLEC-
TION OF NATIONAL IDENTITY: BASED ON THE HISTORICAL TRILOGY 
BY KH.D. OSHAEV “THE FLAMING YEARS”.
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The article examines the problem of national character, embodied in a literary text as 
a fundamental component of national identity. The material for the study is the trilogy 
of the Chechen writer Kh. Oshaev, which has not yet received a comprehensive literary 
interpretation. The genre of the historical trilogy allows us to consider the process of 
personality formation against the background of global historical events that inevitably 
put a person before a moral choice. The focus is on the personality of Akhmat Shapiev, 
who can be recognized as an advanced person, and in whose character the national and 
universal are organically combined. This thesis is confirmed as a result of textual analysis 
and is based on scientific literary concepts. To reveal the author’s idea, the specifics of 
his artistic method are determined, which combines the features of classical and socialist 
realism. The author’s departure from the tendency of romanticization and idealization of 
life and representatives of his ethnic group is noted. The author strives for objectivism and 
historicism, creating ambivalent characters and putting his heroes before a moral choice. 
As a result, it is noted that the problems actualized by the Chechen writer turn out to be 
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typical for multinational Soviet literature and despite the fact that H. Oshaev creates a new 
concept of personality, the main idea of the work is an objective reproduction of the course 
of historical events, and the trilogy, which has the features of a family saga, to a greater 
extent corresponds to the genre of revolutionary-historical prose. 

For citation: Rasumov, V.Sh. The concept of national character as part of the reflection 
of national identity: based on the historical trilogy by Kh.D. Oshaev “The Fiery Years” 
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