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В советской литературе к началу 70-х гг. 

XX в. несколько утих напор социально-
проблемной волны. В кумыкской прозе эта 
волна, наоборот, захватила многих писате-
лей, что нашло свое отражение в произведе-
ниях И. Керимова, Ш. Альбериева, М. Абу-
кова, в произведениях которых для художе-
ственных целей часто используется автобио-
графический материал. 

Жанр автобиографии по своей природе 
историчен, и установка на подлинность как 
на структурный принцип произведения при-

ближает его к документальной литературе, а 
с другой стороны, эстетическая организация 
действительности позволяет говорить об ав-
тобиографии как о художественной литера-
туре. Классический пример автобиографиче-
ского жанра представляет «Исповедь» (1765–
1770) Ж.-Ж.Руссо [4]. 

Произведения кумыкских прозаиков  
Ю. Гереева, М.-С. Яхьяева, К. Абукова, И. Ке-
римова имеют множество параллелей с про-
исходившими в Дагестане историческими 
событиями и реально существовавшими 
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личностями. Но фактологический материал в 
таких произведениях никогда не проходит в 
необработанной форме, так как авторы часто 
перестраивают используемый материал под 
определенным углом зрения, сознательно 
переосмысливая факты истории или биогра-
фии, но при этом остаются в пределах своей 
эпохи. 

Поэтому так легко прослеживаются про-
тотипы персонажей в этих произведениях, в 
них в художественной форме передается исто-
рия взаимоотношений разных людей, рисуется 
множество реально существовавших лиц. Так 
авторам удается передать правду жизни родно-
го аула, города, Дагестана, России. 

Автобиографизм – сущность любого ис-
кусства, а не его недостаток, всякое серьез-
ное произведение искусства является авто-
биографичным. Жизненный опыт входит в 
произведение того или иного автора с разной 
степенью его модификации, так как худож-
ник может придерживаться событий из лич-
ной жизни, а может и отдаляться от них. 

Л. Гинзбург пишет: «Литература вы-
мысла черпает свой материал из действи-
тельности, поглощая его художественной 
структурой; фактическая достоверность изо-
бражаемого, в частности происходящая из 
личного опыта писателя, становится эстети-
чески безразличной» [2, с. 9]. 

Книга К. Абукова «Я виноват, Марьям», 
подвергнутая детальному анализу М. Гусей-
новым [3], автобиографична в своей основе, 
но не только по содержанию, автор стремит-
ся не просто дать описание собственной 
жизни, а пытается понять природу человече-
ского характера. 

Такая соотнесенность жизни и творчест-
ва художника часто заводила в тупик иссле-
дователей автобиографического направления 
в творчестве, не желающих видеть в подоб-
ных произведениях нечто большее, чем авто-
биографию, из которой можно черпать до-
стоверные данные о жизни и личности творца. 

Такие исследователи сужают особенно-
сти жанрового содержания произведения до 
уровня автобиографических повестей и ро-
манов. Иногда в литературоведении ставится 
знак равенства между прототипом и персо-

нажем, жизненным фактом и его художест-
венным переосмыслением, между лириче-
ским персонажем и автором. Часто такой ма-
териал эстетически организован для раскры-
тия определенного видения мира, для того 
чтобы показать разницу между автором и его 
героем, а также раскрыть роль автобиогра-
фического начала как одного из элементов 
художественной структуры. В таких произ-
ведениях на переднем плане внутренний мир 
героя, основной акцент – на его личной жиз-
ни, а события становятся поводом для разду-
мий и воспоминаний. 

Когда события становятся поводом для 
раздумий и воспоминаний и на переднем 
плане оказывается внутренний мир персона-
жа, тогда писатель часто делает упор на лич-
ную жизнь героя. 

В конце концов все сводится к душев-
ным переживаниям субъекта, в чем находит 
отдушину и повествователь. Об этом свиде-
тельствует появление дагестанских повестей 
А. Абу-Бакара «Браслет с камнями», К. Абу-
кова «Я виноват, Марьям», Ф. Алиевой «Ко-
мок земли ветер не унесет», Г. Багандова 
«Мой отец Дузабдихан» и др. 

В повести К. Абукова «Я виноват, 
Марьям» (1973) голос повествователя не 
только слышится, но и часто доминирует над 
голосами персонажей. 

В повести К. Абукова «Я виноват, 
Марьям» трудно уловить грань между укра-
шательством героя и выявлением его худших 
качеств. 

В упомянутой выше концепции «слия-
ния и неразрывности автора и героя» имеется 
множество противоречий. Известно, что на-
писание автобиографического произведения 
обусловлено любопытством автора к самому 
себе: к себе как таковому и к себе другому, 
каким он хочет себя видеть и представить 
читателю. 

А для читателя в автобиографии инте-
ресно совпадение/несовпадение героя и по-
вествователя, так как чужая жизнь и чужая 
душа всегда интересны, секрет неповторимо-
сти захватывает читателя независимо от 
масштаба личности того, кто рассказывает о 
себе. 
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Читатель хочет проникнуть в самые тай-
ные уголки другого «я», чтобы, поняв его, 
понять себя. 

Повествующий о себе не всегда такой, 
каким он хочет себя видеть, и именно поэто-
му он выдумывает, приукрашивает или, на-
оборот, старается показать себя с самой худ-
шей стороны. 

Это происходит потому, что человече-
ская жизнь предполагает зависимость чело-
века от общества, а традиции того или иного 
общества часто подавляют индивидуаль-
ность. Поэтому публично исповедаться – это 
значит добровольно выставить себя на суд 
общества. 

Такой цели К. Абуков не ставил, но его 
произведение настолько проникнуто автор-
ским «я», что читатель вынужден думать, что 
это на самом деле авторская исповедь. 

Однако ни одному человеку, в том числе 
и писателю, не удалось рассказать о себе да-
же долю правды. Необходимо помнить, что 
сокровенную правду о себе люди чаще всего 
не рассказывают никому. 

Существует тыняновское понятие «ли-
рического героя» как художественного двой-
ника, суть этого понятия заключается в том, 
что различий между автором и героем не су-
ществует. 

Автор, не говорящий правды о герое, 
отделяет его от себя, и «Я» является не суве-
ренным целым, а частью. 

В автобиографизме всегда существуют 
определенные подробности, создающие до-
стоверный колорит в художественном произ-
ведении. Иногда авторы автобиографических 
произведений сначала используют такие 
подробности, а затем отказываются от них. 
Тому, кто хочет узнать «правду», необходи-
мо научиться читать между строк, а время 
требует от литературы достоверности. Лите-
ратура достоверности – это выделение автор-
ского «я» и в то же время отношение этого 
«я» ко времени, т. е. хронотопное отношение 
к миру. Но абсолютно отождествить то и 
другое невозможно. 

Возможно, все, что происходило в ку-
мыкской литературе в 70-е гг. XX в., и связа-
но с проблемами автобиографизма, объясня-

ется воздействием реалий современной жиз-
ни, тем, что в конце ХХ в. дагестанский пи-
сатель решил сделать себя главным героем 
собственных произведений, так как ощутил 
свою причастность к исторически масштаб-
ным событиям действительности. 

В таком произведении, как «Я виноват, 
Марьям», представляет большой интерес 
совпадение/несовпадение героя и повествова-
теля К. Абукова, который подошел к созданию 
прозаического произведения с позиций не 
только художника, но и ученого-критика, на 
счету которого немало научных изысканий в 
области дагестанской литературы. 

С. Х. Ахмедов отмечает, что «К. Абуков 
проявил себя психологом, способным пере-
дать тонкие нюансы взаимоотношений геро-
ев» [1]. 

Герои повести: Жамал – член комитета 
комсомола, Юсуп – друг Жамала, Надир-
Паша – младший брат Жамала, Марьям – од-
ноклассница, Хасай – сын председателя кол-
хоза, Зарипат – жена Жамала. 

Главный герой Жамал переживает пси-
хологическую драму, так как он не смог со-
хранить свою семью и не дал возможности 
создать семью своей возлюбленной Марьям. 

Биографии Жамала и Марьям, художе-
ственные приемы раскрытия внутреннего 
мира образов свидетельствует о том, что пи-
сатель, тщательно отбирая автобиографиче-
ские детали, необходимые для решения по-
ставленной им задачи, сделал попытку нари-
совать свое время через самораскрытие, это 
почти поэтическое изложение истории жизни 
людей, через которую освещена история об-
щества первой половины XX в. 

Опираясь на собственную жизнь, черпая 
в ней материал для творчества, лирический 
герой К. Абукова имеет много биографиче-
ских и психологических совпадений с авто-
ром, но в то же время герой и автор – это 
разные персонажи. 

К. Абуков выступает в своей книге в 
качестве всеведующего повествователя, на-
ходящегося над описываемыми событиями, 
и в качестве лирического героя (отсюда глу-
боко субъективный характер и оценка изо-
бражаемого). 
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Таким образом, содержание произве-
дения «Я виноват Марьям» К. Абукова 
свидетельствует о его принадлежности к 
жанру автобиографии, создатель которого 

стремится представить в художественной 
форме собственную жизнь на фоне преоб-
разований, происходивших в Дагестане 
XX в. 
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Стыд – одна из основных эмоционально-

этических категорий, выполняющих функ-
цию регуляции поведения человека. Стыд и 
близкие ему эмоциональные состояния 
(смущение, стеснение, неловкость и т. п.) на-

ходят активное отражение в языковом созна-
нии человека и представляют собой фраг-
мент языковой картины мира, которая без 
них была бы неполной. Лингвистическому 
описанию стыда посвятили свои работы  




