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В статье рассматривается проблема взаимодействия категорий автора, ге-
роя и персонажа в художественном тексте на примере творчества дагестанского 
писателя Магомед-Расула. Его повести «Дикарка» и «Ясновидящий дурак», ро-
ман «Отец пророка» воплощают единство отражений и личности, преломленное 
в творческом преображении. Эстетическое освоение процесса формирования 
личности, тенденция к слиянию авторского голоса и голоса героя, субъекта и 
объекта повествования, формирование единого образа героя-рассказчика, оби-
лие пейзажных зарисовок, передающих внутренние переживания персонажей, 
создают художественное единство произведений Магомед-Расула. 
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The paper is dedicated to the author’s viewing of the hero’s position in the narra-

tive space.  
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Магомед-Расул – известный даге-

станский писатель, начавший свой твор-
ческий путь в 60-е гг. прошлого века, про-
должает успешно осуществлять свои за-
мыслы и сегодня. Он пишет с одинако-
вым мастерством как на родном даргин-
ском, так и на русском языке. В наиболее 
значимых произведениях писателя: по-
вестях «Дикарка» и «Ясновидящий ду-
рак» и в романе «Отец пророка», создан-
ных в разное время, начиная с 1970-х, за-
канчивая 1990-ми гг. [3], – просматрива-

ется явный след эстетического влияния 
русской культуры наряду с национальной.  

Каждая из перечисленных повестей 
отражает определенную эпоху в развитии 
отечественной литературы XX в. Напи-
санная в начале 1970-х повесть «Дикар-
ка» отражает духовное сопротивление 
молодой героини ретроградным псевдо-
традициям предков. Созданный в 1980-е гг. 
роман «Отец пророка» посвящен пробле-
ме возрождения села (что роднит его с 
деревенской прозой), с одной стороны, и 
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поиску нравственного компромисса в не-
простой житейской ситуации – с другой. 
Повесть «Ясновидящий дурак», создан-
ная в 1990-е гг., написанная уже в постсо-
ветском пространстве, – это желание по-
делиться умудренного жизненным опы-
том автора с молодым поколением, чтобы 
оно при пересмотре духовных ценностей 
недалекого прошлого не забывало, что это 
было настоящим их отцов.  

Произведения Магомед-Расула сю-
жетно-композиционно построены таким 
образом, что сегодняшний день входит в 
повествование не как условность, а как 
живая достоверность пережитого, про-
чувствованного, продуманного простран-
ства судьбы. Живое единство отражений 
и личности, преломленное в творческом 
преображении, обретает полноту бытия. 
Соединение неуловимого состояния, впе-
чатления души с конкретикой обыденного 
рождает то обобщение, в котором детали, 
приметы, звуки, цвета, запахи врастают в 
сердца главных героев для обновленной, 
уже художественно осмысленной значи-
мости, где возможность много важнее 
осуществленности. 

Герои его прозы – обыкновенные 
люди. Анатолий Алексин, отзываясь о 
творчестве Магомед-Расула, писал: «Мне 
чудится, право же, что юные и взрослые 
герои Магомед-Расула – мои соседи по 
дому, хотя живут они “за горами, за дола-
ми”, в дагестанских аулах и селах» [1,       
с. 96].  

Круг нравственно-психологических 
проблем у Магомед-Расула находит свое 
выражение в жанровой форме лирико-
психологической повести, которая гене-
тически связана с традициями социально-
психологической повести 1960-х гг. Такие 
черты лирико-психологической повести 
указанного периода, как эстетическое ос-
воение процесса формирования лично-
сти, тенденция к слиянию авторского го-
лоса и голоса героя, субъекта и объекта 

повествования, формирование единого 
образа героя-рассказчика, обилие пей-
зажных зарисовок, передающих внутрен-
ние переживания персонажей, создают 
художественное единство произведений 
Магомед-Расула. 

Магомед-Расул не следует финаль-
ным традициям соцреализма в своих ран-
них произведениях, финалы у писателя 
скорее чеховские – открытые на грани 
трагизма, его герои в финале остаются на 
перепутье, хотя уже знают, по какому пу-
ти следовать. Такова, к примеру, повесть 
«Дикарка», которая на первый взгляд 
представляет собой незамысловатую ис-
торию сельской девушки, не пожелавшей 
смириться с уготованной ей участью – 
выйти замуж за нелюбимого человека – и 
устремившейся в город, чтобы начать но-
вую жизнь, жизнь, о которой она мечтала 
еще в школе. Ей удается осуществить 
свою мечту – она поступает в универси-
тет, становится журналисткой. У нее есть 
любимый. Но «женского» счастья нет. 
Почему? Очевидно, потому, что повесть 
не об этом.  

То же мы наблюдаем и в романе 
«Отец пророка». Частного обывательского 
счастья не обретают главные герои рома-
на.Но все они между тем счастливы другим 
счастьем – общечеловеческим, потому что 
есть нечто, что их объединяет, – светлая 
цель возрождения родного ремесла, родно-
го комбината, своей малой родины.  

Круг проблем, поставленных авто-
ром в произведениях: проблема нравст-
венного выбора между личными интере-
сами и чувством долга, проблема бук-
вального следования инструкциям и не-
формального отношения к своим профес-
сиональным обязанностям, истинного и 
ложного профессионализма, проблема 
взаимодействия природной стихии и че-
ловека, проблема мужества и ситуативной 
трусости – расширяют границы изобра-
жаемого и переводят социальную пробле-
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матику в сферу этико-философских раз-
мышлений. Этим приемом обусловливается 
степень присутствия автора в произведени-
ях. Очевидно, что образ автора нужно соот-
носить, с одной стороны, с персонажами 
художественного произведения, а с другой – 
с автором-творцом. Бахтин называет автора-
создателя «первичным», а образ автора-
творца – «вторичным» [2, с. 353]. Таким об-
разом, первичный автор тот, кто творит, 
вторичный – тот, которого сотворили. «Пер-
вичный автор не может быть образом: он 
ускользает от всякого образного представ-
ления» [2, с. 353]. 

Вопрос о литературном герое – в 
его соотнесении с автором-творцом – ес-
тественное продолжение начатой темы. 
Форма художественного произведения 
как целого, согласно М. Бахтину, пред-
ставляет собой «тотальную реакцию» ав-
тора «на целое человека-героя» [2, с. 358]. 
Поэтому форма произведения – это тер-
ритория, принадлежащая прежде всего 
герою и ограниченная по усмотрению ав-
тора до тех или иных пределов.  

Такое понимание не может отно-
ситься к любому образу человека в ли-
тературном произведении. Читатель ин-
туитивно отличает главных изображен-
ных лиц (персонажей) от второстепен-
ных. Поэтому в литературном произве-
дении так важно разграничение персо-
нажей по степени участия в ходе собы-
тий и по степени близости к автору на 
героя, персонаж, характер и тип. Если 
персонаж, согласно справочной литера-
туре, – это любое действующее лицо 
произведения, в том числе и главный ге-
рой, то герой, характер и тип – это опре-
деления, несущие весьма специфиче-
скую литературоведческую и мировоз-
зренческую нагрузки.  

Центральное действующее лицо 
«Дикарки» – «семнадцатилетняя Гульжа-
нат, старшая из детей Далгата и Манабы», 
сельская девушка, уехавшая в город 

учиться и жить по законам нравственно-
сти, – является организующим началом 
композиционного строения и жанрового 
единства повести. Второй центральный 
образ – Асият, городская девушка, однаж-
ды оступившаяся, но нашедшая в себе 
силы начать новую жизнь, которую рас-
топтало человеческое равнодушие. Две 
сюжетообразующие темы повести, благо-
даря которым раскрываются основные 
постулаты эстетического мировоззрения 
писателя. Подобный композиционный 
прием отражает классическую парную 
конфигурацию (принцип двойников) сис-
темы персонажей, однако авторское со-
поставление двух образов лишь дополняет 
центробежный демократический принцип 
расположения героев в повести, что 
предполагает приравнивание персонажей 
так называемого «фона» к главным и тен-
денцию к полифонии.  

Развитие основных идей повести 
«Дикарка» прослеживается не столько на 
примере главной героини, сколько на 
действиях второстепенных героев, кото-
рые «создают» фон полотна. Актуальные 
тематика и проблематика повести, ост-
рый конфликт, сюжетная динамика – от-
личительные особенности произведения 
Магомед-Расула, служащие средством 
объективного изображения таких типич-
ных явлений, как конформизм, местниче-
ство, халатность и др.  

Элементы романного мышления 
писателя, представленные в этой повести, 
определили впоследствии его обращение 
к крупным эпическим формам, в частно-
сти к роману «Отец пророка», в котором 
также противопоставляются мышление 
села и мышление города, чтобы свести 
эти два разных мышления воедино под 
свод законов нравственности и чести.  

Писатель стремится к изображе-
нию диалектики души, отсюда психоло-
гизм, повышенный интерес к сознанию 
персонажей, что способствует интегра-
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ции различных типов и приемов повест-
вования. В повестях эта авторская ин-
тенция становится продуктивной и обу-
словливает использование писателем 
таких приемов, как смена повествова-
тельной перспективы, скользящая точка 
зрения, взаимопроникновение голосов 
автора и героя, благодаря чему в грани-
цах вертикальной, иерархически задан-
ной повествовательной структуры соз-
дается эффект множественности повест-
вовательных инстанций.  

Магомед-Расул в своих произведе-
ниях создал свою эстетическую действи-

тельность, на фоне которой раскрывают-
ся его мировоззрение, его отношение к 
действительности реальной. Гульжанат 
из «Дикарки», Масандил из «Отца про-
рока», Расул из «Ясновидящего дурака» – 
все эти образы – авторская экзистенция, 
реализующая свое «я» в мире, это ценно-
стные центры окружающего писателя 
мира. Таким образом, драматический 
путь, который взял Магомед-Расул за ос-
нову своей эстетической программы, – 
это целеустремленный путь самореали-
зации «я» в мире «других», а не пассив-
ная его самоактуализация.  
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Фразеологические единицы, стержневыми компонентами которых высту-
пают глаголы, являются самыми многочисленными в кумыкском языке и отли-
чаются наибольшим разнообразием структурных типов. В современном кумык-
ском языке значительно преобладают двухкомпонентные фразеологизмы. Мно-
гокомпонентные формы обладают небольшой фразеообразующей продуктивно-
стью, так как они более громоздки по сравнению с двух- и трехкомпонентными 
формами. Для кумыкских глагольных фразеологических единиц характерен ус-
тойчивый порядок расположения компонентов: глагольный компонент в них 
всегда занимает постпозицию. 

 
Phraseological units with verbs as their core components are the most numerous in 

the Kumyk language and have the largest number of structural types. Two-component 
phraseological units considerably prevail in the modern Kumyk language. Multicompo-
nent forms have little phraseological productivity as they are more voluminous in 
comparison with two-component and three-component forms. Verb phraseological units 
in the Kumyk language are characterised by a steady order of components: a verb 
always is in a postposition. 




