


исследовательской работы. Автор широко использует известные труды как 

российских, так и северокавказских ученых. 

Первая глава диссертации носит общетеоретический характер, 

свидетельствует об использовании диссертантом имеющейся широкой базы 

теоретических сведений о жанре повести в литературоведении. Автор также 

излагает суть различных классификаций и систематик художественного 
конфликта, при этом особо подчеркнуты взгляды на данную 

литературоведческую категорию А. Коваленко, А. Бочарова и А. Погрибного. 

Эволюция ингушской национальной словесности представлена в этой же главе 

третьим параграфом. 

Вторая глава исследования полностью посвящена творчеству писателя А.-Г. 

С. Гойгова. По содержанию данная глава самая объемная. Творчество писателя 

изучено всесторонне, сделан обстоятельный анализ не только его повестей и 

очерков, которые, по мнению автора, послужили фоном для эпического 

творчества писателя, но и жанров малой формы - рассказов. Все творчество 

прозаика рассмотрено в связи с общественно-политической ситуацией на 

Северном Кавказе в конце 19-20 века - революцией и гражданской войной. 

Идеологическая основа очеркового творчества Гойгова не умаляет его 

художественного значения; более того являет собой достоверное документальное 

свидетельство о событиях в России на рубеже веков. Рассказы писателя, в которых 

ярко представлена тема отживающих порядков в борьбе с новыми, - логический 

переход от одной художественной концепции к другой- к жанру среднеэпической 

формы - повести. 
Повести «Джан-Гирей» уделено значительное место; подробно исследован 

центральный конфликт, эксплицированный на межэтнической основе, рассмотрена 

динамика развития характера главного героя. Все периферийные коллизии и 

событийные ситуации в повести структурированы в перспективе ключевой 

оппозиции - «национальное - инонациональное» и реалистично отображают жизнь 
ингушского общества начала 20 века. По мысли автора диссертации, на первый 

план в повести выступает типичный для советской литературы социально
идеологический конфликт (эксплуататоры и их жертвы). Однако при более 

вдумчивом анализе смысловой конструкции повести можно усмотреть совсем иной 

посыл - трагический финал повести не стоит всецело воспринимать как 

результат антиклерикальной публицистики писателя, весь событийно
драматургический ряд повести развивается в контексте межэтнической 

напряженности (конфликта). 

Оригинальным можно отнести и интерпретацию автором трагической 

развязки повести - в ситуации отторжения ингушским социумом чужеродных 

начал, по мнению Батаевой Т. У., можно усмотреть проявление инстинкта 

сохранения этнической самобытности. Повести «Пробуждение» и «Серго», 

являющиеся объектом анализа в продолжении работы, также написаны в полном 

соответствии с соцреалистическим каноном, с опорой на социально-классовую 

риторику. В «Пробуждении» проиллюстрирована проблема формирования 

личности подростка через призму революционной трансформации 

действительности. «Серго», последнее произведение писателя, по мнению автора 






