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Статья посвящена изучению очерков дагестанского поэта, писателя, публициста Абдуллы Даганова. 
Предпринята попытка представить очерк А. Даганова как художественно-публицистический жанр, указы-
вающий на эволюционный процесс художественной мысли автора. Материалы исследования очеркового 
жанра в творчестве А. Даганова могут стать весомым вкладом в изучение современной аварской литера-
туры. 
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The article examines the essays of Dagestan poet, writer, publicist Abdulla Daganov. An attempt is made to 
present A. Daganov's essay as an artistic and journalistic genre, indicating the evolutionary process of the au-
thor's artistic thought. The materials of the study of the essay genre in the works of A. Daganov can become a 
significant contribution to the study of modern Avar literature.  
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Как отмечает исследователь дагестанской публицистики З. К. Магомедова, «еще в XIX 

веке была отмечена тесная взаимосвязь художественности и публицистики, необходимость 
осмысления писателем реального факта сквозь призму собственного художественного виде-
ния» [4, с. 6]. Очерк А. Даганова также соединяет в себе художественную и аналитическую 
составляющие, и в этом художественно-документальном оформлении художественная доми-
нанта одновременно выполняет роль социальной направленности и тенденциозности. Для 
А. Даганова важно отразить в своих очерках животрепещущие проблемы исторического, со-
циального, духовно-нравственного характера, открыть для читателя свою веру в добро, в идеи 
равенства и дружбы между людьми, преданности и честности, правды и справедливости, а 
главное, свою веру в силу художественного слова. В этой связи А. Даганов считает, что пуб-
лицистика как одна из близких сфер к художественной литературе оказывает большое влияние 
на человека, на улучшение его нравственно-этических качеств.  

Главное место в публицистике А. Даганова занимает портретный очерк, сквозь призму 
частного в его очерках раскрывается общее. Портретные очерки А. Даганова были опублико-
ваны в разных газетах и журналах в разные годы, позже, в 1997 году, они вошли в книгу «Люди 
– мои звезды» («ГIадамал – дир цIваби»). В предисловии к книге А. Даганов пишет: «Собирая 
материал для этой книги, я работал многие годы. Можно сказать, что это результат моей труд-
ной, большой деятельности как писателя и журналиста. Я не просто так для красоты придумал 
название этой работы «Люди – мои звезды». Поистине эти люди, герои моей книги, стали для 
меня самыми яркими звездами, сверкающими на небе. Светлый, чистый, абсолютно 
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безгрешный след оставили они позади себя, они посвятили свою жизнь людям, поколению, 
они трудились и отдали свои силы людям»1 [3, с. 3].   

Писатель проявляет интерес к социальной жизни человека и общества. Люди, о кото-
рых он пишет, которые оставили позитивный след в социальной и общественной жизни, пред-
ставлены писателем как звезды, причем он их называет «своими звездами». Характерный для 
А. Даганова добрый подход к человеку, возвеличивание его, раскрывается здесь как эмоцио-
нально-чувственная форма творческого настроя или порыва автора. Такой подход автора осо-
бенно выделяется, к примеру, в словах «абсолютно безгрешный след» или «они посвятили 
свою жизнь людям, поколению» и т. д. Герои очерков А. Даганова – люди самых разных про-
фессий и видов деятельности: учителя, ученые, врачи, нефтяники, пастухи, строители, инже-
неры, генералы, герои, артисты, спортсмены и т. д. Безусловно, многие из них сыграли нема-
ловажную роль в жизни народов Дагестана, что было важно для А. Даганова, который ис-
кренне верил и трудился во имя своей родины и своего народа. В книге представлены также 
портреты участников Великой Отечественной войны, участников революции и гражданской 
войны, в отдельных текстах дан портрет имама Шамиля, в очерках повествуется об Ахульго и 
о других важных фрагментах истории региона. В текстах перемежаются официально-докумен-
тальный стиль с авторскими комментариями, оформленными согласно принципам эволюции 
словесно-художественных форм. Здесь поэтика очерка предстает как признак его целостности 
и значимости как художественного произведения, в котором, безусловно, важное значение 
имеет тот или иной историко-биографический факт. 

В книгу «Люди – мои звезды» включены и тексты другого художественно-публицисти-
ческого труда – «Коль ты человек» («Мун гIадан ватани»). Тексты данного сборника, как пи-
шет А. Даганов, тоже были изданы в разные годы в республиканской периодике и переведены 
на разные языки, они носят назидательный, воспитательный характер. Как пишет автор, «они 
имеют огромное значение для воспитания человека, в беспощадной борьбе против низменных, 
подлых дел, которые встречаются в нашей жизни, во имя развития духовности в человеке» 
[3, с. 4]. 

Одной из этико-эстетических особенностей книги «Люди – мои звезды» А. Даганова 
является взгляд автора на исторические, социальные, общественные проблемы человека, его 
стремление быть полезным для человека, для общества. Несмотря на то, что издание объеди-
няет в себе очерки разных периодов, актуальной в нем является идея автора, призывающая 
человека к гуманности, взаимоподдержке и взаимопониманию, к бережному отношению к 
себе и к окружающему миру. «Люди, герои сегодняшнего дня, я призываю вас разумно идти 
по дороге жизни, не забыть поздороваться со стариком, с которым встретились в пути, взять 
за руку младшего. Я призываю людей, независимо от национальности сохранить свою исто-
рию, язык, имя, литературу, культуру, добрые традиции предков, религию, я призываю людей 
к жизни. «Люди – мои звезды», я отправляю вас к людям. Думаю, они примут вас с удоволь-
ствием. Что может быть выше этого для писателя?!» [3, с. 5] 

Для А. Даганова, как для писателя, важно показать связь литературы с жизнью, ее зна-
чимость в жизни человека и общества. Такой подход к литературе, а именно к жанру очерка 
определился еще в начале 1960-х годов, когда в сознании советских людей происходил слож-
ный процесс переоценки духовных ценностей. А. Даганов, несомненно, знал историю и прак-
тику обращения к этому жанру как литераторов, так и литературоведов, в трудах которых фор-
мируется определенная конвергенция и синтез художественно-документального текста. Этим 
вопросам особенное внимание в те годы уделяли в своих работах А. Назаревич, К. Абуков, 
А. Агаев и другие, эти вопросы обсуждались на писательских съездах и собраниях, при этом 
доминирующе значимой представлялось отношение писателя к современности. «Содержа-
нием очерка и художественной публицистики должны быть самые злободневные проблемы 

 
1 Подстрочный перевод с аварского на русский язык здесь и далее автора статьи 
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современности. И правда жизни в очерке и публицистике, мне думается, не только образ героя 
нашего времени, но и думы нашего времени» [5, с. 58–59]. 

В очерках А. Даганова чаще всего микросюжет о человеческом пути раскрывает суть 
путей современного человека. Те или иные исторические факты, связанные с этим сюжетом, 
трудные перипетии судьбы героя, его жизненные преграды и преодоления автор связывает с 
новыми жизненными условиями современного человека, с его возможностями и перспекти-
вами. Выразительные метафорические характеристики и сравнения с ярко выраженными об-
разами демонстрируются в синтезе с олицетворениями и персонификацией неодушевленных 
предметов. При этом автор не увлекается украшательством своего произведения, как «преду-
преждал М. Горький очеркистов: не козыряйте красивенькими словами. Он писал: «Не фило-
софствуйте, а изображайте». И в другом месте он писал: «Лирики – не надо, факты – лучше. 
Но факт по возможности изображайте – по возможности – красочно, ярко» [Цит. по: 5, с. 61]. 
А. Даганов почти всегда находит возможность изобразить документальную и историческую 
основу очерка художественно красочно. Более того, А. Даганов на документальных и истори-
ческих материалах строит художественно-эстетическое полотно своего очерка. Безусловно, 
здесь главным определяющим звеном выступает художественный замысел автора, его идея 
передать через короткое документальное повествование оформленную в художественном 
стиле актуальную для человека и общества мысль.  

Далеко не каждый очерк А. Даганова можно рассматривать как удачный, интересный 
для читателя художественно-публицистический опыт. Среди прозаических произведений, 
особенно постсоветского периода, можно выделить сочинения, которые не представляют ин-
тереса ни в документальном, ни в художественном плане, они посвящаются отдельным 
спортсменам, сотрудникам органов власти, некоторым общественным деятелям и т. д. В отли-
чие от них очерки, написанные в советский период, наполнены дыханием времени, притом 
они интересны и для современного читателя, в них ярко отражена судьба человека в истории 
народа. «Богатырь из Чароды» («ЧIарадаса Багьадур»), «Кагир Дамадаев» («Къагьир Дама-
даев»), «Микаил из Сачады» («Сачадаса МикагIил»), «Сквозь облака, словно звезды, блистают 
годы» («НакIкIукьан цIвабилъун паркъола сонал»), «Человек беспокойного сердца» («ХIалхьи 
гьечIеб ракIалъул инсан») – в этих и других очерках А. Даганова раскрываются характеры 
людей, автор в них не просто представляет факты, но и рисует живые, эмоциональные образы 
своих героев. Ассоциативное мышление автора, его разносторонние знания помогают ему 
представить очерк, как «полноценно художественный и в то же время злободневный» 
(М. Горький) жанр. В качестве примера можно назвать очерк «Кагир Дамаданов» («Къагьир 
Дамаданов»), в котором ведется разговор об односельчанине А. Даганова, об искусном инже-
нере и общественном деятеле. 

«Были люди, с упоминанием имен которых вспоминаются незабываемые, важнейшие 
общественные события. Эти люди особо не отличаются от остальной массы людей, не были у 
них и особые условия для жизни. Многие из них выросли в бедных домах своих родителей, 
достойно переживая все тяготы своей судьбы, однако к миру, к общественным событиям, ко-
торые происходили перед ними, они, смотрели особенным взглядом. Они становились волной, 
которая соединялась с волнами бурной реки. 

Такие мысли посещают меня, когда я задумываюсь о судьбе своего односельчанина, 
которого сейчас нет среди живых, инженера, начальника пассажирской части вокзала Москов-
ско-Курско-Донбасской железной дороги Кагира Дамаданова. Какая же была дорога его 
жизни?») [3, с. 13–14] 

Судьба Кагира Дамаданова представлена в очерке А. Даганова как один из удачных 
образцов судьбы человека из самой гущи жизни, автор изображает жизнь обычного дагестанца 
до революции и показывает динамику существенного развития этой жизни в советском пери-
оде, подчеркивая при этом свое активное отношение к ней. После вступительного слова А. Да-
ганов начинает разговор о Кагире Дамаданове словами его близкого друга Мухаммада Тинку-
ева. Мухаммад рассказывает, что Кагир и он вместе ходили учить Коран к своему 
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односельчанину. Кагир был очень смышленым, способным юношей, но у него не было воз-
можности посвятить все свое время учебе, он с детства испытал на себе нужду и потому дол-
жен был помогать по хозяйству своим родителям. Однако Кагиру с детства не нравилось, что 
отец его зарабатывает на жизнь, работая пастухом у богатых людей, и по этой причине он рано 
покинул родное село в поисках заработка. Ему не было и четырнадцати лет, когда он вместе 
со взрослыми мужчинами отправился искать работу, взяв с собой лишь одну лепешку, кото-
рую его мать приготовила ему в дорогу. Пешком они дошли до Гергебиля, а потом до Темир-
Хан-Шуры, но подходящую работу так и не нашли. Однажды кто-кто случайно на улице го-
рода, сообщил ему, что в Порт-Петровске на железной дороге нужны рабочие. Так устроился 
на работу.  

Вскоре началась Октябрьская революция, Кагир присоединился к Красной Армии и 
принимал активное участие в борьбе за Советскую власть. В 1922 году Кагира отправляют в 
Москву учиться вместе с такими же молодыми людьми, которые, как и он, принимали участие 
в этой борьбе. К этому времени Кагиру было уже 22 года. Нелегко было учиться, но его ни 
разу не посетила мысль бросить учебу, напротив, все свое свободное время он посвящал об-
разованию. Во время учебы Кагиру посчастливилось слушать лекции И. Сталина, М. Кали-
нина, С. Кирова, Л. Троцкого, М. Фрунзе и других видных деятелей Советского государства. 
В годы учебы он женился на своей преподавательнице по математике Елизавете Григорьевне, 
которая была старше него на десять лет. С ней он прожил более тридцати пять лет, у них ро-
дилась дочь, которую назвали Марьям, она так же, как и отец, стала инженером. 

Он жил и работал в Москве, но всегда поддерживал тесную связь со своим родным 
краем и со своими земляками. Часто приезжал Кагир в Дагестан, в свое родное село, участво-
вал в общественной жизни своего края. Он тесно дружил с такими общественными деятелями 
Дагестана, как А. Даниялов, Р. Гамзатов, Х.-М. Хашаев, М. Пирбудагов, Х. Фаталиев и др. 
Умер Кагир в 1959 году. 

«“Кагир Дамадаев был человеком, о котором можно написать повесть. Судьба его тоже 
превратилась в повесть”, – заметил, вспоминая его, Расул Гамзатов, который часто встречался 
с Кагиром, заходил к нему в гости в годы своей учебы в Москве, в Литературном институте» 
[3, с. 19].  

Материал очерка о Кагире Дамаданове А. Даганов строит, следуя своему художествен-
ному мышлению. Биографические факты о судьбе Кагира перемежаются с короткими худо-
жественными размышлениями автора, иногда они передаются от лица самого автора, иногда 
из уст его друзей и единомышленников. В этой связи можно сказать, что движение художе-
ственной мысли автора приводит к расширению границ очерка как жанрового образования, 
синтезирующего в себе и практику историко-культурную, и практику историко-литератур-
ную. Она может быть интересна не только литературоведам, но также и журналистам, иссле-
дователям публицистики.  

В очерке, как в литературном «жанре наиболее отчетливо проявляется зависимость ли-
тературы от условий жизни и в то же время воплощается творческая самостоятельность и сво-
бода художника» [2, с. 5]. Смена социальных, исторических, историко-политических событий, 
безусловно, сказывается на развитии литературы и вместе с тем стимулирует художника на 
поиски новых художественных форм и методов, отсюда происходит расширение жанровой 
системы в литературе или границ отдельного жанра, выявляется его гибкость и динамичность. 
Разнообразные художественно-эстетические признаки в очерках А. Даганова можно характе-
ризовать как отпечатки того или иного исторического или общественного этапа. Очерк – «опе-
ративный, динамичный, художественно-публицистический жанр, изображающий социально-
важные факты и явления, а также типичных представителей определенных социальных групп 
общества» [1, с. 6]. Душевный отклик на животрепещущие вопросы времени как советского, 
так и постсоветского периодов – главный стержень очерка А. Даганова как литературно-пуб-
лицистического жанра, вокруг которого строится содержание произведения, а вслед за ним и 
его форма. Так, в очерке «Богатырь из Чароды» («ЧIарадаса багьадур») события, 
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разворачивающиеся вокруг судьбы героя – Асхабали из Чароды, одновременно обращают вни-
мание читателя на те или иные социальные факты, проблемы, связанные с тяжелым бытом и 
жизненными условиями дагестанцев. Но эти проблемы автор показывает сквозь призму совре-
менности. Начиная свой очерк с описания солнечного дня, А. Даганов акцентирует внимание 
читателя на празднике во дворе школы, куда приглашен в качестве почетного гостя и Асха-
бали. Он, как и Кагир Дамадаев, герой вышеупомянутого очерка, прошел непростой жизнен-
ный путь. В юном возрасте в поисках заработка он прибыл в Темир-Хан-Шуру и вскоре при-
соединился к группе молодых людей, которые по собственному желанию отправились на Ав-
стро-Венгерский фронт. В этой группе оказался и Махмуд из Кахаб-Росо, с которым Асхабали 
познакомился еще в поезде. Известную историю написания поэмы «Мариам» А. Даганов пе-
редает здесь из уст самого Махмуда. Асхабали знал поэму Махмуда наизусть, читал ее школь-
никам, рассказывая о судьбе ее автора, о суровых годах своей жизни. В интересной форме в 
очерке перемежаются темы войны и любви поэта. Для юного Асхабали, которому Махмуд 
рассказал о горькой судьбе своей любви, понять поэта в первые дни знакомства с ним было 
довольно сложно. Однако, рассказывая о поэте школьникам, он не мог скрыть свои чувства, 
особенно гордость за то, что он и Махмуд стали участниками революции 1917 года. В разговор 
своего героя, в его обращение к детям А. Даганов вкладывает мысль, которую он желает до-
нести до читателя: слишком велика цена победы, свободы и мирного неба над головой.  

В очерках А. Даганова ярко выражена организующая роль авторского «Я». Через по-
ступки и речь героев ему важно передать свои тревоги и заботы, свою любовь и преданность, 
свое отношение к человеку, обществу, к родине, миру, в синтезе публицистичности и художе-
ственности происходит концентрация большого в малом. Как известно, в литературе, как и в 
жизни, на разных общественно значимых этапах формируется новое философское, художе-
ственное, общественное мышление. Это приводит к внутренним художественным измене-
ниям, определяя характер эволюции художественного мышления и метода того или иного ав-
тора. Относительно динамики развития художественного мышления в очерках А. Даганова, 
можно сказать, что традиционные жанрообразующие признаки не выходят за пределы устояв-
шихся рамок. Это видно при сравнении вышеупомянутых и других очерков А. Даганова, напи-
санных им в советский и постсоветский периоды. К примеру, для писателя, гражданина и пат-
риота, очень близка тема Ахульго. Так, в очерке «Вы посетили Ахульго, горцы?» отмечается, 
что сражение на Ахульго является яркой страницей в истории Дагестана. Здесь встречаются 
новые жанрообразующие признаки-символы, они передаются, к примеру, посредством новой 
лексики с религиозной семантикой, через термины, которые были запрещены к использова-
нию в советское время. Без этих терминов говорить о сражении Ахульго нецелесообразно, так 
же как говорить о праздничном пионерском мероприятии в советской школе без таких слов 
как «Красная армия», «красный галстук», «советское образование», «железная дорога» «ком-
мунистическая партия» и др. Подобная довольно существенная разница живого процесса раз-
вития очерка как художественно-публицистического жанра обостряет интерес современного 
читателя к важнейшим общественно-историческим событиям и проблемам края. Так опреде-
ляется ощутимая потребность в диалоге с культурным наследием своего народа. В этой связи 
А. Даганов остро ставит вопрос о необходимости улучшения дорожных условий, чтобы до-
браться до Ахульго, о духовной потребности народов Дагестана сохранить Ахульго как исто-
рический памятник. С точки зрения А. Даганова, Ахульго – символ духовной памяти народов 
Дагестана, по праву заслуживающий пристального внимания и бережного отношения со сто-
роны потомков.  

Размышляя об эволюции художественно-философского сознания в очерках А. Дага-
нова, о преградах и об их преодолении, о творческих подъемах и опустошенности, о том, что 
стимулировало или, наоборот, способствовало застою, духовному кризису, исследователь не 
может не обратить внимания на его очерк «Коммерческий сон» («Коммерциялъулаб макьу»). 
В нем проявилось многоаспектное видение художника, которое можно сравнить с живым ка-
лейдоскопом жизненного материала постсоветского периода. Здесь описаны события, в 
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одночасье разрушившие советскую цивилизацию, которая строилась в течение десятилетий, 
которой посвятили свои жизни несколько поколений людей страны. В очерке представлен не-
большой экскурс по развалинам «расколотого мира», автор объективно демонстрирует мо-
ральные, материальные, духовные трещины социума как человеческой общности или соци-
альной среды, убеждаясь сам и убеждая читателя в том, что жизнь вливается в русло новой 
исторической реальности. 

Очерки А. Даганова, написанные в постсоветский период, посвящены разным темам, 
личностям, проблемам, здесь не так остро поднимается проблема духовного кризиса, как в 
«Коммерческом сне». В них для писателя самое существенное – это человек, его положение, 
характер, судьба. Именно в этом он видит выход из духовного тупика, решение многих соци-
ально важных проблем общества и потому призывает читателя ценить личность человека. 

Таковыми представляются его очерки «Генерал Мухаммад Гитинамухаммадов» («Ге-
нерал МухIаммад ГьитIинамухIаммадов»), «Суракату Асиятилову вместо ответа чародинцев» 
(«Суракъат Асиятиловасе ЧIарадисезул жавабалъул бакIалда», «Оценка родной земли» 
(«ГIагараб ракьалъ кьураб къимат»), о М. Садулаеве и другие. В них проявляется объективный 
подход А. Даганова к развитию очерка как художественно-публицистического жанра, его мно-
гообразного, многоаспектного содержания. «Горький, создавший яркую и необычайно много-
образную и многоликую очерковую и публицистическую эпопею советской действительности 
тридцатых годов, с чувством глубокого сожаления записал как-то в своем дневнике: “Грустно, 
что у меня нет времени написать книгу, в которой была бы подробно изображена жизнь десят-
ков тысяч русских людей”» [5, c. 57]. А. Даганов успел написать о судьбах нескольких десят-
ков дагестанцев, усиливая художественный интерес к психологической сущности того или 
иного героя, к философским исканиям современного человека.  
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