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В статье рассматриваются морально-этические и нравственные основы романа Фазу Гамзатовны Алие-
вой «День добра», в котором представлена жизнь небольшого аварского аула Гванзилав периода Великой 
Отечественной войны, его обычаи, традиции. В центре повествования – история школьницы Халимат, 
родители которой отправились на фронт, оставив ее на попечение бабушки. В романе много воспомина-
ний о прошлой, мирной жизни аульчан, авторских лирических отступлений об истории и быте родного 
аула. Весь роман пронизан идеей патриотизма, нравственной чистоты, любовью к Родине, к человеку, к 
своей родной земле. 
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The article examines the moral and ethical foundations of Fazu Gamzatovna Alieva's novel "The Day of Good", 
it highlights the life of the small Avar village of Gvanzilav during the Great Patriotic War, its customs and traditions. 
In the center of the narrative is the story of a schoolgirl Halimat, whose parents went to the front, leaving her in 
the care of her grandmother. The novel contains many memories of the peaceful life of the villagers in the past, 
author's lyrical digressions into the history and life of their village. The whole novel is imbued with the idea of 
patriotism, moral purity, love for the Motherland, for man, for his native land. 
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Творчество Фазу Гамзатовны Алиевой, яркой, многогранной, талантливой дагестан-

ской поэтессы и писательницы, неразрывно связано со своей родиной, родным краем, с ее при-
родой и людьми. Ее перу принадлежат более 80 поэтических и прозаических книг, переведен-
ных на многие языки мира. Ее произведениям присущ неповторимый национальный колорит, 
богатый художественный стиль и мастерство. Среди наиболее популярных книг, изданных в 
1960–1980-е годы, следует назвать такие, как «Судьба» (1966), «Комок земли ветер не унесет» 
(1967), «Родовой герб» (1970), «Родники рождаются в горах» (1975), «Роса выпадает на каж-
дую травинку» (1973), «Орел точит клюв о камень» (1974), «Восьмой понедельник» (1978), 
«Когда взрослеют сыновья» (1984).  

В постсоветский период также вышел ряд ее книг: «Краса ветвей зависит от корней» 
(1997), «Излом» (1998), «Непрерванный полет» (2001). И это далеко не полный перечень про-
изведений Ф. Г. Алиевой, в которых поднимаются самые злободневные проблемы, волнующие 
общество, – добро и зло, социальная справедливость, дружба народов, любовь к Отчизне. Ка-
кое бы произведение Фазу Гамзатовны мы не взяли, все они глубоко патриотичны, так как 
проникнуты любовью к Родине, родной земле. В них воспевается прежде всего человек, лич-
ность горца или горянки. 

Перечитывая книги Ф. Г. Алиевой, как бы заново открываешь для себя ее личность, 
соотнесенную с творческими исканиями своего времени. 

Одним из произведений Ф. Г. Алиевой, в котором наиболее ярко и выразительно звучат 
морально-этические и нравственные основы, является роман «День добра» [1], знакомящий 
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читателя с жизнью маленького аварского аула Гванзилав в годы Великой Отечественной 
войны. В центре ее повествования – судьба девушки-горянки, школьницы Халимат, родители 
которой ушли на фронт. Оставшись в ауле с бабушкой Изахат, она часто пускается в воспоми-
нания о том, как все было у них в ауле до войны, и как сейчас живется его жителям в этот 
сложный период их жизни. 

Перед читателем проходит вереница образов, в которых так или иначе запечатлены ду-
ховно-нравственные идеалы народа. Это такие персонажи, как бабушка Изахат и ее муж Аб-
дурахман, их односельчане – дедушка Тажудин, Гамид – сын пастуха Хабиба, ровесник Хали-
мат, дочь тети Абидат – Парзилат, ее брат Нажмудин, сын тети Хасбике – Омар и др. В романе 
рассказывается и о школьном учителе Алексее Петровиче, который добровольно ушел на 
фронт.  

Повествование в романе ведется от лица Халимат, внучки Изахат, которая не расстается 
со своей бабушкой нигде. Недаром в селе их называют «иголка с ниткой», настолько они 
неразлучны. Вместе они что-то шьют, вместе собирают съедобные травы на склонах холми-
стых гор. Бабушка Изахат души не чает в своей внучке и при каждом удобном случае старается 
преподать ей урок нравственности, рассказать о чем-то таком, что вызвало бы в душе девочки 
ответный отклик и навсегда запомнилось бы ей.  

Халимат жадно впитывает ее рассказы – воспоминания о прошлой жизни их аула, об 
окружающей ее природе. Роман Ф. Г. Алиевой состоит из ряда рассказов, каждый из которых 
имеет свое конкретное название, и такая форма повествования позволяет автору максимально 
сосредоточить внимание читателя на тех или иных конкретных событиях, ситуациях, случаях, 
происходивших в ауле. Подобная композиция также позволяла автору обратить внимание на 
главные, существенные явления в жизни аула. В рассказах запечатлены раздумья автора о вос-
питании подрастающего поколения, сосредоточены мысли о добре и зле, о цене труда, о луч-
ших человеческих качествах. Они объединены образом любимой бабушки, устами которой 
выражена народная мудрость, вечные понятия о добре и зле. 

В первом же рассказе «Ночной пришелец» ведется речь о природе, о том, какие удиви-
тельные горы окружают их село. «…Мы с бабушкой сидим на крыльце своего дома, – опять 
вспоминает девочка. – Горы, днем такие далекие, сейчас как бы придвинулись. Если всматри-
ваться – вырисовываются острия вершин… Белые днем, гордые пики сейчас подернулись мяг-
кой голубизной. Синий купол неба опирается на них… Там, вдали, где оно накрепко соедини-
лось с вершинами, широкой полосой играет какой-то таинственный свет, не похожий на утрен-
нюю зарю…». Внучка спрашивает у бабушки – откуда же этот свет, та отвечает, что не знает, 
а потом добавляет: «Может быть, там столкнулись две добрые, искренние души: неба и гор…» 
[1, с. 12]. 

На вопрос внучки – могут ли быть у неба и у гор души – бабушка отвечает: «А как же!.. 
Как бы небо могло дарить нам столько тепла, света, дождя, облаков и туч?! У неба чуткая, 
нежная, добрая душа…» [1, с. 12]. 

«А какая, бабушка, душа у гор?» – заинтересованно спрашивает внучка. «…Небо от-
кровенно с нами, а горы замкнуты. Суровы они, и характер у них крутой. Не поладят они с 
тобой – сама постарайся с ними поладить. Ни перед кем они не преклоняют голову. А надели 
снежную папаху и носят ее с достоинством… Оледенеют без слов и стона – судьбе покоря-
ются, а согреет солнце – оттают, улыбнутся, зашумят потоками, взойдут зеленым ковром… 
А если гроза – подставят грудь буре!» [1, с. 12]. В этих словах бабушки об окружающей при-
роде, о небе и горах вокруг аула, ощущается единение человека с природой, как будто речь 
идет о живом существе. Здесь писательница мастерски тонко и выразительно пишет о слиянии 
человека с природой.     

Халимат невольно припомнились слова дедушки Тажудина, сказанные им в одну из 
прогулок за сбором травы: «Каждая травинка, доченька, растет из своего корня. Каждый цве-
ток – это как человек, на другого непохож. У каждого своя судьба и свое место! И каждая 
травинка носит свое имя, как и человек. Травинкам и цветам, как и человеческому сердцу, не 
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прикажешь. Доверие завоевывают любовью, ласковым словом…» [1, с. 8–9]. Эти проникно-
венные слова дедушки Тажудина запали в душу девочки, она невольно задумалась о красоте 
и таинстве природы, ее слиянии с человеческой жизнью. 

Через все повествование красной нитью проходит идея нравственной чистоты, чувство 
долга, любви к своему краю и к людям, населяющим его. Мудрые и проникновенные мысли 
автора прежде всего обращены к вечным ценностям, которые воплощены в образах главных 
героев романа.  

Это бабушка Изахат, которой отведено значительное место в книге: она и мудрая 
наставница для внучки, и добрая советчица для односельчан, и большая труженица. Бабушка 
– выразительница нравственных идеалов своего народа, в ней сконцентрированы самые луч-
шие его черты: душевная чистота и щедрость, стойкость и благородство, простота и чувство 
долга. Автор очень тепло рассказывает о бабушке, она мудрая женщина, прожившая долгую 
жизнь со своим мужем, нередко вспоминает молодость, когда он был молод, красив и силен, 
и лицо ее светлеет от воспоминаний о молодости. Как он ее любил и даже украл, чтобы же-
ниться. В ее речь часто вплетаются народные пословицы, поговорки («Где бы гром не грянул, 
а дождь идет на гунибской горе»; «Оказывается я поставила котел на огонь, когда заяц еще 
играл в кустах» и др.). 

Вспоминая и рассказывая внучке о своей прожитой жизни, о своей молодости, о муже 
Абдурахмане, она говорит кратко и сдержанно: «Тихо по жизни я шла и жизнь, сама видишь, 
прожила не короткую. Всегда была мужу покорной, робкой и кроткой. Горя испытала немало, 
вслух не плакала, судьбе не перечила, а в радости не смеялась громко. С утреннею звездою 
вставала, и первая спешила разбудить родник. Три раза в день разжигала очаг, чтобы родным 
тепло и светло было. И лишнего не расходовала. Хлеб пекла с любовью. Всегда малым до-
вольствовалась, на чужое не зарилась. Чужому счастью радовалась, как своему. И горе чужое 
мне в сердце западало глубоко… [1, с. 9–10]. Из этих ее откровений вырисовывается образ 
терпеливой, трудолюбивой и выносливой горянки, преданной своей семье, своему долгу. И 
недаром в ауле все ее уважают, любят и ценят за душевную доброту, внимание к другим и 
участие в жизни аула.   

В одном из рассказов «День добра» [1, с. 54–78] бабушка и внучка подолгу о чем-то 
беседуют друг с другом, и бабушка вдруг спрашивает внучку: «А ты забыла, какой сегодня 
день?» Оказывается, пятницу в ауле называют «Днем добра», потому что в ауле было издавна 
принято в этот день делать друг другу подарки.  

В этом рассказе немало запоминающихся сцен, бесед, эпизодов. В частности, здесь по-
дробно освещается как проходил этот день много лет назад, кто кому что дарил. Например, 
бабушка Изахат старалась обшивать женщин-аульчан, для этого она собирала различные лос-
кутки и бережно хранила их в плетеной корзине. Показывая внучке каждый лоскуток, она го-
ворила: «Каждый такой кусочек – частица добра». Рассказывая о лоскутках, она вдруг преоб-
ражалась, менялся голос, его интонация. Дедушка Тажудин раздаривал чувяки, сшитые из раз-
личных маленьких кожаных кусочков – белых, черных и красных. В день добра разносили по 
домам молоко, тем, у кого была корова, старались налить поменьше, а у кого не было коровы 
– тем наливали больше положенного. Внучка спрашивает у бабушки, почему пятница – день 
добра?» «Не все ли равно – пятница, четверг? Это кто-то пятницу выбрал, – отвечает она, – но 
люди могли бы и понедельник или среду назвать днем добра… Люди целый день должны де-
лать друг другу приятное», – говорила Изахат [1, с. 74]. Бабушка Изахат рассказывает, что у 
порога их дома всегда стояла плетеная корзина, куда женщины аула клали такие лоскутки, и 
все они использовались на добрые дела. Эта небольшая подмеченная деталь подчеркивает бе-
режливость людей, их отношение к труду. 

Как-то в беседе с соседской девочкой та сказала Халимат, что ее отец не герой, и она с 
обидой спрашивает у бабушки – почему он не герой. Впечатляет ответ бабушки: «Кто тебе 
посмел это сказать? У нас и в десятом поколении не найти мужчину, на которого шайтан подул 
бы ветром трусости. И в жаркий час труда, и в тяжкий час сраженья они впереди всех. Твой 
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прадед, отец твоего деда – красный партизан, его серебряную шашку с золотыми буквами 
«Мужественному бойцу Абдурахману от командования» – ты сама видела…» [1, с. 71]. 

Жизнь аварского села, в котором как будто бы внешне ничего не изменилось, течет 
своим ходом, однако же все чаще приметы войны обнаруживаются и в селе. Так, дедушка 
Тажудин поделился новостью о том, что от Алексея Петровича, школьного учителя, который 
ушел добровольцем на фронт, пришло письмо. Тажудин сообщил всем присутствующим, что 
Алексей Петрович всем просил передавать привет. И автор вспоминает тот день, когда учи-
теля всем селом провожали на войну. Его уговаривали остаться, так как он нередко жаловался 
на плохое зрение, но он и слышать не хотел. Он говорил, что его зрение уже улучшилось, и он 
видит достаточно хорошо, чтобы сразить фашиста. В этот день отменили занятия в школе, 
решив перенести их на воскресенье. Все женщины старались что-то подарить ему, учитель 
говорил, зачем ему это все, но брал, чтобы не обидеть людей.  

По аулу прошел слух, что раненых будут размещать в школе, – значит война рядом с 
нами, – так заключили аульчане. 

В романе как бы все переплетено – радостные улыбки со слезами печали, воспоминания 
героев о прошлой жизни с описаниями картин окружающей природы, лирические отступления 
автора с фольклорными вставками – все это, слившись в единый сюжет, создает атмосферу 
особой эмоциональной тональности. 

Одна из характерных особенностей поэтической манеры Ф. Г. Алиевой заключается в 
ее обращении к устному народному творчеству, к духовной культуре своего народа. Связь с 
фольклором обусловила своеобразную манеру письма писательницы, обогатила ее поэтиче-
ский вкус и художественное чутье, выявила богатство и многообразие творческих исканий, и 
в особенности тот особый поэтический лиризм, который придает ее произведениям психоло-
гическую насыщенность и выразительность. Знание Ф. Г. Алиевой фольклорных традиций 
своего народа способствовало стремлению автора максимально приблизить своих героев к 
народной жизни, к ее духовным и эстетическим запросам. Не случайно бабушка Изахат знает 
немало пословиц и поговорок, афористических выражений и притч, заклинаний и заговоров, 
которыми при случае пользуется. 

Среди главных героев романа особенно выделяется Халимат – юная школьница, от 
лица которой ведется повествование. Она унаследовала от своих родителей, от бабушки Иза-
хат и дедушек Абдурахмана и Тажудина, и от других своих родственников, пытливый и свое-
нравный характер, а главное – любовь к своему родному аулу и его природе – к горам, скалам, 
холмам и ущельям. Все в этой девочке поэтично и трогательно: и ее общение с бабушкой, и ее 
интерес к окружающей природе, к съедобным травам и цветам, которые так бережно и с такой 
любовью собирает она на склонах гор и холмов. Ее до глубины души волнуют воспоминания 
бабушки Изахат о своей молодости, рассказы дедушки Тажудина о растущих у них травах. Ей 
интересно все, что связано с жизнью ее родного аула 

Трогательны переживания девочки о своих родителях, ушедших на войну, она все пы-
тается представить свою маму с автоматом за плечом, но у нее это никак не получается… 

Халимат вспоминает, как они вместе с школьным учителем Алексеем Петровичем и с 
Гамидом любили ходить в горы собирать разные травы и складывать их в одну папку. Так у 
них набирались разные растения, о которых потом дедушка Тажудин много им рассказывал. 
Очарованная его знаниями о растениях, природе, Халимат запоминала свои впечатления от 
его рассказов, и ей казалось, что «мята, как бабочка крылья, подняла свои лепестки, ласка ша-
ловливо показала зеленый и острый кончик языка, а на стебельке щавеля мелькнула кислова-
тая улыбка» [1, с. 9]. Тонкая и впечатлительная натура, Халимат к концу романа увлекается 
сочинением стихов, и она пишет в них обо всем, что ее волнует и радует. Вот одно из послед-
них ее стихотворений, посвященных маме: «Я – ягненок, мама, / Я одна осталась, / Я иду и 
плачу, / Нет меня печальней, / Нету горше муки. / Помню я морщинки – / Сеть лучей / И руки, 
/ Помню, как кормила / Ты меня ночами. / Свет глаза родные / Тихо излучали. / Что бы ни 
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случилось – / Позабыть непросто. / Ты одна мне солнце, / Ты одна мне звезды. / Ты болишь у 
сердца, / Как живая рана – / Не забуду сроду, / Что была ты, мама [1, с. 372–373]. 

Изображение характера героя, утверждение его нравственно-этических идеалов – эта 
главная эстетическая задача воплощается Ф. Г. Алиевой через судьбы ее героинь и их связей 
с традициями духовной культуры своего народа, формировавшимися на протяжении длитель-
ного исторического времени. Для раскрытия этой художественной задачи автором использу-
ется богатый и разнообразный фольклорный материал.  

В обрисовке характеров писательница прибегает к самым разнообразным художествен-
ным приемам, здесь, как уже упоминалось, и вставные рассказы-воспоминания из прошлой 
жизни, поучительные истории, живая разговорная речь, шутливые комические выражения. Но 
особую художественную нагрузку в романе выполняют авторские отступления, то есть при-
сутствие самого автора. Оно примечательно тем, что усиливает в повествовании национально-
специфический колорит, создает атмосферу добра, духовного и нравственного очищения со-
временного читателя.  

Таким образом, подводя итоги сказанному, можно заключить, что морально-этические 
и нравственные аспекты в романе Ф. Г. Алиевой «День добра» нашли свое художественное 
воплощение в образах его главных героев, в их воспоминаниях о прошлой жизни аула и впе-
чатлениях о тех или иных событиях, случившихся либо с ними, либо с кем-то из их близких, 
в трогательных описаниях окружающей природы, в лирических отступлениях автора, в опи-
саниях народных обычаев, традиций, сложившихся в родном ауле Гванзилав, а также и в фоль-
клорном материале, приводимом в повествовании.  
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