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Фікрет Годжа і Абдулла Аріпов

60–і роки XX століття в літературі колишнього радянського союзу

ознаменовані як початок нового поетичного етапу. У цей період молоді і

яскраві таланти, які вступили на літературне поприще, дали поштовх зростанню

національно–художнього мислення. Азербайджанські і узбецькі шістдесятники

також проявили особливу активність в оновленні літературно–художньої

думки. Хоча в літературознавстві в деякій мірі і написано про художні заслуги

цього покоління, його своєрідних особливостях, нововведеннях, привнесених в

мистецтво слова, про взаємні творчі відносини і відповідності поетів і

письменників шістдесятників немає достатніх досліджень. Так, наприклад,

науково–теоретичне дослідження творчості Фікрета Годжа і узбецьких

шістдесятників з вказаною точки зору важливо для збагачення обох

національних літературознавств. У цьому сенсі порівняльний аналіз

символічних віршів Абдулли Аріпова і Фікрета Годжа дає можливість

представити літературну та національно–громадську картину зазначеного

періоду.
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Fikret Goja and Abdulla Aripov

60s of the 20th century are important as the beginning of new poetic stage in

former Soviet literary environment. A series of young and bright talents, coming into

the literature in this period, stimulated growth of national literary thinking. The

sixtyths of Uzbekistan and Azerbaijan showed particular activity in renovation of

literary thinking as well. Despite that some works were carried out in literary studies
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about literary activity, peculiarities of this generation and innovations they brought

into the art of word but yet no considerable research was carried out about creative

relations between those two generations and harmony of these relations. For example,

study of the creativity of Fikret Goja on scientific–theoretical background at this

point of view with the works of the sixtyths is very important for enriching the both

national literary studies. Comparative analysis of series of symbolical poems of

Abdulla Aripov and Fikret Goja in this context allows picturing out literary and

national–social condition in the mentioned period.

Keywords: «Rope–dancer», «Rope–dancers», symbolic image, semantics of

image, Abdulla Aripov, Fikrat Goja, the poets of the sixties.
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Фикрет Годжа и Абдулла Арипов

60–е года XX века в литературе бывшего советского союза ознаменованы

как начало нового поэтического этапа. В этот период молодые и яркие таланты,

вступившие на литературное поприще, дали толчок росту национально–

художественного мышления. Азербайджанские и узбекские шестидесятники

также проявили особую активность в обновлении литературно–художественной

мысли. Хотя в литературоведении в некоторой степени и написано о

художественных заслугах этого поколения, его своеобразных особенностях,

новшествах, привнесенных в искусство слова, о взаимных творческих

отношениях и соответствиях поэтов и писателей шестидесятников нет

достаточных исследований. Так, к примеру, научно–теоретическое

исследование творчества Фикрета Годжа и узбекских шестидесятников с

указанной точки зрения важно для обогащения обоих национальных

литературоведений. В этом смысле сравнительный анализ символических

стихотворений Абдуллы Арипова и Фикрета Годжа дает возможность

представить литературную и национально–общественную картину указанного

периода.
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Поэты, описывая определенные объекты действительности и события

жизни, стремятся облачить в художественную форму, поэтизировать свои

мысли и впечатления, выразить свое отношение к человеку, общественной

среде и реальной действительности. Другими словами, в художественном

творчестве, особенно лирике, описываемое событие и объект не являются

собственно целью и не столь важны сами по себе. Действительно, в сюжетных

лирических произведениях, выражаясь словами Гегеля, «не самое событие, но

отражающийся в нем душевный строй составляет центр» [1,с.294]. В этом

смысле, следующие мысли проф. Азада Шарафуддинова по поводу лирических

произведений известного узбекского поэта–шестидесятника Абдуллы Арипова,

заслуживают внимания: «Поэзия, как и другие виды искусства, значит образно

мыслить. Лирика А.Арипова всегда оформлялась на основе ярких, живых,

многозначных и глубоких образов. Поэт, изучая жизнь, наблюдая за ней,

становится свидетелем тысячи различных явлений и событий. Все это не

проходит бесследно сквозь память поэта. Напротив, они вызывают различные

ассоциации, новые мысли и чувства, а также дают поэту возможность выразить

суждения о жизни и природе человека. Обаяние творчества Абдуллы Арипова

заключается в том, что он способен породить истинно поэтическую искру из

событий и предметов, по поводу которых неоднократно писали другие

предшествующие ему поэты. В результате эти события и вещи предстают перед

нами в своих новых функциях, заставляют нас глубоко задуматься о жизни»

[2,с.166]. Как своеобразное художественное подтверждение этого суждения

ученого обращает на себя внимание стихотворение Абдуллы Арипова

«Канатоходец». Описываемые в стихотворении картины–события надолго не

оставляют душу читателя: «Buludlara yandaş, səma altında Kiprikdəki yaş tək

durur kəndirbaz. Qılıncın tiyəsi tək kəndir üstündə Gözlərini yumub gedir kəndirbaz.

Adamlar, adamlar, siz alqışlayın, Baxın o nə qədər çevik və cəsur. Bəs biz, eh bəzi



gözü açıqlar Heç gedə bilməyir geniş yolda da» [3,с.60]. Подстрочный перевод:

«Словно капля слезы на реснице, канатоходец под небом, бок о бок с облаками.

На канате, подобном лезвию меча, закрыв глаза, двигается вперед канатоходец.

Люди, люди, аплодируйте ему. Смотрите, как он ловок и храбр. А мы?

Некоторые с открытыми глазами не могут следовать даже по широкой дороге».

[3,с.60].

Интересен стиль контраста в «Канатоходце». Здесь представлены

противоположные уровни – низ и верх, иными словами, канатоходец – «друг»

облаков и те, кто внизу, у которых открытые глаза, но которые не способны

двигаться даже по прямой широкой дороге. Поэт призывает зрителей

восхищаться смелостью и отвагой канатоходца, он желает, чтобы в сердцах тех,

кто не может с уверенностью следовать по широкому пути, зародилось желание

нравственного роста, стремления к высоте, вершинам. Если в ранней лирике

Абдуллы Арипова образы из «Мха» и «Родника» предстают как символы

жизнелюбия, воинственности и непобедимости, то его «канатоходец»

представляет победителей, любителей вершин в жизни. В то же время, глубоко

проанализировав эти поэтические тексты, мы прослеживаем близость «людей»

из «Канатоходца» с «тяжелыми камнями» из «Мха» и «людьми» из «Родника».

Правда, внешне «люди» из «Родника» по савнению с толпой, описанной в

«Канатоходце», предстают более активно. Читателю кажется, что

«добродушные», «благожелательные», «великодушные» люди, желающие

помочь маленькому родничку, достаточно отличаются от бесчувственных,

бессердечных и неспособных оценить смелость и отвагу людей из

«Канатоходца». Однако эти свойства и черты первых внешние, видимые глазом

качества и не имеют связи с их сущностью. В действительности это

«родственные» образы, одинаково думающие и общего происхождения. Между

людьми, не умеющими проложить себе дорогу, не способными самостоятельно

жить, положившись на свои силы, и теми, кто не ставит перед собой большие

цели, не желает покорять вершины, преклоняется перед судьбой, нет никакой

разницы. Поэт воспевает могучие личности, способные защитить в любых



обстоятельствах свое Я и сохранить свою сущность, людей, обладающих

блестящей силой и крепкой волей, восхваляет непобедимый человеческий дух.

Эстетический пафос стихотворения «Канатоходцы» Фикрета Годжа

соответствует семантическим пластам стихотворения «Канатоходец» Абдуллы

Арипова. Характерную особенность образа канатоходца в стихотворении

Фикрета Годжа определяют такие качества, как оригинальность, стремление

отделиться от толпы, стать выше своей среды: «Yer üzündə böyük bazar, bazarın

da başı üstdə kəndir çəkir kəndirbazlar» [4,с.186]. Подстрочный перевод:

«Большой базар на белом свете, над базаром канат растянули канатоходцы»

[4,с.186]. Уже с самого начала стихотворения поэт подчеркивает уровень

любимого образа. Пространство и место канатоходцев не то же, что у

окружающих, они не в одном ряду с ними. Лирический субъект, являющийся

носителем идеи поэта, – лирический «он», «они» заняли место над рынком.

Иными словам, они стоят над рынком – миром. Какие же качества

обеспечивают высокий уровень этой группы, на чей уровень поэт делает

особый акцент. Поэт точными и короткими поэтическими определениями дает

прекрасный ответ на это: «Kəndirbazlar öz ömrünə gülənlərdi, Pul qazanıb

girlənməyə gəlməyiblər, bu dünyaya zarafata gələnlərdi» [4,с.186]. Подстрочный

перевод: «Канатоходцы – это те, кто смеются над жизнью, Не пришли они

зарабатывать деньги, приставать к другим, пришли они в этот мир шутить»

[4,с.186].

Автор характеризует не только тех, кто на вершине, он не забывает и тех,

кто в низу. Эта характеристика весьма важна для того, чтобы подчеркнуть

поэтический контраст между теми, кто на высоте и кто в низу, еще отчетливее

выделить разницу между ними. Как живут те, кто внизу? Чем они заняты?

Почему канатоходцев не притягивает этот удивительный мир внизу – рынок,

это пространство, где с утра до вечера все покупается и продается? На

протяжении всего стихотворения поэт стремится ответить на этот вопрос:

«Aşağıda – böyük bazar, alma var ha, vicdan var ha... Armud var ha... ümid var ha...

Hər kəs əlinə keçəni çəkib tökür bu bazara. Yuxarıda kəndirbazlar keçib gedir...»



[4,с.186]. Подстрочный перевод: «Внизу – огромный рынок, яблоки есть, есть

совесть ... Есть груши... есть надежда… Каждый из людей, что ни попало в

руки, притащил на этот рынок. Наверху канатоходцы ходят...» [4,с.186].

В этом стихотворении речь идет о двух различных мирах,

противоположных друг другу уровнях. На этих двух различных уровнях живут

люди, которые говорят на одном языке, но образ жизни и жизненные пути их

абсолютно не похожи друг на друга. Те, кто внизу настолько привыкли к

омерзительным отношениям и низостям, что ни на миг не задумываются о

будущем – смерти, вернее, не находят в себе силы и воли для того, чтобы

подумать об этом. Канатоходцы же строят свою судьбу своими руками и

ногами. Они каждый миг лицом к лицу с будущим – смертью: «Yuxarıda

kəndirbazlar keçib gedir – sağı ölüm, solu ölüm, yolu kəndir. Elə ki biri sürüşdü –

sağa düşdü, sola düşdü, Elə ki, biri sürüşdü, nə fərqi var, Kəndir boğazına keçdi, nə

fərqi var...» [4,с.186]. Подстрочный перевод: «Наверху идут канатоходцы –

справа – смерть, слева – смерть, канат – дорога. Если отступит один – направо

иль налево падет, Если отступит один, какая разница, Канат обвел шею, какая

разница» [4,с.186]. Поэт неслучайно использует выражение «какая разница»,

настойчиво повторяя его дважды. Ибо это падение, отступиться канатоходец

или нет, ни для тех, кто наверху, ни для тех, кто внизу, по сути, без разницы.

Так как канатоходцы считают бытие и небытие, жизнь и смерть, по сути,

продолжением друг друга. Для них смерть, как и жизнь, прекрасна. А для тех,

кто внизу, причина «отсутствия разницы» в том, что они ни на секунду не в

состоянии покинуть свой мирок, этот бренный мир, выйти за его рамки,

взглянуть извне. Они не имеют ни малейшего представления о других мирах.

«Народ рынка» не ведает о вершинах, о мире высот, уровне канатоходцев и их

духовном мире. Это – самая острая реакция поэта на общество, окружающую

его среду, его моральный протест: «Aşağıda öz işində olacaqdır yenə bazar. Yenə,

yenə yuxarıda taleyilə oynayacaq yeni–yeni kəndirbazlar» [4,с.186]. Подстрочный

перевод: «Внизу вновь своими делами будет занят рынок. Наверху вновь и

вновь судьбой своей будут играть все новые и новые канатоходцы» [4,с.186].



Однако, это не пессимистическое стихотворение. Как число тех, кто внизу,

слепо привязанных к своему миру, растет, так и число тех, кто наверху, не

убывает. Их ряды не редеют. В мире, где каждый день рождаются множество

людей, чтобы ползать внизу, по углам, на улицах и рынках и рождаются все

новые и новые канатоходцы, избравшие вершины себе родиной.
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