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Питання моральності і моралі в поемі Самеда Вургуна «Айгюн»

Поема «Айгюн» стоїть у ряду найбільш цінних творів видатного

азербайджанського поета Самеда Вургуна. У статті глибоко аналізується поема

поета «Айгюн». Поряд з аналізом образів героїв твору Айгюн, Амірхана,

Ейляра і Улькяр розкривається ідея твору. У даному творі, де основна увага

приділяється національно–моральним цінностям і моральної порядності, поряд

з проблемами сім’ї та побуту також розглядаються й інші моменти.

Досліджується не тільки образ Айгюн, що веде боротьбу за свої ідеали і

сподівання, підноситься в позитивному плані, але і її важкий і славний

життєвий шлях. Одночасно у статті зачіпається й проблема збереження

сімейних цінностей. У статті всебічно досліджуються образи головних героїв

твору Амірхана і Айгюн, і при цьому зачіпаються питання збереження в цілому

морально–національних цінностей і моральної порядності.
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Questions of ethics and morality in the poem Samad Vurgun «Aygun»

«Aygun» poem is a row of the valuable works of Azerbaijan poet Samad

Vurgun. In the article was analysised the poet’s «Aygun» poem on a vast scale. There

were analysised the poems characters like Aygun, Amirkhan, Elyar, ulkar and was

explained the idea of work. The main thwmw in the work are the national morality

values and ethics. Also in the article were analysised some other problems too. In the

qork was introduced a positive characther Aygun who fighting for hwr wish and

ideas. In the article were drawn to the investigate the hard and honourable life of

Aygun. At the same time in the article were touched problems like to know and
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protection of family values. In the article were analysised the main characters

Amirkhan and Aygun on a vast scale and were touched to the problems of the

national morality and ethics values and their protection.
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Вопросы нравственности и морали в поэме Самеда Вургуна «Айгюнь»

Поэма «Айгюнь» стоит в ряду наиболее ценных произведений

выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна. В статье глубоко

анализируется поэма поэта «Айгюнь». Наряду с анализом образов героев

произведения Айгюнь, Амирхана, Эйляра и Улькяр раскрывается идея

произведения. В данном произведении, где основное внимание уделяется

национально–нравственным ценностям и моральной порядочности, наряду с

проблемами семьи и быта также рассматриваются и другие моменты.

Исследуется не только образ Айгюнь, ведущей борьбу за свои идеалы и чаяния,

преподносится в положительном плане, но и ее трудный и славный жизненный

путь. Одновременно в статье затрагивается и проблема сохранения семейных

ценностей. В статье всесторонне исследуются образы главных героев

произведения Амирхана и Айгюнь, и при этом затрагиваются вопросы

сохранения в целом морально–национальных ценностей и нравственной

порядочности.

Ключевые слова: семья, нравственность, благородные, идеальное.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Наш великий поэт Самед Вургун как в своем лирическом творчестве, так и

в эпическом творении является мощным новатором, глашатаем морально–

национальных ценностей. Окидывая взглядом его эпическое творчество можно

стать свидетелем его консервативного патриотизма в наполненных смыслом

поэмах. Хотя поэмы написаны поэтом на различные темы, в каждом из этих

произведениях воплощено единство приверженности к национальным корням,
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«подпитывание» народной моралью, сохранение нравственных ценностей,

художественное отражение патриотических чувств, нашего исторического

прошлого и пр. В некоторых поэмах встречаются элементы фольклера, в

некоторых отражается социальная жизнь времени, в некоторых воспевается

историческое прошлое народа. С этой точки зрения поэмы поэта возможно

сгруппировать по темам и идеям. Однако в каждой из этих поэм леймотив идеи

является одинаковым, в каждой из них охватываются тысячелетние

человеческие ценности, и в каждой поэме выдвигается концепция

национально–нравственного идеала.

Одной из наиболее известных поэм Самеда Вургуна является поэма

«Айгюнь». В поэме «Айгюнь» поэт отразил несколько вопросов. В этой его

поэме на фоне семьи в различной форме были воспроизведены проблемы

сохранения национально–нравственных ценностей. Наряду с изображением

образа человека ведущего борьбу за свои идеалы и чаяния, в поэме

повествуется и о пройденном трудном пути. Тут свое художественное

отображение нашли не только семейно–бытовые проблемы, но и одновременно

и ряд других вопросов. Айгюнь является образом идеальной женщины

созданый выдающимся поэтом. Она истинная целомудренная азербайджанская

женщина. При этом Аугюнь не беспомощна, а человек стойко преодолевающий

трудности. Поначалу Айгюнь не желает ехать на Мугань вместе с Амирханом,

но затем ради семьи соглашается жить на Мугани. Поэт заботу Айгюнь об

Амирхане выражет следующим образом:

Захворает вдруг он на просторе

Поднесет ли кто воду в стакане?

Может я сама иной раз затоскую…

Ехать одному нельзя, прав он Амирхан [10,c.338].

Амирхан вместе со своим другом Нейметом начинает трудиться на

Мугани, работая по своей специальности. А Айгюнь же, не оставляя своего

супруга одного отправляется вместе с ним на Мугань. Поначалу Амирхан с

энтузиазмом взялся за работу, но затем начинает подумывать о возвращении
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обратно, и постепенно остывает к работе. Возвратившись в Баку вместе с

семьей, Амирхан проводит тут свои дни в развлечениях, не интересуется

семьей. Выросший избалованным Амирхан, хотя поначалу производит

впечатление трудолюбивого труженика, впоследствии меняется, начинает вести

легкий образ жизни. Айгюнь не в состоянии вытереть подобное. Айгюнь никак

не желает мириться с тем, что Амирхан изменился и подобным образом

попусту растрачивает свою жизнь. Хотя Айгюнь вынуждена терпеть все это, но,

ни за что не хочет расстаться с мечтой стать композитором. А Амирхан же

однозначно против того чтобы Айгюнь стала композитором, и выступает

против этого. Айгюнь наблюдая изменения в Амирхане, и как он постепенно

охладевает к труду очень печалиться. Более того с каждым днем усиливается

желание стать композитором. Амирхан не разрешая ей это, выражает свой

протест:

Женщина должна дом свой в чистоте держать,

Мужа и детей приветливо встречать,

Счастливо проживать, а не на сцене быть

Перед тысячью глаз, улыбаться, петь на сцене Раст,

А муж глядя на жену покраснеет от стыда…

Я не могу быть подобным мужчиной! [10,c.358].

Айгюнь видя, что Амирхан постепенно все более и более остывает к семье,

принимает решение расстаться с Амирханом. Айгюнь проживая годы отдельно

от Амирхана, ведет целомудренный образ жизни, и ради счастья своей дочери

Улькер не создает ни с кем семьи. Впоследствии знаменитый композитор

Айгюнь – женщина сумевшая справится с любыми трудностями. Этот образ,

созданный Самедом Вургуном, личность ведущая борьбу за свои идеалы,

умеющая отличить плохое от хорошего. Возможно что если бы в характере

Амирхана не произошли изменения, и Амирхан оставался по–прежнему

трудолюбивым, заботящимся о семье, то Айгюнь распрощалась бы с своей

мечтой о композиторстве, согласилась бы стать домохозяйкой. Но одной из

причин вынудивших Айгунь сделать этот шаг явилось отдаление от семьи
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Амирхана, пристрастие к легкому образу жизни. Все это не могло не повлиять

на образ Айгюнь. Найдя в себе духовные силы, Айгюнь объявляет о своем

решении Амирхану. Амирхан отвечает Айгюнь следующим образом:

Если уйдешь, то уходи навсегда

Мое решение не измениться [10,c.369].

Затем мы видим, как Айгюнь становиться в результате своей воли и

самоотверженности известным композитором. Айгюнь после разлуки с

Амирханом выбирает целомудренный и нравственный образ жизни, и ничего не

жалеет для счастья своей дочери Улькер. Интересно обратить внимание на

мысль выдающийся ученый–литературоведа Мамеда Джафара

характеризующую образ Айгюнь: «Айгюнь разительно отличается от

Амирхана. Эти муж и жена по своим взглядам на жизнь, духу и настроению,

нравственности и вкусам, мечтам и деяниям чуждые между собою люди,

противоречивые друг другу натуры. Айгюнь воспринимает гражданский долг,

для нее служение общенародному счастью превыше всего, это молодая

девушка каждую свою мечту связывает с родиной, народом, советским строем.

В отличие от мужа, повернувшегося лицом к пустоте, одиночеству,

милантропству, взоры Айгюнь всегда обращены к своему народу, родине,

жизни и счастью. Айгюнь, нахождение взаперти среди четырех стен, не

делиться своим талантом с народом, родиной считает преступлением» [3,c.3].

Айгюнь является положительным образом созданным Самедом Вургуном.

Автор яркими красками описывает, как она на протяжении всего произведения

сталкивается с различными препятствиями, но находит в себе силы выстоять и

не сломиться перед невзгодами. Созданный поэтом данный образ предстает как

символ женщины ведущей борьбу за свои чаяния и духовные ценности в

азербайджанском обществе того периода. Айгюнь не беспомощна, но, вместе с

тем такое понятие как «национальный менталитет» всегда рядом с нею. В

отношениях с Эйляром мы становимся свидетелями моральной сдержанности

Айгюнь:

Нет, не полюбила никого она,
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Любви не прикажешь, в сердце быть должно,

Вновь не охватило это чувство страсти

Счастье не наполнило душу еще раз [10,c.383].

Несмотря на минувшие годы, Айгюнь понимает, что все еще любит

Амирхана, но вместе с тем, не желает примириться с ним. По ходу событий, мы

наблюдаем, что Айгюнь с моральной точки зрения становиться еще выше.

Айгюнь – достойная и почетная азербайджанка. Мы видим духовную

целомудренность глубоко любящего свое дитя материнского сердца в лице

Айгюнь. Даже после разлуки с Амирханом, Айгюнь никогда в присутствие

своей дочери Улькер не отзывается унизительно об Амирхане, не допускает

ласковость отчима к дочери. Поэтому Айгюнь является характером,

обладающим национальными и моральными качествами. «Совершенность

эстетичного достоинства личности является воплощением ее духовного

развития социального требования. Каждая личность, отличающаяся

эстетическим совершенством, не ограничивается лишь пониманием красоты и

ее оценкой, но еще и способностью реализовать эту красоту в жизни.

Совершенные эстетические чувства, эстетическое достоинство и благородство,

оказывают влияние на силу кристаллизации человеческого счастья, украшают

интеллект. Эстетические способности выступают как высшее качество

завершающее духовный мир человека» [4,c.6]. Действительно, с нравственной

точки зрения Айгюнь совершенным персонажем. Созданный Самедом

Вургуном данный образ, носитель «титулов» человека верного своему спутнику

жизни, заботливой матери, святой женщины, достойного гражданина, честного

человека. Айгюнь стойкий человек, мужественно идущий по наполненной

невзгодами и трудностями дороге жизни. Айгюнь, это личность, которая ведет

борьбу с препятствиями стремясь к воплощению свой идеи. Хотя Айгюнь в

жизни осуществляет свою мечту стать композитором, с другой стороны живя

без любви, она вне семьи. Автор нижеследующими строчками из уст Айгюнь

раскрывает читателям внутренний духовный мир этой женщины:

Поняла сейчас я, сердце – голодно,
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Как хлеб и вода, нужно ей всегда

Любовь вечная потребность,

Любит ли меня в этом мире кто? [10,c.395].

Этими строчками Самед Вургун выдвигает концепцию о том, что, у

каждого человека вершиной счастья является не только карьера, но и любовь.

На самом деле Айгюнь могла бы ответить взаимностью полюбившему ее, но

она не делает этого, полагая что, не нуждается, ни в чьей любви, кроме

Амирхана. Айгюнь целомудренна, нравственна, даже вне своей семьи она

думает о будущем своей дочери Улькер, одним словом, она, сохраняя свою

мораль и национальную принадлежность, ведет достойную жизнь. А в конце

произведения, мы видим, что ради счастья семьи Айгюнь смирившись со своей

гордостью, принимает решение помириться с Амирханом. А этот нюанс

показывает, что целомудренная азербайджанская женщина, ради семейных

ценностей может отказаться от всевозможных благ. После того как Айгюнь

становиться известным композитором, она могла создать семью с Эйларом, или

с кем–нибудь другим, однако она не поступила таким образом, решив снова

соединить свою судьбу с возвратившимся на правильный путь Амирханом.

Неповторимость поэмы «Айгюнь» также состоит в том, что внешнее

разрешение этих конфликтов завершается не только во имя человечности, но и

в диалектической необходимости воспитания матери в общецивилизационном

значении. В понимании Айгюнь отец также как и мать святые. Отдать место

отца в сердце матери это все равно, что предательство, продать чужестранцам

родину–мать, и лицемерие наносящее пятно в адрес будущего дочери, иными

словами, проявление моральной безнравственности» [11,c.8].

Образ Амирхана является одним из основных героев в поэме «Айгюнь».

Самед Вургун описывает как он рос избалованным. Именно по этой причине

Амирхан человек со слабым характером, не понимающий святости семейных

ценностей. Проводя весь день в развлечениях Амирхан не оценивает по

достоинству свою жену Айгюнь и дочь Улькер. При этом Амирхан ревнивая

натура. Опасаясь того, что в случае того что его супруга станет композитором,
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будет известной, Амирхан категорически выступает против ее этого решения. С

своей точки зрения, Амирхан считает себя правым. В его понимании женщина

должна заниматься лишь домашними делами, не трудиться на благо общества.

Оправдывая себя Амирхан все дни проводит в развлечениях. Когда Айгюнь

выражает протест против этого, Амирхан раскрывает свою «философию» ей

следующим образом:

Знаешь что подруга? Прямо скажу так!

Я мужчина, буду жить как захочу

Бесполезно хмурить брови,

Дай мне пожить, не цепляйся ко мне! [10,c.365].

Не живущий семейными заботами, проводящий свое время в развлечениях

Амирхан, лишь после разлуки понимает цену семейного счастья. Со временем

Амирхан начинает изменяться в лучшую сторону. Более того, он превращается

в образ труженика, начинает постигать ценность духовных ценностей. Затем он

становиться трудолюбивым человеком и даже разбивает сад под названием

«Сад Амирхана». Прозрев и поняв бессмысленность легкого образа жизни,

Амирхан думает, что вернуть назад Айгюнь уже поздно. Вернувшись хоть и

поздно на правильный путь, Амирхан раскаивается и сожалеет о случившимся,

о содеянном. Автор созданием этого образа призывает людей ценить свои

семьи, и в целом духовные ценности. Произведение завершается

положительным концом. Примирившись и вернувшись к семье Амирхан

преподносится читателю в заключительной части поэмы как человек с

положительным характером. С этой точки зрения поэт показывая наряду с тем,

что никогда не поздно вернуться и встать на правильный путь, в лице

Амирхана изображает горькие плоды для тех, кто не ценит семью. Вместе с

тем, образ Амирхана, это образ нашедшего в себе силы, ведущего борьбу за

свою нравственность. Однако при этом некоторыми критиками образ Амирхана

был охарактеризован как неправдоподобный, нереальный. Поэма «Айгюнь»

Самеда Вургуна была неоднозначно воспринята в момент ее появления.

Некоторые читатели и критики достаточно хорошо расценили это
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произведение. А некоторые критики посчитали, что в обществе нет людей

подобных Амирхану, и поэтому создан неверный образ. Видные ученые

литературоведы Мирзага Гулузаде, Мамед Джафар Джафаров в своих

написанных статьях последовательно данное произведение «подвергали огню

критики». Согласно их выводам происходящие в нем события не реальны и не

правдивы, происходят в каком–то утопическом пространстве. Некоторыми

критиками не были одобрены образы Айгюнь, Эйляра, и Амирхана. «Борьба

нового со старым в поэме, наоборот старое и отсталость, некоторое время

ссорятся между собою, становятся противниками, а затем извиняются,

примиряются, становятся друзьями. Нет слов, такие как Амирхан и Эйляр

пленники прошлого, чуждые элементы для новой морали, новой жизни,

попеременно вздорят между собою по поводу мелких бытовых проблем, затем

из–за потребности нужды проживания мирятся, в что естественно, правдиво и

нет ничего удивительного в этих событиях. Какие еще могут быть занятие у

подобных человечков! Они не принадлежат к новым людям обладателям новых

высоких идеалов с большими целями» [3,c.3]. Однако, несмотря на все это

поэма «Айгюнь» находится в ряду ценных произведений, так как в ней

охвачены важные вопросы. Ценить семью, обладать нравственностью,

порядочностью, достойно жить, все это представлено в поэме «Айгюнь».

Данное произведение с созданным идеальным образом Айгюнь, отражает в себе

несколько актуальных вопросов. Поэтому данное произведение занимает место

среди наиболее ценных произведений азербайджанской и мировой литературы.

Поэма «Айгюнь», подарившего нашей литературе множество ценных образов

Самеда Вургуна, и сегодня с любовью воспринимается читателями.
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