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В статье отмечается, что Ч. Айтматов -  художник -  мыслитель не излагает свои философские 
взгляды в систематизированной, логически выверенной, теоретической форме. Философские элементы 
рассыпаны по всему его творчеству, идейно - философскими проблемами пронизано каждое его произведе
ние.

The article hotels that Aitmatova artist -  thinker presents his philosophical views in a systematic, logically 
verified, theoretical form philosophical elements scattered throughout his work, ideal philosophical problems per
meated his every work.

Тема доклада - память человека, ее 
место в прошлом и настоящем.

Целью доклада является определение 
важности прошлого, память о наших предках 
и наше происхождение.

Задачами доклада являются:
1. Провести анализ романа по задан
ной теме
2. Сравнить манкурта того времени и 
нашего
3. Вывести проблему памяти и уваже
ния прошлому
Философия с древних времен ставила 

перед человеком задачу: «познай самого се
бя». Предметом философского осмысления 
писателя является, прежде всего, человек -  его 
психология, характер, поведение в различных 
обстоятельствах. Он считал, что «в человеке 
прекрасно именно то, насколько он человек».

Произведения писателя объединены стремле
нием отыскать человеческое в человеке.

В подтверждение своих слов, цити
рую: "Люди могут быть терпимы друг к другу, 
но они не могут мыслить одинаково, оставаясь 
при этом людьми, сохраняя свои человеческие 
качества. Желание лишить человека его инди
видуальности издревле и до наших дней со
провождало цели имперских, империалисти
ческих, гегемонистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, по
ставленный перед необходимостью заново 
определить свое место в мире, человек, ли
шенный исторического опыта своего народа и 
других народов, оказывается вне исторической 
перспективы и способен жить только сего
дняшним днем".

На пороге третьего тысячелетия чело
вечество вновь и вновь ищет ответы на вечные 
вопросы о смысле жизни, об обществе и чело-
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веке, их ответственности за сегодняшний день. 
Именно за сегодняшний, так как завтрашнего 
может и не быть. Существование и разруша
ющее действие ядерного оружия, освоение 
космоса в военных целях, оставляющая желать 
лучшего экология — все напоминает и преду
преждает о возможной катастрофе всей циви
лизации. Никто никого не победит, никто не 
уцелеет в одиночку. Спасаться и спасать надо 
всем вместе. Общество — это люди, а люди 
бывают разными. На что способно общество, 
если в нем вместо культа религии утвердится 
культ насилия, наживы любой ценой? Бес
страстные, безразличные, родства не помня
щие манкурты — неужели такие люди смогут 
обеспечить прогресс и нужны обществу? Что 
удержит людей и заставит стыдиться безнрав
ственных поступков? Совестно, стыдно — 
ведь за это не платят, не карают. Мой удобный 
мир, мои интересы и интересы общества — 
как гармонично объединить их? Эти вопросы 
беспощадно ставит жизнь, и все люди сдают 
этот экзамен, как делают это и герои романа 
Чингиза Айтматова “И дольше века длится 
день”.

И вот тут появляется первый роман 
Айтматова, впитавший в себя многолетний 
труд, переживания и размышления писателя. 
Эго и был “Буранный полустанок”, который 
более известен под названием “И дольше века 
длится день”.

Сюжет романа прост: мышкующая го
лодная лисица выходит к линии железной до
роги, пожилая женщина спешит сообщить, что 
“умер одинокий старик Казангап”, путевой 
обходчик Едигей решает похоронить друга на 
древнем родовом кладбище. И печальная про
цессия, возглавляемая Едигеем на Каранаре, 
мерно движется в глубь степей к кладбищу 
Ана-Бейит. Но там уже их ждет ошеломляю
щая новость: святая святых казахов “подлежит 
ликвидации”, на месте кладбища будет нахо
диться стартовая площадка для запуска ракет 
по программе “Обруч”. Чья-то неумолимая 
воля в лице лейтенанта Тансыкбаева отлучает 
людей от их святыни. “Униженный и расстро
енный” Едигей, преодолев сопротивление сы
на Казангапа Сабиджана, хоронит друга непо
далеку, на обрыве Малакумдычап. И в конце 
этой истории, как и в ее начале, появляется 
символ Природы: коршун, паря высоко, 
наблюдает старинное дело захоронения и 
предстартовую суету на космодроме.

А параллельно идет рассказ о совер
шенно ином мире, центр которого находится 
южнее Алеутских островов в Тихом океане, в 
квадрате, примерно равноудаленном от Вла
дивостока и Сан-Франциско. Это авианосец 
“Конвенция” — научно-стратегический штаб 
Обценупра по совместной программе “Деми

ург”. Здесь американский и советский паритет 
— космонавты, связавшись с внеземной циви
лизацией, покинули станцию “Паритет” “вре
менно, чтобы по возвращении доложить чело
вечеству о результатах посещения планеты 
Лесная Грудь”. Объясняя причины своего 
“беспрецедентного предприятия”, они пишут: 
“Нас ведет туда жаяеда знаний и вековечная 
мечта человека открыть себе подобные суще
ства в иных мирах, с тем чтобы разум объеди
нился с разумом”.

При сопоставлении таких линий сю
жета получается, что автор, постигая совер
шенный мир, всматривается в него из косми
ческой бездны: смогут ли люди изменить свои 
представления о мироустройстве, чтобы войти 
в новое обитаемое пространство? С другой 
стороны, современность последуется из глу
бины изначальной Природы, с позиций патри
архального миропонимания: сохранят ли люди 
традиции и духовные ценности предков, со
хранят ли землю во всей ее уникальности? 
Введение космической, даже научно- 
фантастической сюжетной линии усложнило 
композицию романа. В нем существует как бы 
несколько пространств: Буранного полустанка, 
Сары-Озеков, страны, планеты и дальнего 
космоса. Так же сопрягаются в романе и раз
ные пласты времени: прошлое, настоящее и 
будущее. А в центре их пересечения — чело
век, причастный и к лисице, и к ракете, при
званный все понимать, соединять, гармонизи
ровать. Эго и есть главный герой романа Еди
гей Жангельдин, Буранный Едигей, прожив
ший безвыездно сорок лет на полустанке, 
фронтовик, настоящий трудяга, труженик. Он 
сын своего времени”. И рядом с ним в центре 
романа верблюд-сырттан (сверхсущество), ве
дущий свой род от белоголовой верблюдицы 
Акмал, как воплощение самой Природы, ее 
равенства с человеком. Между ними, челове
ком и верблюдом, лежит пласт мифов: преда
ние о кладбище Ана-Бейит, легенда о трагедии 
манкурта, о том, как Найман-Ана пыталась 
воскресить любовью память у сына-манкурта 
и как летает теперь над степью птица Донен- 
бай с воззванием к людям: “Вспомни имя 
твое! Твой отец До-ненбай!..” Сюда же при
мыкает написанное ритмической прозой пре
дание о любви старого певца Раймалы-ага. 
“степного Гете”, к юной акынше Бегимай. Ле
гендарные события прошлого живут в воспо
минаниях Едигея, переплетаясь с днем насто
ящим: легенда о манкурте с судьбой Сабиджа
на, предание о золотом мекре с жизнью детей 
Абуталипа, а легенда о любви Раймалы-ага с 
переживаниями самого Едигея. Эти мифы 
привносят в композицию романа новые непе
редаваемые ощущения, делают его похожим 
на сказку, от которой просто невозможно ото
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рваться, хочется с головой погрузиться в этот 
прекрасный мир неповторимой прозы.

Заключение
День сегодняшний в романе вобрал в 

себя глубинную тяжесть памяти, поскольку 
“разум человека — это сгусток вечности, во
бравший в себя тысячелетия истории и эволю
ции, наше прошлое, настоящее и конструкцию 
грядущего... Мы есть то, что мы помним и 
ждем”. Роман трагический, обнажающий все 
конфликты современности, требующий от 
каждого немедленных однозначных решений. 
Мы можем и вначале романа понять, какие 
решения кто и как принимал. И дольше века 
длились похороны Казангапа, и размышления 
Едигия и легенды открыли нам дверь в иной 
мир, где мысли наши принадлежат разуму и 
совести, а не мнению общества, где каждый 
готов стать рабом и жить при помощи сигна
лов, как готов был Сабиджан. И вот художе
ственное чудо: в его воспоминаниях и раз
мышлениях открывается нам идеальное пове
дение и житие человека. Мы читаем не о бы
лом и не о том, как живут, а о том, как жить. 
Жить в гармонии с природой и с самим собой, 
личностно и счастливо, на чистых началах. 
Основой жизни героев романа на Буранном 
полустанке стали Память и Совесть. Эти 
люди не рвут от жизни куски и не ищут, где 
лучше. В суровой природе Сары-Озеков они 
уловили живую душу самой Природы и умеют 
радоваться малому — поэзии ливня, например, 
“Абуталип и дети купались в потоках ливня, 
плясали, шумели... То был праздник для них, 
отдушина с неба”. Жизнь семей Едигея, Ка
зангапа и Абуталипа Куттыбаева протекает со 
своими страстями, надеждами и трудностями. 
А в трудностях закаляется характер, очищают
ся душа и ум. И ценности в их мире истинные: 
любовь семейная, честный труд, незлобивая 
жизнь. Возможно, идеальные отношения меж
ду семьями на Буранном — воплощение меч
ты писателя, прообраз отношений между 
народами и государствами. Автор утверждает, 
что только личность, впитавшая в себя опыт 
предков и включенная в мировую культуру, 
способна, сверяясь со своей совестью, на “ска
чок в сознании”, “революцию духа”. Так, не 
найдя кладбища на своем месте, Едигей дер
зает основать новое, а патриоты - космонавты

на свой страх и риск решают пойти навстречу 
новому опыту и знанию. Все они: космонавты 
и Едигей, Раймалы-ага и Абуталип, мать ман
курта Найман-Ана — обладают творческим 
воображением и благой волей, чтобы проло
жить новую тропу в поведении, в мысли, в 
труде.

Однако автор, заканчивая роман, ко
торый иногда называют романом- 
предупреждением, рисует страшную картину 
апокалипсиса: “Небо обваливалось на голову, 
разверзаясь в клубах кипящего пламени и ды
ша... каждый новый взрыв накрывал их с голо
вой пожаром всеохватного света и сокрушаю
щего грохота вокруг...” Это на Землю, кажу
щуюся из космоса “хрупкой, как голова мла
денца”, натягивают “холодной рукой” обруч 
ракеты-роботы. Замкнулась связь времен: но
вые варвары возносят над миром силы зла да
лекого прошлого. Эти люди без памяти, ли
шенные сами опыта своего народа, а следова
тельно, и исторической перспективы, лишают 
человечество будущего.

Деформация совести позволяет людям 
оставаться безучастными даже тогда, когда 
попираются нравственные устои. Неужели по
коление конформистов идет на смену поколе
нию Едигея и Казангапа? Неужели устроенная 
сытая жизнь неспособна сформировать лич
ность, готовую на протест из-за унижения до
стоинства? Что это — плата за научно- 
технический прогресс? Не слишком ли боль
шая цена? Прогресс ли это? Трудные, трудные 
вопросы. Не страх, а совесть должна застав
лять людей приписать ответственность за про
исходящее вокруг.

Каждый ответствен за время, в кото
ром живет. Вот одна из главных позиций ро
мана. И хочется верить, что добрая воля поли
тиков и народов позволит избежать светопре
ставления, выпавшего на долю Едигея, о кото
ром и повествует роман Ч. Айтматова “И 
дольше века длится день”.
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