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ми потомками человека. Эти жалкие маленькие и бесцветные существа бы-

ли пищей для каких-то огромных насекомых. 

В своем произведении Г. Уэллс описывает путешествие человека во вре-

мени, когда наука находилась еще на линейной трактовке времени, по-

скольку первые открытия об относительности времени, о взаимовлиянии 

хроноса и топоса датированы началом ХХ века. 

– Этот маленький механизм – только модель, – сказал Путешественник 

по Времени, облокотившись на стол и сплетя пальцы над аппаратом. По ней 

я делаю машину для путешествия по Времени. Вы замечаете, какой у нее не-

обычный вид? Например, вот у этой пластинки очень смутная поверхность, 

как будто бы она в некотором роде не совсем реальна. 

Роман «Машина времени» переносит читателя до девятого тысячелетия. 

Герой (Путешественник во Времени) осуществляет перелет на собственно-

ручно сконструированной машине времени в будущее. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ТРАНСПОРТА 

В ТУРКМЕНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

 
Керим Гурбаннепесов среди туркменских поэтов, пожалуй, наиболее 

близкий человеческому сердцу и его повседневному духовному состоянию 
поэт. Когда он пишет о своей матери, отце, родине, друге, наставнике, жизни, 
машине, сыне и дочери, он глубоко проникает в повседневные мысли и по-
требности человека. Он известный поэт, много читающий и знающий. Он 
включил в свои стихи некоторые части из стихотворений Пушкина, Гиотена, 
Байрона и Шекспира. Лирический герой Керима Гурбаннепесова крайне ин-
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теллектуален. Этот интеллект в течении всей жизни поэта характеризуется 
человечностью, простотой, честностью и грамотностью. 

Каждому творческому человеку нужна уверенность в себе, но при этом 
необходимо отсутствие горделивости, хвастовства и заносчивости. Внимание! 
В творчестве Керима Гурбаннепесова нет такого понятия, как хвастовство 
или самоутверждение. Поэт говорит с мужеством и высокой страстью. 

Он написал много стихов со строками, которые радовали его жизнь.          
В творчестве поэта много произведений, связанных с транспортом. Например, 
в стихотворении «Машина» он написал: 

Не важно: на севере или на юге,  
Меня изводили шипящие звуки,  
Текли без конца, как вода из кувшина: 
«Машина, машина… 
Машина, машина…» [1]. 

Мужи восседают за скатертью белой. 
Шашлык приготовлен рукою умелой. 
Учитель, завскладом… и два бригадира 
Готовы к началу веселого пира. 
Где ж тосты?! 
«Колёса…» 
«Подфарники!» 
«Шина…» 
«Мотор!» 
«Карбюратор…» 
«Машина, машина» [2]. 

Таких строк можно привести еще сотни. В этом стихотворении поэт упо-
минает четыре аспекта нашей родословной и напоминает нам, что на свадьбе 
все мечты людей были о непостижимой в то время машине. Например: 

Один про своё повествует авто, 
Другой – про грядущий тираж 
                                          «Спортлото». 
Один – об олене на «Волге» своей, 
Другой – как бы краску достать посветлей, 
Один «Жигули» получает вот-вот, 
Другой ещё в очередь только встаёт [1]. 
 

Он показывает рвение, а также мечту всех людей того времени о полу-
чении машины. Несмотря на то, что Керим был автором стихотворений, его 
личность также была внедрена в общественную жизнь. К примеру: 

Куда одному с восьмерыми тягаться! 

Недолго боролся я, честно признаться, 
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И создал во славу машины куплет, 

Чтоб в добром согласье закончить обед… [1]. 

Он сравнивает строки, связанные с автомобилем, которые встречаются 

во многих стихах поэта: 

Шумели мужчины 

Белели рубахи. 

Над потными лбами сверкали папахи. 

Легко ж вас, джигиты, 

Покоя лишили 

Машины! 

«Маш-шины… 

Маш-шины… 

Машины..» [1]. 

Такие красивые строки, достигшие образцового уровня по мудрости, вы-

сокому искусству, являются украшением всего творчества Керима Гурбан-

непесова.  

Сегодня поэзия Керима является национальным достоянием независи-

мого Туркменского государства, нашего мужественного народа. Его творче-

ство стала эталоном нашей современной поэзии. 

Одним из самых известных поэтов ХХ века является Аман Кекилов. По-

эт живет как ученый-поэт в сознании читателей, в литературной среде. 

Роман «Любовь» – главная книга поэта Амана Кекилова. Читая произ-

ведение, вы обнаружите, что автор «Любви» знаком с лучшими образцами 

мировой и русской классики и глубоко изучил туркменскую классическую 

литературу. В этом романе автора говорится: 

Бросая свой дым, где дальняя заря, 

Распространяя свой звук не в близкие края. 

Устремляясь вперёд словно жеребец, 

Не уставая, словно бегущий гонец [1]. 

Идя мощною поступью, великий паровоз, 

Давящих друг друга, вагоны он вёз. 

Идёт он, пробираясь сквозь песчаную пыль, 

Крутя железными колёсами, сквозь пустынный ил [2]. 

Таким образом, сравнивается жизнь человека с мимо проходящим поез-

дом. В этих строках также показаны моменты, когда главный герой романа 

путешествует на поезде. Он герой, который мужественно и успешно спра-

вился с событиями своей жизни. 
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Одним из лейтмотивов романтизма – литературного, философского и 

художественного течения первой трети XIX века – является мотив путеше-

ствия, который пришел в романтическую литературу из древних сказаний, 

преданий, библейских и богословских текстов. Путешествия традиционно 

отождествлялись философской мыслью с познанием и развитием: через пе-

ремещение в пространстве человек прошлого, ограниченный в своих зна-

ниях об окружающем мире, познавал мироздание и свое место в нем.  

В мировой литературе распространено несколько типов сюжетов о пу-

тешествиях. К типу «путешествие-возвращение» можно отнести ветхоза-

ветный рассказ о возвращении ведомых Моисеем евреев в Землю обетован-

ную, сюжет гомеровской «Одиссеи», притчу о блудном сыне. Тип «путе-

шествие-испытание» часто встречается в античных мифах (мифы о Персее, 

Геракле, Аргонавтах) и рыцарских рассказах (например, английская поэма 

XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь»; «Дон Кихот» Сервантеса, являю-

щийся ироническим переосмыслением рыцарского романа-путешествия). Пу-

тешествие-искание, также переосмысленное как познание, – частый сказоч-

ный мотив (искать Жар-птицу, идти туда-не-знаю-куда); мотив путешествия 

как познания реализован в «Божественной комедии» Данте Алигьери; именно 

он впоследствии стал центральным для раннеромантических романов Нова-

лиса и Л. Тика. Мотив путешествия-служения приобретает сакральное значе-

ние в Евангелии: Христос, а после Его смерти и воскресения святые апостолы 

путешествуют по миру и проповедуют слово Божие. Тип сюжета «путеше-

ствие-соблазнение» представлен, в частности, в истории про Тангейзера и 

Венерину гору, а в период романтизма часто использовался в балладах и 

сказках о странниках (рыцарях) и лесных волшебницах (феях, русалках). 

На рубеже XVIII–XIX столетий путешествия стали рассматриваться как 

неотъемлемая часть воспитания обеспеченного молодого человека. Путеше-

ствия виделись способом преодоления узости мышления, приобретения ши-


