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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования. Настоящая диссертация посвящена 

творчеству видных представителей английской послевоенной литера-
туры К.Уилсону, М.Спарк и Г.Грину, чьи книги по сей день пользуют-
ся заслуженным успехом. Писателей в первую очередь объединяет 
приверженность  к единому художественному направлению – экзис-
тенциализму. Однако в советском литературоведении созданные ими 
произведения, как правило, рассматривались с идеологических по-
зиций, а не с точки зрения их истинной ценности. Эти писатели своим 
творчеством ломали привычное понимание связей человека с общес-
твом, а их  беспристрастный поиск идей, подвергался необоснованной 
обструкции. Поэтому переосмысление творчества этих писателей с 
позиций новой, свободной от догматических установок советского  
литературоведения представляется важным. 

Рассказы, повести-притчи, пьесы и романы К.Уилсона, М.Спарк 
и Г.Грина отличаются особой оригинальностью в той степени, что ли-
тературоведы не могут прийти к общему знаменателю в оценке их 
мастерства. Этих писателей причисляют к адептам теории отчуждён-
ности (Г.Грин); относят к течению так называемого ортодоксального 
символизма с синтезом экзистенции и детективного жанра (К.Уил-
сон); в лице М.Спарк видят представителя католического экзис-
тенциализма с приметами модернизма и сатирического пафоса. Таким 
образом, очевидна неоднозначность суждений, и даже поляризация 
мнений в оценке названных представителей английской экзистен-
циальной литературы. Поэтому изучение творчества этих писателей, 
их воззрений, специфики их произведений актуальны и в ХХI веке. 

Объект исследования. Объектом исследования диссертации явля-
ются повести и романы  представителей экзистенциального направле-
ния в английской литературе К.Уилсона, М.Спарк  и Г.Грина. 

Предмет исследования. Основным предметом исследования явля-
ется герой в экзистенциальных произведениях; поиск им смысла су-
ществования, путей выхода из непростых жизненных ситуаций, а 
главное самого себя.  

Основная гипотеза работы состоит в том, что английские пи-
сатели К.Уилсон, М.Спарк и Г.Грин, основываясь в своем творчестве 
на экзистенциальные идеи Ж.-П.Сартра, сумели, в то же время, пере-
осмыслить и рационализировать экзистенциальную действительность. 
Их герои пытаются отыскать выход из беспросветного пессимизма и 
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обреченности, которые присущи большинству экзистенциальных про-
изведений. 

Степень изученности темы. О творчестве названных писателей 
имеется некоторая критическая литература. Среди работ обзорного ха-
рактера назовём труды В.В.Ивашёвой («Что сохраняет время. Ли-
тература Великобритании 1945-1977»)1; Н.Михальской (Предисловие 
к сборнику «The public image Stories»)2; Л.И.Подлипской («К пробле-
ме социально-философского романа в английской литературе 1950-
1960-х гг.»)3;  Н.С.Гребенниковой («Мюриэл Спарк и традиция ан-
глийской реалистической сатиры»)4; В.В.Сорокиной («Приёмы пси-
хологического анализа в художественной прозе Великобритании 60-
70-х годов XX века»)5. Однако, перечисленные труды под те тезисы, 
которые были выдвинуты нами в разделе «Актуальность темы», в 
известной степени устарели и являются общей констатацией ранее 
приводимых фактов. Есть и более новые исследования азербай-
джанских, российских и в основном западно-европейских критиков.  

Несмотря на достаточно большое количество литературы, посвя-
щенной повестям и романам лучших представителей английского эк-
зистенциализма, до сих пор отсутствуют  диссертации и монографии, 
которые носили бы обобщающий характер, акцентировали внимание 
филологов на экзистенциальном аспекте многогранного творчества 
К.Уилсона, М.Спарк и Г.Грина. 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заклю-
чается в разработке проблемы свободы выбора в творчестве К.Уилсона, 
М.Спарк и Г.Грина. Корректная постановка вопроса позволяет глубже 
рассмотреть историко-литературные предпосылки интенсивного сбли-
жения сартровской философии свободы выбора и литературных реми-

                                                             
1Ивашёва В.В. Что сохраняет время. Литература Великобритании. 1945 - 
1977. М.: Наука, 1979, 222 с. 
2 Михальская Н. Рассказы Мюриэл Спарк / M. Spark. The Public Image. 
Stories. M.: Progress, 1976, с. 54-65. 
3Подлипская Л.И. К проблеме социально-философского романа в английской 
литературе 1950-1960-х гг.: Автореф. канд. филол. наук. М., 1975, 22 с. 
4 Гребенникова Н.С. Мюриэл Спарк и традиция английской реалистической 
сатиры: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1985, 16 c. 
5 Сорокина В.В. Приёмы психологического анализа в художественной прозе 
Великобритании 60-70-х годов XX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
М., 1984, 20 с. 
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нисценций, то есть проникновения философских идей на страницы 
экзистенциальных повестей и романов названных писателей.  

Цель диктует решение некоторых ниже следующих задач: 
1. Определение специфики английского экзистенциализма;  
2. Описание некоторых фундаментальных принципов мировос-

приятия в творчестве К.Уилсона, М.Спарк, Г.Грина, составленных на 
основе раскодировки отдельных символов; 

3. Раскрытие содержания понятия вины и ответственности как 
вспомогательного фактора в избирательной модели поведения 
романных героев. 

Методология исследования. В настоящей работе были исполь-
зованы  следующие научные методы: 

1. Метод объединения отдельных частных фактов в обобщённую 
схему типологии поведения литературных героев; 

2. Метод сравнительно-сопоставительного исследования по 
центральной проблеме свободы выбора. 

Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 
представлено системное изучение произведений К.Уилсона, М.Спарк 
и Г.Грина, которые прежде практически не изучались в совокупности 
в аспекте экзистенциального мировосприятия. Идейно-тематическое 
единство (своеобразие экзистенциальной манеры письма, включаю-
щей притчевые, мифологические, фантастические детективные и иг-
ровые элементы, гротеск, иронию, фарс, и т.п.) преподносится в на-
шем исследовании в различных ракурсах, тем самым приобретая 
новое и актуальное звучание. Выяснилось, что художественные 
приёмы, использованные авторами, по большей части связаны с проб-
лемой выбора, а также вины и возложения личной ответственности за 
судьбы человечества. На этом едином стержне двух центральных 
проблем фактически держится всё философское мировосприятие 
К.Уилсона, М.Спарк и Г.Грина.      

Также в исследовании впервые подвергаются комплексному рас-
смотрению экзистенциальные установки в творчестве М.Спарк, ко-
торая традиционно рассматривалась исследователями как сатиричес-
кая, модернистская, религиозная писательница. 

Теоретическая значимость исследования. Экзистенциализм в 
мировой литературе, бесспорно, явление неординарное и неоднознач-
ное. Он проповедует абсурдность человеческого существования, без-
ысходность и бессодержательность бытия. Однако часть литераторов, 
историков и философов – приверженцев этого направления пытается с 
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индивидуальных позиций отыскать выход из беспросветного песси-
мизма и обречённости. В данном исследовании доказано, что Уилсон, 
Спарк и Грин принадлежали именно к данному крылу  авторов. 

Изученный нами материал может быть использован для даль-
нейшего исследования экзистенциальной литературы вообще и твор-
чества К.Уилсона, М.Спарк и Г.Грина в частности. 

Практическая значимость исследования. Практическое значение 
диссертации видится нам в том, что основные её положения и выводы 
могут быть использованы в ходе изучения творчества английских писа-
телей-экзистенциалистов на соответствующих лекционных курсах фи-
лологических и исторических факультетах вузов, а также при составле-
нии учебников и учебных пособий по зарубежной литературе ХХ века. 

На защиту выносятся положения: 
1. Английский экзистенциализм, следуя по стопам мирового 

течения, исконно развивался как мировидение пессимистическое. 
Однако правому крылу этого направления противостояли привер-
женцы левого, конкретнее – «оптимистического» экзистенциализма. В 
первую очередь это К.Уилсон, М.Спарк и Г.Грин.  

2. В обыденной жизни личность не всегда осознается как 
экзистенция: для этого необходимо, чтобы она оказалась в погранич-
ной ситуации, то есть перед острым выбором или даже ликом смерти. 
Обретая себя с экзистенциальной точки зрения, герои вышеназванных 
произведений впервые обретают и свою свободу.  

3. Как художники-новаторы, экзистенциалисты сосредоточены 
не только на изучении злободневных социальных проблем, но и 
существенных вопросах человеческого существования. Поэтому в 
центре художественных опытов стоит по преимуществу не столько 
социальный или исторический, сколько метафизический герой.  

4. В процессе разработки теории свободы выбора в творчестве 
К.Уилсона, М.Спарк и Г.Грина в сюжете как таковом обнаруживается 
не внешний, но глубинный внутренний подтекст, проявляющийся уже 
на ином смысловом уровне.  

Апробация работы. Диссертация выполнена на кафедре мировой 
литературы Бакинского славянского университета. Основные резуль-
таты исследования отражены в восьми статьях, опубликованных в 
азербайджанских и зарубежных филологических сборниках, а также в 
тезисах докладов, представленных на двух (республиканской и 
международной) конференциях. 
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Структура диссертации. Диссертационное исследование сос-
тоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной 
литературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Проблема эстетического идеала, синтезирующего в себе все-

возможные темы, пути и способы его отражения в английской экзис-
тенциальной литературе, как было отмечено во вводной части работы, 
до сих пор не является в достаточной степени изученной. Между тем 
обращение к этим вопросам помогает, на наш взгляд, существенным 
образом уточнить сложившиеся представления об особенностях этого 
широко распространённого в Великобритании течения, а также о 
своеобразии художественного метода писателей. Являясь одной из 
важнейших мировоззренческих и философских категорий, диалекти-
чески развивающейся и обогатившейся благодаря творчеству К.Уил-
сона, М.Спарк, Г.Грина и некоторых других, экзистенциальное 
мировидение определяло представление этих художников слова о 
путях преобразования реальной действительности под индивидуаль-
ным углом зрения. И без этого нельзя в полной мере говорить о вкладе 
названных писателей-экзистенциалистов в общественно-культурное и 
духовное движение своего времени, а в более широком плане – в 
литературный процесс Англии второй половины XX столетия. 

Под данным углом зрения в настоящей диссертации и было 
рассмотрено творчество названных писателей. В подглаве 1.1. главы 
первой, которая называется «Экзистенциальное мировоззрение           
Ж.-П.Сартра как генерализирующий фактор идей в английском экзис-
тенциальном романе»,  прежде всего, подчёркнуто, что экзистенциа-
лизм как историко-литературное направление и философское понятие 
провозглашён Сартром. Это мэтр учения, который не только ввёл этот 
термин в научный оборот, но и указал, каких философов можно 
отнести к данному направлению1. Выяснено, что ещё в 1940-1950-х 
годах под непосредственным воздействием его суждений и воззрений 
развивается значительная часть европейской литературы. Появляется 
и сам термин «экзистенциальный роман», который приобрёл всевоз-
можные модификации, а породившая его философия как бы раство-
                                                             
1Сартр Ж-П. Воображаемое: феноменология психического воображения. 
Перевод с фр. М.Бекетовой. СПб.: Наука, 2001, с. 5. 
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рилась в духовной сфере, органично вошла в жизненные пред-
ставления европейцев, определяя нередко позиции даже тех писа-
телей, которые вовсе не считали себя последователями Ж.–П.Сартра. 
В ходе исследования были рассмотрены основы экзистенциализма и 
показано, что идеи Сартра оказали влияние на развитие данного 
направления и в английской литературе. 

В ходе анализа мы пришли к выводу, что Колин Уилсон, Мюриэл 
Спарк и Грэм Грин приняли его философские воззрения за основу 
своего творчества и гармонично развили их. Так, сковывающий чело-
века страх, испытываемые им почти повсеместно печаль и скука зас-
тавили сполна прочувствовать в английской экзистенциальной 
литературе отрешённость одиночества, равнодушие к людям и безраз-
личие к жизни. Вот почему герои многих произведений, ставшие 
объектом анализа, оказались одинокими и морально опустошёнными, 
оторванными от родной почвы людьми, а рецидивы щемящей тоски 
как бы перекладываются на плечи других действующих лиц, только 
умножая их страдания.  

К.Уилсон, М.Спарк и Г.Грин как наиболее яркие представители 
экзистенциального течения в Англии развили многие доктрины фран-
цузского философа и писателя   и творчески усовершенствовали их. 
Например, широко известен сартровский постулат: жизнь – это посто-
янное и беспрерывное бегство от повседневности бытия с максималь-
ной отсрочкой смерти. Отсюда им выводилась формула социального 
бытия,  противостоящая человеку враждебностью. Страшна, быть 
может, и не столько сама смерть, сколько пустая, не приносящая 
элементарного удовлетворения жизнь. 

На этом в первой главе диссертации был сделан особый упор, так 
как английские писатели-экзистенциалисты подхватили мысль об 
абсурде существования, равноправно заложенного как в смерти, так и 
в рождении. К тому же сартровские научные сентенции явились для 
интересующих нас писателей своеобразным призывом к бегству от 
реальной действительности. Видимо, проще, разуверившись в воз-
можности полезной деятельности, замкнуться в узком кругу едино-
мышленников, «уйти в себя», (по-сартровски, убежать от проблем).  

Характерно, что этот чисто функциональный, расчётливый 
подход со временем проникает и в область чувств, эмоций. Человек 
нужен лишь для механических операций. Для исполнения практичес-
ких задач в социально-производственной сфере, а в рамках семейно-
личностных отношений и для внутреннего развития у него не остаётся 
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ни времени, ни желания. Всё труднее и реже понимают друг друга 
близкие люди, всё острее они ощущают взаимную отчуждённость, всё 
чаще вспыхивают конфликты, вызванные нарушением душевных и 
духовных контактов. Связи между личностями оказываются весьма 
поверхностными, непрочными и легко рвутся.  

К каким же выводам на данный счёт мы пришли в конце первого 
раздела работы? Чаще всего в ситуациях, в которых оказываются 
герои, полнокровное общение оказывается почти недосягаемым. 
Резкое обострение некоммуникабельности становится нормой и тяже-
ло ранит души людей. 

Так, основываясь на философии Ж.-П.Сартра и некоторых идеях, 
изложенных им в художественных произведениях, К.Уилсон, М.Спарк 
и Г.Грин продемонстрировали, в какой заметной степени в обществе 
постепенно накапливалось недовольство, принимающее самые разно-
образные, порой причудливые формы, особенно среди молодёжи.  
Художественная литература 1950-1970-х годов вобрала в себя и 
сублимировала эти настроения всеобщей неудовлетворённости. 
Причём, эти гнетущие настроения вплотную передались главным пер-
сонажам английской литературы. Они могли разниться в частностях 
благодаря индивидуальной концепции каждого из названных худож-
ников слова и субъективной системе литературных ассоциаций. 
Например, Г.Грин проповедовал свои значимые идеи в основном на 
военном материале; К.Уилсон пропагандировал собственные взгляды 
часто в жанре фантастического или детективного романа; М.Спарк, в 
свою очередь, рисовала образы людей с нравственной глухотой  и  
клеймила их «скелетами в шкафу». Но был общий стержень: в духе 
экзистенциализма они не только лишены каких-либо идейно-нравст-
венных опор и внушающих надежды идеалов счастливого будущего, 
но с особой обострённостью ощущают своё тотальное одиночество в 
том мире, где разорвались живые человеческие связи, царит функцио-
нальный рационализм и холодный расчёт.  

Подглава 1.2  под называнием «Зеркало противоречий – экзистен-
циальный феномен К.Уилсона» посвящена творчеству известного 
английского прозаика К.Уилсона. Его необычное творчество находит-
ся, как бы в потоке метафизического, бессознательного. Некоторые 
его произведения «Человек без тени», «Паразиты мозга», «Необходи-
мое сомнение», «Философский камень» ставили перед собой задачу 
пропаганды последних достижений науки о человеке в жанрах 
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приключенческой и детективной литературы, параллельно с философ-
скими размышлениями.  

В свете этого было отмечено, что психологизм действия 
преступников и людей интеллектуального труда в названных романах 
Уилсона оказывается гораздо более сложным и запутанным, чем 
прозрачно выраженные Грином идеи о постепенном отчуждении 
человека. Здесь на передний план выходят такие силы, которые, уходя 
от гриновской политики, овладевают сознанием человека и даже 
диктуют ход истории. Так, в романе «Паразиты мозга» история одного 
научного открытия приводит главного героя к психозу. На это ука-
зывает не внешний пласт выражения, а внутренний, вскрывающийся 
только на глубинном содержательном уровне. 

В связи с отмеченным в диссертации во главу угла был поставлен 
следующий вопрос: кто основательнее заявляет о себе в лице Колина 
Уилсона – художник-экзистенциалист или философ-мыслитель? Мы 
констатировали, что этот вопрос очень сложный и до конца не 
проясненный в современной филологической науке, потому что сам 
Уилсон по отношению к собственному творчеству путается в 
определениях. В ранний период своего творчества для него были 
одинаково характерны как повышенная восприимчивость к экзистен-
циальным «веяниям времени», так и строптивое несогласие отож-
дествлять себя с каким-либо из возобладавших чисто литературных 
или сугубо философских течений. Но позднее, в конце 1950-х годов, 
он открыто заявлял о себе как о философе в первую очередь, а затем 
уже как о писателе. Далее, уже в 1967 году в предисловии к изданию 
трактата «Посторонний»1 он подчеркивал роль таких истин, которые 
можно раскрыть в произведениях искусства, но нельзя раскрыть в 
философских трактатах. С одной стороны, научная область, безуслов-
но, притягивала и как бы не «отпускала» его; с другой – как худож-
ник-экзистенциалист он стремился к воспроизведению основной 
конструкции характеров. 

Такие противоречия отразились на всем характере творчества 
К.Уилсона. Придерживаясь такой линии, мы указали на разработку 
писателем новаторской тематики в русле той экзистенциальной 
литературы, которая связана с проблемой современных подходов к 
мышлению и патологических состояний. При этом особо отмечено, 
научные идеи не просто оказались в центре внимания автора, но 
                                                             
1Уилсон К. Посторонний. Повесть // Иностранная литература, 1968, № 2, с. 4. 
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прежде всего, явились опорной точкой отсчета при развитии экзис-
тенциальных идей в оригинальном субъективном мировидении. 
Например, в дополнение к указанному, разобран также роман «Необ-
ходимое сомнение». В нем философ Карл Цвейг по элементарной 
логике рационального мышления обязан был схватить и обезвредить 
опасного преступника Густава Неймана за злодеяния, заведомо совер-
шенные над лицом, находящимся в беспомощном состоянии. Но Карл 
скован рамками экзистенциальной логики и после длительных и изну-
рительных бесед со своим бывшим учеником проникается со-
чувствием к его преступной деятельности. 

Существо дела заключалось в том, что главный литературный 
герой поступается традиционной моралью ради исследований голов-
ного мозга. По его мнению, медицинский препарат, высвобождающий 
человека от привычных рефлексов, дарит ощущение блаженной и без-
граничной свободы. Иными словами, философия Густава Неймана 
приближается к сартровской концепции раскрепощения личности, 
находящейся в стрессовой ситуации. Густав постоянно балансирует на 
грани разоблачения своей врачебной деятельности. Но, сообразуясь с 
аналогичными воззрениями, Карл Цвейг спасает его от преследования 
полиции. К. Уилсон не скрывает того, что Цвейг оказывает потен-
циальному преступнику медвежью услугу. Герой-спаситель, с одной 
стороны, проникается некоторым сочувствием к преступнику, кото-
рый разуверился во всем «прекрасном и высоком», а с другой  –  не 
оправдывает его поступков.  

В итоге Карл Цвейг явно запутался в своих решениях. Хитро-
сплетения Неймана затягивают развязку, и противоречия внешнего 
текстового плана проявляются уже на внутреннем уровне. Подобные 
темы отсутствия возмездия за совершенные преступления продолжа-
ются  и в некоторых других романах К.Уилсона. 

Первая подглава главы второй посвящена одной из столбовых 
тем современной английской экзистенциальной литературы – вины и 
ответственности на примере повестей и романов Мюриэл Спарк. Это 
один из ведущих сатириков Великобритании, взявший под обстрел в 
основном «лучших» представителей  среднего или, по словам автора, 
«усредненного класса». Здесь, в урбанизированных пригородах безоб-
разия творятся с той же интенсивностью, что и в огромном шумном 
Лондоне.  

Как и в случае с творчеством К.Уилсона и Г.Грина, М.Спарк 
некоторое время находилась под воздействием философии Ж.-
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П.Сартра, и в полном согласии с его концепцией о личной причаст-
ности к судьбам всего человечества, выносит вердикт субъективной 
вины. В вину  своим героям Спарк ставит, прежде всего, обыватель-
ский образ жизни со всеми вытекающими из него последствиями. 
Именно данный аспект становится главным объектом исследования в 
третьей подглаве главы второй работы, которая открывается 
критическим анализом повести «Баллада о предместье»1. На затхлое 
болото английского снобизма и мещанства М.Спарк обрушивается 
всей мощью своего сатирического таланта.  

Что же такого происходит в пригороде, что позволило писатель-
нице говорить о вынесенной в заголовок острой и актуальной проб-
леме? В диссертации пояснено, что непосредственно название – ост-
роумная маскировка, своего рода анаграмма, шифр которой заложен 
глубже топографического объекта. С одной стороны, ясно указано 
географическое место. С другой, из истории Великобритании извест-
но, что практически каждый из уездных городов при столице как 
административная, судебная и финансовая единица во второй 
половине ХХ века был наиболее типичным выражением господство-
вавшего общегосударственного режима и семейного уклада жизни. 
Натурально изображая пригород Пекхэм Рэй, М.Спарк ненавязчиво 
подчеркивает его органическую связь со столицей как руководящим 
центром основных событий. Только живут здесь англичане из-за 
удаленности, по принципу поговорок «Мой дом – моя крепость» или 
«Вести себя тише воды, ниже травы».  

Желание отгородиться стеною друг от друга свидетельствуют о 
глубоком влиянии теории европейского экзистенциализма на 
мировоззрение М.Спарк. Субъективный взгляд на общество приводит 
ее к необходимости смешения некоторых слоев населения. Так, 
«средний класс», по воззрениям Спарк, – народ «разношёрстный»: это 
мелкие собственники и рантье, равно как и самые обычные служащие 
в чиновничье-бюрократическом аппарате Англии. Претендуют они в 
Пекхэме на роль истинной и плодотворно работающей интеллиген-
ции. Автор создает оригинальный иронический оксюморон, соединяя 
в представлении вдумчивого читателя слова «интеллигенция» и «ме-
щанство». Они органически не совместимы и являются понятиями 
взаимоотрицающими. Но в среде английского пригорода они, 

                                                             
1Спарк Мюриэл. На публику. М.: Молодая гвардия, 1971, 318 с. 
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оказывается, вполне уживаются. Тем страшнее вина перед окружаю-
щими и более суровое предстоит наказание. 

Острее и актуальнее проблема вины и ответственности разра-
ботана в следующей повести М.Спарк, «На публику»1. Здесь показана 
пара, образцовая и любящая на публике, но при этом абсолютно 
ничем не связанная в будничной обстановке. На примере одной, 
пропитанной фальшью любви, читателям неоднократно предлагается 
вместе с героями остановиться на определенном решении, от которого 
непосредственно зависит хороший или правильный выбор. Показатель-
но, что в подлиннике good и exact даны курсивом. Это не случайно, и 
было специально оговорено в диссертации. Этическая оценка варьиру-
ется в пределах хорошего поступка (с позиции общетипологической 
нравственности в представлении самого автора и части честной 
британской интеллигенции) и правильного решения (с точки зрения 
условностей, принятых теми людьми, которые выражают конкретно-
исторический тип морали). Ясно, что тот или иной выбор ответ-
ственен, потому что от него зависят судьбы многих людей, а не только 
отдельной семейной ячейки. М.Спарк с глубокой иронией замечает, 
что большинство ее современников склонно к последнему решению. 

Это находит отражение в поведении главных героев этой повести 
– Аннабелл и Фредерика Кристоферов. Лишь внешне благочинная 
чета «держится на плаву общества». В реальности супруги вполне 
могли бы разойтись по многим приметам несходства характеров, не 
говоря уже о тривиальной причине полного отсутствия чувств. Веро-
ятно, это и был бы выбор good с happy end, однако, non-exact, так как в 
глазах публики и профессиональных рекламодателей они становились 
объектом осмеяния и презрения. С одной стороны, Фредерик завидует 
успехам супруги-актрисы почти патологически. С другой, обыватель-
ское мышление героини писательница заклеймила с беспощадной ка-
тегоричностью.  

Несмотря на отвращение, которое однозначно вызывают эти 
герои, их действия в обстановке хаоса и полнейшей растерянности 
можно объяснить экзистенциальными наклонностями самой писатель-
ницы. А именно, согласно теоретическим воззрениям М.Хайдеггера и 
Ж.-П.Сартра, основным состоянием бытия в мире абсурда является 
страх перед сложной и непонятной ситуацией. Он словно высвобож-
дает человека от гнетущих условностей действительности и тем 
                                                             
1Там же. 
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самым позволяет достигнуть в некоторой степени свободы выбора в 
своих поступках. Выбор собственных будущих действий чаще всего 
оборачивается возложением на себя же самого личной ответствен-
ности за всё свершённое или потенциально возможное. Иными 
словами, по идее философов, это и есть выбор самих себя.  

На этом аспекте и делает основной упор Спарк при вынесении 
приговора за «вину» людей, подлежащих, по её мнению, морально-
этической обструкции. Этот выбор, подгоняемый общим состоянием 
животного страха, как раз и подталкивает Кристофера к совершению 
необдуманных и жестоких поступков, ибо в действительности он 
растерял все ценностные ориентиры. Поясним, что избираемые 
личностью пути и средства достижения какой-либо реальной цели 
существенны лишь с субъективной точки зрения, с позиций собствен-
ной заброшенности в этот противоречивый мир. Объективный же со 
стороны окружающих выбор, основанный исключительно на страхе, 
как правило, приводит к моральному краху, идейному разложению 
личности и даже к ее физической гибели, что, как видим, и 
происходит с Кристофером. Так что все его поступки, на наш взгляд, 
регламентированы Спарк с учётом всех изложенных фактов.   

Так мы пришли к выводу, что в главных произведениях М.Спарк 
вина и ответственность идут «рука об руку», и всем от писательницы 
достаётся по заслугам. 

Следующая подглава 2.2 главы второй посвящена проблеме 
отчуждения в творчестве видного представителя экзистенциального 
направления – Грэма Грина. Она называется «Проблема отчуждения в 
творчестве Г.Грина». Автор таких широко известных в Великобри-
тании романов, как «Человек внутри» (1929), «Тихий американец» 
(1932), «Суть дела» (1939), «Стамбульский экспресс» (1935), «Меня 
создала Англия» (1936), «Доверенное лицо» (1939),  «Ведомство 
страха» (1943) и других прежде всего зарекомендовал себя как приз-
нанный мастер политической прозы. Однако, как было выяснено, в не-
которых из них экзистенциальные мотивы стойко давали о себе знать. 

В чём это конкретно проявляется? В ряде перечисленных рома-
нов несложно почувствовать и увидеть на вполне конкретных приме-
рах, что английский писатель оперирует отдельными экзистенциаль-
ными категориями. Скажем, тема вины и ответственности перекли-
кается с экзистенциализмом Мюриэл Спарк; грусть и одиночество 
большинства героев напоминают финальные сцены ранних сочинений 
Франсуазы Саган; фрагментарность повествования близка притчевой 



 15 

системе изложения материала в романах и новеллах Уильяма Гол-
динга; стержневой тезис «Мы за всех и вся в ответе», бесспорно, 
следствие философии Ж.-П.Сартра; наконец, романы Грина мягко 
оттеняют лиризм, давая некоторую надежду на лучшее будущее, что, 
по нашему мнению, сближает его с экзистенциальными произведения-
ми Колина Уилсона. Более того, при внимательном прочтении его 
произведений можно видеть, в какой заметной степени экзистенциаль-
ные мотивы являются ярким отражением проблемы отчуждения, той, 
что вынесена в заголовок подглавы. Особенно ясно это можно 
наблюдать в романе «Тихий американец»1, что и явилось основным 
предметом нашего исследования. 

Настоящая проблема не была рождена на пустом месте, а явилась 
итогом длительных и мучительных размышлений автора над судьбами 
человечества. Сопутствовал тому исторический период, сопровождав-
шийся мировыми катаклизмами. Установлено, что «Тихий амери-
канец» органично вытекает из тех сложных и актуальных вопросов, 
которые вставали перед Г.Грином на протяжении всей жизни и, 
естественно, требовали ответа. Однако не всегда эти ответы 
находились легко и просто, многие рождались в мучениях. Более или 
менее успешно писатель пытался разобраться в сложном клубке про-
тиворечий, которые возникали из основ самой действительности. 

Какие же факторы позволили английскому художнику слова 
решить обозначенную проблему в экзистенциальном ключе? В пер-
вую очередь это тягостные раздумья автора о том ненавистном ему 
общественном строе, который позволил развязать несправедливую 
войну сильнейших держав с малым восточным государством, бойню, 
как сам определял Г.Грин, несущую не только гибель людей, но и 
внутреннюю опустошённость. Эта мысль первоначально отчётливо 
выразилась в отчуждении личности к обыденным мирским проб-
лемам.  Из этого следует, что бремя, которое выпало на долю раннего 
Г.Грина, словно придавило английского прозаика грузом тяжёлых, 
сумбурных и невиданных в мировой истории катаклизмов. Вторая 
Мировая война, в которой он принял самое деятельное участие, а не 
остался романтически настроенным сторонним наблюдателем, унесла 
миллионы человеческих жизней. Печальная статистика погибших 
оставила печать растерянности перед безумием человечества, которое 
                                                             
1 Грин Грэм. Тихий американец. Наш человек в Гаване. Комедианты. Рома-
ны. М.: Правда, 1986, 703 с. 
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позволило ввергнуть себя в пучину этих бед. И  Г.Грин не раз 
задумывался над тем, кто же в конечном итоге ответит за все эти 
чудовищные преступления перед человечеством. 

Эти размышления под экзистенциальным углом зрения и нашли 
свое отражения в названном произведении. Одним из характерных «от-
чужденцев» выступил центральный действующий герой Олден Пайл – 
американский агент в Сайгоне. В диссертации выписан его портрет, и 
он состоит из эпитетов с отрицательным подтекстом, которые и 
заслуживает. Так перед читателем амбициозный анти-герой одиночка. 
Слова «тихий», или «тихоня», словно ярлык, намертво закрепились за 
ним как «школьная кличка». Осторожный на словах и прячущийся за 
чужими спинами Пайл вечно «вмешивался не в своё дело».   

Анализируемая проблема отчуждённости ярче всего обнаружи-
вает себя в реальных злодеяниях, творимых Пайлом. Именно они на-
ходятся в постоянном центре внимания как автора «Тихого аме-
риканца», так и нашего исследования. Связанный выгодными для 
него, хотя и постыдными обязательствами, герой незначительное, 
мелкое, и обыденное старается облекать в формы трагические и пате-
тические. Например, всерьёз выдаёт себя за последователя передовых 
идей и воззрений, ярым врагом официальной религии, однако, 
выступающим за «естественную религию», претендующий на роль 
законодателя общественного мнения, но, тем не менее, умывающего 
руки после очередного террористического акта и т.д. Нами было 
подчёркнуто, что такое фарисейство ясно свидетельствует о двуличии 
Пайла, который, облачившись в одежды лжи и лицемерия, сам себя 
словно подталкивает к «опасному пределу вещей».  

В чём это выражается? Прежде всего в том, какое зло, по мнению 
Г.Грина, несёт в себе этот человек. Изготавливая пластмассовые 
бомбы, вкладываемые в обычные велосипеды, Пайл думает, что «за-
бавляется невинной игрой». Цена этой игры находит своё подтвержде-
ние в одном из эпизодов романа, когда гибнут случайные люди. 
Только забрызганный кровью ботинок безмолвно свидетельствовал о 
его личном участии в человеческой трагедии. Однако взрыв на пло-
щади окончательно укрепляет трезво мыслящих людей в том, что 
Олдену Пайлу и его сподвижникам не место на земле. Теракт обна-
жает гражданскую позицию автора по отношению к международным 
войнам вообще. Дело в том, что сам Грин был принципиальным 
противником развязанной против Вьетнама бойни.  
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Такая философия отражается и на героях. Но если некоторые 
другие персонажи Г.Грина в подобной ситуации ощущают только 
свою растерянность, то Олден Пайл, напротив, полностью отчуждён 
от содеянного зла. Полагаем, что автор «Тихого американца» 
высвечивает линию поведения  Пайла с фатальным предопределением 
его бесславной гибели (свои же вместе с правозащитниками и убили 
его за то зло, что он причинил) вполне осознанно.  

Ренегатство Пайла на протяжении всего повествования для 
читателей не является неожиданным. «Тихие» фразы говорят громче 
банальных слов, потому что он всегда подспудно интересовался 
только собственной персоной и жаждал военных отличий. Пытаясь 
отыскать нравственное оправдание своим безнравственным поступ-
кам, Олден Пайл приводит доводы, соответствующие мере его собст-
венного падения, не осознаваемые им на подсознательном уровне. 
Тем самым любой его аморальный поступок словно бы отрешён от 
общественных заповедных понятий. Однако глубина его постепенной 
отчуждённости от мира людей, реально ищущих свободы и 
справедливости в военных условиях, на наше усмотрение, от этого 
только возрастает. 

Заключительная подглава диссертации посвящена вопросам изу-
чения и восприятия экзистенциализма в азербайджанском литературо-
ведении. По существу – это дополнительный раздел, повествующий о 
принципиально новаторских тенденциях в теории литературы и 
практике азербайджанских писателей.    

Итак, европейский экзистенциализм, поистине ставший флагма-
ном самовыражения ортодоксальных мыслей, оказался в советском 
Азербайджане крайне опасным и одиозным явлением. Даже в 
смежных диссертационных работах имена писателей-приверженцев 
этого направления и их духовных прародителей М.Хайдеггера, Ж.-
П.Сартра и других сознательно из научного текста изгонялись. Но при 
внимательном рассмотрении можно заметить, что в современной 
азербайджанской литературе существует некоторое количество работ, 
отмеченных печатью экзистенциализма. Кроме того, в некоторых 
национальных учебниках и учебных пособиях, хрестоматиях по 
зарубежной литературе XX века или в программах, составленных на 
основе профильных предметов филологических факультетов вузов 
Азербайджана, есть упоминания об отдельных английских писателях-
экзистенциалистах.  
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За подтверждением необходимых фактов мы обратились в пер-
вую очередь к трудам Г.Х.Кулиева, Н.Дж.Мамедхановой, коснув-
шихся темы экзистенциализма во французской литературе, а также 
Г.И.Ахмедова, Э.З.Самедова, А.А.Исмаиловой, Х.И.Алиевой, в рабо-
тах которых рассматривается творчество интересующих нас англий-
ских авторов. 

В диссертации Э.Самедова – «Английская литература в Азербай-
джане (Проблемы англо-азербайджанских связей)» – непосредственно 
говорится об истоках и дальнейшем развитии современной анг-
лийской литературы. Определённое внимание Э.Самедова сконцент-
рировано на творчестве У.Голдинга, А.Мёрдок, К.Уилсона.  

В заслугу Э.З.Самедова, по нашему мнению, следует также 
поставить перспективы изучения английской литературы в Азербай-
джане, учитывая и экзистенциальное направление, в основном пред-
ставленное романами У.Голдинга. Кроме того, критик назвал и неко-
торые другие труды, в которых он подметил отдельные упоминания 
либо краткие сведения об английских писателях-экзистенциалистах. 

В монографии А.Исмаиловой «Молодежь и средний класс в 
произведениях английских писателей 60-х-70-х гг. ХХ в.» рассмат-
ривается широкий круг писателей Великобритании  второй половины 
ХХ века. Критик затрагивает тему экзистенциальной направленности 
произведений К.Уилсона, Г.Грина, А.Мердок, У.Голдинга, Дж.Фаул-
за. Особое внимание в работе уделено творчеству М.Спарк. 

Особо стоит отметить кандидатскую диссертацию Х.Алиевой «Эк-
зистенциальная проблема в английской литературе ХХ века ( на основе 
творчестватворчества А.Мердок, У.Голдинга, И.Гусейнова и Ю.Са-
медоглу)», которая на сегодняшний день является наиболее обширным 
исследованием английского экзистенциализма в Азербайджане. 

Параллельно с этим в нашем исследовании рассматривается 
творчество азербайджанского писателя Льва Аскерова, в произведе-
ниях которого просматриваются экзистенциальные мотивы. Его твор-
чество еще не было объектом литературоведческого исследования. С 
этой целью мы завершили настоящее исследование кратким обзором 
научно-фантастической повести Л.Аскерова «Рукопись доктора Пре-
ображенского», в которой нам удалось отыскать отголоски экзистен-
циальных мотивов.    

В заключении делаются выводы и обобщения, вытекающие из 
проведённого исследования. А именно: 
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1. В диссертации в обобщенном виде представлена теория свобо-
ды выбора как одного из центральных понятий экзистенциальной  фи-
лософии Ж.-П.Сартра. Доказано, что попытки поиска героями линии 
поведения осуществляется посредством того самого выбора, который 
герои, зачастую, вынуждены принять, оказавшись в «пограничной 
ситуации»; 

2. Наряду с центральной темой свободы выбора в произведениях 
К.Уилсона, М.Спарк и Г.Грина затрагиваются темы вины, ответствен-
ности и одиночества; 

3. Писатели-экзистенциалисты сосредоточены не только на 
решении злободневных социальных проблем, но и на вопросах чело-
веческого существования, поэтому в своих произведениях они 
рассматривают героя метафизически; 

4. Хотя в своих произведениях отмеченные авторы и не смогли 
полностью избежать мистификации, пессимизма и иррациональности, 
присущих экзистенциальному направлению, однако в их произве-
дениях (в особенности у К.Уилсона) они почти никогда не переходят в 
отчаяние и полную безысходность. 
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İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 
 

Mюvzunun aktuallыьы. Dissertasiya Иkinci Dцnya  mцharibяsindяn 
sonrakы ingilis яdяbiyyatыnыn gюrkяmli nцmayяndяlяrindяn Kolin Uil-
sonun, Myuriel  Sparkыn vя Qrem Qrinin yaradыcыlыьыna hяsr edilmiшdir. 
Onların kitblardan bugün də müvvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Bu 
yazычыlarы ilk nюvbяdя vahid bяdii жяряйана – ekзисtensializmя meyl vя 
hяvяs birlяшdirir.  Оnlarыn  яsяrlяrи keçmiş sovet яdяbiyyatшцnaslыьыnda 
bir qayda olaraq, əsl dəyəri baxımından yox, ideoloji mюvqedяn araшdы-
rыlmышdыr. Bu яsяrlяr insanыn cяmiyyяtlя яlaqяlяrinя dair mюvcud dцnya-
baxышыnыn шаблон normalarыnы qыrыб даьыдыр, onlarыn mayasыnы tяшkil edяn 
идейалар ися, heч bir яsas olmadan boш hay-kцylя эюзцмчыхдыйа 
салынырды. Ona görə də bu yazıçıların yaradıcıqlarının Sovet ədəbiyyatşü-
naslığının doqmatik qanunlarından azad olan yenidüşüncə tərzi ilə 
təhlil olunması zəruridir.  

 K.Uilsonun, M.Sparkыn vя Q.Qrinin hekayяlяri, ibrяtamiz povest-
lяri, pyes vя romanlarы orijinallыьы ilя o dяrяcяdя сечилir ki, яdяbi tяnqid 
bu gцnяdяk onlarыn bяdii dяyяrinin verilmяsindя vahid rяyя gяlя bilmir. 
Bu yazычыlarы tяrkidцnyalыq, tяnhalыq nяzяriyyяsinin tяrяfdarlarы sыrasыn-
da gюrцr  (Q.Qrin); ekзисtensialист vя detektiv janrыn sintezi ilя vяhdяt 
halыnda tяzahцr edяn ortodoksal simvolizm cяrяyanыna aid edir (K.Uil-
son); M.Sparkыn шяxsindя isя modernizm vя satirik pafos яlamяtlяri ilя 
tяzahцr edяn katolik ekзисtensializmin nцmayяndяsini gюrцrlяr. 
Belяliklя, ingilis ekзисtensialist яdяbiyyatыnыn adы чяkilяn nцmayяndяlяri-
nя qiymяt verilmяsindя baxышlarыn birmяnalы olmamasы vя hяtta, qцtb 
шяklindя bir-birinя яks mюvqedяn sяslяndirilmяsi gюz qabaьыndadыr. 
Ona görə də bu yazıçılar, onların dünyagörüşü, özünəməxsusluqları və 
əsərləri XXI  əsrdə də aktualdır. 

Tяdqiqatыn obyekti. Tяdqiqatыn obyekti K.Uilson, M.Spark və 
Q.Qrinin povest və romanlarıdır. 

Tяdqiqatыn predmeti.Tяdqiqatыn яsas predmetini  ekзисtensial əsər-
lərdə qəhrəman, habelə onun özünü dərketmə düşüncəsi və mürəkkəb 
həyat vəziyyətlərindən çıxış axtarışları təşkil edir.  

İşin əsas fərziyyəsi. İngilis yazıçıları K.Uilson, M.Spark və Q.Qrin 
öz yaradıcılıqlarında J.-P.Sartrın ekzistensial ideyalarına əsaslanarkən, 
eyni zamanda, ekzistensial gerçəkliyi düzgün dərk edə və rasionallaşdı-
ra bilmişlər. Onların qəhrəmanları əksər ekzistensial əsərlərinə məxsus 
olan hədsiz bədbinlik və taleyə mütilikdən çıxış axtarmağa çalışırlar. 
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Mюvzunun iшlяnmя dяrяcяsi.Adы чяkilяn yazычыlarыn yaradыcыlыьы haq-
qыnda bir sыra tяnqidi яdяbiyyat mюvcuddur. Xцlasя sяciyyяli iшlяr sыra-
sыnda V.V.Иvaшеvanыn (“Vaxt nяyi щифз едыr. 1945-1977-жи илляр Bюyцk 
Britaniya яdяbiyyatы”)1;  N.Mixalskayanыn (“The Public İmage Stories” 
mцntяxяbatыna юn sюz)2; L.N.Podlipskayanыn (“1950-1960-cы illяr ingilis 
яdяbiyyatыnda sosial-fяlsяfi roman problemlяrinя dair”)3; N.S.Qreben-
nikovanыn (“Myuriel Spark vя ingilis realist satirasыnыn яnяnяlяri”)4; 
V.V.Sorokinanыn (“XX яsrin  60-70-ci illяr  Bюyцk Britaniya  bяdii 
nяsrindя  psixoloji  tяhlil  цsullarы”)5  яsяrlяrini  gюstяrmяk  olar. 

Lakin, adы чяkilяn яsяrlяr bu dissertasiyada “Mюvzunun aktual-
lыьы” bюlmяsindя irяli sцrdцyцmцz tezislяrя уйьун эялмир,  mцяyyяn dя-
rяcяdя kюhnяlmiшdir vя yazыldыьы dюvrdяn яvvяl gюсtяrilяn faktlarыn 
цmumi tяkrarыndan ibarяtdir. Doьrudur, azərbaycan, russiya və яsasяn 
Qяrbi Avropa tяndiqчilяrinin daha yeni iшlяri dя var.  

Иngilis ekзисtensializminin яn yaxшы nцmayяndяlяrinin povest vя ro-
manlarыna kifayяt qяdяr чoxlu sayda яdяbiyyat hяsr edilmясиня baxma-
yaraq, indiyяdяk filoloqlarыn diqqяtini Q.Qrinin, K.Uilsonun vя 
M.Sparkыn чoxcяhяtli yaradыжыlыьыnыn ekzistensial aspekti цzяrindя cяm-
lяyяn vя цmumilяшdirici xarakter daшыyan dissertasiya vя monoqrafiya-
lar yoxdur. 

Tяdqiqatыn mяqsяd vя vяzifяlяri. K.Uilson, M.Spark və Q.Qrinin 
yaradыжыlыьыnda seчim azadlыьы probleminin арашдырылмасы tяdqiqatыn яsas 
mяqsяdidir. Mяsяlяйя дцшцнцлмцш мцнасибят Sartrыn seчim fяlsяfяsi ilя 
яdяbi tяsirlяrin intensiv yaxыnlaшmasыnыn tarixi-яdяbi кюклярини, yяni adы 
чяkilяn yazычыlarыn ясярляри тимсалында ekzistensialist  povest vя roman 
sяhifяlяrinя fяlsяfi ideyalarыn nцfuz etmяsi шяraitini vя яsaslarыnы 
dяrindяn araшdыrmaьa imkan verir. 

                                                             
1Ивашёва В.В. Что сохраняет время. Литература Великобритании. 1945 - 
1977. М.: Наука, 1979, 222 с. 
2 Михальская Н. Рассказы Мюриэл Спарк / M. Spark. The Public Image. 
Stories. M.: Progress, 1976, с. 54-65. 
3 Подлипская Л.И. К проблеме социально-философского романа в английской 
литературе 1950 – 1960-х гг.: Автореф. канд. филол. наук. М., 1975, 22 с. 
4  Гребенникова Н.С. Мюриэл Спарк и традиция английской реалистической 
сатиры: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1985, 16 c. 
5  Сорокина В.В. Приёмы психологического анализа в художественной прозе 
Великобритании 60-70-х годов XX века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. 
М., 1984, 20 с. 
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Mяqsяd aшaьыdakы bяzi mяsяlяlяrin hяlli zяrurяtini qarшыya qoyur: 
1. Иngilis ekzistensializminin xцsusiyyяtlяrinin mцяyyяnlяшdirilmяsi; 
2. K.Uilson, M.Spark vя Q.Qrinin йарадыжылыьында,  ayrы-ayrы 

rяmzlяrin gizli  мяnasыnы aчmaq yolu ilя tяrtib eдилмиш,  бязи фундамен-
талал dцnyanы dяrk etmя принсипляринин тясвири.  

3. Roman qяhrяmanlarыnыn  seчim modelindя yardыmчы faktor kimi 
tяqsir vя mяsuliyyяt anlayышlarыnыn mязмунуnуn aчыlmasы. 

Tяdqиqatыn metodları. Bu iшdя aşağıdakı elmi metoddan istifadя 
edilmiшdir: 

1. Аyrы-ayrы xцsusi fяrdi faktlarы яdяbi qяhrяmanlarыn davranыш 
tipologiyasыnыn цmumilяшdirilmiш sxemindя birlяшdirmя metodu. 

2. Diqqяt mяrkяzindя olan seчim azadlыьы  problemi цzrя 
mцqayisя-tutuшdurma yolu ilя tяdqiqat metodu.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, K.Uilson, M.Spark, 
Q.Qrinin əsərləri dünyanın ekzistensial dərki baxımından  tədqiq edilir, 
ilk dəfə ümumilikdə sistemli şəkildə öyrənilir. İdeya vя mюvzu vяhdяti 
(ibrяtamiz hekayяt, mifoloъi, fantastika, detektiv vя ойун elementlяri, 
qrotesk, ironiya, fars  vя s. daxil olmaqla ekzistensialист yazы цslubunun 
юzцnяmяxsus жяhяtlяri)  tяdqiqatыmыzda mцxtяlif мювгеlяrdяn tяqdim 
edilir, belяliklя  dя yeni vя aktual sяslяnir.Tədqiqatda aydın olmuşdur 
ki,müəlliflərin istifadə etdikləri bədii priyomlar daha çox seçim 
problemi və günahvəşəxsi məsuliyyətlə bağlıdır.Diqqяt mяrkяzindя 
duran hяr iki problemin яслиндя bир vahid tяmяl цzяrindя  bяrqяrar 
olmasы K.Uilson, M.Spark vя Q.Qrinin dцnyanы dяrketmя fяlsяfяsinin 
яsasыnы tяшkil едир. 

Eyni zamanda dissertasiyada indiyə qədər ənənəvi olaraq 
satirik,modernist,dini yazıçı kimi təqdim olunan M.Sparkınyaradıcılığı 
ilk dəfə ekzsentialist nöqteyi nəzərdən tədqiqata cəlb olunur. 

Tяdqiqatыn nяzяri яhяmiyyяti. Ekzistensializm dцnya яdяbiyyatыnda 
heч шцbhяsiz, adi vя birmяnalы hadisя deyildir. O insan mövcudluğunun 
absurdluğunu, bədbinliyini, məişətinin mənasızlığını təsvir edir.Lakin 
bəzi ədiblər, tarixçilər və filosoflar bu situasiyadan çıxmaq, pessi-
mizmdən azad olmaq üçün fərdi münasibətlərini axtarırlar.Bu disserta-
siyada tədqiqatçı K.Uilson, M.Spark və Q.Qrini məhs həmin qrupa 
daxil olan müəlliflər hesab edir. 

Araşdırmaya cəlb etdiyimiz məsələ gələcəkdə ekzisential ədə-
biyyatın,habelə K.Uilson,M.Spark və Q.Qrinin yaradıcılığının öyrənil-
məsində nəzəri mənbə ola bilər.    
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Tяdqiqatыn praktik яhяmiyyяti бizя беля gюrцнцр ki, onun яsas 
mцddяalarы vя nяtiжяlяri ali mяktяblяrin filoloэiйа vя tarix fakцltяlяrinin 
mцvafiq mцhazirя kurslarыnda ingilis ekzistensialist yazычыlarыnыn yara-
dыжыlыьыnыn юyrяnilmяsi gediшиndə, hяmчinin XX яsr xariжi яdяbiyyat цzrя 
dяrsliklяr vя tяdris vяsaiti tяrtib edilяrkяn istifadя oluna bilяr.   

Mцdafiяyя aшaьыdakы mцddяalar чыxarыlыr: 
1. Иngilis  ekзисtensializmi   bu  цmumdцnya  жяrяyanыnыn  izi  ilя  

gedяrяk,    lap   яvvяldяn   пессимист dцnyabaxышы kimi inkiшaf etmiшdir. 
Lakin bu жяrяyanыn saь, pessimist qoluna qarшы sol, konkret olaraq, 
«optimist» ekzistensializmя meylli vя tяrяfdar olanlar dяyanяtlя 
чыxыrdыlar. Иlk nюvbяdя bunlar Q.Qrin, K.Uilson vя M.Spark idi. 

2. Шяxsiyyяt gцndяlik hяyatda heч dя hяmiшя ekzistensiya kimi 
dяrk edilmir. Bunun цчцn o, iki yol ayrыжыnda, yяni kяskin seчim  
qarшыsыnda vя hяtta, юlцmlя цz-цzя durmalыdыr. Adы чяkilяn yazычыlarыn 
яsяrlяrinin qяhrяmanlarы юzlяrini ekzistensial baxыmdan fяda edяrяk, ilk 
dяfя hяm dя юzlяrinin azadlыьыna nail olurlar.  

3. Ekzistensialistlяr novator sяnяtkar olmaq etibarы ilя юz 
diqqяtlяrini yalnыz, gцnцn vaжib sosial problemlяri цzяrindя deyil, hяm 
dя insan varlыьыnыn zяruri mяsяlяlяri цzяrindя  жяmlяшdirirlяr. Buna gюrя 
dя bяdii qяlяm tяжrцbяlяrinin mяrkяzindя sosial vя ya tarixi 
qяhrяmanlardan daha чox metafizik qяhrяmanlar durur. 

4. K.Uilson, M.Spark vя Q.Qrinin yaradыжыlыьыnda azadlыq seчimi 
nяzяriyyяsinin ишлянmяsi prosesindя яsяrlяrin sцъet xяttindя zahiri gюrцnцш 
deyil, artыq baшqa anlam sяviyyяsindя daha dяrin, daxili qatlar цzя чыxыr. 

İşin aprobasiyası. Dissertasiya işi Bakı Slavyan Universitetin 
dünya ədəbiyyatı kafedrasında yerinə yetirilmiş, müzakirə olunmuş və 
onun müdafiəyə təqdim edilməsi tövsiyə olunmuşdur. İşin ayrı-ayrı 
müddəaları Respublika konfranslarındakı məruzələrdə, eləcə də bir sıra 
məqalə və tezislərdə öz əksini tapmışdır.  

Dissertasiyanыn quruluшu. Dissertasiya işi giriшdяn, цч fяsildяn, 
nяtiжя vя istifadя edilmiш яsяrlяrin siyahыsыndan ibarяtdir.  

 
 

DİSSERTASİYANЫN ЯSAS MЯZMUNU 
 

Иngilis ekzistensialist яdяbiyyatыnda mцxtяlif mюvzularы юzцndя 
sintez edяn estetik ideal problemi,  bu idealыn əks olunma  yollarы vя цsul-
larы, tяdqiqat iшinin giriш hissяsindя gюstяrildiyi kimi, indiyяdяk kifayяt 
qяdяr юyrяnilmяmiшdir. Halbuki, bu mяsяlяlяrя nяzяr yetirmяk,  Bюyцk 
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Britaniyada geniш yayыlmыш bu жяrяyanыn xцsusiyyяtlяri, hяmчinin yazы-
чыlarыn bяdii цslubunun юzцnяmяxsus жяhяtlяri  haqqыnda yaranmыш tяsяv-
vцrlяri, zяnnimizжя, яhяmiyyяtli dяrяжяdя dяqiqlяшdirmяyя kюmяk edяr. 
K.Uilson, M.Spark, Q.Qrin, vя bir sыra digяr yazычыlarыn yaradыжыlыьы sa-
yяsindя dialektik inkiшaf yolu keчmiш vя zяnginlяшmiш ekzistensialist  dцn-
yabaxышы яn mцhцm dцnyagюrцшц vя fяlsяfi kateqoriyalardan biri olaraq, 
real gerчяkliyi sыrf  fяrdi baxыш buжaьы altыnda dяyiшdirmя yollarы барядя 
hяmin sюz sяnяtkarlarыnыn tяsяvvцrlяrini mцяyyяn etmiшdir. Bunu nяzяrя 
almadan,  onlarыn yaшadыqlarы dюvrцn sosial-mяdяni vя mяnяvi ирялиля-
йишиня, daha geniш mяnada isя, XX яsrin ikinжi yarыsыnda Иngiltяrяdя яdяbi 
prosesя verdiklяri tюhfя barяdя tam mяnada danышmaq olmaz. 

Adы чяkilяn yazычыlarыn yaradыжыlыьы bu dissertasiyada mяhz hяmin 
baxыш buжaьы altыnda nяzяrdяn keчirilmiшdir. 1.1 yarımfəsil “J.-P.Sartrın 
dünyagörüşü ingilis ekzistensial ədəbiyyatında ideyaların ümumiləşdiri-
ci amili kimi” adlanır. Bu yarımfəsildəhяr шeydяn яvvяl qeyd edilmiшdir 
ki, ekzistensializm tarixi-яdяbi жяrяyan vя fяlsяfi mяfhum kimi Sartr 
tяrяfindяn bяyan edilmiшdir. O, bu nяzяriyyяnin ustadы olmaq etibarы ilя 
ekzistensializm terminini nяinki elmi mцhitя daxil etmiш, hяm dя 
gюstяrmiшdir ki, bu жяrяyana hansы filosoflarы aid etmяk olar.1 Изащ 
edilmiшdir ki, hяlя 1940 – 1950-жi illяrdя Avropa яdяbiyyatыnыn mцhцm 
bir hissяsi bilavasitя onun mцlahizя vя fikirlяrinin tяsiri altыnda inkiшaf 
edirdi. «Ekzistensial roman» termininin юzц dя о вахтлар meydana gяl-
miш, жцrbяжцr modifikasiyalara uьramыш, onu doьuran fяlsяfя isя sanki 
mяnяvi mцhitdя яrimiш, avropalыlarыn hяyat haqqыnda dцшцnжяlяrinя 
цzvi шяkildя говушmuш, hяtta, юzlяrini heч dя Ъan Pol Sartrыn davam-
чыlarы hesab etmяyяn yazычыlarыn da mюvqeini mцяyyяnlяшdirmiшdir. 
Belяliklя, ekzistensializmin kюklяri aшkara чыxarыlmыш vя sцbut edilmiшdir 
ki, fransыz alimi vя nяzяriyyячisi ingilis яdяbiyyatыnda da bu жяrяyanыn 
яsas ideyalarыnыn bir nюv katalizatoru olmuшdur. 

Doьrudur, mцяllif bu mцtяfяkkirin ayrы-ayrы nяzяri mцddяalarыnda 
tяzahцr edяn nюqsan vя чatышmazlыqlara da gюz yuma bilmяzdi.  Бu-
nунla bеля, Sartrыn nяzяri mцddяalarы peyьяmbяrжяsinя bir uzaqgюrяn-
liyя malik idi vя Avropanыn ekzistensialist яdяbiyyatыna, юzяlliklя bu жя-
rяyanыn hцdudlarыnda yaradыlmыш ingilis romanыna яhяmiyyяtli dяrяжяdя 
tяsir эюстярmiшdir. Buna gюrя dя birinжi fяsildя birmяnalы шяkildя iqrar 
edilir ki, K.Uilson, M.Spark vя Q.Qrinonun fяlsяfi gюrцшlяrini юz yara-

                                                             
1 Сартр Ж-П. Воображаемое: феноменология психического воображения / 
Перевод с фр. М. Бекетовой. СПб.: Наука, 2001, с. 5. 
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dыжыlыqlarыnыn mяhяk daшы kimi qяbul etmiш vя harmonik шяkildя inkiшaf 
etdirmiшlяr. Belя ki, insanы sыxan qorxu, hяr an onun qismяti olan kяdяr 
vя цzцntц ingilis ekzistensialist яdяbiyyatыnda tяnhalыьыn tяrkidцnyalыq 
dяrяжяsini, adamlara etinasыzlыq vя hяyata laqeydliyin aжыsыnы  sюzцn tam  
mяnasыnda дадмаьа mяжbur edir. Elя buna gюrя dя, tяhlil obyekti olan 
bir чox яsяrlяrin qяhrяmanlarы tяnha vя mяnяn dцшgцn, юz doьma yur-
dundan ayrы, didяrgin vяziyyяtя dцшmцшlяr. Zaman-zaman baш qaldыran 
xiffяt vя hяsrяt hisslяri isя baшqa surяtlяrin чiyinlяrinя yцklяnir vя onla-
rыn onsuz da az olmayan iztirablarыnы bir qяdяr dя artыrыr.                     

Diqqяti cяlb edяn odur ki, K.Uilson, M.Spark vя Q.Qrin ingilis 
яdяbiyyatыnыn gюrkяmli,  яn parlaq nцmayяndяlяri kimi fransыz filosofu 
vя yazычыsыnыn bir чox doktrinalarыnы sadяcя olaraq inkiшaf etdirmяmiш 
hяm dя yaradыcы sцrяtdя tяkmillяшdirmiшlяr. Mяsяlяn, Sartrыn belя bir 
postulatы geniш yayыlmышdыr: hяyat gцndяlik gцzяrandan daima vя fa-
silяsiz qaчыb uzaqlaшmaqdan vя belяliklя, юlцmцn vaxtыnы maksimum 
uzatmaqdan ibarяtdir. Buradan da o, insana dцшmяn mюvqedяn qarшы 
duran sosial varlыq formulunu iшlяyib  hazыrlamышdыr. Bяlkя dя юlцmцn 
юzц o qяdяr qorxulu deyil, nя qяdяr ki, пуч, mяnasыz, heч bir tяminat 
gяtirmяyяn hяyat.  

Dissertasiyanыn birinci fяslindя bu fikir xцsusi vurьulanыr. Belя ki, 
ingilis ekзисtensialist yazычыlar istяr юlцmdя, istяrsя dя doьumda yarыba-
yarы payы olan varlыьыn mяnasыzlыьы haqqыnda fikrin davamчыlarы olmuш-
lar. Цstяlik, Sartrыn elmi nяsihяtlяri bizi maraqlandыran yazычыlardan 
юtrц real gerчяklikdяn qaчmaq  vя bu qaчышы цmumilяшdirmяk цчцn бир 
сигнал vasitяси olдu. Gюrцnцr, faydalы яmяk fяaliyyяtinя inamы itirdik-
dяn sonra hяmfikirlяrlя mяhdud dairяdя “юzцnя qapanmaq” (Sartra 
gюrя, problemlяrdяn qaчmaq) daha asandыr. Onlar ictimai azadlыьы daha 
чox, daha tez-tez шяxsi azadlыq kimi qяbul edirdilяr.  

Sяciyyяvi haldыr ki, bu xalis funksional, qяnaяtcil yanaшma vaxt юt-
dцkcя hisslяr, emosiyalar alяminя dя nцfuz edir. Иnsan yalnыz mexaniki 
яmяliyyatlar цчцn lazыmdыr, ictimai-istehsalat vя ya ailя-шяxsi mцnasi-
bяtlяr чяrчivяsindя praktik vяzifяlяri yerinя yetirmяk цчцn onun nя 
vaxtы, nя dя istяyi qalыr. Яn yaxыn adamlar bir-birini get-gedя daha чяtin 
vя nadir hallarda anlayыr, qarшlыqlы soyuqluьu daha kяskin hiss edir, 
ruhi vя mяnяvi яlaqяlяrin pozulmasы ilя kяskinlяшяn nifaq hallarы daha 
tez-tez baш qaldыrыr. Шяxsiyyяtlяr arasыnda яlaqяlяr olduqca sяthi, da-
vamsыz olur vя чox asan qыrыlыr. 

Tяdqiqat iшinin birinci бюлмяsinin sonunda biz bu barяdя nя kimi 
nяticяlяrя gяlmiшik? Qяhrяmanlarыn dцшdцklяri vяziyyяtlяrdя gцmrah, 
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fяal яlaqяlяr bir чox hallarda demяk olar ki, яlчatmaz olur. Яlaqяlяrin 
kяsilmяsinin kяskin шяkil almasы, soyuqqanlыlыьыn шiddяtlяnmяsi nor-
maya чevrilir vя adamlarыn ruhuna aьыr yara vurur.  

Sartrыn fяlsяfяsinя vя onun bяdii яsяrlяrindя ifadя edilmiш bяzi ide-
yalarыna яsaslanaraq, K.Uilson, M.Spark vя Q.Qrin cяmiyyяtdя, xцsu-
sяn gяnclяr arasыnda яn mцxtяlif шяkillяrя dцшяn, bяzяn яcaib hallar alan 
narazыlыьыn nяzяrячarpacaq dяrяcяdя тядрижян nя cцr artdыьыnы gюstяrmiш-
lяr. 1950–1970-ci illяrin bяdii яdяbiyyatы bu kцtlяvi narazыlыq яhval-ru-
hiyyяsini canыna hopдurmuш vя oxuculara anlaшыqlы шяkildя bяdii tяsvir 
vasitяlяrilя izah edя bilmiшdir. Hяm dя, ingilis ekзисtensialist yazычыlarыn 
fikrincя, bu яzici яhval-ruhiyя o dюvrki ingilis яdяbiyyatыnыn яsas perso-
najlarыnыn яn gюzячarpan xarakterik xцsusiyyяtlяrini tяшkil etmiшdir. 
Onlarыn fяrqi yalnыz hяmin sюz ustadlarыnыn hяr birinin fяrdi konsepsi-
yasыna vя яdяbi-bяdii assosiasiyalarыn subyektiv sisteminя uyьun olaraq, 
xыrda detallar шяklindя tяzahцr edя bilяr. Mяsяlяn, Q.Qrin юzцnцn mц-
hцm ideyalarыnы яsasяn hяrbi material vasitяsilя yayыr; K.Uilson юz gю-
rцшlяrini daha чox fantastik vя ya deтektiv roman janrыnda tяbliь edir; 
M.Spark isя юz nюvbяsindя, mяnяvi cяhяtdяn kar adamlara “шkafdakы 
skelet” damьasы vururdu. Lakin bu obrazlarы bir ox яtrafыnda birlяшdi-
rяn cяhяt dя var: onlar eksiztensializm ruhuna uyьun olaraq, nяinki hяr 
hansы bir ideya-mяnяvi dayaqdan vя xoшbяxt gяlяcяyя dair цmid verя 
bilяcяk ideallardan mяhrumdurlar, цstяlik, canlы insani яlaqяlяrin 
qыrыldыьы, funksional sяmяrя, soyuq hesablamalar vя dumanlы цmidlяr 
hюkm sцrяn bir alяmdя юzlяrinin sosial tяnhalыьыnы daha шiddяtli bir 
kяskinliklя duyur vя hiss edirlяr.  

1.2. yarımfəsil “Təzadlar güzgüsu – K.Uilsonun ekzistensial feno-
meni kimi” adlanır. Bu yarımfəsil K.Uilsonun yaradıcılığına həsr edil-
mişdir. “Qaranlıqda mərasim”, “Qətlin ensiklopediyası”, “Soxoda 
gəzib-dolaşarkən”, “Kölgəsiz adam”, “Zəruri şübhə”, “Şüşə qəfəs”, 
“Beyinin parazitləri”, “İksir” və s. romanların müəllifi ekzistensial möv-
qedən, adda-budda fəlsəfi düşüncələrini дя qatmaqla, elmi-fantastik və 
deтektiv janrlara meylini даща ачыг nümayiş etdirmişdir.  

Bununla bağlı qeyd edilmişdir ki, Uilsonun adıçəkilən romanların-
da cinayətkarların və intellektual əmək adamlarınıн əməllərinin psixo-
logizmi Q.Qrinin шяффафлыгла, айдын təsvir etdiyi идейайа - insanın təd-
ricən tənhalığa yuvarlanması ideyasınа нисбятян daha mürəkkəb, daha 
dolaşıqdır. Burada ön plana elə qüvvələr çıxır ki, Qrinin йцрцтдцйц 
siyasətдян цз дюндярмякля,  insanın şüuruna sahib olur və hətta, tari-
xin gedişatını diqtə edirlər. Хошаэялмяз bir adamın cəmiyyətdən ayrı 
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düşməsiндян ибарят жылыз бир факт  deyil, сон nəticədə böyük və mühüm 
ümumiləşdirməyə çevrilən bir özəl hadisə təsvir edilir. Məsələn, “Beyи-
nin parazitləri” romanında bir elmi kəşfin ялдя едилмяси ящвалаты əsas 
qəhrəmanı psixoz vəziyyətinə салыr. Bunа диггяти жялб етмяк цчцн йазычы 
юз мягсядиня təsvirin zahiri qatlarıны deyil, məzmunun yalnız dərin qat-
larını təşkil edən bədii təsvir vasitələriня цз тутмагла наил олур. 

Göstərilənlə əlaqədar, dissertasiyada ясас етибары иля belə bir sual 
qoyulur: Кolin Uilsonun simasında  kimin daha çox йери var:  ekzis-
tensialist təsvir ustasının, yoxsa, mütəfəkkir filosofun? Biz təsdiq eдирik 
ki, bu, mürəkkəb sualdıр və müasir filologiya elmində sonadək aydın-
laşdırılmamışdır. Çünki, Uilson özü öz sənətkarlığı ilə bağlı qərar 
verməyə çətinlik çəkirdi. Yaradıcılığının ilkin çağlarında onun üçün 
istər “dövrün ekzistensial əlamətlərinə” yüksək həssaslıq, istərsə də adı-
nın üzdə olan təmiz ədəbi və ya xalis fəlsəfi cərəyanların birinə aid edil-
məsinə şıltaq bir narazılıq eyni dərəcədə səciyyəvi bir hal idi. Lakin, 
sonralar, 1950-ci  illərin axırlarında o, açıq şəkildə özünü əvvəl filosof, 
sonra isə yazıçı kimi qələmə verməyə başladı. Daha sonra, artıq 1967-ci 
ildə “Kənar şəxs”1 traktatının öн sözündə o, incəsənət əsərlərində аш-
карlaна bilən həqiqətlərin rolunу юn плана чякir və göstərirdi ki, bu 
həqiqətlərin mahiyyətini fəlsəfi traktatlarda açmq mümkün deyil. Bir 
tərəfdən, şübhəsiz, elmi sahə onu cəlb edir və bir növ “əldən buraxmır”, 
digər tərəfdən isə o, xarakterlərin ясас дахили мязиййятлярини ekzistensia-
list təsvir ustası kimi, inandırıcı бядии vasitələrlə yaratmağa can atırdı. 

Bu cür ziddiyyətlər K.Uilson yaradıcılığının bütюв xarakterində öz 
əksini tapmışdır. Bиз бу xətti davam etdirərək, təfəkkürə müasir yanaş-
maнын və patоloji vəziyyətlərləрин доьурдуьу проблемлярля  bağlı olan 
ekzistensialист ədəbiyyat məcrasında yazıçının новатор mövzular işləyib 
hazırladığını göstərmişik. Ейни заманда, xüsusi qeyd edilmişdir ki, elmi 
ideyalar müəllifin diqqət мяркəzində heç də  təsadüfən йер тутmamış, 
hər şeydən əvvəл, orijinal subyektiv dünyabaxışında ekzistensialизм 
ideyalarınын inkişafının başlanğıc mərhələsi цчцн təməl çıxış nöqtəsi 
rolunu oynamışdır. Məsələn, göstərilənə əlavə olaraq, həmçinin “Zəruri 
şübhə” romanı da təhlil edilmişdir. Bu əsərdə filosof Karl Sveyq rasio-
nal idrakın elementar məntiqinə görə, təhlükəli bir canini köməksiz, na-
çar vəziyyətdə olan bir şəxsə qarşı qəsdən etdiyi cinayətlərə görə tutmalı 
və zərəsizləşdirməli idi. Lakin, ekzistensial məntiq çərçivəsində qapanıb 

                                                             
1 Уилсон К. Посторонний. Повесть // Иностранная литература, 1968, № 2, с. 4. 
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qalmış Карл keçmiş tələbəsi ilə dəfələrlə uzun, üzücü söhbətlərdən sonra 
onun cinayətkar fəaliyyətinə rəğbətlə yanaşmağa başlayır.  

İşin mahiyyəti ondan ibarətdiр ki, bədii əsərin baş ədəbi qəhrəmanı 
insan beynini tədqiq etmək yolunda ənənəvi əxlaqdan üz döndərir. Onun 
fikrincə, insanı alışdığı reflekslərdən qurtara bilən tibbi preparat şirin və 
intяhasız azadlıq duyğusu bəxş edir. Başqa sözlə, Гustav Neymanın fəl-
səfəsi, ruhi sarsıntı vəziyyətində olan şəxsin psixi tarazlığını bərpa etməsi, 
mənəvi buxovlardan azad olması barədə Sartr konsepsiyasına yaxınlışır. 
Axı, Гustav hər an özünün həkimlik fəaliyyətinin ifşa olunacağı təhlükəsi 
ilə yaşayır. Lakin, analoji düşüncələrə uyğun fikir yürüdən Karl Sveyq 
onu polis təqibindən xilas edir. K.Uilson heç də gizlətmir ki, Sveyq po-
tensial cinayətkara kömək edərkən, əslində qaş qayırdığı yerdə göz çıxa-
rıb. Xilaskar qəhrəman bir tərəfdən, hər cür “gözəlliyə və mənəvi yüksək-
liyə” inamını itirmiş cinayətkara xəfif bir rəğbət hissi ilə yaşayır, digər tə-
rəfdən, onun əməllərinə дя bəraət qazandırmır.  

Nəticədə Karl Sveyq  öz qərarlarında əməlli-başlı dolaşığa düşüb. 
Neymanın kələkbazlığı nəticəni uzadır və mətnin zahiri görünüşündə 
baş verən ziddiyyətlər artıq daxili səviyyədə açılır. Çünki, “xilaskar” 
bilmərrə cinayətkarın tərəfindədir. İşlənmiş cinayətə görə müvafiq cəza 
верилмямяси barədə oxşar mövzular K.Uilsonun bəzi başqa əsərlərində 
də davam etdirilir. 

İkinci fəslin 2.1. yarımfəsli müasir ingilis ekzistensialист ədəbiyyatı-
nın ən əsas mövzularından birinə - Myuriel Sparkın povestlərinin və ro-
manlarının timsalında təqsir və məsulliyət hissi probleminə həsr edilib. 
Biz öz seçimimizi keçmiş sovet tənqidində olduqca az diqqət yetirilmiş 
bir yazıçının yaradıcılığına bilərəkdən salmışıq. Mütəxəssis filoloq və 
sыravi oxucu onun yaratdıqları barədə yalnız 1980-ci illərin ortalarına 
aid olan iri həcmli əsərlərinin tərcümə materialları əsasında mühakimə 
yürüdə bilər. Onun əsərlərinin tənqidi təhlilinə monoqrafiya характерли 
ясярлярdə daha az diqqət yetirilib. Halbuki, Spark, Böyük Britaniyanın 
мцасир ядябиййатында əsasən orta, yaxud müəllifin öz sözü ilə desək, 
“ortalaşdırılmış sinfin” “ən yaxşı” nümayəndələrini hədəfə almış öncül 
satiriklərdən biridir. O, ъanrın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla göstərə 
bilmişdir ki, milli mənsubiyyətə görə məskunlaşmış şəhərətrafı qəsəbə-
lərin urbanizasiya hüdudlarında baş verən biabırçılıqlar intensivliyinə 
görə nəhəng və səs-küylü Londondan heç də geri qalmır. 

K.Uilson və Q.Qrin бядии yaradıcılığında олдуьу kimi, M.Spark 
da bir vaxtlar Sartr fəlsəfəsinin təsiri altına дцшмцшдц və onun, bütün 
bəşəriyyətin taleyinə şəxsi aidiyyət konsepsiyasına tam uyğun olaraq, 
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subyektiv təqsirə görə ittiham irəli sürürдц. Sparkın fikrincə,  subyektiн 
bəd əməlинə görə təqsiriniн кянардан gözdən qaçırылmaсы bütün günah-
ların və onlara görə məsuliyyətin ilkin səbəbidir və bцтцн бунлары 
оbıvatel həyat tərzi doğurur. Məhz bu aspekt dissertasiya işinin ikinci 
fəslin üçüncü yarımfəslinin  tədqiqat obyektinə çevrilir. Həmin yarım-
fəsil “Şəhər civarı haqqında ballada”1 povestinin tənqidi təhlili ilə baş-
layır. Əsərdə M.Spark özünün satirik istedadını вар gücü ilə ingilis 
сnobizmi və meşşanlığının üfunət qoxuyan bataqlığına доьру йюнялdir.  

Şəhər civarında nə baş verir ki, yazıçını fəslin başlığına çıxarılmış 
kəsgin və aktual problem barədə danışmağa vadar edir? Dissertasiyada 
aydınlaşdırılır ki, bilavasitə əsərin adının özü hazırcavab və ağıllı adam-
lara xas olan maskalanma яламятинин нишанясидир, bir növ anaqramdır 
ki, şifri topoqrafik obyektdən çox dərin гатларда basdırılmışdır. Bir tə-
rəfdən coğrafi yer dəqiq göstərilir, digər tərəfdən, Böyük Britaniyanın 
tarixi göstərir ki, ХХ əsrin ikinci yarısında qəza şəhərlərinin hər biri  
inzibati, məhkəmə və maliyyə vahidi olaraq, hakimiyyətdə olan ümum-
dövlət rejiminin вя ailə  həyat ukladının ən tipik ifadəчиsi idi. М.Спарк 
шəhər civarındakı Пekhem Rey qəsəbəsinin bədii təsvirini verərkən, əsas 
hadisələrə rəhbərlik edən bir mərkəz olaraq paytaxtla onun üzvi surətdə 
bağlı olmasını oxucuya çox ещмаллыгла çatdırır. İntəhası, uzaq düşdük-
lərinə görə, ingilislər burada “Mənim evim mənim qalaм”, yaxud “Ай-
dan ari, sudan duru” məsəllərinə uyğun prinsiplərlə yaşayırlar. Əxlaq-
sızlıq və əyyaşlıq, dava-dalaşla şantaj və s. rüsvayçılıqlar haqlı olaraq 
ədalətli ittiham irəli sürülməsinə gətirib çıxarır.  

Lakin, əsərdə göstərildiyi kimi, yerli əhalinin bir-birindən aralı 
düşmək istəyi, Sparkın dünyagörüşünə Avropa ekzistensializmi nəzəriy-
yəsinin dərin təsirinə dəlalət edir. Cəmiyyətə subyektiv nəzər onu əha-
linin bəzi təbəqələrini bir-birinə qatmağa sövq edir. Məsələn, Sparkın 
nöqteyi-nəzərinə görə “orta sinif” müxtəlif tərkibli adamlarдан – xırda 
sahibkar  və rantyelərдян (kapitalın reнtası – faizi ilə yaşayanlar), həm-
çinin, ingiltərənin məmur-bürokratiya aparatının ən adi qulluqçularıн-
дан ибарятдир. Onlar Pekщemdə xalis və məhsuldar çalışan ziyalılar ад-
ланмаьа iddiaçıdırlar. Müəllif ayıq oxucunun təxəyyülündə “ziyalı” və 
“meşşan” sözlərini birləşdirməklə orijinal istehzalı bir oksyumoron ya-
ratmışdır. Halbuki, bu sözlər bir-birini məntiqi cəhətdən təkzib edən, 
bir araya sığmayan, üzvi surətdə birləşə bilməyən anlayışları ifadə edir. 
Lakin, ingilis şəhərətrafı qəsəbələr mühitində, sən demə, bu anlayışlar 
                                                             
1 Мьюриэл Спарк. На публику. М.: Молодая гвардия, 1971, 318 с. 
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əməlli-başlı yola gedir və hətta, bir-birini tamamlayır. Təkcə elə buna 
görə, бу хисляти дашыйанların онлары əhatə еdəн adamlar qarşısında 
təqsiri daha dəhşətlidir və daha sərt cəza olacağı şübhəsizdir.  

Təqsir və məsuliyyət problemi M.Sparkın “Camaatа эюрцнмяк 
хатириня”1 adlı növbəti povestində daha kəsgin və aktual тярздя işlənib 
oxucuların nəzərinə çatdırılmışdır. Burada camaatın gözü qabağında 
nümunəvi,  bir-birini эуйа sevən, amma evdə, gündəlik adi həyatda heç 
nə ilə qətiyyən bağlı olmayan ailə cütlüyü təsvir edilmişdir. Beləcə, 
başdan-ayağa saxtakarlıqdan yoğrulmuş zahiri bir sevgi timsalında 
dəfələrlə беля бир зярурят təklif edilir ki, oxucu ilə birlikdə müəyyən bir 
mövqe üzərində qərar tutulsun. Elə bil qərar ki, yaxşı və ya  düzgün 
seçim bilavasitə о гярарdan aslıdır. Bu sözlər arasında müəyyən fərq 
vardır. Buna görə də orijinalda good və exact  курсивля верилмишдир. Bu, 
təsadüfi deyil və dissertasiyada xüsusi qeyd edilir. Бир вар цmumtipoloji 
mənəviyyat mövqeindən гябул едилян yaxşı əməl, бир дя вар, konkret-
tarixi mənəviyyat нормаларыны daşıyan adamların qəbul etdikləri 
şərtiliklər baxımında düzgün qərar. Мüəllifin və vicdanlı Britaniya zi-
yalılarınыn bir qisminiн fikrincə, етик гиймят бу ики мащиййятин hüdud-
ları arasında dəyişir. Aydındır ki, щям birinci, həm də ikinci seçim mə-
suliyyətlidir. Çünki, təkcə bir ailə ocağının deyil, bir çox adamların talei 
бу сечимдян asılıdır. M.Spark acı bir istehza ilə göstərir ki, onun müa-
sirlərinin çoxu ikinci qərarın tərəfdarıdır.  

Povestin baş qəhrəmanları Annabell və Frederik Kristoferlərin 
ряфтарı da araşdırılan nəzəriyyəni  təsdiq edən amillərdəndir. Yalnız za-
hirən ehtirama layiq ər-arvad “cəmiyyətin nəzərində sayılır”. Reallıqda 
isə onlar xasiyyətlərinin tutmadığını göstərən bir çox əlamətlərə, üs-
təlik, байаьы бир сябябя -  aralarında heç bir hiss olmadığına dair görə 
çoxdan boşanmalı idilər. Bəlkə də bu, happy end sonluqlu good  olardı, 
lakin Non-exact. Çünki, camaatın və peşяkar reklam ustalarının gö-
zündə onlar gülüş və nifrət obyektinə çevrilirdilər. Bir tərəfdən Frederik 
aktirisa olan arvadının uğurlarına patoloji paxıllıq hissi bəsləyir, digər 
tərəfdən isə, yazıçı Annabellin оbıvatel təfəkkürünü amansız bir qəd-
darlıqla damğalayır. 

Qəhrəmanıн birmənalı şəkildə nifrət oyatmasına baxmayaraq, 
xaos nə tam çaşqınlıq şəraitində onun hərəkətlərini щямин образы 
йарадан yazıçının özünün ekzistensial meylləri ilə izah etmək olar. Belə 
ki, M.Haydeggerin və J.-P.Sartrın əqidələrinə görə, пучлуг вя мянасыз-
                                                             
1 Yenə orada. 
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лыг dünyasında varlığın əsas мювжулдуг halı mürəkkəb və anlaşılmaz 
şərait qarşısında qorxu hissiндян ибарятдир. Бу щисс, insanıgerçəkliyin 
sıxıcı şərtliklərindən sanki azad edir və bununla da onun, əməllərində 
müəyyən dərəcədə seçim azadlığı əldə etməсинə imkan verir. İnsanın 
gələcək əməllərinin seçimi nəticə etibarı ilə, bütün elədiklərinə və poten-
sial eləmək imkanlarına görə elə öz üzərinə şəxsi məsuliyyət götürmə-
sinə gətirib çıxarır. Başqa sözlə, filosofların ideyasına görə, varlığının 
qiymətini dərk etməklə özünü sayıb seçmək elə bundan ibarətdir.  

Spark, onun fikrincə, əxlaqi-eтik obstruksiya olunası adamların 
“təqsirinə” görə onlara ittiham иряли сцрərkən məhz bu aspektə söykənir. 
Heyvani bir qorxu hissinin törətdiyi ümumi vəziyyətdən onsuz da qaçıb  
qurtara bilməyən Kristoferi də məhz bu seçim düşünülməmiş və qəddar 
əməllərə təhrik edir; çünki  əsl  həqiqətdə о, аз-чох dəyər kəsb edən 
бцтцн istiqamətləri itirmişdir. Aydınlaşdıraq ki, hər hansı bir real məq-
sədə nail olmaq üçün şəxsin seçdiyi yollar və vasitələr yalnız subyektiv 
baxımdan, insanın bu ziddiyyətli dünyada başlı-başına buraxılma həd-
dini göstərən mövqedən əhəmiyyətlidir. Obyektiv cəhət isə budur ki, əha-
təmizdə olanlar tərəfindən yalnız qorxuya əsaslanan seçim adətən şəxsin 
mənəvi iflasına, ideya pozğunluğuna və hətta ayrı-ayrı fərdlərin fiziki 
məhvinə gətirib çıxarır və biz görürük ki, bütün bunlar Kristoferin başına 
gəlir. Belə ki, Спарк, зяннимизжя, onun bütün əməllərini və taleini, 
göstərilən faktları nəzərə almaqla, doğru-düzgün müəyyənləşdirmişdir.                            

2.2. yarımfəsil ekzistensializm cяrяyanыnыn digяr gюrkяmli nцma-
yяndяsi Qrem Qrinin yaradыcыlыьыnda tяnhalыq probleminя hяsr edilmiш-
dir. Bюyцk Britaniyada mяшhur olan “Иnsan юз дахилиндя” (1929), “Sa-
kit amerikali” (1932), «Ишин мащиййяти» (1934), «Истаnбул експресси» 
(1935), “Mяni Иngiltяrя yaradыb” (1936), “Mцvяkkil” (1939), “Qorxu 
idarяsi” (1943) vя s. kimi яsяrlяrin mцяllifi hяr шeydяn яvvяl юzцnц ta-
nыnmыш siyasi nяsr ustasы kimi эюстярmышdыr. Lakin, mцяyyяn edilmiшdir 
ki, bu яsяrlяrin bяzilяrindя eksiztensial motivlяr юzцnц aшkar шяkildя bü-
ruzə verir. Bu, konkрет olaraq nяdя tяzahцr edir? 

Sadalanan romanlarыn bяzilяrindя intuиtiv sяviyyяdя hiss etmяk vя 
hяtta, tam konkret misallarda gюrmяk olуr ki, ingilis yazычыsы ayrы-ayrы 
eksiztensialist kateqoriyalardan istifadя edir. Mяsяlяn, gцnah vя mяsu-
liyyяt mюvzusu Myuriel Sparkыn eksiztensializmi ilя sяslяшir; гящряман-
ларын чохунун кядяри вя тянщалыьы Франсуаза Саганын еркян ясярляринин 
финал сящнялярини хатырладыр; tяhkiyяnin fraqmentar xarakteri Uilyaм 
Qoldinqin roman vя novellaлаrыnda materialыn ibrяtamiz hekayяlяr шяk-
lindя verilmяsinя yaxыndыr; tяmяl prinsipi olan “Biz hamы uьrunda vя 
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hamы da cavabdehdir” tezisi heч шцhbяsiz, Sartr fяlsяfяsinin tяsiridir; nя-
hayяt, Qrinin romanlarы lirizmi йцнэцлжя эцжляндирир vя daha yaxшы gяlя-
cяyя bяzi цmidlяr verir ki, bu da, bizim zяnnimizcя, onu K.Uilsonun 
ekзисtensialist яsяrlяrinя yaxыnlaшdыrыr. Qrinin яsяrlяrini diqqяtlя oxuyan 
hяr kяs gюrцr ki, onun ekзисtensialist motivlяri yarımfəslыn baшlыьыna 
чыxarыlmыш tяnhalыq problemini нежя parlaq яks etdirir. Bunu, xцsusяn, 
tяdqiqatыmыzыn burada яsas predmeti olan “Sakit amerikalы”1 romanыn-
da gюrmяk olar. 

Bu problem boш yerdя yaranmamыш, bяшяriyyяtin taleйi ilя baьlы 
mцяllifin uzun vя яzablы dцшцnжяlяrinin nяtiжяsindя, dцnyada baш verяn 
kataklizmlяrlя dolu bцtюv bir tarixi dюvr яrzindя  meydana gяlmiшdiр. 
Mцяyyяn edilmiшdir ki, «Sakit amerikalы» романы  Q.Qrini bцtцn hяyatы 
boyu  dцшцndцrяn vя tяbii ki, doьru жavab tяlяb edяn mцrяkkяb, eyni 
zamanda aktual  шцbhя vя suallarыn цzvi surяtdя yaranmыш яks-sяda-
sыdыr. Lakin bu suallarыn жavabы heч dя hяmiшя asan vя sadяliklя deyil, 
bir чox hallarda aьrыlar, яzablar iчindя tapыlыrdы. Yazычы gerчяkliyin яsas-
larыnыn юzцndяn doьan ziddiyyяtlяr burulьanыndan az-чox uьurla baш 
чыxarmaq жяhdi ilя yazыb-yaratmышdыr. 

Bяs hansы amillяr qeyd olunan problemi ekzistensializm  mяжrasыn-
da hяll  etmяk цчцn ingilis yazычыsыna vasitя olmuшdur?! Bu amillяr sыra-
sыnda ilk nюvbяdя, Q.Qrinin юzцnцn dя nifrяt etdiyi sosial quruluшla 
baьlы онун ruhunu sarsыdan aьыr dцшцnжяlяrи эюстярмяк лазымдыр. Ян 
эцжлц дювлятлярин кiчik bir Шяrq юlkяsinя qarшы, mцяllifin юз сюзц ilя 
desяk, qanlы qыrьыn  mцharibяsi, юzц dя, nяinki adamlarыn kцtlяvi mяh-
vinя, hяm dя  daxili  daьыntыlara bais  olan яdalяtsiz bir mцharibя aчmа-
сынa imkan verяn мящз бу гурулуш иди. Bu fikirlяr, шяxsiyyяtin gцndяlik 
dцnyяvi  problemlяrdяn tяжrid olunub, tяnhalыq girdabыna yuvarlanma-
sыnda aчыq-aшkar tяzahцr edirdi.  

Deyilяnlяrdяn  belя чыxыr  ki, erkяn Qrinin qismяtinя dцшmцш aьыr, 
mяnasыz vя bяшяr tarixindя indiyяdяk gюrцnmяmiш kataklizmlяrdяn 
ibarяt чяkilmяz yцk onu sanki, mяngяnя kimi sыxыrdы. Иkinжi Dцnya mц-
haribяsindя isя o, romantik hisslяrя qapыlыb dюyцш meydanыnы kяnardan 
seyr edяn mцшahidячi deyil, mцharibяnin яn fяal iшtirakчыlarыndan biri 
olub vя bu dяhшяtli qыrьыnыn tюrяtdiyi amansыzlыqlarы  юz gюzlяri ilя gю-
rцb. Tarixчilяrin hesablamalarыna gюrя, bu mцharibяdя 50 milyondan 
чox adam hяlak olub. Hяyatыnы qurban verяnlяrin hцznlц statistikasы 

                                                             
1 Грин Грэм. Тихий американец. Наш человек в Гаване. Комедианты. Рома-
ны. М.: Правда, 1986, 703 с. 
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юzцnц  fяlakяtlяr girdabыna  qяrq etmяyя imkan verяn bяшяriyyяtin dц-
шцnжяsizliyi mцqabilindя Qrini шaшыrma hяddinя чatdыrmышdы. Yazычыnы  
mцharibя жяbhяlяrindя daim  dцшцndцrяn bir sual ona rahatlыq vermir-
di: bяшяriyyяt яleyhinя tюrяdilmiш bu vяhшi жinayяtя gюrя nяtiжя etibarы ilя 
kim жavab  verяжяk?!   

Bu dцшцnжяlяr ekzistensializm sцzgяжindяn keчirilяrяk, adы чяkilяn 
яsяrin mяzmununa чevrilmiшdir. Romanda tяnhalыьыn  яn xarakterik 
daшыyыжыlarыndandan biri kimi яsas iшtirakчыlardan olan яsяrin qяhrяmanы 
– Sayqonda Amerika agenti Olden Payl чыxыш edir. Dissertasiyada onun 
portreti  dolьun ifadяlяrlя tяsvir edilmiшdir. Яslindя bu obraz sяtiraltы 
mяnasы mяnfi чalarlar daшыyan яlvan epitetlяrя layiqdir vя oxuжunun 
gюzlяri qarшыsыnda iddialы, adamayovuшmaz vя tяnha bir antiqяhrяman 
жanlanыr. «Sakit» vя ya «yerяbaxan» sюzlяri sanki, bir lюvhя olaraq, 
«mяktяb ləqəbi» kimi onun alnыna yazыlmышdыr. Danышыьыnda ehtiyatlы, 
яmяllяrindя daim юzgяlяrin arxasыnda gizlяnяn Payl daim юzцnя aid 
olmayan iшlяrя baш qoшur. 

Özü üçün sərfəli, əslində isə xəcalət törədən rüsvayçı öhdəliklərlə 
buxovlanmış əsərin qəhrəmanı əhəmiyyətsiz, xırda, lakin gündəlik adi 
hadisələri faciə və ya patetika formasına salmağa çalışır. Məsələn, cidd-
cəhdlə özünü mütərəqqi ideyaların və baxışların ardıcılı, rəsmi dinin 
qatı düşməni, “təbiət dininin” isə tərəfdarı və bu keyfiyyətlərlə ictiмаи 
rəyin qanunvericisi roluna iddialı bir adam kimi qələmə verməyə çalı-
şır, bununla belə, növbəti terror aktından sonra heç nə olmamış kimi, 
yaxasını kənara çəkir və s. Biz xüsusi vurğulamışıq ki, bu cür ikiüzlülük 
açıq-aşkar göstərir ki, Payl yalan və riyakarlıq libasına bürünərək özü-
özünü “gerçəkliklərin uçurum həddinə” sürükləyir.  

Bu, nədə təzahür edir? Hər şeydən əvvəl Q.Qrinin fikrincə, онун 
юз ичində nə qədər şər-xəta daşımasında. Plastik bombalar düzəldərkən 
Payl güman edir ki, “zərərsiz bir oyunla əylənir”. Bu oyunun qiyməti 
romanda təsadüfi adamların həlak olduğu bir epizodda özünü göstərir. 
Yalnız qan çilənmiş ayaqqabı tayı bu insan faciəsində Paylın şəxsən 
iştirakına lal şahidlik edir. Lakin meydanda тюрядилмиш bu partlayış 
ayıq fikirli adamları гяти шякилдя inanдıрыр ki, Olden Payla və onun əlinə 
silah verənlərə bu həyatda yer yoxdur. Təsvir edilən terror aktı müəlli-
fin ümumiyyətlə beynəlxalq müharibələrə münasibətдя  vətəndaşlıq 
mövqeyini üzə çıxarır. Məsələ buradındadır ki, Qrin özü Vyetnam əley-
hinə açılmış bu qanlı qırğının prinsipial əleyhdarı idi.  

Bu səciyyəli fəlsəfə digər qəhrəmanların da xarakterinə öz təsirini 
göstərir. Lakin, Q.Qrinin bəzi digər personajları buna oxşar şəraitdə 
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özlərinin varlığını bir çaşqınlıq bürüdüyünü duyurlarsa, Olden Payl, 
əksinə, iradəsindən asılı olmayaraq, törətdiyi müsibətdən özünü tam 
təcrid etməklə, heç bir xəcalət çəkmir Zənn edirik ki, “Sakit amerikalı” 
romanının müəllifi Paylın xarakterinin bu cəhətini, hətta, agentin şərəfsiz 
ölümünün qaçılmaz bir qismət olduğunu fatalistcəsinə göstərməklə, та-
мамиля düşünülmüş şəkildə işıqlandırır. Onu, биля-биля törətdiyi şər əməl-
lərə görə hüquq müdafiəçiləri иlə birlikdə elə özününkülər öldürürlər.  

Paylın  reneqatlığı əsər  boyu  oxucular  üçün   gözlənilməz  olmur.  
“Сакит” sözlər bayağı ifadələrдян daha тез ешидилир. Çünki o, fikrində 
daim özünü düşünüb və hərbi mükafatlar həsrəti ilə yaşayıb. Tezliklə 
aydın olur ki, bu agent daxilində ümumiyyətlə insanların ekzistensial 
xüsusiyyətlərini daşıyır. Olden Payl mənəviyyatsız əməllərinə mənяви 
haqq qazandırmaq niyyəti ilə özünün düşgünlük səviyyəsi иля юлчцлян, 
амма, юзцнцн беля шцуруна йерляшмяйян dəlillər gətirir. Beləliklə də, 
onun, əxlaq normalarına uyğun gəlməyəн щяр бир əməli ehkam харак-
тери алмыш ижтимаи гайдаlardan sanki ayrı düşmüş. Bütün bunlar, mü-
haribə şəraitində real olaraq azadlıq və ədalət axtaran adamlarla onun 
arasında tədricən yaranan uçurumu zənnimizcə daha da dərinləşdirir.  

Диссертасийанын сон yarımфясли екзистенсиализмин Азярбайжан ядя-
биййатшцнаслыьында юйрянилмяси вя яxз едилмяси мясяляляриня щяср едил-
мишдир. Мащиййят етибары иля  бу фясил ялавя, лакин, ядябиййат нязяриййя-
синдя  вя Азярбайжан йазычыларынын тяжрцбясиндя принсипжя новаторлуг 
яняняляриндян бящс едян важиб бир бюлмядир. 

Бу бир щягигятдир ки, ортодоксал фикирлярин юзцнцифадя тярзинин 
флагманы олан Авропа екзистенсиализми keçmiş совет дюняминдя Азяр-
байжанда olduqca тящлцкяли вя хошаэялмяз бир тязащцр  щесаб едилирди. 
Щятта, мювзу етибары иля йахын олан диссертасийа ишляриндя беля, həmin 
cərəyanın tərəfdarları вя онларын мяняви сяляфляри М.Щайдеээерин,               
Ъ.-П.Сартрын вя башгаларынын адлары елми мятнлярдян гярязля, гясдян 
чыхарылырды. Лакин, диггятля йанашылдыгда эюрцрцк ки, мцасир Азярбайжан 
ядябиййатында екзистенсиализм яйарлы бязи ясярляр вардыр. Бундан башга, 
бязи милли дярсликлярдя вя тядрис вясаитляриндя, ХХ яср харижи ядябиййат 
мцнтяхябатларында, йахуд Азярбайжан али мяктябляринин филолоэийа 
факцлтяляринин ихтисас фянляри цзря тяртиб едилмиш  програмларда айры-айры 
инэилис екзистенсиалист йазычылар щаггында хатырламалар вар.   

Lazımlı faktların təsdiqi üçün biz ilk növbədə fransız ədəbiyyatın-
da ekzistensializm mövzusunatoxunan Q.X.Quliyevin, N.C.Məmməd-
xanovanın, eləcə də, bizi maraqlandıran ingilisdilli müəlliflərin yaradı-
cılığını elmi-tədqiqat işlərində nəzərdən keçirən Q.İ.Əhmədovun, 
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E.Z.Səmədovun, A.A.İsmayılovanın, X.İ.Əliyevanın əsərlərinə müra-
ciət etdik. 

Belələklə, Е.Сямядовун «Инэилис ядябиййаты Азярбайжанда (Инэил-
тяря-Азярбайжан ялагяляри)» адлы диссертасийасында республикамызда 
мцасир инэилис ядябиййатынын йайылмасы кюкляри вя эяляжяк инкишафы барядя 
сющбят ачылыр. Бурада тядгигатчыnın диггяти мцяййян дяряжядя У.Гол-
дингин, А.Мердокун вя К.Уилсонун йарадыжылыьы цзяриндя жямлянмишдир.  

Е.Сямядовун бир хидмяти дя, зяннимизжя, ондан ибарятдир ки, 
Азярбайжанда, ясасян У.Голдингин романлары иля тямсил олунмуш екзис-
тенсиалист истигамяти дя нязяря алмагла,  инэилис  ядябиййатынын йайылма-
сынын инкишаф перспективлярини мцяййян едя билмишдир. О, ейни заманда, 
инэилис екзистенсиалист йазычылар щаггында хатырламалар вя йа мцхтясяр 
мялуматлар нязяря чарпан бязи диэяр елми ишлярин дя адыны чякмишдир. 

A.İsmayılovanın “XX əsr 60-70 illərin ingilis yazıçıların əsərlərin-
də gənclər və orta sinif” monoqrafiyasında XX əsrin ikinci yarısında 
yazıb-yaratmış Böyuk Britaniya yazıçılarının bir çoxunun yaradıcılığı 
nəzərdən keçirilir. Müəllif K.Uilsonun, Q.Qrinin, A.Merdokun, U.Qol-
dinqin, C.Faulzun əsərlərinin ekzistensializm istiqamətində yazılması 
mövzusuna toxunur, prinsipial tənqidçi mövqeyindən çıxış edərək, on-
ların təhlili verilir. Tədqiqat işində M.Sparkın yaradıcılığına xüsusi diq-
qət yetirilir. 

X.Əliyevanın “XX əsr ingilis ədəbiyyatında ekzistensial problem 
(A.Merdok, U.Qoldinq, İ.Hüseynov, Y.Səmədoğlu yaradıcılığı əsasın-
da)” namizədlik dissertasiyasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Həmin 
tədqiqat işi bu gün Azərbaycanda ingilisekzistensializminin araşdırıl-
masına həsr edilmişən iri həcmli və sanballı elmi əsərdir. 

Паралел олараг, dissertasiya işində бязи ясярляриндя екзистенсиалист 
мотивляр нязяря чарпан Азярбайжан йазычысы Лев Ясэяровун йарадыжылыьы 
да нязярдян кечирилир. Онун ясярляри щяля ки, ядябиййатшцнаслыг тядги-
гатлары обйекти олмамышдыр. Биз буну нязяря алараг, щазырки тядгигат 
ишини Л.Ясэяровун «Доктор Преобраъенскинин ялйазмасы» фантастик ро-
манларынын гыса хцласяси иля баша чатдырмышыг. 

Диссертасийанын сонунда, aparılmış tədqiqatdan irəli gələn aşağı-
dakı nəticələr vəümumiləşdirmələr yer alır: 

1. Dissertasiyada seçim azadlığı nəzəriyyəsi ümumiləşdirilmiş  şə-
kildə Jan Pol Sartrın ekzistensial fəlsəfəsinin özəyini təşkil edən anla-
yışlardan biri kimi təqdim edilir. Sübut edilir ki, qəhrəmanların öz 
hərəkət tərzini axtarıbtapmaq cəhdləri elə həmin qəhrəmanların özlə-
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rinin bir çox hallarda oxşar, “həmsərhəd şəraitə” düşdükləri üçün qəbul 
etmək məcburiyyətində qaldıqları seçim əsasında həyata keçirilir; 

2. M.Sparkın və Q.Qrinin əsərlərində əsas yer tutan seçim azadlığı 
mövzusu ilə yanaşı, təqsir, məsuliyyət və tənhalıq mövzularınada toxu-
nulur; 

3. Ekzistensialist yazıçıların düşüncələrini təkcə mühüm sosial 
problemlərin həlli deyil, eyni zamanda, insan varlığı ilə bağlı məsələlər 
də məşğul edir. Buna görə də onlar öz əsərlərində metafizik qəhrəman 
obraını nəzərdən keçirirlər. 

4. Adları çəkilən müəlliflər öz əsərlərində ekzistensializm 
cərəyanına xas olan mistifikasiya, pessimizm və irrasionalizm kimi 
düşüncə tərzindən tam yaxa qurtara bilməsələr də, bədii yaradıcılıqla-
rında (xüsusən K.Uilsonun əsərlərində) demək olar ki, heç vaxt ümid-
sizliyə, tam əlacsızlığa qapanıb qalmırlar. 
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Vafa Samad Aliyeva 
 

THE SEARCH FOR A HERO IN THE ENGLISH EXISTENTIAL 
NOVEL OF THE XX CENTURY 

 (based on the works of Colin Wilson, Muriel Spark, Graham Greene) 
 

SUMMARY 
 

The present thesis is devoted to the works of the outstanding 
representatives of the postwar English literature C.Wilson,M.Spark and 
G.Greene. These authors are primarily united by the commitment to a 
single art trend – existentializm. However, in the former Soviet literature, 
as a rule, their works were considered from the ideological positions. So, 
the works of these writers require a thorough reassessement through the 
prism of modern philological science. 

This thesis consists of an introduction, two chapters including some  
paragraphs, a conclusion and a list of references. 

The first chapter “Specific Character of English Existentializm” 
includes two paragraphs. The first paragraph is called “J.-P.Sartr’s  
Philosophy as a Generalizing Factor of Ideas in the English Existential 
Novel”. This chapter considers the features of English existentialism as 
well as the influence of J.-P.Sartr and some other writers and philosophers 
on the world outlook and ideas of the above-mentioned authors. The second 
paragraph, “The Mirror of Contradictions as Colin Wilson’s existential 
Phenomenon”, touches the point that existentialism in the world literature 
is an extraordinary and ambiguous phenomenon. In most cases, referring to 
existentialism, the authors and specialists in literature see only absurd, 
despair and total meaninglessness of the human existence. However, there 
are some writers that try to find the way out of hopeless pessimism. The 
present work emphasizes that C.Wilson,and to some extend M.Spark and 
G.Greene, belong to the latter group. 

The second chapter “The Search for a Hero and the Problem of Choice 
in a Modern Existential Novel of Great Britain” includes three paragraphs. 
In the first and in the second paragraphs that are called “Heroes’ Perception 
of Guilt and Responsibility in the Stories and Novels of M.Spark” and “The 
Problem of Alienation in Graham Greene’s Works” respectively great 
attention is paid to the global existential issues of  freedom of choice, 
alienation, guilt and responsibility reflected  in the novels of M.Spark and 
G.Greene. In the third paragraph  named “Research and Perception of the 
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Existentialism in the Azerbaijan Study of Literature” the issues concerning 
studying of existentialism in Azerbaijan study of  literature are discussed. It 
also analyses existential motives in some works of the Azerbaijan author 
Lev Askarov. 

The summary of the thesis presents the main results and scientific-
theoretical principles. 
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