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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё халқлари 
ёзма адабиётида фольклор жанрлари, мотив ва образларини қайта ижодий 
ишлаш, уларни муайян давр мафкураси ва воқеликларига мослаб стилизация 
қилиш орқали турли шаклий-услубий янгиланишларга эришиш барча 
замонларда поэтик анъана сифатида ўрганишга алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Агар бу эстетик жараён маълум бир мумтоз ёки замонавий 
ижодкор маҳорати асосида ўрганилса, у яшаган давр адабиётида 
фольклордан ўзлаштирилган адабий жанр, мотив ва образларни аниқлаш, 
халқ оғзаки ижоди билан ёзма адабиётнинг доимий тарзда ўзаро таъсир 
воситасида бадиий такомил топиб келганини исботлашда муҳим аҳамият 
касб этади. 

Жаҳон адабиётшунослигида фольклор ва ёзма адабиётнинг ўзаро 
таъсири туфайли юзага келган фольклоризмларнинг типлари, бадиий-эстетик 
хусусиятлари, поэтик вазифаларини ўрганиш устувор вазифалардан бирига 
айланган. Бунда дунё халқлари маънавий ҳаёти, адабий-эстетик тафаккури 
тараққиётида алоҳида ўрин эгаллаган ижодкорлар қўллаган 
фольклоризмларининг мазмун-моҳиятини, улар орқали ифодаланган эзгу 
ғояларнинг миллий ва умуминсоний кўлами, поэтик жиҳатларини очишга 
эътибор янада кучаймоқда. Жумладан, жанр, мотив ва образлар 
стилизациясининг ижтимоий-тарихий, ҳаётий-руҳий асослари, эстетик 
қонуниятларини аниқлаш ҳамда бадиий манбаларини ёритишга алоҳида 
диққат қаратилмоқда. 

Мустақилликнинг сўнгги йилларида миллий маънавий меросимиз 
таркибида катта мавқега эга фольклордан ёш авлод камолоти йўлида кенг 
фойдаланишга айрича эътибор берилмоқда. «Бу бебаҳо бойлик янги ва янги 
авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, энг муҳими, янги 
кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз»1 
бўлгани боис атоқли ижодкорларнинг фольклордан ижодий фойдаланишини 
ўзига хос бадиий анъана сифатида ўрганиш адабиётшунослигимиздаги 
долзарб муаммолардан бирини ташкил қилмоқда. Алишер Навоийнинг ҳам 
фольклор жанр, мотив, образларидан ижодий фойдаланишдаги поэтик 
маҳоратини унинг диний-эътиқодий қарашлари нуқтаи назаридан янгича 
тафаккур асосида ўрганиш шундай долзарб вазифалардан биридир. Бу эса 
шоир ижодининг асрлар давомида инсоният руҳий-маънавий камолотида 
муҳим омил бўлишида фольклорнинг ўрнини асослаш имконини беради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-
5850-сон «Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини 
тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2017 йил 17 февралдаги ПФ-
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги фармонлари, 2020  йил 19 октябрдаги 
ПҚ-4865-сон «Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида 

Ўзбекистондаги Ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 23 

июндаги ПҚ-3080-сон қорори. 
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йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида», 2010 йил 26 февралдаги ПҚ-1292-сон 
«Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси ҳузурида «Ижод» фондини ташкил этиш 
тўғрисида», 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-2789-сон «Фанлар академияси 
фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва 
молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 
2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сон «Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва 
тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик 
маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар 
дастури тўғрисида»ги қарорлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 7 октябрдаги 222-сон «2010-2020 
йилларда номоддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраш, 
тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш давлат дастурини тасдиқлаш 
тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар тараққиётининг 
устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва 
технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик 
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни ривожлантириш» устувор 
йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича халқаро илмий тадқиқотлар шарҳи2. 
Жаҳондаги Оксфорд университети (Буюк Британия), Верона университети 
(Италия), Индия университети, Калифорния университети (АҚШ), Сантияго 
университети (Чили), Ласерра университети (Бразилия), Седний 
университети (Австралия),  Москва давлат университети, Санкт-Петербург 
давлат университети (Россия) каби етакчи марказ ва олий таълим 
муассасаларида фольклор жанрлари стилизацияси, стилизацион 
фольклоризмларни ўрганишга оид илмий изланишлар олиб борилмоқда. 

Жаҳон адабиётшунослигида жанр, мотив ва образлар қўлланилишининг 
у ёки бу жиҳатини ўрганиш бўйича қуйидаги илмий натижаларга эришилган: 
фольклоризмлар табиати, пайдо бўлиш асослари ва турлари очиб берилган 
(Оксфорд университети, Буюк Британия; Финляндия Фанлар академияси); 
бадиий-эстетик вазифалари ёритилган (Санкт-Петербург Шарқ қўлёзмалари 
институти, Воронеж университети, Россия); фольклоризмлардаги миллий 
хусусиятлар таҳлили амалга оширилган (Англия, Америка, Германия; 
Москва давлат университети, Санкт-Петербург Давлат университети, Россия; 
Қирғизистон давлат университети, Қирғизистон); фольклор жанрлари (эртак, 
латифа, мақоллар)нинг, айрим мотивларнинг лингвопрагматик томонлари 
ўрганилган (Филология, журналистика ва маданиятлараро мулоқот 
институти, Белград давлат миллий тадқиқот университети, Россия Фанлар 
академияси А.М.Горький номидаги халқаро адабиёт институти, Россия 
                                                           
2 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар https://www.disercat.com, 

cheloveknauka.com.https://www.sgu.ru, www.dslib.net, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/, 

http//dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/, http//m.dissforall.com/_catalog/t13/_s, www.prlib.ru/item/, iling-

ran.ru/scholars/rumy, https://core.ac.uk, http//dereksiz.org/leksiko-semanва бошқа манбалар асосида амалга 

оширилди. 

http://www.dslib.net/
http://www.prlib.ru/item/
https://core.ac.uk/
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Фанлар академияси Ижтимоий фанлар бўйича илмий ахборот институти, 
Россия); эртак ва мақолларнинг когнитив хусусиятлари ҳақидаги қарашлар 
баён этилган (Қозон давлат университети, Белград давлат университети, 
М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университети, Россия); эртак, 
достон, латифа, мақолларнинг, баъзи образ ва мотивларнинг 
лингвокультурологик жиҳатларига бағишланган тадқиқот ишлари 
бажарилган (Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 
адабиёти университети, ЎзР ФА ҳузуридаги ўзбек тили, адабиёти ва 
фольклори институти, Бухоро давлат университети, Ўзбекистон). 

Хориж адабиётшунослигида фольклор жанрлари, мотив ва 
образларининг, хусусан, мифологик мотив ва образларнинг ўзига хос 
хусусиятларини ўрганиш бўйича эса қуйидаги асосий йўналишларда 
тадқиқотлар олиб борилмоқда: уларнинг генезиси, ички таснифоти, поэтик 
табиати, бадиий-эстетик тафаккур тараққиётидаги ўрнини аниқлаш; 
этнофольклористик, этнолингвистик, лингвокультурологик, прагматик 
аспектда тадқиқ этиш; турли тиллардаги фольклор намуналарини қиёсий-
типологик ўрганиш; таржима муаммоларини ечиш, ёзма адабиётда 
стилизациялаш қонуниятларини очиш; таълим-тарбия тизимида дидактик ва 
методик мақсадларда фойдаланиш усулларини белгилаб кўрсатиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон адабиётшунослиги ва 
фольклоршунослигида маълум бир ижодкор фольклоризми масаласи энг 
долзарб масалалардан бири сифатида тадқиқ этиб келинмоқда3. 

Рус адабиётшунослиги ва фольклоршунослигида фольклорнинг ёзма 
адабиётга таъсири масаласида ҳам кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган4. 

Ўзбек адабиётшунослигида фольклор ва ёзма адабиёт  муносабати, ўзаро 
таъсири масаласини буюк ўзбек мутафаккир шоири Алишер Навоий ижоди 
мисолида ўрганиш алоҳида йўналиш сифатида кўпдан ривожланиб келмоқда. 
Бунда А.Фитрат, А.Саъдий, О.Шарафуддинов, М.Шайхзода, М.Афзалов, 
Н.Маллаев каби олимларнинг изланишлари бошқа тадқиқотлар учун илмий 
методологик асос вазифасини ўтаб келди. Хусусан, ўтган асрнинг 70-
йилларига келиб, таниқли ўзбек олими Натан Маллаев шоир ижодиётининг 
халқчил негизини, фольклор билан боғлиқ қирраларини, шоирнинг оғзаки 
адабиёт анъаналарини ёзма адабиётга сингдириш маҳоратини махсус тадқиқ 
этди. Бу ҳақда унинг «Навоий ижодиётининг халқчил негизи», «Асрлар 
эътирофи ва таъзими», «Навоий ва халқ оғзаки ижоди» (ўзбек ва рус 
тилларида), «Буюк ўзбек шоири» (ўзбек, қорақалпоқ ва рус тилларида) каби 

                                                           
3 Землянова Л.М. О роли фольклора в литературной деятельности П.И.Якушкина // Русский фольклор.                          

19 том. – М.-Л.,1958. – С.184-202; Далгат У.Б. Фольклор в творчестве Янки Купалы. – М., 1968; Левинтон Г. 

Заметки о фольклоризме Блока // Миф – Фольклор – Литература. – Л.: Наука, 1978. – С.171-186; Позднякова 

Е.Г. Фольклоризм прозы Н.М.Карамзина: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Челябинск, 2003; Бессонова 

Л.П. Фольклорные традиции в творчестве А.Т.Твардовского (на примере поэмы «Страна Муравия») // 

Филологический вестник. – Майкоп: АГУ, 2004. № 6. – С. 108-115; Savas Yelok. Erkin Vahidov’un Şiirleri 

Uzerine Dil ve Uslup Calışması. – Ankara: Bengu yayinlari, 2017. – 712 s. 
4 Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре. – М.-Л.: Гослитиздат, 1960. – 547 с.; Агрба В.Б. 

Абхазская поэзия и устное народное творчество. – Тбилиси: Мецниереба, 1971. – 158 с.; Азбелов С.Н.                            

О специфике творческого процесса в фольклоре и литературе // Русский фольклор. Том XIX. – Л., 1979. – 

С.157-167; Далгат У. Литература и фольклор. – М.: Наука, 1981. – 303 с.; Райхл Карл. Тюркский эпос: 

традиции, формы, поэтическая структура. – М.: Востлитра, 2008. –380 с. 
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рисола ва монографиялари эълон қилинди5. Мазкур тадқиқотларда, асосан, 
шоирнинг халқ томоша санъати, миф, афсона, ривоят, эртак, латифа сингари 
жанрларни ҳамда айрим мифологик образларни стилизация қилиш 
маҳоратига эътибор қаратилган. 

Шунингдек, Н.Ғанихўжаева, С.Иномхўжаев, М.Собиров, Х.Расулов, 
М.Муҳитдинов тадқиқотлари ҳам айнан шу мавзуга дахлдорлиги билан 
эътиборни тортади6. М.Нарзиқулова Алишер Навоий «Хамса»сидаги учинчи 
«Сабъаи Сайёр» достонида фольклоризмлар ва ўзбек фольклоризмидаги 
Баҳром сюжетининг талқини» масаласини махсус ўрганди7. 

Мазкур тадқиқотда улуғ шоирнинг халқ қўшиқлари, хусусан, ёр-ёр 
(чинга), ўлан, йиғи ва йўқловлар (марсиялар), достон, олқиш, қарғиш, мақол, 
топишмоқ (луғз, муаммо) сингари жанрлар, халқ удум ва ирим-сиримлари 
асосида яратилган стилизацион, аналитик, синтезлашган, этнографик 
фольклоризмлари, мотив ва образларни стилизация қилиш маҳорати, 
уларнинг мазмун-моҳияти, бадиий-эстетик вазифалари каби масалалар 
тадқиқ қилинди. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Бухоро давлат университети илмий-тадқиқот ишлари 
режасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган «Филология фанларининг 

долзарб муаммолари» мавзусидаги илмий-тадқиқот йўналиши доирасида 

бажарилган. 
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоийнинг ўз ижтимоий, тасаввуфий 

қарашларини фольклорнинг анъанавий жанр, мотив, образларини стилизация 
қилиш орқали бадиий ифодалашдаги маҳорати, шаклий-услубий 
янгиланишларнинг омиллари, фольклоризм типларини таснифлашдан 
иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
фольклор буюк ўзбек мутафаккири Алишер Навоий ижодиётининг 

ғоявий-бадиий такомилида, халқчиллигини таъминланишида асосий 
манбалардан бири эканлигини далиллаш; 

Алишер Навоий ижодида фольклорнинг миф, афсона, ривоят, эртак, 
нақл, достон, латифа сингари эпик жанрлари, мифологик ҳамда диний-
афсонавий мотив ва образлар воситасида яратилган фольклоризмларнинг 
табиати ва бадиий вазифаларини аниқлаш; 

                                                           
5 Маллаев Н.М. Навоий ижодиётининг халқчил негизи. Мактаб ўқитувчилари ва олий ўқув юртлари 

филология факультетлари студентларига қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1973. – 114 б.; Маллаев Н. Асрлар 

эътирофи ва таъзими. – Т.: Фан, 1978. –64 б.; Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. – Т.: Ғафур 

Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – 432 б. 
6 Ганиходжаева Н. Алишер Навои – новеллист (По материалам «Хамсы»): Автореф. дисс… канд. филол. 

наук. – Т.: 1967; Инамходжаев С. Алишер Навои и исполнительское искусство художественного слова: 

Афтореф. дисс. канд. филол. наук. – Баку, 1970; Сабиров М. К вопросу использования Алишером Навои 

фольклора (По материалам “Хамса”): Афтореф. дисс... канд. филол. наук. – Самарқанд, 1971; Расулев X. 

Пути развития эпического жанра – дастана и проблема народности в узбекской литературе: Автореф. дисс... 

докт. филол. наук. – Т.: 1972; Мухитдинов М. Произведения цикла «Бахром и Дилором» и «Бахром и 

Гуландом» в узбекской литературе (Эволюция сюжета БахромГура): Афтореф. дисс... канд. филол. наук. –

Т.: 1972. 
7 Нарзиқулова М. Сабъаи Сайёр достонида фольклоризмлар ва ўзбек фольклоризмидаги Баҳром сюжетининг 

талқини: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2006. 
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улуғ шоирнинг халқ лирик ва маросим қўшиқлари, йиғи-йўқловларга 
илмий, бадиий муносабатини ёритиш ҳамда марсия, навҳалар яратишда 
мотам маросими қўшиқларидан таъсирланганини асослаш; 

шоир ижодида фольклорнинг мақол, топишмоқ жанрлари асосида 
яратилган афоризм, луғз, муаммоларига хос шаклий-услубий белгиларни, 
олқиш, қарғиш каби кичик кўринишли жанрлар иштирокида ҳосил қилинган 
аналитик фольклоризмлар моҳиятини очиш; 

фольклордан ижодий таъсирланиб ўзбек мумтоз адабиётининг 
анъанавий жанр, мотив ва образларини шаклий-услубий янгилашда Алишер 
Навоий маҳоратини кўрсатиш; 

Алишер Навоийнинг ижтимоий, диний-тасаввуфий ғояларни 
ифодалашда афсона, ривоят синтези, фольклорнинг анъанавий мотив ва 
образлари мазмунидан фойдаланишдаги санъаткорлигини далиллаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Алишер Навоийнинг Ўзбекистон 
Республикаси Фанлар академиясининг «Фан» нашриёти томонидан чоп 
этилган йигирма жилдлик  «Мукаммал асарлар тўплами» танланди. 

Тадқиқотнинг предметини Алишер Навоийнинг миф, афсона, ривоят, 
нақл, эртак, достон, латифа, қўшиқ, йиғи-йўқлов, мақол, топишмоқ, олқиш, 
қарғиш сингари фольклорга хос жанрлар, анъанавий мотив ва образлар 
стилизацияси билан боғлиқ поэтик хусусиятлар ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида структурал, компонент, 
тарихий-қиёсий, қиёсий-типологик, этнофольклористик ҳамда биографик 
каби таҳлил усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Алишер Навоий ижодининг мифология ва халқ поэтик анъаналарига 

ижодий ва янгича муносабати, фалсафий, илоҳий-ирфоний мазмундаги 
агиографик афсона ва ривоятларни ўзида бадиий синтезлаштиргани, халқ 
тарихи, санъати, этнографияси тасвири асосида этнографик, оғзаки ижод, 
жанр, мотив, образлари замирида стилизацион фольклоризмларни вужудга 
келтиргани аниқланган; 

шоир ижодида ўзбек фольклорининг миф, афсона, ривоят, эртак, достон, 
латифа сингари эпик, лирик ва маросим қўшиқлари, йиғи-йўқловлар ҳамда 
паремик характердаги мақол, топишмоқлар, шунингдек, олқиш, қарғиш каби 
сўз сеҳрига ишончни ифодаловчи кичик жанрлар стилизациясига хос шаклий 
ва мазмуний хусусиятлари далилланган; 

Алишер Навоий ижодида халқ томоша санъати, маданияти, маросим ва 
урф-одатлари тасвири асосида вужудга келган этнографик 
фольклоризмларнинг диний, мифологик, реал турмуш билан боғлиқ тарихий-
ижтимоий илдизлари, ҳаётий уйдурмага асосланган  бадиий мазмуни 
таҳлиллар асосида аниқланган; 

Алишер Навоийнинг халқ достонлари, мотам маросими қўшиқлари, 
топишмоқ, олқишлар асосида яратган достон, марсия, марсия-ғазал, марсия-
таркиббанд, луғз (чистон), муаммо, муножот, рубоий-олқиш, таърих-олқиш 
сингари жанрлар билан ўзбек мумтоз адабиётининг жанрлар таркибини 
бойитгани исботланган; 
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мифологик жанг, телбалик, фарзандсизлик, туш, сеҳрли рақамларга 
алоқадор фольклор мотивлари, аждар, дев, пари, Семурғ каби асотирий, 
фаришта, шайтон, жин, Хизр сингари диний-афсонавий, Наврўз, деҳқон, арус 
(келин), лўли, бозор, ит, тириклик суви каби образларидан тасаввуфий, 
илоҳий-ирфоний қарашларни ифодалашдаги шоир маҳорати асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 
ўзбек адабиётшунослигида оғзаки ва ёзма ижод жанрларини фарқлаш, 

уларнинг бир-бирига бадиий таъсири илмий асосланган; 
бадиий ижодда жанр, мотив ва образлар шаклланиш жараёнига дахлдор 

интрапоэтик, экстрапоэтик омилларни ёритиш орқали чиқарилган хулосалар 
ўзбек адабиётида жанрлар, мотив ҳамда образлар типологияси, спецификаси, 
динамикасига оид назарий ва  амалий масалалар очиб берилган; 

Алишер Навоий фольклоризмлари стилизацион, аналитик, 
синтезлашган, этнографик кўринишларда таснифлангани, уларнинг бадиий 
матнда миллий колоритни ифодалашдаги услубий вазифалари, шоир 
тажрибаларининг кейинги давр ижодкорларига таъсири аниқлангани ўзбек 
мумтоз адабиётидаги фольклоризмлар типологияси ҳақидаги тушунча-
тасаввурларни бойитиши аниқланган; 

буюк сўз устаси Алишер Навоий ижодиётининг ғоявий-бадиий 
такомилида фольклор жанрлари, мотив ва образларининг асос вазифасини 
бажарганлиги ҳақидаги илмий-назарий маълумотлар ўзбек фольклори, 
адабиёт назарияси, мумтоз адабиёт тарихи, навоийшунослик бўйича дарслик 
ва ўқув қўлланмаларнинг мукаммаллашувида амалий аҳамиятга эга эканлиги 
асосланган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Алишер Навоийнинг 
фольклор жанр, мотив, образларидан ижодий фойдаланиб, шаклий-услубий 
янгиланишларга эришгани, миллий адабиётимизни ғоявий-бадиий жиҳатдан 
юксалтиргани бой далилий материалларга таянган ҳолда чуқур тадқиқ 
этилганлиги, келтирилган таҳлиллар структурал, компонент, тарихий-қиёсий, 
қиёсий-типологик, этнофольклористик ҳамда биографик методлар 
воситасида асосланганлиги, тадқиқот хулосалари ва тавсиялари амалиётга 
татбиқ этилгани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти Алишер Навоий ижодиётининг ғоявий-
бадиий такомилида фольклорнинг ўрни ва таъсирини, унинг фольклор жанр, 
мотив, образларига илмий ҳамда бадиий муносабатини, поэтик стилизация 
қилиш маҳоратини, ўзбек мумтоз адабиёти билан халқ оғзаки ижодининг 
алоқадорликдаги ривожланиш хусусиятларини аниқлашда назарий манба 
вазифасини бажариши  билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти «Халқ оғзаки ижоди», 
«Навоийшунослик», «Ўзбек адабиёти тарихи» фанларидан  дарслик ва ўқув 
қўлланмалар яратиш, маъруза ва семинар машғулотлари мазмунини 
такомиллаштириш, факультатив дарслар ва махсус курслар ишлаб чиқишда 
фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Алишер Навоий 
ижодида фольклор жанр, мотив ва образлари стилизацияси масаласини 
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тадқиқ этиш бўйича олинган илмий натижалар қуйидаги йўналишларда 
жорийланган: 

Алишер Навоий ижодининг мифология ва халқ поэтик анъаналарига 
муносабати, фалсафий, илоҳий-ирфоний мазмундаги агиографик афсона ва 
ривоятларни ўзида бадиий синтезлаштиргани юзасидан чиқарилган илмий 
хулосаларидан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 
Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот 
институтида бажарилган Ф1-ФА-0-43429, ФА-Ф1, ГОО2  рақамли 
«Қорақалпоқ фольклори ва адабиёти жанрларининг назарий масалаларини 
тадқиқ этиш» (2012-2016 йй.) мавзусидаги фундаментал илмий лойиҳаларда 
фойдаланилган  (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси 
Қарақалпоғистон бўлимининг 2021 йил 19 февралдаги 24/01-сонли 
маълумотномаси). Натижада  оғзаки ижод жанр, мотив, образлари замирида 
стилизацион фольклоризмлар вужудга келиши  аниқланган; 

шоир ижодида ўзбек фольклорининг миф, афсона, ривоят, эртак,  
достон, латифа сингари эпик,  лирик ва маросим қўшиқлари, йиғи-йўқловлар 
ҳамда паремик характердаги мақол, топишмоқлар, шунингдек, олқиш, 
қарғиш каби сўз сеҳрига ишончни ифодаловчи кичик жанрлар 
стилизациясига доир назарий хулосалардан  ФА-Ф1-ОО5 «Қорақалпоқ 
фольклоршунослиги ва адабиётшунослигини тадқиқ этиш» (2017–2020 йй.) 
мавзусидаги фундаментал илмий лойиҳаларда фойдаланилган (Ўзбекистон 
Республикаси Фанлар академияси Қарақалпоғистон бўлимининг 2021 йил 19 
февралдаги 24/01-сонли маълумотномаси). Натижада фольклор ва ёзма 
адабиёт жанрларининг назарий масалаларига  оид таҳлилий маълумотлар 
такомиллаштирилган; 

Алишер Навоийнинг ижтимоий, диний-тасаввуфий ғояларни 
ифодалашда афсона, ривоят, фольклорнинг анъанавий мотив ва образлари 
мазмунидан фойдаланишдаги маҳоратига доир илмий хулосалари 2018-2019 
ўқув йили давомида Озарбайжон Республикаси Миллий илмлар академияси 
ва Баку давлат университетида амалиётга тадбиқ этилган (Озарбайжон-
Туркманистон-Ўзбекистон адабий алоқалар бўлимининг 2021 йил 13 
февралдаги 82-сон маълумотномаси). Натижада туркийзабон халқлар 
тасаввуф адабиётида муҳим аҳамиятга эга бўлган тасаввуфий ғояларнинг 
фольклор анъаналари воситасида ифода этилиши бўйича талабаларда  янги 
тушунча ва кўникмаларни шакллантиришга, адабиёт таълими мазмунини 
чуқурлаштиришга,  Озарбайжон Республикаси Баку давлат Миллий илмлар 
академиянинг «Озарбайжон – Туркманистон – Ўзбекстон адабий алоқалар» 
бўлимида ташкил этилган «Ўзбек адабиёти тарихи» ва «Шарқ халқлари 
тасаввуф адабиёти» курси юзасидан дарслар, семинарлар ташкил этишга, 
соҳага оид ўқув қўлланмалар ва услубий кўрсатмалар яратиш режасини 
лойиҳалашга ёрдам берган; 

фольклор буюк ўзбек мутафаккири Алишер Навоий ижодиётининг 
ғоявий-бадиий такомилида, халқчиллиги таъминланишида асосий 
манбалардан бири эканлиги борасидаги илмий-назарий хулосалардан   
Ўзбекистон мусулмонлари идораси ҳузуридаги Мир Араб олий мадрасасида 
«Тасаввуф», «Тасаввуф атамалари» сингари дарсларни ўқитишда,  
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миллатимиз ифтихори саналган Мир Алишер Навоий таваллуди муносабати 
билан ўтказилган маънавий-маърифий тадбирларда тадқиқот натижаларидан 
фойдаланилган (Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфидаги Мир 
Араб олий мадрасасининг 2021 йил 17 июлдаги 82-сон далолатномаси). 
Натижада фаришта, шайтон, жин, Хизр сингари диний-афсонавий 
образлардан тасаввуфий, илоҳий-ирфоний қарашларни бадиий ифодалашдаги 
поэтик маҳоратига оид назарий  хулосалар чиқариш имконини юзага 
келтирган; 

Алишер Навоийнинг халқ оғзаки ижодига хос жанр, образ ва 
мотивлардан ижодий фойдаланиб, мумтоз адабиётда достон, чистон (луғз), 
муаммо, таърих, марсия сингари қатор жанрлар, турли мифологик ва 
афсонавий образ, мотивлар асосида ўз даври воқеликларини, ирфоний 
тушунчаларни ифодалашда санъаткорлик кўрсатгани, инсонни маънавий 
камолотга етакловчи қарашларни халқ услубида бадиий ифодалашга 
эришгани ҳақидаги илмий хулосалардан «Бухоро» телеканалининг «Долзарб 
мавзу», «Интервью плюс», «Ассалом, Бухоро», «Саккизинчи мўъжиза» 
кўрсатувларида фойдаланилган (Бухоро вилоят миллий 
телерадиокомпаниясининг 2021 йилнинг 16 мартдаги 1/78-сон 
маълумотномаси). Натижада мазкур ишнинг илмий натижалари воситасида 
ушбу телекўрсатувлар учун тайёрланган материалларнинг мазмуни 
мукамаллашуви, илмий-оммабоплиги, телетомошабинларнинг бадиий 
адабиётда комил инсонни камолотга етакловчи ғоялар, нафсни енгиш, 
покликка интилиш билан боғлиқ ахлоқий тушунча-қарашлари, билими 
кенгайиши, китобхонликка қизиқиши таъминланган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 24 та, 
жумладан, 11 та халқаро ва 13 та республика илмий-амалий анжуманларида 
қилинган маърузаларда жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация 
натижалари бўйича 37 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, Ўзбекистон 
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 
асосий натижалари чоп этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 12 та (9 та 
республика, 3 та хориж), шулардан, 2 та  илмий мақола халқаро журнал ва                      
1 та Web of science базасидаги журналда  чоп эттирилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, беш 
асосий боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган 
бўлиб, умумий ҳажми 285 саҳифадан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги, 
зарурати, ўрганилганлик даражаси, мақсад ва вазифалари, тадқиқ усуллари, 
объекти, предмети, республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги, илмий янгилиги, амалий натижалари, 
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий 
қилиниши, чоп этилган ишлар, диссертациянинг тузилиши, ҳажми ҳақида 
маълумотлар берилган. 
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Диссертациянинг биринчи боби «Алишер Навоий ижодиётининг 

ғоявий-бадиий такомилида фольклорнинг ўрни ва роли» деб аталган 
бўлиб, «Навоий ва фольклор баҳсининг илмий йўналишлари ҳамда 
тараққиёт босқичлари», «Алишер Навоий – ўзбек фольклорининг 
билимдони» каби фасллардан таркиб топган. 

Атоқли адабиётшунос Н.Маллаев таъкидлаганидек: «Ўзбек мумтоз 
адабиёти ва фольклор баҳсининг кўп масалалари улуғ ўзбек шоири ва 
мутафаккири Алишер Навоий ижодида мужассамланади»8. Шу муносабат 
билан олим Алишер Навоий ижодининг Шарқ халқлари оғзаки ижодидаги 
миф, афсона, эртак, достонлар билан боғлиқлиги ҳақида тадқиқот яратиб, 
ўзбек адабиётшунослигида мумтоз адабиёт ва халқ оғзаки ижоди йўналишига 
асос солган. Аммо Н.Маллаевнинг «Навоий ва халқ оғзаки ижодиёти» 
тадқиқоти 1978 йилда, ўтган асрда шўролар тузуми ҳукмронлиги пайтида 
яратилгани боис унда шоир асарларидаги илоҳий-ирфоний, тасаввуфий 
ғояларнинг фольклордаги анъанавий образ, поэтик тимсоллар асосида 
берилиши билан боғлиқ ҳолатлар деярли ёритилмаган.  

Н. Маллаев «Алишер Навоий ва халқ ижодиёти баҳси 
навоийшуносликнинг катта ва муҳим баҳси» эканлигини алоҳида эътироф 
этиб, унинг илмий йўналишларини қуйидагилардан иборат деб ҳисоблайди: 
1. Алишер Навоийнинг шоир ва мутафаккир сифатида шаклланишида халқ 
ижодиётининг роли. 2. Алишер Навоийнинг фольклордан ижодий 
фойдаланиши. 3. Алишер Навоий ижодининг халқ ижодиётига таъсири.                       
4. Халқ ижодиётида Навоий образи. Бизнингча, ҳозирги даврда Навоий 
ижоди бошқа фанлар кесимида ҳам ўрганилаётгани туфайли Навоий ва 
фольклор баҳсининг илмий йўналишлари янада кенгайдики, шуни ҳисобга 
олиб, уларни қуйидагича таснифлаб кўрсатиш мумкин: 1. Алишер Навоий 
ижоди ва бадиий тафаккурининг шаклланишида фольклорнинг ўрни ва 
таъсири. 2. Алишер Навоий фольклоризмлари. 3. Алишер Навоий ижоди ва 
мифология. 4. Алишер Навоий ижодида фалсафий, илоҳий-ирфоний 
мазмундаги агиографик афсона ва ривоятлар бадиий синтези. 5. Алишер 
Навоий ижодида халқ тарихи, санъати ва этнографияси тасвири. 6. Алишер 
Навоий ижодида халқ тили имкониятларининг намоён бўлиши, уларнинг 
лексикологияси ва лексикографияси. 7. Алишер Навоий ижодиёти ва халқ 
педагогикаси.  8. Алишер Навоий асарларининг халқ ижодиётига таъсири.                          
9. Халқ ижодиётида Навоий образи. 10. Навоий ижоди ва фольклор 
муносабатини ўқувчиларга ўргатиш методикаси. 

Навоий ва фольклор баҳси бўйича навоийшуносликнинг даврий 
тараққиёт босқичларини қуйидагича таснифлаб кўрсатиш мумкин: XIX 
асрнинг охири ва XX аср бошлари навоийшунослиги. ХХ асрнинг 30-
йиллари охири навоийшунослиги. ХХ асрнинг 40-йиллари навоийшунослиги. 
ХХ асрнинг 50–60 йиллари навоийшунослиги. ХХ асрнинг 70–80 йиллари 
навоийшунослиги. ХХ асрнинг 90-йиллари ва истиқлол даври 
навоийшунослиги. Навоий ва фольклор баҳси бўйича навоийшуносликнинг 
даврий тараққиёт босқичларини бундай таснифлаш асосида, биринчидан, 
навоийшунослик тарихи ҳақида яхлит тасаввур ҳосил қилинса, иккинчидан, 
                                                           
8 Маллаев Н. Навоий ва халқ ижодиёти. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги  нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – Б.18. 
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унинг йиллар давомида тараққий топиб, назарий асослари мустаҳкамланиб 
борганлиги аёнлашади. 

XIX асрнинг охири ва XX аср бошлари навоийшунослигига эътибор 
қилинса, унинг кўпроқ фольклоршунослик билан боғлиқликда кечганлиги  
сезилади. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти баҳси XX аср 30-йилларининг 
охиридан бошлаб илмий тус ола бошлаган ва навоийшуносликнинг муҳим 
бир йўналиши сифатида тараққиёт йўлига тушган. 40-йилларга келиб, 
Алишер Навоий ва халқ ижодиёти баҳси фақат умумий масалалар билан 
чекланиб қолмасдан, аста-секин айрим илмий масалаларга ҳам диққат 
қаратилди. Масалан, М.Шайхзода Навоий ижодидаги фольклор мотивларига 
илк бор алоҳида эътибор қаратди9. Фольклоршунос М.Афзаловнинг «Фарҳод 
ва Ширин»нинг халқ варианти» мазусидаги диссертацияси (1948) эса 
Алишер Навоий ва халқ ижодиёти баҳсини адабиётшунослик ҳамда 
фольклоршунослик кесимида давом эттириш учун йўл очгани билан аҳамият 
касб этди.  

50–60 йиллар навоийшунослигида Алишер Навоий ва фольклор баҳси 
йўналишидаги илмий ва илмий-оммабоп ишларнинг салмоғи янада ортди. Бу 
йилларда Алишер Навоий ижодига фольклорнинг таъсири10, фольклор 
жанрларидан фойдаланиш муаммосига оид мақола, китоб ва илмий 
тадқиқотлар пайдо бўлди11. Навоийнинг мақол руҳига монанд шаклда 
яратилган ҳикматли сўзларини тўплаш, нашр этиш ва ўрганиш ишлари 
кучайтирилди12. Шунингдек, халқнинг Навоий ҳақида яратган асарларини13 
ҳамда Навоий достонларининг халқ вариантларини14 ёзиб олиш, чоп этиш, 
тадқиқ этиш ишлари жонлантирилди. 

                                                           
9. Шайхзода М. Навоий ижодидаги фольклор мотивлари // «Қизил Ўзбекистон». 1941. – 9 май. 
10 Абдуллаева Ш. Халқ оғзаки ижодиётининг ёзма адабиётга таъсири масаласига доир. – Низомий номли 

Тошкент ДПИ Илмий асарлари, 36-том. – Т.:1962. – Б.137-141; Алавия М. Алишер Навоий ва фольклор. –                    

«Саодат». – 1966. – 8-сон. – Б.26-27; Алавия М. Навоий ғазалларида халқ таъбирлари. –  «Шарқ юлдузи». – 

1968. – 9-сон. – Б.203-208; Асқаров С., Жўраев Ё. Алишер Навоий ва фольклор. – «Тошкент ҳақиқати» 

газетаси. – 1968 йил 5 сентябрь; Собиров О. Халқ ижодидан илҳомланиб, – «Ўзбекистон маданияти» 

газетаси. – 1968 йил 4 июнь; Холматов У. Баҳрамандлик. –  «Ўзбекистон маданияти» газетаси. – 1968 йил 9 

февраль. 
11 Ҳайитметов А. Алишер Навоий ва фантастика. – «Фан ва турмуш». – 1966. – № 9. – Б.8-11; Сбитнева А. 

Алишер Навои и фантастика.– «Комсомолец Узбекистана». – 24 марта 1966 г.; Маков В. Афоризмы 

Алишера Навои. – «Звезда Востока». – 1967. – № 12. – С.194-196; Ганиходжаева Н. Алишер Навои – 

новеллист (По материалам «Хамсы): Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Т.: 1967; Ғанихўжаева Н. Навоий 

ҳикоятларининг асосий манбалари ҳақида. – «Ўзбек тили ваадабиёти». – 1967. – 4-сон. – Б. 20-23; Ашуров Т. 

«Сабъаи сайёр» достонида эртак мотивлари. – «Тошкент ҳақиқати» газетаси. – 1968 йил 25 июнь; Собиров 

М. Халқ ҳикоятлари Навоий ижодида. – Т.: 1968; Қодиров М. Алишер Навоий ва санъат. – Т.: 1968. 
12 Навоий. Ҳикматли сўзлар (ўзбек, рус, форс, араб, инглиз, немис, франқуз, испан ва япон тилларида. 

Нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир Ҳ.Сулаймонов. – Т.: ЎзССР  «Фан» нашриёти, 1958; Навоий. 

Афоризмлар. Тузувчи Ю.Эшонқулов. – Т.: «Ўрта ва олий мактаб» нашриёти, 1961; Алишер Навоий. 

Ҳикматлар. Тўпловчи ва сўзбоши муаллифи Солиҳ Муталлибов. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий 

адабиёт нашриёти, 1968); Шомақсудов Ш., Шораҳмедов  Ш. Навоий ва мақол. – «Тошкент ҳақиқати» 

газетаси. – 1968 йил 3 август. 
13 МуродовМ.Афсоналарда шоир сиймоси. – Ўзбек тили ва адабиёти. 1967. – №4. – Б.24-28; Доно Алишер 

(Алишер Навоий ҳақида халқ афсоналари). Тузувчилар: М.Муродов, 3.Ҳусаинова, Т.Мирзаев. – Т., 1968. 
14 Баҳром ва Гуландом (достон). Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли.  Нашрга тайёрловчи М. Муродов. – Т., 1964; 

Фарҳод ва Ширин (достон). Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи Буюк Каримов. Нашрга  тайёрловчи 

М.И.Афзалов. – Т., 1966; Лайли ва Мажнун (достон). Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи ва нашрга 

тайёрловчи М.Афзалов. – Т., 1968. 
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70–80 йиллар навоийшунослигида Алишер Навоий ва фольклор баҳси 
илмий жиҳатдан янада юқори босқичга кўтарила бошлади. Энг муҳими, бу 
борада диссертациялар салмоғи ортди15. Навоий «Фарҳод ва Ширин»нинг 
қиёсий таҳлили (1971) амалга оширилди. Алишер Навоий лирикасининг 
етакчи жанри бўлган ғазалга халқ ижодининг таъсири ҳамда Навоий 
лирикасида халқ афоризмларининг ўрни ва аҳамияти ўрганилди16. Халқ 
оғзаки ижодида Навоий ҳақида яратилган асарларни тўплаш ва тадқиқ этиш 
ишлари халқаро миқёс касб этди17. 

ХХ асрнинг 90-йиллари ва истиқлол даври навоийшунослиги. Бу 
даврда Навоий ижодининг генетик илдизларига, хусусан, тасаввуфий 
асосларига катта эътибор қаратила бошланди18. Мазкур босқичда Навоий ва 
фольклор баҳси янгича тафаккур асосида янада кенгайиб борди. Қатор 
тадқиқотчилар томонидан янгича мазмундаги илмий изланишлар олиб 
борилди19. Илк бор Алишер Навоий «Хамса»сида қайта ишланган фольклор 
материалларига нисбатан «фольклоризм» термини қўлланди20. Навоийнинг 
тушлардан фойдаланиш маҳорати фольклор ва ёзма адабиёт муносабати 
кесимида ўрганилди21. Ўзбек мумтоз адабиётида соқий образи ва соқийнома 
жанри, муршид ва мурид образларининг фольклорий асослари очиб 
берилди22. Бу йилларда Навоий образининг халқ ривоятларидаги талқини, 

                                                           
15 Инамходжаев С. Алишер Навои и исполнительское искусство художественного слова: Афтореф. дисс. 

канд. филол. наук. – Баку, 1970; Сабиров М. К вопросу использования Алишером Навои фольклора (По 

материалам “Хамса”): Афтореф. дисс. канд. филол. наук. – Самарқанд, 1971; Мухитдинов М. Произведения 

цикла «Бахром и Дилором» и «Бахром и Гуландом» в узбекской литературе (Эволюция сюжета 

БахромГура): Афтореф. дисс. канд. филол. наук. – Ташкент, 1972. 
16 Ҳакимов М. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. – Т.: Фан, 1975. 
17 Боржанова К. Навоий ҳақида туркман достони. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 1971. – 2-сон. – Б.66-68; 

Горбаткина Г.А. Турецский дастан об Алишере Навои. – Сб. «Литература и время». – 1973. – С.108-121. 
18 Ҳасанов С.Р. Алишер Навоийнинг «Сабъаи Сайёр» достонининг генетик-типологик тадқиқи: Филол. фан. 

д-ри... дисс.автореф. – Т.: 1990. – 56 б.; Муҳитдинов М. Алишер Навоий ва унинг салафлари ижодида инсон 

концепцияси («Хамса»ларнинг биринчи достонлари асосида): Филол.фан. док-ри... дисс. – Самарқанд, 1995. 

– 288 б.; Абдуқодиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти (Ваҳдат ул-вужуд проблемаси бўйича): 

Филол. фан. д-ри  дисс. – Т., 1993. – 279 б.; Хўжаев Т.Р. ХV аср биринчи ярми ўзбек адабиёти ва фольклор. 

Филол. фанлари номзоди... дисс. – Т., 1996. – 131 б. 
19 Муллахўжаева К. Алишер Навоий ғазалиётида таcаввуфий тимcол ва бадиий cанъатлар уйғунлиги: Филол. 

фан. номз… диcc. автореф. – Т., 2005. − Б. 26; Мамадалиева З.У. «Лисон ут-тайр» достонидаги рамзий 

образлар тизими: Филол. фан. номз. дисс. автореф. – Т., 2011. – 44 б.; Давлатов О. Алишер Навоий 

шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадиcларининг бадиий талқини: Филол. фанлари бўйича фалcафа докт.(PhD) 

диcc… автореф. ‒ Cамарқанд, 2017. – 45 б; Жўрақулов У.Ҳ. Алишер Навоий «Хамса»сида хронотоп 

поэтикаси: Филология фанлари доктори (DSc) ...дисс. автореф.  – Т., 2017.– 75 б.; Ғаффорова З. Алишер 

Навоий ҳамд ва наът ғазалларининг ғоявий-бадиий талқини: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори 

(PhD)...дисс. автореф. – Самарқанд, 2018. – 45 б; Қобилов У. Ўзбек адабиётида нубувват мотиви ва 

образлари талқини:  Филология фанлари доктори (DSc) ...дисс. – Самарқанд, 2019. – 75 б.; Эшонқулов Ҳ.П. 

Алишер Навоий ғазалиётида ишқ поэтикасининг қиёсий-типологик таҳлили («Хазойин ул-маоний» 

мисолида): Филология фанлари доктори (DSc) ...дисс. – Самарқанд, 2020. – 270 б. 
20 Нарзиқулова М. «Сабъаи Сайёр» достонида фольклоризмлар ва ўзбек фольклорида Баҳром сюжетининг 

талқини: Филол. фан. номз... дисс. – Т., 2006. – 151 б. 
21 Муртазоев Б. А.Навоий «Сабъаи сайёр» ва Х.Деҳлавийнинг «Ҳашт беҳишт» достонларининг қиёсий 

таҳлили: Фил. фан. номз... дисс. – Т., 1991; Исомиддинов Ф. Шайх Санъон ҳақидаги қиссаларнинг қиёсий 

таҳлили: Фил.фан. номз... дисс. – Т., 2001. – 138 б.; Эшонқул Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадиий 

талқини. – Т.: Фан, 2011. 
22 Асадов М.Ҳ.Ўзбек мумтоз шеъриятида риндона маъно ва лирик қаҳрамон характери: Филол. фанлари 

бўйича фалсафа д-ри (PhD) ...дисс. – Т., 2017. – 138 б.; Асадов М.Ҳ. Ўзбек мумтоз адабиётида соқийнома 

(генезиси, тараққиёт босқичлари, поэтик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри (DSc) ...дисс. автореф. – Т.,  2020. – 

79 б.; Раҳмонова З.Ж. XII–XV асрлар ўзбек мумтоз адабиётида муршид ва мурид образлари: Филол. фанлари 

бўйича фалсафа д-ри (PhD) ...дисс.– Т., 2020. – 170 б. 
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Навоий ва халқ тили, Навоий ижоди ва мифология бўйича баҳслар янада 
жиддийроқ давом эттирилди23. 

Алишер Навоий ўз замонасидаги халқ ижодиётига хос тушунчаларни 
ҳам жуда яхши билган. Буни унинг фольклор ҳодисаларини атайдиган 
халқона атамаларни билиши ва ўз асарларида уларни қўллаши мисолида 
асослаш мумкин. Жумладан, шоир достон (улуғ ир), афсона (фасона), қисса, 
латифа (базла), ривоят, мазах, масал (мақол), лоф, эртак (чўрчак ёки чўпчак), 
нақл, терма (ўзмоғ), қўшуғ, чинга, ўланг, қўғирчоқ ўйини турини англатувчи 
«фонус хаёл» каби фольклор жанри атамаларини ҳамда йиров (жиров), 
достонсаро (бахши), ётуғон (дўмбира), латифагўй (базлагў), қўшиқчи 
(навогў), наҳвагар, гўянда (йиғичи), ўзон (қўбиз жўрлигида халқ 
достонларини куйлайдиган ижрочи), ровий (ривоят айтувчи), ноқил (нақл 
айтувчи), афсонапардоз (афсона айтувчи), қиссасоз ёки қиссахон (қисса 
айтувчи), ҳаззоллар (қизиқчи, ҳазилкаш) ҳақида маълумотлар беради. 
Фольклор ҳодисаларига хос бу атамаларнинг аксарияти шоирнинг «Мезон- 
ул - авзон» асарида изоҳлаб келтирилган24. Айниқса, шу китобда халқ 
қўшиқлари номлари, уларнинг вазни ва ижро хусусиятлари ҳақида 
келтирилган маълумотлар фольклоршунослик нуқтаи назаридан илмий 
аҳамиятга эгалиги жиҳатидан эътиборни тортади. Китобда Навоий халқ 
қўшиқларининг бир неча турини санаб кўрсатган. Айниқса, унинг «чинга» 
(«ёр-ёр»), «ўланг» («ўлан») каби тўй қўшиқлари ҳақидаги маълумотлари 
асарлари таркибида улардан аналитик фольклоризм сифатида қўллангани 
эътиборни тортади. Ўзбек фольклоршунослигида Ш. Имомназарова 
тадқиқотида кўрсатиб ўтилганидек, ҳозир ҳам ўланлар «ҳай-ҳай» ундови 
орқали бошланади ва шу ундовдан сўнг «ўлан» сўзи келтирилади25. Бухоро 
вилоятининг Олот ва Қоракўл туманлари ҳудудида «ўлан»га нисбатан 
бугунги кунда ҳам «ўланг» атамаси қўлланиши кузатилади. 

Умуман айтганда, Алишер Навоий – ўзбек фольклорининг катта 
билимдонларидан бири. Алишер Навоий томонидан қўлланган фольклор 
жанрларининг номи ва улар ижросига хос ҳодисаларнинг атамаси уч 
жиҳатдан аҳамиятли: биринчиси – Навоий даврида бу жанрларнинг 
мавжудлиги, тарихийлиги асосланган; иккинчиси – Навоий даврида 

                                                           
23 Мирзаев Т., Жўраев М.Алишер Навоий ҳақидаги халқ ривоятлари ва уларнинг манбалари // Ўзбекистонда 

ижтимоий фанлар. – Т., 1991. – №8. – Б.40; Жумаев З. Алишер Навоий ҳақидаги тарихий ривоятлар // 

Адабиёт гулшани. Ўзбек филологиясига доир тадқиқотлар. 1-китоб. – Навоий, 1999. – Б.35-39; Хўжаев Т.Р. 

Хизр образи ва унинг классик шеъриятдаги талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1991. – № 2. – Б.3-8; 

Хўжаев Т.Р. Нуҳ образининг поэтик талқинлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1995.  – № 1. – Б.24-29; 

Эргашев Қ. «Тарихи мулуки Ажам»да тарихий ҳақиқат ва афсонавий-романтик талқин // Ўзбек тили ва 

адабиёти. – 2006. – Б. 22-25; Тоғаев Тўлқин. Иликтин ихтиёринг бермагил… – «Ўзбекистон адабиёти ва 

санъати» газетаси. – 2011 йил. – 20-сон; Давлатов О. Алишер Навоий асарларида Хизр тимсолининг талқини 

// «Алишер Навоий ва XXI аср» мавзусидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т.: 

Тамаддун, 2016. – Б.120; Л.Худайқулова. Алишер Навоий ижодида фольклоршуносликка оид мотивлар 

ҳақида мулоҳазалар. «Алишер  Навоий  ижодий  меросининг  умумбашарият  маънавий-маърифий  

тараққиётидаги ўрни» халқаро илмий анжуман материаллари. – 2017 йил 11 февраль. – Б.201-217; Ризаева 

М. Навоий ғазалларида мифологик қарашлар талқини. // «Алишер  Навоий  ижодий  меросининг  

умумбашарият  маънавий-маърифий  тараққиётидаги  ўрни» халқаро илмий анжуман материаллари. – 2017 

йил 11 февраль. – Б.201-203. 
24 Навоий. Мезон ул-авзон. МАТ. ХХ жилдлик. XVI жилд.  – Т.: Фан, 2000. 
25 Имомназарова Ш.Х. Ўзбек фольклорида ўлан жанри: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 

дисс. автореф. – Т., 2018. – Б.14. 
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фольклорнинг ўзига хос мустақил жанрлар тизими шакллангани 
далилланган; учинчиси – Навоий давридаги халқ ижодкорлари ва 
ижрочилари, фольклор жанрлари ижросининг профессионаллашуви ҳақида 
маълумот бера олади. 

Навоий асарларининг катта қисми ахлоқ ва таълим-тарбия масалаларига 
бағишланган. У бундай асарларида халқ орасида кенг тарқалган, оғиздан-
оғизга ўтиб келаётган кичик таълимий ҳикоялар – нақллар, мақол ва 
ҳикматли сўзлардан гоҳ оддий, гоҳ аналитик, гоҳ синтезлашган 
фольклоризмлар сифатида унумли фойдаланганлиги кузатилади. Айниқса, 
Навоий насрий асарларининг деярли барчасида халқ эртакларига хос бўлган 
сажъ усули қўллангани алоҳида эътиборни тортади. Масалан: «Эмди келдук 
сўз баёниға ва калом достониға: мунча мутанаввиъ шаҳру қуро, жиболу саҳро 
ва бешау дарё халқиким, битилди ва танаввуъю тағайюрини шарҳ этилди, 
мажмуида маъни адосида алфоз тилга келур ва ул алфоздин маъни фаҳм 
бўлур», – деб ёзади Навоий икки (ўзбек ва форс-тожик) тиллари қиёсига 
бағишланган «Муҳокамат ул-луғатайн» асарида26. Бунда шоир баёниға // 
достониға, шаҳру қуро // жиболу саҳро // бешау дарё, битилди // шарҳ этилди, 
келур // бўлур сўзларидан насрда қофия яратиб, сажъ санъатини вужудга 
келтириш орқали ўз асари таъсирчанлигини оширишга эришган.  

Диссертациянинг иккинчи боби «Алишер Навоий фольклоризмлари 
таснифоти» деб номланган. Бу боб «Навоий ижодида аналитик ва 

синтезлашган фольклоризмлар», «Навоий ижодида этнографик 
фольклоризмлар», «Навоий ижодида стилизацион фольклоризм 
кўринишлари» номли уч фаслдан ташкил топган. 

Алишер Навоийнинг «Муҳокамат ул-луғатайн», «Тарихи мулуки ажам», 
«Тарихи анбиё ва ҳукамо» сингари асарлари таркибига, «Хамса» таркибидаги 
достонлари ғоявий-бадиий руҳига халқ оғзаки ижодига мансуб асарларда 
учрайдиган айрим афсона, ривоят, эртаклар борича ёки уларга хос мазмун, 
сюжет сингдириб юборилган. Улуғ қалам соҳибининг бундай аналитик, 
синтезлашган фольклоризмларини фарқлаш учун эса уларни жиддий 
ўрганишга тўғри келади. Чунки аналитик фольклоризмлар асар таркибида 
алоҳида ажралиб туриши билан характерланади. Улар асарда кўпинча 
фольклордаги кўринишида тўлиқ сақланади, деярли ҳеч ишловсиз 
келтирилади. Бунга Навоийнинг «Муҳокамат ул-луғатайн» асарида туркий, 
форсий ва ҳиндий каби уч тил асл тиллар эканини таъкидлаш, уларнинг 
келиб чиқишини изоҳлаш учун келтирган Нуҳ пайғамбар ва унинг Ёфас, Сом 
ва Ҳом исмли уч ўғли ҳақидаги афсонани мисол қилиш мумкин.  

Алишер Навоийнинг «Тарихи мулуки ажам», «Тарихи анбиё ва ҳукамо» 
асарларида пайғамбарлар ва шоҳлар ҳақида халқ орасида кенг тарқалган 
ҳикоя ва қиссалар келтирилганлиги учун тарих ва афсона қоришиб кетган. 
Шунинг учун бу китоблар фольклор манбаи сифатида ҳам хизмат қила олади. 
«Тарихи анбиё ва ҳукамо» асари агиографик, «Тарихи мулуки ажам» асари 
тарихий афсона ва ривоятлар асосида яратилган. Бу асарларнинг бадиий 
тузилишида афсона ва ривоятлар муҳим аҳамият касб этган. Улар ҳар иккала 
асарда бир-бирига хронологик тартиб улаб борилган. Навоий пайғамбар ва 
                                                           
26 Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. МАТ. ХХ жилдлик. XVI жилд – Т.: Фан, 2000 – Б.9 
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ҳукмдорлар ҳақида яратилган халқнинг афсона, ривоят, эртак ва қиссалари 
сюжетини ўзлаштириб, асарлари таркибига маҳорат билан сингдириши 
натижасида синтезлашган фольклоризмни ҳосил қилган. 

Алишер Навоий «Фарҳод ва Ширин» достонини ёзишга киришар экан, 
асарнинг режасини тузиб олгани, турли афсоналар, тарихий манбаларни 
кўриб чиққани, шу мавзуда ёзилган достонларда йўл қўйилган хатоларни 
тузатиб, ўз ғояларини қай тарзда ифода этмоқни ният қилганини ёзади. 
Достон сюжети сеҳрли эртаклар, романтик ҳамда қаҳрамонлик достонларида 
учрайдиган кўплаб анъанавий эпик мотивлар асосида шакллантирилган. 
Жумладан, Фарҳоднинг отаси хазинасида тилсим (сеҳрли) ойнага дуч 
келиши, унинг Аҳриман дев ва аждар билан халқ эртаклари баҳодирлари 
сингари олишиб, ғалаба қилиши ҳамда улар қўриқлаётган тилсим хазинани, 
сеҳрли узукни қўлга киритиши, афсонавий Жамшид жомига эга бўлиши, 
Жомосб башоратининг сюжет воқеалари ривожига йўл очиши, беш юз йил 
ғор ичида яшаётган Суҳайло билан учрашиши, Самандар ёғидан 
фойдаланиши кабилар шулар сирасига киради. Достонда «сеҳрли» рақам деб 
қаралувчи тўрт сони билан боғлиқ мотивлар27 ҳам алоҳида ўрин эгаллаган. 
Бунга ҳоқоннинг шаҳзода Фарҳодга атаб тўрт йилда тўрт фаслга 
мўлжалланган тўрт қаср қурдириши воқеаси мисол бўла олади. «Фарҳод ва 
Ширин» достонида учрайдиган анъанавий эпик мотивлардан яна бири йўл ва 
унинг учга бўлиниши мотивидир. Бунда учинчи тилсим манзилини тополмай 
турган Фарҳодга Хизр кўмакка келиб, йўл кўрсатади. Достонда мастон 
кампир тимсолининг берилиши ҳам халқ эртак ва достонларига хос 
хусусиятлардан биридир. Достондаги анъанавий эпик мотивлардан яна бири 
Фарҳоднинг бир кўришдаёқ Ширинга ошиқ бўлиб, ҳушидан кетиши, 
маликанинг ўзига ёр танлаши мотивидир. Шунингдек, қаҳрамонлар отининг 
таърифи билан боғлиқ мотивлар ҳам халқонадир. «Фарҳод ва Ширин» 
достонида малика Шириннинг «Гулгун» исмли отининг бодпой, яъни елдек 
тезюрар деб таърифланиши айрича эътибор билан келтирилган. Достонда 
Шопурнинг Фарҳодга чин ва самимий дўстлиги «Алпомиш» достонидаги 
Ҳакимбек билан Қоражоннинг ўзаро дўстлигини ёдга солади. Шу жиҳатдан 
Шопур образи достонда муҳим ўрин тутади.  

Ёзма бадиий адабиётда афсоналардан композицион ва эстетик восита 
сифатида фойдаланиш анъанаси мумтоз шоир Алишер Навоий ижодида 
янада тараққий эттирилган. Бу фикр «Хамса»нинг учинчи – «Лайли ва 
Мажнун» достони мисолида яна бир бор ўз тасдиғини топади. 

Лекин чу рақамға келди мазмун, 
Афсона анга либоси мавзун... 

Достонда келтирилган бу мисралар орқали Навоий мақсади афсона 
сўзлаш эмас, балки мазмун баён этиш эканлигини маълум қилмоқда. Афсона 
асарнинг ташқи шакли, қобиғи холос. Аслида достоннинг асосий ғоявий 
моҳиятини шоир яшаган муҳитнинг долзарб муаммолари, севги ва оила, 
феодал жамиятда хотин-қизлар тақдири  масалаларига муносабат билдириш 
ташкил қилади. Достонда маиший ҳаёт лавҳалари, маросимлар, урф-одатлар, 
расм-русумлар шоир яшаган ХV аср ҳаёти нуқтаи назаридан тасвирланган. 
                                                           
27 Жўраев М. Эртакларда «сеҳрли рақамлар». – Т.: Фан, 1983. – Б. 152 . 
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«Хамса»нинг тўртинчи достони «Сабъаи сайёр» Баҳром Гўр ҳақида 
Эронда ва у билан қўшни бўлган ўлкаларда, жумладан, Ўрта Осиёда кенг 
тарқалган турли-туман афсона ва ривоятлар таъсирида яратилган. Уларда 
Баҳром Гўр шавкатли ҳукмдор, моҳир овчи, ишратпараст шахс сифатида 
тасвирланади. «Сабъаи сайёр»даги ҳикоялар халқ эртаклари каби етакчи 
қаҳрамонларнинг ғалабаси билан якун топади. 

«Хамса»нинг бешинчи, сўнгги достони «Садди Искандарий» туркий 
халқлар орасида кенг тарқалган Искандар (Александр Македонский) 
ҳақидаги турли-туман афсона ва ривоятлар, эртаклар таъсирида ёзилган. 
Бироқ Навоий яратган Искандар образи хамсачилик ва халқ оғзаки ижоди 
анъаналари тараққиётида ўзига хос янгилик бўлди. Навоий Искандар образи 
орқали адолатли ва маърифатпарвар идеал шоҳ тимсолини яратишни 
кўзлади. Достонда шоир Искандарнинг Равшанак ва Меҳринозга уйланиши 
маросимини тасвирлар экан, тўй ўланларидан мисол келтиради. Улар 
аналитик фольклоризм сифатида эътиборни тортади. 

Алишер Навоий ижодида туркий халқларнинг ҳаёт тарзи, турмуш 
маданияти, ижтимоий-сиёсий, илоҳий-ирфоний дунёқараши, ҳатто қадимий 
мифологик тасаввур-тушунчалари ва улар билан боғлиқликда келиб чиққан 
айрим урф-одат ҳамда маросимлари билан боғлиқ лавҳалар тасвири ва 
талқини алоҳида ўрин тутади. «Этнографик фольклоризмлар» сифатида қайд 
қилинадиган бундай бадиий лавҳалар шоир асарларининг миллий ва 
реалистик руҳини, таъсирчанлигини оширишга хизмат қилган. Ишда бунга 
шоирнинг кўзгу, халқнинг даволаш магиясига ишончи, кўз ва ёмғир дуоси, 
аҳволи оғир бўлган беморнинг оғзига пахта билан сув томизиб туриш расми, 
маросим либослари, меҳмоннавозлик одоби, қадимда одамлар йиртқич 
жонзотларни ов қилишда, қўлга ўргатишда афсун-дуолардан фойдаланганини 
кўрсатувчи мисралари кенг таҳлилга тортилган. Масалан, улуғ шоир 
халқнинг Ой билан боғлиқ урф-одатлари талқинига ҳам этнографик 
фольклоризм сифатида кўп мурожаат қилган: 

Янги ой кўргач халойиқ, кўзни тутмоқ расм эрур, 
Лекин очилди кўруб мушкин ҳилолингдин кўзум28. 

Ушбу мисралар орқали қизиқ бир далил – илгарилари одамлар янги ой 
чиққанини кўрганда, орқадан билдирмай келиб, бир-бирининг кўзини 
қўллари билан бекитганча тилак-истагини, нима кутаётганини сўраш одати 
бўлганидан дарак беради. Бу ҳолат ҳозир ҳам болалар ўртасида ўйин 
сифатида сақланиб келаётган бўлса-да, янги ой чиққанда расм сифатида 
амалга оширилиши унутилган. Агар киши янги ой чиққанини кўрганда ёнида 
бошқа биров бўлмаса, ўз кўзини ўзи юмганча тилагини айтган. Шунинг учун 
Алишер Навоий ғазалларида янги ойни кўргач, «кўзни тутмоқ» ёки «кўзни 
юммоқ» расми билдириб ўтилган. 

Фольклор жанрлари стилизацияси жараёнида халқ ижоди ҳамда ёзма 
адабиёт поэтик қонуниятларига мувофиқ иш тутилади. Улар асосида 
ижодкор ўз даврининг долзарб муаммоларини очиб беради. Шунинг учун 
И.Ёрматов стилизация характеридаги фольклоризмларни мураккаб 

                                                           
28 Навоий А. Ғаройиб ус-сиғар. МАТ. XX жилдлик. III жилд.– Т.: Фан, 1988. – Б. 329. 
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фольклоризмларнинг кенг тарқалган кўринишларидан бири деб қарайди29. 
Л.Шарипова эса мураккаб фольклоризмнинг шеърият бадииятига таъсирини 
эътироф этади30. 

Алишер Навоий фольклоризмлари кўпроқ оғзаки эпик асарларнинг 
сюжет мотив ва образларини айнан қўллаш асосида юзага келганлиги 
кузатилади. Шуни инобатга олиб, М.Шайхзода Алишер Навоий ижодига оид 
тадқиқотида: «Навоий сюжет тўқималаридан бошқа фольклорнинг деярли 
ҳамма приём, восита, жанр, шакл, шеърларидан ҳам кенг фойдаланган... 
«Сабъаи сайёр» достонида эртак бошланмасидан, бошқа асарларида мақол-
матал жанрларидан фойдаланилган», – деб ёзади.31 

Алишер Навоий ижодида олқиш ва қарғиш оддий фольклоризмлар 
сифатида намоён бўлади. Айтиш мумкинки, ёзма адабиётда, айниқса, 
Алишер Навоий ижодида олқиш стилизация қилинган сатрлар кўплаб 
учрайди. Ҳатто Навоийнинг айрим ғазал байтлари бевосита олқиш шакли ва 
мазмунида яратилгани билан эътиборни тортади. 

Кўп йил ани ҳақ жаҳонда тутсун, ё раб, 
Ва ҳар офатдин омонда тутсун, ё раб, 
Ҳам ҳашмати бегарона тутсун, ё раб, 
Ҳам давлати жовидона тутсун, ёраб32. 

«Назм ул-жавоҳир» асаридаги бу рубоий олқиш мазмунида эканлиги 
билан диққатни тортади. Шу маънода уни рубоий-олқиш ҳисоблаш мумкин. 

Шоир асарларида қарғишлар ҳам оддий ва аналитик фольклоризм 
сифатида қўлланган мисралар ҳам учрайди. 

Диссертациянинг учинчи боби «Алишер Навоий ижодида фольклор 
жанрлари стилизацияси» деб номланган. Бобнинг «Алишер Навоий 

ижодида марсия ва навҳалар» деб аталган илк фаслида ўзбек мотам 
маросими жараёнлари билан боғлиқ тарзда ижро қилинадиган йиғи ва йўқлов 
қўшиқларига хос шакл, услуб, оҳангда Алишер Навоий яратган навҳалар, 
ғазал-марсия ҳамда таркиббанд марсиялар ғоявий-бадиий, композицион 
жиҳатдан таҳлилга тортилган. Жумладан, шоирнинг устози, яқин 
маслаҳатгўйи Абдураҳмон Жомий, дўстлари Саййид Ҳасан Ардашер ва 
Паҳлавон Муҳаммад вафотига атаб ёзган шеърлари ёзма адабиётдаги 
марсиянинг мумтоз намуналари сифатида қаралган. 

Алишер Навоийнинг Абдураҳмон Жомийга бағишланган «Марсияи 
ҳазрати Махдум» («Маҳдум ҳазратлари ҳақида марсия)» номли марсияси 
таркиббанд шаклида, форс тилида битилган. Ҳажман ҳар бири ўн байтлик 
етти банддан ташкил топган. Унда шоир устози Абдураҳмон Жомийнинг 
ўлими муносабати билан ҳаёт ва ўлим, боқийлик ва фонийлик, тирикликнинг 
мазмун-моҳияти, поклик, эзгулик ҳақидаги фалсафий фикрларини баён этган. 
Шеърда таркиббанд, марсия каби аслида алоҳида-алоҳида жанрларнинг 

                                                           
29 Ёрматов И. Фольклоризмларнинг типологик хусусиятлари. – Ўзбек тили ва адабиёти. – 1982. – № 2;                             

– Б.55-58; Ёрматов И.Стилизация характеридаги фольклоризмлар.– Ўзбек тили ва адабиёти. – 1984. – № 3.                      
30 Шарипова Л. ХХ асрнинг иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиётида фольклор: Филол. фан.                   

д-ри... (DSc) дисс. автореф. – Т., 2019. – Б. 17. 
31 Шайхзода, Мақсуд. Навоий ижодида фольклор мотивлари. Асарлар.VI томлик. 4-том. – Т.: Ғафур Ғулом 

номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. – Б. 23-29. 
32 Навоий А. Назм ул-жавоҳир. МАТ. XX жилд.ХV жилд.– Т.: Фан, 1999. – Б.130-131. 
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хусусиятлари бирлаштирилган. Халқ йиғи-йўқловларидаги каби Навоий 
марҳум Жомий руҳи покига олқиш айтиб, унинг абадий уйқусига 
хотиржамлик тилайди. Устози руҳидан мадад сўрайди. 

«Хамсат ул-мутаҳаййирин» асарида келтирилган маълумотлар асосида 
Навоий даврида мотам маросимларининг ташкил қилиниш тартиби ҳақида 
ҳам билиб олиш мумкин. Масалан, шоир ўлимининг мудҳиш хабари шаҳарга 
тарқалгач, акобирми ё оддий фуқароми – барчанинг атрофдан йиғилиб 
келиши, ҳамма сўгворлик (мотам) либосида бўлиши, ҳой-ҳой йиғлаб ва талх-
талх шўробалар тўкиши, соҳиб азони қучиб, бир муддат унинг бошини 
қўйнида асраб йиғлаб, сойир асҳобға кўнгул бериб, ҳолига дилсўзлуқлар 
айтишини билдиради33. Шу ўринда Жомийнинг ўғли Мавлоно Зиёвуддин 
Юсуфга ва Навоийга султоннинг (Ҳусайн Бойқаро – М.Р.) келиб, соҳиб азо 
сифатида кўнгил сўрагани ҳам тасвирланган. Атрофдаги вилоятдан ҳам ул 
зотнинг азоси учун келишганини таъкидлаган. Келтирилган маълумотлар 
воситасида Навоий даврида соҳиби азалик, аза сўраш одоби, аза 
билдирувчилар томонидан азадорларга ҳатто либослар туҳфа қилиш, марҳум 
хотираси учун бир йилгача мотам сақлаш, сўнгра йил маросимини ташкил 
қилиб, «йил оши» удумини бажариш, яъни элга ош тортиб, марҳумни 
тантанали хотирлаш, руҳига дуолар қилиш удумлари бўлганини билиб олиш 
мумкин. Бу  удумларнинг барчаси ҳозиргача ўзбеклар орасида сақланиб 
келмоқда. Фақатгина азадорларга йил ошидан сўнг либослар туҳфа қилиш 
удуми ҳозирги пайтда Фарғона водийси ҳамда Сурхондарё ҳудуди аҳолиси 
орасидагина сақланиб қолган. 

«Хамсат ул-мутаҳаййирин» асари охирида келтирилган марсияларда 
ажал, арвоҳ, тобут, мотамкада, мотамзада, жаннати фирдавс, 
гиръякунон, наъразанон, навҳатироз сингари мотам маросимига оид 
тушунчалардан фойдаланилган. Шунингдек, келтирилган марсия-ғазал 
бевосита марҳумни тобутга солиб, қабристонга кўтариб олиб бориш 
жараёнида тобуткашларнинг ҳолати ва вазиятини реал акс эттиргани билан 
аҳамиятлидир. Чунки ҳозиргача халқимиз орасида вафот этган киши 
тобутини елкама-елка кўтариб бориб, сўнгги манзилига қўйиб келиш одати 
сақланган. Зеро, шу ҳаётий реал манзарани Навоий бадиий ифодалаб 
кўрсатган. Ғазалнинг илк мисраси ўлимнинг барҳақлигини, шоҳу гадога 
бирлигини, барчанинг ўткинчилигини таъкидлаш билан бошланган. Аслида 
бундай ҳақли эътирофни халқ йиғи-йўқлов қўшиқларида ҳам кузатиш 
мумкин34. 

Ғазалда келтирилган «қора кун» тушунчаси икки хил маънода талқин 
топган: марҳум учун улуғ ва қутлуғ кун сифатида, чунки у бу кун Яратган 
ҳузурига отланмоқда. Шунинг учун шоир марҳумга мурожаат қилиб, «тунинг 
нур билан ойдиндек оппоқ», «ҳеч ким бундай қора кунни кўрган эмас эди» 
дейди. Лекин тирикларнинг ўз яқинидан, улуғ бир зотдан айрилиб қолгани 
улар учун «қора кун», яъни ғаму қайғуга тўла кун бўлгани таъкидланмоқда. 

                                                           
33 Навоий Алишер. Хамсат ул-мутаҳаййирин.МАТ. XX жилд. XV жилд – Т.: Фан, 1999. – Б.78. 
34 Бўзлардан учган ғазал-ай. Ўзбек халқ йиғи ва йўқловлари. Тўплаб, нашрга тайёрловчилар: О.Сафаров, 

Д.Ўраева. – Бухоро, 2004. – Б.91. 
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Алишер Навоийнинг меҳрибон ва ғамхўр дўсти Саййид Ҳасан Ардашер 
вафотига бағишланган таркиббанд-марсияси ҳам бор. Бу марсияга дастлаб 
навоийшунос олимлардан А.Ҳайитметов «Навоий лирикаси» 
монографиясида, Н.Маллаев «Ўзбек адабиёти тарихи» дарслигида, 
М.Раҳимжонов марсия жанрига бағишланган диссертациясида алоҳида 
муносабат билдириб ўтилган.35 

Ҳазрат Навоий марсиянинг дастлабки бандида Саййид Ҳасан 
Ардашернинг ҳаётдан кетганлиги ҳақида алам билан сўзлар экан, бир ўринда 
«Лоласининг не учун қонға бўялмиш кафани?...» деб айтади. Бунда 
шоирнинг марҳум инсонни лолага ўхшатаётгани асосида халқона 
тушунчалар мужассам. Чунки халқ орасида шу йил ўтганларнинг қонидан 
янги йилда қип-қизил лолаю лолақизғалдоқлар униб чиқиши ҳақида 
тасаввур-тушунчалар тарқалган36. 

Ҳалқаи зикр дема фақр элига шому саҳар 
        Ки, азосида бу эл навҳа падидор этти. 
«Ҳалқаи зикр» тасаввуф таълимотида зикрнинг бир кўринишидир. Шоир 

бу ўринда «Фақр аҳли ҳалқаи зикрда деб ўйламанг, балки улар Саййид 
Ҳасаннинг азасидан шому саҳар овоз чиқариб (навҳа) йиғлаяпти» дейиш 
билан мотам маросимида марҳумнинг ошна-оғайнилари, қариндошлари 
айланиб, ҳалқа ҳосил қилиб, садр тепиши воқеасига ҳам ишора қиляпти. 
Чунки «садр» ўзбек дафн маросимлари таркибига кирадиган қадимий 
удумлардан бири сифатида ҳозиргача сақланиб келмоқда37. 

Шоир халқ марсияларидаги каби марҳумнинг табиати, характери билан 
боғлиқ ҳар бир фазилатига алоҳида урғу бериб ўтган. У Саййид Ҳасан 
шахсига хос фазилатларни бирма-бир санаб кўрсатади. Унинг «солики 
атвор», «кошифи асрор», «фақр манзилларининг раҳрави», «аҳли фано 
муршиди», «солики жода», «ўзини туфроғ каби тутувчи» каби фазилатлар 
соҳиби эканлигини таъкидлайди. 

Алишер Навоийнинг «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад» асари «Куштигир» 
тахаллусли курашчи ва шоир дўсти Паҳлавон Муҳаммаднинг вафоти 
муносабати билан унинг хотирасига бағишлаб яратилган. Навоий Паҳлавон 
Муҳаммадни «ўлди» дейишга тили бормай, «ҳаёт вадиатин муқтазойи 
ожилға топшурубдур», «ўзга олам азиматиға оёқ урди», «Чун Ҳазрати 
Маҳдумий Шайхул-исломий қаҳф ул-аномий Мавлоно Нуриддин 
Абдураҳмон ил-Жомий (қаддасаллоҳу руҳуҳу)дин бир йил сўнгра Паҳлавон 
ҳамул Ҳазратнинг пайравлиғиға; бу фано тангнойидин бақо гулшани 
фазосиға хиром кўргузди» дейди. Ўзининг «Паҳлавон мотамидин ғамзада» 
бўлганлигини ва «юз дарду ҳасрат»да қолганини айтади38. Шоир асарни  
Паҳлавон Муҳаммад руҳига бағишланган «Ҳақ субҳонаҳу ва таоло ҳар замон 
                                                           
35 Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Т., 1961. – Б.40; Н.Маллаев. Ўзбек адабиёти тарихи. – Т., 1963. – Б.435; 

Раҳимжонов М. Ўзбек мумтоз лирикасида марсия жанри. Филол фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 

дисс.  – Самарқанд, 2020. – 151 б. 
36 Пещерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в сел. Исфара Кокандского уезда. // Сб. “В.В.Бартольду”.– Т., 

1927; Ўраева Д.С. Ўзбек мотам маросими генезиси, жанрий таркиби ва бадиияти: Филол. фан. д-ри... дисс. – 

Т., 2005. – Б.42. 
37 Насриддинов Қ. Ўзбек дафн ва таъзия маросимлари. – Т., 1996. – Б.44-49; Ўраева Д.С. Ўзбек мотам 

маросими генезиси, жанрий таркиби ва бадиияти: Филол. фан. д-ри... дисс. – Т., 2005. – Б.82-85. 
38 Навоий Алишер. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. МАТ. XX жилд. XV жилд. – Т.: Фан, 1999. – Б.118-119. 
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юз қандил нур ва ҳар дам минг машъал берур, пур футуҳ руҳиға нозил 
қилсун ва анинг руҳи мададидин бу шикаста ва ғамзада ва бу хаста 
мотамзаданинг дунё мақосидин ва охири муродотин ҳосил!»39 қилсин 
тарзидаги олқиш  ҳамда  шу руҳга мос ёзилган рубоий-олқиш билан 
якунлайди: 

То ҳашр уза анинг марқади пурнур ўлсун, 
Ҳақ раҳматидин равон мағфур ўлсун, 
Жаннат чаманида руҳи масрур ўлсун, 
Кавсар суйи бесоқий анга ҳур ўлсун40. 

Алишер Навоий «навҳа» сўзини йиғи-йўқловлар маъносида ишлатган. 
Жумладан, «Лайли ва Мажнун» достонининг 33-фаслида бош қаҳрамон 
Мажнун (Қайс)нинг ота-онаси вафоти муносабати билан айтган навҳалари 
келтирилган. Навоий «навҳаангез», «навҳа оғоз», «навҳапардоз», «навҳаю 
азони», «навҳаву ашк нолиши», «навҳаи дард», «навҳаи фироқи» каби қатор 
сўз ва изофали бирикмаларни қўллаш орқали навҳаларни фарқлаб кўрсатган. 
Дард навҳаси, фироқ навҳаси, мотам навҳалари бир-биридан фарқланган. 

Бобнинг «Навоий ижодида паремиологик жанрлар стилизацияси» 
номли иккинчи фаслида Алишер Навоий меросида фольклордаги топишмоқ, 
мақол сингари жанрлар стилицазияси натижасида юзага келган стилизацион 
фольклоризмлар ёритилган. «Луғз» араб тилидан ўзлаштирилган сўз бўлиб, 
«топишмоқ», «сир» маъноларини англатади. Туркий халқлар оғзаки ижодида 
«топишмоқ» тарзида номланган мазкур жанр форс-тожик тилида «чистон» 
деб юритилади. Хуллас, адабий топишмоқлар ёзма адабиётга луғз, чистон 
номлари билан кириб келди. Айтиш мумкинки, туркий адабиётда луғз 
жанрининг илк намуналари Навоий ижодида учрайди. Шоирнинг «Хазойин 
ул-маоний» куллиётида 10 та, «Девони Фоний»да 9 та луғз келтирилган. 
«Хазойин ул-маоний»даги луғзларнинг 8 таси қитъа, 2 таси рубоий, «Девони 
Фоний»даги луғзлар маснавий, қитъа ва рубоий тарзида қофияланган. Халқ 
топишмоқлари ҳажм жиҳатидан қисқа ва ихчам бўлади, лекин Навоийнинг 
туркий тилдаги луғзлари 2, 4, 5, 6 байтли, форсийдаги кема номи яширинган 
битта луғзи 9 байтлидир. Топишмоқларда ҳам, луғзлар матнида ҳам 
яширинган нарса номини топиш вазифаси қўйилади. Кузатишларимиз 
натижасида шу аниқландики, Навоий қайси нарса ҳақида чистон (луғз) 
яратган бўлса, ўша нарсанинг номини матн ичида ёки охирида яна бир бор 
тилга олиб ўтади. Бунга Алишер Навоийнинг 6 байтли (12 мисра) «Не 
лўлидурки, чун ҳангома тутса» сатри билан бошланувчи «қалам» тасвирига 
бағишлаган луғзи матни охирида «килк» сўзини қўллаганини мисол қилиш 
мумкин. Навоийнинг «Не шўх эрурки, улус кўнгли ичра савдоси» деб 
бошланувчи 5 байтли (10 мисрали) луғзи танга ҳақида бўлгани учун «Танга», 
«Қайси айёр эрким улким, нақб урар санъатда бор» деб бошланувчи луғзи 
«Игна» сарлавҳаси билан келтирилган. Навоийнинг айрим луғзларида 
яширинган нарса номига ишора қилувчи сўзнинг форс-тожикча синоними 
ёки айнан ўзи асл туркий, соф ўзбекча кўринишда қўлланилгани кузатилади. 
Навоий чистонларининг яна бир эътиборли томони шундаки, улар форс-

                                                           
39 Навоий А. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. МАТ. XX жилдлик. XV жилд – Т.: Фан, 1999. – Б. 120. 
40 Навоий Алишер. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. МАТ. XX жилд. XV жилд – Т.: Фан, 1999. – Б.120. 
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тожикча «чист – нима, он – у» сўзларидан ясалган «чистон» моҳиятига мос 
ҳолда «не»  (нима), «қайси»  сўроқ ҳамда «ул»  (у) кўрсатиш олмошлари 
билан бошланган. Шоир чистонларида номи яширинган нарсани ифодаловчи 
сўзнинг омонимини келтириш ҳолати ҳам кўзга ташланади. Шу омоним сўз 
воситасида яширинган нарса номига бадиий ишора қилинади. Бунга бел ва 
поки ҳақидаги луғзлар мисолдир. 

Навоий ижодида инсон тафаккурини чархлаш асосига қурилган луғз, 
муаммо, таърих кабилар шаклланишида халқ топишмоқларининг таъсири 
борлигини инкор қилиб бўлмайди. Айтайлик, топишмоқларда ҳам, муаммо 
жанрида ҳам бадиий тасвирий восита орқали масалага ойдинлик киритиш, 
ҳар иккала жанрда тасвирий воситалар қиёс учун хизмат қилиши умумий 
хусусият экани ойдинлашади. 

Алишер Навоийнинг халқ мақолларидан фойдаланиши икки усулда 
намоён бўлади: 1. Шеърий мисралар мазмунига мос мақолни айнан 

келтириш. 2. Мақолларда илгари сурилган ғояларни ижодий 
ўзлаштириш натижасида ҳикматлар (афоризмлар) яратиш. Шоирнинг 
фард шаклида яратилган бундай адабий ҳодисаларида мақол мазмуни 
мисралар мағзига сингдириб юборилган. 

Диссертациянинг Алишер Навоий ижодида анъанавий эпик 
мотивлар стилизацияси» деб аталган тўртинчи боби «Мифологик жанг 
мотиви», «Телбалик мотиви», «Фарзандсизлик мотиви», «Туш мотиви» 
сингари фасллардан тузилган. Айтиш мумкинки, шоир маҳорат билан 
стилизация қилган шундай анъанавий эпик мотивлардан бири мифологик 
жанг мотивидир. Ўзбек фольклоршунослигида мифологик жанг мотивининг 
мазмун-моҳияти, белгилари ҳақида илк бор таниқли фольклоршунос 
К.Имомов алоҳида мақола эълон қилган41. Бундан ташқари, мифологик жанг 
мотиви хусусида эртаклар бадиияти тадқиқига бағишланган айрим ишларда 
ҳам баъзи фикр-мулоҳазалар билдириб ўтилганлиги кўзга ташланади42. Бироқ 
мифологик жанг мотивининг бадиий адабиётдаги талқини ҳали ўрганилган 
эмас. Айниқса, тасаввуфий адабиётда мифологик жанг мотивидан 
фойдаланиб, инсоннинг нафсга қарши курашини бадиий акс эттириш 
қонуниятларини аниқлаш фольклор ва ёзма адабиёт муносабатининг яна бир 
янги қиррасини очиш учун муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мотивнинг 
Алишер Навоий ижодидаги бадиий интиҳоси аждаҳо ва Ахриман девга 
қарши жанг воситасида инсоннинг ўз нафсини енгиши шаклида тавсиф 
этилгани жиҳатидан эътиборни тортади. Алишер Навоий асарларида 

                                                           
41 Имомов К. Мифологик жанг ва унинг эпик талқини // Ўзбек фольклоршунослиги масалалари. 1-китоб. 

Илмий мақолалар тўплами. – Т., 2006. – Б.23-26; Имомов К. Ўзбек халқ прозаси. – Т.: Фан, 1981; Ўзбек халқ 

насри поэтикаси. – Т.: Фан, 2008. 
42 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Издательство ЛГУ, 1946. – С.173-174; Афзалов 

М. Ўзбек халқ эртаклари ҳақида. – Т.: Фан, 1964; Жалолов Ғ. Ўзбек халқ эртаклари поэтикаси.  – Т.: Фан, 

1976; Эгамов Х. Совет Шарқи туркий халқлари эртакчилик анъаналари алоқалари тарихидан очерклар. – Т.: 

Ўқитувчи, 1980; Шомусаров Ш. Араб ва ўзбек фольклори тарихий-қиёсий таҳлили. Филол. фанлари д-ри. 

дисс. автореф. – Т., 1997. – Б.42; Эшонқулов Ж.С. Ўзбек фольклорида дев образининг мифологик асослари 

ва бадиий талқини: Филол. фанлари номз... дисс. автореф. – Т., 1996. – Б.8-23; Қаюмов О. Ўзбек 

фольклорида пари образи (генезиси ва поэтикаси): Филол. фанлари номз... дисс. автореф. – Т., 1999. – Б.25; 

Файзиева Д. Ўзбек фольклорида илон образи (генезиси ва бадиияти): Филол. фанлари номз.. .дисс. автореф. 

– Т., 2004. 
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келтирилган мифологик жанг мотиви: а) Оллоҳ мўъжизаларига, руҳий ўзга 
оламга иймон келтириш ва ишониш ғоясини сингдириш; б) нафсни енгиш 
учун чорлаш каби икки хил вазифада қўлланган. 

Телбалик инсоннинг мураккаб психологик ҳолатларидан бири сифатида 
бадиий қаҳрамон ҳаёти мисолида мотивлаштирилиши анъанавий поэтик 
тажрибалардан бири бўлиб, унинг юксак намунасини улуғ ўзбек мутафаккир 
шоири Алишер Навоийнинг айрим ишқий ғазалларида, «Хамса» асари 
таркибидаги «Лайли ва Мажнун» достонида ёрқин кузатиш мумкин. 
Телбалик сабабларини, ижтимоий-ҳаётий факторларини турли фанлар 
кесимида ўрганишга, шунингдек, у билан боғлиқ ҳолатларни адабиётда ҳам 
ифодалашга айрича диққат қаратилади. Айтайлик, файласуфлар телбаликни 
оламга муносабат шаклларидан бири, руҳшунослар мураккаб психологик 
ҳолат, социологлар ижтимоий ҳаётдаги камситилган ва эътиборга муҳтож 
қатлам, тиббиётчилар руҳий касаллик, тасаввуфшунослар Оллоҳ ишқига 
эришишнинг бир кўриниши деб қарайдилар. «Лайли ва Мажнун» достонида 
асл исми Қайс бўлган йигитнинг ёр ишқидан ўртаниши уни телбалик кўйига 
солиши бадиий ёритилган. Лекин бунда Қайснинг ишқи аслида Оллоҳга 
қаратилган бўлиб, Лайли тимсолида унинг тажаллисини кўради. Шу ҳақиқий 
ишқ ҳажри, ёрдан айрилиқ азоби ошиқ йигитни телбаликка гирифтор қилади. 
Ишқ дарди туфайли телба (жинни, девона) ҳолатига тушиб қолган Қайсни 
ҳеч ким, ҳатто ота-онаси ҳам англай олмайди. Ҳамма уни Мажнун, яъни 
жинни деб атай бошлайди. Навоий ўз ҳолатини кўпинча Мажнун ҳолати 
орқали ошкор этишга уринади. Шоир телбалик ҳузурини баён этиб, шукрона 
келтиради. Телбаликни «бедаво дард» атаб, унга ҳеч бир табиб чора 
тополмаганини айтади. Алишер Навоий ижодида телба образи Яратганнинг 
назари тушган инсон тимсолини ифодалашга хизмат қилган. 

Фарзандсизлик мотивига Алишер Навоий ўз асарларида ижтимоий-
сиёсий, илоҳий-ирфоний, ахлоқий муаммоларнинг бадиий талқинида 
мурожаат қилади. «Фарҳод ва Ширин» достонининг воқеалари Чин 
ҳоқонининг фарзандсизлиги мотиви билан бошланган. Достон худди шу 
жиҳатига кўра ўзбек халқ қаҳрамонлик эпослари «Алпомиш» ҳамда 
«Рустамхон» достонлари билан ўхшаш. Уларда ҳам сюжет воқелиги бевосита 
юрт бошлиғи бўлган ҳукмдор, давлатманд отанинг бефарзандликдан озор 
чекиши мотиви билан бошланган. Азиз Қаюмов улуғ шоирнинг 
фарзандсизлик мотивидан фойдаланиш маҳоратига диққат қаратар экан: 
«Обрў ва давлат фарзандсизлик ва ёлғизлик ўртасидаги қарама-қаршиликда 
турмуш диалектикаси акс этади. Бу эса достон бадиий матосининг 
пишиқлигидан бир нишонадир», – деб ёзган43. 

Алишер Навоийнинг жуда кўп асарларида туш билан боғлиқ 
тасвирларни кузатиш мумкин. Жумладан, «Сабъаи сайёр», «Садди 
Искандарий», «Лисон ут-тайр», тарих ва ҳолотларида ҳам тасвирланаётган 
воқеа-ҳодиса ҳамда қаҳрамонларнинг руҳий ҳолатини очишда туш 
мотивидан унумли фойдаланилган. Туш мотиви «Насойим ул-муҳаббат»да 
тасаввуф вакилларининг ҳаёти ва яшаш тарзи, авлиёлик сифатларини 

                                                           
43 Қаюмов А. Асарлар. 1-жилд, 2-китоб. Ишқ водийси чечаклари. “Лайли ва Мажнун”. Етти саёҳатчи. 

“Садди Искандарий”. – Т.: “Мумтоз сўз”, 2008. – Б.13. 
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ёритишга хизмат қилса, «Лисон-ут тайр» асарида Шайх Санъоннинг илоҳий 
тушлари унинг ҳаётини кескин ўзгартириб юборади. «Лайли ва Мажнун» 
достонида Мажнун ота-онаси ўлимидан тушида огоҳ бўлади. «Сабъаи 
сайёр»да унинг номига мос тарзда еттита туш келтирилган. Унда шоир туш 
мотивидан достон композициясида тугун ва ечим сифатида фойдаланган. 
Достоннинг кейинги саҳифаларида ички ҳикоялар таркибида келтирилган 
Фарруҳ, Саъд, Файлақус ҳакимнинг тушлари эса бу қаҳрамонларнинг 
тақдири, характер-хусусиятига ишора қилиши билан эътиборни тортади. 

Диссертациянинг бешинчи боби «Навоий ижодида тасаввуфий 

ғояларнинг халқона образлар стилизацияси асосидаги талқинлари» деб 
номланган бўлиб, унинг таркибини «Навоий ижодида мифологик образлар 
стилизацияси», «Навоий ижодида тарихий-реал шахслар образи орқали 
тасаввуфий ғояларнинг ифодаланиши», «Навоий ижодида қушлар ва 

ҳайвонлар образининг халқона асосларда ифодаланиши», «Навоий 

ижодида Наврўз, бозор тушунчалари асосида тасаввуфий ғояларнинг 
образли ифодаси» фасллари ташкил қилади. 

Алишер Навоий кўпинча ишқий мазмундаги достон ва ғазалларида 
хазина, бойлик, яъни инсонни нафсга етакловчи манбанинг қўриқчиси, 
ҳукмдори тимсолларини ифодалаш учун халқ асарларидаги каби аждар 
(аждаҳо) образидан фойдаланиб, инсоннинг ўз нафси билан курашини 
рамзий ифода этади. Шоир мисраларида аждоҳо кўпинча ганж – хазина, 
бойлик, маъшуқанинг сочи, зулм сабабчиси сифатида талқин қилинади. 
Ошиқнинг ишқ йўлидаги руҳий ҳолатини беришда эса дев тимсолига кўп 
мурожаат қилинган. Лирик қаҳрамон – ошиқ. У ошиқликда девона. 
Тасаввуфий нуқтаи назардан, девона – илоҳий жазба теккан инсон. Шоир 
таъкидни кучайтириш мақсадида ошиқни девга қиёслайди. Муболағали 
айтганда, ошиқнинг ҳар бир оҳи ишқ водийсида бир девбодни ҳосил қилади. 

Алишер Навоий шеъриятида энг кўп қўлланган мифологик образлардан 
пари генетик жиҳатдан ибтидоий даврга хос мифологик дунёқараш 
маҳсулидир44. Улуғ шоир шеъриятида пари гоҳ маъшуқа билан қиёсланади, 
гоҳ маъшуқа ўзининг латофати билан ундан устун келади,  баъзан у парига 
ўхшатилади. Навоий ғазалларида пари билан бирга малак образи ҳам 
қўлланган. Малак – фаришта, унинг қанотлари бор бўлиб, учиб юради. Малак 
фақат ижобий маънода тасвирланади. Пари эса жуда гўзал қиз сувратидаги 
мифик образ бўлиб, фольклордаги каби гоҳ ижобий, гоҳ салбий талқин 
қилинади. 

Алишер Навоий кўпинча инсонларнинг салбий сифатларидан бири 
манманлик (ўзлук)ни танқид қилар экан, тамсил сифатида шайтон билан 
боғлиқ диний афсонага мурожаат қилади. Улуғ шоир кибр инсонни 
одамийликдан, бахтдан йироқ қилувчи эканлигини таъкидлаш учун шайтон 
ҳолини ёдга солади. 

Алишер Навоий асарларида Хизр образи ҳам кўп учрайди. Навоий Хизр 
образидан икки хил мақсадда фойдаланган: биринчиси – эпик ҳомий кўмакчи 
образида, иккинчиси – пайғамбарлардан бири сифатида. 

                                                           
44 Қаюмов О. Ўзбек фольклорида пари образи: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 1999. – Б.10. 
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Алишер Навоий ижодида учрайдиган аксарият образлар тарихий-реал 
шахс образи эканлиги билан диққатни тортади. Унинг ғазалларида Мусо, 
Масиҳ, Сулаймон, Довуд, Яъқуб, Юсуф, Аюб каби қатор пайғамбарлар 
образи орқали талмеҳ санъати яратилганлиги кузатилади. Шоир яна реал 
асосга эга деҳқон, бола (тифл), арус, лўли образлари орқали улар билан 
алоқадор халқ қарашларига таяниб, яратувчанлик, поклик, ўткинчилик, 
тақдир тушунчаларини тасаввуфий руҳга йўғириб бадиий акс эттиргани 
кузатилади. 

Алишер Навоий лирик асарлари ва достонларида кўп учрайдиган 
образлардан яна бири қушлар ва ҳайвонлардир. Жумладан, шоир кўпроқ 
булбул, қарға (зоғ), тўти, товус, ҳудҳуд каби қушлар образига кўпроқ 
мурожаат қилган. Шоир ижодида Ҳумо, Анқо, Симурғ, Самандар, Қақнус 
кабилар орнитомифопоэтоним сифатида диққатни тортади. Алишер Навоий 
ҳақиқий ошиқ ва ишқ масаласини бадиий тасвирлашда кўпинча Самандар 
образидан фойдаланган. 

Шоир ижодида зоопоэтонимларга, яъни ҳайвонлар образига ҳам 
алоҳида эътибор қаратилган. Лекин шулар орасида шоир лирикасида энг кўп 
қўлланилган образлардан бири итдир. Ўзбек фольклорида ит тимсоли 
кўпинча вафодор ва содиқ ҳамроҳ, йўлдош, ҳомий-кўмакчи поэтик 
вазифаларида талқин қилинган бўлса, Алишер Навоий ижодида итнинг 
овози, териси ёки унга тегишли нарсалар магик даво воситаси сифатида 
талқин этилган. Нопок, очкўз, ғаламис кимсалар ит образида фош қилинган. 
Қадимда кекса кишиларни тириклай махсус боқилган итларга ем қилиш 
орқали уларни ўликлар дунёсига кузатиш удумига ишора қилинган. 
Ўзлигини йўқотган, босар-тусарини билмай қолган кимсалар қутурган, яъни 
қутуз ва телба, ҳатто эгасини ҳам қопадиган итга ўхшатилган. Кўпинча ит 
тимсолида вафодорлик улуғланган, лекин ит орқали рақиб, душман образи 
ҳам ифода этилган. Ўтмишда ов жараёнида қуш, ит, тулки кабилардан 
фойдаланилгани, итлар қатли, ҳатто улар дайди ит бўлса-да, фақат шоҳлар 
фармонига мувофиқ амалга оширилгани, жониворлар ичида фақат ит уйқуга 
кетишидан олдин бошини қўллари устига қўйиб ухлаб, бошини ҳамиша 
асраши баён этилган. Шоир ит образини ҳамма вақт кўчма маънода эмас, ўз 
маъносида ҳам қўллаган. 

Навоий ижодида Наврўз, бозор тушунчалари асосида тасаввуфий 
ғояларнинг образли ифодасини кузатиш мумкин. Навоий талқинида наврўз 
нафақат табиатнинг уйғониш, янгиланиш, покланиш фасли бўлмиш 
баҳорнинг бошланиш босқичи, балки илоҳий ишқ, Оллоҳ қудрати ва 
мўъзижаларини талқин қилиш рамзи ҳамдир. Шунингдек, шоир ижодида 
«бозор» образининг реал тасвири қаторида бадиий-тасаввуфий маъноларда45 
қўлланганини ҳам кузатиш мумкин. Алишер Навоий кўпинча умрни, дунёни, 
ишқни бозор тимсолида талқин этган. Бозор сўзи Алишер Навоий 
шеъриятида бошқа мумтоз шоирлар каби кўпинча кўчма маънода тақдир, 
қисмат маъноларида қўллангани кузатилади. Бунда у агоропоэтоним 
сифатида намоён бўлади. Бозор сўзи ишқ, вафо, фано, даҳр, умр, ҳусн ва 

                                                           
45 Адизова И. Увайсий шеъриятида поэтик тафаккурнинг янгиланиши: Филология фанлари д-ри... (DSc) 

диссертацияси автореферати. – Т., 2020. – Б.19. 



28 

ҳоказо сингари сўзлар билан бирикиб келганда (ишқ бозори, вафо бозори, 
фано бозори, даҳр бозори, умр бозори, ҳусн бозори каби) кўчма маънода 
бирор ҳаракат ёки фаолиятнинг ҳаддан ошишини, авжига чиқишини 
англатади. Бу эса «бозор» поэтик образ даражасига кўтарилганда46 инсон 
фалсафий-бадиий дунёқарашининг қамрови нечоғлик кенглигини англашда 
муҳим аҳамият касб этади. 

ХУЛОСА 

1. Ўзбек фольклорини ўрганиш, ундан ижодий фойдаланиш, қолаверса, 
фольклорнинг кейинги тараққиётига ижодий таъсир кўрсатишда Алишер 
Навоий ижодий фаолияти беқиёс мавқега эга. Фольклор жанр, сюжет, мотив 
ва образларидан фойдаланиш улуғ мутафаккир шоир асарларининг жаҳоний 
аҳамиятини белгиловчи қирралардан биридир. У бу соҳада ўзигача бўлган 
ўзбек мумтоз адабиётидаги барча поэтик тажрибаларни тўла ўзлаштириб, 
кенг қамровли янги ижодий босқични бошлаб берди. Шоир ижоди бадиий 
такомилига фольклорнинг таъсирини ўрганиш ўзбек мумтоз адабиётнинг 
жанрлар тизими ва таркибини, унда юз берган поэтик ўзгаришлар, 
янгиланишлар, шаклий-услубий изланишларни аниқлашга ёрдам беради. 

2. Ёзма адабиёт билан фольклор ўртасидаги ижодий алоқалар ўзига хос 
бадиий анъана бўлиб, муайян эстетик қонуниятлар доирасида кечадиган 
жараёндир. Бунинг натижасида халқ оғзаки бадиий ижодиётида юзага келган 
кўплаб жанр, сюжет, мотив, образ, мавзу, бадиий деталлар ёзма адабиётга 
ҳам кўчиб, ижодкор бадиий нияти, поэтик иқтидорига боғлиқ ҳолда талқин 
топиши туфайли «фольклоризм» ва унинг аналитик, синтезлашган, 
стилизацион, этнографик типлари пайдо бўлди. Фольклорнинг ёзма 
адабиётга кўрсатган ижодий таъсири, адибларнинг оғзаки ижод 
анъаналаридан фойдаланиш маҳоратининг ёритилиши адабиётимиз 
тараққиёти билан боғлиқ ижодий жараёнларга дахлдор ғоят муҳим назарий 
масалаларни кенг кўламда таҳлил қилишга асос бўлади. 

3. Истиқлол бахш этган ижодий эркинлик Алишер Навоий бадиий 
ёдгорликларига миллий маънавий мерос, улуғ қадрият сифатида тарихий 
ҳаққонийлик, янгича илмий тафаккур билан холис ёндашув имконини берди. 
Шунинг эвазига шоир ижодининг фольклор билан боғлиқ жиҳатлари баҳси 
унинг мифология ва халқ поэтик анъаналарига муносабати, фалсафий, 
илоҳий-ирфоний мазмундаги агиографик афсона ва ривоятларни ўз 
асарларида бадиий синтезлаштиргани, халқ тарихи, санъати, этнографияси 
тасвири асосида этнографик, оғзаки бадиий ижоднинг анъанавий жанрлари, 
мотив ва образлари замирида стилизацион фольклоризмларни вужудга 
келтиргани, халқ тили имкониятларидан фойдаланиш маҳорати, халқ 
педагогикасига ёндашуви, халқ ижодиётига таъсири, уларни ёшларга 
ўргатиш аҳамияти каби илмий йўналишларда давом эттирилмоқда. Бунга, 
албатта, мустақиллик даврида Навоий ижоди бошқа фанлар кесимида ҳам 
ўрганилаётгани сабаб бўлмоқда. 

                                                           
46 Турдимов Ш. Қизиқли бозор // Халқ қўшиқларида рамз. – Т.: Фан, 2020. – Б.50-55. 
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4. Алишер Навоий ва фольклор баҳси бўйича навоийшунослик 
тараққиёти XIX асрнинг охири ва XX аср бошлари, ХХ асрнинг 30-йиллари 
охири, ХХ асрнинг 40-йиллари, ХХ асрнинг 50–60 йиллари, ХХ асрнинг 70–

80 йиллари, ХХ асрнинг 90-йиллари ва истиқлол даврида турли даражада 
кечди. Бу тараққиёт босқичлари орқали Алишер Навоий ва фольклор илмий 
баҳсининг тарихи ҳақида яхлит тасаввур ҳосил бўлади. Унинг назарий 
тараққиёт асослари йилдан-йилга мустаҳкамланиб борганлиги англашилади. 

5. Оғзаки бадиий ижод сўз санъатининг ўзига хос бетакрор, қадимий 
кўриниши сифатида ёзма адабиётнинг пайдо бўлиши, такомил топишида 
мустаҳкам замин бўлганлиги Алишер Навоий ижоди мисолида ҳам яққол 
исботини топади. Шоир ижодида фольклор жанр, мотив ва образларининг 
стилизация қилиниши ўзбек мумтоз адабиётида турли ўзига хос поэтик 
шаклий-услубий янгиланишлар юзага келишига таъсир кўрсатган. 

6. Алишер Навоий ўз замонасидаги халқ ижодиётига хос тушунчаларни 
жуда яхши билган. Ўз асарларида достон (улуғ ир), афсона (фасона), қисса, 
латифа (базла), ривоят, мазах, масал (мақол), лоф, эртак (чўрчак ёки чўпчак), 
нақл, терма (ўзмоғ), қўшуғ, чинга, ўланг, қўғирчоқ ўйини турини англатувчи 
«фонус хаёл» каби фольклор жанри атамаларини қўллаган ҳамда йиров 
(жиров), достонсаро (бахши), ётуғон (дўмбира), латифагўй (базлагў), 
қўшиқчи (навогў), наҳвагар, гўянда (йиғичи), ўзон (қўбиз жўрлигида халқ 
достонларини куйлайдиган ижрочи), ровий (ривоят айтувчи), ноқил (нақл 
айтувчи), афсонапардоз (афсона айтувчи), қиссасоз ёки қиссахон (қисса 
айтувчи), ҳаззоллар (қизиқчи, ҳазилкаш) ҳақида маълумотлар берган. Булар 
Алишер Навоийнинг ўзбек фольклори бўйича катта билим эгаси эканини 
далиллаши билан бирга, Навоий даврида ўзбек фольклорининг ўзига хос 
мустақил жанрлар тизими шакллангани, унинг жанрий таркиби, номланиши, 
ижро хусусиятлари, ижросининг профессионаллашув даражаси, халқ 
ижодкор ва ижрочилари ҳақида ҳам маълумот етказади. 

7. Ўзбек фольклори Алишер Навоий ижодиёти ғоявий-бадиий 
такомилида, халқчиллигини таъминлашда асосий манбалардан биридир. 
Шоир фольклорнинг миф, афсона, ривоят, эртак, нақл, достон, латифа 
сингари эпик, топишмоқ, мақол, матал каби паремик, халқ драмаси 
жанрлари, лирик ва маросим қўшиқлари, анъанавий мифологик ҳамда диний-
афсонавий мотив ва образлари услубига монанд стилизацион 
фольклоризмларни яратган. Шоир ижодидаги фольклоризмлар стилизацион, 
аналитик, синтезлашган, этнографик каби бадиий типларга эга бўлиб, ҳар 
бири бадиий матнда миллий колоритни ифодалашда муайян поэтик моҳият 
касб этиб, эстетик ва услубий вазифа бажариб келади. 

8. Буюк сўз устаси Алишер Навоий ижодиётининг ғоявий, бадиий-
композицион жиҳатдан такомил топишида фольклор жанрлари шакли ва 
ифода услуби, анъанавий эпик мотив ва образлари асос вазифасини 
бажарган. Бу унинг тарихий асар ва достонларида афсона, ривоят, нақллар 
синтези алоҳида ўрин тутишида, насрий асарларида сажъдан унумли 
фойдаланганида, халқ урф-одатларини алоҳида мотивлаштирганида ҳам 
намоён бўлади. Улуғ шоир халқ орасида шаклланган урф-одатлардан ўз 
даврида яшаётганларини ташбеҳ сифатида танлаб, улар орқали бетакрор 
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тасвирлар яратганки, шу билан давр ҳаётини реал чизгиларда беришга ҳам 
эришган. Бу жиҳатига кўра, Навоий асарлари тадқиқоти ўзбек халқ оғзаки 
ижодининг айрим унутилган саҳифаларини очишга ёрдам бера олади. 

9. Улуғ шоир халқ лирик ва маросим қўшиқлари, йиғи-йўқловларга 
илмий ҳамда бадиий муносабат кўрсатган. Уларнинг назарий табиати 
хусусида фикрларини баён этган. Халқ йиғи-йўқлов қўшиқлари стилизацияси 
асосида ғазал-марсия, таркиббианд-марсия, таърих-марсия, навҳалар яратган. 
Никоҳ тўйига алоқадор ёр-ёр (чинга), ўлан (ўланг) жанр намуналарини 
асарларида аналитик фольклоризм сифатида қўллаган. Навоий фольклордаги 
паремик турга мансуб мақол жанри асосида афоризм (ҳикмат) ва танбеҳлар, 
топишмоқ жанрини стилизация қилиб, луғз (чистон), муаммо, таърих 
яратган. 

10. Алишер Навоий ижодида сўз сеҳрига ишончни ифодаловчи кичик 
ҳажмли олқиш ва қарғиш жанрлари стилизацияси оддий фольклоризмлар 
сифатида намоён бўлади. Айниқса, шоир ижодида олқиш стилизация 
қилинган сатрлар кўп учрайди. Унинг айрим ғазал байтлари бевосита олқиш 
шакли ва мазмунида яратилгани билан эътиборни тортади. Яна шоир 
ижодида рубоий-олқиш, таърих-олқиш кўринишидаги шеърлар мавжуд. 
Муножотларида ҳам эзгу тилагини Оллоҳга етказиш, Яратгандан яхши 
ниятлари ижобатини тилаш ўринларида олқишга ҳамоҳанглик ҳоллари 
кузатилади. Ижодкор олқиш, қарғиш, сўкинч кабилардан аналитик 
фольклоризмлар сифатида ҳам кенг фойдаланган. 

11. Алишер Навоийнинг фольклордаги достонлар услуби ва мотивлар 
қурилиши, мотам маросими қўшиқлари, топишмоқлар, олқишлар шакли ва 
мазмуни асосидаги услубий изланишлари асосида яратган достон, марсия, 
марсия-ғазал, марсия-таркиббанд, луғз (чистон), муаммо, муножот, рубоий-
олқиш, таърих-олқиш каби жанрлари ўзбек мумтоз адабиётининг жанрлар 
таркибини бойита олди. 

12. Алишер Навоий ўзбек фольклорига хос мифологик жанг, телбалик, 
фарзандсизлик, туш, сеҳрли рақамларга алоқадор анъанавий мотивлар, 
аждар, дев, пари, Семурғ каби мифологик, фаришта, шайтон, жин, Хизр 
сингари диний-афсонавий, Наврўз, деҳқон, арус (келин), лўли, бозор, ит, 
сеҳрли кўзгу каби бир қатор анъанавий образлардан тасаввуфий, илоҳий-
ирфоний қарашларини бадиий ифода этган. Уларни ўз даври воқеаларига 
боғлаб талқин қилган. 

13. Алишер Навоий ижодида фольклор жанр, мотив ва образлари 
стилизацияси ўзига хос ижодий жараён сифатида кейинги давр ижодкорлари 
бадиий тафаккурининг янгиланиши ва ижод мезонларининг 
такомиллашишига замин яратгани билан аҳамият касб этади. Улар орқали 
ўзбек адабиётшунослигида оғзаки ва ёзма ижод жанрлари ўртасидаги фарқ, 
динамик ва эволюцион хусусиятлар, бирининг иккинчисига таъсири, кўчув 
ва синтезлашувига хос интрапоэтик ҳамда экстрапоэтик омиллар аниқланади. 

14. Бир сўз билан айтганда, Алишер Навоий ижодининг шаклланиши ва 
ривожланишида илоҳий-ирфоний манбалар қаторида фольклор ҳам асосий 
таянч манба вазифасини бажара олди. Шоирнинг бадиий ижодда фольклор 
тажрибасига суяниши, унинг материалларини ижодий ўзлаштириш негизида 
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қайта ишлаши (синтез ва стилизация қилиши) натижасида асарлари 
халқчиллиги, бадиий таъсирчанлиги оширилган. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктор философии (DSc) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Во все времена в 

письменной литературе народов мира осуществление различных формально-

методических обновлений путем переосмысления фольклорных жанров, 

мотивов и образов, их стилизации в соответствии с идеологией и реалиями 

определенной эпохи сохранялась как поэтическая традиция. Если этот 

эстетический процесс изучается на основе мастерства конкретного 

классического или современного автора, то определение литературных 

жанров, мотивов и образов, заимствованных из фольклора в литературе того 

времени, в котором он жил, важное значение имеет доказательства того, что 

устное народное творчество и письменная литература достигли 

художественного совершенства благодаря их постоянному взаимодействию. 

В мировом литературоведении изучение типов, художественно-

эстетических особенностей, поэтических функций фольклоризмов, 

обусловленных взаимодействием фольклора и письменной литературы, стало 

одной из приоритетных задач. При этом еще более усиливается внимание к 

раскрытию содержания и сущности фольклоризмов авторов, занимающих 

особое место в развитии духовной жизни, литературно-эстетической мысли 

народов мира, национального и общечеловеческого размаха, поэтических 

аспектов выражаемых ими благородных идей. На этой основе выявление 

социально-исторических, социально-духовных основ, эстетических 

закономерностей стилизации фольклорных жанров, мотивов и образов в 

творчестве великого поэта-мыслителя Алишера Навои является 

необходимым с точки зрения выявления особенностей развития поэтики 

узбекской классической литературы, ее художественных источников. 

После обретения нами независимости особое внимание было уделено 

широкому использованию фольклора, занимающего важное место в 

национальном духовном наследии, в воспитании подрастающего поколения. 

«Несомненно то, что это бесценное богатство послужит источником 

мудрости и знаний для новых и будущих поколений, а главное, прочной 

основой для новых открытий»1, поэтому изучение творческого 

использования фольклора выдающимися авторами как своеобразной 

художественной традиции составляет одну из актуальных проблем   нашего 

литературоведения. Одной из таких важных задач является изучение 

поэтического мастерства Алишера Навои в творческом использовании 

народных жанров, мотивов и образов на основе нового мышления с точки 

зрения его религиозно-убежденных взглядов. И это позволяет обосновать 

место фольклора в многовековом творчестве поэта как важного фактора 

духовного и духовного совершенствования человечества. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени окажет 

практическое содействие выполнению задач, отраженных в Указах 

Президента Республики Узбекистан № УП-5850 «О мерах по кардинальному 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида 

Ўзбекистондаги Ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 23 

июндаги ПҚ-3080-сон қорори. 
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повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного 

языка от 21 октября 2019 года, № УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развития Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, 

Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-1292 «Об 

организации фонда «Ижод» при Союзе писателей Узбекистана» от 26 

февраля 2010 года, №ПП-2789 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности академии наук, организации, управления и 

финансирования научно-исследовательской деятельности» от 17 февраля 

2017 года, № ПП-3271 «О программе комплексных мер по развитию системы 

издания и распространения книжной продукции, повышению культуры 

чтения» от 13 сентября 2017 года, а также Постановлении №222 Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «Об утверждении государственной 

программы по охране объектов нематериального культурного наследия, 

сохранению, пропаганде и их использованию в 2010-2020 годы» от 7 октября 

2010 года и в других нормативно-правовых документах имеющих отношение 

к данной сфере деятельности. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование 

выполнено в рамках приоритетного направления программы развития науки 

и технологий республики I. «Формирование и реализация системы 

инновационных идей в социально-правовом, экономическом, культурном, 

духовно-просветительском развитии информатизированного общества и 

демократического государства». 

Комментарий к международным научным исследованиям по теме 

диссертации2. Научные исследования по стилизации фольклорных жанров, 

изучению стилизационных фольклоризмов ведутся в таких ведущих мировых 

центрах и высших учебных заведениях как University of Oxford 

(Великобритания), Grasefield University, University of Verona (Италия), Indiana 

University, University of California (США), University of Santiago (Чили), La 

Sierra University (Бразилия), The University of Sydney (Австралия), Finish 

Akademy of Science (Финляндия), Universitas Tartuensis (Эстония), Czech 

Academy of Sciences (Чехия), European Phraseological Societu, Московский 

государственный университет, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Московский государственный лингвистический университет, 

Московский институт лингвистики (Россия). 

Достигнуты следующие научные результаты по изучению тех или иных 

аспектов использования жанров, мотивов и образов в мировом 

литературоведении: раскрыта природа, основы возникновения и типы 

фольклоризмов (Оксфордский университет, Великобритания; Финская 

Академия наук); освещены художественно-эстетические  задачи (Санкт-

                                                           
2 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар https://www.disercat.com, 

cheloveknauka.com.https://www.sgu.ru, www.dslib.net, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/, 

http//dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/, http//m.dissforall.com/_catalog/t13/_s, www.prlib.ru/item/, iling-

ran.ru/scholars/rumy, https://core.ac.uk, http//dereksiz.org/leksiko-semanва бошқа манбалар асосида амалга 

оширилди. 

http://www.dslib.net/
http://www.prlib.ru/item/
https://core.ac.uk/
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Петербургский институт восточных рукописей, Воронежский университет, 

Россия); осуществлен анализ национальных особенностей в фольклоризмах 

(Англия, Америка, Германия; Московский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия; Кыргызский 

государственный университет; исследованы лингвопрагматические аспекты 

фольклорных жанров (сказок, анекдотов, пословиц) и отдельных мотивов 

(Институт филологии, журналистики и межкультурного общения, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Международный литературный институт имени Горького при 

РАН, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Институт научных данных по общественным наукам РАН, Россия); 

изложены взгляды на когнитивные особенности сказок и пословиц 

(Казанский государственный университет, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова Россия); выполнены 

исследовательские работы, посвященные лингвокультурологическим 

аспектам сказок, дастанов, анекдотов, пословиц, некоторых образов и 

мотивов (Ташкентский государственный университет узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои, Институт узбекского языка, литературы 

и фольклора при АН РУз, Узбекистан). 

В зарубежной литературе исследования по изучению особенностей 

фольклорных жанров, мотивов и образов, в частности мифологических 

мотивов и образов проводятся по следующим основным направлениям: их 

генезис, внутренняя классификация, поэтическая природа, выявление их 

места в развитии художественно-эстетического мышления; исследования в 

этнофольклористическом, этнолингвистическом, лингвокультурологическом, 

прагматическом аспектах; сравнительно-типологическое изучение образцов 

фольклора в разных структурных языках; решение проблем перевода, 

раскрытие закономерностей стилизации в письменной литературе; 

определение методов использования в системе образования в дидактических 

и методических целях. 

Степень изученности проблемы. В мировом литературоведении и 

фольклористике вопрос о фольклоре конкретного автора рассматривается как 

один из наиболее актуальных вопросов. В русском литературоведении и 

фольклористике также было проведено много исследований относительно 

влияния фольклора на письменную литературу3. В узбекском 

литературоведении изучение взаимосвязи, взаимодействия фольклора и 

письменной литературы на примере творчества великого узбекского поэта-

мыслителя Алишера Навои издавна развивается как отдельное направление. 

                                                           
3 Землянова Л.М. О роли фольклора в литературной деятельности П.И.Якушкина // Русский фольклор. 19 

том. – М.-Л.,1958. – С.184-202; Далгат У.Б. Фольклор в творчестве Янки Купалы. – М., 1968; Левинтон Г. 

Заметки о фольклоризме Блока / Миф – Фольклор – Литература. – Л.: Наука, 1978. – С.171-186; Позднякова 

Е.Г. Фольклоризм прозы Н.М.Карамзина: Автореф. дис. канд. филол. наук. – Челябинск, 2003; Бессонова 

Л.П. Фольклорные традиции в творчестве А.Т.Твардовского (на примере поэмы «Страна Муравия») // 

Филологический вестник. – Майкоп: АГУ, 2004. № 6. – С. 108-115; Savas Yelok. Erkin Vahidov’un Şiirleri 

Uzerine Dil ve Uslup Calışması. – Ankara: Bengu yayinlari, 2017. – 712 s. 
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Исследования таких ученых, как А.Фитрат, А.Саъдий, О.Шарафуддинов, 

М.Шайхзода, М.Афзалов, Н.Маллаев служат научно-методологической 

основой для других исследований. В частности, в 70-х годах прошлого века 

известный узбекский ученый Натан Маллаев специально исследовал 

фольклорную основу творчества поэта, грани связанные с фольклором, 

мастерство поэта по внедрению традиций устной литературы в письменную. 

Об этом были опубликованы его брошюры и монографии Народная основа 

творчества Навои», «Признание и поклонение веков», «Навои и устное 

народное творчество» (на узбекском и русском языках), «Великий узбекский 

поэт» (на узбекском, каракалпакском и русском языках)4. В этих 

исследованиях основное внимание уделяется мастерству поэта стилизовать 

такие жанры, как искусство народного зрелища, миф, легенда, сказка, 

анекдот, а также некоторые мифологические образы. 

Также благодаря отношению к данной теме достойны внимание 

исследования Н.Ганихужаевой, С.Иномхужаева, М.Собирова, Х.Расулова, 

М.Мухитдинова5. М.Нарзикулова специально исследовала «Фольклоризмы и 

интерпретацию сюжета Бахрама в узбекском фольклоре из третьего дастана 

«Сабаи Сайёр» произведения «Хамса» Алишера Навои6. 

В данном исследовании предусмотрено определение стилизационных, 

аналитических, синтетических, этнографических фольклоризмов великого 

поэта, народных песен, созданных на основе таких жанров как «ёр-ёр» 

(чинга), «улан», «плачи», «йукловлар», «нақл», «дастан», «олқиш», «қарғиш», 

пословица, загадка («лугз », «муаммо»), исследованы такие вопросы, как 

стилизационные, аналитические, синтезированные, этнографические 

фольклоризмы, созданные на основе народных верований и обычаев, 

мастерство стилизации мотивов и образов, их содержание, художественно-

эстетические функции. 

Соответствие диссертационного исследования плану научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения. Диссертация 

выполнена в рамках научно-исследовательского направления «Актуальные 

проблемы филологических наук» в соответствие с планом научно-

исследовательских работ Бухарского государственного университета, 

рассчитанного на 2017-2021 годы. 

Целью исследования является исследование мастерства Алишера 

                                                           
4 Маллаев Н.М. Навоий ижодиётининг халқчил негизи. Мактаб ўқитувчилари ва олий ўқув юртлари 

филология факультетлари студентларига қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1973. – 114 б.; Маллаев Н. Асрлар 

эътирофи ва таъзими. – Т.: Фан, 1978. –64 б.; Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. – Т.: Ғафур 

Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – 432 б. 
5 Ганиходжаева Н. Алишер Навои – новеллист (По материалам «Хамсы): Автореф. дисс… канд. филол. наук. 

– Т.: 1967; Инамходжаев С. Алишер Навои и исполнительское искусство художественного слова: Афтореф. 

дисс. канд. филол. наук. – Баку, 1970; Сабиров М. К вопросу использования Алишером Навои фольклора 

(По материалам “Хамса”): Афтореф. дисс... канд. филол. наук. – Самарқанд, 1971; Расулев X. Пути развития 

эпического жанра – дастана и проблема народности в узбекской литературе: Автореф. дисс... д-ри... филол. 

наук. – Т.: 1972; Мухитдинов М. Произведения цикла “Бахром и Дилором” и “Бахром и Гуландом” в 

узбекской литературе (Эволюция сюжета Бахром Гура): Афтореф. дисс... канд. филол. наук.                 –Т.: 

1972. 
6 Нарзиқулова М. Сабъаи Сайёр достонида фольклоризмлар ва ўзбек фольклоризмидаги Баҳром сюжетининг 

талқини: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2006. 
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Навои в художественном выражении своих социальных, тасаввуфских 

взглядов посредством стилизации традиционных жанров, мотивов, образов 

фольклора, факторов формационно-методических преобразований, типов 

фольклоризма. 

В качестве задач исследования опеределено следующее: доказательство 

того, что фольклор является одним из основных источников идейно-

художественного совершенства творчества великого узбекского мыслителя 

Алишера Навои, обеспечения его народности; 

определение в творчестве Алишера Навои природы и художественных 

функций таких эпических жанров фольклора, как миф, легенда, предание, 

сказка, мудрость, дастан и анекдот, фольклоризмов, созданных на основе 

мифологических и религиозно-мифических мотивов и образов; 

наряду с освещением художественного отношения великого поэта к 

народным лирическим и обрядовым песням, плачам, обосновать влияние 

траурных обрядовых песен на создание поминальных стихов (марсия), 

причитаний (навха); 

раскрытие сущности аналитических фольклоризмов, созданных в 

творчестве поэта на основе жанров пословиц, загадок, афоризмов, “лугза”, 

специфических для его проблематики видово-стилизационных признаков, с 

участием таких малых жанров, как приветствие (олқиш) и проклинание 

(қарғиш); 

определить мастерство Алишера Навои в видово-стилистическом 

обновлении традиционных жанров, мотивов и образов узбекской 

классической литературы под влиянием фольклорных источников; 

доказать мастерство Алишера Навои в синтезе мифов, преданий, 

пословиц, в выражении религиозно-тасаввуфских идей с использованием 

содержания традиционных мотивов и образов фольклора. 

В качестве объекта исследования было выбрано двадцатитомное 

«Собрание совершенных произведений» Алишера Навои, изданное 

издательством «Фан» Академии Наук Республики Узбекистан. 

Предмет исследования составляют поэтические особенности 

произведений Алишера Навои, созданных на основе стилизации 

традиционных мотивов и образов, таких фольклорных жанров, как миф, 

легенда, предание, «нақл», сказка, дастан, анекдот, песня, «йиғи-йўқлов», 

пословица, загадка, приветствие, проклинание. 

Методы исследования. В работе использованы структуральные, 

компонентные, историко-сравнительные, сравнительно-типологические, 

этнофольклористические и биографические методы анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

установлено, что творчество Алишера Навои сочетает в себе отношение 

к мифологии и народным поэтическим традициям, художественный синтез 

агиографических мифов и повествований философского, божественно-

мистического содержания на основе жанров, мотивов, образов описания 

истории, искусства, этнографии, устного творчество привело к появлению 

стилизационных фольклоризмов; 
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обосновано, что в творчестве Алишера Навои отражены особенности 

стилизации таких эпических малых жанров узбекского фольклора, как миф, 

предание, легенда, сказка, нақл, дастан, анекдот, жанры народной драмы, 

лирические и обрядовые песни, плачи и пословицы паремического характера, 

загадки, а также приветствия и проклинания, которые выражали веру в 

магию слова. 

доказано, что поэт использовал характерные для народной прозы 

агиографические мифы и предания философского, божественно-

мистического содержания, сказки, нақл, анекдоты, художественно 

синтезируя и стилизуя форму, содержание, мелодию народных лирических, 

обрядовых песен, жанров паремического типа; 

в творчестве Алишера Навои освещены мифологические, историко-

социальные корни, художественное содержание этнографических 

фольклоризмов, возникших на основе изображения народного зрелищного 

искусства, культуры, обрядов и обычаев; 

доказано, что созданные Алишером Навои народные эпосы, траурные 

обрядовые песни, загадок, приветствия обогатили жанровый состав 

узбекской классической литературы такими жанрами как эпос, посвящения, 

марсия-газель, таркиббанд, лугз (чистон), муаммо, муножот, рубоий-олқиш, 

таърих-олқиш 

раскрыто мастерство автора в выражении тасаввуфских, божественно-

мистических взглядов на фольклорные мотивы связанные с мифологической 

битвой, безумием, бездетностью, сном, магическими числами, древними 

образами дракона, великана, пэри, Семурга, религиозно-мифическими 

образами ангела, дьявола, демона, Хизира, образами Навруза, дехканина, 

арус (невеста), цыгана, рынка, собаки, живой воды. 

Практические результаты исследования состоят из следующих: 

имеет практическое значение проведение научных исследований по 

разграничению жанров устного и письменного творчества, определению их 

художественного влияния друг на друга в узбекском литературоведении; 

выводы, полученные путем освещения интрапоэтических, 

экстрапоэтических факторов, влияющих на процесс формирования жанров, 

мотивов и образов в художественном творчестве, позволяют определить 

типологию, специфику, динамику жанров, мотивов и образов в узбекской 

литературе; 

классификация фольклоризмов Алишера Навои по стилизационным, 

аналитическим, синтезированным, этнографическим проявлениям, 

методологическим задачам выражения национального колорита в 

художественном тексте, влияние опыта поэта на творчество последующих 

эпох обогащают понятия-представления о типологии фольклоризмов в 

узбекской классической литературе; 

научно-теоретические сведения о том, что фольклорные жанры, мотивы 

и образы послужили основой в идейно-художественном совершенствовании 

творчества великого мастера слова Алишера Навои послужат 

совершенствованию учебников и учебных пособий по узбекскому 
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фольклору, теории литературы, истории классической литературы, 

Навоиведению. 

Достоверность результатов исследования определяется тем, что 

достигнуто видово-методическое обновление с использованием 

фольклорного жанра, мотивации, образов творчества Алишера Навои, с 

основой на богатый фактический материал с идеологической и 

художественной точки зрения глубоко исследовано возвышение нашей 

национальной литературы, и то, что представленный анализ основан на 

структурных, компонентных, историко-сравнительных, сравнительно-

типологических, этнофольклористических и биографических методах, 

внедренностью в практику выводов и рекомендаций. 

Научно-практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования определяется тем,  что они  

являются теоретическим источником в выявлении места и влияния 

фольклора в идейно-художественном совершенствовании творчества 

Алишера Навои, его научного и художественного отношения к фольклорным 

жанрам, мотивам, образам, мастерству поэтической стилизации, 

особенностей развития устного народного творчества во взаимосвязи с 

узбекской классической литературой. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что выводы и рекомендации диссертации могут быть использованы при 

создании учебников и учебных пособий по таким  дисциплинам как «Устное  

народной творчество», «Навоиведение», «История узбекской литературы», 

совершенствовании содержания лекционных и семинарских занятий, 

разработке факультативных занятий и специальных курсов. 

Внедренность результатов исследования. Научные результаты, 

полученные относительно исследования стилизации фольклорных жанров, 

мотивов и образов в творчестве Алишера Навои, внедрены по следующим 

направлениям: 

научные выводы об отношении творчества Алишера Навои к мифологии 

и народно-поэтическими традициями, о художественном синтезе 

агиографических мифов и преданий философского, божественно-

мистического содержания использованы в фундаментальных научных 

проектах № Ф1-ФА-0-43429, ФА-Ф1, ГОО2 на тему «Исследование 

теоретических вопросов жанров Каракалпакского фольклора и литературы» 

(2012-2016), выполненных в Каракалпакском научно-исследовательском 

институте гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии Наук 

Республики Узбекистан (Справка № 24/01 Каракалпакского отделения 

Академии Наук Республики Узбекистан  от 19 февраля 2021  года). В 

результате было определено, что стилизационные фольклоризмы появились 

на базем жанра, мотива и образа устного творчества; 

теоретические выводы относительно стилизации эпических малых 

жанров узбекского фольклора из творчества поэта, таких как миф, предание, 

легенда, сказка, дастан, анекдот, лирические и обрядовые песни, плачи и 

пословицы паремического характера, загадки, а также приветствия и 
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проклинания, которые выражали веру в магию слова использованы 

фундаментальном научном проекте № ФА-Ф1-ОО5 на тему в «Исследование 

каракалпакской фольклористики и литературоведения» (2017-2020) (Справка 

№ 24/01 Каракалпакского отделения Академии Наук Республики Узбекистан  

от 19 февраля 2021  года). В результате были усоверешствованы 

аналитические данные по теоретическим вопросам жанров фольклора и 

письменной литературы; 

научные выводы о мастерстве Алишера Навои использовать 

традиционные мотивы и образы мифов, преданий, фольклора для выражения 

социальных, религиозно-мистических идей течение 2018-2019 учебного года 

были внедрены в практику Национальной академии наук Республики 

Азербайджан и Бакинского государственного университета. В результате 

достигнута возможность сформировать у студентов новые представления и 

навыки по выражению тасаввуфских идей, имеющих важное значение в 

тасаввуфской литературе тюркоязычных народов посредством фольклорных 

традиций, углубить содержание литературного образования, организовывать 

занятия, семинары по курсам «История узбекской литературы» и 

«Тасаввуфская литература народов Востока», организованных в отделе 

«Азербайджано – туркмено – узбекские литературные связи» Бакинской 

государственной национальной академии наук Республики Азербайджан, а 

также спроектировать план создания учебных пособий и методических 

рекомендаций по данному направлению; 

научно-теоретические выводы о том, что фольклор является одним из 

основных источников идейно-художественного совершенствования и 

обеспечения народности творчества великого узбекского мыслителя 

Алишера Навои, а также то результаты данного исследования были 

использованы при преподавании таких предметов, как «Тасаввуф», 

«Термины тасаввуфа» в высшем медресе Мир Араб при Управлении 

мусульман Узбекистана, а также в духовно-просветительских мероприятиях, 

проводенных в связи с днем рождения великого поэта (Справка №82 

высшего медресе Мир Араб при Управлении мусульман Узбекистана от 17 

июля 2021 года). В результате был сделан акцент на результаты этого 

исследования с научными выводами о его поэтическом мастерстве автора в 

художественном выражении тасаввуфских, божественно-мистических 

взглядов на такие религиозно-мифические образы, как ангел, сатана, демон, 

Хизр; 

научные выводы о том, что Алишер Навои творчески использовал 

жанры, образы и мотивы, характерные для устного народного творчества, 

проявил высочайшее мастерство в выражении реалий своего времени, 

тасаввуфских понятий в классической литературе на основе таких жанров, 

как эпос, чистон (лугз), проблема, таърих, марсия, различные 

мифологические и легендарные образы, мотивы, добился художественного 

выражения взглядов, ведущих человека к духовному совершенству, в 

народном стиле, были использованы в таких передачах телеканала «Бухара» 

как «Актуальная тема», «Интервью плюс», «Ассалом Бухоро», «Восьмое 
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чудо» (Справка № 1/78 Бухарской областной телерадиокомпании от 16 марта 

2021 года). В результате, благодаря научным результатам данной работы, 

было обеспечено совершенствование содержания, научной популярности 

материалов, подготовленных для этих телепередач, расширение знаний и 

интереса читателей к идеям, ведущим в художественной литературе к 

совершенству человека, нравственным представлениям и понятиям, 

связанным с преодолением пагубности, стремлением к чистоте. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

проведены через общественные слушания на 24, в частности на 11 

международных и 13 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По результатам 

диссертации опубликовано 37 научных работ, в частности 1 монография, 12 

статей (9 в республиканских, 3 в зарубежных) в научных журналах 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций, 

из которых 2 статьи в зарубежных журналах и статьи в журналах из базы 

Web of science. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, пяти основных глав, заключения, списка использованной 

литературы. Общий объём работы составляет 285 страниц. 

  

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во вводной части диссертации обоснована актуальность и 

востребованность темы диссертации, выявлены цели и задачи, 

охарактеризованы объект и предмет, изложено соответствие работы 

приоритетным направления развития науки и технологий республики, а 

также научная новизна и практические результаты. Показаны научная и 

практическая значимость результатов полученных в ходе исследования. 

Освещена степень изученности темы и методы исследования. Предоставлены 

сведения о внедренности результатов в практику, опубликованных работах, 

структуре и объеме диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Место и роль фольклора в 

идейно-художественном совершенствовании творчества Алишера 

Навои» и состоит из разделов, как «Научные направления и этапы 

развития дискуссии Алишера Навои и фольклора» и «Алишер Навои – 

исследователь узбекского фольклора». 

Как отметил известный литературовед Натан Маллаев: «Многие 

вопросы дискуссии узбекской классической литературы и фольклора нашли 

свое воплощение в творчестве великого узбекского поэта и мыслителя 

Алишера Навои»7. В связи с этим ученый создал исследование о связи 

творчества Алишера Навои с мифами и легендами, сказками и дастанами 

устного народного творчества народов Востока, положив начало 

направлению классическая литература и фольклор в узбекском 
                                                           
7 Маллаев Н. Навоий ва халқ ижодиёти. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – Б.18. 



43 

литературоведении. Однако, так как исследование Н.Маллаева «Навои и 

устное народное творчество» было создано в прошлом веке – в 1978 году, во 

время правления Советов, в нем практически не освещены случаи, связанные 

с передачей в произведениях поэта божественно-мистических и 

тасаввуфских идей на основе традиционных образов и поэтических символов 

фольклора. 

Н.Маллаев особо отметил, что «Дикуссия Алишера Навои и народного 

творчества является большой и важной дискуссией навоиведения» и в 

качестве его научных направлений привел следующее: 1. Роль народного 

творчества в формировани и развитии Алишера Навои как поэта и 

мыслителя. 2. Творческое использование фольклора Алишером Навои.                        

3. Влияние творчества Алишера Навои на народное творчество. 4. Образ 

Навои в народном творчестве. На наш взгляд, потому как в настоящее время 

творчество Навои изучается и в разрезе других наук и научные направления 

дискуссии Навои и фольклора настолько расширены, что их можно 

классифицировать следующим образом: 1. Роль и влияние фольклора на 

формирование творчества и художественного мышления Алишера Навои. 

2. Фольклоризмы Алишера Навои. 3. Творчество Алишера Навои и 

мифология. 4. Художественный синтез агиографических мифов и преданий 

философского, божественно-мистического содержания в творчестве 

Алишера Навои. 5. Изображение народной истории, искусства и этнографии 

в творчестве Алишера Навои. 6. Проявление возможностей народного языка 

в творчестве Алишера Навои, его лексикология и лексикография. 

7. Творчество Алишера Навои и народная педагогика. 8. Влияние 

произведений Алишера Навои на народное творчество. 9. Образ Навои в 

народном творчестве. 10. Методика обучения учащихся отношению 

творчества Навои и фольклора. 

Согласно дикуссии Навои и фольклора, этапы периодического развития 

навоеведения можно классифицировать следующим образом: навоиведение 

конца XIX и начала XX века. Навоиведение конца 30-х годов XX века. 

Навоиведение 40-х годов XX века. Навоиведение 50-60-х годов XX века. 

Навоиведение 70-80-х годов XX века. Навоиведение 90-х годов XX века и 

периода независимости. На основе такой классификации относительно 

дикуссии этапов периодического развития Навои и фольклора, во-первых, 

формируется целостное представление об истории навоиведения, во-вторых, 

осознается, что за многие годы оно развилось и укрепились теоретические 

основы. 

Если обратить внимание на навоиведение конца XIX-начала XX веков, 

то становится понятным, что оно больше протекало во связи с 

фольклористикой. С конца 30-х годов XX века дискуссия Алишера Навои и 

народного творчества начала приобретать научный характер и стала 

развиваться как важноое направление в Навоиведении. К 40-м годам 

дискуссия Алишера Навои и народного творчества не стала ограничиваться 

лишь только общими вопросами, но постепенно стала посвящаться и 

некоторым научным вопросам. Например, М. Шайхзода впервые обратил 
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особое внимание на народные мотивы в творчестве Навои8. Диссертация 

фольклориста М. Афзалова на тему «Народный вариант «Фархада и Ширин» 

(1948) стала знаковой тем, что проложила путь для продолжения дискуссии о 

народном творчестве и Алишере Навои в разрезе литературоведения и 

фольклористики. 

В навоиведении 50-60-х годов еще более возросла роль научных и 

научно-популярных работ в направлении дискуссии Алишера Навои и 

фольклорной. В эти годы появились статьи, книги и научные исследования9, 

посвященные влиянию фольклора на творчество Алишера Навои10, проблеме 

использования фольклорных жанров. Особое внимание уделялось 

собиранию, изданию и изучению пословиц Навои, созданных в наподобие 

духа пословиц11. Также была активизирована работа по записи, публикации и 

исследованию произведений, созданных народом о Навои12, а также 

народных вариантов дастанов Навои13. 

В навоиведении 70-80-х годов дискуссия об Алишере Навои и 

фольклоре поднялся на более высокий научный уровень. Самое главное, что 

увеличилось количество диссертаций на эту тему14. Проведен сравнительный 

анализ произведения Навои «Фархад и Ширин» (1971). Изучено влияние 

народного творчества на газели, которые являются ведущим жанром лирики 

Алишера Навои, а также место и значение народных афоризмов в лирике 

                                                           
8 Шайхзода М. Навоий ижодидаги фольклор мотивлари // «Қизил Ўзбекистон». 1941. – 9 май. 
9 Ҳайитметов А. Алишер Навоий ва фантастика. – «Фан ва турмуш». – 1966. – №9. – Б.8-11; Сбитнева А. 

Алишер Навои и фантастика. – «Комсомолец Узбекистана». – 24 марта 1966 г.; Маков В. Афоризмы 

Алишера Навои. – «Звезда Востока». – 1967. – №12. – С.194-196; Ганиходжаева Н. Алишер Навои – 

новеллист (По материалам «Хамсы): Автореф. дисс… канд. филол. наук. – Т.: 1967; Ғанихўжаева Н. Навоий 

ҳикоятларининг асосий манбалари ҳақида. – «Ўзбек тили ва адабиёти». – 1967. – № 4. – Б.20-23; Ашуров Т. 

«Сабъаи сайёр» достонида эртак мотивлари. – «Тошкент ҳақиқати» газетаси. – 1968 йил 25 июнь; Собиров 

М. Халқ ҳикоятлари Навоий ижодида. – Т.: 1968; Қодиров М. Алишер Навоий ва санъат. – Т.: 1968. 
10Абдуллаева Ш. Халқ оғзаки ижодиётининг ёзма адабиётга таъсири масаласига доир. – Низомий номли 

Тошкент ДПИ Илмий асарлари, 36-том. – Т.:1962. – Б.137-141; Алавия М. Алишер Навоий ва фольклор.                    

– «Саодат». – 1966. – 8-сон. – Б.26-27; Алавия М. Навоий ғазалларида халқ таъбирлари. – «Шарқ юлдузи».                  

– 1968. – 9-сон. – Б.203-208; Асқаров С., Жўраев Ё. Алишер Навоий ва фольклор. – «Тошкент ҳақиқати» 

газетаси. – 1968 йил 5 сентябрь; Собиров О. Халқ ижодидан илҳомланиб, – “Ўзбекистон маданияти» 

газетаси. – 1968 йил 4 июнь; Холматов У. Баҳрамандлик. – “Ўзбекистон маданияти” газетаси. – 1968 йил 9 

февраль. 
11 Навоий. Ҳикматли сўзлар (ўзбек, рус, форс, араб, инглиз, немис, франқуз, испан ва япон тилларида. 

Нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир Ҳ.Сулаймонов. – Т.: ЎзССР «Фан» нашриёти, 1958; Навоий. 

Афоризмлар. Тузувчи Ю.Эшонқулов. – Т.: «Ўрта ва олий мактаб» нашриёти, 1961; Алишер Навоий. 

Ҳикматлар. Тўпловчи ва сўзбоши муаллифи Солиҳ Муталлибов. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий 

адабиёт нашриёти, 1968); Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Навоий ва мақол. – «Тошкент ҳақиқати» 

газетаси. 1968 йил 3 август. 
12 Муродов М. Афсоналарда шоир сиймоси. – «Ўзбек тили ва адабиёти». 1967. – №4. – Б.24-28; Доно 

Алишер (Алишер Навоий ҳақида халқ афсоналари). Тузувчилар: М.Муродов, 3.Ҳусаинова, Т.Мирзаев. – Т.: 

1968. 
13 Баҳром ва Гуландом (достон). Айтувчи  Фозил  Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчи М. Муродов. – Т.: 1964; 

Фарҳод ва Ширин (достон). Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи Буюк Каримов. Нашрга тайёрловчи 

М.И.Афзалов. – Т., 1966; Лайли ва Мажнун (достон). Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи ва нашрга 

тайёрловчи М.Афзалов. – Т., 1968. 
14 Инамходжаев С. Алишер Навои и исполнительское искусство художественного слова: Афтореф. дисс. 

канд. филол. наук. – Баку, 1970; Сабиров М. К вопросу использования Алишером Навои фольклора (По 

материалам «Хамса»): Афтореф. дисс. канд. филол. наук. – Самарқанд, 1971; Мухитдинов М. Произведения 

цикла «Бахром и Дилором» и «Бахром и Гуландом» в узбекской литературе (Эволюция сюжета Бахром 

Гура): Афтореф. дисс. канд. филол. наук. – Т.: 1972. 
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поэта15. Работа по сбору и исследованию произведений о Навои в устном 

народном творчестве вышла международный уровень16. 

Навоиведение 90-х годов XX века и периода независимости. В этот 

период большое внимание стало уделяться генетическим корням, в 

частности, тасаввуфским основам творчества Навои17. На данном этапе 

дискуссия Навои и фольклора расширился на основе нового мышления. Ряд 

исследователей провели научные исследования совершенно нового 

содержания18. Впервые термин «фольклоризмы» применен к фольклорным 

материалов, разработанных в «Хамсе» Алишера Навои19. Мастерство Навои в 

использовании сновидений изучено на стыке отношений фольклора и 

письменной литературы20. В узбекской классической литературе раскрыты 

фольклорные основы образов муршида и мурид  жанра сокий и сокийнома21.  

В эти годы еще серьезнее продолжены дискуссии о толковании образа 

Навои в народных преданиях, о Навои и языке народа, о творчестве Навои и 

мифологии22. 
                                                           
15 Ҳакимов М. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. – Т.: Фан, 1975. 
16 Боржанова К. Навоий ҳақида туркман достони. – «Ўзбек тили ва адабиёти». – 1971. – №2. – Б.66-68; 

Горбаткина Г.А. Турецский дастан об Алишере Навои. – Сб. «Литература и время». – 1973. – С.108-121. 
17 Ҳасанов С.Р. Алишер Навоийнинг «Сабъаи Сайёр» достонининг генетик-типологик тадқиқи: Филол. фан. 

д-ри... дисс.автореф. – Т.: 1990. – 56 б.; Муҳитдинов М. Алишер Навоий ва унинг салафлари ижодида инсон 

концепцияси («Хамса»ларнинг биринчи достонлари асосида): Филол.фан. д-ри...  дисс. – Самарқанд, 1995. – 

288 б.; Абдуқодиров А. Тасаввуф ва Алишер Навоий ижодиёти (Ваҳдат ул-вужуд проблемаси бўйича): 

Филол. фан. д-ри...  дисс. – Т., 1993. – 279 б.; Хўжаев Т. ХV аср биринчи ярми ўзбек адабиёти ва фольклор. 

Филол. фанлари номз... дисс. – Т., 1996. – 131 б. 
18 Муллахўжаева К. Алишер Навоий ғазалиётида таcаввуфий тимcол ва бадиий cанъатлар уйғунлиги: Филол. 

фан. номз… диcc. автореф. – Т., 2005. − Б. 26; Мамадалиева З.У. «Лисон ут-тайр» достонидаги рамзий 

образлар тизими: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Т., 2011. – 44 б.; Давлатов О. Алишер Навоий 

шеъриятида Қуръон оятлари ва ҳадиcларининг бадиий талқини: Филол. фанлари бўйича фалcафа д-ри...  

(PhD) диcс. автореф. ‒ Cамарқанд, 2017. – 45 б; Жўрақулов У.Ҳ. Алишер Навоий «Хамса»сида хронотоп 

поэтикаси: Филология фан. д-ри...   (DSc) дисс. автореф. – Т., 2017.– 75 б.; Ғаффорова З. Алишер Навоий 

ҳамд ва наът ғазалларининг ғоявий-бадиий талқини: Филол. фанлари бўйича фалсафа д-ри...   (PhD) дисс. 

автореф. – Самарқанд, 2018. – 45 б; Қобилов У. Ўзбек адабиётида нубувват мотиви ва образлари талқини: 

Филология фанлари д-ри... (DSc) дисс. – Самарқанд, 2019. – 75 б.; Эшонқулов Ҳ.П. Алишер Навоий 

ғазалиётида ишқ поэтикасининг қиёсий-типологик таҳлили («Хазойин ул-маоний» мисолида): Филология 

фанлари д-ри...  (DSc) дисс. – Самарқанд, 2020. – 270 б. 
19 Нарзиқулова М. «Сабъаи Сайёр» достонида фольклоризмлар ва ўзбек фольклорида Баҳром сюжетининг 

талқини: Филол. фан. номз... дисс. – Т., 2006. – 151 б. 
20 Муртазоев Б. Навоий «Сабъаи сайёр» ва Х.Деҳлавийнинг «Ҳашт беҳишт» достонларининг қиёсий 

таҳлили: Фил. фан. номз... дисс. – Т., 1991; Исомиддинов Ф. Шайх Санъон ҳақидаги қиссаларнинг қиёсий 

таҳлили: Фил.фан. номз... дисс. – Т., 2001. – 138 б.; Эшонқул Ж. Ўзбек фольклорида туш ва унинг бадиий 

талқини. – Т.: Фан, 2011. 
21 Асадов М.Ҳ.Ўзбек мумтоз шеъриятида риндона маъно ва лирик қаҳрамон характери: Филол. фанлари 

бўйича фалсафа д-ри...  (PhD) дисс. – Т., 2017. – 138 б.; Асадов М. Ўзбек мумтоз адабиётида соқийнома 

(генезиси, тараққиёт босқичлари, поэтик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри...  (DSc) дисс. автореф. – Т., 2020.            

– 79 б.; Раҳмонова З. XII–XV асрлар ўзбек мумтоз адабиётида муршид ва мурид образлари: Филол. фанлари 

бўйича фалсафа д-ри...  (PhD) дисс.– Т., 2020. – 170 б.; 
22 Мирзаев Т., Жўраев М. Алишер Навоий ҳақидаги халқ ривоятлари ва уларнинг манбалари // Ўзбекистонда 

ижтимоий фанлар. – Т., 1991. – №8. – Б.40; Жумаев З. Алишер Навоий ҳақидаги тарихий ривоятлар // 

Адабиёт гулшани. Ўзбек филологиясига доир тадқиқотлар. 1-китоб. – Навоий, 1999. – Б.35-39; Хўжаев Т.Р. 

Хизр образи ва унинг классик шеъриятдаги талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1991. – № 2. – Б.3-8; 

Хўжаев Т.Р. Нуҳ образининг поэтик талқинлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1995. – № 1. – Б.24-29;                

Эргашев Қ. «Тарихи мулуки Ажам»да тарихий ҳақиқат ва афсонавий-романтик талқин // Ўзбек тили ва 

адабиёти. – 2006. – Б.22-25; Тоғаев Т. Иликтин ихтиёринг бермагил… – «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» 

газетаси. – 2011 йил. – № 20; Давлатов О. Алишер Навоий асарларида Хизр тимсолининг талқини // 

«Алишер Навоий ва XXI аср» мавзуидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Т.: 

Тамаддун, 2016. – Б.120; Л.Худайқулова. Алишер Навоий ижодида фольклоршуносликка оид мотивлар 
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Алишер Навои также хорошо знал понятия, характерные для народного 

творчества своего времени. Это можно обосновать на примере его знания 

народных терминов, которыми он именует явления фольклора и 

использования их в своих произведениях. В частности, поэт даёт сведения о 

таких терминах фольклорного жанра как дастан (улуғ ир), легенда (фасона), 

повесть, анекдот, (базла), предание, мазах, масал (пословица), лоф, сказка 

(чўрчак или чўпчак), нақл, терма (ўзмоғ), қўшуғ, чинга, ўланг, “фонус хаёл” 

обозначающий вид кукольной игры, а также таких понятиях как йиров 

(жиров), достонсаро (бахши), ётуғон (дўмбира), латифагўй (базлагў), 

қўшиқчи (навогў), наҳвагар, гўянда (йиғичи), ўзон (исполнитель народных 

дастанов в хоре с инструментом кубиз), ровий (сказатель преданий), ноқил 

(сказатель нақл), афсонапардоз (сказатель легенд), қиссасоз или қиссахон 

(сказатель повестей), ҳаззоллар (юморист, сатирик). Большинство из этих 

терминов, характерных для фольклорных явлений, истолкованы в 

произведении поэта «Мезон-ул-авзон»23. 

В частности, в этой книге представлены сведения о названиях народных 

песен, их размере и особенностях исполнения, которые с точки зрения 

фольклористики привлекают внимание своей научной значимостью. В книге 

Навои перечислил несколько видов народных песен. Особенно привлекают 

внимание его сведения о таких свадебных песнях как чинга («ёр-ёр»), «ўланг» 

(ўлан), а также их использование в составе своих произведений в качестве 

аналитического фольклоризма. В узбекской фольклористике, как показывает 

исследование Ш.Имомназаровой, даже сейчас уланы начинаются с 

побуждения «хай» и после этого восклицания знака следует слово «ўлан»24. 

На территории Алатского и Каракульского районов Бухарской области до 

сих пор в отношении «ўлан» используется термин «ўланг». 

Вообще, Алишер Навои – один из больших знатоков узбекского 

фольклора. Название фольклорных жанров, используемых Алишером Навои, 

и термин явления, характерного для их исполнения, важен в трех аспектах: 

первый – основан на существовании, историчности этих жанров в период 

Навои; второй – доказывает формирование в период Навои своеобразной 

системы самостоятельных жанров фольклора; третий – может дать 

информацию о народных творцах и исполнителях периода Навои, о 

профессионалтзме исполнения фольклорных жанров. 

Большая часть произведений Навои посвящена вопросам 

нравственности, воспитания и образования. Замечено, что в таких 

произведениях он плодотворно использовал широко распространенные в 

народе, передаваемые из уст в уста малые поучительные рассказы, поговорки 

                                                                                                                                                                                           
ҳақида мулоҳазалар. «Алишер Навоий ижодий меросининг умумбашарият маънавий-маърифий 

тараққиётидаги ўрни» халқаро илмий анжуман материаллари. – 2017 йил 11 февраль. – Б.201-217;                        

Ризаева М. Навоий ғазалларида мифологик қарашлар талқини // «Алишер Навоий ижодий меросининг 

умумбашарият маънавий-маърифий тараққиётидаги ўрни» халқаро илмий анжуман материаллари. – 2017 

йил 11 февраль. – Б.201-203. 
23 Навоий. Мезон ул-авзон. МАТ. ХХ жилдлик. XVI жилд. – Т.: Фан, 2000. 
24 Имомназарова Ш.Х. Ўзбек фольклорида ўлан жанри: Филол. фанлари бўйича фалсафа д-ри...  (PhD) дисс. 

автореф. – Т., 2018. – Б.14. 
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и мудрые изречения в качестве иногда простых, иногда аналитических, а 

порой и синтезированных фольклоризмов. Особое внимание привлекает тот 

факт, что почти во всех прозаических произведениях Навои используется 

характерный для народных сказок метод сажъ. Например в своем 

произведении «Мухокамат ул-лугатайн», посвяшенный сравнению двух 

языков (узбекского и персидско-таджикского) пишет Навои пишет: «Эмди 

келдук сўз баёниға ва калом достониға: мунча мутанаввиъ шаҳру қуро, 

жиболу саҳро ва бешау дарё халқиким, битилди ва танаввуъю тағайюрини 

шарҳ этилди, мажмуида маъни адосида алфоз тилга келур ва ул алфоздин 

маъни фаҳм бўлур»25. При этом поэт создал в прозе рифму из слов баёниға // 

достониға, шаҳру қуро // жиболу саҳро // бешау дарё, битилди // шарҳ 

этилди, келур // бўлур и таким образом формируя искусство саъж попытался 

повысить степень воздействия своего произведения. 

Вторая глава диссертации называется «Классификация 

фольклоризмов Алишера Навои». Эта глава состоит из трех разделов: 

«Аналитические и синтезированные фольклоризмы в творчестве 

Навои», «Этнографические фольклоризмы в творчестве Навои», 

«Проявления стилизационного фольклоризма в творчестве Навои». 

В содержание таких произведений Алишера Навои, как «Муҳокамат ул-

луғатайн», «Тарихи мулуки ажам», «Тарихи анбиё ва ҳукамо», в идейно-

художественный дух дастанов «Хамсы» целиком включены некоторые 

мифы, предания, сказки, встречающиеся в произведениях устного народного 

творчества или присущие им содержание и сюжет в виде внедрения. Для 

различения таки аналитических, синтезированных фольклоризмов великого 

мастера, необходимо серьезно их изучить. Потому что аналитические 

фольклоризмы характеризуются особым выделением в структуре 

произведения. Они часто полностью сохраняются в произведении в виде 

фольклора, приводятся практически без какой-либо обработки. Примером 

может служить миф о пророке Ное и его трех сыновьях по имени Ёфас, Сом 

и Хом, которые приведены Навои в произведении «Муҳокамат ул-

луғатайн», для подчеркивания того, что три языка – тюркский, персидский и 

хинди, являются истинными языками, а также для того, объяснить их 

происхождение. 

В произведениях Алишера Навои «Тарихи мулуки ажам», «Тарихи 

анбиё ва хукамо» приведены широко распространенные среди народа 

повести и рассказы о пророках и царях, что привело к смешению истории и 

преданий. Поэтому эти книги также могут служить источником фольклора. 

Поскольку произведение «Тарихи анбиё ва ҳукамо» является 

агиографическим, а произведение «Тарихи мулуки ажам» создано на основе 

исторических легенд и преданий, можно понять, что в их названии 

использовано слово «история». Исторические мифы и предания 

непосредственно являются основными факторами, обеспечивающие 

художественную структуру и содержание этих произведений. Они 

                                                           
25 Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. МАТ. ХХ жилдлик. XVI жилд – Т.: Фан, 2000 – Б.9 
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переплетены в обеих работах, только прт этом большое внимание уделяется 

хронологии. Навои освоил сюжет народных легенд и преданий, народных 

сказок и повестей о пророках и правителях, умело вписывая их в содержание 

своего произведения. В результате этого образовался синтезированный 

фольклоризм. 

Приступая к созданию дастана «Фархад и Ширин» Алишер Навои писал, 

что составил план произведения, рассмотрел различные легенды и 

исторические источники, исправил ошибки допущенные в ранее созданных 

дастанах опеределил свои намерения относительно того, каким образом 

собирается выразить свои идеи. В дастане широко используются волшебные 

сказки, традиционные эпические мотивы, встречающиеся в романтических и 

героических дастанах, из которых сложился сюжет самого дастана. В 

частности, к таким сюжетам можно отнести встречу Фархада с волшебным 

(магическим) зеркалом в сокровищнице его отца, его схватку в качестве 

богатыря народных сказок с великаном Ахриманом и драконом,  победу, а 

также захват сокровища и волшебного кольца, который они охраняют, 

овладение им легендарной накидки Джамшида, а также предсказание 

Жомосба проложило путь к развитию событий сюжета, использование масла 

Самандара. Особое место в дастане также занимают мотивы26, связанные с 

числом четыре, которое считается «магическим». В качестве примера можно 

привести историю о четырех замках в честь шаха Фархада, построенных 

каганатом в четыре года и рассчитанных на четыре сезона. Еще одним из 

традиционных эпических мотивов, встречающихся в дастане «Фархад и 

Ширин», является мотив дороги и ее разделения на три части. Это 

волшебную дорогу не мог найти Фархад. Тут помог ему Хизр, который 

пришел на помощь и указал ему правильный путь. Использование образа 

пьяной старухи в дастане также является одним из мотивов, характерных для 

сказок. Еще одним из традиционных эпических мотивов в дастане является 

мотив того, как Фарход с первого взгляда влюбляется в Ширин, падает в 

обморок и выбирает девушку в качестве возлюбленной. Также мотивы, 

связанные с описанием богатырского коня, являются народными. В поэме  

«Фархад и Ширин» особое внимание уделяется описанию быстрой как ветер 

лошади по имени  «Гулгун» принцессы Ширин. В дастане искренняя и 

настоящая дружба Шопура с Фарходом напоминает о взаимной дружбе 

Хакимбека и Караджона из дастана  «Алпамыш». В этом отношении образ 

Шопура также занимает важное место в дастане. 

Традиция использования мифов как композиционных и эстетических 

средств в письменной художественной литературе получила дальнейшее 

развитие в творчестве поэта-классика Алишера Навои. Это мысль еще раз 

подтверждается на примере третьего дастана  «Лейли и Меджнун» из                          

«Хамсы». 

    Лекин чу рақамға келди мазмун, 

Афсона анга либоси мавзун... 

                                                           
26 Жўраев М. Эртакларда «сеҳрли рақамлар». – Т.: Фан, 1983. – Б. 152 . 
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Посредством этих строк, приведенных в дастане Навои сообщает, что 

его цель – не просто рассказывать мифы, а излагать содержание. Миф – это 

только внешняя форма произведения, его оболочка. На самом деле, основная 

идейная суть дастана состоит в том, чтобы выразить отношение к насущным 

проблемам той среды, в которой жил поэт, к вопросам любви и семьи, 

женской судьбы в феодальном обществе. В дастане бытовые сцены жизни, 

обряды, традиции и различные церемонии описываются с точки зрения 

жизни XV века, в котором жил поэт. 

Четвертый дастан «Сабаи Сайёр» из «Хамсы» создан под влиянием 

разнообразных мифов и преданий о Бахроме Гуре, распространенных в 

Иране и соседних с ним странах, в том числе и в Средней Азии. В них 

Бахром Гур изображается как милосердный правитель, искусный охотник, 

кутила. Истории в «Сабаи Сайёр», как и в народных сказках, заканчиваются 

победой ведущих героев. 

Пятый, последний дастан «Садди Искандарий» из «Хамсы» был написан 

под влиянием разнообразных сказок, мифов и преданий об Искандере 

(Александре Македонском), распространенных у тюркских народов. Однако 

созданный Навои образ Искандера стал своеобразным новшеством в 

развитии традиций хамсаведения и устного народного творчества. Навои 

через образ Искандера стремился создать образ идеального исправедливого 

царя, приверженного просвещению. Описывая в дастане обряд женитьбы 

Искандера на Равшанак и Мехриноз поэт приводит пример свадебных 

обрядов. Они привлекают внимание как аналитический фольклоризм. 

Особое место в творчестве Алишера Навои занимают изображения и 

толкования сюжетов, связанных с образом жизни, культурой быта, 

общественно-политическим, божественно-мистическим мировоззрением 

тюркских народов, а также связанные с древними мифологическими 

представлениями и некоторыми обычаями, ритуалами, возникшими в их 

взаимосвязи. Такие художественные отрывки, отмеченные как 

«Этнографические фольклоризмы», способствовали повышению 

национального и реалистического духа, выразительности произведений 

поэта. 

Алишер Навои опираясь на народные традиции и верования, создал 

прекрасные картины изображения духовно-нравственного мир влюбленного, 

потерявшего надежду на возлюбленную и страдающего от любви. В 

произведении широко проанализированы стихи поэта о зеркале, вере народа 

в лечебную магию, молитве осени и дождя, изображены капание ватой воды 

в рот больному, находящемуся в тяжелом состоянии, ритуальных одеяния, 

обычаи гостеприимства, использовании в древности людьми заклинаний для 

охоты на хищных зверей и их приручении. Например, великий поэт как к 

этнографическому фольклоризму много обращался к трактовке народных 

обычаев связанных с луной. Например: 

           Янги ой кўргач халойиқ, кўзни тутмоқ расм эрур, 
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Лекин очилди кўруб мушкин ҳилолингдин кўзум27. 

Интересным фактом в этих строках является то, что когда-то 

существовал обычай, согласно которому люди видя новолуние, незаметно 

подходили сзади и закрывая чьи-то глаза, просили загадать желание. Этот 

обычай в виде игры сохранился среди детей и в наши дни. Однако, забыто, 

что этот обычай был связан именно с новолунием. Если же при виде 

новолуния, рядом никого не было, то он мог загадать желание просто закрыв 

глаза. Поэтому в газелях упоминается существование обычая, в соответствие 

с которым было принято закрывать глаза. 

В процессе стилизации фольклорных жанров работа ведется в 

соответствии с поэтическими закономерностями народного творчества и 

письменной литературы. На их основе автор раскрывает актуальные 

проблемы своего времени. Поэтому И.Ёрматов рассматривает народные 

сказки имеющие характер стилизации как одно из распространенных 

проявлений сложных фольклоризмов28. 

Отмечается, что фольклорные произведения Алишера Навои были 

созданы в большинстве своем на основе точного использования сюжетных 

мотивов и образов устных эпических произведений. Учитывая это, 

М.Шайхзода в своем исследовании творчества Алишера Навои писал: 

«Навои, кроме сюжетной выдумки, широко использовали почти все приемы, 

средства, жанры, формы, стихи фольклора... До начала сказки в дастане 

«Сабъаи Сайёр» использованы пословицы и поговорки из других 

произведений»29. 

В творчестве Алишера Навои стилизация приветствий и проклинаний 

проявляется как простой фольклор.  Можно сказать, что в письменной 

литературе, особенно в творчестве великого Алишера Навои, встречаются 

строки, в которых стилизованы приветствия. Даже некоторые газели из 

творчестве Навои привлекают внимание с точки зрения того, что они 

созданы согласно форме и содержанию приветствия. 

     Кўп йил ани ҳақ жаҳонда тутсун, ё раб,  

Ва ҳар офатдин омонда тутсун, ё раб,  

Ҳам ҳашмати бегарона тутсун, ё раб, 

Ҳам давлати жовидона тутсун, ёраб30. 

Данное рубаи из произведения «Назм ул-жавохир» примечателен 

тем, что соответствует содержанию приветствия. В этом смысле ее можно 

отнести к рубаи-приветствию. Кроме того, в произведениях поэта наряду с 

проклинаниями, встречаются также ругательные слова. 

Третья глава диссертации называется «Стилизация фольклорных 

жанров в творчестве Алишера Навои». В первой главе, озаглавленной как 

                                                           
27 Навоий А. Ғаройиб ус-сиғар. МАТ. XX жилдлик. III жилд. – Т.: Фан, 1988. – Б. 329. 
28 Ёрматов И. Фольклоризмларнинг типологик хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1982. – №2. – Б. 55-

58; Ёрматов И.Стилизация характеридаги фольклоризмлар // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1984. – № 3.                         

– Б. 31-35. 
29 Шайхзода, Мақсуд. Навоий ижодида фольклор мотивлари. Асарлар.VI жилдлик. 4-жилд. – Т.: Ғафур 

Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. – Б. 23-29. 
30 Навоий А. Назм ул-жавоҳир. МАТ. XX жилдлик. ХV жилд.– Т.: Фан, 1999. – Б.130-131. 
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«Марсия (поминальные стихи) и навха в творчестве Алишера Навои», 

анализируются навхи, газели-марсии и таркиббанд-марсии, созданные 

Алишером Навои наподобие формы, стиля, мелодия, плачу и песням йўқлов, 

исполняемым в связи с процессами узбекского траура. В частности, стихи 

поэта, написанные в честь кончины его учителя и ближайшего советника 

Абдурахмана Джами, друзей Сайида Хасана Ардашера и Пахлавана 

Мухаммада считаются классическими образцами поэзии в письменной 

литературе. 

Марсия Алишера Навои, посвященное Абдурахману Джами, называлось 

«Марсияи Хазрати Махдум» («Марсийя о Хазрати Махдум») и было 

написано в форме таркиббанд, на персидском языке. Хаджан состоит из семи 

куплетов по десять бейтов каждый. В ней поэт изложил философские мысли 

в связи со смертью своего учителя Абдурахмана Джами о жизни и смерти, 

сущности жизни, чистоте и добре, бессмертии и вечности. В стихотворении 

сочетаются особенности таких, отдельных жанров, как таркиббанд и марсия. 

Как и в народных причитаниях, Навои воспевает чистоту души покойного 

Джами и желает спокойствия его вечному сну. Он просит благословения у 

своего наставника. 

На основе информации, представленной в произведении «Хамсат уль-

мутаҳаййирин», можно также узнать о порядке организации траурных 

церемоний в период жизни Навои. Например, когда печальная весть о смерти 

поэта разнеслась по городу, все люди должны были собраться, одеться в 

траурнқе одежды, причитать и проливать слезы, склониться над головой 

умершего и высказать искренние слова собелезнования31. В этом месте также 

описывается прибытие султана к сыну Джами – Мавлану Зиявуддину Юсуфу 

и Навои, слова соболезнования высказанные султаном. Он также отметил, 

что из близлежащих областей люди ехали для того, чтобы попращаться с 

покойным. На основе приведенной информации можно узнать, что во 

времена Навои были такие обряды, как сахиб азалик, порядок 

собелезнования, дарение одежды скорбящим, траур по погибшим в течение 

одного года, а затем организация церемонии года поминания и выполнение 

ритуала «годияный плов», то есть раздача плова народу, торжественное 

поминовение усопшего, молитвы его духу. Все эти традиции сохранились у 

узбеков и по сей день. Только в настоящее время среди жителей Ферганской 

долины и Сурхандарьинской области сохранился обычай через год дарить 

родственникам усопшего одежду. 

В марсия, приведенных в конце «Хамсат уль-мутахаййирин", 

использовались такие понятия относительно траурных церемоний как ажал, 

арвоҳ, тобут, мотамкада, мотамзада, жаннати фирдавс, гиръякунон, 

наъразанон, навҳатироз. Также цитируемая марсия-газель примечательна 

тем, что в ней реалистично отражено положение гробовщиков в процессе 

непосредственного погружения покойного в гроб и переноски его на 

кладбище. Потому что до сих пор в нашем народе сохранился обычай нести 

                                                           
31 Навоий Алишер. Хамсат ул-мутаҳаййирин. МАТ. XX жилдлик. XV жилд – Т.: Фан, 1999. – Б.78. 
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гроб умершего человека на плечах и нести его в последний путь. Поэтому 

Навои художественно изобразил реальную картину этой жизни. 

Первый стих газели начинался с того, что подчеркивается неминуемость 

смерти, равноправие царя и нищего, бренность всех людей. Собственно, 

такое утверждение можно проследить и в народных песнях-причитаниях32. 

Понятие «черный день», представленное в газели, трактуется двояко: 

как великий и священный день для усопшего, так как в этот день он 

отправляется к своему Создателю. Поэтому поэт, обращаясь к усопшему, 

говорит: «тунинг нур билан ойдиндек оппоқ», «ҳеч ким бундай қора кунни 

кўрган эмас эди». Но с другой стороны, тот факт, что живые потеряли своих 

близких, это является для них «черным днем», то есть днем, полным скорби. 

У Алишера Навои также есть таркиббанд-марсия, посвященный смерти 

его доброго и заботливого друга Сайида Хасана Ардашера. Эта марсия была 

первоначально исследована в монографии «Лирика Навои» ученого-

Навоиведа А.Хайитметова, в учебнике «История узбекской литературы» 

Н.Маллаева, в диссертации М.Рахимжонова, посвященной жанру марсии33. 

В первой строке марсии Алишера Навои поэт скорбя о смерти Саййида 

Хасана Ардашера восклицает: «Лоласининг не учун қонға бўялмиш 

кафани?...». В этом воплощены народные представления, основанные на том, 

что поэт уподобляет покойного человека тюльпану. Потому что в народе 

распространено представление о том, что в новом году из крови тех, кто умер 

этот год, вырастут алые тюльпаны34. 

Ҳалқаи зикр дема фақр элига шому саҳар 

Ки, азосида бу эл навҳа падидор этти.  

Таким образом, халкаи зикр является одним из проявлений зикра в 

учении суфизма. Поэт, говоря «Фақр аҳли ҳалқаи зикрдадеб ўйламанг, балки 

улар Саййид Ҳасаннинг азасидан шому саҳар овоз чиқариб (навҳа) 

йиғлаяпти», также указывает на тот факт, что во время траурной церемонии 

друзья, родственники покойного кружились, образуя кольцо и выполняя 

обряд «садр тепиш». Потому что «садр тепиш», как один из древнейших 

ритуалов, входящих в состав узбекских погребальных обрядов, сохранился 

до наших дней35. 

Поэт, как и в народных марсия, подчеркивал каждое качество умершего, 

связанное с его характером. Он один за другим перечисляет качества, 

присущие личности Сайида Хасана. Он утверждает, что тот обладал такими 

качествами, как  «солики атвор», «кошифи асрор», «фақр манзилларининг 

                                                           
32 Бўзлардан учган ғазал-ай. Ўзбек халқ йиғи ва йўқловлари. Тўплаб, нашрга тайёрловчилар: О.Сафаров, 

Д.Ўраева. – Бухоро, 2004. – Б.91. 
33 Ҳайитметов А. Навоий лирикаси. – Т.: 1961. – Б.40; Н.Маллаев. Ўзбек адабиёти тарихи. – Т.: 1963.                         

– Б.435; Раҳимжонов М. Ўзбек мумтоз лирикасида марсия жанри: Филол. фанлари бўйича фалсафа д-ри...  

(PhD) дисс. – Самарқанд, 2020. – 151 б. 
34 Пещерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в сел. Исфара Кокандского уезда. // Сб. “В.В.Бартольду”. – Т., 

1927; Ўраева Д.С. Ўзбек мотам маросими генезиси, жанрий таркиби ва бадиияти: Филол. фан. д-ри... дисс. – 

Т., 2005. – Б.42. 
35 Насриддинов Қ. Ўзбек дафн ва таъзия маросимлари. – Т., 1996. – Б.44-49; Ўраева Д.С. Ўзбек мотам 

маросими генезиси, жанрий таркиби ва бадиияти: Филол. фан. д-ри... дисс. – Т., 2005. – Б.82-85. 
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раҳрави», «аҳли фано муршиди»,«солики жода», «ўзини туфроғ каби 

тутувчи». 

Произведение Алишера Навои «Холоти Пахлавон Мухаммад» было 

создано в память о борце с псевдонимом «Куштигир» и друге поэта 

Пахлавоне Мухаммаде. Не смея сказать о том, что друг его Пахлаван 

Мухаммад «умер», Навои утверждает: «ҳаёт вадиатин муқтазойи ожилға 

топшурубдур», «ўзга олам азиматиға оёқ урди», «Чун Ҳазрати Маҳдумий 

Шайхул-исломий қаҳфул-аномий Мавлоно Нуриддин Абдураҳмон ил-Жомий 

(қаддасаллоҳу руҳуҳу)дин бир йил сўнгра Паҳлавон ҳамул Ҳазратнинг 

пайравлиғиға; бу фано тангнойидин бақо гулшани фазосиға хиром кўргузди». 

Поэт заявляет, что он был «Паҳлавон мотамидин ғамзада” и остался в плену 

“ста скорби и боли»36. 

Чувствуется, что Алишер Навои использовал слово “навха” в смысле 

плача-причитаний. В частности, в 33-м разделе дастана «Лейли и Меджнун» 

рассказывается о том, как главный герой Меджнун (Кайс) высказал навха по 

поводу смерти своих родителей. При этом Навои различал навхи, используя 

ряд таких словосочетаний и изофалических выражений, как «навҳаангез»,                  

«навҳа оғоз», «навҳапардоз», «навҳаю азони», «навҳаву ашк нолиши», 

«навҳаи дард», «навҳаи фироқи». Различаются также навха боли, навха 

разлуки, навха траура.  

Во втором разделе данной главы, которая называется «Стилизация 

паремиологических жанров в творчестве Навои» рассмотрены 

стилизационные фольклоризмы, возникшие в результате стилизации таких 

жанров фольклора, как загадка, пословица из наследия Алишера Навои. 

«Лугз» – это  слово, заимствованное из арабского языка и означающее 

«загадку», «тайну». В устном творчестве тюркских народов этот жанр, 

названный как «загадка», на персидско-таджикском языке называется 

«чистон». Так, в письменную литературу литературные загадки вошли под 

названиями лугз и чистон. Можно сказать, что первые образцы жанра лугза в 

тюркской литературе встречаются в творчестве Навои. 

В цикле «Хазойин уль-маоний» поэта 10 лугзов, в «Девони Фаний» – 9 

лугзов. В «Хазойин уль-маоний» 8 лугзов рифмуются с китъа, 2 с рубаи, а в 

«Девони Фаний» – с маснави, китъа и рубаи. Народные загадки бывают 

короткими и компактными по объему, но лугзы поэта Навои на тюркском 

языке 2 -, 4 -, 5 -, 6-бейтные, а один лугз, в котором скрыто название корабля 

на персидском языке, - 9-бейтный. 

И в загадках, и в тексте лугзов ставится задача угадать название того, 

что скрыто. В результате наших наблюдений было установлено, что о чем бы 

Навои не создавал чистон (лугз), он еще раз произносит название этой вещи в 

тексте или в конце текста. Примером является использование Алишером 

Навои слова «килк» в конце текста лугзи, который он посвятил изображению 

«карандаша», начинающегося строкой из 6 бейтов (12 строк) «Не лўлидурки, 

чун ҳангома тутса». Поскольку 5-бейтовая (10-строчная) лугз 

                                                           
36 Навоий Алишер. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. МАТ. XX жилдлик. XV жилд. – Т.: Фан, 1999. – Б.118-119. 
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начинающейся с «Не шўх эрурки, улус кўнгли ичра савдоси» Навои посвящена 

монете, – она и называется «Монета», а начинающаяся с «Қайси айёр эрким 

улким, нақб урар санъатда бор», лугз приводится с заголовком «Игла». 

Отмечается, что в некоторых словарях Навои слово, указывающее на 

название чего-то скрытого, употреблялось в качестве персидско-таджикского 

синонима или же в оригинальном узбекском, тюркском варианте. Еще одна 

примечательная особенность чистонов Навои состоит в том, что они 

образованы от персидско-таджикских слов «чист – нима, он – у», которые в 

соответствии с сущностью «чистон» начинались с вопросительных 

местоимений «не» (что), «который» и «ул» (он). Еще одна замечательная 

особенность героев Навои заключается в том, что в них прослеживается 

использование омонима слова, обозначающее то, что скрыто в названии. 

Этот же омоним художественно намекает на название того, что скрыто под 

словом. Примером являются лугзы о талии и бритве. 

Нельзя отрицать влияние народных загадок на формирование лугза, 

муаммо, таърих которые легли в основу тренировки человеческого 

мышления в творчестве Навои. Скажем, что и в загадках, и в жанре муаммо, 

уточнение вопроса художественным изобразительным средством проясняет, 

что в обоих жанрах общим признаком является то, что изобразительные 

средства служат для сравнения. 

Использование Алишером Навои народных пословиц проявляется двумя 

способами: 1. Приведение пословицы в соответствие с содержанием 

стихотворных цитат. 2. Создание пословиц (афоризмов) как результат 

творческого освоения идей, выдвигаемых в пословицах. В таких 

литературных явлениях поэта, созданных в форме фарда, содержание 

пословицы внедрено в суть самих строк. 

Четвертая глава диссертации называется «Стилизация традиционных 

эпических мотивов в творчестве Алишера Навои» и состоит из таких 

разделов, как «Мотив мифологической битвы», «Мотив безумия», 

«Мотив бездетности», «Мотив сна». Можно сказать, что одним из таких 

традиционных эпических мотивов, мастерски стилизованных поэтом, 

является мотив мифологической битвы. Впервые о сущности, признаках 

мотива мифологической битвы в узбекской фольклористике рассказал 

известный фольклорист К.Имамов и опубликовал отдельную статью37. Кроме 

того, в некоторых работах, посвященных изучению сказочной 

художественности мотива мифологической битвы также высказаны 

некоторые соображения38. Однако трактовка мотива мифологической битвы 

                                                           
37 Имомов К. Мифологик жанг ва унинг эпик талқини // Ўзбек фольклоршунослиги масалалари. 1-китоб. 

Илмий мақолалар тўплами. – Т., 2006. – Б.23-26; Имомов К. Ўзбек халқ прозаси. – Т.: Фан, 1981; Ўзбек халқ 

насри поэтикаси. – Т.: Фан, 2008. 
38 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Издательство ЛГУ, 1946. – С.173-174;                      

Афзалов М. Ўзбек халқ эртаклари ҳақида. – Т.: Фан, 1964; Жалолов Ғ. Ўзбек халқ эртаклари поэтикаси. – Т.: 

Фан, 1976; Эгамов Х. Совет Шарқи туркий халқлари эртакчилик анъаналари алоқалари тарихидан очерклар. 

– Т.: Ўқитувчи, 1980; Шомусаров Ш. Араб ва ўзбек фольклори тарихий-қиёсий таҳлили. Филол. фанлари д-

ри... дисс. автореф. – Т., 1997. – Б.42; Эшонқулов Ж.С. Ўзбек фольклорида дев образининг мифологик 

асослари ва бадиий талқини: Филол. фанлари номз...дисс. автореф. – Т., 1996. – Б.8-23; Қаюмов О. Ўзбек 

фольклорида пари образи (генезиси ва поэтикаси): Филол. фанлари номз... дисс. автореф. – Т., 1999. – Б.25; 



55 

в художественной литературе пока не изучена. Выявление закономерностей 

художественного отражения борьбы человека с пагубным влечением с 

помощью мотива мифологической битвы, особенно в тасаввуфской 

литературе, имеет первостепенное значение для открытия еще одной новой 

стороны взаимоотношений фольклора и письменной литературы. 

Художественное выражение этого мотива в творчестве Алишера Навои 

представлен в виде победы человека над своей пагубностью посредством 

борьбы с драконом и великаном Ахриманом. Мотив мифологической битвы, 

представленный в трудах Алишера Навои, использовался в двух разных 

задачах: а) внушение веры в чудеса Аллаха, духовный мир; б) призыв к 

победе над пагубностью. 

Мотивация безумия как одного из сложных психологических состояний 

человека на примере жизни художественного героя, является одним из 

традиционных поэтических опытоы, высокий пример которого можно 

наблюдать в некоторых романтических газелях великого узбекского поэта-

мыслителя Алишера Навои, в дастане «Лейли и Меджнун» из произведения 

«Хамса». Особое внимание уделяется изучению причин, социально-

жизненных факторов безумия в разрезе различных наук, а также изложению 

связанных с ним ситуаций в литературе. К примеру, философы 

рассматривают безумие как одну из форм отношения к миру, психологи – как 

сложное психологическое состояние, социологи – как униженный и 

нуждающийся во внимании слой в социальной жизни, медики – как 

психическое заболевание, суфии-как проявление достижения любви к 

Аллаху. В поэме «Лейли и Меджнун» юноша, чье настоящее имя – Кайс, 

художественно изображается в образе человека, страдающего от безумия по 

причине любви. Однако на самом деле любовь Кайса сосредоточена на 

Аллахе, который видит Создателя в образе Лейли. Эта настоящая любовь, 

боль разлуки с возлюбленной сводят влюбленного юношу с ума. Никто, даже 

родители, не могут понять Кайса, который из-за любовной страсти впал в 

состояние безумия. Все начинают называть его Меджнуном, то есть 

безумцем. Навои часто пытается раскрыть свое состояние через состояние 

Меджнуна. Поэт выражает благодать безумия и приносит свою 

благодарность. Называя безумие «неизлечимым недугом», он говорит, что ни 

один врач не нашел лекарство для него. В творчестве Алишера Навои образ 

безумца служил выражением человека, на которого снизошел взор 

Создателя. 

Мотив бездетности Алишер Навои использует в своих произведениях 

для художественной трактовки социально-политических, нравственно-

этических проблем. Основной сюжет поэмы «Фархад и Ширин» начинается с 

мотива бездетности Китайского правителя. Начало поэмы с таким же 

мотивом напоминает начало узбекских народных героических эпосов 

«Алпомыш» и «Рустамхан». В них также сюжетная реальность 

                                                                                                                                                                                           
Файзиева Д. Ўзбек фольклорида илон образи (генезиси ва бадиияти): Филол. фанлари номз... дисс. автореф. 

– Т., 2004. 
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непосредственно начинается с мотива страданий правителя от бездетности. 

Азиз Каюмов, обращая внимание на мастерство великого поэта в 

использовании мотива бездетности говорил: «Уважение и богатство 

отражают диалектику жизни в противоречии между бездетностью и 

одиночеством. И это знак зрелости художественного материала поэмы»39. 

Во многих произведениях Алишера Навои можно наблюдать образы, 

связанные со сном. В частности, в историях и холотах из “Сабъаи сайёр”, 

«Садди Искандарий», «Лисон ут-тайр» он также использовал мотив сна для 

раскрытия событий и душевного состояния описываемых героев. Мотив сна 

служит в «Насойим ул-муҳаббат» для освещения образа жизни 

представителей суфизма, атрибутов святости, в то время как в , «Лисон ут- 

тайр» божественные сны Шейха Санъона резко меняют его жизнь. В поэме 

«Лейли и Меджнун» Меджнун узнает о смерти своих родителей во сне.                        

«Сабъаи сайёр» содержит семь снов, адаптированных к его имени. В нем 

поэт использовал мотив сновидения как узел и решение в композиции поэмы. 

Следующие страницы поэмы содержат внутренние истории, такие как сон 

Фарруха, сон Саъда, а сон врача Файлакуча достоин внимание тем, что он 

указывает на судьбу, характер и особенности этих героев. 

Пятая глава диссертации называется «Трактовка тасаввуфских идей в 

творчестве Навои на основе стилизации народных образов», которая 

состоит из таких разделов как «Стилизация мифологических образов в 

творчестве Навои», «Выражение тасаввуфских идей через образы 

исторических и реальных личностей в творчестве Навои», «Выражение 

на народной основе образа птиц и животных в творчестве Навои», 

«Образное выражение тасаввуфских идей в творчестве Навои на основе 

представлений о Наврузе, рынке». 

Алишер Навои часто использует в своих поэмах и газелях 

романтического содержания как и в народных произведениях образ дракона 

для выражения символа хранителя, правителя сокровищ и богатства ведущих 

го человека к пагубности, то есть символизирующий борьбу человека со 

своей страстью. В строках поэта дракон часто трактуется как ганж – 

сокровище, богатство, волосы возлюбленной, причина угнетения. При 

передаче душевного состояния влюбленного поэт часто обращался к образу 

великана. Лирический герой – влюбленный юноша. Он безумен в любви. С 

тасаввуфской точки зрения безумец – это человек, который получил 

божественную благодать. Поэт с целью усиления акцента сравнивает 

влюбленного с великаном. С преувеличением можно сказать,что каждый 

стон влюбленного образует величественный грохот в долине Любви. 

Из мифологических образов, наиболее употребляемых в поэзии 

Алишера Навои, пэри генетически является продуктом мифологического 

мировоззрения, характерного для первобытной эпохи40. В поэзии великого 

поэта пэри сравнивают иногда свозлюбленной, иногда красота девушки 

                                                           
39 Қаюмов А. Асарлар. 1-жилд, 2-китоб. Ишқ водийси чечаклари. Лайли ва Мажнун. Етти саёҳатчи. Садди 

Искандарий. – Т.: «Мумтоз сўз», 2008. – Б.13. 
40 Қаюмов О. Ўзбек фольклорида пари образи: Филол. фан. номз...  дисс. автореф. – Т., 1999. – Б.10. 



57 

превосходит лик пэри, иногда его сравнивают с пэри. В газелях Навои наряду 

с пэри использовался образ малака (ангела). Малак – это ангел, у которого 

есть крылья, и она может летать. Малак всегда описывается только в 

положительном смысле. А пэри – это мифический образ очень красивой 

девушки, который трактуется то положительно, то отрицательно. 

Алишер Навои критикуя одно из отрицательных качеств человека-

высокомерие в качестве примера часто обращается к религиозному мифу, 

связанному с сатаной. Великий поэт напоминает о состоянии сатаны, чтобы 

подчеркнуть то, что высокомерие отдаляет человека от человечности и от 

счастья. 

Образ Хизра также часто встречается в произведениях Алишера Навои. 

Великий поэт использовал образ Хизра в двух разных целях: первая – в 

образе эпического покровителя – помощника, вторая – как одного из 

пророков. 

Большинство образов, встречающихся в творчестве Алишера Навои, 

привлекательны тем, что являются реальными историческими образами. В 

его газелях прослеживается создание искусства талмех через образы ряда 

таких пророков как Муса, Масих, Сулейман, Давид, Якуб, Юсуф, Аюб. 

Через образы крестьянина, мальчика (тифл), аруса, цыгана, имеющих 

реалистическую основу, поэт опирается на связанные с ними народные 

воззрения, в духе тасаввуфа излагает понятия созидания, чистоты, бренности 

и судьбы. 

Еще один из часто встречающихся образов в лирических произведениях 

и поэмах Алишера Навои – птицы и животные. В частности, поэт больше 

обращался к изображению таких птиц, как соловей, ворон, попугай, павлин, 

худхуд. Изображенные поэтом птицы, в частности такие как Хумо, Анко, 

Симург, Самандар (Какнус) привлекают внимание как 

орнитомифопоэтонимы. Алишер Навои часто использовал образ Самандара 

при художественном изображении вопроса истинной любви и страсти. 

В творчестве поэта особое внимание уделяется и зоопоэтонимам, то 

есть изображению животных. Но среди них одним из наиболее часто 

используемых образов в лирике поэта является собака. В узбекском 

фольклоре образ собаки часто трактовался в поэтических функциях верного 

спутника, покровителя-помощника, в то время как в творчестве Алишера 

Навои голос, кожа собаки или связанные с ней предметы трактовались как 

магическое средство излечения. Нечистоплотных, жадных, вредных 

выставляли в образе собак. В древности существовал обычай скармливать 

пожилых людей специально откормленным собакам, что символизировало их 

проводы в мир мертвых. Высокомерных и наглых людей сравнивали с 

бешеными собаками, то есть с животными которые могли покусать даже 

хозяина. В образе собаки прославлялась верность. Существует мнение о том, 

что в прошлом в процессе охоты использовались птицы, собаки, лисы. Кроме 

того, собак, даже если они были бродячими, могли казнить только по указу 

правителей, в животном мире только собака может спать, положив голову на 
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лапы и она всегда бережет свою голову. Образ собаки поэт использовал не 

всегда в переносном, но и в прямом смысле. 

В творчестве Навои прослеживается образное выражение тасаввуфских 

идей, основанных на понятиях Навруза, рынка. В толковании Навои Навруз -

это не только начало весны, которая является временем пробуждения, 

обновления и очищения природы, но и символом толкования божественной 

любви, силы и чудес Аллаха. Также в творчестве поэта можно проследить 

использование в художественно-тасаввуфском смысле образа “рынка” 

наряду с реалистическим изображением41. 

Алишер Навои часто трактовал жизнь, мир, любовь в образе рынка. В 

поэзии Алишера Навои как и у других поэтов-классиков слово базар часто 

употребляется в переносном значении судьбы. В этом он проявляется как 

агоропоэтоним. Слово рынок в переносном смысле означает крайность, 

кульминацию какого-либо действия или деятельности, когда оно сочетается с 

такими словами, как ишқ, вафо, фано, даҳр, умр, ҳусн (ишқ бозори,вафо 

бозори, фано бозори, даҳр бозори, умр бозори, ҳусн бозори). Это играет 

важную роль в понимании широты философско-художественного 

мировоззрения человека, когда “базар” возвышается до уровня поэтического 

образа. 

ВЫВОДЫ 

1. Творческая деятельность Алишера Навои занимает исключительное 

место в изучении узбекского фольклора, его творческом использовании и 

творческом влиянии на дальней одним из аспектов, определяющих мировое 

значение произведений великого поэта-мыслителя. Он полностью овладел 

всем поэтическим опытом в этой области, который был до него в узбекской 

классической литературе, и положил начало новому, всеобъемлющему 

творческому этапу. Изучение влияния фольклора на художественное 

развитие творчества поэта поможет определить жанровую систему и состав 

узбекской классической литературы, произошедшие в ней поэтические 

изменения, обновления, формационно-методологические изыскания. 

2. Творческие связи письменной литературы с фольклором-это 

своеобразная художественная традиция, процесс, протекающий в рамках 

определенных эстетических закономерностей. В результате этих творческих 

связей многие жанры, сюжеты, мотивы и образы, тематические и 

художественные детали, возникшие в устном народном творчестве, 

перекочевали и в письменную литературу, находя свое толкование в 

зависимости от художественного замысла и поэтического таланта автора, 

возникли «фольклоризм» и его аналитические, синтезированные, 

стилизованные, этнографические типы. Творческое влияние фольклора на 

письменную литературу и освещение специфических сторон 

художественного мастерства писателей в использовании устного народного 
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творчества послужат основой для широкого анализа важнейших 

теоретических вопросов, касающихся творческих процессов, связанных с 

развитием нашей литературы. 

3. Творческая свобода, расцвевшая благодаря независимости, позволила 

объективно отнестить на основе нового научного мышления к 

художественному наследию Алишера Навои как  к национальному 

духовному наследию, исторической истине, как великой ценности. Поэтому 

дискуссия об аспектах творчества поэта, связанных с фольклором, 

продолжается в таких научных направлениях как отношение к мифологии и 

народным поэтическим традициям, художественный синтезом в его 

произведениях агиографических мифов и преданий философского, 

богословско-нравственного содержания, создание на основе описания 

истории, искусства, этнографии народа стилизационных фольклоризмов на 

основе традиционных жанров, мотивов и образов этнографического, устного 

художественного творчества, умение использовать возможности народного 

языка, подход к народной педагогике, изучение зарубежом и проблемы 

переводам, влияние на народное творчество, их обучение молодежи. Этому, 

безусловно, способствует то, что в период независимости творчество Навои 

изучается и в разрезе других дисциплин. 

4. Развитие навоиведения по дискуссии Алишера Навои и фольклора, 

происходило в разной степени в конце XIX и начале XX века, в конце 30-х 

годов XX века, в 40-х годах XX века, в 50-60-х годах XX века, в 70-80-х 

годах XX века, в 90-х годах XX века и в период Независимости. Через эти 

этапы развития формируется целостное представление об истории научной 

дискуссии Алишера Навои и фольклора и осознается, что ее теоретические 

основы укрепляются из года в год. 

5. Появление письменной литературы как уникального, древнего вида 

словесного искусства устного художественного творчества, и тот факт, что 

оно явилояь прочной основой для ее совершенствования, также находит 

очевидное подтверждение на примере творчества Алишера Навои. На основе 

стилизации народных жанров, мотивов и образов  творчестве поэта, 

произошли свеобразные видово-методологические обновления в 

композиции, жанрах, системе мотивов и образов узбекской классической 

литературы. 

6. Алишер Навои прекрасно знал понятия, характерные для народного 

творчества своего времени. Он в своих произведениях использовал такие 

термины фольклорного жанра как (улуғ ир), афсона (фасона), қисса, латифа 

(базла), ривоят, мазах, масал (мақол), лоф, эртак (чўрчак или чўпчак), нақл, 

терма (ўзмоғ), қўшуғ, чинга, ўланг, фонус хаёл” выражающий тип игрушек, 

дает информацию о йиров (жиров), достонсаро (бахши), ётуғон (дўмбира), 

латифагўй (базлагў), қўшиқчи (навогў), наҳвагар, гўянда (йиғичи), ўзон 

(исполнитель народных эпосов под мелодию кубыза), ровий (сказатель 

преданий), ноқил (сказатель нақл), афсонапардоз (сказатель легенд), 

қиссасоз ёки қиссахон (сказатель повестей), ҳаззоллар (шутник, сатирик). 

Это свидетельствует не только о том, что Алишер Навои обладал 
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обширными знаниями узбекского фольклора, но и дает информацию о том, 

что в период Навои сложилась своеобразная система самостоятельных 

жанров узбекского фольклора, о его жанровом составе, названиях и 

особенностях исполнения, об уровне профессионализма исполнителей, о 

народном творчестве и исполнителях. 

7. Узбекский фольклор является одним из основных источников идейно-

художественного развития творчества Алишера Навои, обеспечения его 

народности. Поэт создал такие паремические жанры фольклора, как миф, 

легенда, притча, сказка, нақл, эпос, загадка, пословица, анекдот,  народная 

драма, лирические и обрядовые песни, фольклоризмы, стилизованные под 

традиционные мифологические и религиозно-мифические мотивы и образы. 

Он также умело использовал их аналитические, синтезированные 

фольклоризмы. Фольклоризмы в творчестве поэта представлены  

художественными,  стилизационными, аналитическими, синтетическими, 

этнографическими типами, каждый из которых несет в себе определенную 

поэтическую сущность, эстетическую и методическую задачу выражения 

национального колорита в художественном тексте. 

8. Для идейного, художественно-композиционного   совершенствовании 

творчества великого мастера слова Алишера Навои основой послужили 

формы и стиль выражения фольклорных жанров, традиционные эпические 

мотивы и образы. Это проявляется и в том, что в его исторических 

произведениях и эпосах особое место занимает синтез мифов, преданий, 

пословиц, а также тогда, когда он плодотворно использует садж в своих 

прозаических произведениях, в частности при мотивации народных 

преданий. Великий поэт, выбирая в качестве ташбеха имеющиеся в его 

период обычаи и традиции, сложившиеся в народе, создает через них 

прекрасные образы, тем самым добиваясь передачи жизни эпохи в 

реалистических чертах. В этом отношении изучение произведений Навои 

может помочь раскрыть некоторые забытые страницы узбекского устного 

народного творчества. 

9. Великий поэт выразил научное и художественное отношение к 

народным лирическим и обрядовым песням, плачам-причитаниям. Изложил 

свои взгляды на их теоретическую природу. На основе стилизации народных 

плачей-причитаний созданы газели-марсия, таркиббанд-марсия, таърих-

марсия, навха. Жанровые образцы ёр-ёр (чинга), ўлан (ўланг), связанные со 

свадебной церемоние, он использовал в своих произведениях как 

аналитический фольклоризм. В то время как Навои создавал афоризмы и 

танбеҳ на основе жанра пословицы, относящегося к паремическому типу 

типу в фольклоре, он стилизовал жанр загадки, создавал лугз (чистон), 

муаммо, таърих. 

10. В творчестве Алишера Навои стилизация небольших по объему 

жанров приветствий и проклятий, выражающих веру в магию слова, 

предстает в виде простых фольклоризмов. Особенно часто в творчестве поэта 

встречаются строки, стилизованные под приветствия. Некоторые из его 

газелей привлекают внимание тем, что они непосредственно созданы в форме 
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и содержании приветствия. Кроме того в творчестве поэта есть стихи в 

форме рубоий-олқиш, таърих-олқиш. В муножотах также наблюдаются 

созвучие  приветствиях в попытках передать свое доброе желание Аллаху, 

попросить Творца достижения благих намерений. Автор широко 

использовало приветствия, проклятия и ругательства как аналитические 

фольклоризмы. 

11. Созданные Алишером Навои на основе методологических 

исследований, основанных на композиции стиля и мотивов эпосов в 

фольклоре, форме и содержании траурных обрядовых песен, загадок, 

приветствий такие жанры, как «дастан», «марсия», «марсия-газель», 

«марсия-таркиббанд», «лугз» (чистон), «муамо», «муножот», «рубоий-

олқиш», «таърих-олқиш», которые обогатили жанровый состав узбекской 

классической литературы. 

12. Алишер Навои художественно выражал свои тасаввуфские, 

божественно-мистические взгляды из ряда характерных для узбекского 

фольклора традиционных мотивов мифологической битвы, безумия, 

бездетности, сна, связанных с магическими числами, таких мифологических, 

образов как дракон, великан, пэри, Семург, таких религиозно-мифических 

как ангел, дьявол, демон, Хизр, таких традиционных образов как Навруз, 

дехканин, арус (невеста), цыган, базар, собака, волшебное зеркало. Он 

трактовал их, привязывая к реалиям своего времени. 

13. Стилизация фольклорных жанров, мотивов и образов в творчестве 

Алишера Навои как своеобразный творческий процесс заложила основу для 

обновления художественного мышления и совершенствования критериев 

творчества авторов последующих эпох. Через них в узбекском 

литературоведении определены различия между жанрами устного и 

письменного творчества, динамические и эволюционные особенности, 

влияние одного на другое, интрапоэтические и экстрапоэтические факторы, 

характерные для переноса и синтезации. 

14. Одним словом, в становлении и развитии творчества Алишера Навои 

наряду с божественно-мистическими источниками фольклор также смог 

выступить  в качестве основного источника. В результате опоры поэта на 

фольклорный опыт в художественном творчестве, переработки его 

материалов на основе творческого освоения (синтеза и стилизации) его 

произведения стали поистине народными. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

The aim of the dissertation is to study the skills of Alisher Navoi in the 

artistic expression of his social, mystical views through the stylization of 

traditional genres, motifs, images of folklore, factors of formal and methodological 

renewal, types of folklore. 

The object of the research was selected as a twenty-volume "Complete 

Collection of Works" by Alisher Navoi, published by the publishing house "Fan" 

(“Science”) of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. 

The subject of research is Alisher Navoi's poetic features associated with the 

stylization of folklore genres, traditional motifs and images, such as myth, legend, 

narration, fairy tale, epic, anecdote, song, lament, proverb, riddle, applause, curse. 

Scientific novelty of the research consists of the following: 

it has been identified that the Alisher Navoi's attitude to Alisher Navoi's 

attitude to mythology and folk poetic traditions, his artistic synthesis of 

agiographic myths and legends of philosophical, divine and mystical content; 

it is scientifically substantiated that the  poet's work features epic, lyrical and 

ceremonial songs of Uzbek folklore, such as myths, legends, fairy tales, epics, 

anecdotes, mourning and paremic proverbs, riddles, as well as stylization of small 

genres expressing confidence in the magic of words such as applause, curse; 

it is proved that the poet used agiographic myths and legends of folk prose, fairy 

tales, parables, anecdotes, folk lyric, ceremonial songs, paremic genres in the form, 

content, tone through artistic synthesis and stylization; 

in works of Alisher Navoi it has been enlightened that the mythological, historical 

and social roots, artistic content of ethnographic folklore, created on the basis of the 

image of folk art, culture, ceremonies and traditions; 

it has been confirmed that the genres of Uzbek classical literature with genres such 

as Alisher Navoi's folk epics, mourning songs, riddles, epics based on applause, lament, 

lament-ghazal, lament-composition, dictionary, problem, prayer, rubai-applause, 

history-applause; 

it has been substantiated that the mythological battles, madness, childlessness, 

dreams, folklore motifs related to magical numbers, mythological such as dragon, giant, 

fairy, Semurg, religious-legendary like angel, devil, gin, Hizr, Navruz, farmer, bride, 

gypsy, market, based on the poet’s skill in expressing mystical, divine-mystical views 

from images such as the dog, the water of life. 

Implementation of research results: The research results obtained regarding 

the study of stylization of folklore genres, motifs and images in the works of Alisher 

Navoi are introduced in the following areas: 

it is determined that the scientific conclusions of Alisher Navoi's work on 

mythology and folk poetic traditions, his artistic synthesis of agiographic myths and 

legends of philosophical, divine and mystical content, (reference No. 24/01 of the 

Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan as of 

February 19, 2021) used in fundamental scientific projects on F1-FA-0-43429, FA-F1, 
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GOO2 "Study of theoretical issues of genres of Karakalpak folklore and literature" 

(2012-2016). As a result, it was found that stylistic folklore was based on genres, 

motives, and images of oral creation; 

it has been improved  that in the poet's work, epic, lyrical and ceremonial songs, 

such as myths, legends, fairy tales, epics, and anecdotes, as well as proverbs and riddles 

of a paremic nature, as well as small genres expressing confidence in the magic of 

words such as applause and cursing, used in fundamental research projects on FA-F1-

OO5, "Study of Karakalpak folklore and literature" (2017-2020) (reference No. 24/01 

of the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan as 

of February 19, 2021). As a result, analytical data on theoretical issues of folklore and 

written literature genres have been improved; 

it is applied in practice that Alisher Navoi's scientific conclusions on the use of 

myths, legends, traditional motifs and images in the expression of social, religious and 

mystical ideas were put into practice during the 2018-2019 academic years at the 

National Academy of Sciences of the Republic of Azerbaijan and Baku State 

University. As a result, the formation of new concepts and skills in the expression of 

mystical ideas, which are important in the mystical literature of the Turkic-speaking 

peoples through folklore traditions, deepening the content of literary education, 

"Azerbaijan-Uzbekistan-Uzbekistan" Assisted in organizing classes, seminars on the 

course "History of Literature" and "Sufi Literature of the peoples of the East", the 

development of a plan for the development of textbooks and guidelines in the field; 

from the scientific and theoretical conclusions that folklore is one of the main 

sources of  ideological and artistic perfection of the works of the great Uzbek thinker 

Alisher Navoi, ensuring the popularity of the nation, the results of the research were 

used in spiritual and educational activities (reference No. 82 of the Mir Arab Higher 

Madrasah under the auspices of the Muslim Board of Uzbekistan as of July 17, 2021). 

As a result, he relied on the results of this research, which has scientific conclusions on 

the poetic skill in the artistic expression of mystical, divine-mystical views from 

religious-mythical images such as angels, devils, demons, Hizr. 

Alisher Navoi creatively used genres, images and motifs typical of folklore to 

express the realities of his time, epistemological concepts in classical literature on the 

basis of a number of genres, such as epic, chiston (puzzle), problem, history, marsia 

(odes), various  mythological and  legendary images, and  motifs. Scientific findings on 

the artistic expression of  ideas that  lead  to spiritual maturity in the folk style have 

been used in the programs of Bukhara TV channel "Current topic", "Interview Plus", 

"Hello, Bukhara", "Eighth Miracle" (reference No. 1 /78 of the Bukhara Regional 

National Television and Radio Company March as of 16, 2021). As a result, the 

scientific results of this work have improved  the content of the materials prepared for 

these programs, their scientific popularity, the ideas that lead to the perfection of the 

human being in fiction, the moral concepts of overcoming lust, striving for purity, 

expanding knowledge, and interest in reading. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, five chapters, conclusion and the list of references. The volume of the 

study is 285 pages. 
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New Roman» гарнитурада рақамли босма усулида босилди.  

Шартли босма табоғи 4,5 Адади: 100 нусха. Буюртма № 429.  

  

Гувоҳнома АI №178. 08.12.2010.  

“Садриддин Салим Бухорий” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.  
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