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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси)  

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

фольклоршунослигида ѐзма адабиѐт намуналарида фольклор мотивлари, 

образлари, сюжетлари, бадиий тасвир воситалари ва бошқа масалалар 

олимларнинг доимий диққат марказида бўлиб келмоқда. Халқ оғзаки ижоди 

барча даврларда ҳам ѐзма адабиѐт учун ўзига хос манба сифатида муҳим рол 

ўйнаганлиги, халқ достонлари сюжетлари ѐзма адабиѐтга мансуб достонлар 

шаклланишига ҳам маълум даражада хизмат қилганлиги ҳақидаги назарий 

қарашлар чуқурлаштирилди. Оғзаки адабиѐтга хос анъаналарнинг 

шаклланиши, тараққиѐт мезонлари ва ѐзма адабиѐтга таъсири халқ оғзаки 

ижоди билан ѐзма адабиѐт асарлари ўртасидаги уйғунлик ва ўзига 

хосликларнинг ечимини топишда ҳам муҳим аҳамият касб этади. 

 Дунѐ адабиѐтшунослиги ва фольклоршунослигида индивидуал ижод 

маҳсули бўлган асарлардаги халқ оғзаки ижодига хос анъаналарни қиѐсий-

типологик ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ёзма адабиѐтга 

алоқадор достонларнинг фольклор манбалари  тадқиқ этилиши халқ оғзаки 

ижоди ва ѐзма адабиѐт муносабатлари, ижодкорларнинг ўз асарларида 

фольклорга бўлган ижодий ѐндашувлари, бу жараѐннинг алоҳида тараққиѐт 

босқичлари ва қонуниятлари унинг махсус бир йўналиш сифатидаги 

ривожига асос бўлади. 

 Мамлакатимиз мустақиллиги ҳаѐтимизнинг ижтимоий ва маданий 

соҳаларидаги турли ўзгаришлар қатори оғзаки адабиѐтга бўлган эътиборни 

ҳам янада кучайтирди. Ўзбек ѐзма адабиѐти намуналарини халқ оғзаки ижоди 

билан қиѐсий таҳлил қилиш орқали ижодкорларнинг бадиий тафаккур 

имкониятларини кўрсатиб бериш, тадқиқ этилаѐтган давр адабий 

жараѐнининг шаклланишидаги ўзига хос қонуниятларини ѐритиш 

умуммиллий қадриятларни ўрганишга қўшилган муҳим ҳисса бўлади. 

―Ёшлар ўртасида мамлакатимиз бой тарихини, унинг бетакрор маданиятини 

ва миллий қадриятларини кенг тарғиб қилиш, жаҳон илм-фани ва адабиѐти 

ютуқларини етказиш учун зарур муҳит ва шарт-шароит яратиш зарур‖
1
. Бу 

борада ѐзма адабиѐтнинг фольклордан озиқланиши ва унинг халқ руҳига  

яқин бўлган намуналарини юзага келтиришдаги роли, ўтмиш 

ижодкорларининг оғзаки адабиѐтга бўлган муносабати ҳамда шоирларнинг 

ўз асарларида фольклор сюжет ва мотивларидан қай даражада фойдаланиш 

маҳорати каби масалаларни янада чуқурроқ тадқиқ этиш зарурати мавжуд. 

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-

4797-сон ―Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва  адабиѐти 

университетини ташкил этиш тўғрисида‖ги фармони, 2017 йил 24 майдаги 

ПҚ-2995-сон ―Қадимий ѐзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш 

тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖, 2017 йил 13 

                                                           
1
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга  мўлжалланган иқтисодий дастурининг энг муҳим 

устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси // 

Халқ сўзи, 2017 йил, 16 январь.  
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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‖,  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  2018 йил 

26 апрелдаги 304-сон ―Бахшичилик ва достончилик санъатини янада 

ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги 

қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Диссертация Республика  фан  ва  

технологиялар  ривожланишининг I. ―Ахборотлашган жамият  ва  

демократик  давлатни  ижтимоий,  ҳуқуқий,  иқтисодий,  маданий, маънавий-

маърифий  ривожлантиришда,  инновацион  ғоялар  тизимини шакллантириш  

ва  уларни  амалга  ошириш  йўллари‖  устувор  йўналиши доирасида амалга 

оширилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
1
.  

Фольклор ва ѐзма адабиѐтнинг –  икки поэтик тизимнинг тараққиѐт 

қонуниятлари ва ўзаро таъсири масалаларини  ўрганиш  борасидаги  

тадқиқотлар  дунѐнинг  етакчи  илмий марказларида,  хусусан,  Идиана 

университети, Масарик университети (Чехия), Санкт-Петербург давлат 

университети, Урал давлат университети, Қозон федерал университети 

(Россия), Тарту университети (Эстония), Карнатака фольклор университети 

(Ҳиндистон), Корк коллеж университети (Ирландия), Низомий Ганжавий 

номидаги Адабиѐт институти (Озарбайжон), Рудакий номидаги Тил ва 

адабиѐт институти (Тожикистон),  Ўзбек  тили,  адабиѐти  ва  фольклори  

институти,  Ўзбекистон миллий  университети,  Тошкент  давлат  

шарқшунослик  университети, Самарқанд  давлат  университети,  Бухоро  

давлат  университети,  Алишер Навоий  номидаги  Тошкент  давлат  ўзбек  

тили  ва  адабиѐти  университетида олиб борилмоқда. 

Жаҳон фольклоршунослиги ва адабиѐтшунослигида халқ оғзаки 

ижодининг ѐзма адабиѐтга таъсири масалаларини ўрганишга йўналтирилган 

                                                           
1
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи  

https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/17504; https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/11750; 

https://www.sas.upenn.edu/folklore/grad_program/handbook/Dissertations.pdf; 

https://docs.lib.purdue.edu/do/search/?q=folklore&start=0&context=119483&facet=; 

https://global.oup.com/academic/category/arts-and-humanities/literature/mythology-and-folklore/?cc=us&lang=en; 

https://www.universiteitleiden.nl/en/search?website=external-site&language=en&q=folklore; 

https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/ETMB75/Dundes_The_Meaning_of_Folklore.pdf; 

http://folk.spbu.ru/Reader/veselova.php?rubr=Reader-lectures; 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1190/1/urgu0586s.pdf; https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/6015/discover; 

https://www.dissertations.se/about/folklore/; 

https://hacettepe.academia.edu/Departments/Turkish_Folklore/Documents; https://www.flku.ut.ee/en/folk; 

https://www.janapadauniversity.ac.in/English/; https://www.cuchd.in/folklore/; https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/631; 

https://www.ucc.ie/en/ck101/folklore/;https://science.gov.az/en/search?_token=GWVfNDh2cQ832DQNazbbKZI4A

QIlPD7GWcDmVH11&key=Folklore; http://www.iza.tj/; https://tai.academy.uz/ru; https://www.nuu.uz/; 

https://tsuos.uz/; https://samdu.uz/; https://buxdu.uz/index.php/uz/; https://navoiy-uni.uz/uz ва бошқа манбалар 

асосида амалга оширилди. 

https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/17504
https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/11750
https://www.sas.upenn.edu/folklore/grad_program/handbook/Dissertations.pdf
https://docs.lib.purdue.edu/do/search/?q=folklore&start=0&context=119483&facet
https://global.oup.com/academic/category/arts-and-humanities/literature/mythology-and-folklore/?cc=us&lang=en&
https://www.universiteitleiden.nl/en/search?website=external-site&language=en&q=folklore
https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/ETMB75/Dundes_The_Meaning_of_Folklore.pdf
http://folk.spbu.ru/Reader/veselova.php?rubr=Reader-lectures
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1190/1/urgu0586s.pdf
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/6015/discover
https://www.dissertations.se/about/folklore/
https://hacettepe.academia.edu/Departments/Turkish_Folklore/Documents
https://www.flku.ut.ee/en/folk
https://www.janapadauniversity.ac.in/English/
https://www.cuchd.in/folklore/
https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/631
https://www.ucc.ie/en/ck101/folklore/
https://science.gov.az/en/search?_token=GWVfNDh2cQ832DQNazbbKZI4AQIlPD7GWcDmVH11&key=Folklore
https://science.gov.az/en/search?_token=GWVfNDh2cQ832DQNazbbKZI4AQIlPD7GWcDmVH11&key=Folklore
http://www.iza.tj/
https://tai.academy.uz/ru
https://www.nuu.uz/
https://tsuos.uz/
https://samdu.uz/
https://buxdu.uz/index.php/uz/
https://navoiy-uni.uz/uz
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тадқиқотлар асосида қуйидаги илмий натижалар олинган: жаҳон 

фольклоршунослиги муаммолари, этнография ва фольклор поэтикаси 

ўртасидаги алоқадорлик ўрганилган (Орегон университети (АҚШ), 

мифология ва фольклор масалаларига бағишланган луғатлар нашр этилган 

(Оксфорд университети (Буюк Британия), халқ оғзаки ижоди ва ѐзма 

адабиѐтнинг  ўзаро алоқалари қиѐсий таҳлил қилинган (Пенсильвания 

университети (АҚШ), Ҳачаттепе университети (Туркия) ва Нанжан 

университети (Япония), топишмоқлар, мақоллар, маросим қўшиқлари, 

эртаклар ва фольклорнинг бошқа кичик жанрларига хос хусусиятлар тадқиқ 

этилган (Лейден университети (Голландия).  

Дунѐ фольклоршунослигида ѐзма адабиѐт ва оғзаки ижод анъаналари, 

мифологик образларнинг индивидуал ижод намуналарида тутган ўрни каби 

устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда: ўтмишда 

яратилган ѐзма адабиѐтга мансуб бадиий асарларда фольклорга хос 

анъаналарнинг тутган ўрнини аниқлаш; шеърий санъатларнинг бадиий асар 

таркибидаги ўзига хос вазифасига баҳо бериш; мифологик образларнинг 

шаклланиши ва тараққиѐти қонуниятларини таҳлил қилиш; достонлар 

таркибида қўлланиладиган кичик жанрларнинг ўзига хос такомилини 

ўрганиш.  

Муаммонинг  ўрганилганлик  даражаси. Жаҳон ва ўзбек 

фольклоршунослигида ѐзма адабиѐтни халқ оғзаки ижоди намуналари билан 

қиѐсий ўрганиш борасида анчагина бой тажриба тўпланган. Хусусан, 

А.Аарне, Я.Мелвилл, А.Дандес, У.Р.Баском, К.С.Голдштейн, Е.О.Арева, 

Р.М.Дорсон, П.Ж.Клауз, Ж.М.Фолей, Ф.М.Пик, К.Янка, Э.А.Коловос, 

Х.М.Эл-Шами, С.Ж.Броннер, В.С.Новиков, Н.М.Чуякова, Д.Н.Медриш, 

Р.М.Майндурова, А.Л.Фокеев, Ю.В.Рождественский, В.П.Андрианова-

Перетц, Д.С.Лихачев, У.Б.Далгат, Е.М.Мелетинский, В.Я.Пропп, М.Афзалов, 

Н.Маллаев, М.Ҳакимов, И.Ярматов, Н.Раҳмонов, Б.Тўхлиев, Ғ.Мўминов, 

Т.Хўжаев, М.Нарзиқулова, Л.Шарипова каби олимлар  тадқиқотларида 

фольклор ва ѐзма адабиѐт муносабатларини ўрганиб, ўз қарашларини илгари 

сурганлар
1
. 

                                                           
1
Қаранг: Aarne A. Leitfaden der Vergleichenden Marchenforschung. –Harnina, 1913; Melville J. The Content and 

Style of an Oral Literature. –Chicago, 1959; Dundes A. The Study of Folklore. –Englewood: Prentice-Hall Inc., 

1965; Dundes A. Metafolklore and Oral Literary Criticism. –Englewood: Prentice-Hall Inc., 1966; Bascom W.R. 

Four Functions of Folklore. Journal of American Folklore, 7, 1954; Goldstein K.S. A Guide for Field Workers in 

Folklore. –Hatboro: FA, 1967; Arewa E.O., Dundes A. Proverbs and the Ethnography of Speaking Folklore. 

American Anthropologist, 66, 1964; Dorson R.M. Folklore in the Modern World. –Berlin: De Gruyter Mouton, 

1978; Claus P.J. et al. South Asian Folklore. London: Routledge, 2002; Foley J.M. Oral Tradition in Literature. 

University of Missouri Press, 1986; Peek P.M., Yankah K. African Folklore. –New York: Routledge, 2004; Kolovos 

A.A. Archiving Culture: American Folklore Archives in Theory and Practice. –Bloomington: Indiana University 

Press, 2010; El-Shamy H.M. Folkloric Behavior: A Theory for the Study of the Dynamics of Traditional Culture. –

Bloomington: Indiana University Press, 1967; Bronner S.J. The Meaning of Folklore. –Logan: Utah State University 

Press, 2007; Новиков В.С. Фольклор как феномен культуры общества. Дис. на соискание уч. степени к.ф.н. –

Москва, 2002; Чуякова Н.М. Сатира и юмор в устном народном творчестве адыгов. Дис. на соискание уч. 

степени д.ф.н. –Майкоп, 2010; Поздеев В.А. Фольклор и литература в контексте третьей культуры. Дис. на 

соискание уч. степени д.ф.н. –Москва, 2003; Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы 

поэтики. –Саратов, 1990; Майндурова Р.М. Фольклорные традиции в творчестве Гамзата Цадасытема. 

Автореферат диссертации кандидат филологических наук. –Махачкала, 2007; Фокеев А.Л. Неиссякаемый 
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Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖, Сайқалийнинг  ―Баҳром ва Гуландом‖, 

Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонлари юзасидан ўзбек 

адабиѐтшунослигида айрим ишлар амалга оширилган. Хусусан, В.Абдуллаев, 

А.Иброҳимов, Х.Расулев, Б.Валихўжаев, Р.Орзибеков, Н.Жумахўжа ва 

И.Адизова кабиларнинг XVII-XVIII асрлар ўзбек адабиѐтининг ривожланиш 

босқичлари ва тараққиѐтининг ўзига хос хусусиятлари  ҳақидаги 

кузатишлари диққатга сазовор
1
. 

XVII-XVIII асрлар ўзбек адабиѐти ҳақида сўз борганда, академик 

В.Абдуллаевнинг ―Ўзбек адабиѐти тарихи‖ дарслигини алоҳида таъкидлаш 

лозим. Чунки олим мазкур давр адабиѐти ва унинг намояндалари ижодини 

тадқиқ этиш билан бирга уларни кенг халқ оммаси учун оммалаштириш 

борасида ҳам улкан ишларни амалга оширди. Х.Расулев ўзбек мумтоз 

шеъриятида халқчиллик масаласини ўрганар экан, Нишотийнинг ―Ҳусн ва 

Дил‖ ва Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ достонларида Навоий 

анъаналари масаласига алоҳида эътибор қаратади. Б.Валихўжаев ўзбек эпик 

поэзияси тараққиѐти борасида фикр юритиб, достончилигимиз 

ривожланишини махсус даврларга бўлади ва ўзбек адабиѐтида XVI-XIX 

асрларда яратилган достонларни ўзигача мавжуд ―анъананинг қўллаб-

қувватланиши ва ривожлантирилиши‖ даври деб атайди. Р.Орзибеков ҳам 

мазкур давр адабиѐтига хос хусусиятлар тўғрисидаги кузатишларини алоҳида 

китоб  ҳолида нашр эттирган эди. 

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони 1960 йилда шарқшунос олима 

Т.Нишонбоева томонидан нашр этилган. Китобда шоирнинг ҳаѐти ва ижоди 

ҳақида айрим мулоҳазалар берилади
2
. Сайѐдий тўғрисидаги кейинги 

маълумот В.Абдуллаевнинг ―Ўзбек адабиѐти тарихи‖ китобида 

ривожлантирилади
3
. Р.Орзибеков ва Қ.Тоҳировлар томонидан тайѐрланган 

―Тоҳир ва Зуҳро‖ асари ҳақидаги қарашлар 5 томлик ―Ўзбек адабиѐти 
                                                                                                                                                                                           
источник. Устное народное творчество; Рождественский Ю.В. Общая филология. –Москва: Фонд "Новое 

тысячелетие", 1996; Андрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. –Ленинград, 1974; 

Долгат У. Б. Литература и фольклор. –Москва, 1981; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. –Москва, 1995; 

Пропп В.Я. Фольклор и действительность. –Москва, 1976; Афзалов М. ―Фарҳод ва Ширин‖ достонининг 

халқ вариантлари. –Тошкент: Фан, 1950; Маллаев  Н.  Алишер  Навоий  ва  халқ  ижодиѐти.  –Тошкент:  

Адабиѐт ва санъат,  1974; Ҳакимов М. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. –Тошкент: Фан, 

1979; Ярматов  И. Типология фольклоризмов в современной узбекской литературе (60-е и начало 80-х 

годов). Автореф. дисс. канд. филол. наук.  –Тошкент,  1985;  Раҳмонов Н. Урхун-Енисей ѐдномалари ва 

туркий эпослар. Фил. фан. док. илмий даражасини олиш учун ѐзилган дис-я. –Тошкент, 1991; Тухлиев Б. 

―Кутадгу билиг‖ Юсуф Хас Хаджиба и тюркоязичный фольклор. Автореф. дисс. док. филол. наук.  –

Ташкент,  1992; Мўминов Ғ. Ҳозирги ўзбек адабиѐтида фольклоризм: Фил. фан. док. дисс. автореф. –

Тошкент, 1994; Хўжаев Т. ХV асрнинг биринчи ярми ўзбек адабиѐти ва фольклор. Фил. фан. ном. дисс. 

автореф. –Тошкент,  1996; Нарзиқулова  М.  ―Сабъаи  сайѐр‖  достонида фольклоризмлар ва ўзбек 

фольклоризмидаги Баҳром сюжетининг талқини. Фил. фан. ном. дисс. автореф. –Тошкент,  2006; Шарипова 

Л. ХХ аср иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиѐтида фольклор. Фил. фан. док. дисс. автореф. –

Тошкент, 2019. 
1
Абдуллаев В. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980;  Иброҳимов А. XVI аср ўзбек 

адабиѐтининг ўзига хос хусусиятлари. –Тошкент: Фан, 1976; Расулев Х. Ўзбек классик шеъриятида 

халқчиллик. –Тошкент: Фан, 1982;  Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. –Тошкент: Фан, 1974; 

Орзибеков Р. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Адабиѐт жамғармаси, 2006; Jumaxo‗ja N., Adizova I. O‗zbek 

adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr  I yarmi). –Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. 
2
Сайѐдий. Тоҳир ва Зуҳра. –Тошкент: Фан, 1960. 

3
Абдуллаев В. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980. –Б. 56-65. 
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тарихи‖ китобининг 3-томига ҳам киритилган
1
. Н.Жумахўжа ва 

И.Адизовалар ҳаммуаллифлигида нашр қилинган дарсликда ҳам ―Тоҳир ва 

Зуҳро‖ достони тўғрисида қизиқарли маълумотлар берилган
2
. 

Ф.Маматқулова ҳам ўз тадқиқотида Сайѐдий ижоди ҳақида тўхталиб ўтади
3
. 

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони 2019 йилда лотин имлосида матний 

камчиликлари тузатилган ҳолда қайтадан нашр этилган
4
.  

Сайқалий ҳақидаги фикрлар П.Қайюмовнинг ―Тазкирайи Қайюмий‖ 

асарида ҳам учрайди. Муаллиф тазкирада шоир тўғрисида анчагина батафсил 

маълумот беришга ҳаракат қилади
5
. Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ 

достони ҳам 1960 йилда илк бор нашр этилган
6
. Уни Р.Алиев нашрга 

тайѐрлаган. Р.Алиев Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ асари юзасидан 

номзодлик диссертациясини амалга оширган
7
. Р.Орзибеков ва 

Қ.Тоҳировларнинг Сайқалий ва унинг ―Баҳром ва Гуландом‖ достони 

хусусидаги кузатишлари 5 томлик ―Ўзбек адабиѐти тарихи‖ китобининг 3-

томида ҳам келтирилган
8
. М.Муҳиддинов ―Баҳром ва Гуландом‖ сюжетининг 

сюжетининг манбалари ва унинг ўзбек версияларини, шунингдек, 

Сайқалийнинг  ―Баҳром ва Гуландом‖ достонини қиѐсий тадқиқ этган
9
. 

С.Сойипов Сайқалийнинг  ―Қиссаси Сайқалий‖ асарини матншунослик 

нуқтаи назаридан махсус ўрганган
10

. 

П.Қайюмовнинг ―Тазкирайи Қайюмий‖ асарида Нишотийнинг номи ҳам 

тилга олиниб, унинг ижодидан намуналар келтирилади
11

. Шоирнинг ―Ҳусн 

ва Дил‖ достони 1967 йилда шоир шеърлари билан биргаликда алоҳида китоб 

ҳолида нашр этилган
12

. Нишотий ҳақидаги маълумотлар В.Абдуллаевнинг 

тадқиқотлари
13

, шунингдек, 5 томлик ―Ўзбек адабиѐти тарихи‖ китобининг 3-

томида бор
14

. М.Қосимова ―Муҳаммадниѐз Нишотий‖ номли рисола ҳам 

эълон қилган
15

. Н.Жумахўжа ва И.Адизовалар ҳам ―Ўзбек адабиѐти тарихи 

(XVI-XIX аср I ярми)‖ номли дарслигида Нишотий ижодига алоҳида эътибор 

                                                           
1
Ўзбек адабиѐти тарихи. 5 томлик, 3-том. –Тошкент: Фан, 1978. –Б. 171-178. 

2
Jumaxo‗ja N., Adizova I. O‗zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi). –Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. –B. 

31-43. 
3
Маматқулова Ф. ―Тоҳир ва Зуҳра‖ достони туркий версияларининг қиѐсий таҳлили. Филология фанлари 

бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ѐзилган дис-я. –Тошкент, 2020. –Б. 60-73. 
4
Sayyodiy. Tohir va Zuhro (nashrga tayyorlovchi  va so‗z boshi muallifi – M.Mamatqulov). –Toshkent: Mumtoz 

so‗z, 2019. 
5
Қайюмов П. Тазкирайи Қайюмий. –Тошкент, 1998. –Б. 73-77. 

6
Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. –Тошкент: Фан, 1960. 

7
Алиев Р. Собир Сайқалий ва унинг ―Баҳром ва Гуландом‖ достони. Фил. фан. ном. дис. авто. –Тошкент, 

1964. 
8
Ўзбек адабиѐти тарихи. 5 томлик, 3-том. –Тошкент: Фан, 1978. –Б.178-186. 

9
Муҳиддинов М. Барҳаѐт анъаналар. –Тошкент: Фан, 1987. 

10
Сойипов С. Собир Сайқалийнинг ―Қиссаи Сайқалий‖ асари ва унинг фиѐсий текстологик тадқиқи. Фил. 

фан. номзоди диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2008. 
11

Қайюмов П. Тазкирайи Қайюмий. –Тошкент, 1998. –Б. 266. 
12

Нишотий. Ҳусн ва Дил. Лирика. –Тошкент: Бадиий адабиѐт, 1967. 
13

Абдуллаев В. XVII-XVIII асрларда Хоразмда ўзбек адабиѐти. Фил. фан. док.  диссертацияси. –Самарқанд, 

1958; Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980. –Б.176-203. 
14

 Ўзбек адабиѐти тарихи. 5 томлик, 3-том. –Тошкент: Фан, 1978. –Б.304-333. 
15

Қосимова М. Муҳаммадниѐз Нишотий. –Тошкент: Фан, 1987. 
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қаратадилар
1
. Нишотий ижоди юзасидан О.Абдураҳмонованинг ―Нишотий 

мунозараларининг матний таҳлили‖ мавзуидаги диссертацияси ҳам кейинги 

йиллардаги жиддий ишлардан бири бўлди
2
. 

Кўринадики, тадқиқот объекти қилиб олинган асарларга кўпроқ 

адабиѐтшунослик ва манбашунослик нуқтаи назаридан фикрлар 

билдирилган, холос. Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖, Сайқалийнинг ―Баҳром 

ва Гуландом‖ ҳамда Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонлари фольклор 

замини юзасидан алоҳида тадқиқотлар яратилмаган. Бу эса мазкур асарлар 

бўйича фольклоршуносликда ҳали ўрганилиши лозим бўлган муаммолар 

борлигидан далолат беради. 

Тадқиқот  мавзусининг  диссертация  бажарилган  олий  таълим 

муассасаси  илмий  тадқиқот  ишлари  режалари  билан  боғлиқлиги. 

Диссертация Гулистон давлат университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ №27 ―Ўзбек адабиѐтшунослигининг долзарб муаммолари‖ 

мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг  мақсади  Сайѐдий, Сайқалий ва Нишотий асарларига 

халқ оғзаки ижоди анъаналарининг таъсири, мифология ва ѐзма достончилик 

тараққиѐти, ижодкорнинг достоннавислик маҳорати, жанрлар такомили, 

достонларда бадиий санъатларни қўллаш маҳорати масалаларини очиб 

беришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  

XVII-XVIII асрларда яратилган ѐзма адабиѐтга мансуб достонларнинг 

тарихий илдизларини аниқлаш; 

шоирларнинг фольклор анъаналаридан фойдаланишдаги ўзига хос 

тажрибаси ва маҳоратини кўрсатиб бериш; 

достонлар таркибида  кичик жанрларнинг қўлланилиши ижодкор услуби 

билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган ҳодиса эканлигини асослаш; 

ѐзма адабиѐтга алоқадор достонлардаги мифологик образлар ва 

уларнинг фольклор сюжетларини пайдо қилишдаги роли ва ўрнини очиб 

бериш; 

―Тоҳир ва Зуҳро‖, ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ 

асарларида қўлланилган ташбеҳ, муболаға,  ирсол ул-масал каби шеърий 

санъатларнинг  достонлар бадииятида тутган ўрнига баҳо бериш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖, 

Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ 

достонлари олинган. 

Тадқиқотнинг предметини XVII-XVIII асрлар ўзбек адабиѐтида 

яратилган  достонлар, уларнинг сюжетлари генезиси, ѐзма адабиѐт ва 

фольклор муносабатлари ташкил этади. 

                                                           
1
Jumaxo‗ja N., Adizova I. O‗zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi). –Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. 

–B. 395-407. 
2
Абдураҳмонова О.И. Нишотий мунозараларнинг матний таҳлили.  Филология фанлари бўйича фалсафа 

доктори (PhD) илмий даражаси учун ѐзилган диссертация. –Тошкент, 2021. 
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Тадқиқотнинг  усуллари.  Тадқиқот  жараѐнида  тарихий-қиѐсий,  

семантик-структурал, қиѐсий-типологик, этнофольклористик, контекстуал 

таҳлил  усулларидан  фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

XVII-XVIII асрлар ўзбек адабиѐти ва фольклор намуналари ўртасидаги 

мавзу, мотив, сюжетга алоқадор ғоявий-бадиий муштараклик ҳамда тасвир 

жараѐнидаги ихчамлик, батафсиллик, бўрттириш ва кучайтириш каби ўзига 

хосликлар аниқланган; 

наср ва назмнинг аралаш ҳолда қўлланилиши ѐзма адабиѐтга мансуб 

достонларда ҳам давом этганлиги ижодкорнинг индивидуал услубига 

алоқадор бўлиб, тасвир жараѐнида фольклор анъаналари таъсири орқали 

вужудга келадиган адабий ҳодисалардан бири эканлиги асосланган; 

―Тоҳир ва Зуҳро‖, ―Баҳром ва Гуландом‖ достонлари таркибида 

қўлланилган ғазал, мухаммас, мусаддас, тўртлик ва мустазод каби кичик 

жанрларнинг вазифаси мазкур асарлар сюжети ҳамда қаҳрамонлари таъриф-

тавсифи, руҳий ҳолати ва ички кечинмалари билан боғлиқ ҳолда юзага 

келганлиги исботланган; 

исломдан олдинги даврларда пайдо бўлган пари, дев, аждар, исломий 

тасаввур ва тушунчалар асосида шаклланган Хизр, қақнус, анқо, Боғи Эрам, 

Кўҳи Қоф каби образларнинг ѐзма адабиѐтга мансуб достонлардаги бош 

қаҳрамонларга алоқадор бадиий-эстетик вазифаси аниқланиб, уларнинг 

бадиий матн таркибида англатадиган образлар шаклланиши ва генезисига 

хос мифологик мазмуни очиб берилган; 

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖,  Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ 

ҳамда  Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонларида ўхшатиш, муболаға ва 

ирсол ул-масал каби шеърий санъатлар фольклор асарлари заминида 

шакллангани ва ижодкорнинг поэтик ниятини амалга оширувчи асосий 

воситалардан бири эканлиги исботланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

XVII-XVIII асрлар ўзбек ѐзма адабиѐти ва фольклор асарлари орасидаги 

ўзаро ўхшашликлар аниқланиб, ишқий достонлар генезисига оид 

хусусиятлар очиб берилган; 

Сайѐдий, Сайқалий ва Нишотийлар томонидан ѐзилган достонлар ҳамда 

халқ оғзаки ижоди намуналаридаги мифологик образларга хос уйғунликлар  

назарий  жиҳатдан асосланган;  

―Тоҳир ва Зуҳро‖, ―Баҳром ва Гуландом‖, ―Ҳусн ва Дил‖ асарларида 

қўлланилган тўртлик, ғазал, мухаммас, мусаддас ва мустазод жанрлари 

такомилидаги ўзига хос янгиланишлар илмий асосда далилланган; 

бадиий тасвир воситаларининг ѐзма адабиѐтга мансуб достонлардаги 

поэтик вазифасига баҳо берилган;  
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Сайѐдий, Сайқалий, Нишотий каби шоирларнинг достоннавислик 

маҳорати ўрганилиб, уларнинг ўзбек адабиѐти тарихида тутган мавқеи 

кўрсатилган. 

Тадқиқот  натижаларининг  ишончлилиги  ―Тоҳир ва Зуҳро‖,  

―Баҳром ва Гуландом‖  ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ асарлари халқ оғзаки ижоди 

намуналари билан қиѐсий таҳлилга тортилганлиги, достонларнинг жанр 

хусусиятларига  баҳо берилиб,  уларнинг поэтикаси  масалалари  тадқиқида 

аниқ илмий манбаларга таянилганлиги, тадқиқот натижасида чиқарилган 

хулосаларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги ва ваколатли тузилмалар 

томонидан тасдиқланганлиги, ечилиши лозим бўлган муаммоларнинг жаҳон 

фольклоршунослиги ва адабиѐтшунослигининг энг сўнгги ютуқлари асосида 

ҳал этилганлиги билан белгиланади.  

Тадқиқот  натижаларининг  илмий  ва  амалий  аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг  илмий  аҳамияти  Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони 

ҳамда ―Тоҳир ва Зуҳро‖ халқ эртаги сюжети ўзаро солиштирилганлиги, 

Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ асарида халқ эртакларига хос 

хусусиятларнинг мавжудлиги махсус ўрганилганлиги, Нишотийнинг ―Ҳусн 

ва Дил‖ достони ҳамда халқ оғзаки ижоди образларининг ўзаро алоқалари 

илк бор илмий таҳлилга тортилганлиги,  фольклор ва ѐзма адабиѐт  сюжет 

тизимида яхлитлик ва хилма-хиллик борасидаги кузатишлар ўзбек адабиѐти 

тарихи ва ўзбек халқ оғзаки ижодини янада бойитишга хизмат қилиши билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий  аҳамияти  диссертациядаги хулоса ва 

тавсиялардан  олий таълим муассасалари  учун  ―Ўзбек адабиѐти тарихи‖,  

―Ўзбек халқ оғзаки ижоди‖  каби  дарслик  ва  қўлланмалар яратишда, 

маъруза ва семинар  машғулотлари  мазмунини бойитишда, битирув  

малакавий ишлари,  магистрлик  диссертациялари  ѐзишда,  маънавий  

қадриятларимизнинг  ўрни  ҳақида  маърузалар  ўқишда  фойдаланиш  

мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот  натижаларининг  жорий  қилиниши. Сайѐдийнинг ―Тоҳир 

ва Зуҳро‖, Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда Нишотийнинг ―Ҳусн 

ва Дил‖ достонларини халқ оғзаки ижоди намуналари билан қиѐсий тадқиқ 

этиш жараѐнида олинган илмий натижалар асосида: 

XVII-XVIII асрларда яратилган достонлардаги фольклор анъаналари ва 

поэтика масалаларини ўрганиш жараѐнида эришилган илмий-назарий 

хулосалардан ОТ-F-030 рақамли ―Ўзбек адабиѐти тарихи‖ кўп жилдлик 

монографияни (7-жилд) чоп этиш‖ мавзусидаги фундаментал лойиҳада   

фойдаланилган  (Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиѐти университетининг 2021 йил 15 сентябрдаги  04/1-1568-сон 

маълумотномаси).  Натижада,  фольклор ва ѐзма адабиѐт муносабатлари, 

Сайѐдий, Сайқалий, Нишотий каби шоирларнинг ўзбек адабиѐти тарихида 

тутган ўрни муаммоларини ѐритиб беришга эришилган;    

XVII-XVIII асрлар ўзбек ѐзма адабиѐти намуналарида қўлланилган 

бадиий тасвир воситалари ҳақидаги илмий  хулоса  ва  тавсиялардан   PZ-
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20170926459 рақамли ―Навоийшунослик тарихи (ХХ-ХХI асрлар)‖  (2018-

2020)  мавзусидаги  амалий  лойиҳада  фойдаланилган  (Алишер Навоий 

номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиѐти университетининг 2021 

йил 15 сентябрдаги  04/1-1569-сон маълумотномаси).  Натижада,  

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖, Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда 

Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ асарларида учрайдиган муболаға, ташбеҳ, 

ирсол ул-масал каби санъатларнинг достонлардаги бадиий вазифаси  билан 

боғлиқ янгича талқин ва хулосалар  Алишер Навоий  асарларини қиѐсий 

ўрганишда муҳим назарий манба вазифасини ўтаган;  

ўзбек халқ оғзаки ижоди намуналари ва индивидуал ижоднинг маҳсули 

бўлган достонларнинг ўзаро алоқаларини тадқиқ этиш натижасида 

чиқарилган илмий хулосалардан  PZ-20170927147 рақамли ―Қадимги 

даврлардан ХIII асргача бўлган туркий ѐзма манбалар тадқиқи‖ (2017-2020) 

мавзусидаги  амалий  лойиҳада  фойдаланилган (Алишер Навоий номидаги 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиѐти университетининг 2021 йил 20 

сентябрдаги  01/4-1660-сон маълумотномаси).  Натижада, Сайѐдий, 

Сайқалий, Нишотий каби шоирларнинг оғзаки адабиѐт ютуқларидан қай 

даражада фойдаланиш маҳорати ва бу борадаги уларнинг ўзига хос 

индивидуал услубини аниқлашга имкон берган;  

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони ва унинг ўзбек адабиѐти 

тарихида тутган ўрни ҳақидаги материаллардан Сирдарѐ вилоят 

телерадиокомпанияси ―Биз сув ичган дарѐлар‖ кўрсатувининг 2021 йил 20 

декабрь сони сценарийсини тайѐрлашда фойдаланилган (Сирдарѐ вилоят 

телерадиокомпаниясининг  2021 йил 20 декабрдаги 326-сон 

маълумотномаси). Натижада ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони таркибида 

қўлланилган ғазал, мухаммас каби кичик жанрларнинг вазифаси мазкур асар 

қаҳрамонлари таъриф-тавсифи, руҳий ҳолати ва ички кечинмалари ҳақидаги 

таҳлилий маълумотлар асосида ѐритилганлиги телетомошабинларнинг 

Сайѐдий ижоди ҳақидаги тушунчаларини янада бойитган. 

Тадқиқот  натижаларининг  апробацияси.  Тадқиқот  натижалари  6  

та халқаро  ва   6  та  республика  илмий-назарий  анжуманларида   

муҳокамадан ўтказилган.  

Тадқиқот  натижаларининг  эълон  қилинганлиги. Диссертациянинг 

асосий мазмуни юзасидан 1 та монография,  1 та рисола, 1 та достон, 17 

мақола, Ўзбекистон Республикаси  Вазирлар Маҳкамаси  ҳузуридаги  Олий  

аттестация  комиссияси томонидан  докторлик диссертацияларининг  асосий  

натижаларини  чоп  этиш  тавсия  этилган илмий нашрларда 12 та мақола, 

жумладан, 9 та республика ҳамда 3 та  хорижий  журналларда нашр этилган.  

Диссертациянинг  тузилиши  ва  ҳажми. Диссертация кириш, тўрт 

боб,  хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, 

умумий ҳажми 268 саҳифадан иборат. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш  қисмида  мавзунинг  долзарблиги,  зарурати,  тадқиқотнинг 

мақсади, вазифалари, объекти, предмети, фан ва  технологиялар ривожининг 

устувор  йўналишларига  мослиги,  хорижий  илмий  тадқиқотлар  шарҳи, 

тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари, ишончлилиги, назарий ва 

амалий  аҳамияти,  амалиѐтга  жорий  этилиши,  апробацияси,  эълон  

қилинган ишлар ва тадқиқот тузилиши кўрсатилган. 

Диссертациянинг биринчи боби ―XVII-XVIII  асрлар ўзбек ѐзма 

адабиѐти ва фольклор асарлари орасидаги муштараклик ҳамда ўзига 

хосликлар” деб номланган бўлиб, тўрт фаслни ўз ичига олади. Дастлабки 

фасл ―Тоҳир ва Зуҳро” халқ эртаги ҳамда Сайѐдийнинг “Тоҳир ва Зуҳро” 

достони сюжети генезиси‖ деб юритилади. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ муҳаббатига 

бағишланган сюжетни ўз ичига олувчи катта ва кичик ҳажмдаги бадиий ижод 

намуналари Шарқ адабиѐтида ўзига хос ўринга эга эканлиги билан ажралиб 

туради
1
. Бу мавзу ўзбек адабиѐти учун ҳам бегона эмас. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ 

номли эртак ўзбекларнинг севимли асарларидан бирига айланган. ―Тоҳир ва 

Зуҳро‖ достонининг фольклоршунос олимлар томонидан халқ бахшиларидан 

ѐзиб олинган бир неча вариантлари ҳам бор
2
. Фольклоршунослар 

В.М.Жирмунский ва Ҳ.Зарифовлар ўзбек халқ оғзаки ижодида бир хил 

сюжетдаги катта ва кичик асарларнинг мавжуд эканлигини алоҳида хусусият 

сифатида баҳолайди ва ―Тоҳир ва Зуҳро‖ ҳамда ―Фарҳод ва Ширин‖ 

мавзусидаги эртак ва достонларни бунга мисол тариқасида келтиради3. 

Мазкур фаслда халқ эртаги ва Сайѐдий достони қиѐсий ўрганилади. Эртакда 

тасвирланишича, ўтган замонда бир подшоҳ яшаган бўлиб, унинг фарзанди 

йўқ экан. Бефарзандлик  ―... эртак сюжетининг эпик қисмини ташкил этади. У 

тугун вазифасини ўтаб, асар моҳиятини ѐритади‖
4
.  Фарзандсизлик мотиви 

айнан Сайѐдий достонида ҳам учрайди. Тотор шаҳрининг Бобохон исмли бир 

подшоҳи бор эди, етти иқлим унга бўйсунарди, бироқ унинг кўнгли ярим 

эди: 

   Вале камлиги фарзанди йўқ эрди, 

   Кеча-кундуз ғаму ғусса ер эрди
5
. 

Келажакда давлатимнинг эгаси ким бўлади, деган фикр ҳар иккала 

асардаги подшоҳни ҳам қийнарди. Бундай ўй-хаѐл уларни ғамгинлик сари 

етакларди, доимо хафагарчиликларининг асосий сабабчиси эди. 

Эртак ва достонда кузатиладиган бу ҳодисани  бир бутун метасистема 

сифатида қараш мумкин. Бунинг натижасида ўрганилаѐтган давр ѐзма 

                                                           
1
Абдуллаев В. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980. –Б. 56.  

2
Жўраев М., Маматқулова Ф. Халқ қалбидан жой олган достон // Тоҳир ва Зуҳра. –Тошкент:  Муҳаррир, 

2011. –Б. 7-11. 
3
Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. –Москва: Художественной 

литературы, 1947. –С. 24.  
4
Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008. –Б. 130. 

5
Sayyodiy. Tohir va Zuhro. –Toshkent: Mumtoz so‗z, 2019. –B. 21-22. 
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адабиѐти ва халқ оғзаки ижодига алоқадор миллий ўзига хосликни аниқлашга 

имкон пайдо бўлади
1
.  

Фарзандсизлик мотиви нафақат ўзбек фольклорида, балки Шарқ ѐзма 

манбаларида (масалан, Мусонинг Ибтидо китобида) кенг тарқагани боис 

қандайдир мўъжиза юз бериши билан воқеалар ривожида кескин бурилишлар 

юз беради.  

Достон жанрининг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда Сайѐдий 

воқеаларни эртакка қараганда, кенгроқ баѐн этишга ҳаракат қилади. Масалан, 

достонда подшоҳ Бобохон Тоҳирни ўз ҳузурига чақиртиради ва у билан 

суҳбатлашади, шунингдек, Тоҳирнинг онаси шоҳи Хубон ҳам ҳукмдорга 

мурожаат қилади. Эртакда эса бу каби эпизодлар йўқ. Сандиқ детали ҳар 

икки асарда ҳам мавжуд. Сандиқ ясаш ва Тоҳирни сувга оқизиш қарори 

подшоҳ томонидан чиқарилади. Зуҳронинг сандиқни мустаҳкамлатиши ва 

халқнинг Тоҳирни дарѐга оқизилишига қаршилик қилиши ҳодисаси эртакда 

ҳам, достонда ҳам берилади. 

Воқеалар баѐнида ҳар иккала метасистеманинг бир тизим ҳолига 

келтирилиши натижасида ―Тоҳир ва Зуҳро‖ эртаги ҳамда достонидаги 

воқеаларнинг яхлитлашуви яққол кўзга ташланади. Зотан, Н.Д.Медриш 

―Фольклор адабиѐтнинг энг қадимий ҳолатини ўзида гавдалантиради‖
2
, деб 

ѐзганида тамомила ҳақ эди. 

―Тоҳир ва Зуҳро‖ достонининг ғоявий мазмуни, унда тасвирланган 

образлар ва воқеалар ―Тоҳир ва Зуҳро‖ номли ўзбек халқ эртагидаги 

воқеаларга ҳамоҳанглиги Сайѐдийнинг халқ оғзаки ижоди намуналарини 

яхши билганлиги ҳамда ўз асарини яратишда фольклор ютуқларидан  

маҳорат билан фойдаланганлигидан далолат беради. Диссертацияда бу ҳақда 

батафсил сўз юритилади. 

Иккинчи фасл “Сайқалийнинг “Баҳром ва Гуландом” достони ва 

халқ эртаклари” деб аталади. Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ достони 

фарзандсизлик мотиви билан бошланади. Подшоҳнинг фарзандсиз бўлиши 

кўпгина халқ эртаклари учун ҳам хос хусусиятлардан бири саналади. 

Хусусан, ―Қорасоч пари‖ номли эртак фикримизга далил бўла олади: ―Қадим 

замонда, Шом мамлакатида бир подшоҳ бор экан. Хазинаси ҳаддан ташқари 

кўп бўлса ҳам фарзанди йўқлигидан давлати татимай, доим ғамгин бўлиб 

юрар экан‖
3
. Кўринадики, подшоҳнинг фарзандсизлиги ва доимо ғамгин 

ҳолда юриши ҳамда беҳисоб бойлик эгаси эканлиги ҳар иккала асарни бир-

бирига яқинлаштиради.  

Подшоҳнинг фарзандсизлиги мотиви ―Ялтиллама сопол товоқ‖, ―Сирли 

туш‖, ―Рустам‖, ―Шерзод ва Гулшод‖, ―Ҳасан ва Ҳусан‖, ―Моҳистара‖, 

―Чўпон Али‖, ―Озодачеҳра‖ каби эртакларда ҳам учрайди. Бироқ улар 

ҳукмдорнинг фарзандли бўлиш учун қилган турли ҳаракатларига кўра бир-

биридан фарқланади. Масалан, ―Рустам‖, ―Сирли туш‖, ―Ялтиллама сопол 

                                                           
1
 Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. –Саратов, 1990. –С. 2. 

2
Медриш Н.Д. Ўша асар. –Б. 31. 

3
O‗zbek xalq ertaklari. III jildlik. I jild. –Toshkent: O‗qituvchi, 2014. –B. 232.  
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товоқ‖, ―Шерзод ва Гулшод‖ каби эртакларда подшоҳ фарзанд кўриш учун ўз 

хоҳишига кўра ѐки бошқаларнинг тавсияси билан яна бир бор уйланишни 

ихтиѐр қилса, ―Ҳасан ва Ҳусан‖, ―Чўпон Али‖, ―Моҳистара‖, ―Озодачеҳра‖ 

каби эртакларда эса ҳукмдорнинг сабр-тоқат билан узоқ вақт кутиши 

натижасида фарзанд дунѐга келади. 

Сайқалий ҳам эртаклардаги каби подшоҳнинг фарзандли бўлишига 

алоҳида эътибор қаратади. Достонда тасвирланишича, подшоҳ кунига 

Тангридан фарзанд сўрарди, бечораларга эҳсон қиларди, муҳтожларга ѐрдам 

берарди. Шу ишлар билан қирқ ѐшга етганда, Яратган раҳм қилди ва унга 

бир фарзанд ато қилиб, хурсандчилигига сабаб бўлди: 

   Агарчи дунѐлиғдин эрди беғам, 

   Тилоди Тангридин фарзанд дамо-дам. 

   Фақирларға қилурди хайру эҳсон, 

   Қилиб фарзанд учун жонини қурбон
1
. 

Демак, узоқ вақт кутиш ва сабр-тоқат ҳукмдорни юқорида тилга олинган 

иккинчи гуруҳ халқ эртакларидаги подшоҳлар образига яқинлаштиради. 

Фольклоршунос олим К.Имомов эртаклардаги ҳомиладорлик мотивини 

тугуннинг ечими, фарзанднинг дунѐга келиши, унинг ғайритабиий ўсиши, 

жанговар от танлаш сингари мотивларни эса сюжет экспозицияси, дев, аждар 

кабилар билан жанг мотиви эса эпик қисмни ташкил этади, деб атайди
2
. 

Бундай хусусиятни Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ асарида ҳам 

кузатиш мумкин. Сайқалий воқеалар баѐни давомида оғзаки адабиѐт 

намуналари, хусусан, эртакларда кўп кузатиладиган бош қаҳрамоннинг овга 

чиқиши ва ов жараѐнида учрайдиган қизиқарли ҳодисалар тасвирига ўтади. 

Ов халқ оғзаки ижодида ўзига хос бир восита ҳисобланади. Бош 

қаҳрамоннинг ҳаѐтида рўй берадиган кейинги ўзгаришлар ҳам айнан ов 

орқали амалга оширилади. Буни бир қатор эртакларда, жумладан, ―Шерзод ва 

Гулшод‖ эртагида ҳам учратамиз. Шаҳзода Баҳром ҳам навкарлари билан ов 

қилиб юрганда, уларга баҳайбат бир шер йўлиқади. Шунда Баҳром 

паҳлавонларига шерни яккама-якка жангда енгишни буюради. Бироқ бунга 

ҳеч ким ботина олмайди. Шундан сўнг шаҳзоданинг ўзи шер билан олишади 

ва уни енгади.  

Кўринадики, шер ови тасвири ―Шерзод ва Гулшод‖ эртаги ҳамда 

―Баҳром ва Гуландом‖ достонини бир-бирига яқинлаштиради. Эртак 

нисбатан кичикроқ ва ихчамроқ жанр бўлганлиги сабабли кўпинча ундаги ов 

жараѐни тасвирида битта ҳайвонни тутиш эпизоди билан чегараланилади. 

Достонда эса ов жараѐни кенгроқ берилади. Масалан, шер овидан сўнг кийик 

овига ўтилади. Бу ҳам достонда ўзига хос бир вазифа бажаради. Шерни 

овлаш жараѐнида Баҳромнинг қандай куч-қудратга эга эканлиги тарғиб 

этилса, кийик ови янги саргузаштларнинг бошланиши учун туртки бўлади. 

Сурат орқали ғойибона ошиқ бўлиш мотиви оғзаки адабиѐтда кўп 

учрайди. Сайқалий достонда сурат деталидан унумли фойдаланиб, бош 

                                                           
1
Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. –Тошкент: Фан, 1960. –Б. 21. 

2
Имомов К.

 
Ўзбек халқ насри поэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008. –Б. 131-132.
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қаҳрамонни янги саргузаштлар сари бошлашда давом этади. Бунда унга яна 

оғзаки ижод анъаналари ѐрдам беради. Хусусан, ―Моҳистара‖ эртагидаги 

сурат детали ҳам худди шундай вазифа бажаради. Эртак қаҳрамони шаҳзода 

Шавкат сурат орқали Моҳистарага ошиқ бўлиб қолади ва уни излаб, узоқ 

ҳамда машаққатли йўлга отланади. ―Камбағал қиз‖ эртагида эса  

подшоҳзоданинг хотини эрига бир қутидан қоғоздаги қизнинг суратини олиб 

кўрсатади. Суратдаги соҳибжамол қизни кўрган подшоҳзода унга ошиқу 

беқарор бўлиб қолади.  

Мўй – ўзбек халқ эртакларида алоҳида бир вазифа бажара олиши билан 

ажралиб туради. Айрим эртакларда тасвирланишича, турли ҳайвон ѐки 

жониворлар ўзларининг мўйларини эртак қаҳрамонларига берадилар ва 

бошларига мушкул иш тушган пайтда ундан фойдаланиш йўлини 

ўргатадилар. Агар ўша мўй тутатиладиган бўлса, шу заҳоти, улар ѐрдамга 

етиб келадилар. Масалан, ―Эркажон‖, ―Ота васияти‖ каби эртаклар 

фикримизга далил бўла олади.  

Мўй тутатилган заҳоти ѐрдамга етиб келиш ҳодисаси ―Баҳром ва 

Гуландом‖ достонида ҳам бор. Чин юртига етиб келган Баҳром у ерга 

бостириб кирган Беҳзод қўшини билан жанг қилишга қарор қилади ва 

Сайфур билан унинг лашкарини чақириш лозим, деб ҳисоблайди. 

Сайфурнинг укаси Шаммос Баҳром билан хайрлашар чоғида унга сочидан 

бир неча тола бериб, агар биз сизга керак бўлиб қолсак, шуни ўтга 

ташласангиз, дарҳол ҳузурингизга етиб келамиз, деган эди. Шундан сўнг 

Баҳром чақмоқ тошни чақиб, олов ѐқади ва Шаммос берган мўйни ўтга 

ташлайди. Шу заҳоти, аҳдига вафо қилиб, Шаммос етиб келади.  

Кўринадики, халқ оғзаки ижоди анъаналари ва унинг тимсоллари 

―Баҳром ва Гуландом‖ достони яратилишида муҳим рол ўйнаган
1
.  

Учинчи фасл “Нишотийнинг “Ҳусн ва Дил” достони ҳамда халқ 

оғзаки ижоди образларининг алоқалари” деб аталади. Достон Шарқ 

адабиѐтида кенг тарқалган сюжет асосида юзага келган
2
. Юнонда бир 

подшоҳ бор эди, унга кўп эллар бўйсунарди. У илму ҳикмат, фаҳму фаросат 

бобида етук бўлса-да, лекин ороми йўқ эди: 

   Турфа заминларға бўлуб ҳорис ул, 

   Истади топмоқ ўзига ворис ул
3
. 

Ақлшоҳнинг дуолари қабул бўлиб, вақти-соати етиб, Яратган унга ўғил 

ато қилибди. Шаҳзоданинг тарбияси билан бир неча одамлар шуғуллана 

бошлабди, у барча илмларни мукаммал ўрганибди, етти ѐшида қироатни 

эгаллабди. Қайд этилишича, ҳар қандай сир-синоат, мажҳуллик ва мавҳумлик 

унинг учун маълум ва зоҳир эди. 

Кўринадики, шаҳзода Фуоднинг барча билимларни эгаллаши, ажойиб 

хулқ-атвори ва ғайритабиий қобилиятга эгалиги ―Моҳистара‖ эртагидаги 

шаҳзода Шавкатнинг ѐшлигини ѐдга солади. Эртак қаҳрамони Шавкат ҳам 

                                                           
1
Қаранг: Раҳмонов Н. Ўзбек адабиѐтини даврлаштириш масалалари. –Тошкент: Мумтоз сўз, 2016. –Б. 99. 

2
Қосимова М. Муҳаммадниѐз Нишотий. –Тошкент: Фан, 1987. –Б.18. 

3
Нишотий. Ҳусн ва Дил. Лирика. –Тошкент: Бадиий адабиѐт, 1967. –Б. 47. 
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худди Фуод каби ўн етти-ўн саккиз ѐшга етганда, ҳаттоки, ҳарб илмидан ҳам 

яхшигина хабардор эди. ―Ҳасан ва Ҳусан‖ номли эртакнинг бош 

қаҳрамонлари бўлган подшоҳ ўғли Ҳасан ва вазирнинг ўғли Ҳусанлар 

тарбиясида ҳам ҳукмдор худди шундай ибратли йўлни тутади. 

Сафар мотиви ―Ҳусн ва Дил‖ достонида Ҳусн исмли қизни  шаҳзода 

излаб йўлга чиқиш жараѐнида кўринади. Бироқ ота-онаси унга қаттиқ 

қаршилик қилади. Шундан сўнг Фуоднинг энг яқин дўсти Назар йўлга 

отланади ва у сафар давомида кўп қийинчиликларни бошидан ўтказади. 

Қаҳрамонларнинг бирон бир нарса воситасида кўзга кўринмайдиган 

бўлиб қолиши ва бу орқали душманлардан қутулиши ѐки бирор воқеанинг 

сирини пинҳона аниқлаши кабилар халқ эртакларида кўп учрайди. 

―Моҳистара‖ эртагида айтилишича, шаҳзода тўртта ака-ука девлардан олган 

хосиятли нарсалардан бири телпак эди. Кимдир бу телпакни кийиб олса, у 

одамларнинг кўзига кўринмайдиган бўлиб қоларди. Шаҳзода ана шу телпак 

ѐрдамида ўзи учун мавҳум бўлган барча сирлардан хабардор бўлади ва 

маликанинг шартини бажариб, унга уйланади. Телпак эртакда шаҳзоданинг 

мақсадини рўѐбга чиқариш учун асосий воситалардан бири сифатида муҳим 

вазифа бажаради. 

Бунга ўхшаш ҳодисани ―Ҳусн ва Дил‖ достонида ҳам кузатиш мумкин. 

Назар ―Шаҳри Ҳидоят‖нинг ҳукмдори Ҳимматшоҳнинг маслаҳати билан 

―оби ҳаѐт‖ни топиш учун ―Шаҳри Ҳабиб‖нинг шоҳи Қомати пуршавкат 

ҳузурига йўл олади. Йўл давомида ―Диѐри саксор‖ деган жойда катта 

қийинчиликларга дуч келади. Унга маймунсимон махлуқлар ва тўрт кўзли 

девлар ҳужум қилади. Хосиятли гавҳар Назарнинг жонига оро киради. У 

гавҳарни оғзига солиши биланоқ кўринмас ҳолатга келиб қолади. Натижада 

хавфу хатар ортда қолиб, йўлида давом этади.  

Дарҳақиқат, Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонида халқ оғзаки 

ижодининг кучли таъсири сезилади. Мўй, ―ақиқ муҳра‖ каби қатор деталлар, 

ажойиб воқеалар талқини, ғайритабиий ҳолатга эга бўлган эпизодлар, сеҳрли 

хусусиятлари билан ажралиб турадиган ҳодисалар шундан дарак беради. 

Айниқса, Назар образи ва унинг сафар давомидаги бошидан кечирган 

саргузаштлари фольклор ва ѐзма адабиѐт алоқаларининг мазкур достон 

сюжетида муҳим роль ўйнаганини кўрсатади.  

Бобнинг сўнгги фасли “Тасвир жараѐни ва шаклий хилма-хиллик” 

деб номланади. Унда оғзаки ва ѐзма адабиѐтга мансуб достонлардаги тасвир 

жараѐни ўрганилади. Халқ оғзаки ижодидаги достонлар тасвирида наср 

билан назмнинг уйғун ҳолдаги кўриниши кузатилади
1
. Наср асосан воқеалар 

тасвирида ўз вазифасини бажарса, назм кўпроқ қаҳрамоннинг ички руҳий 

ҳолати билан боғлиқ жараѐнларни ҳам юзага чиқаради. 

Маснавий Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достонининг асосий шакли 

бўлса-да, шоир асар таркибида ғазаллардан ҳам кенг фойдаланган. 

                                                           
1
Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. –Москва: Художественной 

литературы, 1947. –С. 23-24. Саримсоқов Б. Достон, унинг турлари ва тарихий тараққиѐти // Ўзбек 

фольклорининг эпик жанрлари. –Тошкент: Фан, 1981. –Б. 11. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиѐтшунослик 

терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. –Б. 94. 
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Маснавийда асосан воқеалар баѐни тасвирланишини эътиборга олсак, 

ижодкорда образларнинг ички руҳий ҳолати ва ҳис-туйғуларини акс эттириш 

эҳтиѐжи ҳам пайдо бўлади. Шу сабабли катта ҳажмдаги бадиий ижод 

намуналарида кичик ҳажмли шеърий жанрдаги асарлардан фойдаланиш 

имконияти юзага келади.  

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достонида ―Ҳикояти Зуҳрохоним‖, 

―Ғазали Мирзо Тоҳирбек‖, ―Ғазали Зуҳрохоним‖, ―Қосиднинг ўқуғон ғазали‖, 

―Насиҳати шоҳи Хубон‖ каби сарлавҳалар берилиши билан маснавийдан 

сўнг бошқа жанрлар, хусусан, ғазал бошланади. Бу бирикмалар достон 

композициясида ўзига хос изоҳ бериш вазифасини ҳам бажаради. 

Шунингдек, достонда насрнинг белгиси бўлган ―Қул Сайѐдийнинг Тоҳир 

билан Зуҳрони тушида кўрганини айтурлар‖, ―Бобохоннинг вазири Худодин 

фарзанд тилаганининг баѐни бу турур‖, ―Зуҳрохоним Мирзо Тоҳир билан 

Боғи Майдонда сўзлашганининг баѐни‖, ―Ясовуллар Мирзо Тоҳирни тутуб 

сандуққа солғони‖, ―Зуҳрохоним Тоҳирнинг келганини энагасига хабар 

берганининг воқеаси‖ каби сарлавҳалар ҳам учрайдики, улар ўзидан кейин 

назмда бериладиган воқеалар баѐнининг қисқача насрий изоҳи ѐки хабари 

вазифасини бажаради. 

―Баҳром ва Гуландом‖ достони тасвир жараѐнида назм ва насрнинг 

аралаш ҳолда қўлланилиши фольклорга хос анъананинг Сайқалий ижодида 

ҳам муваффақиятли давом этганлигини кўрсатади. ―Баҳром ва Гуландом‖ 

достонида наср етакчи хусусиятга эга эмас. Ҳаттоки, кўп ўринларда ҳам 

қўлланилмайди. Достондаги наср намуналари халқ достонлари билан 

солиштириладиган бўлса, улар ўртасида анчагина фарқли хусусиятлар ҳам 

кўзга ташланади. Наср оғзаки адабиѐтда асосан воқеалар тасвири жараѐнида 

иштирок этади. Ҳажм жиҳатидан эса чегараланган эмас. Катта ҳажмдаги 

насрий қисмлар ҳам, кичик ҳажмдаги наср намуналари ҳам учрайди. Насрий 

қисм тасвир жараѐнида бахшининг мақсадидан келиб чиққан ҳолда 

сюжетнинг навбатдаги ифодалаш лозим деб ҳисобланган воқеаларини тўлиқ 

қамраб олади.  

―Баҳром ва Гуландом‖ достонида ҳам маснавий таркибида бошқа 

жанрлардан фойдаланиш анъанаси мавжуд. Бу, биринчидан, асар яратилган 

давр ѐзма адабиѐт анъанасининг Сайқалий ижодида ҳам давом этганлигидан 

далолат берса, иккинчидан, асли генезиси фольклорда бўлган бу адабий 

ҳодисанинг ѐзма адабиѐтга хос бўлган достончиликда ҳам ўзига хос ўринга 

эга эканлигини кўрсатади. Наср ва назмнинг аралаш ҳолда қўлланилиши 

Нишотий ижодида ҳам кузатиладиган ҳодисалардан бири ҳисобланади. 

Шоир достонда наср ѐки назмдан бирини устун қўймайди, балки ҳар 

иккаласининг ҳам имкониятларидан самарали фойдаланишни мақсад қилиб 

олади ва бу йўлда бор иқтидори ҳамда маҳорати даражасида ижод қилади. 

Диссертациянинг иккинчи боби “Достонлар ва айрим жанрлар 

тараққиѐти” деб номланади. Унинг дастлабки фасли ―Маснавий‖да 
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достонлардаги маснавий
1
 шакли тадқиқ этилади.  ―Тоҳир ва Зуҳро‖, ―Баҳром 

ва Гуландом‖ ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ асарлари анъанавий муқаддима билан 

бошланади. Ҳар учала достоннинг воқеалар тасвирида маснавийнинг байт 

тузилиши ҳам муҳим рол ўйнайди. Маснавийдаги байт мисралари қандай 

қурилишга эга бўлмасин, умумий бир мазмун ифодаси учун хизмат қилади. 

Нисбий тугалланганлик уларнинг асосий хусусияти ҳисобланади. Бироқ 

айрим ҳолларда мазмуннинг кейинги байтларда давом этган ҳоллари ҳам 

учраб туради. Бу эса маснавийнинг катта ҳажмли асарларда учрайдиган 

кўринишларидан бири сифатида қаралади.  

Сайѐдий  ―Тоҳир ва Зуҳро‖ орқали  маснавий таркибида ғазал ва 

мухаммасдан фойдаланишни йўлга қўйган бўлса, Сайқалий ―Баҳром ва 

Гуландом‖да бу анъанани янада кенгайтириб, ғазал, мухаммас, мусаддас, 

мустазод ва тўртликларнинг имкониятларини ҳам синовдан ўтказди. 

Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонида эса кичик жанрлар учрамайди. Бироқ 

маснавий таркибида  кичик ҳикоятлардан фойдаланиш достонга ўзига хослик 

бағишлайди. Улар достон сюжети билан мустаҳкам боғланган бўлиб, 

композицион яхлитни ташкил этади. 

Бобнинг иккинчи фасли ―Ғазал‖ деб аталади ва унда достонлардаги 

ғазалларнинг вазифаси таҳлил этилади. Шу пайтга қадар ўзбек 

адабиѐтшунослигида ғазал жанри алоҳида ижод тури сифатида махсус 

ўрганилди, холос
2
. Бунда асосан шоирларнинг девонлари объект бўлиб 

хизмат қилди. Бироқ бошқа асарлар, хусусан, достонлар таркибидаги 

қўлланилган ғазаллар эътибордан четда қолиб келди. Бундай асарлар 

қаторига Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ ҳамда Сайқалийнинг ―Баҳром ва 

Гуландом‖ достонларини ҳам киритиш мумкин. 

Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достонида 50 дан ортиқ ғазал мавжуд. 

Достондаги дастлабки ғазал подшоҳ Бобохон номидан айтилган. У 

фарзандсизлик ҳақида. Кейинги ғазал ҳам шу мавзуда ѐзилган бўлиб, 

Бобохоннинг вазири Боҳирга тегишли. Айнан достоннинг бошланишидаѐқ бу 

мавзудаги ғазалларнинг келтирилиши асар сюжети билан боғлиқ ҳодиса 

саналади. Чунки достон подшоҳ ва вазирнинг бефарзандлиги ҳақидаги 

воқеалар билан бошланади. Сайѐдий подшоҳ ҳамда вазирининг фарзанд 

қайғусидаги изтироб ва армонларини беришда шу мавзудаги ғазаллардан 

фойдаланади: 

  Одамнинг меваси фарзанд эмиш дерлар бу дунѐда, 

  (Нетай) йўқ манда бир фарзанд, қуруқ танманки, жоним йўқ
3
. 

                                                           
1
Қаранг: Носиров О. ва бошқ. Ўзбек классик шеърияти жанрлари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1979. –Б. 125-127; 

Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик, 2-жилд. –Тошкент: Фан, 1992. –Б. 199-200; Ҳомидий Ҳ. ва бошқ. 

Адабиѐтшунослик терминлари луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1970. –Б. 104-105; Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. 

Адабиѐтшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. –Б. 191; 

Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. –Б. 35-36. 
 

2
Қаранг: Носиров О. Ўзбек адабиѐтида ғазал. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1972; Орзибеков Р. Ўзбек лирик 

поэзиясида ғазал ва мусаммат. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1976;  Маллаев Н. Ўзбек адабиѐтида ғазал ва 

унинг ривожида Навоийнинг роли // Ўзбек тили ва адабиѐти масалалари. 1961, № 3; Шайхзода М. Ғазал 

мулкининг султони. Асарлар. 6 томлик, 4-том. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1972; Пирназаров М. Поэтик 

жанрлар типологияси. –Тошкент: Фан, 1989. 
3
Sayyodiy. Tohir va Zuhro. –Toshkent: Mumtoz  so‗z, 2019. –B. 22. 



21 

 

Достонда воқеалар ривожидан келиб чиққан ҳолда образларнинг 

ҳолатига мос ғазаллар берилади. Бу эса асар қаҳрамонларининг руҳий 

кечинмаларини очишда муҳим рол ўйнайди. Асарда келтирилган ғазаллар 

мавзу жиҳатдан ранг-баранг. Улар орасида энг кўп учрайдигани муҳаббат 

мавзусидаги ғазаллар ҳисобланади. Ишқий ғазалларда ошиқ кўнгилнинг 

дарду изтироблари талқини етакчилик қилади. Ошиқликнинг ўзига хос бир 

синов эканлиги, ҳижрон азобларига бардош бера олишнинг осон эмаслиги 

кабилар доимо ижодкорнинг диққат марказида туради.  

―Тоҳир ва Зуҳро‖ достонида панднома ғазаллар ҳам учрайди. Изтироб ва 

насиҳат руҳи Тоҳирнинг онаси шоҳи Хубонга мансуб ғазалларда ҳам 

етакчилик қилади. Шунингдек, достонда муножот ғазаллар ҳам алоҳида ўрин 

тутади. Бундай ғазаллар асосан Тоҳир образи билан боғлиқ жараѐнлар орқали 

юзага чиқади.  

―Баҳром ва Гуландом‖ достонидаги ғазалларнинг асосий қисми 

Баҳромга тегишли. Чунки Баҳром асарнинг бош образларидан бири бўлиши 

билан биргаликда воқеаларнинг асосий қисмида ҳам иштирок этади. 

Асардаги ҳар бир воқеа Баҳром билан боғлиқ тарзда юзага келади ва 

қаҳрамоннинг қайсидир жиҳатларини очиш учун хизмат қилади. 

Достонларда воқеалар ривожидан келиб чиққан ҳолда ғазаллардаги мавзу ва 

тасвир руҳи ҳам ўзгара боради. Ҳар бир воқеа образларга қандай таъсир 

кўрсатса, ғазаллар ҳам қаҳрамонларнинг руҳиятига мослаша боради. Руҳий 

ҳолат тасвирини тўлақонли равишда рўѐбга чиқариш ғазалларнинг 

достонлардаги асосий вазифаси ҳисобланади. 

Учинчи фасл “Мухаммас” деб номланади. Мухаммас
1
  катта ҳажмли 

асарлар таркибида ҳам учрайди. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ ҳамда ―Баҳром ва 

Гуландом‖ достонлари таркибида қўлланилган мухаммасларнинг ҳам бадиий 

ижодда ўзига хос ўрни бор. Улар кўпроқ бош қаҳрамонларнинг руҳий ҳолати 

билан боғлиқ жараѐнлар тасвирида муҳим рол ўйнайди. Қаҳрамонларнинг 

ички дунѐси, улар билан боғлиқ кечинмаларни чуқурроқ ифодалашда ҳам 

мухаммасларнинг вазифаси катта. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ ҳамда ―Баҳром ва 

Гуландом‖ достонларидаги мухаммасларнинг барчасида тахаллуслар 

қўлланилган. Шунингдек, мухаммаслардаги айрим бандларда воқеабандлик 

хусусияти ҳам кузатилса, баъзи мисраларни тушуниш достонлардаги бирор 

воқеа ѐки саргузашт ѐки қаҳрамонлар тақдиридан тўлиқ хабардор бўлиш 

лозимлигини кўрсатади. Агар китобхонга  асар сюжети нотаниш бўлса, 

мисралар моҳиятини борича англаш қийин бўлади. Шу сабабли ҳам бу 

мухаммаслар асар воқеаларига чамбарчас боғланган бўлиб, улар билан бир 

бутунликни ташкил этади.  

Бобнинг тўртинчи фасли “Мусаддас, мустазод ва тўртлик‖ деб 

номланган. ―Баҳром ва Гуландом‖ достонида ѐлғиз мусаддаснинг учраши 

унинг катта ҳажмли асарлар таркибида ҳам ўзига хос вазифаси бор 

                                                           
1
Қаранг: Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик, 2-жилд. –Тошкент: Фан, 1992. –Б. 220-222; Ҳомидий Ҳ. ва 

бошқ. Адабиѐтшунослик терминлари луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1970 –Б. 125-126; Ҳотамов Н., 

Саримсоқов Б. Адабиѐтшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. 

–Б. 207; Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. –Б. 74-76. 
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эканлигидан далолат беради. Мазкур мусаддас Рум юрти ҳукмдорининг доно  

вазири Дастур томонидан айтилган. Шаҳзода Баҳромнинг Чинда эканлиги 

хабари  маълум бўлганидан сўнг ҳукмдор вазири Дастурни лашкарга бош 

қилиб, ўғлининг ортидан жўнатади. Улар манзилга етиб боргач, анча 

вақтгача шаҳзодани топиша олмайди. Шундан кейин Шабранг айѐр уни 

излашга тушади ва шаҳарни айланиб, Гуландомнинг қасри ѐнида афтодаҳол 

Баҳромга кўзи тушади. Шаҳзодани кўрган Дастур ҳайрону лол қолади: 

  Бу на ҳолу бу на савдо санга, эй маҳи ақолим, 

  Бу на шўру бу на ғавғо, тўлон ойдек ҳилолим, 

  На жафо эдики, солди бошинго сипеҳри золим, 

  Юзи шамси анвар ўхшар, кўзи қотил ғазолим, 

  Эй бегим, жоним, азизим, эй амирим, эътиборим, 

  Эй кўрар кўзим, афандим, ўз элимда шаҳсуворим
1
. 

Диссертацияда мазкур достондаги биргина мусаддаснинг қаҳрамон 

руҳий ҳолатига монанд мазмунда эканлиги таҳлил этилади.  

―Баҳром ва Гуландом‖ достонида битта мустазод ҳам мавжуд. Унинг 

ѐзилишининг ўзига хос сабаби бор. Вазир Дастур Чин ҳукмдоридан малика 

Гуландомни шаҳзода Баҳром учун сўрайди. Ҳукмдор розилик билдирган 

ҳолда қизининг феъли ѐмонлигидан нолийди. Агар уни шаҳзодага берадиган 

бўлсам, ўзини ўзи ўлдиради, деган гапни айтади. Шунда Дастур агар ижозат 

берсангиз, маликанинг ѐнига Сарвосони юбораман, дейди. Ҳукмдордан 

рухсат олингандан сўнг Сарвосо ва Руҳафзо Чин шаҳрига олиб келинади. 

Сўнг икки моҳ пайкар катта тайѐргарликлар билан совчиликка Гуландом 

ҳузурига боришади. Буларнинг гўзаллигидан, ҳаттоки, маликанинг ҳам 

рашки келади. Уларга ҳурмат кўрсатиб, меҳмон ҳам қилади. 

Меҳмондорчилик ажойиб суҳбат ва базмга айланади, дарду ғамлар 

унутилади. Учаласи ҳам бир-биридан шўх, шодон ва жаннатдаги ҳурлардай 

гўзал. Бу воқеалар шоирга ҳам алоҳида завқ бағишлайди. Натижада 

достондаги ягона мустазод дунѐга келади: 

  Ул уч гули навраста гулзори таманно, 

               уч қутби музоҳиб, 

  Бир-бирларини ҳуснини айларди тамошо, 

               завқ ила қувониб
2
. 

Сайқалийнинг мазкур мустазоди жанр талаблари даражасида 

яратилгани, гўзалларга хос бўлган алоҳида сифат ва фазилатлар шеърга 

ўзгача завқ ва жозиба бағишлагани диссертацияда алоҳида ѐритилади.  

Тўртликларнинг катта асарлар таркибида қўлланилиши кейинги 

даврларда яратилган бадиий ижод намуналари учун хос хусусият 

саналмайди. Бироқ бу ҳодиса Сайқалий ижодигагина тааллуқли эмас. Чунки 

шоир ―Баҳром ва Гуландом‖ достонида тўртликларнинг имкониятидан ҳам 

самарали фойдаланади ҳамда Юсуф Хос Ҳожиб, Адиб Аҳмад Югнакий каби 

                                                           
1
Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. –Тошкент: Фан, 1960. –Б. 154.  

2
Сайқалий. Ўша китоб. –Б.189.   
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ижодкорлар анъанасининг давомчисига айланади
1
. Достондаги тўртликлар 

шаҳзода Баҳром ва малика Гуландомнинг дастлабки учрашувидаги суҳбат 

жараѐнида қўлланилади. Диссертация давомида тўртликларнинг асар матни 

тузилишидаги роли  изчил таҳлил қилинади.   

Диссертациянинг учинчи боби ―XVII-XVIII асрларда яратилган  

достонлар ва халқ оғзаки ижодида мифологик образлар уйғунлиги‖  деб 

номланади. Бобнинг дастлабки фасли “Исломгача бўлган туркий 

мифологик образлар тизимининг достонларга кириб келиши”да бир неча 

мифологик образлар таҳлил қилинади. Қадимги ота-боболаримиз 

тасаввурида шаклланган мифологик образлардан бири паридир. Гўзаллик – 

пари образининг етакчи белгиларидан бири ҳисобланади
2
. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ 

ишқий достон бўлганлиги учун ҳам Сайѐдий бу мифологик образнинг 

гўзаллик билан боғлиқ жиҳатларига кўпроқ аҳамият қаратади. Сайқалий 

достонида эса пари деганда кўпроқ Гуландом тушунилиши бежиз эмас. 

Чунки у ҳақиқатан ҳам паридан қолишмайдиган даражадаги гўзаллик 

соҳибаси. Бироқ достонда ҳақиқий париларнинг ҳам тасвирланиши 

шоирнинг бу мифологик образ имкониятларидан тўлақонли фойдаланишга 

ҳаракат қилганлигини кўрсатади. Нишотий ҳам пари образи билан боғлиқ 

ўринларда мавжуд адабий анъаналарга амал қилган ҳолда фикр юритади. 

Образлилик ҳосил қилишдаги ифодалар билан бир қаторда париларнинг 

турли хатти-ҳаракатлари билан алоқадор тасвирлар достонга ўзгача завқ 

бағишлайди. Мазкур асарлардаги гўзаллик билан боғлиқ тасвирларда Зуҳро, 

Гуландом ва Ҳусн образлари етакчилик қилади.  

Дев – Шарқ халқлари оғзаки ижодида кенг тарқалган мифологик 

образлардан бири саналади
3
.  Сайқалий ―Баҳром ва Гуландом‖ достонида дев 

образи билан боғлиқ тасаввурлардан ижодий фойдаланишнинг уддасидан 

чиқади. Айниқса, девнинг одамларга зиѐн етказиши мумкинлиги ҳақидаги 

турли қарашларнинг Афруъ дев мисолида берилиши ўзини оқлаган. Дев 

мифологик образининг ―Ҳусн ва Дил‖да ҳам учраши унинг достон 

композициясида ўзига хос ўринга эга эканлигини кўрсатади. Нишотий девга 

хос бўлган айрим хусусиятлардан фойдаланган ҳолда у билан боғлиқ образли 

ифодалар ҳам ярата олганлиги шоирнинг ўзига хос маҳоратидан дарак 

беради. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, достонни ўқиган китобхон кўз 

олдида дев асосан салбий жиҳатлари билангина намоѐн бўлади. Бу 

хусусиятни шоирнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда баҳолаш мақсадга 

мувофиқдир. 

Аждар ҳақиқий маъносидан ташқари бадиий ижодда сифатлаш ѐки 

ўхшатиш учун объект каби вазифаларни ҳам бажаради. Сайқалийнинг 
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―Баҳром ва Гуландом‖ достонидаги жанг лавҳалари билан боғлиқ 

тасвирларда бу ҳолат яққол кўзга ташланади. Чунки қиѐслаш орқали 

қаҳрамонларнинг жанг пайтидаги айрим ҳолатларининг бўрттирилишида 

аждар асосий восита сифатида рол ўйнайди. Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ 

достонида эса аждар образи орқали кўпроқ образли ифодалар ҳосил қилиш 

етакчилик қилади. Бунда шоирга бу мифологик образга хос бўлган айрим 

хусусиятлар жуда қўл келади. Бирон нарсага таъриф ѐки тавсиф беришда 

аждарнинг тилга олиниши эса қиѐсланаѐтган ҳодисалар ўртасидаги 

қандайдир бир ўхшашлик натижасида юзага чиқади. Бу эса ифоданинг 

жонли, таъсирчан, энг асосийси, образли чиқишини таъминлайди. 

Бобнинг иккинчи фасли “Исломий тасаввур ва  тушунчаларга   

таянган мифологик образлар талқини” деб аталади. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ 

достонида Хизрнинг раҳбарлиги деганда кўпинча унинг қийналган муҳтож 

одамларга ҳомийлик қилиши ѐки уларга ѐрдам бериши назарда тутилади 

қўлланилади
1
: 

   Бўлубон Тоҳирға анда Хизр раҳбар, 

   Мадад қилди ўшал йўлда паямбар
2
.  

Хизр мифологик образига алоқадор тасвирлар Сайқалийнинг ―Баҳром ва 

Гуландом‖ достонида ҳам мавжуд анъана даражасида давом эттирилган. 

Шоир ғазалларидан бирида Хизрнинг номини тилга олиб, лирик 

қаҳрамоннинг унинг ѐрдамидан умидворлигини акс эттиради: 

  Чунки бу майдона кирдинг, эй шаҳо, мардона бўл! 

  Шояд ул Хизри Худо эткай санинг тарбиятинг
3
. 

Хизр билан боғлиқ тушунчалар Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонида 

ҳам келтирилган. Шоир асосан бу мифологик образнинг одамларга тўғри йўл 

кўрсатувчилик, йўл бошловчилик қилиш хусусиятига ҳам аҳамият беришни 

лозим топади.    

Қақнус – хаѐлий-мифологик образлар турига мансуб афсонавий қуш  

ҳисобланади
4
. Бадиий ижод оламида қақнуснинг куюб кулга айланиш 

ҳодисаси ўзига хос образлилик яратишда анъана даражасига кўтарилган. 

Айниқса, ошиқларнинг руҳий дунѐси билан боғлиқ жараѐнларни чуқурроқ 

беришда шоирлар шу ҳодисага алоҳида мурожаат этишади. Сайѐдий 

қақнусга алоқадор бўлган бундай хусусиятни Тоҳир образига кўчириш 

орқали ундаги руҳий ҳолат тасвирида таъсирчанликка эришади: 

   Санинг ишқинг била қақнус қушдек, 

   Куюбон, кул бўлуб, ўчтум, Худоѐ
5
. 

Қақнуснинг ўхшатиш объекти сифатида ҳам хизмат қила олиши 

мумкинлигини  Нишотий ижоди яна бир бор тасдиқлайди. Шоир ―Ҳусн ва 
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Дил‖ достонида қақнус билан боғлиқ тасаввурларга таянган ҳолда фикр 

юритар экан, унинг имкониятларидан ҳам ижодий фойдаланишга ҳаракат 

қилади: 

   Дейки, қуѐш ўт аро қақнус эди, 

   Куймокидин эл аро афсус эди
1
. 

Бир жиҳатдан қараганда, қуѐш ва қақнус орасида ҳеч қандай ўхшашлик 

йўқдек туюлади. Бири доимий ҳаракатда бўлган самовий жисм бўлса, 

иккинчиси эса тирик жонзот  деб тасаввур қилинадиган афсонавий қуш. 

Қуѐш доимий иссиқ бўлгани учун ҳам унда ѐниш ва ѐндириш хусусияти жуда 

кучли. Қақнус эса жонли мавжудот. Унда бир марта бўлса ҳам ѐниш ва 

ѐндириш имконияти бор. Шоир фикрича, умрининг сўнгги пайти қақнусда 

бўладиган жараѐн қуѐш иссиқлигидан ҳам юқоридир.  

Анқо ѐзма адабиѐт намуналарида ҳам ўзига хос поэтик вазифалар 

бажаради. Сайқалий достондаги маснавийлар таркибида ҳам анқо билан 

алоқадор тушунчаларни мисралар мазмунига сингдиришга ҳаракат қилади: 

   Ётибман ҳамчу анқо бепару бол, 

   Киши билмас ўтар мандин на аҳвол
2
. 

Байтда шаҳзода Баҳромнинг кечинмалари ҳақида гап бормоқда. У гўѐки 

мақсадсиз ѐтгандек, ўйда. Бироқ ўзидан нима ўтганини фақат ўзи яхши 

билади. Бошқалар эса бундан бехабар. Шаҳзоданинг шу аҳволи қанотсиз 

анқога ўхшайди. Қанотсиз анқо уча олмаганидек, Баҳром ҳам мақсади 

йўлида ҳеч нарса қила олмаяпти. Ҳаракатсизлик шаҳзода ва анқо қушини 

ўзаро боғламоқда. 

Анқо қуши билан алоқадор тасвирлар Нишотий ижоди учун ҳам хос 

хусусиятлардан бири саналади. Достонда анқо кўпроқ қаҳрамонларнинг 

нутқида қўлланилиши билан ажралиб туради. Шарқ халқлари оғзаки ижоди 

намуналарида Боғи Эрам атамаси ҳам кенг тарқалган. Сайѐдийнинг ―Тоҳир 

ва Зуҳро‖ достонида ҳам Боғи Эрам билан боғлиқ тушунчаларга асосланган 

қизиқарли тасвирлар учрайди: 

Кириб Боғи Эрам ичра гадо бирла шаҳаншоҳи, 

Кечиб ўздин висол истар ўшал икки вафодори
3
. 

Тотор шаҳрининг ҳукмдори Бобохоннинг бир боғи бўлиб, унинг номи – 

Боғи Майдон эди. Дастлабки мисрадан сезилишича, Боғи Майдон гўзалликда 

Боғи Эрамдан қолишмас экан.  

Сайқалий ҳам мавжуд адабий анъаналарга амал қилган ҳолда мулоҳаза 

юритиб, ―Баҳром ва Гуландом‖ достонида Сайфурга қарашли боғ тасвирини 

келтиради: 

   Ки бул боғдин яна бир боға кирди, 

   Гулистони Эрамдек жоға кирди
4
. 
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Мусаффо ҳаво, турли иморатлар, очилган ранг-баранг гуллар, сочилган 

қоп-қора сунбуллар, ариқларда оқиб турган зилол сувлар кабилар Боғи Эрам 

тўғрисидаги тасаввурларни янада кенгайтиради. 

Нишотий Боғи Эрам билан боғлиқ янги образли ифодалар яратиш 

борасида маҳоратли ижодкор ҳисобланади. ―Ҳусн ва Дил‖ достонининг 

Хоразм диѐрига бағишланган қисми фикримизга далил бўла олади. Айниқса, 

Нишотийнинг хоразмлик шоирлар тўғрисидаги қарашлари жуда қизиқарли: 

   Нутқлари нозику рангин хаѐл, 

   Таъблари Боғи Эрамдин мисол
1
. 

Табънинг Боғи Эрамга қиѐсланиши ўзига хос янгилик. Чунки Боғи Эрам 

мукаммаллик тимсоли. Шундай экан, Нишотий ўз юрти шоирларини ҳам 

юксак иқтидорли, нозик дидли ижодкорлар сифатида талқин этади ва шундай 

бўлишини орзу қилади. 

Кўҳи Қоф билан боғлиқ тушунчалар ўзбек халқ эртаклари ва 

достонларида кўп тилга олинади. ―Баҳром ва Гуландом‖ достонида Кўҳи Қоф 

кўпроқ жанг тасвири билан алоқадор жараѐнларда қўлланилади. Бунда у 

асосан ўхшатиш объекти сифатида вазифа бажаради. Кўҳи Қофнинг баҳайбат 

ва салобатли кўриниши ўхшатилаѐтган нарса учун асос бўлади: 

   Ики лашкар дема, ики Кўҳи Қоф, 

   Неча қилсам сифатлар бўлмағай лоф
2
. 

Лашкарнинг Кўҳи Қофга қиѐсланиши ―Ҳусн ва Дил‖ асарида ҳам 

учрайдиган диққатга сазовор деталлардан бири саналади. Чунки Нишотий 

достонда жанг лавҳалари боғлиқ тасвирларга ҳам алоҳида эътибор қаратади: 

   Топти ул эл икки тарафда қарор, 

   Ҳар бириси ўйлаки кўҳи виқор. 

   Даҳр киби бор эди жойи масоф, 

   Даврасида лашкар онинг Кўҳи Қоф
3
. 

Икки эл одамлари икки томонга виқор билан жойлашди. Жанг 

қиладиган катта бир майдон Кўҳи Қофдай беҳисоб лашкар билан тўлди. 

Диссертациянинг тўртинчи боби ―Бадиий тасвир воситалари 

поэтикаси‖ деб аталади. Бобнинг биринчи фаслида ―Тоҳир ва Зуҳро‖, 

―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ достонларида ташбиҳ санъати 

ўрганилади
4
. ―Тоҳир ва Зуҳро‖да Сайѐдий баъзан анъанавий ташбиҳлардан 

фойдаланса-да,  лекин  янги  ўзига  хос  ўхшатишларни  ҳам  ярата  олган: 

   Таваккул нар эрур, андиша мода, 

   Таваккул қилмоғон бўлур пиѐда
5
. 

                                                           
1
Нишотий. Ўша китоб. –Б. 24.  

2
Сайқалий. Ўша китоб. –Б. 166. 

3
Нишотий. Ўша китоб. –Б. 225. 

4
Шеърий санъатлар ҳақида қаранг: Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунуну-л-балоға. –Тошкент: 

Хазина, 1996. –Б. 84-146; Ҳусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1981; Зеҳний Т. 

Санъати сухан. –Душанбе: Ирфон, 1979; Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. –Тошкент: Адабиѐт ва 

санъат, 1979. –Б. 30-71; Раҳмонов В. Шеър санъатлари. –Ленинобод, 1972; Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. 

–Тошкент: Зарқалам, 2006; Бобоев Т. Шеър илми таълими. –Тошкент: Ўқитувчи, 1996; Ҳожиаҳмедов А. 

Шеърий санъатлар ва мумтоз қофия. –Тошкент: Шарқ, 1998; Бобоев Т., Бобоева З. Бадиий санъатлар. –

Тошкент, 2001. 
5
Sayyodiy. Ўша китоб. –Б. 61. 



27 

 

Ошиқларнинг иши доим таваккул, дейди шоир. Ишқ ўтида куйса-да, 

таҳаммул, яъни сабр ва тоқат уларнинг асосий шиори. Таваккул қилмаган 

ошиқ бўлолмайди ва у Ҳақ йўлига ҳам лойиқ эмас. Таваккул мушкулларни 

ҳам еча олади. Шундай экан, таваккул Тоҳирнинг асосий иши бўлиши керак. 

Байт Тоҳирни сувга оқизиш буйруғидан сўнг унинг изтиробда қолган онасига 

тасалли берган пайтдаги қисмдан олинган. Унда айнан андишанинг модага 

ўхшатилиши бежиз эмас. Мода сўзи урғочи маъносини англатади ҳамда 

парранда ва ҳайвонларга нисбатан ишлатилади. У кўпайиш хусусиятига эга. 

Чунки андиша – ўй, фикр ҳам кўп, яъни чексиз. Унинг охирига етиш қийин. 

Шу сабабли ҳам бу йўлда ошиқ учун таваккул зарур. Байтда нимаики 

қисматида бўлса, унга рози бўлган ошиқнинг кечинмалари акс этган. 

―Баҳром ва Гуландом‖ достонида қўлланилган ташбиҳлар воқеалар 

тасвирининг турли жараѐнларини ва қаҳрамонларга алоқадор айрим 

хусусиятларни жонлироқ очишга хизмат қилади: 

   Ки ул тахт устига бир қизни кўрди, 

   Юзи гул, лаблари қирмизни кўрди
1
. 

Суратга чизилган қизнинг тасвири Баҳромда жонлидек таассурот 

уйғотади. Лаблари қирмиздек, гулдай чиройли бўлган малика Гуландом 

ишқий саргузаштларнинг бошланишига сабабчи бўлади. Байтда юзнинг гулга 

ўхшатилиши табиий ҳодиса сифатида Гуландомнинг гўзаллигини 

таърифлашда асосий восита ҳисобланади. 

―Ҳусн ва Дил‖ достони ўхшатишларга бой. Образли тафаккур маҳсули 

сифатида юзага келувчи ташбиҳ Нишотийнинг ҳам имкониятларини кўрсата 

олади. Натижада оддий бир ҳаѐтий ҳодисалар бадиий дунѐқарашнинг 

маҳсулига айланади. Ёзда қуѐшнинг чиқиши билан боғлиқ тасвирга эътибор 

қиламиз: 

   Субҳ асади қилди аѐн кулкусин, 

   Сайд этибон кеча қаро тулкусин
2
. 

Субҳ – тонг пайти. Асад шер маъносини англатади ва шу билан 

биргаликда офтоб буржларидан шер кўринишида тасвирланадиган бешинчи 

буржнинг номи. Қуѐш кечанинг қора тулкисини ов қилиб, саҳар вақти ўз 

кулгусини намоѐн қилди, яъни чиқди.  

Бобнинг кейинги фасли ―Муболаға‖да мазкур бадиий тасвир 

воситасининг достонларда қўлланилиши таҳлил этилади. Сайѐдийнинг 

―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони соф ишқий мазмундаги асар бўлганлиги ва ундаги 

воқеалар тизими кўпроқ қайғу-алам билан боғлиқ тасвирларга 

қаратилганлигидан муболаға ҳам қаҳрамонларнинг изтиробли ҳолатларини 

кучайтиришда муҳим рол ўйнайди. Айниқса, Тоҳир ва Зуҳронинг ўзига хос 

суҳбатлари акс эттирилган мисралардаги дардли кечинмалар, уларнинг ички 

дунѐси билан боғлиқ жараѐнлар ифодаланган вазиятлар, бош қаҳрамонлар 

тилидан айтилган ғазаллардаги руҳий ҳолатларга алоқадор тасвирлар 

муболаға воситасида янада таъсирчанликка эришади. Сайқалийнинг ―Баҳром 
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Сайқалий. Ўша китоб. –Б. 29. 
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ва Гуландом‖ достонида эса бош образларнинг ишқий кечинмаларини 

тасвирлашдан ташқари жанг майдонларида паҳлавонларнинг куч-қудратини 

бўрттириш, улардаги ғайритабиийликни янада кучайтириш жараѐнларидаги 

муболағанинг вазифасидан кечиш мумкин эмас. Шунингдек, Баҳром ва 

Гуландомнинг айрим фазилатлари ифодасида ҳам шоирнинг муболағанинг 

ҳақиқий устаси эканлиги кўзга ташланади. Нишотий ҳам муболағанинг 

имкониятларидан самарали фойдаланади. ―Ҳусн ва Дил‖ достони ҳажман 

анчагина катта асар бўлганлиги, ундаги воқеалар кўламининг кенг қамровли 

эканлиги, турли образларнинг хатти-ҳаракатлари ва уларга хос бўлган баъзи 

бир хусусиятлар тасвирида шоир учун муболаға жуда қўл келади. Достонда 

ишқий кечинмалар билан боғлиқ  ҳодисалар талқини ҳамда катта ва кичик 

образларга алоқадор фазилат ѐки қусурлар ифодаси бўрттириш ѐки 

кучайтиришнинг маҳсули сифатида ўзига хос ўрин тутади.  

Тўртинчи бобнинг сўнгги фасли  “Ирсол ул-масал” деб аталади. Унинг 

пухта намуналарини Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖ достонида ҳам кўриш 

мумкин: 

   Келур бўлса, келур Шому Ироқдин, 

   Кетар бўлса, кетар қошу қабоқдин
1
. 

Байтда қўлланилган ризқ-насиба ҳақидаги ―Насиб этса, келар Шому 

Ироқдин, Насиб йитса, кетар қошу қабоқдин‖ мақоли узоқ вақт сувсизликдан 

қийналган Тоҳирга нисбатан ишлатилмоқда. У оқиб келаѐтган сандиқ охир- 

оқибат бир тошга урилиб, бир тешик пайдо бўлибди. Натижада Тоҳирнинг 

сувдан баҳра олиш имконияти туғилиб, тирик қолибди. 

―Баҳром ва Гуландом‖ асарида мақоллар Сайқалий учун илгари 

сурилаѐтган фикр ѐки ғояларнинг тасдиғи вазифасини бажариши билан 

биргаликда ирсол ул-масалнинг имкониятларини юзага чиқариш учун ҳам 

хизмат қилади. Достонда Гуландомнинг ѐзган мактублари кўпроқ Баҳромнинг 

ким эканлигини аниқлашга қаратилган. Шаҳзоданинг ким эканлиги маликани 

жуда қизиқтиради. Қаландарнамо кийинган бу йигитнинг ўзига ошиқлигини 

билгач, ҳақоратомуз мазмунда нома ҳам ѐзиб жўнатади. Баҳром эса ошиқларга 

хос оқилона йўл тутади. Гуландомнинг ҳақиқий харидори эканлигини одоби, 

ахлоқи ва фазилатлари билан кўрсата олади: 

  Масалдур ҳар гулистон ичра гул бор, 

  Ки ҳар гул поясинда хор бисѐр
2
. 

Шаҳзода маликанинг ҳар қандай жабру ситамларига чидайди, ўзининг 

вафодан бошқа ―гуноҳи‖ йўқлигини таъкидлайди. Маъшуқанинг жафоларини 

гулистондаги гулларнинг ҳам тиконсиз эмаслиги билан қиѐслайди. Гулнинг 

тиконсиз бўлмаслиги ҳақидаги ҳаѐтий ҳақиқат образли тарзда маъшуқа билан 

боғланиб, жафо қилиш ҳам севимлига хос хусусият эканлиги алоҳида 

уқтирилади. Байтда илгари сурилган фикрлар ―Гул тиконсиз бўлмас‖, ―Гулга 

боқ – тиконни кўр, ѐрга боқ – жафони кўр‖, ―Гулни севган тиконига ҳам 

чидайди‖ мақоллари билан ҳамоҳанг эканлигини сезиш қийин эмас. 
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Нишотий қаҳрамонлар нутқида мақоллар қўллаш билан биргаликда 

воқеа-ҳодисалар изоҳи ѐки тавсифини беришда ҳам уларнинг имкониятидан 

унумли фойдаланади. Бу эса достоннинг жозибали, қаҳрамонлар нутқининг 

таъсирчан, тасвирланаѐтган ҳодисанинг образли ифодаланишида муҳим рол 

ўйнайди. Халқимиз орасида ―Танимасни сийламас‖ мақоли ҳам кўп 

ишлатилади. Бу мақол ХVIII асрда ҳам кенг истеъмолда бўлганлигидан 

―Ҳусн ва Дил‖ достони дарак беради: 

  Халқи жаҳон мутталиъ огоҳ эмас, 

  Тонимоғон сийламаса айб эмас
1
.    

Рақиб нутқида ўз айбларини яшириш учун ушбу мақолни мисол 

сифатида келтиради. Чунки Рақиб Фуод ва Назарни қамоққа олиб, уларни 

йўқотиш пайига тушган эди. Ҳимматнинг сўроқларига жавоб тарзида 

айтилган гаплардан келтирилган мазкур мисралар Рақибнинг ўзига хос 

айѐрлигидан ҳам далолат беради.  

ХУЛОСА 

1. Сайѐдий халқ оғзаки ижоди намуналарини яхши билган, улардаги энг 

илғор анъаналарни пухта ўзлаштирган ва ўз ижодига муваффақиятли тарзда 

татбиқ этган шоирлардан бири ҳисобланади. Дарҳақиқат, ижодкорнинг 

―Тоҳир ва Зуҳро‖ достони учун ―Тоҳир ва Зуҳро‖ номли ўзбек халқ эртаги 

асос бўлганлигига шоирнинг ўзи ҳам алоҳида урғу берганлиги бежиз эмас. 

Машҳур эртакни достонга айлантириш йўлида у тўрт йил меҳнат қилиб, 

оғзаки ижодда кенг тарқалган сюжетни ѐзма адабиѐтга ҳам олиб кирди. 

Достон жанри Сайѐдий учун кенг имкониятлар беради. Воқеаларни батафсил 

тасвирлаш, эртакка нисбатан образларнинг кўплиги, бош қаҳрамонларнинг 

ички кечинмалари ва руҳий оламини чуқурроқ бериш кабилар шоирнинг 

юксак истеъдоди асосида юзага келади ҳамда достонга ўзига хослик 

бағишлайди. Шунингдек, достондаги қўшимча эпизодлар ва персонажлар 

Сайѐдийнинг бой фантазияга эга эканлиги ҳамда етук ижодкорлик 

маҳоратидан ҳам дарак беради. 

2. Сайқалийнинг ―Баҳром ва Гуландом‖ достонида халқ оғзаки 

ижодининг кучли таъсири сезилади. Айниқса, эртакларга хос бўлган сюжет 

воқеаларининг яхшилик билан якун топиши, яхшилик ва ѐмонлик кучлари 

ўртасидаги курашда доимо эзгуликнинг ғолиб чиқиши, бош 

қаҳрамонларнинг турли тўсиқларни енгиб, ўз орзу-ниятларига етиши кабилар 

достон моҳиятига чуқур сингдирилган. Шунингдек, достоннинг бош 

қаҳрамонларидан бири бўлган Баҳромнинг хатти-ҳаракатларида ҳам оғзаки 

адабиѐт қаҳрамонларига хос бўлган бир қатор хусусиятлар кузатилади. 

Шаҳзода Баҳромнинг ғайритабиий қуч-қудратга эга эканлиги, якка ўзи 

жангларда кўрсатган афсонавий қаҳрамонликлари, турли ваҳший 

ҳайвонларни енгишдаги тенгсиз маҳорати кабилар Сайқалийнинг фольклор 

ютуқларидан самарали фойдаланганлигини кўрсатади. 

                                                           
1
Нишотий. Ўша китоб. –Б. 329. 



30 

 

3. Муҳаммадниѐз Нишотий – фольклор  ва ѐзма адабиѐт муносабатлари 

тараққиѐтига катта ҳисса қўшган истеъдодли шоирлардан бири. Унинг ―Ҳусн 

ва Дил‖ достони халқ оғзаки ижодининг бой тажриба ва анъаналари 

таъсирида шаклланганлигини ундаги қизиқарли воқеалар, ғайритабиийлиги 

билан ажралиб турадиган эпизодлар, сеҳрлилик асосига қурилган турли 

ҳодисалар ҳам тасдиқлайди. Айниқса, асардаги Назар образи билан боғлиқ 

тасвирларда оғзаки адабиѐтга хос бўлган баъзи хусусиятлар яққол намоѐн 

бўлади. Назарнинг сеҳрли узук ѐрдами билан турли қийинчиликларни 

енгиши, ―хотами лаъл‖га хос бўлган сеҳрли хусусиятлар, Гисунинг соч 

толаси тутатилган пайтда ѐрдамга етиб келиши, шаҳзода Фуоднинг малика 

Ҳусннинг суратини кўриши биланоқ ҳушидан кетиши каби ҳодисалар 

Нишотийнинг халқ оғзаки ижоди намуналарини яхши ўзлаштирганлигидан 

далолат беради. 

4. ХVII-XVIII асрлардаги ўзбек достончилиги тараққиѐтини ―Тоҳир ва 

Зуҳро‖, ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ асарларисиз тасаввур 

қилиш қийин, албатта. Сайѐдий, Сайқалий ва Нишотийлар нафақат мавзу, ғоя 

ва образлар талқинида, балки тасвир жараѐнида ҳам фольклор анъаналари ва 

ѐзма адабиѐт ютуқларидан бирдай фойдаланишга ҳаракат қилдилар. Наср ва 

назмнинг аралаш ҳолда қўлланилиши, йирик ҳажмли асарлар таркибида 

кичик жанрлардан фойдаланиш каби оғзаки ижодга хос адабий ҳодисалар 

кейинчалик ѐзма адабиѐт намуналарида ҳам кузатила бошлади. ―Тоҳир ва 

Зуҳро‖ достонида назм етакчилик қилгани ҳолда сарлавҳа кўринишидаги 

наср намуналари шеърий матндаги воқеаларнинг қисқача изоҳи тарзида 

хизмат қилади. Насрий матн ―Баҳром ва Гуландом‖ асарида назмда 

ифодаланмаган воқеаларни мухтасар изоҳлаш вазифасини ҳам бажаради. 

Воқеаларнинг батафсил баѐни эса шеърий усулда давом эттирилади. 

Нишотий насрнинг имкониятларидан кенгроқ тарзда фойдаланишнинг 

уддасидан чиқади. Шунинг учун ҳам асарда катта, кичик ва ўртача 

кўринишдаги наср намуналари учрайди. Наср ва назмнинг уйғун ҳолдаги 

кўриниши ―Ҳусн ва Дил‖ достони воқеалари тасвири жараѐнида бир-бирини 

тўлдириб, мантиқий изчилликни таъминлайди. 

5. Маснавий Шарқ адабиѐтида кенг тарқалган шеърий шакллардан бири 

бўлиб, асосан, йирик ҳажмли воқеабанд асарларнинг дунѐга келишида муҳим 

рол ўйнаган. Бу борада Сайѐдий, Сайқалий ва Нишотий каби шоирлар 

яратган достонлар алоҳида маҳорат намунаси сифатида ажралиб туради. 

Ғазал ва мухаммас кичик шеърий жанрлар сифатида Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва 

Зуҳро‖ асари композициясида муҳим ўрин эгаллайди. Сайқалий эса маснавий 

таркибида ғазал, мухаммас, мусаддас, мустазод ва тўртликларни 

муваффақиятли тарзда қўллаб, ―Баҳром ва Гуландом‖да бу анъанани янада 

кенгайтиради. ―Ҳусн ва Дил‖ достонида бу тажриба учрамаса-да, бироқ 

маснавий таркибида ҳикоятлардан фойдаланиш кузатилади. Мазкур кичик 

ҳикоятлар достон сюжети билан чамбарчас боғланган бўлиб, воқеалар 

ривожи тараққиѐтида ўзига хос вазифалар ҳам бажаради. 
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6. Ғазал ўзбек адабиѐти тарихидаги етакчи жанрлардан биридир. У 

алоҳида ижод тури сифатида ѐзилишидан ташқари катта ҳажмли асарлар, 

хусусан, достонлар таркибида қўлланилиши билан ҳам ўзига хослик касб 

этади. Достонларда ғазаллардан фойдаланиш Сайѐдий ва Сайқалий ижоди 

учун ҳам хос хусусият саналади. ―Тоҳир ва Зуҳро‖ ҳамда ―Баҳром ва 

Гуландом‖ асарларида воқеалар тасвири берилишини эътиборга оладиган 

бўлсак, ҳар бир ғазал сюжет билан боғлиқ ҳолда қаҳрамонларнинг ички 

кечинмаларини чуқурроқ акс эттириш жараѐнларида юзага келади. 

Образлардаги руҳий ҳолатларга алоқадор вазиятларни тўлақонли равишда 

тасвирлаш ғазалларнинг достонлардаги асосий вазифаси ҳисобланади. 

Воқеалар ривожи ғазалларга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Образларнинг 

ҳолатларидан келиб чиққан ҳолда ғазаллардаги тасвир жараѐни ҳам 

қаҳрамонларнинг руҳиятига мослаша боради. Бундай ғазаллар асосан бош 

образларнинг руҳий олами ва ички кечинмаларини чуқурроқ ифодалаш 

хусусиятларига эга эканлиги билан ҳам девонлар таркибидаги ғазаллардан 

фарқланади. 

7. Мухаммас достонлар таркибида қўллана олиш имкониятига эга 

эканлиги билан ҳам алоҳида ажралиб туради. Бундай мухаммаслар аниқ бир 

образларга алоқадор бўлиб, руҳий ҳолат ва ички кечинмалар тасвирини 

тўлақонли ифодалаш вазифасини ҳам бажаради. Достонлардаги 

мухаммасларни асар сюжетисиз тасаввур қилиш қийин. Чунки бундай 

мухаммаслар асардаги воқеалар билан чамбарчас боғланган бўлиб, улар 

биргаликда яхлит бир бутунликни ташкил қилади. Баъзи бандларни тушуниш 

эса достондаги бирор бир воқеа ѐки қаҳрамонларга алоқадор вазиятлардан 

хабардор бўлиш лозимлигини ҳам кўрсатади. Бу эса асар сюжети билан 

тўлиқ таниш бўлмаган китобхон учун мухаммаснинг мазмунини англашда 

қийинчиликлар туғдиради. Асар таркибидаги мухаммасларнинг айрим 

бандларида воқеабандлик хусусиятлари ҳам кузатилади. Бу эса уларга ўзига 

хослик бағишлаши билан биргаликда достон композициясида муқим ўринга 

эга эканлигини ҳам билдиради.  

8. ―Баҳром ва Гуландом‖ достони композициясида тўртлик, мустазод ва 

мусаддас жанрларининг ҳам алоҳида ўз ўрни бор. Сайқалий тўртликлар 

орқали бирор воқеани тасвирламайди, балки шаҳзода Баҳром ва малика 

Гуландомнинг дастлабки учрашувидаги суҳбат жараѐнида уларнинг 

имкониятидан самарали фойдаланади. Шоир мустазод орқали асар 

қаҳрамонлари бўлган Гуландом, Сарвосо ва Руҳафзоларнинг гўзаллигини 

мадҳ қилади. Асардаги ѐлғиз мусаддас эса  Дастур образига тегишли бўлиб, 

унда вазирнинг ғарибона аҳволга тушган Баҳромни учратганидан кейинги 

ички кечинмалари тасвири етакчилик қилади. 

9. ХVII-XVIII асрларда яратилган достонларда пари, дев, аждар каби 

мифологик образларга алоқадор тасаввурлар етакчи ўрин тутади. 

Ижодкорлар парининг кўпроқ гўзаллик билан боғлиқ жиҳатларини тасвир 

объектига айлантирса, аждар йирик ҳажмли асарларда асосан сифатлаш ѐки 

ўхшатиш учун объект вазифасини бажаради. Халқ орасида девнинг 
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одамларга зиѐн-заҳмат етказиши мумкинлиги ҳақидаги қарашлар кенг 

тарқалганлиги сабабли Сайқалий ва Нишотий кўпроқ унинг ѐвуз 

томонларига алоқадор фикрлардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилади. 

Шунинг учун ҳам ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ достонларида 

дев образи асосан салбий жиҳатлари билангина намоѐн бўлади.  

10. Сайѐдийнинг ―Тоҳир ва Зуҳро‖, Сайқалийнинг ―Баҳром ва 

Гуландом‖ ҳамда Нишотийнинг ―Ҳусн ва Дил‖ достонларида исломий 

тасаввур ва тушунчаларга асосланган мифологик образларнинг ҳам ўз ўрни 

бор, албатта. Ҳар бир мифологик образ бадиий матн бағрида ўзига хос вазифа 

бажаради. Шоирлар бу образларнинг имкониятларини ҳисобга олган ҳолда 

фикр юритиб, маълум бир поэтик мақсад асосида уларга ѐндошади. Бу эса 

уларнинг ижодий олами шаклланишида исломий маърифатнинг ўрни беқиѐс 

эканлигидан далолат беради. Хизр, Сулаймон, Жамшид, ҳур, ғилмон, малак, 

шайтон, жаннат, дўзах, кавсар, салсабил,  Боғи Эрам, Кўҳи Қоф, ҳумо, анқо, 

қақнус каби мифологик образлар ҳар қайси ижодкорнинг индивидуал 

маҳорати асосида талқин этилади. Албатта, бу борада мавжуд адабий 

анъаналар ҳам уларга катта таъсир кўрсатганлиги сир эмас.  

11. ―Тоҳир ва Зуҳро‖, ―Баҳром ва Гуландом‖ ҳамда ―Ҳусн ва Дил‖ 

достонларида ташбиҳ, муболаға, ирсол ул-масал санъатлари ҳам кенг 

қўлланилади. Образлилик ҳосил қилиш ва бу орқали юксак таъсирчанликка 

эришиш шоирларнинг асосий мақсади бўлганлигидан достонларда 

индивидуал маҳорат намунаси бўлган янги ўхшатиш, муболаға ва ирсол ул-

масал намуналари ҳам юзага келган. Бу борада Сайѐдий учун ғазал, Сайқалий 

учун ғазал ва мухаммас, Нишотий достонида эса маснавийнинг 

имкониятлари  ижодкорнинг поэтик мақсадини юзага чиқариш учун хизмат 

қилади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации) 
 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мировом 

фольклоре и в образцах письменной литературы в центре внимания ученых 

постоянно находятся фольклорные мотивы, образы, сюжеты, 

художественные выразительные средства и другие вопросы. Со временем 

были углублены теоретические взгляды на то, что фольклор всегда играл 

важную роль как уникальный источник письменной литературы, сюжеты 

устных народных дастанов также в какой-то мере способствовали 

формированию дастанов письменной литературы. Формирование традиций, 

характерных для устной литературы, критерии развития и влияние на 

письменную литературу также важны в поиске решения проблемы гармонии 

и своеобразия между устной народной и письменной литературой. 

В мировой литературе и фольклористике особое внимание уделяется 

сравнительно-типологическому изучению традиций фольклора в 

произведениях, являющихся продуктом индивидуального творчества. 

Изучение фольклорных источников дастанов, связанных с письменной 

литературой, соотношения фольклора и письменной литературы, творческих 

подходов авторов к фольклору в своих произведениях, отдельных этапов 

развития и закономерностей этого процесса составило основу для развития 

специального направления в этой области.  

Независимость нашей страны, наряду с различными изменениями в 

социальной и культурной сферах нашей жизни, еще больше усилили 

внимание к устной литературе. Важным вкладом в изучение национальных 

ценностей станет выявление возможностей творческого мышления 

художников через сопоставительный анализ образцов узбекской письменной 

литературы с фольклором, выяснение особенностей формирования 

литературного процесса исследуемого периода. «Необходимо создать 

необходимую среду и условия для пропаганды богатой истории нашей 

страны, ее уникальной культуры и национальных ценностей, достижений 

мировой науки и литературы»1. В связи с этим возникает необходимость 

углубленного изучения роли фольклора как источника для письменной 

литературы и его роли в создании близких народному духу образцов 

литературы, отношения художников прошлого к устной литературе и 

степени, в которой поэты использовать в своих произведениях фольклорные 

сюжеты и мотивы.  

Исследование темы данной диссертации в определенной степени служит 

реализации задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан 

№УП-4797 от 13 мая 2016 года «О создании Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои», 

Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-2995 от 24 мая 

                                                           
1
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 йилга  мўлжалланган иқтисодий дастурининг энг муҳим 

устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси // 

Халқ сўзи, 2017 йил, 16 январь. 
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2017 года ―О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, 

исследования и пропаганды древних письменных источников‖, 

Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3271 от 13 

сентября 2017 года «О программе комплексных мер по развитию системы 

издания и распространения книжной продукции, повышению культуры 

чтения», Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан 

ПКМ№304 от 26 апреля 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию искусства бакши и сказительства» и в других 

нормативных актах, связанных с этой темой. 

Соответствие исследования приоритетам развития науки и техники 

Республики Узбекистан. Диссертация выполнена в рамках 

Республиканского приоритетного направления развития науки и техники I. 

«Пути формирования и реализации инновационных идей в процессе 

социального, правового, экономического, культурного, духовно-

просветительского развития информационного общества и демократического 

государства‖. 

Обзор зарубежных исследований по теме диссертации1. 

Исследования закономерностей развития и взаимодействия фольклора и 

письменной литературы как двух поэтических систем ведутся в таких 

мировых научных центрах, как Университет Идианы (США), Университет 

Масарик (Чехия), Санкт-Петербургский государственный университет, 

Уральский государственный университет, Казанский федеральный 

университет (Россия), Университет Тарту (Эстония), Карнатакский 

университет фольклора (Индия), Университет Корк Колледж (Ирландия), 

Институт литературы имени Низами Гянджеви (Азербайджан), Институт 

языка и литературы имени Рудаки (Таджикистан), Институт узбекского 

языка, литературы и фольклора, Национальный университет Узбекистана, 

Ташкентский государственный университет востоковедения, Самаркандский 

государственный университет, Бухарский государственный университет, 

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы 

имени Алишера Навои. 

                                                           
1
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи  

https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/17504; https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/11750; 

https://www.sas.upenn.edu/folklore/grad_program/handbook/Dissertations.pdf; 

https://docs.lib.purdue.edu/do/search/?q=folklore&start=0&context=119483&facet=; 

https://global.oup.com/academic/category/arts-and-humanities/literature/mythology-and-folklore/?cc=us&lang=en; 

https://www.universiteitleiden.nl/en/search?website=external-site&language=en&q=folklore; 

https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/ETMB75/Dundes_The_Meaning_of_Folklore.pdf; 

http://folk.spbu.ru/Reader/veselova.php?rubr=Reader-lectures; 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1190/1/urgu0586s.pdf; https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/6015/discover; 

https://www.dissertations.se/about/folklore/; 

https://hacettepe.academia.edu/Departments/Turkish_Folklore/Documents; https://www.flku.ut.ee/en/folk; 

https://www.janapadauniversity.ac.in/English/; https://www.cuchd.in/folklore/; https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/631; 

https://www.ucc.ie/en/ck101/folklore/;https://science.gov.az/en/search?_token=GWVfNDh2cQ832DQNazbbKZI4A

QIlPD7GWcDmVH11&key=Folklore; http://www.iza.tj/; https://tai.academy.uz/ru; https://www.nuu.uz/; 

https://tsuos.uz/; https://samdu.uz/; https://buxdu.uz/index.php/uz/; https://navoiy-uni.uz/uz ва бошқа манбалар 

асосида амалга оширилди. 
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В области мирового фольклора и литературы на основе исследований 

влияния фольклора на письменную литературу получены следующие 

научные результаты: изучены проблемы мирового фольклора, этнографии и 

народной поэзии (Орегонский университет, США) изданные словари по 

вопросам мифологии и фольклора (Оксфордский университет, 

Великобритания), проведѐн сравнительный анализ взаимосвязей фольклора и 

письменной литературы (Пенсильванский университет, США; Университет 

Хачаттепе, Турция и Университет Нанджан, Япония), исследованы 

особенности загадок, пословиц, обрядовых песен, сказок и других малых 

жанровых форм фольклора (Лейденский университет, Нидерланды).  

В мировой фольклористике ведутся научные исследования по таким 

приоритетным направлениям, как изучение традиций письменной 

литературы и устного творчества, роли мифологических образов в отдельных 

произведениях: выявление роли и места фольклорных традиций в 

произведениях письменной литературы прошлого; оценка специфической 

функции поэтических средств в художественном произведении; анализ 

закономерностей в формировании и развитии мифологических образов; 

изучение своеобразного совершенства малых жанровых форм, используемых 

в композиции дастанов.  

Степень изученности проблемы. В мировом и узбекском фольклоре 

имеется богатый опыт сравнительного изучения письменной литературы с 

образцами произведений устного народного творчества. В частности, в своих 

исследованиях такие ученые, как А.Аарне, Я.Мелвилл, А.Дандес, 

У.Р.Баском, К.С.Гольдштейн, Е.О.Арева, Дорсон Р.М., П.Дж.Клауз, 

Дж.М.Фоли, Ф.М. Пик, К.Янка, Э.А.Коловос, Х.М.Эль-Шами, С.Я.Броннер, 

В.С.Новиков, Н.М.Чуякова, Д.Н.Медриш, Р.М.Майндурова, А.Л.Фокеев, 

Ю.В.Рождественский, В.П.Андрианова-Перетц, Д.С.Лихачев, У.Б.Далгат, 

Е.М.Мелетинский, В.Я.Пропп, М.Афзалов, Н.Маллаев, М.Хакимов,  

И.Ярматов, Н.Рахманов, Б.Тухлиев, Т.Ходжаев, Г.Муминов, Л.Шарипова, М. 

Нарзикулова изучали взаимосвязь фольклора и письменной литературы, и 

выдвигали своѐ мнение
1
. 

                                                           
1
Смотрите: Aarne A. Leitfaden der Vergleichenden Marchenforschung. –Harnina, 1913; Melville J. The Content 

and Style of an Oral Literature. –Chicago, 1959; Dundes A. The Study of Folklore. –Englewood: Prentice-Hall Inc., 

1965; Dundes A. Metafolklore and Oral Literary Criticism. –Englewood: Prentice-Hall Inc., 1966; Bascom W.R. 

Four Functions of Folklore. Journal of American Folklore, 7, 1954; Goldstein K.S. A Guide for Field Workers in 

Folklore. –Hatboro: FA, 1967; Arewa E.O., Dundes A. Proverbs and the Ethnography of Speaking Folklore. 

American Anthropologist, 66, 1964; Dorson R.M. Folklore in the Modern World. –Berlin: De Gruyter Mouton, 

1978; Claus P.J. et al. South Asian Folklore. London: Routledge, 2002; Foley J.M. Oral Tradition in Literature. 

University of Missouri Press, 1986; Peek P.M., Yankah K. African Folklore. –New York: Routledge, 2004; Kolovos 

A.A. Archiving Culture: American Folklore Archives in Theory and Practice. –Bloomington: Indiana University 

Press, 2010; El-Shamy H.M. Folkloric Behavior: A Theory for the Study of the Dynamics of Traditional Culture. –

Bloomington: Indiana University Press, 1967; Bronner S.J. The Meaning of Folklore. –Logan: Utah State University 

Press, 2007; Новиков В.С. Фольклор как феномен культуры общества. Дис. на соискание уч. степени к.ф.н. –

Москва, 2002; Чуякова Н.М. Сатира и юмор в устном народном творчестве адыгов. Дис. на соискание уч. 

степени д.ф.н. –Майкоп, 2010; Поздеев В.А. Фольклор и литература в контексте третьей культуры. Дис. на 

соискание уч. степени д.ф.н. –Москва, 2003; Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы 

поэтики. –Саратов, 1990; Майндурова Р.М. Фольклорные традиции в творчестве Гамзата Цадасытема. 

Автореферат диссертации кандидат филологических наук. –Махачкала, 2007; Фокеев А.Л. Неиссякаемый 

источник. Устное народное творчество; Рождественский Ю.В. Общая филология. –Москва: Фонд "Новое 
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В узбекском литературоведении проведены исследования касающиеся 

дастанов «Тахир и Зухра» Сайяди, «Бахром и Гуландом» Сайкали и «Хусн и 

Дил» Нишати. В частности, заслуживают особого внимания исследования 

В.Абдуллаева, А.Ибрагимова, Х.Расулева, Б.Валиходжаева, Р.Орзибекова, 

Н.Джумаходжи и И.Адизовой об этапах и особенностях развития узбекской 

литературы XVII-XVII вв1. 

Говоря об узбекской литературе XVII-XVIII веков, необходимо особо 

выделить учебник академика В.Абдуллаева «История узбекской 

литературы». Потому что ученый не только исследовал литературу этого 

периода и произведения ее представителей, но и проделал большую работу 

по их популяризации среди широкой публики. Исследуя проблему 

народности в узбекской классической поэзии, Х.Расулев особое внимание 

уделяет проблеме традиции Навои в дастанах «Хусн и Дил» Нишати и 

«Бахром и Гуландом» Сайкали. Размышляя о развитии узбекского эпоса, 

Б.Валиходжаев делит развитие нашего эпоса на особые периоды и называет 

эпосы, созданные в узбекской литературе в XVI-XIX веках, периодом 

«поддержки и развития традиции». Свои наблюдения об особенностях 

литературы этого периода также опубликовал отдельной книгой 

Р.Орзибеков. 

Дастан «Тахир и Зухра» Сайяди был опубликован в 1960 году 

востоковедом Т.Нишонбаевой2. Книга дает представление о жизни и 

творчестве поэта. Дальнейшая информация о Сайяди будет приведена в 

книге В.Абдуллаева «История узбекской литературы»3. Информация об эпосе 

«Тахир и Зухра», подготовленная Р.Орзибековым и К.Тахировым, включена 

в 3-й том 5-томника «История узбекской литературы»4. Учебник, изданный 

Н.Джумаходжей и И.Адизовой, также содержит интересные сведения о 

                                                                                                                                                                                           
тысячелетие", 1996; Андрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. –Ленинград, 1974; 

Долгат У. Б. Литература и фольклор. –Москва, 1981; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. –Москва, 1995; 

Пропп В.Я. Фольклор и действительность. –Москва, 1976; Афзалов М. ―Фарҳод ва Ширин‖ достонининг 

халқ вариантлари. –Тошкент: Фан, 1950; Маллаев  Н.  Алишер  Навоий  ва  халқ  ижодиѐти.  –Тошкент:  

Адабиѐт ва санъат,  1974; Ҳакимов М. Алишер Навоий лирикаси ва халқ оғзаки ижоди. –Тошкент: Фан, 

1979; Ярматов  И. Типология фольклоризмов в современной узбекской литературе (60-е и начало 80-х 

годов). Автореф. дисс... канд. филол. наук.  –Тошкент,  1985;  Раҳмонов Н. Урхун-Енисей ѐдномалари ва 

туркий эпослар. Фил. фан. док. илмий даражасини олиш учун ѐзилган дис-я. –Тошкент, 1991; Тухлиев Б. 

―Кутадгу билиг‖ Юсуф Хас Хаджиба и тюркоязичный фольклор. Автореф. дисс... док. филол. наук.  –

Тошкент,  1992; Мўминов Ғ. Ҳозирги ўзбек адабиѐтида фольклоризм: Фил. фан. док. дисс...автореф. –

Тошкент, 1994; Хўжаев Т. ХV асрнинг биринчи ярми ўзбек адабиѐти ва фольклор. Фил. фан. ном... дисс. 

автореф. –Тошкент,  1996; Шарипова Л. ХХ аср иккинчи ярми ўзбек шеърияти бадиий тараққиѐтида 

фольклор. Фил. фан. док. дисс. автореф. –Тошкент, 2019; Нарзиқулова  М.  ―Сабъаи  сайѐр‖  достонида 

фольклоризмлар ва ўзбек фольклоризмидаги Баҳром сюжетининг талқини. Фил. фан. ном... дисс. автореф. –

Тошкент,  2006. 
1
Абдуллаев В. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980;  Иброҳимов А. XVI аср ўзбек 

адабиѐтининг ўзига хос хусусиятлари. –Тошкент: Фан, 1976; Расулев Х. Ўзбек классик шеъриятида 

халқчиллик. –Тошкент: Фан, 1982; Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. –Тошкент: Фан, 1974; 

Орзибеков Р. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Адабиѐт жамғармаси, 2006; Jumaxo‗ja N., Adizova I. O‗zbek 

adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi). –Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. 
2
Сайѐдий. Тоҳир ва Зуҳра. –Тошкент: Фан, 1960. 

3
Абдуллаев В. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980. –Б. 56-65. 

4
Ўзбек адабиѐти тарихи. 5 томлик, 3-том. –Тошкент: Фан, 1978. –Б. 171-178. 



39 

 

дастане «Тахир и Зухра»1. В своем исследовании Ф.Маматкулова также 

говорит о творчестве Сайяди2. Дастан «Тахир и Зухро» Сайяди был 

переиздан в 2019 году с исправлениями в латинской орфографии3. 

В работе П.Каюмова «Тазкирайи Кайюмий» можно обнаружить 

упоминания о Сайкали, приводятся примеры из его произведений4. Дастан 

«Бахром и Гуландом» Сайкали был впервые опубликован в 1960 году5. Книгу 

подготовил к печати Р.Алиев. Р.Алиев же написал диссертацию по дастану 

«Бахром и Гуландом» Сайкали6. Исследования Р.Орзибекова и К.Тахирова о 

Сайкали и его дастане «Бахром и Гуландом» также приведены в 3-м томе 5-

томника «История узбекской литературы»7. Исследование М.Мухиддинова 

посвящено источникам сюжета для «Бахром и Гуландом» и его узбекских 

вариантов, а также сравнительному анализу дастана «Бахром и Гуландом» 

Сайкали8. С.Саипов изучил произведение «Қиссаси Сайқалий» Сайкали с 

точки зрения текстологии9. 

В произведении П.Каюмова «Тазкирайи Кайюмий» также упоминается 

имя Нишоти и приводятся примеры его творчества. Дастан «Хусн ва Дил» 

Нишати был издан в 1967 году отдельной книгой вместе со стихами поэта. 

Информация о Нишати имеется в исследованиях В.Абдуллаева, а также в 3-м 

томе 5-томника «История узбекской литературы». М.Касимова также 

опубликовала брошюру «Мухаммаднийоз нишотий». Н.Джумаходжа и 

И.Адизова также уделяют особое внимание творчеству Нишати в учебнике 

«История узбекской литературы (первая половина XVI-XIX вв.)». Одной из 

серьезных работ последних лет стала диссертация О.Абдурахмановой 

«Текстовый анализ дебатов Нишати» о творчестве Нишоти. 

Из вышеизложенного видно, что произведения, взятые в качестве 

объекта нашего исследования, изучены больше с точки зрения 

литературоведения и источниковедения. Дастаны «Тахир и Зухра» Сайяди, 

«Бахром и Гуландом» Сайкали и «Хусн и Дил» Нишати отдельно не 

изучались. Это свидетельствует о том, что касательно этих произведений в 

фольклористике еще есть проблемы, требующие изучения. 

Соответствие темы диссертации с планом научно-

исследовательских работ учреждения, в котором выполнена 

диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

                                                           
1
Jumaxo‗ja N., Adizova I. O‗zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi). –Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. –B. 

31-43. 
2
Маматқулова Ф. ―Тоҳир ва Зуҳра‖ достони туркий версияларининг қиѐсий таҳлили. Филология фанлари 

бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ѐзилган дис-я. –Тошкент, 2020. –Б. 60-73. 
3
Sayyodiy. Tohir va Zuhro (nashrga tayyorlovchi  va so‗z boshi muallifi – M.Mamatqulov). –Toshkent: Mumtoz 

so‗z, 2019. 
4
Қайюмов П. Тазкирайи Қайюмий. –Тошкент, 1998. –Б. 73-77. 

5
Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. –Тошкент: Фан, 1960. 

6
Алиев Р. Собир Сайқалий ва унинг ―Баҳром ва Гуландом‖ достони. Фил. фан. ном. дис. авто. –Тошкент, 

1964. 
7
Ўзбек адабиѐти тарихи. 5 томлик, 3-том. –Тошкент: Фан, 1978. –Б.178-186. 

8
Муҳиддинов М. Барҳаѐт анъаналар. –Тошкент: Фан, 1987. 

9
Сойипов С. Собир Сайқалийнинг ―Қиссаи Сайқалий‖ асари ва унинг фиѐсий текстологик тадқиқи. Фил. 

фан. номзоди диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2008. 
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исследовательской работы Гулистанского государственного университета в 

рамках практического проекта №27 «Актуальные проблемы узбекской 

литературы».  

Цель исследования состоит в научном обосновании влияния народных 

устных традиций на творчество Сайяди, Сайкали и Нишати, развития 

мифологии и письменного эпоса, мастерства эпического письма авторов, 

развития жанров, использование художественных средств в эпосах. 

Задачи исследования: 

выявить исторические корни эпосов, относящихся к письменной 

литературе XVII-XVIII веков; 

продемонстрировать уникальный опыт и мастерство поэтов в 

использовании фольклорных традиций; 

обосновать то, что использование малых жанров в дастанах 

непосредственно связано с творческим методом писателей;  

выявить мифологические образы в эпосах письменной литературы и их 

роль и место в создании фольклорных сюжетов; 

проанализировать и оценить роль таких поэтических средств как 

сравнение (аллегория), гипербола и ирсол ул-масал в дастанах «Тахир и 

Зухра» Сайяди, «Бахром и Гуландом» Сайкали и «Хусн и Дил» Нишати. 

Объектом исследования были выбраны эпосы Сайяди «Тахир и Зухра», 

Сайкали «Бахром и Гуландом» и Нишати «Хусн и Дил». 

Предметом исследования являются дастаны, созданные в узбекской 

литературе XVII-XVIII веков, генезис их сюжетов, связь между письменной 

литературой и фольклором. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались 

историко-сравнительный, семантико-структурный, сравнительно-

типологический, этнофольклорный, контекстуальный методы анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

выявлены связанные с темой, мотивом и сюжетом идейно-

художественная общность между образцами узбекской литературы XVII-

XVIII веков и фольклором, а также особенности создания образов, среди 

которых лаконичность, детализация, преувеличение и усиление; 

обосновано, что смешанное использование прозы и стиха в дастанах 

письменной литературы обусловлено индивидуальным стилем художника и 

является одним из литературных явлений, возникающих в процессе описания 

под влиянием фольклорных традиций; 

доказано, что роль малых жанров, таких как газель, мухаммас, мусаддас, 

четверостишье и мустазод, используемых в дастанах «Тахир и Зухра» и 

«Бахром и Гуландом», проявляется на уровне сюжета этих произведений и 

описания главных героев, их психического состояния и внутренних 

переживаний; 

выявлена художественно-эстетическая функция таких образов, как 

Хизра, Какнус, птица Анко, Сад Эрам, Кохи коф, сформированных на основе 

доисламских образов и представлений о пери, дэвах, драконах, на основе 
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чего раскрывается мифологическое содержание, специфическое для 

формирования и генезиса репрезентируемых ими образов в художественном 

тексте. 

в дастанах «Тахир и Зухра» Сайяди, «Бахром и Гуландом» Сайкали, 

«Хусн и Дил» Нишати такие поэтические средства, как сравнение, гипербола 

и афоризм, оказались одними из основных средств реализации поэтических 

замыслов. 

Практические результаты исследования следующие: 

выявлены сходства между узбекской письменной литературой и 

фольклором XVII-XVIII веков, рассмотрены взгляды на генезис любовных 

дастанов; 

теоретически обоснованы созвучия, свойственные мифологическим 

образам в дастанах, написанных Сайяди, Сайкали, Нишати и в образцах 

народного фольклора; 

в дастанах «Тахир и Зухра», «Бахром и Гуландом», «Хусн и Дил» 

научно доказаны специфические новации в развитии жанров месневи, 

четверостишья, газели, мухаммас, мусаддас и мустазод; 

выявлена поэтическая ценность художественных приѐмов в дастанах, 

относящихся к письменной литературе; 

изучено мастерство в эпическом жанре таких поэтов, как Сайяди, 

Сайкали и Нишати, и на этой основе выявлено их значение в истории 

узбекской литературы.  

Достоверность результатов исследования определяется 

сравнительным анализом дастанов «Тахир и Зухра» Сайяди, «Бахром и 

Гуландом» Сайкали, «Хусн и Дил» Нишати и примеров народного 

фольклора, выявлением жанровых особенностей эпосов, тем, что 

исследования поэтики этих произведений основаны на достоверных научных 

источниках, тем, что результаты исследования применяются на практике и 

подтверждаются компетентными организациями. 

Научно-практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

впервые был проведѐн сравнительный анализ сюжетов дастана «Тахир и 

Зухра» Сайяди и генезиса сюжета народной сказки «Тахир и Зухра», были 

выявлены элементы народной сказки в дастане «Бахром и Гуландом» 

Сайкали, была научно проанализирована взаимосвязь образов дастана ―Хусн 

и Дил‖ Нишати и в образцах устного народного творчества, было выявлено, 

что исследования целостности и разнообразия в сюжетной системе 

фольклора и письменной литературы служат дальнейшему обогащению 

истории узбекской классической литературы и узбекского фольклора. 

Практическая значимость результатов исследования определена тем, что 

еѐ выводы и рекомендации могут быть использованы в процессе создания 

учебников и учебных пособий для вузов, таких как «История узбекской 

литературы», «Узбекский фольклор», могут обогатить содержание 

лекционных и семинарских материалов, могут использоваться в процессе 
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написания дипломных работ, магистерских диссертаций, при проведении 

лекций о роли наших духовных ценностей. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов, 

полученных в процессе сравнительного изучения эпосов «Тахир и Зухра» 

Сайяди, «Бахром и Гуландом» Сайкали и «Хусн и Дил» Нишати с образцами 

устного народного творчества:   

научно-теоретические выводы, основанные на результатах изучения 

фольклорных традиций и поэтики в эпосах XVII-XVIII веков, были 

использованы в фундаментальном проекте «Издание многотомной 

монографии «История узбекской литературы» (Том 7) ОТ-F-030» (Справка 

Ташкентского государственного университета узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои от 15 сентября 2021 года № 04/1-1568). В 

результате была выявлена проблема взаимосвязи фольклора и письменной 

литературы, и роль таких поэтов, как Сайяди, Сайкали и Нишати в истории 

узбекской литературы; 

научные выводы и рекомендации, связанные с использованием 

художественных средств в образцах узбекской письменной литературы XVII-

XVIII веков были использованы в практическом проекте PZ-20170926459 

«История Навоиведения (XX-XXI веков)» (2018-2020 годы) (Справка 

Ташкентского государственного университета узбекского языка и 

литературы имени Алишера Навои от 15 сентября 2021 года № 04/1-1569). В 

связи с этим при сравнительном изучении творчества Алишера Навои важны 

новые интерпретации и выводы о художественной функции литературных 

выразительных средств в дастанах «Тахир и Зухра» Сайяди, «Бахром и 

Гуландом» Сайкали и «Хусн и Дил» Нишати служили теоретическим 

источником; 

научные выводы, сделанные на основе изучения взаимодействия 

образцов узбекского фольклора и дастанов, являющихся продуктом 

индивидуального творчества, были использованы в практическом проекте 

PZ-20170927147 - «Изучение тюркских письменных источников с 

древнейших времен до XIII века» (2017-2020 гг.) (Справка Ташкентского 

государственного университета узбекского языка и литературы имени 

Алишера Навои от 20 сентября 2021 г. № 01/4-1660). В результате 

определено мастерство таких поэтов, как Сайяди, Сайкали и Нишати в 

использовании достижений устной литературы и их специфический 

индивидуальный стиль в этом отношении; 

материалы о дастане «Тахир и Зухра» Сайяди и его месте в истории 

узбекской литературы использованы при подготовке сценария телепередачи 

«Реки, с которых мы пили воду» Сырдарьинской областной 

телерадиокомпанией 20 декабря 2021 года (Справка Сырдарьинской 

областной телерадиокомпании от 20 декабря 2021 г. № 326 ). В результате 

роль малых жанров, таких как газель и мухаммас в дастане «Тахир и Зухра», 

была освещена на основе аналитических данных по описанию, душевному 
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состоянию и внутренним переживаниям героев произведения, что еще 

больше обогатило понимание зрителями творчества Сайяди. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 6 международных и 6 республиканских научно-

теоретических конференциях. 

Публикация результатов исследования. Содержание основной части 

диссертации опубликовано в виде 1 монографии, 1 брошюры, 1 эпоса, 17 

статей, в том числе 12 статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

для публикации основных результатов докторских диссертаций, в том числе 

– 9 статей опубликовано в республиканских и 3 – в зарубежных научных 

журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация общим объѐмом 268 

страниц состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во вводной части перечисляются актуальность, востребованность, цель, 

задачи, объект, предмет, соответствие исследования приоритетам науки и 

техники, обзор зарубежных исследований, научная новизна исследования, 

практические результаты, достоверность, теоретическая и практическая 

значимость, реализация на практике, апробация, список опубликованных 

работ и структура исследования. 

Первая глава диссертации - «Общие черты и особенности узбекской 

письменной литературы и фольклора XVII-XVIII веков» - включает в 

себя четыре параграфа. Первый параграф называется «Генезис сюжета 

народной сказки «Тахир и Зухра» и дастана «Тахир и Зухра» Сайяди». 

Большие и малые формы художественных произведений, в том числе сюжет, 

посвященный теме любви «Тахир и Зухра», занимают особое место в 

восточной литературе1. Эта тема не чужда и узбекской литературе. Сказка 

«Тахир и Зухра» стала одним из любимых произведений узбекского народа. 

Существует несколько версий «Тахира и Зухры», записанных 

фольклористами от слов народных бахши2. Исследователи фольклора 

В.М.Жирмунский и Х.Зарифов определяют как особое свойство наличие в 

узбекском народном устном творчестве больших и малых произведений с 

одинаковым сюжетом, а в качестве примера приводят сказки и дастаны 

―Тахир и Зухра‖ и ―Фархад и Ширин‖3. 

Этот параграф представляет собой сравнительное исследование 

народных сказок и дастана Сайяди. Согласно легенде, когда-то жил король, у 

которого не было детей. Бездетность – «...составляет часть эпического 

                                                           
1
Абдуллаев В. Ўзбек адабиѐти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1980. –С. 56. 

2
Жўраев М., Маматқулова Ф. Халқ қалбидан жой олган достон // Тоҳир ва Зуҳра. –Тошкент: Муҳаррир, 

2011. –С. 7-11. 
3
Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. –Москва: Художественной 

литературы, 1947. –С. 24.  
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повествования сказки. Она действует как связующее звено и раскрывает суть 

произведения»1. Мотив бездетности встречается и в дастане Сайяди. Так, в 

городе Тотор жил царь по имени Бобохан, ему были подвластны семь 

климатических поясов, но душа его была неспокойна: 

Вале камлиги фарзанди йўқ эрди, 

Кеча-кундуз ғаму ғусса ер эрди2. 

Его недостаток был в том, что он был бездетным, и днѐм и ночью он был 

в печали. Мысль о том, кому в будущем будет принадлежать государство, 

волновала короля в обоих вышеупомянутых произведениях. Такие мысли 

наводили их на грусть и всегда были главной причиной их горя. 

Поскольку мотив бесплодия широко распространен не только в 

узбекском фольклоре, но и в восточных письменных источниках (например, 

в книге Бытия Моисея), при наступлении какого-либо чуда происходят 

резкие повороты в ходе событий. 

Именно рассмотрение фольклора и литературы в целостной метасистеме 

позволило автору книги обнаружить национальное своеобразие русского 

словесного творчества, проявившееся в особой и значительной роли 

лирической песни и волшебной сказки - как в фольклоре, так и в литературе
3
. 

Учитывая возможности эпического жанра, Сайяди старается 

повествовать о событиях шире, чем в сказке. Например, в дастане царь Баба-

хан вызывает Тахира к себе и разговаривает с ним, кроме того, царица 

Хубон, мать Тахира, также обращается к правителю. Таких эпизодов в сказке 

нет. Детали, описывающие сундук, присутствуют в обоих произведениях. 

Решение сделать сундук и бросить в нѐм Тахира в воду принимает царь. 

История Зухры, укрепляющей ковчег, и людей, противостоящих решению 

выбросить Тахира в реку, описана и в сказке, и в дастане. 

В результате объединения обеих метасистем в единую систему описания 

событий отчетливо просматривается округление событий в сказке и эпосе 

«Тахир и Зухра». Действительно, Н.Д. Медриш был абсолютно прав, когда 

утверждал, что «фольклор представляет собою доисторию литературы»
4
.  

Идейное содержание дастана «Тахир и Зухра», изображенные в нем 

образы и события созвучны событиям узбекской народной сказки «Тахир и 

Зухра». В диссертации это подробно рассмотрено. 

Второй параграф называется «Дастан «Бахром и Гуландом» Сайкали 

и народные сказания». Дастан «Бахром и Гуландом» Сайкали начинается с 

мотива бездетности. Тот факт, что у короля нет детей, также является 

характерной чертой многих народных сказок. В частности, сказка 

«Черноволосая фея» может служить доказательством нашего мнения: «В 

древности на территории Дамаска жил-был царь. Несмотря на то, что у него 

было много денег, он всегда грустил, потому что у него не было детей»5. 

                                                           
1
Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008. –С. 130. 

2
Sayyodiy. Tohir va Zuhro. –Toshkent: Mumtoz so‗z, 2019. –С. 21-22. 

3
 Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. –Саратов, 1990. –С.2. 

4
 Медриш Н.Д. Там же. –С. 31. 

5
O‗zbek xalq ertaklari. III jildlik. I jild. –Toshkent: O‗qituvchi, 2014. –С. 232. 
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Видимо, бездетность и постоянная грусть царя, а также его огромное 

богатство сближают два произведения. 

Мотив бесплодия царей можно найти в таких сказках, как «Блестящая 

керамическая посуда», «Таинственный сон», «Рустам», «Шерзод и Гульшод», 

«Хасан и Хусан», «Мохистара», «Пастух Али», «Озодачехра». Однако они 

отличаются друг от друга разными действиями правителя, направленными на 

то, чтобы завести детей. Например, если в таких сказках, как «Рустам», 

«Таинственный сон», «Блестящая керамическая посуда», «Шерзод и 

Гульшод», царь решает жениться повторно по своей воле или по совету 

окружающих, и таким образом заполучить ребенка, то в таких сказках, как 

«Хасан и Хусан», «Пастух Али», «Мохистара», «Озодачехра» ребенок 

рождается в результате долгого ожидания правителя. 

 Сайкали, так же, как и в сказках, уделяет особое внимание теме детей 

правителя. Согласно легенде, царь каждый день просил у Бога ребенка, 

раздавал милостыню бедным и помогал нуждающимся. Когда ему было 

сорок лет, Творец сжалился над ним и подарил ему ребенка, который 

впоследствии сделал его счастливым: 

Агарчи дунѐлиғдин эрди беғам, 

Тилоди Тангридин фарзанд дамо-дам. 

Фақирларға қилурди хайру эҳсон, 

Қилиб фарзанд учун жонини қурбон1. 

Таким образом, долгое ожидание и терпение сближают правителя с 

образом царей в народных сказках, упомянутых во второй упомянутой выше 

группе. 

Фольклорист К.Имамов отмечает, что мотив беременности в сказках 

является решением проблемы, в то время как рождение ребенка, его 

необычное взросление, выбор боевого коня являются экспозицией сюжета, а 

мотив борьбы с великанами и драконами составляет эпическую часть 

произведения2. Подобную особенность можно заметить в «Бахроме и 

«Гуландом» Сайкали. Образцы устной литературы, в частности, продолжают 

описание охоты главного героя, часто наблюдаемой в сказках, и интересных 

событий, происходящих в процессе охоты. Охота - уникальный инструмент в 

фольклоре. Последующие изменения в жизни главного героя также 

совершаются посредством охоты. Мы видим это в ряде сказок, в том числе в 

сказке о Шерзоде и Гульшоде. Пока князь Бахром охотится со своими 

нукерами, их встречает огромный лев. Затем Бахром приказывает своим 

воинам победить льва в битве один на один. Но никто не осмеливается 

сделать это. После этого сам принц борется со львом и побеждает его. 

Видимо, образ львиной охоты сближает сказку «Шерзод и Гулшод» и 

дастан «Бахром и Гуландом». Поскольку сказки представляют собой 

относительно меньший и более компактный жанр, они часто ограничиваются 

одним эпизодом ловли животного в изображении процесса охоты. В дастане 

                                                           
1
Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. –Тошкент: Фан, 1960. –С. 21. 

2
Имомов К.

 
Ўзбек халқ насри поэтикаси. –Тошкент: Фан, 2008. –С. 131-132.
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процесс охоты описан более подробно. Например, после охоты на львов, 

начинается охота на оленей. Это тоже играет особую роль в дастане. 

Пропагандируя силу Бахрома в процессе охоты на льва, охота на оленя 

станет толчком к началу новых приключений. 

Мотив заочной влюбленности посредством портрета распространен в 

устной литературе. Сайкали продолжает использовать портретные детали в 

дастане, чтобы отправить главного героя в новые приключения. Этому снова 

способствуют традиции устного творчества. В частности, аналогичную 

функцию выполняет портретные детали в сказке «Мохистара». Главный 

герой сказки, князь Шавкат, влюбляется в Мохистара по портрету и 

отправляется на еѐ поиски в долгий и трудный путь. В «Бедной девочке» 

жена принца показывает мужу портрет девушки на листе бумаги. Увидев на 

картине красивую девушку, принц влюбляется в нее. 

Шерсть (или волос) отличается своей способностью играть особую роль 

в узбекских народных сказках. В некоторых сказках различные животные 

или существа дарят героям сказки кусок своей шерсти (или волос) и учат его 

правильно ею пользоваться, когда перед ними стоит какая-то трудная задача. 

Если этой шерстью правильно пользоваться, то еѐ хозяин немедленно 

приходит на помощь герою. Подтверждением нашего мнения могут быть, 

например, такие сказки, как «Баловень», «Заповедь отца». 

В дастане «Бахром и Гуландом» описывается случай, когда на помощь 

персонажу приходит прядь волос. Прибыв в Китай, Бахром решает сразиться 

с вторгшейся армией Бехзода и считает, что следует призвать Сайфура и его 

армию. Брат Сайфура, Шаммос, прощаясь с Бахромом, дал ему несколько 

прядей своих волос и сказал, что, если понадобится помощь, они немедленно 

придут к нему, стоит только кинут волос в огонь. После этого Бахром 

разжигает с помощью огнива огонь и бросает в него прядь волос, которые 

отдал ему Шаммос. Тут же, выполняя свое обещание, на помощь прибывает 

Шаммос. 

Очевидно, что традиции фольклора и его символы сыграли важную роль 

в создании дастана «Бахром и Гуландом»1. 

Третий параграф называется «Дастан «Хусн и Дил» Нишати и связи 

между образами устного народного творчества». Дастан основан на 

распространенном в восточной литературе сюжете2. В Греции жил царь, 

которому подчинялись многие народы. Хотя он был лучшим в области 

знаний, мудрости и понимания, ему не давала покоя одна мысль: 

Турфа заминларға бўлуб ҳорис ул, 

Истади топмоқ ўзига ворис ул3. 

Молитвы мудреца были услышаны, и однажды Создатель дал ему сына. 

Воспитанием преемника стали заниматься несколько человек, он в 

                                                           
1
Смотрите: Раҳмонов Н. Ўзбек адабиѐтини даврлаштириш масалалари. –Тошкент: Мумтоз сўз, 2016. –С. 99. 

2
Қосимова М. Муҳаммадниѐз Нишотий. –Тошкент: Фан, 1987. –С.18. 

3
Нишотий. Ҳусн ва Дил. Лирика. –Тошкент: Бадиий адабиѐт, 1967. –С. 47. 
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совершенстве изучил все науки, а в семь лет освоил чтение. Говорят, что 

всякая тайна, невежество и абстракция были ему открыты и известны. 

Судя по всему, овладение всеми знаниями, чудесное поведение и 

сверхъестественные способности принца Фуода напоминают о юности 

принца Шавката в сказке «Мохистара». Сказочный герой Шавкат, как и 

Фуад, хорошо разбирался в военном деле уже тогда, когда ему было 

семнадцать-восемнадцать лет. Правитель следует аналогичному примеру в 

воспитании Хасана, сына царя, и Хусана, сына визиря, которые являются 

главными героями сказки о Хасане и Хусане. 

Мотив путешествия просматривается также в дастане «Хусн и Диль», 

когда принц отправляется на поиски девушки по имени Хусн. Но его 

родители категорически против этого. После этого лучший друг Фуода – 

Назар – отправляется в путь и проходит через множество трудностей. 

В народных сказках часто бывает, что герои с помощью чего-то 

становятся невидимыми и таким образом спасаются от врагов или узнают 

какую-то тайну бытия. Согласно сказке Мохистара, одной из особенных 

вещей, полученных принцем от четырех братьев, была тѐплая меховая шапка 

– телпак. Если кто-то надевал этот телпак, он становился невидимым для глаз 

других людей. С помощью этого телпака принцу становятся известны все 

тайны, которые до этого были ему неведомы, и он выполняет условие 

принцессы и в результате женится на ней. Телпак играет важную роль в 

сказке как одно из основных средств достижения принцем своей цели. 

Аналогичное явление можно наблюдать в дастане «Хусн и Диль». По 

совету Химматшаха, правителя Шахри Хидоят, Назар отправился к Камати, 

царю Шахри Хабиба, чтобы найти живую воду. По пути он сталкивается с 

большими неприятностями в местечке под названием «Диѐри саксор». Там на 

него нападают обезьяноподобные существа и четырехглазые великаны. 

Жизнь Назару спасает драгоценная жемчужина. Как только он кладет еѐ в 

рот, он сразу становится невидимым. В результате опасность остается 

позади, и персонаж продолжает свой путь. 

Действительно, дастан «Хусн ва Дил» Нишати оказал сильное влияние 

на фольклор. Об этом свидетельствует ряд деталей, таких как волосы, 

«агатовая печать», толкование чудесных событий, эпизодов с необычным 

состоянием, событий с магическими признаками. В частности, образ Назара 

и его приключения во время путешествия показывают, что связь фольклора и 

письменной литературы сыграли важную роль в развитии сюжета этого 

дастана. 

Последний параграф главы называется «Процесс создания образа и 

разнообразие форм». В нем исследуется процесс образности в дастанах, 

принадлежащих к устной и письменной литературе1. В эпосах народного 

устного творчества наблюдается гармоничное появление прозы и поэзии. 

                                                           
1
Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. –Москва: Художественной 

литературы, 1947. –С. 23-24; Саримсоқов Б. Достон, унинг турлари ва тарихий тараққиѐти // Ўзбек 

фольклорининг эпик жанрлари. –Тошкент: Фан, 1981. –С. 11. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиѐтшунослик 

терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. –С. 94. 
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Если проза в основном играет важную роль в изображении событий, то 

поэзия раскрывает процессы, связанные с внутренним состоянием главного 

героя. 

Хотя основная форма дастана «Тахир и Зухра» Сайяди - месневи 

(стихотворная форма с парной рифмовкой полустиший; двустишие), поэт 

также использовал в своем творчестве газели. Учитывая, что повествование в 

основном представляет собой описание событий, творцу также необходимо 

отразить внутреннее душевное состояние и эмоции образов. По этой причине 

возможно использование малообъемных поэтических произведений в 

масштабных художественных произведениях. 

Дастан «Тахир и Зухра» Сайяди включает в себя такие названия, как 

«Хикояти Зухрахоним», «Газали Мирзо Тохирбек», «Газали Зухраханум», 

«Қосиднинг ўқуғон ғазали», «Насихати шахи Хубон». Эти названия в составе 

дастана также помогают правильно его трактовать. В дастане встречаются 

также такие заголовки, как «Рассказ Сайяди о сне про Тахира и Зухру», 

«Пожелание Худодина, визиря Бобохона, о том, чтобы у него родился 

ребенок», «Повествование о беседе Зухраханум с Мирзой Тахиром на 

Садовой площади», «О том, как есаулы поймали Мирзу Тахира и посадили в 

сундук», «Рассказ Тахира, извещающего о своем приезде няне», которые 

служат кратким прозаическим комментарием или кратким изложением сути 

событий, которые следуют после заголовка. 

Использование стихов и прозы в процессе изображения дастана «Бахром 

и Гуландом» свидетельствует о том, что фольклорная традиция успешно 

продолжена в творчестве Сайкали. В дастане «Бахром и Гуландом» проза не 

имеет главного персонажа. Он даже не используется во многих местах. Если 

сравнивать образцы прозы в дастане с народными сказаниями, то у них 

наблюдаются совершенно разные черты. В устной литературе проза в 

основном задействована в процессе описания событий. По размеру она не 

ограничена. Распространены как объемные прозаические отрывки, так и 

небольшие по объему образцы прозы. Прозаическая часть полностью 

охватывает все события сюжета, которые считаются очередным выражением, 

в зависимости от цели рассказчика в процессе их изображения. 

 В дастане «Бахром и Гуландом» наблюдается традиция использования 

других жанров. Это показывает, во-первых, то, что период создания 

произведения продолжался в литературной традиции Сайкали, а во-вторых, 

что это литературное явление, первоначальный генезис которого находится в 

фольклоре, занимает особое место в эпической поэзии письменной 

литературы. Смешанное использование прозы и стиха - одно из явлений, 

наблюдаемых в творчестве Нишати. Поэт не отдает предпочтения ни прозе, 

ни стиху в дастане, а стремится эффективно использовать потенциал обоих, и 

таким образом проявляет весь свой талант и своѐ мастерство. 

Вторая глава диссертации называется «Дастаны и развитие некоторых 

жанров». Еѐ первый параграф, «Месневи», посвящѐн исследованию формы 
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месневи1 в дастанах. «Тахир и Зухра», «Бахром и Гуландом», «Хусн и Дил» 

начинаются с традиционного вступления. Бейтовая структура месневи также 

играет важную роль в описании событий всех трех дастанов. Бейтовые 

мисры в месневи служат для выражения общего содержания, независимо от 

структуры. Относительная полнота является их основным признаком. Однако 

в некоторых случаях содержимое продолжается в последующих бейтах. Это 

считается одним из самых частых проявлений месневи в масштабных 

работах. 

В то время как Сайяди ввел использование газелей и мухаммасов в 

своем месневи в дастане «Тахир и Зухра», Сайкали расширил эту традицию в 

«Бахроме и Гуландоме» и проверил границы возможности газелей, 

мухаммасов, мусаддасов, мустазодов и четверостиший. В дастане «Хусн ва 

Дил» Нишати нет малых жанров. Однако использование новелл в составе 

месневи придает эпосу своеобразный характер. Они прочно связаны с 

сюжетом эпоса и образуют композиционное целое. 

Второй параграф главы называется «Газель» и в ней анализируется роль 

газелей в дастанах. До сих пор жанр газели изучался в узбекской литературе 

как отдельный вид произведения2. При этом объектами служили в основном 

сборники-диваны поэтов. Однако другие произведения, особенно газели, 

используемые в дастанах, остались без внимания. К таким произведениям 

относятся «Тахир и Зухра» Сайяди и «Бахром и Гуландом» Сайкали. 

В дастане «Тахир и Зухра» Сайяди более 50 газелей. Первая газель в 

дастане приводится от имени царя Бобохана. Речь идет о бездетности. 

Следующая газель тоже написана на эту тему и принадлежит Бохиру, визирю 

Бобохана. Именно с самого начала дастана чтение стихов на эту тему 

считается событием, связанным с сюжетом произведения. Ведь сага 

начинается с истории о бездетности короля и министра. Сайяди использует 

газели на эту тему, чтобы передать страдания и пожелания царя и его визиря 

в горе детей: 

Одамнинг меваси фарзанд эмиш дерлар бу дунѐда, 

(Нетай) йўқ манда бир фарзанд, қуруқ танманки, жоним йўқ3. 

В дастане газели даны по состоянию героев, в зависимости от хода 

событий. Это играет важную роль в раскрытии духовных переживаний 

главных героев. Стихи в произведении разнообразны по тематике. Самые 

распространенные из них — любовные стихи. В романтических стихах 

превалирует различное толкование чувств в сердце влюбленного. То, что 
                                                           
1
Смотрите: Носиров О. ва бошқ. Ўзбек классик шеърияти жанрлари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1979. –С. 125-

127; Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик, 2-жилд. –Тошкент: Фан, 1992. –С. 199-200; Ҳомидий Ҳ. ва 

бошқ. Адабиѐтшунослик терминлари луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1970. –С. 104-105; Ҳотамов Н., 

Саримсоқов Б. Адабиѐтшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. 

–С. 191; Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. –С. 35-36. 
 

2
Смотрите: Носиров О. Ўзбек адабиѐтида ғазал. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1972; Орзибеков Р. Ўзбек 

лирик поэзиясида ғазал ва мусаммат. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1976;  Маллаев Н. Ўзбек адабиѐтида 

ғазал ва унинг ривожида Навоийнинг роли // Ўзбек тили ва адабиѐти масалалари. 1961, № 3; Шайхзода М. 

Ғазал мулкининг султони. Асарлар. 6 томлик, 4-том. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1972; Пирназаров М. 

Поэтик жанрлар типологияси. –Тошкент: Фан, 1989. 
3
Sayyodiy. Tohir va Zuhro. –Toshkent: Mumtoz  so‗z, 2019. –С. 22. 
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любовь – это своего рода испытание, что это чувство нелегко переносить, 

всегда находится в центре внимания автора. 

В дастане «Тахир и Зухра» есть и нравоучительные газели. Дух 

страданий и увещеваний ведет и в газелях матери Тахира, царицы Хубон. 

Особое место в эпосе занимают и молитвенные газели. Такие газели 

возникают главным образом благодаря событиям, связанным с образом 

Тахира. 

Большинство газелей в дастане «Бахром и Гуландом» принадлежат 

Бахрому. Потому что Бахром является одним из главных героев 

произведения, и он участвует в большей части всех событий. Каждое 

событие в произведении связано с Бахромом и служит для раскрытия 

некоторых аспектов главного героя. Тема и образность в поэмах также 

меняются по мере развития событий в дастанах. Подобно тому, как каждое 

событие влияет на образы, газели приспосабливаются к психике главных 

героев. Главной задачей газелей в дастанах является полное воплощение 

образа душевного состояния. 

Третий параграф называется «Мухаммас». Мухаммас1 встречается и в 

масштабных произведениях. Мухаммасы, использованные в дастанах «Тахир 

и Зухра» и «Бахром и Гуландом», также занимают особое место в 

художественном творчестве. Они играют важную роль в описании 

процессов, связанных с психическим состоянием главных героев. Велика 

роль мухаммасов также в демонстрации внутреннего мира героев, в более 

глубоком выражении связанных с ними переживаний. Прозвища 

использовались во всех мухаммасах дастанов «Тахир и Зухра» и «Бахром и 

Гуландом». Также, если в некоторых стихах мухаммасов наблюдается 

случайность, понимание некоторых стихов указывает на то, что следует 

полностью осознавать суть события или приключения героя, описанного в 

дастанах. Если читатель не знаком с сюжетом, ему будет сложно понять суть 

стихов. По этой причине эти мухаммасы тесно связаны с событиями 

произведения и составляют с ними единое целое. 

Четвертый параграф главы называется «Мусаддас, мустазод и 

четверостишье». Наличие в дастане «Бахром и Гуландом» одного мусаддаса 

показывает, что ему отводится особая роль в композиции масштабного 

произведения. Этот стих произнес мудрый визирь правителя римской страны 

Дастура. Когда стало известно о прибытии принца Бахрома в Китай, 

правящий визирь послал Дастура возглавить армию и последовать за своим 

сыном. Достигнув места назначения, они долго не могли найти принца. 

После этого Шабранг отправляется на его поиски, тайком ходит по городу и 

видит немощного Бахрома возле замка Гуландом. Увидев принца, Дастур 

поражен: 

Бу на ҳолу бу на савдо санга, эй маҳи ақолим, 

                                                           
1
Смотрите: Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик, 2-жилд. –Тошкент: Фан, 1992. –С. 220-222; Ҳомидий Ҳ. 

ва бошқ. Адабиѐтшунослик терминлари луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1970 –С. 125-126; Ҳотамов Н., 

Саримсоқов Б. Адабиѐтшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. 

–С. 207; Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. –С. 74-76. 
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Бу на шўру бу на ғавғо, тўлон ойдек ҳилолим, 

На жафо эдики, солди бошинго сипеҳри золим, 

Юзи шамси анвар ўхшар, кўзи қотил ғазолим, 

Эй бегим, жоним, азизим, эй амирим, эътиборим, 

Эй кўрар кўзим, афандим, ўз элимда шаҳсуворим1. 
В диссертации анализируется тот факт, что единственный стих в этом 

дастане выражает душевное состояние героя. 
В дастане «Бахром и Гуландом» также можно обнаружить один 

единственный мустазод. Для его написания есть конкретная причина. Визирь 
Дастур просит у правителя Чина руки принцессы Гуландом для принца 
Бахрома. Правитель соглашается, но при этом жалуется на трудный характер 
дочери. Он говорит, что, если отдаст свою дочь принцу, то она может 
покончить жизнь самоубийством. Затем Дастур говорит, что, если ему 
позволят, он пошлет Сарвозо к принцессе. Получив разрешение правителя, 
Сарвозо и Рухафзо привозят в город Чин. Затем через два месяца после 
долгих приготовлений пайкары отправляются к Гуландом. Их красота 
вызывает зависть даже у принцессы. Выказав уважение, их принимают с 
гостеприимством. Гостеприимство переходит в интересную беседу и 
застолье, за которым забываются все печали. Все трое – довольны и красивее, 
чем свободные на небесах. Эти события доставляют особую радость и поэту. 
В результате рождается единственный в эпосе мустазод: 

Ул уч гули навраста гулзори таманно, 
уч қутби музоҳиб, 

Бир-бирларини ҳуснини айларди тамошо, 
завқ ила қувониб2. 

В диссертации подчеркивается, что этот шедевр создан на уровне 
требований жанра, что особое качество и очарование стихотворению 
придают описания красавиц. 

Использование четверостиший в больших произведениях не является 
характерной чертой более поздних художественных произведений. Однако 
это явление не ограничивается творчеством Сайкали. Потому поэт 
эффективно использует возможности четверостишья в дастане «Бахром и 
Гуландом» и становится продолжателем традиции таких художников, как 
Юсуф Хос Хаджиб, Адиб Ахмад Югнаки3. Четверостишья в дастане 
используются во время разговора принца Бахрома и принцессы Гуландом 
при их первой встрече. В ходе диссертационной работы системно 
анализируется роль четверостишья в структуре текста произведения. 

Третья глава диссертации называется «Соответствие мифологических 

образов в устном народном творчестве и в дастанах XVII-XVIII веков». 
В первом параграфе главы - «Введение доисламской тюркской системы 

мифологических образов в дастаны» - анализируются несколько 

                                                           
1
Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. –Тошкент: Фан, 1960. –С. 154. 

2
Сайқалий. Там же. –С.189.   

3
Смотрите: Тўхлиев Б. ―Қутадғу билиг‖нинг поэтикаси масалалари // Ўлмас обидалар. –Тошкент: Фан, 1989. 

–С. 331-348; Mamatqulov M. Qadimgi turkiy adabiyotda to‗rtlik va marsiya. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. –

С. 23-35. 
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мифологических образов. Одним из мифологических образов, сложившихся 
в воображении наших древних предков, является фея. Красота – один из 
ведущих признаков сказочного образа1. Поскольку «Тахир и Зухра» — это 
история любви, Сайяди уделяет больше внимания красоте этого 
мифологического образа. Неслучайно в дастане Сайкали Гуландом чаще 
воспринимается как фея. Потому что еѐ красота ничем не уступает красоте 
феи. Однако изображение в дастане реальных фей показывает и то, что поэт 
старался в полной мере использовать этот мифологический образ. Нишати 
также мыслит категориями уже существующих литературных традиций в 
том, что связано с образом феи. Помимо усиленной выразительности при 
создании образа феи, особую роль в дастанах играет описание поведения 
фей. Среди всех образова, связанных с понятием красоты, образы Зухры, 
Гуландома и Хусна доминируют в этих произведениях. 

Див (великан) – один из самых распространенных мифологических 
образов в традиции устного народного творчества народов Востока2. В 
дастане «Бахром и Гуландом» Сайкали удается уместно использовать образ 
дива. В частности, различные взгляды на то, что великан может причинить 
вред людям, обосновываются на примере дива Афру. Тот факт, что 
мифологический образ дива встречается и в «Хусне и Диле», показывает, что 
он занимает особое место в композиции дастана. Тот факт, что Нишати сумел 
создать связанные с ним образные выражения, используя некоторые 
характеристики великана, свидетельствует об уникальном мастерстве поэта. 
Следует отметить, что в глазах читателя, читающего дастан, великан в 
основном описывается с отрицательной стороны. Эту особенность 
целесообразно оценивать с точки зрения замысла поэта. 

Образ дракона, в дополнение к своему прямому значению, выполняет 
также роль инструмента для создания сравнений или моделирования в 
художественном произведении. Это хорошо просматривается в образах, 
связанных с батальными сценами в дастане «Бахром и Гуландом» Сайкали. 
Здесь, для сравнения, дракон играет ключевую роль в преувеличении 
некоторых действий главных героев во время битвы. А в дастане «Хусн и 
Дил» Нишати преобладает использование образа дракона в качестве 
образного сравнения. В то же время, некоторые черты этого 
мифологического образа поэт находит весьма полезными. Упоминание 
дракона в описании кого-либо или чего-либо возникает в результате 
некоторого сходства между сравниваемыми объектами. Это обеспечивает 
живость, экспрессивность и, самое главное, образность используемых 
автором выражений. 

Второй параграф главы называется «Толкование мифологических 

образов на основе исламских понятий и представлений». В дастане 

                                                           
1
Қаюмов О. Ўзбек фольклорида пари образи (генезиси ва поэтикаси).  Фил. фан. ном. дис-я автореферати. –

Тошкент, 1999. –С. 10. 
2
Смотрите: Эшонқулов Ж. Мифологик образлар генезиси ва бадиий талқини // Туркий ѐзма ѐдгорликлар ва 

фольклор. –Тошкент: Тафаккур авлоди, 2020. –С. 239-287. 
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«Тахир и Зухра» правление Хизры часто ассоциируется с покровительством 
и помощью нуждающимся1: 

Бўлубон Тоҳирға анда Хизр раҳбар, 
Мадад қилди ўшал йўлда паямбар2. 

Образы, связанные с мифологическим образом Хизры, продолжаются 

согласно традициям в дастане «Бахром и Гуландом» Сайкали. В одном из 

своих стихотворений поэт упоминает имя Хизры и отражает надежду 

лирического героя на его помощь: 

Чунки бу майдона кирдинг, эй шаҳо, мардона бўл! 

Шояд ул Хизри Худо эткай санинг тарбиятинг3. 

Понятия, связанные с Хизром, также упоминаются в дастане «Хусн ва 

Дил» Нишати. Поэт считает необходимым обратить внимание на то, что этот 

мифологический образ направляет людей. 

Какнус – вымышленный мифологический образ легендарной птицы4. В 

мире художественного творчества явление сжигания птицы дотла стало 

традицией в создании оригинальной образности. Поэты уделяют этому 

явлению особое внимание, особенно в описании процессов, связанных с 

духовным миром влюбленных. Перенося характеристики, свойственные 

птице какнус, на образ Тахира, Сайяди добивается большей экспрессивности 

в описании его душевного состояния: 

Санинг ишқинг била қақнус қушдек, 

Куюбон, кул бўлуб, ўчтум, Худоѐ5. 

Творчество Нишати еще раз подтверждает, что какнус также может 

служить интсрументом сравнения. В дастане «Хусн ва Дил» поэт пытается 

творчески использовать свой потенциал, думая на основе представлений о 

птице какнус: 

Дейки, қуѐш ўт аро қақнус эди, 

Куймокидин эл аро афсус эди6. 

С одной точки зрения кажется, что нет никакого сходства между 

солнцем и птицей какнус. Первое – это небесное тело, находящееся в 

постоянном движении, а втортое – мифическая птица, представленная как 

живое существо. Поскольку солнце постоянно горит, оно также обладает 

очень сильным свойством поджигать и сжигать. Какнус – это живое 

существо. Оно имеет способность сгореть хотя бы один раз в жизни. По 

словам поэта, жар от горения птицы какнус в последние минуты еѐ жизни 

сильнее, чем жар от солнца. 

                                                           
1
Смотрите: Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиѐти. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1974. –С. 110; 

Ҳаққулов И. Занжирбанд шер қошида. –Тошкент: Юлдузча, 1989. –С. 178; Нурматов Ф.И. Хизр образининг 

генезиси ва унинг ўзбек фольклоридаги талқини. Фил. фан. ном. дис-я автор-ти. –Тошкент, 2007. 
2
Sayyodiy. Там же. –С. 137. 

3
Сайқалий. Там же. –С. 37. 

4
Жўраев М., Нарзиқулова М. Миф, фольклор ва адабиѐт. –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон 

Миллий кутубхонаси нашриѐти, 2006. –С. 139. 
5
Sayyodiy. Там же. –С. 68. 

6
Нишотий. Там же. –С. 116. 
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Сказочная птица Анко также выполняет определенные поэтические 

функции в письменной литературе. В составе месневи в дастане Сайкали 

также пытается включить в содержание стихов понятия, связанные с птицей 

анко: 

Ётибман ҳамчу анқо бепару бол, 

Киши билмас ўтар мандин на аҳвол1. 

В стихе рассказывается о переживаниях принца Бахрома. Как будто он 

бесцельно лежит. Но только он сам знает, что с ним случилось. Другие люди 

об этом не знают. Это состояние принца подобно бескрылому ангелу. Так же, 

как он, Бахром не может летать без крыльев, не может ничего делать с 

определенной целью. Бездействие связывает принца и птицу-ангела. 

Изображения, связанные с птицей Анко, также характерны для 

творчества Нишати. В его дастане птица анко отличается тем, что часто 

встречается в речи главных героев.  

Термин «Сад Эрам» также широко распространен в устном творчестве 

народов Востока. Дастан «Тахир и Зухра» Сайяди также содержит 

интересные образы, основанные на представлениях о райском саду: 

Кириб Боғи Эрам ичра гадо бирла шаҳаншоҳи, 

Кечиб ўздин висол истар ўшал икки вафодори2. 

Будучи одним из садов правителя города Тотор - Бобохана, он назывался 

Садовая площадь. С первого стиха понятно, что Садовая площадь так же 

прекрасна, как Сад Эрам. 

Сайкали, размышляя о сложившихся литературных традициях, в дастане 

«Бахром и Гуландом» дает образ сада, принадлежащего Сайфуру: 

Ки бул боғдин яна бир боға кирди, 

Гулистони Эрамдек жоға кирди3. 

Чистый воздух, различные здания, цветущие цветы, разбросанные 

черные подсолнухи, чистые воды, текущие в каналах и т. д., еще больше 

расширяют представление о Саде Эрам. 

Нишатий – искусный мастер создания новых образных выражений, 

связанных с Садом Эрамом. Доказательством нашего мнения может служить 

отрывок из дастана «Хусн и Дил», посвященный хорезмийской земле. 

Особенно интересны взгляды Нишати на хорезмийских поэтов: 

Нутқлари нозику рангин хаѐл, 

Таъблари Боғи Эрамдин мисол4. 

Сравнение Таба с Садом Эрам – своеобразная новизна. Потому что Сад 

Эрам – это символ совершенства. Поэтому Нишати трактует поэтов своей 

страны как высокоталантливых, тонких художников и сам же мечтает об 

этом. 

Кохи коф («за тридевять земель») часто упоминается в узбекских 

народных сказках и дастанах. В дастане «Бахром и Гуландом» Кохи коф 
                                                           
1
Сайқалий. Там же. –С. 97. 

2
Sayyodiy. Там же. –С. 45. 

3
Сайқалий. Там же. –С. 54. 

4
Нишотий. Там же. –С. 24. 
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используется больше в описаниях, связанных с образом войны. При этом он 

служит, прежде всего, инструментом сравнения. Величественный вид Кохи 

кофа является его главной внешней характеристикой: 

Ики лашкар дема, ики Кўҳи Қоф, 

Неча қилсам сифатлар бўлмағай лоф1. 

Сравнение войска с Кохи кофом – одна из самых интересных деталей в 

«Хусне и Диле». Потому что в эпосе Нишати батальные сцены тоже уделяют 

особое внимание сравнению образов: 

Топти ул эл икки тарафда қарор, 

Ҳар бириси ўйлаки кўҳи виқор. 

Даҳр киби бор эди жойи масоф, 

Даврасида лашкар онинг Кўҳи Қоф2. 

Люди обоих народов расположились по обе стороны. Широкое поле боя 

заполнилось этими двумя армиями, каждая из которых напоминала 

огромную гору. 

Четвертая глава диссертации называется «Поэтика средств 

художественного описания». В первом параграфе главы изучается 

рассматривается литературное сравнение (аллегория) в дастанах «Тахир и 

Зухра», «Бахром и Гуландом» и «Хусн и Дил»3. В «Тахире и Зухре» Сайяди 

иногда использует традиционные метафоры, но автор также смог создать 

некоторые новые аналогии: 

Таваккул нар эрур, андиша мода, 

Таваккул қилмоғон бўлур пиѐда4. 

Дела влюбленных всегда рискованны, считает поэт. Хотя любовь горит в 

огне, терпимость, то есть терпение и выносливость, — их главный девиз. Не 

может быть любящим тот, кто не доверяет, и такой человек недостоин 

Истинного пути. Риск также может решить проблемы. Поэтому риск 

превращается в основное дело Тахира. Бейт взят из той части, где Тахира 

утешала его страдающая мать после приказа выбросить его в воду. Не зря 

благоразумие ассоциируется с термином «мода». Слово «мода» означает 

«самка» и используется в отношении домашней птицы и животных. Имеет 

способность к размножению. Соответственно, благоразумие – это множество 

мыслей, то есть бесконечность. Трудно достичь верха благоразумия. Вот 

почему на этом пути можно и рискнуть ради возлюбленной. И в бейте 

отражаются переживания возлюбленного. 

                                                           
1
Сайқалий. Там же. –С. 166. 

2
Нишотий. Там же. –С. 225. 

3
Смотрите об искусстве поэзии: Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунуну-л-балоға. –Тошкент: Хазина, 

1996. –С. 84-146; Ҳусайний А. Бадойиъу-с-санойиъ. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1981; Зеҳний Т. Санъати 

сухан. –Душанбе: Ирфон, 1979; Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. –Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 

1979. –С. 30-71; Раҳмонов В. Шеър санъатлари. –Ленинобод, 1972; Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. –

Тошкент: Зарқалам, 2006; Бобоев Т. Шеър илми таълими. –Тошкент: Ўқитувчи, 1996; Ҳожиаҳмедов А. 

Шеърий санъатлар ва мумтоз қофия. –Тошкент: Шарқ, 1998; Бобоев Т., Бобоева З. Бадиий санъатлар. –

Тошкент, 2001. 
4
Sayyodiy. Там же. –С. 61. 
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Аллюзии, использованные в дастане «Бахром и Гуландом», служат для 

того, чтобы ярко раскрыть различные процессы изображения событий и 

некоторые черты, связанные с описанием героев: 

Ки ул тахт устига бир қизни кўрди, 

Юзи гул, лаблари қирмизни кўрди1. 

Внешность девушки на портрете производит впечатление на Бахрома 
как живая. Принцесса Гуландом, губы которой красны и прекрасны, как 
цветок, является причиной начала романтического приключения. Сходство 
лица с цветком в бейте – главный инструмент описания красоты Гуландом 
как природного явления. 

 Дастан «Хусн и Диль» богат аналогиями. Аллегория, возникающая как 
продукт образного мышления, также демонстрирует творческий потенциал 
Нишати. В результате простые жизненные события становятся результатом 
художественного мировоззрения. Давайте посмотрим на описание восхода 
солнца летом: 

Субҳ асади қилди аѐн кулкусин, 
Сайд этибон кеча қаро тулкусин2. 

Субх – это утреннее время. Асад означает лев, а также это название 
пятого созвездия, которое изображается в виде льва в созвездии Солнца. 
Солнце охотилось на черную лису ночи, а утром – показало свою улыбку, то 
есть взошло. 

В следующем параграфе главы, «Гипербола», анализируется 
использование этого художественного средства в дастанах. Дастан «Тахир и 
Зухра» Сайяди – произведение чисто романтического содержания, и система 
событий в нем в большей степени ориентирована на образы, связанные с 
горем, что также играет важную роль в преувеличении страданий главных 
героев. В частности, болезненные переживания в стихах, в которых 
отражены своеобразные беседы Тахира и Зухры, ситуации, в которых 
описываются процессы, связанные с их внутренним миром, образы, 
связанные с психическими состояниями в газелях, произносимых главными 
героями, становятся более выразительными. В дастане «Бахром и Гуландом» 
Сайкали, невозможно переоценить роль гиперболизации не только в 
изображении романтических переживаний главных героев, но и в процессе 
преувеличения силы героев на полях сражений, еще большего усиления их 
сверхъестественности. В выражении некоторых качеств Бахрома и Гуландом 
также видно, что автор-поэт является истинным мастером риторики. Нишати 
также эффективно использует возможности риторики. Тот факт, что дастан 
«Хусн и Дил» представляет собой большое произведение, масштаб 
происходящих в нем событий, поведение различных персонажей и некоторые 
их характеристики очень полезны для поэта. В дастане интерпретация 
событий, связанных с романтическими переживаниями, и выражение качеств 
или недостатков, связанных с сновными и второстепенными образами, 
занимают особое место будучи продуктом преувеличения или усиления. 
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Последний параграф четвертой главы называется «Ирсол ул-масал». 
Яркие примеры этой фигуры речи можно обнаружить в дастане «Тахир и 
Зухра» Сайяди: 

Келур бўлса, келур Шому Ироқдин, 
Кетар бўлса, кетар қошу қабоқдин1. 

Пословица, использованная в бейте об уделе и судьбе: «Если суждено 
тебе, придут блага из Сирии и из Ирака, а если нет, то ускользнѐт меж 
бровью и веком», применяется по отношению к Тахиру, который долгое 
время страдал от обезвоживания. Плавающий сундук, наконец, ударился о 
скалу, и в нѐм образовалась дыра. В результате Тахир смог насладиться 
водой и выжил. 

В произведении «Бахроме и Гуландом» пословицы служат не только 
подтверждением идей или идей, выдвинутых Сайкали, но и раскрытию 
возможностей афоризмов. Письма Гуландом в эпосе больше направлены на 
выявление того, кто такой Бахром. Принцессе очень интересно, кто такой 
этот принц. Она даже пишет ему письмо с оскорблениями, когда узнает. Что 
это парень, одетый в простую одежду дервиша влюблен в неѐ. Бахром же, 
будучи влюбленным, ведет себя очень мудро. Он показывает, что является 
истинным претендентом на еѐ руку, своим воспитанием, этикой и манерами: 

Масалдур ҳар гулистон ичра гул бор, 
Ки ҳар гул поясинда хор бисѐр2. 

Принц терпит все притеснения принцессы, уверяя, что у него нет 
другого «греха», кроме верности. Характер возлюбленной он сравнивает с 
тем, что и цветы на клумбе не лишены шипов. Жизненная истина о том, что 
цветок не лишен шипов, образно ассоциируется с возлюбленной, и 
подчеркивается, что мучения также свойственны возлюбленному. Нетрудно 
заметить, что идеи, выдвинутые в бейте, созвучны таким пословицам, как 
«Цветок не без шипов», «Посмотри на цветок — увидишь колючку, посмотри 
на дерево — увидишь страдание», Кто любит цветы, терпит и шипы». 

Помимо использования афоризмов и пословиц в речи главных героев, 
Нишати также эффективно использует их возможности при пояснении или 
описание некоторых событий. Это играет важную роль в увлекательном, 
впечатляющем, образном представлении рассказываемого события в речи 
главного героя. В нашем народе часто используется пословица «Кого не 
знают (не узнают), того и не уважают». Эта пословица широко используется 
и в XVIII веке, о чем свидетельствует отрывок из дастана «Хусн и Дил»: 

Халқи жаҳон мутталиъ огоҳ эмас, 
Тонимоғон сийламаса айб эмас3. 

Ракиб приводит эту пословицу в своей речи чтобы отвлечь от себя вину. 
Ведь Ракиб арестовал Фуада и Назара, и мог стать причиной их смерти. Эта 
пословица, приведѐнная в ответ на вопросы Химмата, также свидетельствуют 
о лукавстве Ракиба. 

 

                                                           
1
Sayyodiy. Там же. –С. 80. 

2
Сайқалий. Там же. –С. 107. 

3
Нишотий. Там же. –С. 329. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Сайяди – одни из поэтов, хорошо знакомых с образцами устного 
народного творчества, основательно усвоивших в них самые лучшие 
традиции и успешно применяющих их в своем творчестве. Ведь не случайно 
сам поэт подчеркивал, что узбекская народная сказка «Тахир и Зухра» легла 
в основу дастана «Тахир и Зухра». Четыре года он работал над тем, чтобы 
превратить популярную сказку в дастан, перенеся сюжет, характерный для 
устного творчества, в письменную литературу. Жанр дастана предоставляет 
Сайяди широкие возможности. Подробное описание событий, большее 
колическтво образов по сравнению со сказкой, внутренние переживания 
главных героев и углубление в их духовный мир, и т. д. опираются на 
высокий талант поэта и придают дастану особое своеобразие. 
Дополнительные эпизоды и персонажи дастана также свидетельствуют о том, 
что Сайяди обладает богатым воображением и сформировавшимися 
творческими способностями. 

2. В дастане «Бахром и Гуландом» Сайкали сильно влияние фольклора. 
В частности, сюжет сказок заканчивается благополучно, победой добра в 
борьбе с силами зла, главные герои преодолевают различные препятствия и 
достигают своей мечты. Бахром, один из главных героев дастана, также 
обладает рядом характеристик, свойственных героям устной литературы. 
Сверхъестественные силы принца Бахрома, его легендарный героизм в 
битвах и его беспрецедентное мастерство в победе над различными зверями 
показывают, что Сайкали эффективно использовал свои фольклорные 
знания. 

3. Мухаммаднияз Нишати – один из талантливейших поэтов, внесших 
большой вклад в развитие фольклора и письменной литературы. Его дастан 
«Хусн ва Дил» формируется под влиянием богатого опыта и традиций 
фольклора, о чем свидетельствуют его интересные события, необычные 
эпизоды, различные события, основанные на магии. В частности, образы, 
связанные с описанием Назара в произведении, отчетливо демонстрируют 
некоторые черты, характерные для устной литературы. О том, что Назар 
преодолевал различные трудности с помощью волшебного кольца, о 
магических свойствах «перстня с печаткой», о помощи Гиса, которые 
появился в момент, когда был сожжен клок его волос, и о том, что принц 
Фуод потерял сознание, как только увидел образ принцессы Хусн, всѐ это 
свидетельствуют о мастерстве Нишати в сфере фольклора. 

4. Трудно представить себе развитие узбекского дастана в XVII-XVIII 
веках без произведений «Тахир и Зухра», «Бахром и Гуландом» и «Хусн и 
Дил». Сайяди, Сайкали и Нишати пытались использовать в процессе 
изображения не только трактовку темы, идеи и образа, но и достижения 
фольклорных традиций и письменной литературы. Устные литературные 
явления, такие как смешанное использование прозы и стиха, использование 
малых жанров в крупных произведениях, наблюдались позднее в письменной 
литературе. В дастане «Тахир и Зухра» проза представлена в виде заглавия, 
которое служит кратким описанием событий в поэтическом тексте. 
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Прозаический текст также служит кратким объяснением событий, не 
описанных в произведении «Бахром и Гуландом». Подробное описание 
событий будет продолжено в поэтической форме. Нишати удается 
максимально использовать возможности прозы. Именно поэтому в 
произведении имеются образцы прозы крупного, мелкого и среднего 
размера. Гармоничный облик прозы и стиха дополняет друг друга в процессе 
изображения событий дастана «Хусн и Диль» и обеспечивает их логическую 
последовательность. 

5. Месневи – одна из самых распространенных поэтических форм в 

восточной литературе, сыгравшая важную роль в рождении масштабных 

эпизодических произведений. В этом отношении особым образцом 

мастерства выделяются дастаны, созданные такими поэтами, как Сайяди, 

Сайкали и Нишати. Газель и мухаммас как малые поэтические жанры играют 

важную роль в композиции произведения «Тахир и Зухра» Сайяди. Сайкали, 

с другой стороны, успешно использует в своих месневи газели, мухаммасы, 

мусаддасы, мустазоды и четверостишья, еще больше расширяя эту традицию 

в «Бахроме и Гуландом». Хотя в дастане «Хусн и Дил» этого нет, в месневи 

наблюдается использование небольших рассказов. Эти рассказы тесно 

связаны с сюжетом эпоса и играют особую роль в развитии событий. 

6. Газель – один из ведущих жанров в истории узбекской литературы. 

Помимо того, что он часто рассматривается как отдельный вид творчества, 

он уникален еще и тем, что используется в масштабных произведениях, 

особенно в дастанах. Использование газелей в дастанах также является 

характерной чертой творчества Сайяди и Сайкали. Если принять во внимание 

изображение событий в произведениях «Тахир и Зухра» и «Бахром и 

Гуландом», то каждая газель приводится с целью более глубокого отражения 

внутренних переживаний героев в сюжете. Основная задача газелей в дастане 

– полное описание душевных переживаний персонажей. Ход событий влияет 

и на газели. В зависимости от обстоятельств изображения образный процесс 

у газелей также адаптируется к психике главных героев. Такие газели 

отличаются от газелей «диванов» (сборников стихов) еще и тем, что в 

основном обладают свойствами более глубокого выражения духовного мира 

и внутренних переживаний главных героев. 

7. Мухаммас также отличается возможностью использования в дастанах. 

Такие мухаммасы связаны с конкретными образами, а также служат для 

полного описания настроения и внутренних переживаний персонажа. Трудно 

представить мухаммасы в дастанах отдельно от сюжета произведения. 

Поскольку такие мухаммасы тесно связаны с событиями произведения, 

вместе они образуют единое целое. Понимание некоторых абзацев также 

указывает на необходимость быть в курсе любого события или ситуации, 

связанных с главными героями дастана. Это затрудняет понимание 

содержания мухаммаса читателю, не знакомому до конца с сюжетом 

произведения. В некоторых мухаммасах в произведении также наблюдаются 

отражения событий. Это не только придает им большей оригинальности, но и 

обеспечивает важное место в композиции дастана. 
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8. Особое место в композиции дастана «Бахром и Гуландом» занимают 

жанры четверостишья, мустазода и мусаддаса. Автор не описывает какое-

либо событие с помощью четверостишья, а эффективно использует его в 

описании беседы принца Бахрома и принцессы Гуландом во время их первой 

встречи. Поэт воспевает красоту Гуландом, Сарвозо и Рухафзо, героев 

произведения, через мустазод. Единственный мусаддас в произведении 

использован по отношению к образу Дастура, в котором доминирует 

описание внутренних переживаний визиря после встречи с обездоленным 

Бахромом. 

9. В дастанах, созданных в XVII-XVIII веках, ведущую роль играют 

такие мифологические образы, как фея, див, дракон. В то время как авторы 

используют образ феи, чтобы показать красоту описываемого предмета или 

человека, то дракон служит в качестве инстурмента сравнения в крупных 

произведениях. Из-за распространенного в народе убеждения, что див может 

навредить людям, Сайкали и Нишати стараются эффективнее использовать 

представления, связанные с его негативными сторонами. Поэтому в дастанах 

«Бахром и Гуландом» и «Хусн и Дил» образ дива в основном отрицательный. 

10. В «Тахир и Зухра» Сайяди, в «Бахром и Гуландом» Сайкали и в 

«Хусн и Дил» Нишати имеются мифологические образы, основанные на 

исламских идеях и представлениях. Каждый такой мифологический образ 

играет уникальную роль в основной части художественного текста. Поэты 

принимают во внимание возможности таких образов и используют их, 

исходя из определенной поэтической цели. Это показывает, что роль 

исламского просвещения в формировании их творческого мира несравнима. 

Мифологические образы, такие как Хизра, Сулейман, Джамшид, воля, 

гильман (слуга в раю), ангел, сатана, рай, ад, райский источник, Сальсабиль 

(священный источник), Сад Эрам, Кохи коф (тридевятое царство), птица 

Хумо, птица Анко, птица Какнус интерпретируются на основе 

индивидуального мастерства каждого автора. Конечно, не секрет, что 

большое влияние на них оказали и существовавшие в этом отношении 

литературные традиции. 

11. В дастанах «Тахир и Зухра», «Бахром и Гуландом» и «Хусн и Дил» 

также широко используются такие художественные средства, как сравнение 

(аллегория), гипербола, афоризмы, пословицы и изречения. Поскольку 

главной целью поэтов было создание образа и достижение тем самым 

высокого уровня экспрессивности, возникли и новые примеры сравнения 

(аллегории), гипербол, афоризмов, пословиц и изречений, являющихся 

образцом индивидуального мастерства в дастанах. В связи с этим газель у 

Сайяди, газель и мухаммас у Сайкали, и месневи в дастане Нишати служат 

раскрытию поэтической цели автора. 
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INTRODUCTION (Abstract of DSc Dissertation) 

The aim of the research can be found in scientifical substantiation of the 

influence of folk oral traditions in the works of Sayyadi, Sayqali and Nishati, the 

development of mythology and written forms of dastan, the artist's skills in writing 

dastans, the development of genres, the use of art in dastans. 

Sayyadi's "Tahir and Zuhra", Sayqali's "Bahrom and Gulandom" and Nishati's 

"Husn and Dil" dastans were selected as the object of the research. 

The subject of the research is the dastans created in the Uzbek literature of 

the XVII-XVIII centuries, the genesis of their plots and the connection between 

written literature and folklore. 

The scientific novelty of the research is revealed in the following: 

the ideological-artistic commonalities connected to theme, motif and plot 

between the samples of the Uzbek literature of the 17
th

-18
th

 centuries and folklore, 

as well as the specificity of the image processing, realized through conciseness, 

details, exaggeration and reinforcement is revealed; 

the fact is substantiated that the mixed use of prose and verse in the dastans of 

written literature is related to the individual method of the author and is one of the 

literary phenomena that arose in the process of image creation under the influence 

of folklore traditions; 

it has been proved that the role of small genre forms such as ghazal, 

mukhammas, musaddas, quatrains and mustazod used in the dastans "Tahir and 

Zuhra" and "Bakhrom and Ghuland" manifests itself at the level of the plot of these 

works and the description of the main characters, their mental state and internal 

experiences; 

the artistic-aesthetic function of such mythological images as Hizr, Qaqnus, 

Anqa, Eram Garden, Kohi Qof formed on the basis of Islamic imagination and 

concepts of a fairy, a giant and a dragon connected to the main heros of written 

dastans was determined, and their mythological content of image creation and 

genesis in the literary text was revealed; 

the artistic function of such literary expressive devices as allegory, hyperbole 

and irsol ul-masal in Sayyadi's ―Tahir and Zuhra‖, Sayqali's ―Bahrom and 

Gulandom‖, and Nishati's ―Husn and Dil‖ are turned out to be the main means of 

realization of poetic intention.  

Implemenattion of the research results. On the basis of scientific results 

obtained in the process of comparative study of dastans "Takhir and Zuhra" by 

Sayyadi, "Bahrom and Gulandom" by Sayqali and "Husn and Dil" by Nishati with 

samples of oral folk art:  

Scientific and theoretical conclusions based on the results of the study of 

folklore traditions and poetics in the dastans of the 17
th
-18

th
 centuries were used in 

the fundamental project "Publishing a multi-volume monograph "History of Uzbek 

literature" (Volume 7) OT-F-030" (Tashkent State University of Uzbek Language 

and Literature named after Alisher Navoi, Reference No. 04/1-1568, September 

15, 2021). As a result, the role of poets such as Sayyadi, Sayqali and Nishati in the 

history of Uzbek literature was shown, and the dastans they created, served to 
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theoretically enrich the traditions of folklore, artistic skill, and poetics of the 

authors;  

Scientific conclusions and recommendations related to the use of literary 

devices in samples of Uzbek written literature of the 17
th
-18

th
 centuries were used 

in a practical project PZ-20170926459 "History of Navoi studies (XX-XXI 

centuries)" (2018-2020) (Tashkent State University of Uzbek Language and 

Literature named after Alisher Navoi, Reference No. 04/1-1569, September 15, 

2021). As a result, new interpretations and conclusions about the artistic function 

of such art in Sayyadi's ―Tahir and Zuhra‖, Sayqali's ―Bahrom and Gulandom‖ and 

Nishati's ―Husn and Dil‖ dastans are found important in the comparative study of 

Alisher Navoi's works and served as a theoretical source;  

Scientific conclusions made on the basis of studying the interaction of 

samples of Uzbek folklore and dastans, which are the product of individual 

creativity, were used in a practical project PZ-20170927147 - "Study of Turkish 

written sources from ancient times to the XIII century" (2017-2020) (Tashkent 

State University of Uzbek Language and Literature named after Alisher Navoi, 

Reference No. 01/4-1660, September 20, 2021). As a result, the skills of such poets 

as Sayadi, Saikali and Nishati in using the achievements of oral literature and their 

specific individual style in this regard were determined;  

Scientific and theoretical views on the features of the ancient Turkic 

mythological images found in dastans were used in the preparation of the textbook 

"Uzbek folklore" recommended by the Ministry of Higher and Secondary Special 

Education of the Republic of Uzbekistan, published by "Tafakkur Bostoni" in 2020 

(Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after Alisher 

Navoi, Reference No. 02-1983, October 21, 2021). As a result, mythological 

images in Sayyadi's ―Tahir and Zuhra‖, Sayqali's ―Bahrom and Gulandom‖, and 

Nishati's ―Husn and Dil‖, as well as in the dastans of written literature, are 

scientifically based in the aspect of  the influence of folklore on these dastans;  

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, four chapters, conclusion and list of references, the total volume is 

268 pages. 
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