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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё 

адабиётшунослигида мураккаб ва таҳликали тарихий-ижтимоий, сиёсий, 

адабий  жараённи қамраб олган ХХ аср адабиёти ва бу давр адабий 

вакиллари ижодини янгича нуқтаи назар билан ўрганиш муҳим аҳамият касб 

этади. Мафкуравий қарашлар ўзгарган дақиқадан бошлаб, бадиий асарга 

муносабат ҳам ўзгаради. Шу маънода ХХ асрда шаклланиб, ижод этган ҳамда 

икки тузумни кўрган, ўзларининг адабий маҳорат мактабини яратган катта 

ижодкорларнинг бадиий маҳоратини янги нигоҳ билан тадқиқ этиш 

адабиётшунослик тараққиётини юксалтиришга хизмат қилади.     

Жаҳон адабиётшунослигида ҳикоя жанри, унинг дунё халқлари 

адабиётида пайдо бўлиши, шаклланиши, ривожланиш босқичлари ўзига хос 

назарий табиати турли аспектларда қаралган. Шу маънода, 

ҳикоянависларнинг ижодий тажрибалари, бадиий маҳорати, хусусан, образ, 

ғоя, замонавийлик, фольклор анъаналарининг ҳаётбахш таъсири, бадиий 

макон, фалсафий рамзийлик  масаласини илмий асослаш, замонавий 

адабиётимиз,  хусусан, бу даврдаги йирик адибларнинг бадиий меросини, 

ҳикоячилик маҳоратини, уларнинг сўз санъати тараққиётига қўшган 

ҳиссасини кўрсатиб бериш каби йўналишларда олиб борилаётган илмий 

тадқиқотлар ҳам илмий-назарий аҳамиятга молик.  

Истиқлол даври яратган ижодий эркинлик шабадалари шўро даври 

ҳамда мустақиллик даври бадиий дурдоналарига янгича, соғлом нигоҳ билан 

қараш, талқин ва таҳлил этиш имконларини очди. Бинобарин, “Адабиёт ва 

санъатга, маданиятга эътибор – бу аввало халқимизга эътибор, 

келажагимизга эътибор”1 , – деган сўзлар замирида том маънода кишилик 

жамиятида адабиёт ва санъатнинг беқиёс ўрни, аҳамияти борлиги 

ифодаланган. Ҳолбуки, ХХ аср ўзбек адабиёти тараққиётида муҳим ўрин 

тутган Асқад Мухтор каби сўз санъаткорларининг ижодий лабораториясини, 

хусусан, уларнинг ҳикоя жанридаги маҳорат сирларини етарли даражада 

очиб бериш ҳам кутилган ишлардан биридир. Зеро, Асқад Мухтор ўз 

ҳикояларида салафлари А.Қодирий, Чўлпон, А.Қаҳҳор, Ғ.Ғулом ижодий 

анъаналари билан биргаликда халқ оғзаки ижодининг ҳаётбахш излари, 

шунингдек, жаҳон ҳикоячилигининг етук ижодий тажрибаларини изчил 

давом эттирди, жанрнинг беқиёс имкониятларини кўрсата олди. Шунинг 

учун Асқад Мухторнинг ўзига хос ҳикоянавислик маҳоратини ўрганиш ва 

ўргатиш ишлари тадқиқот мавзусининг заруратини белгилайди.   

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-

4797-сонли “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва 

адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2017 йил 7 февралдаги 

ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-

1  Мирзиёев Ш. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини 

юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир // Халқ сўзи. – 2017 йил, 4 август. 
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сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини 

ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш 

ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги 

қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация 

иши муайян даражада хизмат қилади.    

 Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши 

устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот 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 йўналишига мувофиқ бажарилган. 

 Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон адабиётшунослигида 

ҳикоя жанри ва унинг назарий асослари, ёзувчи маҳорати масалалари 

М.М.Бахтин, В.Белинский, А.Н.Веселовский, В.В.Виноградов, Л.Тимофеев, 

М.Б.Храпченко, Н.Д.Тамарченко, В.Е.Хализев, А.Б.Есин каби хорижлик 

олимларнинг тадқиқотларида махсус ўрганилган2.  

Ўзбек адабиётшунослигида ҳикоя жанри, ёзувчининг бадиий маҳорати, 

услуб, миллий характер, конфликт, мавзу, ғоя, образ, бадиий деталь каби 

турфа масалалар М.Қўшжонов, А.Алимуҳаммедов, С.Мамажонов, 

Н.Владимирова, Н.Каримов, С.Мирвалиев, У.Норматов, Й.Солижонов, 

Б.Назаров, Н.Раҳимжонов, Ҳ.Болтабоев, Қ.Йўлдошев, Д.Қуронов, С.Умиров, 

Ч.Ниятов, Х.Дўстмуҳаммедов, Ш.Дониёрова, Г.Сатторова, С.Комилова, 

Ш.Одилов, М.Қўчқорова, П.Кенжаева, С.Матяқубов, Ш.Сопиеваларнинг 

монография, диссертацион ишлари ва мақолаларида атрофлича ёритилган3. 

                                                           
2 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 502; Белинский 

В.Г. Собрание сочинений. Т. 3. – М., 1978. – С. 271; Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая 

школа, 1989. – С. 406; Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 118; 

Храпченко М.Б. Творческая индивидуалность писателя и развитие литературы. – М.: Писатель, 1975. – С. 

407; Храпченко М.Б. Познание о литературе и искусстве. – М.: Наука, 1987. – С. 575; Тамарченко Н.Д. 

Теория литературы // Роды и жанры. – М.: ИМТИ РАН, 2003. – С. 288; Хализев В.Е. Теория литературы. – 

М.: Высшая школа, 2002. – С. 397; Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – 

М.: Флинта-Наука, 2002. – 248 с.   
3 Қўшжонов М. Ҳаёт ва маҳорат. – Т.: Ўзадабийнашр, 1962. – 201 б; Алимуҳаммедов А. Абдулла Қаҳҳор 

ҳикояларида инсон образи: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1948. – 151 б.; Владимирова Н.В. Ўзбек 

ҳикояларида ғоя ва образ. – Тошкент: Фан, 1969. – 136 б; Владимирова Н. Развитие жанра рассказа в 

узбекской литературе: Дисс... д-ра филол. наук. – Ташкент, 1985. – 340 с; Каримов Н. ХХ аср ўзбек адабиёти 

тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари ва миллий истиқлол мафкураси: филол фан. д-ри ... дисс.  автореф. – 

Тошкент, 1993. – 43 б; Мамажонов С. Услуб жилолари. – Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1992. – 219 б; 

Мирвалиев С. Наср, давр, қаҳрамон. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1983. – 240 б; Норматов У. Основание 

тенденции развития современного рассказа (1956-1961): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 

1963; Норматов У. Насримиз уфқлари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974. – 215 б; Норматов У. Умидбахш 

тамойиллар. – Тошкент: Маънавият, 2000. – 112 б; Солижонов Й. Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. – Тошкент: 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2009. – 228 б; Назаров Б. Ҳаётийлик – безавол 

мезон. – Тошкент: Ёш гвардия, 1985. – 224 б; Назаров Б., Раҳимжонов Н. Ўзбек совет ҳикоячилигининг жанр 

хусусиятлари / Адабий тур ва жанрлар. 3 томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1991. – 29–108 б; Болтабоев Ҳ. 

Наср ва услуб: услуб муаммосига назарий нигоҳ ва ҳозирги ўзбек насрида услубий изланишлар. – Тошкент: 

Фан, 1992. – 105 б; Йўлдошев Қ. Ўзбек совет сатирик ҳикоячилигида характер тасвири эволюцияси: Филол. 

фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1985. – 164 б; Қуронов Д. Чўлпон насри поэтикаси. – Тошкент: Шарқ, 2004. – 

288 б. Умиров С. Санъатнинг сеҳрли калити. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974. – 99 б; Ниятов Ч. Ҳозирги 

ўзбек прозасида характер проблемаси. – Тошкент: Фан, 1984. – 128 б; Дўсмуҳаммедов Х. Ҳозирги ўзбек 

ҳикоячилигида бадиий тафаккурнинг янгиланиши. (80-йилларнинг иккинчи ярми ва 90-йилларнинг 
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Бевосита Асқад Мухторнинг ижодий мероси, хусусан, роман, қисса, 

ҳикоялари, бадиий публицистикаси, шеърияти эса С.Мамажонов, 

М.Қўшжонов, М.Шайхзода, О.Тоғаев, Н.Владимирова, М.Султонова, 

О.Шарафиддинов, Н.Худойберганов, У.Норматов, А.Расулов, Н.Раҳимжонов, 

П.Шермуҳаммедов, Б.Сайимов, А.Пантиелев, У.Носиров, Т.Ҳамидов, 

С.Ширинов, И.Ҳасанов, М.Бобоев, М.Герман, М.Иброҳимов, З.Кедрина, 

А.Маъруфов, Т.Собиров, О.Собиров, Ҳ.Ёқубов, Й.Солижонов, Б.Ғуломов, 

Ф.Насриддинов, Н.Раҳмат, Б.Акрамов, А.Сабирдинов, У.Ҳамдамов, 

Т.Шермуродов, А.Эргашев, С.Мўминова, О.Жўрабоев, М.Қўчқороваларнинг 

диссертация, монография ва мақолаларида тадқиқ этилган4. 

                                                                                                                                                                                           
аввалидаги ҳикоялар мисолида): Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 1995. – 136 б; Дониёрова Ш. Шукур 

Холмирзаев ҳикояларининг бадиий-услубий ўзига хослиги: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1999. – 

130 б; Сатторова Г. 90-йиллар ўзбек ҳикоячилигида миллий характер муаммоси: Филол. фан. номз. ...  дисс... 

– Тошкент, 2002. – 136 б; Комилова С. ХХ аср охири – ХХI аср бошлари рус ва ўзбек адабиётида ҳикоя 

жанри поэтикасининг ривожи: Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2016. – 92 б; Одилов Ш. 

Кейинги йиллар ўзбек ҳикояларида замондошимиз образи (70-80-йиллар): Филол. фан. номз ...  дисс. – 

Тошкент, 1989. – 161 б; Қўчқорова М. Бадиий сўз ва руҳият манзаралари. (Эссе, қисса, ҳикоя: тадқиқ ва 

талқин). – Тошкент: Муҳаррир, 2011. – 232 б; Қўчқорова М. “Ўтмишдан эртаклар” тадқиқи. – Тошкент: 

Янги аср авлоди, 2016. – 144 б; Кенжаева П. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида қаҳрамон руҳиятини тасвирлаш 

тамойиллари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 23 б; Матяқубов С. Ҳозирги ўзбек 

ҳикояларида инсон концепцияси ва шахс бадиий талқини: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент,  

2006. – 22 б; Сопиева Ш. Хайриддин Султоннинг ҳикоянавислик маҳорати: Филол. фан. номз. ...  дисс. – 

Тошкент, 2006. – 147 б.             
4 Мамажонов С. “Ҳаётга чақириқ” ҳикоялар тўплами ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1956. – №10. – Б. 

114-117; Қўшжонов М. Конфликт ва маҳорат // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1962. – №3; Қўшжонов М. “Опа-

сингиллар” романи ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1956. – №5; Шайхзода М. Оғир йўлларнинг тўғри 

қиссаси (“Опа-сингиллар” ҳақида) // Қизил Ўзбекистон. – 1958, 20 апрель; Тоғаев О. Асқад Мухтор (адабий 

портрет). – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1966. – 148 б; Тоғаев О. Адиблар ва жанрлар. – 

Тошкент: Адабиёт ва санъат,1976. – Б.303-351. Владимирова Н., Султонова М. Қаҳрамоннинг шаклланиши 

(А.Мухтор ва Ҳ.Ғулом прозаси материали асосида). – Тошкент: Фан, 1965. – 121 б; Шарафиддинов О. 

Ижоднинг катта йўлида / Истеъдод жилолари. – Тошкент, 1976. – Б. 155–182; Шарафиддинов О. Асқад 

Мухтор / ХХ аср ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1999. – Б. 363–378; Худойберганов Н. 

Кашфиётлар йўлида. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. – Б. 71–119; 

Худойберганов Н. Чўққилар чорлайди. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 

1975. – Б. 111–116; Худойберганов Н. Сўз курашга чорлайди. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва 

санъат нашриёти, 1978. – Б. 222–228;   Норматов У. Ҳаёт ва адабиётдаги янгиликлар // Ўзбекистон 

маданияти. – 1961 йил, 11 октябрь; Норматов У. Ёзувчи фалсафаси ва маҳорат // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 

1965. – №2; Норматов У. Қалбларга йўл топиб... // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1965. – №5; Расулов А. 

Танқидчилик уфқлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, - 1985. – Б. 13-135; 

Шу муаллиф. Янги замон, янги қаҳрамон. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1978. – Б. 

3-64; Шу муаллиф. Ўзбек совет прозасининг камоли. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 21-72; Раҳимжонов 

Н. Асқад Мухтор поэтикаси. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2003. – 72 б; 

Шермуҳаммедов П., Бегимқулов Д. Асқад Мухтор 60 ёшда. – Тошкент: Ёш гвардия, 1980. – 12 б; Сайимов Б. 

Асқад Мухтор прозаси. – Тошкент: Фан, 1969. – 198 б; Сайимов  Асқад Мухтор / Ўзбек совет адабиёти 

тарихи. Кўп томлик. III том. – Тошкент, 1972. – Б. 252–285; Сайимов Б. “Туғилиш” романи / 

“Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари” 3-китоб. – Тошкент, 1961. –Б. 15; Пантиелев А. Материал 

ва бўёқлар. Ёзувчи Асқад Мухторга хатлар // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1952. – №8; Насиров У. Язык и 

стиль романа Аскада Мухтара «Сестры»: Дисс.. ... канд.филол. наук. – Самарканд, 1967; Хамидов Т. 

Поэтические мастерство Аскада Мухтара: Дисс. ... канд.филол. наук. – Бухара, 1969; Эргашев А. С. Ривоят 

ва унинг бадиий асар сюжет композицион тузилишидаги поэтик ўрни (Асқад Мухторнинг “Чинор” ва 

О.Ёқубовнинг “Қўҳна дунё” романлари асосида): Филол. фан. номз ...  дисс. автореф. – Самарқанд, 1993; 

Ширинов С. Образное изображение и индивидуальные стиль (по романам А.Мухтара) канд.филол. наук. – 

С.: 1974; Ҳасанов И.А. Реалистическое и романтическое в поэтике романов Аскада Мухтара: Дисс. ... 

канд.филол. наук. – Самарканд, 1985. – 171 с; Бобоев М. “Пўлат қуювчи” поэмаси ҳақида // Шарқ юлдузи. – 

Тошкент, 1948. – №3; Герман М. Ўзбек ёзувчиларининг асарлари чет тилларда // Ўзбекистон маданияти. – 

1961 йил, 29 декабрь; Иброҳимов М. “Туғилиш” // Ёш ленинчи. – 1961 йил, 17 август; Маъруфов А. “Опа-

сингиллар” романи тили ҳақида // Ёш ленинчи. – 1956. – №8; Собиров Т. Илҳомбахш ҳаёт ҳақида қисса // 
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 Бироқ шу пайтга қадар Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳорати 

монографик тарзда ишланмаган. Адибнинг ҳикоянавислик маҳоратини 

монографик тарзда ўрганиш ХХ аср ўзбек ҳикоячилиги тарихини янада 

мукаммалроқ ва батафсил тасаввур этиш имкониятини яратади. Зеро, Асқад 

Мухтор ўзбек ҳикоячилиги тараққиётида алоҳида адабий мактаб яратган 

устоз ижодкорлардан саналади.      

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Тадқиқот мавзуси 

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти Адабиёт назарияси ва 

адабий алоқалар бўлими лойиҳаси ҳамда Қўқон Давлат педагогика институти 

илмий-тадқиқот режасининг  “Ўзбек адабиётида комил инсон муаммоси” 

йўналишида  бажарилди.      

 Тадқиқотнинг мақсади Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик 

маҳоратини кўрсатиб бериш, жами 40 га яқин асарлари мисолида 

муаллифнинг ўзига хос, оригинал услубини адабиётшуносликдаги янгича 

қарашлар, янги илмий мезонлар асосида белгилаш, замонавийлик, фольклор 

анъаналари, бадиий макон, фалсафий рамзийликнинг намоён бўлиш 

жиҳатларини ёритишдан иборатдир.        

 Тадқиқотнинг вазифалари:       
 30-йиллар адабий авлодидан бўлган Асқад Мухторнинг янги ўзбек 

адабиёти тарихида тутган ўрни ва бадиий мероси, хусусан, ҳикояларига хос 

индивидуал хусусиятларини ўрганиб, ўзбек ҳикоячилиги тарихига доир 

назарий умумлашма фикрлар чиқариш;     

 адибнинг илк ижодий изланишлар даврида яратилган ҳикояларининг 

заиф жиҳатларини аниқлаб, уларни асослаш;      

  адиб ҳикояларини тизимли равишда ўрганиб, янги ўзбек 

ҳикоячилигида Асқад Мухторнинг ўзига хос ўрнини белгилаш;  

 адиб ҳикояларига хос замонавийлик, бадиий макон (тоғ, палата, ер 

ости, бекатдаги уй) масалаларига доир муҳим хусусиятларни аниқлаш; 

 ёзувчининг фольклор анъаналаридан (мумтоз ва замонавий 

фольклоризм; оддий ва мураккаб фольклоризм; услубий-нутқий,  ижтимоий-

этнографик фольклоризм) фойдаланиш маҳоратини кўрсатиш;   

                                                                                                                                                                                           
Қизил Ўзбекистон. – 1950 йил, 30 август; Собиров О. Металлурглар ҳақида повесть // Шарқ юлдузи. – 

Тошкент, 1956. – №12; Насриддинов Ф. “Қорақалпоқ қиссаси” // Қизил Ўзбекистон. – 1958 йил, 5 декабрь; 

Насриддинов Ф. Ҳаёт ва ижобий қаҳрамон // Ўзбекистон маданияти. – 1964 йил, 5 декабрь; Ёқубов Ҳ. 

Самарали ижодий изланиш // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1970. – №9; Солижонов Й. Адабиёт сўзи 

/Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси, 2009. – Б.129-131; Ғуломов Б. 

Бўронларда чиниққан дўстлик (“Қорақалпоқ қиссаси” ҳақида) // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1960. – №7; 

Ғуломов Б. Қаҳрамон ва конфликт // Ўзбекистон маданияти. – 1964 йил, 19 декабрь;  Раҳмат Н. Асқад 

Мухтор дедилар. – Тошкент: Чўлпон, 2003. – 32 б; Акрамов Б. Азал ва абадият образлари /Оламнинг 

бутунлиги. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1988. – Б. 101-141; Ҳамдам У. Асқад Мухтор шеъриятига 

чизгилар / Бадиий тафаккур тадрижи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – 125-137 б; Шермуродов Т. 

Ҳикоялар,ниҳоялар.../ Жозиб изҳор излаб. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси, 2009. – Б. 87-96; 

Сабирдинов А. Фалсафий ҳақиқатлар тажассуми /Маънавият ва маърифат чашмалари. – Тошкент: 

“Akademnashr”, 2016. – Б. 24-32;  Мўминова С. Асқад Мухторнинг фалсафий-интеллектуал лирикаси: 

Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент,  2008. – 140 б; Жўрабоев О. Руҳият қаҳрамонлари // Ёшлик. – 

Тошкент, 2003. – №5-6. – Б. 38–39; Қўчқорова М. Марҳабо Қўчқорова мутолаа қилади. Асқад Мухтор. Шеър 

шоир виждони. // Тафаккур. 2013. №2. – Б. 76-81.      
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 Асқад Мухтор ҳикояларига хос бадиий фалсафий рамзларни (Еттовлон 

ер ковловчи, Ҳоким Тўраевич, бир томонлама телефон; Қари тут; мачит 

мезана, “Жигули”; туш, арвоҳ) ўрганиш, уларга хос муҳим бадиий 

хусусиятларни ойдинлаштириш.        

  Тадқиқот объекти сифатида  Асқад Мухторнинг “Пўлат шаҳри” 

(1950), “Ҳаётга чақириқ” (1956), “Танланган асарлар. 4 томлик.” 3-жилд 

(1973), “Хонимнинг туғилган кунлари” (1974), “Илдизлар” (1984), “Инсонга 

қуллуқ қиладурмен” (1994), “Дунё болалари” (1990), “Чодирхаёл” (2015) 

каби ҳикоялар тўплами танланди. Шунингдек,  Асқад Мухторнинг қолган 

жилдликлари ва бадиий асарлар тўпламлари қиёсий таҳлил учун жалб 

этилди.         

 Тадқиқотнинг предметини янги ўзбек адабиётининг таниқли вакили 

Асқад Мухторнинг ижоди, хусусан, унинг ҳикоянавислик фаолияти ташкил 

этади.         

 Тадқиқотнинг усуллари сифатида аналитик, қиёсий-типологик, 

герменевтик, текстологик, қиёсий-тарихий усуллардан фойдаланилди. 

 Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

 янги ўзбек адабиёти тараққиётида муҳим ўрин тутган Асқад Мухтор 

ҳаёти ва ижодининг бетакрорлиги, серқирралилиги, турли авлод адабий 

танқидчилиги томонидан мунтазам баҳоланиб келингани  исботланган; 

  ижодкорнинг ўзбек ҳикоячилигидаги бадиий тажрибалари  илк 

ижодий изланишлар даври, шаклланиш ва такомиллашув даври, камолот 

даврига ажратилиб, бу даврларга хос муҳим ижодий ўсиш-ўзгаришлар 

(эволюцияси) аниқланган;        

 адиб ҳикояларидаги шўровий сиёсийлашган одам образининг истиқлол 

арафасида ва ундан сўнг эврилган қиёфаси (мустақил фикрлай олмайдиган, 

мутеъ ёки исломий эътиқоди бутун, жамиятдаги иллатларга қарши Дон 

Кихот сифат) бадиий талқинларда асосланган;      

 ёзувчи ҳикояларидаги тарғибот-ташвиқотчилик, қуруқ баён, схематизм 

ўрнини теран бадиий психологик талқинлар эгаллагани  далилланган;  

 адибнинг етук ҳикояларига хос тарихийлик, фалсафий рамзийлик 

табиати, жамиятга нисбатан ним истеҳзо, сезилар-сезилмас киноя, танқидий 

руҳ, мемуар элементлар етакчилиги очиб берилган.     

   Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:  

 Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳоратига хос муҳим ижобий 

хусусиятлар аниқланиб, янги ўзбек ҳикоячилиги тараққиётида ёзувчининг 

ўзига хос адабий мактаб яратганлиги асосланган;      

 Асқад Мухтор ҳикоялари илк бор тизимли равишда ўрганилиб, 

ёзувчининг давр ва қаҳрамонга муносабати тарихий нуқтаи назардан 

баҳоланган;          

 Адибнинг ўзбек ҳикоячилиги тарихида тутган алоҳида ўрни, оригинал 

бадиий изланишлари аналитик  таҳлиллар мисолида ойдинлаштирилган; 

 Асқад Мухтор ҳикояларининг миллий тафаккуримиз тараққиётидаги 

ҳиссасини ўрганиш, ёш авлод тарбиясида, жумладан, маънавий-маърифий, 

ахлоқий-эстетик такомиллашувида муҳим аҳамият касб этиши аниқланган;   
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 Адиб ҳикоячилигини тадқиқ этиш орқали чиқарилган илмий-назарий 

хулосалар келгусида ўзбек ҳикоячилиги тараққиёти, шунингдек, Асқад 

Мухтор ҳаёти ва ижодини ўрганиш йўналишида олиб бориладиган 

тадқиқотларнинг мукаммаллашувига хизмат қилиши асосланган.

 Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммонинг аниқ 

қўйилгани, чиқарилган хулосаларнинг аналитик, қиёсий-типологик, қиёсий-

текстологик, герменевтик таҳлил каби усуллар орқали асослангани, ишончли 

назарий манбалардан фойдаланилганлиги билан изоҳланади. 

 Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, янги ўзбек адабиёти 

тараққиётида романлари, қисса, ҳикоя, шеър ва достонлари, пьесалари, 

таржима ва бадиий публицистикаси билан катта ўрин эгаллаган серқирра 

ижодкор Асқад Мухторнинг ҳикоячиликдаги бадиий тажрибаларини 

ўрганиш  асносида чиқарилган назарий хулосалар ўзбек ҳикоячилик 

тарихини ёритишга хизмат қилади.      

 Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, 

диссертацияда Асқад Мухторнинг ҳикоянавислик маҳоратига доир илгари 

сурилган хулосалардан олий ўқув юртлари ва ўрта-махсус касб-ҳунар 

коллежлари учун ХХ аср ўзбек адабиёти тарихи, ҳозирги адабий жараёнга 

оид яратиладиган дарслик ва қўлланмалар яратишда фойдаланиш мумкин.

 Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. ХХ аср ўзбек 

адабиёти тарихи, ҳозирги адабий жараён ҳамда Асқад Мухторнинг 

ҳикоянавислик маҳоратини тадқиқ этиш, “Асқад Мухтор” адабий-ижодий 

портретини яратишда, миллий адабиёт назариясини, хусусан, “ҳикоя жанри” 

тараққиётини ўрганишда тарихий-бадиий, илмий-назарий асосларни ишлаб 

чиқиш, илмий-амалий натижаларни белгилаш асосида:    

 Асқад Мухторнинг “Қодирийни кўрганману” номли эссе ҳикояси 

таҳлилидан,  Асқад Мухторнинг Абдулла Қодирий шахсиятини ўрганишда 

публицистик суҳбат ва мақолалари таҳлилидан ФА-Ф1-ГО39 шифрли 

"Алишер Навоий (2 жилдлик) ва Абдулла Қодирий қомусларини яратиш" 

фундаментал лойиҳаси доирасида фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси 

Фанлар Академиясининг 2018 йил 14 августдаги 3/1255-2165-сон 

маълумотномаси). Натижада қомусга ёзилган материаллар яъни, Қодирий 

шахсияти, фаолиятига доир маълумотлар тўлдирилди, замондошлар хотираси 

мазмунан бойитилди;         

 Фарғона вилоят телерадиокомпаниясининг 2018 йил 31 март, 1 апрель 

кунлари эфирга узатилган “Адабий муҳит” кўрсатувларини сценарийсини 

тайёрлашда  диссертация натижаларидан фойдаланилган (Фарғона 

телерадиокомпаниясининг 2018 йил 9 апрелдаги 21-сон маълумотномаси). 

Натижада Асқад Мухтор ижодининг маънавий-маърифий, ижтимоий-эстетик 

аҳамиятини батафсил ёритилишига асос бўлган;      

 Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Фарғона вилоят бўлими ташкил этган 

маънавий-маърифий тадбирларда, хусусан, Асқад Мухтор юбилейи 

муносабати билан ўтказилган тадбирда диссертация натижалари акс этган 

маърузалар тингланган. (Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Фарғона вилоят 
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бўлимининг  2018 йил  6  сентябрдаги  64-сон  маълумотномаси). Натижада 

янги ўзбек адабиёти тараққиётида муҳим ўрин тутган Асқад Мухтор ҳаёти ва 

ижодининг бетакрорлиги, ҳикоячиликдаги маҳорати борасидаги 

янгиликларни омма эътиборига етказишга эришилган.   

 Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 12 та 

илмий-амалий анжуманда, шу жумладан,  10 та республика ва  2 та халқаро 

конференцияларда жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилган. 

 Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 1 та рисола, 1 монография,  25 та илмий мақола нашр этилган. 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

илмий нашрларда 10 та мақола, жумладан, 7 таси республика ҳамда 3 таси 

хорижий журналларда нашр этилган.     

 Диссертациянинг тузилиши. Диссертация таркиби кириш, учта боб, 

хулоса ҳамда фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, 

135 саҳифадан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида тадқиқот мавзуининг долзарблиги асосланган, 

тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, 

ишнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий 

натижалари баён этилиб, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти 

очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, чоп этилган 

ишлар ҳамда диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг "Янги ўзбек адабиёти тараққиётида  Асқад Мухтор 

ижодий мероси ва илк ҳикоялар"деб номланувчи биринчи бобнинг 

биринчи фасли ўзбек адабиётшунослигида Асқад Мухтор ҳаёти ва 

ижодининг ўрганилишига бағишланган. Асқад Мухторнинг  ҳар бир ёзган 

шеъри, романи, қиссаси, ҳикоя ва драмалари адабиётшунос олимларни ўзига 

жалб этди. Жумладан, М.Қўшжонов, С.Мамажанов,  О.Тоғаев, 

Н.Худойберганов, У.Норматов, И.Ғафуров, М.Султонова, Б.Сайимов, 

С.Мирвалиев, М.Бобоев, М.Герман, М.Иброҳимов, И.Камолов, З.Кедрина, 

С.Мирзаев, А.Маъруфов, Ч.Ниятов, Т.Собиров, О.Собиров, Б.Файзиев, 

М.Шипова, Ш.Юсупов, Б.Ғуломов, Ф.Насриддинов, А.Пантиелев, 

Ш.Рашидов, Ҳ.Ёқубов, У.Носиров, Т.Ҳамидов, С.Назруллаева, И.Ҳасанов, 

С.Ширинов каби машҳур олимлар ва тадқиқотчиларнинг монография, 

мақола, тақриз, юбилей мақола, очиқ хатларида Асқад Мухтор ҳаёти ва 

ижодининг қай бир жиҳати ўрганилиб, турли фикр-мулоҳазалар 

билдирилган. Адиб ҳаёти ва ижодини тадқиқ этган тадқиқотчилар ишини 

шартли равишда иккига бўлиб ўрганилди:       

 1) Асқад Мухтор ҳаёти ва ижодининг шўро даврида ўрганилиши;

 2) Асқад Мухтор ҳаёти ва ижодининг истиқлол даврида тадқиқ 

этилиши.                

  Асқад Мухтор ҳаёти ва ижодини илк бор монографик тарзда ўрганган 
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олим Очил Тоғаев “Асқад Мухтор романларида конфликт ва характерлар” 

номли номзодлик диссертациясида “Опа-сингиллар”, “Туғилиш” 

романларини асосий манба сифатида ўрганади 5 . Асқад Мухтор 

тадқиқотчиларидан яна бири Босим Сайимов ҳисобланади. Унинг “Асқад 

Мухтор маҳорати (сюжет ва композиция)” мавзусидаги номзодлик 

диссертацияси, “Асқад Мухор прозаси” номли монографияси шундай ишлар 

сирасига киради 6 . Б.Сайимов ўзининг Асқад Мухтор бадиий маҳоратини 

тадқиқ этишга бағишланган ишларида ҳаётий материал ва сюжет, сюжет ва 

характер, образлар системаси ва композиция, сюжет ва конфликт, ғоя ва 

сюжет қурилиши масалаларини адибнинг кичик асарлари (ҳикоя, очерклари) 

ва роман, қиссалари асосида ўрганади. У.Носиров, Т.Ҳамидов, И.Ҳасанов, 

С.Ширинов, М.Султоноваларнинг диссертация ва монографик изланишлари 

ҳам шўро даври ўзбек адабиётшунослигида яратилган муҳим ишлардан 

саналади. Жумладан, тадқиқотчи У.Носиров “Асқад Мухторнинг “Опа-

сингиллар” романи услуби ва тили” номли номзодлик диссертациясини ёзган 

бўлса, Т.Ҳамидов “Асқад Мухторнинг поэтик маҳорати” мавзусидаги 

диссертациясини яратди 7 . М.Султонова (ҳаммуаллиф Н.Владимирова) 

“Қаҳрамоннинг шаклланиши” монографиясида Асқад Мухтор шеърияти, 

“Пўлат қуювчи”, “Катта йўлда” поэмалари, сўнгра “Опа-сингиллар” (Онахон 

образи), “Қорақалпоқ қиссаси” (Жапақ образи), “Туғилиш” (Жуман образи) 

каби асарларини жиддий таҳлил этган 8 . Олима Асқад Мухтор ижодига 

алоҳида эътибор билан қараган, хусусан, бу унинг қатор тизимли 

мақолаларида ҳам кузатилади9.     

 М.Қўшжонов, С.Мамажонов, О.Шарафиддинов, И.Ғафуров, 

Н.Худойберганов каби машҳур адабиётшунослар ҳам Асқад Мухтор ҳаёти ва 

ижоди бўйича адабий портрет, танқидий, таҳлилий мақола ва тақризлар 

эълон этишган. Масалан, Озод Шарафиддинов “Ижоднинг катта йўлида” 

номли мақоласида Асқад Мухтор ижодининг муҳим хусусиятларидан бири 

бўлган замонавийлик ва ёзувчи маҳорати масалаларини таҳлил этган 10 .

 С.Мамажонов “Ҳаётга чақириқ” ҳикоялар тўплами ҳақида жиддий 

танқидий чиқиш қилади. Хусусан, мақолада А.Мухторнинг илк ижодий 

изланишлар даврида яратилган ҳикоялари “Оксана”, “Доғ”, “Ҳаётга 

чақириқ”, “Жанжалкаш”, “Хайри”, “Қанот жуфт бўлади” каби асарларга хос 

                                                           
5 Тоғаев О. Асқад Мухтор романларида конфликт ва характерлар: Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 

1962. – 264 б.  
6 Сайимов Б. Асқад Мухтор маҳорати (сюжет ва композиция): Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 1966. – 

327 б; Сайимов Б. Асқад Мухтор прозаси. – Тошкент: Фан, 1969. – 198 б.  
7 Носиров У. Язык и стиль романа Аскада Мухтара “Сестры”: Дисс. ... канд филол. наук. – Самарканд,1967; 

Хамидов Т.Х. Поэтическое мастерство Аскада Мухтара.: Дисс. ... канд филол. наук. – Бухара,1969;    
8 Султонова М., Владимирова Н. Қаҳрамоннинг шаклланиши. – Тошкент: Фан, 1965. – 121 бет. 
9 Султонова М. Бу китобни ўқинг (А.Мухторнинг “Опа-сингиллар” романи ҳақида) // Ўзбекистон хотин-

қизлари. – Тошкент, 1956. – №2; Шу муаллиф. Ўзбек аёллари ҳақида (“Опа-сингиллар” романи ҳақида) // 

Тошкент ҳақиқати. – 1956 йил, 7 август; Шу муаллиф. А.Мухторнинг “Опа-сингиллар” романига сўнгсўз. 

Москвада нашр этилган таржима вариант (Ҳаммуалиф М.Протолова). 
10 Шарафиддинов О. Ижоднинг катта йўлида / Истеъдод жилолари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги 

Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. – Б. 153-182. 
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заиф хусусиятлар таҳлил этиб берилган11. Мана шундай илмий тадқиқотлар, 

табиийки, истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида ҳам бардавом бўлди. 

Хусусан, А.Расулов, Н.Раҳимжонов, Й.Солижонов, А.Сабирдинов, 

Т.Шермуродов, У.Ҳамдамов, С.Мўминова, А.Эргашев, М.Жўраева, 

Б.Фазлиддинларнинг монография, диссертация ва мақолаларида бу иш ўз 

аксини топди.  Х.Дўстмуҳаммад, С.Матяқубов, Ш.Сопиева, П.Кенжаева каби 

олимларнинг диссертацион ишларида ҳам Асқад Мухторнинг қатор 

ҳикоялари, масалан, “Чодирхаёл”, “Фано ва бақо”, “Жинни” ҳикоялари 

таҳлилга тортилган12. “Асқад Мухтор замондошлари хотирасида” 

китобининг яратилиши адиб ҳаёти ва ижодига, унинг одамийлик ва адиблик 

шахсиятига чизгилар бериши билан ниҳоятда қимматли тўплам бўлди 13 . 

Мазкур хотира китобга йигирмадан зиёд муаллифларнинг ажойиб хотира-

мақолалари жамланган.  Хуллас, мазкур фаслда Асқад Мухтор ҳаёти ва 

ижодининг ўрганилиш тарихига қисқа экскурс қилинган.  

Бобнинг иккинчи фасли “Илк ҳикоялари бадиияти: ютуқлар ва 

камчиликлар”да Асқад Мухторнинг ижодий йўли шартли равишда 

босқичларга бўлиб ўрганилди.1-босқич. Ижодий изланишлар даври – ХХ 

асрнинг 50-60 йиллари; 2-босқич. Шаклланиш ва такомиллашув даври – ХХ 

асрнинг 70-80-йиллари; 3-босқич. Камолот даври –ХХ асрнинг 90- йиллари. 

Адибнинг 1950–1960-йилларда яратилган дастлабки ҳикоялари - 

“Куртак”, “Жанжалкаш”, “Қанот жуфт бўлади” каби асарларида завод ва 

фабрика ишчилари, тўғрироғи, саноат ишчилари образи акс эттирилган.

Асқад Мухторнинг “Куртак” номли ҳикояси ХХ асрнинг 50-йиллари 

маҳсулидир. Асар муаллифнинг саноат мавзусида яратган дастлабки 

ҳикояларидан саналади. Бироқ унда муаллифнинг бадиий нияти етарли 

даражада очиб берилмаган. Гарчи ёзувчи Рустам образи мисолида ана шу 

бўшлиқни тўлдирмоқчи бўлса-да, маҳорат борасидаги тажрибасизлик ва 

ҳукмрон тенденциялар таъсирида ҳикоя ва ҳикояга асос бўлган воқеа ҳам, 

қаҳрамон ҳам жонли чиқмаган. Шунингдек, ҳикояда пухта сюжет 

етишмаслиги, кескин конфликтнинг оқсаши ҳамда воқеалар ривожида кучли 

драматизм йўқлиги унинг эътибор қозонишига монелик қилган.  Қолаверса, 

ҳикояда қаҳрамонлар дунёқараши ва хатти-ҳаракатини тасвирлашда ёзувчи 

чуқур психологик тасвирлардан фойдалана олмаган. Аксинча,  ҳикоя матнида 

публицистикага, тарғибот-ташвиқотчиликка хос ахборот, баён етакчилик 

қилади. Ҳикоянинг “Куртак” деб номланишида  рамзий маъно бор. 

Назаримизда, ёзувчи ҳикоя сарлавҳасига жуда яхши рамзий-бадиий маъно 

юклаган. Ҳикоя қаҳрамони Рустам Инженер томонидан “ишчи синфининг 

11 Мамажонов С. “Ҳаётга чақириқ” ҳикоялар тўплами ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1956. – №10. – Б. 

114–117. 
12  Дўстмуҳаммедов Х. Ҳозирги ўзбек ҳикоячилигида бадиий тафаккурнинг янгиланиши (80-йилларнинг 

иккинчи ярми ва 90-йилларнинг аввалидаги ҳикоялар мисолида): Филол. фан. номз.  ...  дисс. – Тошкент, 

1995; Матяқубов С. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида инсон концепцияси ва шахс бадиий талқини: Филол. фан. 

номз. ...  дисс. автореф. – Тошкент, 2006. – 22 б; Сапиева Ш. Хайриддин Султоннинг ҳикоянавислик 

маҳорати: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2006. 147 б; Кенжаева П. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида 

қаҳрамон руҳиятини тасвирлаш тамойиллари: Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 2008.    
13 Асқад Мухтор замондошлари хотирасида. – Тошкент: Маънавият, 2003. 
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янги насли”, “келажак ишчисининг куртаги” деб таърифланади. Аммо 

ҳикояда бадиий композицион бутунлик етишмайди. Воқеалар ва 

қаҳрамонлар ўртасида жипслик, ўзаро бадиий-мантиқий боғланиш йўқ. 

Жумладан, ҳикоя экспозициясида иштирок этган Кимсан Додабоев 

(Илҳомий), Фозил-гармон образлари асар ярмидан бошлаб ҳикоя матнидан 

тушиб қолади. Ёзувчи бу образларни ҳикояга нима мақсадда киритгани, улар 

қандай бадиий вазифани адо этиши кераклиги ҳақида жиддий ўйлаб 

кўрмаган. Ёзувчининг тажрибасизлиги туфайли “Куртак” ҳикоясига 

киритилган ҳар бир образнинг ўрни, бадиий вазифаси  аниқ ва мустаҳкам 

эмас. Рустам бир оёғи чўлоқ Лиза исмли рус қизини севиб қолади. “Янги 

авлод насли” - Рустам ҳеч иккиланмай оёғи чўлоқ Лизага уйланишга ҳам 

бирдан рози бўлади.  Унинг Лизага бўлган муҳаббати, Рустамнинг онасини 

ҳам ногирон келинга ҳеч бир қаршиликсиз рози бўлиб қўя қолиши каби 

саҳналар бу ҳикоянинг “конфликтсизлик назарияси” асосида ёзилганини 

кўрсатади. Шунингдек, ҳикояда Рустам Лизани вальсга таклиф қилиб,  қиз 

билан илк бор танишади. Эътибор берайлик, ҳикояда вальс майдони 

тасвирланар экан, бундай ҳаётий лавҳалар аслида ўзбек менталитетига ёт 

лавҳа экани хаёлга келади. Тўғри, совет ҳукумати Ўрта Осиёда ўз 

ҳукмронлигини ўрнатгач, табиийки, улар ўзларининг маданиятини, фанини, 

урф-одатларини ҳам ерлик аҳолига тарғиб этди. Асқад Мухтор ХХ асрнинг 

50-60-йиларидаги руслашган аҳолининг маиший ҳаётидан бир лавҳани 

ҳикояга муҳрлаб кетган. Аслида, аёллар билан эркакларнинг вальс тушиши 

ўзбек халқига мутлақо ёт бўлган маданиятдир.     

 ХХ асрнинг 50-йилларида ёзилган “Оксана”, “Қанот жуфт бўлади” 

ҳикояларида психологик тасвирлар анча чуқурлашганини кузатиш мумкин. 

Б.Сайимов “Оксана” ҳикоясига анча юқори баҳо берган. “Оксана” ҳикояси 

қаҳрамонлари ҳаёти ва тақдирини кўздан кечирадиган бўлсак, Оксананинг 

севгилиси (Грицько) уруш майдонида ҳалок бўлган. У Ўзбекистонга келиб, 

фронт ортида туриб меҳнат қилади. Анорхон турмуш ўртоғини урушга 

кузатиб, фарзандлик бўлади. Афсуски, ёш она вафот этади. Урушдан таътил 

олиб, оиласини кўришга келган жангчи Салимжон бу шум хабарни қариядан 

эшитади. Дунё унинг кўзига қоронғи кўриниб кетади. Ҳовлисига келгач, 

саранжом-саришта ҳовлини, Оксана ва ўғли Қудратни кўриб, ҳаётга 

қайтгандек бўлади. Тўғри, ҳикояда ёзувчининг айтмоқчи бўлган гапи бор. 

Аммо айрим ўринларда ишонарсиз, сунъий тасвирлар борки, ҳикоядаги 

бундай камчиликлар китобхонга сезилади.“Оксана” ҳикоясида ҳам “Куртак”, 

“Жанжалкаш” ҳикояларига хос камчиликлар кўзга ташланади. Жумладан, 

Анорхоннинг бевақт ўлими етарли даражада асосланмаган. Анорхон нимага 

бирдан ўлиб қолди? Уни ўлдиришдан мақсад нима эди? Украин миллатидан 

бўлган Оксананинг меҳридарё, инсонпарвар, ватанпарвар, оилапарвар, 

болапарвар эканини кўрсатиш эдими? Анорхонни ўлдирмасдан ҳам 

Оксанани шўро мафкураси талабидаги идеал образ сифатида  тасвирлаш 

мумкин эди-ку! Аммо кўрсатилган камчиликларга қарамасдан, “Оксана” 

ҳикоясида ёзувчининг бадиий маҳорати анча ўсганлигини эътироф этиш 

адолатдан саналади. Чунки  ҳикояда ҳаётнинг мураккаб қирралари, инсон 
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руҳиятининг нозик руҳий жараёнларини бадиий тафтиш этишга уриниш 

сезилади.            

  “Қанот жуфт бўлади” ҳикоясида эса Саодатнинг ўз турмуш ўртоғи 

Жалилни Меҳри Зокировнадан рашк қилиши анча батафсил, ишонарли 

асосланган. Аммо шунга қарамасдан, Саодатнинг фабрикага ишга қайтиб, 

яъни жамоага қўшилиб, бирдан нотиқ, расмий гапларни қойиллатиб гапира 

олувчи  жамоатчи шахсга айланиб қолиши анча ишонарсиз, сунъий чиққан. 

  Асқад Мухторнинг илк ижодий изланишлар даврида ёзилган “Қанот 

жуфт бўлади”, “Куртак”, “Жанжалкаш”, “Оксана” ҳикояларида қаҳрамонлар 

муаллиф измидан чиқа олмайди. Нима учун? – деган ҳақли савол туғилади. 

Сабаби Асқад Мухтор ўз қаҳрамонларини ва воқеаларни атайлаб совет 

мафкурасига мослаштиради. Айтиш мумкинки, бу даврда яратилган 

кўпчилик ҳикоялари ижтимоий буюртма сифатида дунёга келган. 

Шунингдек, уларда чинакам бадиият унсурлари жуда оз даражада акс этган. 

 Асқад Мухторнинг илк изланиш даврида яратилган “Хайри”, “Доғ”, 

“Ҳаётга чақириқ” ҳикоялари юқорида таҳлилга тортилган “Куртак”, 

“Жанжалкаш”, “Оксана”, “Қанот жуфт бўлади” ҳикояларидан тубдан фарқ 

қилади. Ёзувчининг ҳикоячилик соҳасидаги ижодий тажрибалари, билими, 

ҳаётга ва жамиятга, инсон руҳияти қатламларига қарашлари, таҳлилий 

нигоҳи анча теранлашганини кўриш мумкин. Асқад Мухтор ёзиш, изланиш 

ва ижодда давом этиб, ҳикоячиликдаги бадиий тажрибалари тўпланиб, ўсиб-

тўлишиб, унинг илк ҳикоялари кейинчалик ёзилган “Инсонга қулуқ 

қиладурмен”, “Чодирхаёл”, “Фано ва бақо”, “Тўққизинчи палата”, “Кўк тош”, 

“Қора домла” каби мумтоз ҳикояларнинг яралишига пойдевор бўлиб қолди. 

Мазкур фаслда  "Ҳаётга чақириқ", "Хайри", “Доғ” ҳикояларининг ютуқлари  

ҳамда  камчиликлари ҳам холис баҳоланган.      

 Диссертациянинг иккинчи боби "Асқад Мухтор ҳикояларига хос 

бадиий маҳорат қирралари" деб номланган. Биринчи фасл "Замонавийлик 

масаласи" деб аталади. Адабиётшунос О.Шарафиддинов А.Мухтор ижодига 

бадиий чизгилар берар экан, адиб ижодининг энг муҳим белгиси 

“замонавийлик”, деб белгилайди: "Замонавийлик – бадиий асарни китобхон 

қалбига етказадиган қанот, уни кураш қуролига айлантирадиган асосий омил. 

Ёзувчи ўз даврининг фарзанди, кўзи, қулоғи, виждони. Бинобарин, у ҳаётни 

тасвирлаганда ўз даври даражасида бўлиши, унинг эҳтиёжларидан келиб 

чиқиши зарур... Хуллас, замонавийлик ёзувчидан образли фикрлашдан 

ташқари ўз даври даражасида аналитик фикрлашни талаб қилади”14. 

 Асқад Мухторнинг жами қирққа яқин ҳикояларини мавзу ва ғоя 

жиҳатдан таснифлаштириб ўрганилганда, қуйидаги манзара пайдо бўлади: 

Саноат мавзуси ва саноат ишчилари ҳақидаги ҳикоялар (“Жанжалкаш”, 

“Куртак”); ижтимоий-маиший мавзудаги янги ўзбек аёли қиёфаси акс этган 

ҳикоялар (“Қанот жуфт бўлади”, “Доғ”, “Хайри”, “Ҳаётга чақириқ”); уруш 

мавзуси билан боғлиқ ҳикоялар (“Оксана”, “Шербекнинг арғумоғи”); 

                                                           
14 Шарафиддинов О. Ижоднинг катта йўлида / Истеъдод жилолари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги 

Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. – Б. 159–160. 
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тарихий мавзудаги ҳикоялар (“Инсонга қуллуқ қиладурмен”, “Кўк тош”); 

ижтимоий воқеликнинг фожеий талқини етакчилик қилувчи  психологик 

ҳикоялар (“Фано ва бақо”, “Тўққизинчи палата”, “Хонимнинг туғилган 

кунлари”, “Жинни”, “Тақдир кимнинг қўлида”, “Қора домла”, “Атир”, 

“Кечиринг мени, одамлар”, “Мен ҳаётни ўрганаман”, “Макруҳ”); ижтимоий 

воқеликка рамзий ишора берувчи ҳикоялар (“Чодирхаёл”, “Арвоҳ”); сатирик 

ҳикоялар (“Икки портрет”, “Лаббай, чойми”, “Йўл-йўлакай гаплар”, “Нордон 

сатрлар”, “Қуруқ гап қулоққа ёқмас”); хотира ҳикоялар (“Қодирийни 

кўрганман-у”, “Омон қолган одам”, “Тафт”). Мазкур фаслда “Тақдир 

кимнинг қўлида”, “Қора домла”, “Жинни”, “Хонимнинг туғилган кунлари”, 

“Атир” ҳикояларидаги янги замон қаҳрамонларининг ҳаёти, муаммолари, 

ёзувчининг психологик таҳлил маҳорати кўздан кечирилади. Асқад 

Мухторнинг ижодий изланишлар даврида яратилган “Инсонга қуллуқ 

қиладурмен”, “Доғ” ҳикояларида ҳаётни, характерларни чуқур таҳлил этишга 

киришгани яққол сезилади. Шунингдек, кейинги давр ҳикоячилигида 

ёзувчининг образ ва характер яратишдаги бадиий маҳорати “Тақдир кимнинг 

қўлида”, “Қора домла”, “Жинни”да анча теранлашди. Айниқса, кейинги давр 

ҳикояларида ижтимоий-психологик таҳлил бўртиб кўринади. Шу боис 

тадқиқотчи С.Матяқубов шундай баҳо беради: “Ҳозирги ҳикоячилигимизда 

шахсни ижтимоий-психологик планда таҳлил қилиш бадиий-эстетик 

тадқиқотчиликнинг муҳим хусусиятларидан бирига айланди. Хусусан, Асқад 

Мухторнинг “Фано ва бақо” ҳикоясида кўнгил деб аталган ўзига хос 

дунёнинг бир кўчасига нигоҳ ташланади. Агар эътибор берсак, адибнинг 

сўнгги йиллардаги яратган ҳикояларида (“Фано ва бақо”, “Чодирхаёл”, 

“Жинни” ва ҳ.к.) фожеий оҳанг кучли. Конфликт ва характерларнинг 

фожеийлигидан ташқари бадиий талқиндаги фожеий ифода йўсини аввалги 

изланишларида кўринмаган эди... А.Мухтор кишиларни ҳаётнинг 

шафқатсизлиги олдида довдираб эсанкирамасликка даъват қилаётгандек 

туюлади. Негаки, кўнгилдаги санчиқлар, дилимиздаги оғриқлар қанчалик 

ўкинчли ва аламли бўлмасин, ҳақиқат, эзгулик ва адолат ундан баланд 

туради”15. Адибнинг  “Қора домла” ҳамда “Жинни” ҳикоялари 

қаҳрамонлари Қора домла ва Ҳалим домла образлари ўртасида, уларнинг 

қилган хатти-ҳаракатларида типологик ўхшашликлар кузатилади. Ҳалим 

домла “Жинни” ҳикояси қаҳрамони. Хусусан, ҳар икки қаҳрамон ҳам 

домлалар. Ҳар икки  домла ҳам одамзодга яхшилик қилишни истайди. 

Бинобарин, Қора домла нафақага чиққач, Болокапа қишлоғининг 

Шоввасойида булоқ ёпилиб қолмаслиги учун, йўловчилар, ҳамқишлоқлари 

тиниқ булоқ сувидан тўйиб-тўйиб ичиши учун тошдан зина қуради. Ҳикояни 

таҳлил этган адабиётшунос О.Жўрабоев шундай ёзади: “Атоқли ёзувчи 

Асқад Мухтор қаламига мансуб “Қора домла” ҳикоясида бир умр 

ўқувчиларга астойдил дарс бериб келган, сабоқ гўзалликларига ошно этган 

ўқитувчи тимсоли акс этган. Аммо у кексалик нафақасига чиққач, одамларда 

15 Матякубов С. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида инсон концепцияси ва шахс бадиий талқини: Филол. фан. номз. 

...   дисс. автореф.  – Тошкент,  2006. – Б. 8.  
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ўзи ҳақида яхши таассурот қолдириш, бир яхши иш билан ном чиқариш учун 

жисмоний оғир ишга қўл уради”16. Назаримизда, адабиётшунос О.Жўрабоев 

бир томонлама фикр юритаётгандек. Чунки Қора домла  яхши иш қилиш 

орқали асло ном чиқаришни режалаштирмайди. У булоқбошини обод 

қилишни, одамларга қулай шароит яратишни истайди. Бетаъма бир иш 

қилади.            

 Асқад Мухторнинг илк ҳикоячилик босқичида яратилган қатор 

ҳикояларида сиёсийлашган сунъий одам образини яратишга уриниш бор эди.  

Адибнинг ХХ асрнинг 60-йиллари охиридан бошлаб яратган образлари 

сунъийликдан, сохта схематизмдан қутула бошлади. Энди адиб ҳикояларида 

нафас олаётган тирик одамлар образи яратила бошланди.  Ёзувчи ҳам ҳаётни, 

ҳам салафлари ижодини (ўзбек ва жаҳон ҳикоячилигини) чуқур ўрганди. 

Хусусан, ўзбек ҳикоячилиги мактабининг асосчилари, йирик ҳикоянавис 

намояндалар: Абдулла Қодирий, Чўлпон, Фитрат, Абдулла Қаҳҳор, Ғафур 

Ғулом кабиларнинг бадиий маҳорат сирларидан воқифлиги, жаҳон 

ҳикоянавислигининг машҳур намояндалари Робиндранат Тагор, А.П.Чехов, 

М.Горький, И.С.Тургенеев, Ж.Лондон каби кўпдан-кўп ёзувчиларнинг 

ҳикоячилик соҳасида яратган нодир асарлари бу борада Асқад Мухторнинг 

катта адабий тажриба тўплашига замин бўлди. Муаллифнинг илк ижодий 

изланишлар даврида ёзилган ҳикояларидан сўнг яратилган “Доғ”, “Инсонга 

қуллуқ қиладурмен”, “Қора домла”, “Жинни”, “Фано ва бақо”, “Тўққизинчи 

палата” сингари асарларида теран психологик таҳлил кучайди. “Фано ва 

бақо”да имонсиз одамларнинг икки типик вакили аччиқ истеҳзо билан 

яратилган бўлса, “Тўққизинчи палата”да бир имонсиз чолга икки имонли 

кекса мўйсафид чоллар образи қаршилантирилади. Бинобарин, Ҳожи бува ўз 

исмига тескари равишда имонсиз, худбин шахс. Бу шахсга зид тарзда 

тақводор чол ва Ҳожи буванинг палатадоши бемор Баҳромов образлари 

яратилган. Асқад Мухторнинг кейинги даврда яратилган асарларида исломий 

эътиқоди бутун инсон образини яратишга уринишлар яққол сезилади. Адиб 

ислом динининг илғор гуманистик ғояларидан илҳомланган ҳолда, 

ҳикояларида сифат ўзгаришлар намоён қила бошлади.     

  Бобнинг иккинчи фасли "Фольклор анъаналаридан фойдаланиш 

маҳорати" деб номланади. Ўзбек адабиётшунослигида фольклор анъаналари 

масаласи кўплаб адабиётшунослар томонидан ўрганилган. Жумладан, бу 

муаммо Ғ.Мўминов, Б.Саримсоқов, О.Сафаров, И.Ёрматов, Д.Холиқова, 

Л.Шарипова каби олимларнинг монография ва диссертацион ишларида 

тадқиқ этилган. Адабиётшунос Ғ.Мўминов шундай ёзади: “Ёзма адабиётда 

фольклорнинг кўриниши турли ҳолда намоён бўлмоқда. Баъзи асарларда 

тўғридан-тўғри фольклор сюжетидан фойдаланилади, баъзиларида афсона ва 

ривоятлар тўқимасида ёзувчилар ўз фикр ва ғояларини ифодалайдилар. Баъзи 

асарларда фольклор элементлари, айрим эртак сюжетлари қаҳрамонлар 

характерини чуқурроқ очишга кўмаклашади. Фольклор ва ёзма адабиёт 

ўртасидаги бу боғланиш адабиётимиз тараққиётининг турли даврларида 

                                                           
16 Жўрабоев О. Руҳият қаҳрамонлари // Ёшлик. – Тошкент, 2003. – №5-6. – Б. 38. 
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турли кўринишларда актив намоён бўлиб келмоқда” 17 . Асқад Мухтор 

ҳикояларида ҳам фольклоризмларнинг оддий ва мураккаб, услубий-нутқий, 

композицион, ижтимоий-этнографик турлари учрайди.  

Оддий фольклоризмлар: А.Мухторнинг “Фано ва бақо”, “Доғ”, 

“Тўққизинчи палата” каби ҳикояларига халқ матал ва мақоллари эпиграф 

сифатида танланган. Жумладан, “Доғ” ҳикоясига “Осмонга туфласанг, 

юзингга тушар” матали, “Тўққизинчи палата” ҳикоясига “Нафъинг қанча 

бўлса – умринг шунча”  мақоли эпиграф қилиб қўйилган. Адиб “Фано ва 

бақо” ҳикоясига Машрабнинг “Бўлмаса васли манго, икки жаҳонни на қилай” 

байтининг бир мисрасини, Америкалик машҳур ёзувчи Эдгар Понинг 

“Ёзганларим бари – ҳаёт ва ўлим ҳақида” ҳикматли сўзини, муқаддас 

“Қуръони Карим”дан эса “Оллоҳнинг ваъдаси  ҳақ. Дунёи-дун сизни ҳаргиз 

алдаб қўймасин” деган оятини эпиграф сифатида танлаган. Асар 

қаҳрамонлари икки дунё оралиғида қолиб, тириклар дунёсига қайтиб 

келишади. Улар жуда оғир синовни бошларидан кечирган бўлсалар-да,  ёлғон  

дунёнинг ёлғон амалларига, дунёи дунига учиб, бир-бирини ўлдирмоқ учун 

ҳийлалар ўйлаб топишади. Кенгроқ маънода оладиган бўлсак, Асқад Мухтор 

мазкур асарида ҳаёт ва унинг жирканч тарафлари, ўлим даҳшати олдида 

покланишга ҳаракат қилган икки нотавон кимса ҳақида заҳарханда киноя 

билан ҳикоя этади. 

 “Фано ва бақо” ҳикояси матнида адиб халқ мақол-маталлари, 

иборалар, мумтоз шарқ адабиётининг ҳикматларидан жуда ўринли 

фойдаланган: “Келса гумон – кетар иймон”, “Дунё йиғиб нетарсан – бир кун 

ташлаб кетарсан”, “Ёриладиганинг бўлмаса ёмон, ичингда кетади”, “Одам 

одамнинг дардини олади”, “Ёвғон ошинг –беғалва бошинг”, “Қизилни кўриб 

Хизр йўлдан озган экан”, “Зўрники тегирмон юрдирар”, “Жоним қилнинг 

учида турибди”, “Бир бошга бир ўлим”, “Жон бор жойда қазо бор”, “Ким 

тирик, ким ўлик – маълум эмас” ва ҳ.к...”. Ҳикоя қаҳрамонларининг руҳий 

ҳолати, кайфияти, уларнинг ички ва ташқи монолог ва диалоглари, муаллиф 

баёни мана шундай халқона қочиримли нозик ибора, мақол ва маталлар 

билан безатилган. Бундай халқона иборалар китобхонни завқлантиради, айни 

дамда бадиий воқеликдан оқилона хулоса-ҳукм чиқариб олишига туртки 

беради. Шунингдек, "Тўққизинчи палата", "Хонимнинг туғилган кунлари", 

"Доғ", "Инсонга қуллуқ қиладурмен" ҳикояларида истифода этилган оддий 

фольклоризмлар ўрганилган. Мураккаб фольклоризмлар: Асқад Мухтор 

ҳикоялари орасида икки ҳикоя бевосита Амир Темур номи билан боғлиқ. 

Булар: “Инсонга қуллуқ қиладурмен” ва “Кўк тош”. Айниқса, саркарда, улуғ 

ҳукмдор Амир Темур билан Айри Қўбуз муносабатларини самимий акс 

эттирувчи “Инсонга қуллуқ қиладурмен” ҳикояси алоҳида ажралиб туради. 

Бу ҳикояга буюк саркарда Амир Темур ва Айри Берди афсонаси асос бўлган. 

Ҳикоянинг яратилишига туртки берган инсон ёзувчининг талабалик 

давридаги домласи Иброҳим Мўминов бўлади. Бу ҳақда ёзувчи шундай 

хотирлайди: “Амир Темур тўғрисидаги ҳикоя анча илгари, олтмишинчи 

17 Мўминов Ғ. Ўзбек совет адабиёти тараққиётида фольклорнинг роли. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 126. 
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йилларда битилган. ... У киши менинг “ишим”да бадиий бўёқларни пайқаган 

эканлар чоғи, ижоддан гап очдилар. Ва Амир Темур билан Айри Берди 

афсонасини ҳикоя қилиб бердилар, афсонанинг тарихий заминлари 

борлигини тушунтириб,  баъзи адабиётларни тавсия этдилар. Хуллас, шу 

ҳақда ҳикоями, қиссами ёзиш мумкинлигига шама қилиб, далда учун мен 

ҳақимда бир неча оғиз яхши сўз айтдилар"18. “Амир Темур ҳақида ҳикоялар” 

китобида мазкур афсона учрамайди19. Аммо китобдан ўрин олган “Майса 

ҳиди” ҳикоясида мутасаввуф шоир Шабустарий қишлоғида бўлган 

ҳукмдорнинг Маҳмуд Шабустарий ижоди ҳақидаги ўйлари, шоир қабри 

зиёрати каби воқеалар беихтиёр Амир Темур билан Айри Қўбуз ҳақидаги  

“Инсонга қуллуқ қиладурмен” ҳикоясини ёдга тушириб юборади. “Инсонга 

қуллуқ қиладурмен” ҳикоясида адолатпарвар, илмпарвар, раиятпарвар 

ҳукмдорнинг ёрқин образи тўлақонли чиқишига  Амир Темур ҳақидаги халқ 

афсоналари мустаҳкам пойдевор бўлган. Ҳикояда архаик сўзлар, 

историзмлар жуда ўринли истифода этилган. Айни пайтда у тарихий ҳикоя 

жанрининг услубини безаган. Тарихий ва миллий колорит шу тариқа чуқур 

асосланган. Айниқса, исломий эътиқоди бутун, туғма жаҳонгирлик 

салоҳиятига эга бўлган буюк Амир Темур сиймоси “Амир Темур ва Айри 

Берди афсонаси” орқали ниҳоятда чуқур асосланган. “Инсонга қуллуқ 

қиладурмен” ҳикоясида ҳам стилизация, ҳам синтезлашган фольклоризм 

элементи кўзга ташланади.       

 Адибнинг “Кўк тош” ҳикоясида ҳам мураккаб фольклоризм 

қўлланилган. Мазкур ҳикоя ҳақида адабиётшунос Й.Солижонов шундай 

ёзган эди: “...Асқад Мухторнинг “Кўк тош” ҳикояси Соҳибқирон Амир 

Темур мақбарасидаги ўша машҳур кўк тошнинг тарихи,  унинг ўзига хос 

фазилатлари тўғрисидаги монолог асосига қурилган. Ҳикоя диалоглардан 

бутунлай холи, унда фақат кўк тошнинг ўзи гапиради. Аммо мана шу 

шаклнинг ўзи ёзувчининг ўқувчи оммасига мурожаати тарзида намоён 

бўлади. У орқали адиб мустақиллик туфайли бағримизга қайтиб келган ўлмас 

қадриятларимиз, обидаларимизни асраб-авайлаш зарурлигини уқдиради”20 . 

“Кўк тош” ҳикояси сюжети, аввало, кўк тош ҳақидаги халқ орасида афсонага 

айланиб кетган ривояту ҳикоятлар асосида яратилган. Демак, “Кўк тош” 

ҳикоясида ҳам, “Инсонга қуллуқ қиладурмен” ҳикоясидаги каби бир неча 

халқ афсоналарининг мотиви, сюжети мазкур ҳикоя яралишига асос бўлган. 

Ёзувчи икки ҳикояни яратишда мураккаб фольклоризмлар (халқ афсоналари 

ва ривоятлари мазмуни, мотиви)дан ниҳоятда унумли фойдаланган.  

 Қўлланиш йўналиши ва вазифасига кўра Асқад Мухтор 

ҳикояларида услубий-нутқий ва ижтимоий-этнографик фольклоризмларга 

ҳам бир қанча мисоллар келтириш мумкин.       

 Услубий-нутқий фольклоризм: Асқад Мухтор ҳикояларида негадир 
                                                           
18 Мухтор А. Муаллифдан / Инсонга қуллуқ қиладурмен. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги  Адабиёт ва 

санъат нашриёти, 1994. – Б. 3–4. 
19 Амир Темур ҳақида ҳикоялар. Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи: Тўлқин Ҳайит. – Тошкент: Ўзбекистон, 

2009. – 48 б. 
20 Солижонов Й. Адабиёт сўзи / Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. – Тошкент: Алишер Навоий  номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2009. – Б. 129.  
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аниқ бир вилоят шеваси ярқ этиб кўзга ташланмайди. Ёзувчи бадиий матнда, 

асосан, адабий тил меъёрларига қатъий амал қилади. Аммо шунга 

қарамасдан, ҳикоя қаҳрамонлари нутқини, услубий маъно фарқларини кўздан 

кечирадиган бўлсак, оригиналлик, индивидуаллик кузатилади. “Тўққизинчи 

палата” ҳикояси қаҳрамонлари Баҳромов билан Ҳожи буванинг нутқи, ички 

ўйлари ҳам бир-биридан кескин фарқ қилади. Ёзувчи қаҳрамонлар нутқи ва 

уларнинг ички монологини беришда халқона сўзлашув услубидан, ўзбек 

миллатининг ўзига хос дунёқарашидан асло айро тушган эмас. Мисол учун:

“– Ҳа, ҳозиргиларни нуқул юрагидан оляпти, тақсир, олтмишга бормай 

“серсам-серсам”га тушиб қолишяпти. Ўзлари неччига кирдилар? 

– Олтмиш етти, – деди Баҳромов.

– Ана. Бизники шу бу йил тут пишиғида иккам саксон бўлди, худога

шукур, серса-перса билан ишимиз бўлган эмас...”21. 

Кузатилаётганидек, ёзувчи ҳикоя қаҳрамонлари нутқида, асосан, жонли 

халқ тилига суянади. Икки чолдан бири Ҳожи бува нутқида русча сўзлар  

(сердца – оғзаки ўзбекча ифодада “серса”, “серса-перса”) маҳаллий халқ 

томонидан бузилиб талаффуз этилишини матнда бериш орқали ҳикояда 

беҳад жонлиликка, ҳаётийликка, реалликка эришган. Шунингдек, “тут 

пишиғида иккам саксон”га кириши ҳам (халқона ҳисоб-китоб берилиши ҳам) 

услубий- нутқий фольклоризмни асарда тўлақонли таъминлаган. Шунингдек, 

Баҳромовнинг палатадоши Ҳожи бува ҳақида ички ўйларида ҳам ниҳоятда 

ҳаётийлик ва халқоналик бўртиб кўриниб туради: “Қўшнисининг, бу 

тақводорнинг орқаваротдан калака қилишлари ёқмасди Баҳромовга. Оти 

Ҳожи бува, ўзи саксонга борган бўлса ҳам, касалхонанинг ёвғон ошини 

бисмиллосиз туширади. “Имонсиз чол” деб қўярди Баҳромов ичида” 22 .  

Ҳикояда учта чол образи бор. Буларнинг иккиси ҳикояда динамик тарзда 

тасвирланган бўлса, учинчи чол  касалхона биқинидаги ҳовлида яшайдиган, 

палата деразасидан хатти-ҳаракатлари кўриниб турувчи тақводор чол 

образидир. Тақводор чол ўзининг беш вақт тоат-ибодати, бемор Баҳромов эса 

олийжаноб, фидойи хатти-ҳаракати, бағрикенг характери билан Ҳожи бува 

образига қаршилантирилади.     

Ижтимоий-этнографик фольклоризм: Асқад Мухторнинг қатор  

ҳикояларида ўзбек халқига хос бўлган ижтимоий-этнографик деталларни, 

миллий урф-одатлар, миллий анъаналарни кузатиш мумкин. Жумладан, 

“Ҳаётга чақириқ” ҳикоясида ўзбекнинг яшаш тарзи, ҳовли-жойи тасвири 

анча батафсил чизилади. Жумладан: “Саломат опа ойимсупургини жиндак 

намлаб, супадаги гиламга энди қадам қўйган эди, кўча эшиги “ғийт” этиб 

очилди. Юраги бетламагандайроқ секин кириб келган нотаниш хотин аввал 

тортиниброқ ён-верига қаради-да, кейин, Саломат опанинг юзига кўзи 

тушгач, дафъатан эски қадрдонини учратиб қолган киши сингари, бирдан 

очилиб кетди. Чўнтаклари катта-катта кулранг костюм кийган, чоғроққина 

чарм чамадон тутган хотиннинг шаҳардан келганлиги билиниб турарди. 

21 Мухтор А. Тўққизинчи палата / Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 15. 
22 Мухтор А. Тўққизинчи палата / Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 17. 
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Саломат опа супургини ерга ташлаб унга пешвоз чиқди”23.  

 “Тўққизинчи палата” ҳикоясида тақводор чол ва унинг ҳовлиси 

тасвирида ҳам ижтимоий-этнографик фольклоризм элементларини батафсил 

кузатиш мумкин.         

 Диссертациянинг учинчи боби “Асқад Мухтор ҳикоячилигида 

янгича бадиий-услубий изланишлар” деб номланган. Боб икки фаслдан 

ташкил топган. Унинг биринчи фасли “Бадиий макон - шартли восита” деб 

аталади. Бадиий асарда "бадиий замон" ва "бадиий макон" доимо бир-бирини 

тақозо этади. Улар ажралмас бирлик каби бир-бирини талаб қилади. 

Адабиётшунос А.Б.Есин ўзининг "Бадиий асарни таҳлил қилиш принциплари 

ва усуллари" номли китобида шундай ёзади: "Тасвирланган (умуман олганда, 

реал оламнинг ҳам) табиий яшаш шакллари вақт ва макондир. Адабиётда 

вақт ва макон ўзига хос шартлилик бўлиб, бадиий оламни макон ва вақтда 

ташкил этишнинг турли шакллари айнан унинг характерига боғлиқ. Бошқа 

санъатлар ичида адабиёт вақт ва макон билан бемалолроқ иш кўради (бу 

борада фақат кино санъатигина маълум даражада рақобатлаша олади). 24 

Олим асарда "бадиий замон ва бадиий макон"нинг нақадар муҳим роль 

ўйнашини жуда  қисқа, лўнда тарзда назарий таърифлайди. Асқад 

Мухторнинг ҳикояларида бадиий макон сифатида ёрқинроқ кўзга ташланган 

"тоғ", "ер ости", "палата", "бекатдаги уй" нима учун айнан шундай 

танлангани "Фано ва бақо" (ер ости, тоғ), "Хонимнинг туғилган кунлари" 

(тоғ), "Кечиринг, мени одамлар" (бекатдаги уй), "Тўққизинчи палата" 

(палата) асарлари мисолида ўрганилди. А.Мухторнинг “Тўққизинчи палата” 

ҳикоясидаги воқеалар касалхонада тўққизинчи рақамли палатада содир 

бўлади. Ҳикояда Ҳожи бува билан Баҳромовнинг икки хил характери саҳна 

асаридагидек тафтиш этиб берилади. Умуман олганда, “палатадаги 

беморлар” мотиви ХХ аср ўзбек насрида  анъанавий мотивлардан бирига 

айланди. Бу мотивнинг илдизлари рус-европа адабиётида ҳам мавжуд. 

А.Қаҳҳор, А.Мухтор, Ш.Холмирзаев, Х.Дўстмуҳаммад “палатадош 

беморлар” мотивига ёндашар экан, ҳар бири айрича услубда, ўзгача 

дунёқараш ва бадиий мақсад билан бу мавзуга қўл уради.    

 “Фано ва бақо” ҳикоясида танланган воқелик эса, қаҳрамонларнинг 

бир-бирига чоҳ қазиши - чуқур психологик кайфият, руҳий коллизиялар 

асосига қурилгани билан эътиборни тортади. Ҳажм жиҳатидан бир оз 

чўзилган ҳикояда икки асосий қаҳрамон – Холхўжа ва Очил иштирок этади. 

Асарда социалистик метод асосида яратилган бадиият намуналаридаги каби 

анъанавий қолип йўқ: канон даражасига кўтарилган битта ижобий ва унга 

антипод сифатида салбий қаҳрамон яратилмаган. Қаҳрамонларнинг ҳар 

иккаласи гуноҳкор бандалар.  “Персонажлардан бирининг сўзлари билан 

айтганда, одам боласи дунёга соф  келади,  ҳамма ёмонликни шу дунёда 

ўрганади, шу ерда орттиради”25. Улар шундай деб, гўёки ўзларига ўзлари 

таскин беради. Шу тариқа гуноҳларини юмшатмоқчи, ўзлари тушиб қолган 

                                                           
23 Мухтор А. Ҳаётга чақириқ / Ҳаётга чақириқ. – Тошкент: Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, 1956. – Б. 46. 
24 А.Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М.: Флинта, Наука, 2000. – С. 64. 
25 Норматов У. Умидбахш тамойиллар. – Тошкент: Маънавият, 2000. – Б. 16. 
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қора ишлардаги  айбини ювмоқчи бўлишади. Гуноҳкор бандалар кунлардан-

бир куни кучли зилзила пайтида  кўпқаватли уйнинг ертўласига қамалиб 

қолишади. Албатта, икки қаҳрамоннинг ертўлага қамаб қўйилиши, 

чорасизлик ва йўлсизлик гирдобига ташланиши ёзувчининг аниқ бадиий 

шартлилик мақсади ўлароқ қилинганлиги аён. Уларни очлик, сувсизлик, 

чорасизлик, бахтсизлик,   ҳар бир сонияда ўлим даҳшати ўз исканжасига 

олади. Ҳар сонияда ўлимни ҳис қилиб турган икки қаҳрамон бақо остонасида 

покланмоқ исташади. Холхўжа қандай қилиб бойвучча, танти бўлиб 

қолганлигини, айбсиз бир мусулмон кишининг қамалиб кетишига сабабчи 

бўлганлигини, ёлғон гувоҳ берганлигини тасодифий ҳамроҳига гапириб 

беради. Холхўжадан анча ёш бўлган Очил ҳам ҳамроҳидан баттарроқ гуноҳга 

қўл урган. Яъни хўжайинининг ёшгина аёли билан дон олишган. Очил ҳам, 

Холхўжа ҳам нафсининг қуллари. Улар омонат дунё (фано) билан абадий 

дунё (бақо) ўртасидаги ингичка йўлда туришар экан, барча айбларига иқрор 

бўлишади. Гўёки, Оллоҳ олдида истиғфор айлашади. Ижтимоий иллатлар: 

маънавий бузуқлик, юзсизлик, порахўрлик, алдамчилик, қаллоблик уларнинг 

қон-қонига сингиб кетган. Адиб Холхўжа ва Очил кирдикорлари мисолида 

юқорида саналган ижтимоий иллатларни кўрсатиб беради. Табиат ҳодисаси  

– зилзила туфайли ертўлага тушиб қолган тасодифий ҳамдардлар шу

пайтгача ҳеч кимга айтмаган, айта олмайдиган сирларини, яъни 

қаллобликларини бир-бирига фош этади. Аммо буни қарангки, вазият 

ўнгланиб, бақо остонасидан тирик қайтган икки қаҳрамон ҳаётга қайтгач, 

сирлари туфайли бир-бирига гўр қазий бошлайди. Улар ўртасида даҳшатли 

даражада ички-руҳоний кураш бошланади. Биттасининг тинч, хотиржам 

яшаши учун иккинчиси албатта ўлиши шарт. Назаримизда, адиб 

инсониятнинг тубан руҳий ҳолати ҳақида фалсафий мушоҳада юритади. 

Холхўжа билан Очил ташида бир-бирига жуда мулойим, жуда меҳрибон 

гапиргани ҳолида бир-бирига ўлим ваҳшатини солади. Ҳикояда мазкур 

ўринлар ниҳоятда таъсирчан, жонли акс эттирилган. Ҳикоя том маънода 

психологик характерга эга. Чуқур психологизм билан суғорилган ҳикоя 

ўқувчи қалбини осонгина забт этади, қаҳрамонлар қилмиши нафратимизни 

қўзғатади. Холхўжа, Очил каби ярамас инсонлардан ҳазар қила бошлаймиз. 

Улар тушиб қолган чоҳ нақадар жирканч, қора эканлигини ҳис этиб, наҳотки 

инсон шу қадар тубан деган мушоҳадалар, муҳокамалар орасида сарсон 

кезинамиз.   

 Асқад Мухторнинг “Кечиринг мени, одамлар” ҳикояси ҳам ўқувчи 

эътиборини ўзига тортади. Ҳикояда халқона, жайдари бир бадиий фалсафа 

илгари сурилади. Яъни: “Одам одам билан тирик”. Ҳикоя қаҳрамони – Хатча 

хола. Унинг яккаю ягона ўғли Қарши чўлига кетади. Сўнгра ўша ёқда 

уйланиб, қолиб кетади. Она боёқиш ёлғиз ва мискин. У уйида ёлғиз одам 

овозига зор бўлиб ўтирганида, “рўпарадаги катта йўлдан яқинда автобус 

қатнайдиган бўлиб, кўча эшикнинг шундоқ ёнгинасига бекат тушди. Бекат 

бўлганда ҳам – бетон зиналарига темир қувурдан устунлар қоқилиб, тепаси 

яшил шифер билан ёпилди, соябон тагига сирланган скамейкалар қўйилди, 

хуллас, ҳавасга келиб ўтирадиган.  
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Бекат кеча-ю кундуз гавжум, шовқин-сурони Хатча холанинг 

деразасидан кириб туради. Терлаб-пишган шофёр бир пиёла сув сўраб кирса, 

Хатча хола хурсанд бўлганидан кўк чой дамлаб ёки муздек айрон аталаб 

беради... Гоҳо ёмғир ёғиб қолса, қоп, тугун кўтарган йўловчилар ҳам Хатча 

холаникида пана олади”26.   

Хуллас, ёлғизликда одамга, меҳрга зор Хатча холанинг ҳаёти уйининг 

олдига бекат қурилиб, тамомила ўзгаради. Ёзувчи атайлаб бекат ёнидаги 

уйни бадиий макон сифатида танлайди. Нима учун? Хатча холанинг 

ҳиссиётларини имтиҳон қилиш учун... Кун келиб Хатча холанинг 

пенсиясидан орттириб, икки йил давомида тўплаган пули йўқолиб қолади. 

Хатча хола шубҳа гирдобига тушади. Ким олган бўлиши мумкин? Уйига 

кириб-кетган барча йўловчилар, шофёр – барча-барчасини кўз ўнгидан 

ўтказади. Бу ҳақда шофёр йигит Сиддиқжонга айтади. Қарабсизки, Хатча 

хола билан йўловчилар ўртасида шубҳа-гумонлар пайдо бўлади. Ўзаро 

инсоний ишонч деган туйғу дарз кетади. Ҳикояда танланган воқеа орқали 

ёзувчи шубҳанинг, гумоннинг нақадар даҳшатли, адаштирувчи ҳиссиёт 

эканини Хатча хола ҳаёти орқали кўрсатиб беради. Ваҳоланки, ўша пул 

ўғирланмаган эди. Шунчаки кампир пулни сандиқдан олиб бошқа жойга 

қўйиб, эсидан чиқарган. Хатча хола пули топилгач, қаттиқ изтироб чекади, 

одамлардан ич-ичидан кечирим сўрайди. Лекин... Одамлар энди унга 

ишонмай қўйишади.  

Иккинчи фасл "Фалсафий рамзийлик" деб аталади. Мазкур фаслда 

Асқад Мухторнинг ҳикоядан ҳикоя томон мукаммаллашиб, 

профессионаллашиб бориб, ниҳоят адиб ҳикоячилигининг кульминацион 

нуқтаси сифатида яралган “Чодирхаёл” ҳикояси таҳлил қилинди. Мазкур 

ҳикоя ёзувчининг “Танланган асарлар”, “Ҳикоялар” тўпламининг 

бирортасига киритилмаган. Сабаби эса аниқ. Чунки ҳикоя Асқад Мухтор 

умрининг шомида яратилган сўнгги ҳикоялардан бири саналади. 

“Чодирхаёл” матбуот саҳифаларида қайта-қайта чоп этилди. Масалан, ҳикоя 

“Адолат” газетасида босилган 27 . Адиб вафотидан сўнг “Чодирхаёл” 

сарлавҳаси билан ҳикоялар тўплами чоп этилди28. Асқад Мухторнинг қирққа 

яқин ҳикоялари орасидан Туркиялик ўзбекшунос ва таржимон Вали Саваш 

“Чодирхаёл”ни турк тилига маҳорат билан ўгириб, “Қўрғон адабиёт” 

журналида чоп эттирган29.   

“Чодирхаёл” сўзи “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да қуйидагича 

изоҳланган: “Чодирхаёл эск. Ўзбек анъанавий қўғирчоқ театр тури: 

қўғирчоқнинг барча қисмлари (аъзолари) иплар билан боғланиб, бир 

дастчўпга уланади ва чодир (парда) ортидаги қўғирчоқбоз ипларни тортиш 

орқали қўғирчоқни ҳаракатлантиради”30.  

Асқад Мухтор “Чодирхаёл”да бадиий шартли символларга таянади. 

26 Мухтор А. Кечиринг мени, одамлар  / Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 3–4. 
27 Мухтор А. Чодирхаёл // Адолат. – 2007 йил,  2 ноябрь; 16 ноябрь;  23 ноябрь;   
28 Мухтор А. Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 192 б. 
29 Askad Muxtor. Gölge oyunu  / Kurgan edabiyat. Edabiyat kültür dergisi. 2015. Mayıs. Sayı 25. – S. 88-92. 
30 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жидли. 4-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” 

давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 503.   



24 

 

Асар ҳақиқатан ҳам ўзининг чуқур бадиияти билан ўқувчини ўзига тортади. 

Уни фикрлашга, воқеа замиридаги ҳақиқий воқеликни, чинакам ижтимоий, 

маънавий муаммоларнинг фожиасини чуқур ўйлаб кўришга даъват этади. 

Ҳикояда фикрлашдан маҳрум бўлиб қолган шўро даври одамлари киноя 

қилинади. Ҳикояга теран нигоҳ билан назар солсак, ёзувчи умуман башарият 

тарихидаги “мустақил фикрлай олмайдиган қавм устидан” киноя қилади. 

Улардан ҳатто каламуш ҳам ақллироқ, деган фикрга бадиий рамзий ишора 

этади. Лекин бу фикрлар ҳикояда очиқ ифодаланмайди. “Чодирхаёл”да 

ёзувчи айтмоқчи бўлган муҳим бадиий-фалсафий ғоя  таг маъно воситасида 

англашилади. Ҳикоядаги етти ишчининг ҳатто исми ҳам йўқ. Улар шунчаки, 

Биринчи, Иккинчи, Учинчи... Еттинчи деб айтилади, холос. Ер ковловчилар 

собиқ Иттифоқ даврида боқимандалик кайфиятига, боқимандалик аҳволига 

тушиб қолган, миясини ишлатишни истамайдиган фикрсиз одамларнинг 

рамзий тимсолидир. Умуман, ҳикояда воқелик, исмсиз қаҳрамонлар, раҳбар 

Ҳоким Тўраевич, бир томонлама телефон, каламуш образларининг ҳар бири 

жуда чуқур рамзий маънога эга. Еттовлон қора ер қаърида ҳам Ҳоким 

Тўраевичнинг соясига кўрпачалар солиб, миннатдор бўлиб, бир-бири билан 

раҳбарни, яъни “Катта”ни алқашади. Улар ўзларининг ҳаётини қутқариш 

ҳақида ўйлаб ҳам кўришмайди. Фақат тепадан, бир томонлама телефондан 

буйруқ кутишади. Буйруқ олиб, бир чизиқ бўйлаб, ишлаш уларнинг қон-

қонига сингиб кетган. Уларнинг ҳаёти ва тақдири учун ҳам “Катта”лар бош 

қотириши керак.Беихтиёр ҳикоянинг “Чодирхаёл” деб аталишида чуқур 

маъно кўрамиз. Еттовлон қўғирчоққа айланган одамларга рамзий ишора 

бўлса, қўғирчоқбоз – Марказлашган мустамлакачи ҳукумат рамзи. Телефон 

эса бир томонлама. Яъни фақат буйруқ бериш учун мўлжалланган. Халқ 

дарди, гапи-ҳасрати мутлақо эшитилмайди. Бу тимсоллар “Ҳукм қатъий, 

шикоятга ўрин йўқ” шиори ҳукмрон бўлган зўравон сиёсатга рамзий 

ишоралардир. Шунингдек, мазкур фаслда адибнинг мемуар характердаги 

митти ҳикоялари (“Макруҳ”, “Арвоҳ”, “Тафт”, “Омон қолган одам”, 

“Қодирийни кўрганман-у”)даги рамзий деталлар (мачит-мезана, “Жигули”, 

туш, қари тут дарахти, шахмат, Қодирий шахси) таҳлил этилди. 

ХУЛОСА 

1. Асқад Мухтор матбуотда илк бор кўринган 30-40-йиллардан катта 

адабиётшунослар назарига тушди, адиб ҳаёти ва ижоди бўйича юзлаб 

тақризлар, тадқиқотлар, монографиялар яратилди; адиб ижоди кўплаб олим- 

ва тадқиқотчилар томонидан холис баҳоланиб, ижобий ютуқлари билан 

биргаликда нуқсонлар ҳам ўз вақтида кўрсатилди; унинг серқирра ижоди 

турли адабий авлод танқидчилиги томонидан ҳамон баҳоланиб келинмоқда.

 2. Адибнинг сермаҳсул ва серқирра ижодини изчил ўрганиш ва тарғиб 

этиш ишлари шўро даври ва истиқлол даври адабиётшунослигида изчил 

давом этди; Асқад Мухтор ҳаёти ва ижоди бўйича ўнлаб номзодлик ва 

докторлик (Б.Сайимов, У.Носиров, Т.Ҳамидов, И.Ҳасанов, С.Ширинов, 

А.Эргашев, С.Мўминова, Х.Дўстмуҳаммад, С.Комилова, С.Матяқубов, 
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Ш.Сапиева, П.Кенжаева) ишлари яратилди. 

3. А.Мухтор ҳикоялари орасида бадиият нуқтаи назаридан энг пишиқ

бўлган ўнлаб ҳикоялар (“Чодирхаёл”, “Фано ва бақо”, “Тўққизинчи палата”, 

“Қора домла”, “Жинни”)  нафақат ўзбек адабиётшунослари, балки хорижлик 

ўзбекшунослар томонидан ҳам юқори баҳоланди; адиб ҳикоялари 

бадииятини таъминлаган оригинал тасвирлар, теран ижтимоий-психологик 

таҳлиллар, кучли фожеавий оҳанг, киноя ва истеҳзо олимлар томонидан 

эътироф этилди.  

4. Асқад Мухтор ҳикоячилигини шартли равишда уч босқичда ўрганиш

мақсадга мувофиқ, 1-босқич. Илк ижодий изланишлар даври (ХХ асрнинг 50-

60 йиллари); 2-босқич. Шаклланиш ва такомиллашув даври (ХХ асрнинг 70-

80 йиллари); 3-босқич. Камолот даври (ХХ асрнинг 90-йиллари); 1-босқичда 

яратилган  “Куртак”, “Жанжалкаш”, “Оксана”, “Ҳаётга чақириқ”, “Қанот 

жуфт бўлади”, “Хайри” каби ҳикояларида сохта схематизм, бадиий 

композициядаги баъзи нуқсонлар, хира образлар тасвири, мафкурабозлик 

тенденцияси кўзга ташланади. 

5. Адибнинг сўнгги даврда яратилган “Қора домла”, “Жинни”

ҳикояларида ишонгани, талпингани саробга айланган замондош шахс 

фожеаси талқини маҳорат билан ёритилди, “Тақдир кимнинг қўлида” 

ҳикоясида ёзувчи киноя ва сарказм воситасидан унумли фойдаланиб, 

қаҳрамон ҳаёти ва кечмиши мисолида “самодержавие даврида яшаб, 

тарихдан тушиб қолган одам” образини танқидий, таҳлилий руҳ билан 

ёритади. 

6. Асқад Мухтор ҳикоялар матнида халқ тилига, хусусан, оддий

фольклоризмлар (мақол, матал, образли ифодалар, идиомалар)га жиддий 

эътибор берди; бу орқали ёзувчи матнда халқоналик, миллийлик, 

таъсирчанлик, ўқишлиликка эришди; ёзувчининг яна бир туркум тарихий 

ҳикояларида (“Инсонга қуллуқ қиладурмен”, “Кўк тош”) мураккаб 

фольклоризм стилизацияси кўзга ташланади; ёзувчи қаҳрамонлар нутқи 

жонли ва табиий чиқиши учун услубий-нутқий фольклоризмларга жиддий 

эътибор қаратади, шунингдек, асарда ўзбек халқининг миллий этнографияси 

ҳам табиий чизилган.  

7. Асқад Мухтор қаҳрамонларнинг ҳис-туйғуларини, одамийлик

қиёфасини синовдан ўтказиш мақсадида шартли бадиий макондан унумли 

фойдаланди, жумладан,  ер ости, тоғ (“Фано ва бақо”, “Чодирхаёл”),  палата 

(“Тўққизинчи палата”), бекатдаги уйни (“Кечиринг мени, одамлар”) 

тасвирлайди, шу орқали ёзувчи инсон руҳиятини чуқур таҳлил этади,  

кишиларнинг феъли- характерини бадиий тафтиш этади;  

8. Адибнинг 2 ва 3-босқичда яратилган ҳикояларида (“Тўққизинчи

палата”, “Фано ва бақо”, “Макруҳ”, “Арвоҳ”, “Тафт”) исломий-диний, 

миллий анъанавий қадриятлар талқини кенг ўрин олди. Натижада Асқад 

Мухторнинг айниқса, сўнгги давр ҳикоячилигида исломий эътиқод 

тушунчаларининг барқарорлашганини англаш мумкин. Ёзувчи бир пайтлар 

вальс майдончаларида рақс тушаётган қаҳрамонларидан юз ўгириб, 

инсонийлик, одамийлик қиёфасини сақлаб қолган ва уни сақлаб қолишга 
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уринаётган замондошларимиз образини маҳорат билан яратди.  

 9. Асқад Мухтор ҳикоячилигининг камолот босқичида яратилган 

“Чодирхаёл” ҳикояси кутилмаган бадиий тасвири,  рамзий-фалсафий 

мазмуни билан жамоатчилик эътиборини тортди; ҳикояда қаламга олинган 

воқеликда рамз, киноя, сарказм элементлари қуллик психологиясига эга 

бўлиб қолган  боқиманда кишилар ҳаётига, кенгроқ маънода эса мустамлака 

шароитида яшаётган халқлар (собиқ СССР) ҳаётига рамзий ишоралар 

кузатилади.           

 10. Асқад Мухтор ижодининг сўнгги босқичида яратилган (“Тафт”, 

“Макруҳ”, “Арвоҳ”, “Қодирийни кўрганман-у” каби) кичик ҳажмли 

ҳикояларда ҳиссий кечинмали воқеалар, мемуар унсурлар кучайди: воқеа, 

вазият, кайфиятлар, кичик  деталлар рамзийлаштирилади; масалан, Қари тут 

– қадим аждодлардан хабар келтирувчи муқаддас рамз, Мачит-мезана – минг 

йиллик анъаналар рамзи, “Жигули” – ўткинчи дунё рамзи ва ҳ.к. Асқад 

Мухторнинг сўнгги давр ҳикоячилигида 70 йиллик истибдоддан сўнг 

уйғонган халқнинг миллий анъаналарга, қадриятларга, миллий адабиётга 

нисбатан ҳаққоний баҳоси, муаллифнинг аниқ позицияси барқарорлашиб, 

ижобий томонга юз фоиз бурилганини кузатиш мумкин. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы исследования. В мировом 

литературоведении важное значение имеет изучение с новой позиции 

литературу ХХ века, охватывающую сложный и тревожный историко-

социальный, политический, литературный процесс и творчество 

представителей этой литературной эпохи. Начиная с момента изменения 

идеологических представлений, изменяется и отношение к художественному 

произведению. В этом смысле исследование художественного мастерства 

писателей ХХ века, которые были свидетелями двух режимов, создавших 

школу своего литературного творчества, служит прогрессированию 

литературы.  

В мировом литературоведении с различных ракурсов изучены вопросы 

становления жанра рассказ, его возникновения в литературах народов мира, 

этапов формирования и эволюции, теория природы данного жанра. В этом 

смысле, научно-теоретическую значимость имеют творческие опыты 

новеллистов, их художественное мастерство, в частности, изучение образов, 

идей, новаторства, жизнетворного влияния фольклорных традиций, научное 

обоснование художественного пространства, философской символичности, 

исследование художественного мастерства представителей современной 

литературы, в частности, писателей этой эпохи, их новеллистического 

мастерства, вклада в развитие искусства слова. 

Творческая свобода, навеявшая в годы независимости, дала 

возможность по-новому взглянуть, толковать и анализировать в другом русле  

художественные шедевры советской эпохи и периода независимости. 

Следовательно, глубоким смыслом пропитаны слова «внимание к литературе 

и искусству, культуре – это, прежде всего, внимание к нашему народу, 

будущему»1, в них обосновывается бесценная роль и значимость литературы 

и искусства в человеческом обществе. Следовательно, раскрытие творческой 

лаборатории видного представителя узбекской литературы ХХ века – Аскада 

Мухтара, сыгравшего важную роль в его развитии, в частности, его 

мастерства в рассказотворчестве. Ибо, Аскад Мухтар в своих рассказах 

плодотворно продолжил творческие традиции своих предшественников – 

А.Кадыри, Чулпана, А.Каххара, Г.Гуляма, устного народного творчества и 

ведущего творческого наследия мировой новеллистики, сумел 

продемонстрировать огромные возможности жанра. Поэтому изучение и 

исследование новеллистического мастерства Аскада Мухтара определяют 

востребованность темы исследования.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, обозначенных в постановлении Президента Республики 

Узбекистан №ПП-4797 «Об организации Ташкентского государственного 

университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои» от 13 

1  Мирзиёев Ш. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини 

юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир // Халқ сўзи. – 2017 йил, 4 август. 
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мая 2016 года, №ПП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, №ПП-3271 «О Программе 

комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной 

продукции, повышению культуры чтения» от 13 сентября 2017 года и других 

нормативно-правовых документах, касающихся данной отрасли.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетными направлениями развития науки 

и технологий Республики Узбекистан I. «Нравственно-духовное и 

культурное развитие демократического и правового общества, развитие 

инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. В мировом литературоведении 

вопросы жанра рассказ и их теоретические вопросы, проблемы мастерства 

писателя изучены М.М.Бахтиным, В.Белинским, А.Н.Веселовским, 

В.В.Виноградовым, Л.Тимофеевым, М.Б.Храпченко, Н.Д.Тамарченко, 

В.Е.Хализевым, А.Б.Есиным2. 

В узбекском литературоведении жанр рассказ, художественное 

мастерство писателя, вопросы стиля, национального характера, конфликта, 

темы, идеи, образа, художественной детали изучены в монографиях, 

диссертационных работах и статьях М.Кушжанова, А.Алимухаммедова, 

С.Мамажонова, Н.Владимирова, Н.Каримова, С.Мирвалиева, У.Норматова, 

Й.Солижонова, Б.Назарова, Н.Рахимжонова, Х.Болтабоева, К.Йулдошева, 

Д.Куронова, С.Умирова, Ч.Ниятова, Х.Дустмухаммедова, Ш.Дониёровой, 

Г.Сатторовой, С.Комиловой, Ш.Одилова, М.Кучкаровой, П.Кенжаевой, 

С.Матякубовой, Ш.Сопиевой3. 

                                                           
2 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 502; Белинский 

В.Г. Собрание сочинений. Т. 3. – М., 1978. – С. 271; Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая 

школа, 1989. – С. 406; Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 118; 

Храпченко М.Б. Творческая индивидуалность писателя и развитие литературы. – М.: Писатель, 1975. – С. 

407; Храпченко М.Б. Познание о литературе и искусстве. – М.: Наука, 1987. – С. 575; Тамарченко Н.Д. 

Теория литературы // Роды и жанры. – М.: ИМТИ РАН, 2003. – С. 288; Хализев В.Е. Теория литературы. – 

М.: Высшая школа, 2002. – С. 397; Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – 

М.: Флинта-Наука, 2002. – 248 с.   
3 Қўшжонов М. Ҳаёт ва маҳорат. – Т.: Ўзадабийнашр, 1962. – 201 б; Алимуҳаммедов А. Абдулла Қаҳҳор 

ҳикояларида инсон образи: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1948. – 151 б.; Владимирова Н.В. Ўзбек 

ҳикояларида ғоя ва образ. – Тошкент: Фан, 1969. – 136 б; Владимирова Н. Развитие жанра рассказа в 

узбекской литературе: Дисс... д-ра филол. наук. – Ташкент, 1985. – 340 с; Каримов Н. ХХ аср ўзбек адабиёти 

тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари ва миллий истиқлол мафкураси: филол фан. д-ри ... дисс.  автореф. – 

Тошкент, 1993. – 43 б; Мамажонов С. Услуб жилолари. – Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1992. – 219 б; 

Мирвалиев С. Наср, давр, қаҳрамон. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1983. – 240 б; Норматов У. Основание 

тенденции развития современного рассказа (1956-1961): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 

1963; Норматов У. Насримиз уфқлари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974. – 215 б; Норматов У. Умидбахш 

тамойиллар. – Тошкент: Маънавият, 2000. – 112 б; Солижонов Й. Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. – Тошкент: 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2009. – 228 б; Назаров Б. Ҳаётийлик – безавол 

мезон. – Тошкент: Ёш гвардия, 1985. – 224 б; Назаров Б., Раҳимжонов Н. Ўзбек совет ҳикоячилигининг жанр 

хусусиятлари / Адабий тур ва жанрлар. 3 томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1991. – 29–108 б; Болтабоев Ҳ. 

Наср ва услуб: услуб муаммосига назарий нигоҳ ва ҳозирги ўзбек насрида услубий изланишлар. – Тошкент: 

Фан, 1992. – 105 б; Йўлдошев Қ. Ўзбек совет сатирик ҳикоячилигида характер тасвири эволюцияси: Филол. 

фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1985. – 164 б; Қуронов Д. Чўлпон насри поэтикаси. – Тошкент: Шарқ, 2004. – 

288 б. Умиров С. Санъатнинг сеҳрли калити. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974. – 99 б; Ниятов Ч. Ҳозирги 

ўзбек прозасида характер проблемаси. – Тошкент: Фан, 1984. – 128 б; Дўсмуҳаммедов Х. Ҳозирги ўзбек 

ҳикоячилигида бадиий тафаккурнинг янгиланиши. (80-йилларнинг иккинчи ярми ва 90-йилларнинг 
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Творческое наследие Аскада Мухтара, в частности, его романы, 

повести, рассказы, художественная публицистика, поэзия исследованы в 

диссертациях, монографиях и статьях С.Мамажонова, М.Кушжонова, 

М.Шайхзоды, О.Тогаева, Н.Владимировой, М.Султоновой, 

О.Шарафиддинова, Н.Худойберганова, У.Норматова, А.Расулова, 

Н.Рахимжонова, П.Шермухаммедова, Б.Сайимова, А.Пантиелева, 

У.Носирова, Т.Хамидова, С.Ширинова, И.Хасанова, М.Бобоева, М.Герман, 

М.Иброхимова, З.Кедриной, А.Маъруфова, Т.Собирова, О.Собирова, 

Х.Ёкубова, Б.Гуломова, Ф.Насриддинова, Н.Рахмата, Б.Акрамова, 

А.Сабирдинова, У.Хамдамова, Т.Шермуродова, А.Эргашева, С.Муминовой, 

О.Журабоева, М.Кучкаровой4. Однако до настоящего времени 

                                                                                                                                                                                           
аввалидаги ҳикоялар мисолида): Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 1995. – 136 б; Дониёрова Ш. Шукур 

Холмирзаев ҳикояларининг бадиий-услубий ўзига хослиги: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1999. – 

130 б; Сатторова Г. 90-йиллар ўзбек ҳикоячилигида миллий характер муаммоси: Филол. фан. номз. ...  дисс... 

– Тошкент, 2002. – 136 б; Комилова С. ХХ аср охири – ХХI аср бошлари рус ва ўзбек адабиётида ҳикоя 

жанри поэтикасининг ривожи: Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2016. – 92 б; Одилов Ш. 

Кейинги йиллар ўзбек ҳикояларида замондошимиз образи (70-80-йиллар): Филол. фан. номз ...  дисс. – 

Тошкент, 1989. – 161 б; Қўчқорова М. Бадиий сўз ва руҳият манзаралари. (Эссе, қисса, ҳикоя: тадқиқ ва 

талқин). – Тошкент: Муҳаррир, 2011. – 232 б; Қўчқорова М. “Ўтмишдан эртаклар” тадқиқи. – Тошкент: 

Янги аср авлоди, 2016. – 144 б; Кенжаева П. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида қаҳрамон руҳиятини тасвирлаш 

тамойиллари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 23 б; Матяқубов С. Ҳозирги ўзбек 

ҳикояларида инсон концепцияси ва шахс бадиий талқини: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент,  

2006. – 22 б; Сопиева Ш. Хайриддин Султоннинг ҳикоянавислик маҳорати: Филол. фан. номз. ...  дисс. – 

Тошкент, 2006. – 147 б.             
4 Мамажонов С. “Ҳаётга чақириқ” ҳикоялар тўплами ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1956. – №10. – Б. 

114-117; Қўшжонов М. Конфликт ва маҳорат // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1962. – №3; Қўшжонов М. “Опа-

сингиллар” романи ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1956. – №5; Шайхзода М. Оғир йўлларнинг тўғри 

қиссаси (“Опа-сингиллар” ҳақида) // Қизил Ўзбекистон. – 1958, 20 апрель; Тоғаев О. Аскад Мухтар (адабий 

портрет). – Тошкент: “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1966. – 148 б; Тоғаев О. Адиблар ва жанрлар. – 

Тошкент: Адабиёт ва санъат,1976. – Б.303-351. Владимирова Н., Султонова М. Қаҳрамоннинг шаклланиши 

(А.Мухтар ва Ҳ.Ғулом прозаси материали асосида). – Тошкент: Фан, 1965. – 121 б; Шарафиддинов О. 

Ижоднинг катта йўлида / Истеъдод жилолари. – Тошкент, 1976. – Б. 155–182; Шарафиддинов О. Аскад 

Мухтар / ХХ аср ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1999. – Б. 363–378; Худойберганов Н. 

Кашфиётлар йўлида. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. – Б. 71–119; 

Худойберганов Н. Чўққилар чорлайди. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 

1975. – Б. 111–116; Худойберганов Н. Сўз курашга чорлайди. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва 

санъат нашриёти, 1978. – Б. 222–228;   Норматов У. Ҳаёт ва адабиётдаги янгиликлар // Ўзбекистон 

маданияти. – 1961 йил, 11 октябрь; Норматов У. Ёзувчи фалсафаси ва маҳорат // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 

1965. – №2; Норматов У. Қалбларга йўл топиб... // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1965. – №5; Расулов А. 

Танқидчилик уфқлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, - 1985. – Б. 13-135; 

Его же. Янги замон, янги қаҳрамон. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1978. – Б. 3-64; 

Его же. Ўзбек совет прозасининг камоли. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 21-72; Раҳимжонов Н. Аскад 

Мухтар поэтикаси. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2003. – 72 б; 

Шермуҳаммедов П., Бегимқулов Д. Аскад Мухтар 60 ёшда. – Тошкент: Ёш гвардия, 1980. – 12 б; Сайимов Б. 

Аскад Мухтар прозаси. – Тошкент: Фан, 1969. – 198 б; Сайимов  Аскад Мухтар / Ўзбек совет адабиёти 

тарихи. Кўп томлик. III том. – Тошкент, 1972. – Б. 252–285; Сайимов Б. “Туғилиш” романи / 

“Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари” 3-китоб. – Тошкент, 1961. –Б. 15; Пантиелев А. Материал 

ва бўёқлар. Ёзувчи Аскад Мухтарга хатлар // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1952. – №8; Насиров У. Язык и стиль 

романа Аскада Мухтара «Сестры»: Дисс.. ... канд.филол. наук. – Самарканд, 1967; Хамидов Т. Поэтические 

мастерство Аскада Мухтара: Дисс. ... канд.филол. наук. – Бухара, 1969; Эргашев А. С. Ривоят ва унинг 

бадиий асар сюжет композицион тузилишидаги поэтик ўрни (Аскад Мухтарнинг “Чинор” ва О.Ёқубовнинг 

“Қўҳна дунё” романлари асосида): Филол. фан. номз ...  дисс. автореф. – Самарқанд, 1993; Ширинов С. 

Образное изображение и индивидуальные стиль (по романам А.Мухтара) канд.филол. наук. – С.: 1974; 

Ҳасанов И.А. Реалистическое и романтическое в поэтике романов Аскада Мухтара: Дисс. ... канд.филол. 

наук. – Самарканд, 1985. – 171 с; Бобоев М. “Пўлат қуювчи” поэмаси ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 

1948. – №3; Герман М. Ўзбек ёзувчиларининг асарлари чет тилларда // Ўзбекистон маданияти. – 1961 йил, 

29 декабрь; Иброҳимов М. “Туғилиш” // Ёш ленинчи. – 1961 йил, 17 август; Маъруфов А. “Опа-сингиллар” 
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новеллистическое мастерство Аскада Мухтара не были объектом 

монографического исследования. Монографическое исследование 

новеллистического мастерства писателя создает предпосылки для более 

совершенного и подробного освещения истории узбекской новеллистики ХХ 

века. Ибо, Аскад Мухтар – один из писателей, созданных отдельную 

литературную школу в истории узбекской новеллистики.  

Связь исследования с планом научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Тема 

исследования выполнена на основе проекта отдела Теории литературы 

Института узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз и научно-

исследовательского плана Кокандского государственного педагогического 

института по направлению «Проблема совершенно развитого человека в 

узбекской литературе». 

Цель исследования раскрытие новеллистического мастерства Аскада 

Мухтара, на примере около 40 произведений определение своеобразного, 

оригинального метода автора согласно новым представлениям, новым 

научным методам в литературоведении, освещение таких особенностей, как 

новаторство, фольклорные традиции, художественное мастерство, 

философская символичность.   

Задачи исследования: 

изучение роли творчества и художественного наследия Аскада 

Мухтара, являющегося представителем литературного поколения 30-ых 

годов, в истории новой узбекской литературы, в частности, индивидуальных 

особенностей рассказов, формирование обобщенных теоретических 

заключений об истории узбекского рассказотворчества; 

определение слабых сторон рассказов начального периода его 

творчества, обоснование их; 

системное изучение рассказов писателя, определение роли творчества 

Аскада Мухтара в новой узбекской новеллистике; 

определение важнейших сторон рассказов писателя, таких как 

новаторство, художественное пространство (гора, палата, больница, дом на 

остановке); 

романи тили ҳақида // Ёш ленинчи. – 1956. – №8; Собиров Т. Илҳомбахш ҳаёт ҳақида қисса // Қизил 

Ўзбекистон. – 1950 йил, 30 август; Собиров О. Металлурглар ҳақида повесть // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 

1956. – №12; Насриддинов Ф. “Қорақалпоқ қиссаси” // Қизил Ўзбекистон. – 1958 йил, 5 декабрь; 

Насриддинов Ф. Ҳаёт ва ижобий қаҳрамон // Ўзбекистон маданияти. – 1964 йил, 5 декабрь; Ёқубов Ҳ. 

Самарали ижодий изланиш // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1970. – №9; Ғуломов Б. Бўронларда чиниққан 

дўстлик (“Қорақалпоқ қиссаси” ҳақида) // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1960. – №7; Ғуломов Б. Қаҳрамон ва 

конфликт // Ўзбекистон маданияти. – 1964 йил, 19 декабрь;  Раҳмат Н. Аскад Мухтар дедилар. – Тошкент: 

Чўлпон, 2003. – 32 б; Акрамов Б. Азал ва абадият образлари /Оламнинг бутунлиги. – Тошкент: Адабиёт ва 

санъат, 1988. – Б. 101-141; Ҳамдам У. Аскад Мухтар шеъриятига чизгилар / Бадиий тафаккур тадрижи. – 

Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – 125-137 б; Шермуродов Т. Ҳикоялар,ниҳоялар.../ Жозиб изҳор излаб. – 

Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси, 2009. – Б. 87-96; Сабирдинов А. Фалсафий ҳақиқатлар 

тажассуми /Маънавият ва маърифат чашмалари. – Тошкент: “Akademnashr”, 2016. – Б. 24-32;  Мўминова С. 

Аскад Мухтарнинг фалсафий-интеллектуал лирикаси: Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент,  2008. – 140 б; 

Жўрабоев О. Руҳият қаҳрамонлари // Ёшлик. – Тошкент, 2003. – №5-6. – Б. 38–39; Қўчқорова М. Марҳабо 

Қўчқорова мутоала қилади. Аскад Мухтар. Шеър шоир виждони. // Тафаккур. 2013. №2. – Б. 76-81.      
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выявление мастерства писателя в использовании фольклорных 

традиций (классический и современный фольклоризм; простой и сложный 

фольклоризм; стилистико-речевой, композиционный, социально-

этнографический фольклоризм); 

изучение художественно-философских символов, свойственных 

рассказам Аскада Мухтара (семеро роющих землю, Хоким Тураевич, 

односторонний телефон; старый тутовник; мечеть мезана, «Жигули»; сон, 

дух), уточнение свойственных им художественных особенностей. 

Объектом исследования выбраны сборник рассказов Аскада Мухтара 

«Стальной город» (1950), «Призыв к жизни» (1956), «Избранные 

произведения. В 4 томах» 3-й том (1973), «Дни рождения мадам» (1974), 

«Корни» (1984), «Я поклоняюсь человеку» (1994), «Дети мира» (1990), 

«Чодирхаёл» (2015). Кроме того, привлечены и другие многотомники Аскада 

Мухтара для сравнительного анализа. 

Предмет исследования составляют творчество видного деятеля 

узбекской литературы Аскада Мухтара, в частности, его мастерство 

рассказотворчества.   

Методами исследования выбраны аналитический, сравнительно-

типологический, герменевтический, текстологический методы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

доказано, что жизнь и неповторимое и многогранное творчество 

Аскада Мухтара, имеющего важное место в развитии новой узбекской 

литературы, непрерывно изучается и оценивается представителями 

нескольких поколений литературной критики; 

художественный опыт писателя в узбекской новеллистике разграничен 

на такие этапы, как период первых творческих изысканий, период 

формирования и совершенствования, период зрелости, период творческой 

эволюции; 

обоснован образ советизированного политизированного человека (не 

умеющий самостоятельно мыслить, зависимый; со здоровым религиозным 

убеждением, образ Дон Кихота, противостоящего изъянам общества) в 

преддверии независимости и после него в рассказах писателя; 

обосновано, что место голословной пропаганды и агитации, изложения, 

голого схематизма в рассказах писателя заняли глубокие художественные 

толкования; 

раскрыты такие элементы рассказов писателя, как историчность, 

природа философской символичности, полуирония к обществу, сарказм, 

критический дух, мемуарные элементы.  

 Практические результаты исследования определены следующими: 

определены важнейшие положительные стороны новеллистики Аскада 

Мухтара, обоснована созданная им своеобразная литературная школа, 

сыгравшая определенную роль в развитии новой узбекской новеллистики;  

впервые системно изучены рассказы Аскада Мухтара, отношение 

писателя к эпохе и герою оценена с исторической точки зрения;  
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роль творчества писателя в истории узбекской новеллистики, 

оригинальные художественные поиски уточнены на основе аналитических 

анализов; 

обоснована важность изучения вклада рассказов Аскада Мухтара в 

развитие национального мышления, в воспитании молодого поколения, в 

частности, нравственно-духовном, нравственно-эстетическом 

совершенствовании; 

научно-теоретические заключения, сделанные в ходе исследования 

новеллистики писателя, в будущем послужат развитию узбекской 

новеллистики, а также совершенствованию исследований, посвященных 

изучению жизни и творчества Аскада Мухтара. 

Достоверность результатов исследования объясняется 

конкретностью поставленной проблемы, обоснованностью сделанных 

заключений аналитическим, сравнительно-типологическим, сравнительно-

текстологическим, герменевтическим методом анализа, использованием 

достоверных источников. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

заключения исследователя о новеллистическом художественном опыте 

многогранного писателя Аскада Мухтара, который своими романами, 

повестями, рассказами, стихотворениями и дастанами, пьесами, переводами 

и художественной публицистикой, привнес весомый вклад в новую 

узбекскую литературу, служат освещению историю узбекской новеллистики; 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что заключения диссертации, сформированные в ходе изучения 

новеллистического мастерства Аскада Мухтара могут быть использованы для 

создания учебников и учебных пособий по истории узбекской литературы 

ХХ века, современному литературному процессу для учащихся высших 

учебных заведений, средних специальных профессиональных колледжей. 

Внедрение результатов исследования. На основе исследования 

истории узбекской литературы ХХ века, современного литературного 

процесса и мастерства Аскада Мухтара в новеллистике, создания 

литературно-творческого портрета «Аскад Мухтар», изучения теории 

национальной литературы, в частности, развития «жанра рассказ», 

разработки историко-художественных, научно-теоретических основ, 

определения научно-практических результатов:  

Анализ рассказа-эссе Аскада Мухтара «Я видел Кадыри», 

публицистических статей и интервью Аскада Мухтара, посвященных 

изучению личности Абдуллы Кадыри, использованы в фундаментальном 

проекте ФА-Ф1-ГО39 на тему «Создание энциклопедий Алишера Навои (в 2 

томах) и Абдуллы Кадыри». (Справка № 3/1255-2165 Академии наук от 14 

августа 2018 года). В результате, дополнены материалы, подготовленные для 

энциклопедии, то есть сведения о личности, деятельности Кадыри, 

содержательно насыщены воспоминания современников; 
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Результаты диссертации использованы при подготовке сценария 

передачи «Литературная среда», транслированного 31 марта и 1 апреля 2018 

года в эфире Ферганской телерадиокомпании (Справка Ферганской 

телерадиокомпании №21 от 9 апреля 2018 года). В результате основательно 

освещена духовно-просветительская, социально-эстетическая значимость 

творчества Аскада Мухтара;   

В духовно-просветительских мероприятиях, в частности, 

мероприятиях, организованных по случаю юбилея Аскада Мухтара, 

использованы результаты диссертации (Справка №64 Ферганского отдела 

Союза писателей Узбекистана от 6 сентября 2018 года). В результате, 

широкой публике предоставлены заключения о жизни и неповторимом 

творчестве Аскада Мухтара, привнесшим особый вклад в развитие новой 

узбекской литературы, о его мастерстве в новеллистике. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 12 научно-практических конференциях, в том числе, 10 

республиканских и 2 международных конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликованы 1 брошюра, 1 монография, 25 научных статей. Из них 10 

статей изданы в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

для публикации основных результатов докторских диссертаций, в частности,  

7 – в республиканских и 3 – международных журналах.     

 Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объём 

диссертации – 135 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

темы, приведены цель и задачи, объект и предмет исследования, указано 

соответствие работы приоритетным направлениям развития науки и 

технологии республики, изложены научная новизна, практические 

результаты исследования, раскрыты научная и практическая значимость 

исследования, приведены сведения о внедрении полученных результатов в 

практику, опубликованных работах и структуре диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Творческое наследие Аскада 

Мухтара в новой узбекской литературе и первые рассказы». Первый 

раздел данной главы посвящен изучению в узбекском литературоведении 

жизни и творчества Аскад Мухтара. Ученых литературоведов привлекают 

стихотворения, романы, повести, рассказы и драмы Аскада Мухтара. В 

частности в монографиях, статьях, рецензиях, юбилейных статьях, открытых 

письмах, исследованиях известных ученых и исследователей М.Кушжонова, 

С.Мамажанова, О.Тогаева, Н.Худойберганова, У.Норматова, И.Гафурова, 

М.Султоновой, Б.Сайимова, С.Мирвалиева, М.Бобоева, М.Германа, 

М.Иброхимова, И.Камолова, З.Кедриной, С.Мирзаева, А.Маъруфова, 



36 

 

Ч.Ниятова, Т.Собирова, О.Собирова, Б.Файзиева, М.Шиповой, Ш.Юсупова, 

Б.Гуломова, Ф.Насриддинова, А.Пантиелева, Ш.Рашидова, Х.Яқубова, 

У.Носирова, Т.Хамидова, С.Назруллаевой, И.Хасанова, С.Ширинова изучены 

те или иные стороны жизни и творчества Аскада Мухтара, выражены 

различные суждения. Исследователей, изучивших жизнь и творчество 

писателя можно разделить на две группы:  

1) изучение жизни и творчества Аскада Мухтара в советское время; 

2) исследование жизни и творчества Аскада Мухтара в период 

независимости.     

 Очил Тогаев, впервые исследовавший в монографическом плане жизнь 

и творчество Аскада Мухтара, в кандидатской диссертации на тему 

«Конфликт и характеры в романах Аскада Мухтара» в качестве основных 

источников изучает романы «Сестры», «Рождение» 5 . Ещё один 

исследователь творчества Аскада Мухтара – Босим Сайимов. Его 

кандидатская диссертация на тему «Мастерство Аскада Мухтара (сюжет и 

композиция)», монография «Проза Аскада Мухтара» относятся к ряду таких 

работ6 . Б.Сайимов в своих работах, посвященных изучению поэтического 

творчества Аскада Мухтара, на примере малых произведений (рассказ, 

очерк) и романов, повестей изучает вопросы жизненного материала и 

сюжета, сюжета и  характера, системы образов и композицию, сюжет и 

конфликт, идею и сюжетное построение. Диссертации и монографические 

исследования У.Носирова, Т.Хамидова, И.Хасанова, С.Ширинова, 

М.Султоновой также являются одними из важнейших в узбекском 

литературоведении советской эпохи. В частности, исследователь У.Носиров 

написал кандидатскую диссертацию на тему «Стиль и язык романа Аскада 

Мухтара «Сестры», то Т.Хамидов защитил диссертацию на тему 

«Поэтическое мастерство Аскада Мухтара»7. М.Султонова (в соавторстве с 

Н.Владимировой) монографию «Формирование героя» посвятила поэзии 

Аскада Мухтара, ею проанализированы поэмы «Пўлат қуювчи», «На 

большом пути», затем «Сестры» (образ Онахон), «Каракалпакская повесть» 

(образ Жапак), «Рождение» (образ Жуман)8. Ученая уделяет особое внимание 

творчеству Аскада Мухтара, в частности, это можно увидеть в ряде статей 

ученой9. 

Известные литературоведы М.Кушжонов, С.Мамажонов, 

О.Шарафиддинов, И.Гафуров, Н.Худойберганов также посвятили свои 

критические и аналитические статьи изучению жизни и творчества Аскада 

                                                           
5 Тоғаев О. Аскад Мухтар романларида конфликт ва характерлар: Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 

1962. – 264 б.  
6 Сайимов Б. Аскад Мухтар маҳорати (сюжет ва композиция): Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 1966. – 

327 б; Сайимов Б. Аскад Мухтар прозаси. – Тошкент: Фан, 1969. – 198 б.  
7 Носиров У. Язык и стиль романа Аскада Мухтара “Сестры”: Дисс. ... канд филол. наук. – Самарканд,1967; 

Хамидов Т.Х. Поэтическое мастерство Аскада Мухтара.: Дисс. ... канд филол. наук. – Бухара,1969;    
8 Султонова М., Владимирова Н. Қаҳрамоннинг шаклланиши. – Тошкент: Фан, 1965. – 121 бет. 
9 Султонова М. Бу китобни ўқинг (А.Мухтарнинг “Опа-сингиллар” романи ҳақида) // Ўзбекистон хотин-

қизлари. – Тошкент, 1956. – №2; Её же. Ўзбек аёллари ҳақида (“Опа-сингиллар” романи ҳақида) // Тошкент 

ҳақиқати. – 1956 йил, 7 август; Её же. А.Мухтарнинг “Опа-сингиллар” романига сўнгсўз. Москвада нашр 

этилган таржима вариант (Ҳаммуалиф М.Протолова). 
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Мухтара, создали его литературный портрет. Например, Озод Шарафиддинов 

в своей статье «На большом пути творчества» проанализировал важнейшие 

аспекты творчества Аскада Мухтара – современность и мастерство 

писателя10. С.Мамажонов выступает с серьёзным критическим докладом, 

посвященного сборнику рассказов «Призыв к жизни». В частности, в статье 

проанализированы рассказы А.Мухтара, написанные в начальной стадии 

творческих поисков писателя: «Оксана», «Пятно», «Призыв к жизни», 

«Скандалист», «Хайри», «Крылья бывают парными», которые не отличаются 

высоким поэтическим мастерством 11 . Такие научные исследования, 

естественно, продолжились и в литературоведении эпохи независимости. В 

частности, это нашло отражение в монографиях, диссертациях и статьях 

А.Расулова, Н.Рахимжонова, Й.Солижонова, А.Сабирдинова, 

Т.Шермуродова, У.Хамдамова, С.Муминовой, А.Эргашева, М.Жураевой, 

Б.Фазлиддина. В диссертациях Х.Дустмухаммада, С.Матякубова, 

Ш.Сопиевой, П.Кенжаевой проанализирован ряд рассказов Аскада Мухтара, 

например, «Чодирхаёл», «Бытие и небытие», «Сумасшедший»12. 

Издание сборника «Аскад Мухтар в памяти современников», в котором 

приведены штрихи его портрета как человека и писателя, стало важным 

событием в изучении жизни и творчества писателя 13 . В этот сборник 

включено более двадцати прекрасных статей-воспоминаний авторов. В 

целом, в данном разделе сделан краткий экскурс к изучению жизни и 

творчества Аскада Мухтара.  

Второй раздел главы называется «Поэтика первых рассказов: 

достижения и недостатки», в нем творческий путь поэта условно разделен 

на несколько этапов. 1-ый этап: период творческих изысканий – 50-60-ые 

годы ХХ века; 2-ой этап: период формирования и совершенствования – 70-

80-ые годы ХХ века. Период расцвета – 90-ые годы ХХ века. 

В первых рассказах писателя, написанных в 1950–1960-ые годы –  

«Почка», «Скандалист», «Крылья бывают парными» изображены рабочие 

заводов и фабрик, а точнее, промышленные рабочие.  

Рассказ «Скандалист» Аскада Мухтара написан в 50-ые годы. Это – 

один из первых рассказов на промышленную тему. Однако художественная 

цель автора в ней нераскрыта в должной степени. Несмотря на то, что 

писатель пытается восполнить этот пробел с помощью образа Рустама, в силу 

недостаточности опыта и под влиянием господствующей идеологии рассказ и 

действительность, изображенная в рассказе, вышли не очень достоверными. 

                                                           
10 Шарафиддинов О. Ижоднинг катта йўлида / Истеъдод жилолари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги 

Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. – Б. 153-182. 
11 Мамажонов С. “Ҳаётга чақириқ” ҳикоялар тўплами ҳақида // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1956. – №10. – Б. 

114–117. 
12  Дўстмуҳаммедов Х. Ҳозирги ўзбек ҳикоячилигида бадиий тафаккурнинг янгиланиши (80-йилларнинг 

иккинчи ярми ва 90-йилларнинг аввалидаги ҳикоялар мисолида): Филол. фан. номз.  ...  дисс. – Тошкент, 

1995; Матяқубов С. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида инсон концепцияси ва шахс бадиий талқини: Филол. фан. 

номз. ...  дисс. автореф. – Тошкент, 2006. – 22 б; Сапиева Ш. Хайриддин Султоннинг ҳикоянавислик 

маҳорати: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2006. 147 б; Кенжаева П. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида 

қаҳрамон руҳиятини тасвирлаш тамойиллари: Филол. фан. номз. ...  дисс. – Тошкент, 2008.    
13 Аскад Мухтар замондошлари хотирасида. – Тошкент: Маънавият, 2003. 
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К тому же нехватка хорошего сюжета, отсутствие резкого конфликта и 

сильного драматизма в развёртывании событий. При изображении 

мировоззрения и действий героев автор не смог использовать элементы 

глубокого психологического анализа. В рассказе превалирует голословность, 

пропагандистская идея, свойственная публицистике. Рассказ назван «Почка» 

символично. На наш взгляд, писатель вкладывает символико-

художественный смысл в заголовок рассказа. Герой рассказа Рустам 

характеризуется Инженером как «новое поколение рабочего класса», «почка 

будущих рабочих». Однако в рассказе не хватает художественно-

композиционной целостности. Нет связи между событиями и героями 

рассказа, художественно-логическая взаимосвязанность. Например, герои 

Кимсан Додабоев (Илхоми), Фозил-гармон, участвовавшие в экспозиции 

рассказа, к середине рассказа выпадают из него. Писатель не подумал о том, 

зачем он включил их в рассказ, об их художественной функции. В силу 

неопытности писателя не обоснованы роль и художественная функция 

каждого образа в рассказе “Почка”. Рустам влюбляется в русскую девушку 

по имени Лиза, у которой нет одной ноги. Рустам – “Представитель нового 

поколения” не раздумывая, сразу же соглашается женится на хромой Лизе. 

Его любовь к Лизе, согласие матери Рустама принять хромую невестку – все 

это говорит о том, что рассказ написан на основе теории “бесконфликтной 

теории”. Кроме того, в рассказе Рустам знакомится с Лизой, пригласив её на 

вальс. Обратим внимание, что в рассказе изображается танцплощадка для 

вальса, которая чужда узбекскому менталитету. Несомненно, после 

установления своей власти в Средней Азии советское правительство 

пропагандировала среди туземцев свою культуру, обычаи, традиции, науку. 

Аскад Мухтар запечатлел в рассказе фрагмент из обыденной жизни 

русицированного населения 50-60-ых годов ХХ века. Танцевать вальс – 

обычай, полностью противоречащий культуре узбекского народа.  

 В рассказах 50-ых годов «Оксана», «Крылья бывают парными» 

психологические изображения значительно глубже. Б.Сайимов высоко 

оценил рассказ «Оксана». Если проанализировать жизнь и судьбы героев 

рассказа «Оксана», то выясняется, что возлюбленный Оксаны (Грицько) 

погибает на войне. Она приезжает в Узбекистан и трудится в тылу. Анорхон 

проводив супруга на войну, рожает ребенка. К сожалению, молодая мама 

погибает. Солдат Салимжон берет отпуск и навещают семью: здесь он 

слышит печальную весть от старика. Мир становится для него тесным. Войдя 

во двор, увидев чистый и аккуратный дом, ухоженного сына Кудрата и 

Оксану, ему снова хочется жить. Несомненно, в рассказе есть определенный 

смысл. Но картины не реалистичны, множество моментов кажутся 

искусственными, которые читатель не может не заметить. В рассказе 

«Оксана» тоже есть те недостатки, которые отмечены в рассказах «Почка», 

«Скандалист», «Крылья бывают парными». В частности, недостаточно 

обоснована внезапная смерть Анорхон. Почему Анорхон внезапно умирает? 

Зачем автору нужна была её смерть? Чтобы продемонстрировать 

благородство, широкодушие, патриотизм украинки Оксаны? Оксану можно 
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было изобразить патриотичным человеком, гуманистическим образом не 

убивая при этом Анорхон! Однако несмотря на приведенные недостатки, 

следует признать значительное совершенствование художественного 

мастерства писателя в рассказе «Оксана». Ибо в рассказе наблюдаются 

попытки к художественной ревизии сложных жизненных перипетий, тонких 

психологических моментов человеческой души.  

А в рассказе «Крылья бывают парными» очень основательно и 

правдоподобно изображается, как Саодат ревнует своего мужа Жалила к 

Мехри Зокировне. Однако несмотря на это, возвращение Саодат на фабрику, 

вступление в новое общество, её внезапное превращение в оратора и 

общественного деятеля с хорошо поставленной речью вызывают сомнения. 

  В ранних рассказах Аскада Мухтара «Крылья бывают парными», 

«Почка», «Скандалист», «Оксана» герои подчинены идеям автора. События 

развертываются по воле автора, а герои действуют по его желанию. 

Появляется вопрос: почему? Причина в том, что Аскад Мухтар намеренно 

подчиняет своих героев и события советской идеологии. К сожалению, 

большинство рассказов Аскада Мухтара начальной стадии его творчества 

появились на свет как результат социального заказа. Кроме того, в них очень 

мало элементов художественности.  

Рассказы первой стадии творчества Аскада Мухтара “Хайри”, “Пятно”, 

“Призыв к жизни” отличаются от выше проанализированных рассказов 

“Почка”, “Скандалист”, “Оксана”, “Крылья бывают парными”. Можно 

убедиться, что у писателя значительно совершенствуются творческий опыт, 

его знания, взгляды о жизни и обществе, человеческой душе, аналитический 

взор. Первые опыты писателя стали фундаментом для создания таких 

рассказов, как «Пятно», «Я поклоняюсь человеку», «Чодирхаёл», «Бытие и 

небытие», «Девятая палата», «Синий камень», «Смуглый учитель». Кроме 

того, в данном разделе объективно оценены достижения и недостатки 

рассказов «Призыв к жизни», «Хайри», «Пятно»  

Вторая глава диссертации называется «Грани художественного 

мастерства в рассказах Аскада Мухтара». Первый раздел называется 

«Проблемы современности». Литературовед О.Шарафиддинов, рисуя 

штрихи к творчеству А.Мухтара, основным признаком творчества писателя 

признает «современность»: «Современность – средство проникновения в 

душу читателя, основной фактор, превращающий его в боевое оружие. 

Писатель есть дитя, глаз, ухо, совесть своей эпохи. Следовательно, при 

изображении жизни он должен быть на уровне собственной эпохи, исходить 

из его потребностей... В целом, современность требует от писателя не только 

образного мышления, но и аналитического мышления на уровне собственной 

эпохи»14.  

При классификации рассказов Аскада Мухтара, общее количество 

которых достигает сорока, по тематике и идеи, вырисовывается следующая 

                                                           
14 Шарафиддинов О. Ижоднинг катта йўлида / Истеъдод жилолари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги 

Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. – Б. 159–160. 
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картина: рассказы на тему промышленности и промышленных работников 

(«Скандалист», «Почка»); рассказы на социально-бытовую тему, где 

изображается образ новой узбекской женщины («Крылья бывают парными», 

«Пятно», «Хайри», «Призыв к жизни»); рассказы на тему войны («Оксана», 

«Мечта Шербека»); рассказы на историческую тему («Я поклоняюсь 

человеку», «Синий камень»); психологические рассказы, где превалирует 

трагическое толкование социальной действительности («Бытие и небытие», 

«Девятая палата», «Дни рождения мадам», «Сумасшедший», «В чьих руках 

судьба?», «Смуглый учитель», «Духи», «Простите меня, люди», «Я изучаю 

жизнь», «Макрух»); символические рассказы, намекающие на социальные 

реальности («Чодирхаёл», «Дух»); сатирические рассказы («Два портрета», 

«Вам чаю?», «Попутные разговоры», «Кислые строки», «Голословность 

режет ухо»); рассказы-воспоминания («Я видел Кадыри», «Уцелевший 

человек», «Тепло»). В данном разделе изучены жизненные проблемы 

героев рассказов «В чьих руках судьба», «Смуглый учитель», 

«Сумасшедший», «Дни рождения мадам», «Духи», исследовано мастерство 

психологического анализа писателя. В рассказах Аскада Мухтара «Я 

поклоняюсь человеку», «Пятно» чувствуется, что автор приступает к 

глубокому анализу жизни, характеров людей. Кроме того, художественное 

мастерство писателя в создании образов и характеров в его дальнейшем 

творчестве значительно совершенствуется, что продемонстрировано в 

рассказах «В чьих руках судьба», «Смуглый учитель», «Сумасшедший». 

Особенно социально-психологический анализ усугубляется в рассказах более 

позднего периода. В силу этого исследователь С.Матякубов дает следующую 

оценку его творчеству: «В современной новеллистике социально-

психологический анализ личности стал важнейшей особенностью 

художественно-эстетического исследования. В частности, в рассказе Аскада 

Мухтара «Бытие и небытие» автор пытается взглянуть в душу человека. Если 

обратить внимание, в рассказах писателя последних лет («Бытие и небытие», 

«Чодирхаёл», «Сумасшедший» и др.) превалируют трагические нотки. 

Помимо трагичности конфликта и характеров в прежних изысканиях не 

отмечался трагизм в художественном толковании... Кажется, будто А.Мухтар 

призывает людей не теряться перед беспощадностью жизни. Поскольку, 

насколько бы горькими и тяжкими не были боль в сердце, истина, добро и 

справедливость превыше них» 15 . Герои рассказов писателя «Смуглый 

учитель» и «Сумасшедший» наблюдаются типологические сходства между 

образами Смуглого учителя и Халима домлы, их действиями. В частности, 

оба героя учителя. Халим домла – герой рассказа «Сумасшедший». Оба 

учителя стремятся творить добро людям. Следовательно, Смуглый учитель 

послу ухода на пенсию, сооружает из камней лестницу для того, чтобы не 

исчез родник на Шоввасое в кишлаке Болокапа, чтобы путники и 

односельчане вдоволь пили родниковой воды. Проанализировавший рассказ 

                                                           
15 Матякубов С. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида инсон концепцияси ва шахс бадиий талқини: Филол. фан. номз. 

...   дисс. автореф.  – Тошкент,  2006. – Б. 8.  
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литературовед О.Журабоев пишет следующее: «В рассказе известного 

писателя Аскада Мухтара «Смуглый учитель» изображается образ учителя, 

который всю жизнь от всей души работал в школе, приобщал учеников к 

учению. Однако после ухода на пенсию, для того чтобы оставить хороший 

след в жизни, сделать доброе дело приступает к тяжелому физическому 

труду»16. На наш взгляд, литературовед О.Журабоев рассуждает однобоко. 

Поскольку Смуглый учитель совсем не планирует оставить хорошую память 

о себе, совершив благородное дело. Он хочет благоустроить места вокруг 

родника, создать удобные условия людям. Он делает это не думая о славе.   

 В ряде рассказов Аскада Мухтара на первом этапе его 

рассказотворчества («Скандалист», «Почка», «Оксана», «Крылья бывают 

парными», «Хайри») были попытки создания политизированного 

искусственного человека. Образы, созданные Аскадом Мухтаром, начиная с 

конца 60-ых годов ХХ века, начали высвобождаться от искусственности, 

ложного схематизма. Теперь писатель начинает создавать в рассказах образ 

живых, дышащих воздухом людей. Писатель глубоко изучил жизнь, 

творчество своих соратников (узбекское и мировое рассказотворчество). В 

частности, художественное творчество основателей узбекской школы 

рассказотворчества, видных новеллистов: Абдуллы Кадыри, Чулпана, 

Фитрата, Абдуллы Каххара, Гафура Гуляма, известных представителей 

мировой новеллистики Робиндраната Тагора, А.П.Чехова, М.Горького, 

И.С.Тургенева, Дж.Лондона, их всемирно известные произведения помогли 

Аскаду Мухтару накопить большой творческий опыт.  

В рассказах писателя, написанных после периода ранних творческих 

изысканий, «Пятно», «Я поклоняюсь человеку», «Смуглый учитель», 

«Сумасшедший», «Бытие и небытие», «Девятая палата» усиливается 

глубокий психологический анализ. В частности, в этих анализах усиливается 

социальный психологизм. Если в «Бытие и небытие» с горькой иронией 

созданы два типичных представителя бессовестных людей, в рассказе 

«Девятая палата» образу бессовестного старика противопоставляются два 

образа почтенных старейшин. Следовательно, Хожи бува не соответствует 

своему имени, он – бессовестный, эгоистичный человек. В контраст этому 

персонажу созданы образы набожного старика и сожителя по палате Хожи 

бува больного Бахромова. В рассказах Аскада Мухтара более позднего 

периода его творчества ярко бросается в глаза попытка создания образов 

людей с незыблемыми религиозными убеждениями. Питаясь передовыми 

гуманистическими идеями ислама, демонстрирует в рассказах качественные 

изменения. Кроме того, в данном разделе проанализированы также рассказы 

писателя «В чьих руках судьба», «Духи».  

Второй раздел главы называется «Мастерство использования 

фольклорных традиций». В узбекском литературоведении проблема 

фольклорных традиций изучена множеством литературоведов. В частности, 

данная проблема исследована в монографиях и диссертационных работах 

                                                           
16 Жўрабоев О. Руҳият қаҳрамонлари // Ёшлик. – Тошкент, 2003. – №5-6. – Б. 38. 
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Г.Муминова, Б.Саримсокова, О.Сафарова, И.Ёрматова, Д.Холиковой, 

Л.Шариповой. Литературовед Г.Муминов пишет следующее: «В письменной 

литературе по-разному проявляется фольклор. В некоторых произведениях 

писатели напрямую используют фольклорные сюжеты, в некоторых в 

вымыслах легенд и преданий писатели пытаются выразить свои мысли и 

идеи. В некоторых произведениях фольклорные элементы, отдельные 

сюжеты сказок способствуют более основательному раскрытию характеров 

героев. Эта связь между фольклором и письменной литературой активно 

реализуется на разных этапах развития нашей литературы»17. В рассказах 

Аскада Мухтара также встречаются простые и сложные, стилистико-речевые, 

композиционные, социально-этнографические виды фольклоризмов. 

Обычные фольклоризмы: в рассказах А.Мухтара «Бытие и небытие», 

«Пятно», «Девятая палата» эпиграфами выбраны народные пословицы и 

поговорки. Например, эпиграфом рассказа «Пятно» является народная 

поговорка «Осмонга туфласанг, юзингга тушар» (Плюнешь в небо, упадет 

тебе на лицо), эпиграфом рассказа «Девятая палата» – «Нафъинг қанча бўлса 

– умринг шунча». Писатель эпиграфом к рассказу «Бытие и небытие»

выбирает строку из творчества Машраба «Бўлмаса васли манго, икки 

жаҳонни на қилай», афоризм известного американского писателя Эдгара По 

«Всё о чем я пишу – жизнь и смерть», аяты из священной книги Коран 

«Обещание Аллаха верно. Пусть мир не обманет вас». Герои произведений 

остаются меж двумя мирами, в конце концов возвращаются в мир земной. 

Несмотря на то, что им довелось пройти сложные испытания, обманутые 

ложными обещаниями этого мира придумывают всякие уловки дабы 

погубить друг друга. Если поразмыслить более широко, Аскад Мухтар в 

данном произведении с иронией рассказывает о жизни и её темных сторонах, 

о двух немощных людях, которые пытаются очистить душу перед страхом 

смерти.  

В тексте рассказа «Бытие и небытие» писатель очень уместно 

использует народные пословицы и поговорки, фразеологизмы, афоризмы 

классической восточной литературы: «Келса гумон – кетар иймон» (Пришло 

сомнение – ушла вера), «Дунё йиғиб нетарсан – бир кун ташлаб кетарсан» 

(Зачем копить богатство – все равно в один прекрасный день оставишь все), 

«Ёриладиганинг бўлмаса ёмон, ичингда кетади», «Одам одамнинг дардини 

олади» (Человек человеку в помощь), «Ёвғон ошинг – беғалва бошинг» 

(Постный суп – жизнь без проблем), «Қизилни кўриб Хизр йўлдан озган 

экан» (Хизр сбился с пути, увидев красное), «Зўрники тегирмон юрдирар» 

(Тот , кто могущественнее, заставляет крутиться мельницу) «Жоним қилнинг 

учида турибди» (Моя жизнь висит на волоске), «Бир бошга бир ўлим» 

(Умереть можно один раз), «Жон бор жойда қазо бор» (Где жизнь – там и 

смерть), «Ким тирик, ким ўлик – маълум эмас» (Неизвестно, кто жив, кто 

мертв) и др.... Психологическое состояние, настроение героев рассказов, их 

внутренние монологи и диалоги, авторское повествование насыщены такими 

17 Мўминов Ғ. Ўзбек совет адабиёти тараққиётида фольклорнинг роли. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 126. 
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народными мудростями, пословицами и поговорками. Такие народные 

фразеологизмы дарят читателям наслаждение, в то же время способствуют 

формированию рационального заключения от художественной 

действительности. Кроме того, в разделе изучены обычные фольклоризмы, 

использованные в рассказах «Девятая палата», «Дни рождения мадам», 

«Пятно», «Я поклоняюсь человеку». Сложные фольклоризмы: два рассказа 

Аскада Мухтара непосредственно связаны с именем Амира Темура. Это: «Я 

поклоняюсь человеку» и «Синий камень». Особо выделяется рассказ «Я 

поклоняюсь человеку», в котором изображаются искренние отношения 

великого полководца Амира Темура и Айри Кобыза. Основу этого рассказа 

составляет легенда о великом полководце Амире Темуре и Айри Берди. 

Желание написать этот рассказ у него появилось благодаря его учителю в 

студенческие годы Иброхиму Муминову. Вот что вспоминает об этом сам 

писатель: «Рассказ об Амире Темуре написан довольно давно, в 

шестидесятые годы. ... Видимо учитель заметил в моих работах 

художественные краски, начал беседу о творчестве. Он рассказал мне 

легенду об Амире Темуре и Айри Берди, объяснил, что у легенды есть 

исторические корни, посоветовал литературу. В целом, намекнул, что 

неплохо было бы написать на эту тему рассказ или повесть, для поддержки 

сказал несколько теплых слов в мой адрес»18. В книге «Рассказы об Амире 

Темуре» этой легенды нет 19 . Но в рассказе «Запах луга» из сборника 

приводятся размышления правителя о творчестве поэта-мыслителя Махмуда 

Шабустари, когда был в его кишлаке, рассказывается как правитель навещает 

кладбище, где был похоронен поэт. Все это очень напоминает события в 

рассказе об Амире Темуре и Айри Кобузе «Я поклоняюсь человеку». 

Несомненно, народные предания и легенды об Амире Темуре способствовали 

более яркой передаче справедливого, народолюбивого правителя в рассказе 

«Я поклоняюсь человеку». В рассказе умело нарисован образ физически и 

психологически сильного, могущественного правителя с незыблемыми 

религиозными убеждениями. В рассказе очень уместно использованы 

архаизмы, историзмы. В то же время они способствовали насыщению стиля 

жанра исторического рассказа. Таким образом обоснованы исторический и 

национальный колорит. Образ Амира Темура с твердым религиозным 

убеждением, врожденным потенциалом полководца очень достоверно 

обоснован с помощью «Легенды об Амире Темуре и Айри Берди». В рассказе 

«Я поклоняюсь человеку» бросается в глаза и стилизация, и элементы 

синтезированного фольклоризма. 

В рассказе писателя «Синий камень» использован сложный 

фольклоризм. Об этом рассказе литературовед Й.Солижонов пишет 

следующее: «...Рассказ Аскада Мухтара «Синий камень» построен на основе 

монолога об истории знаменитого синего камня в мавзолее Амира Темура, о 

18 Мухтар А. Муаллифдан / Инсонга қуллуқ қиладурмен. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги  Адабиёт ва 

санъат нашриёти, 1994. – Б. 3–4. 
19 Амир Темур ҳақида ҳикоялар. Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи: Тўлқин Ҳайит. – Тошкент: Ўзбекистон, 

2009. – 48 б. 
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его своеобразных свойствах. В рассказе нет диалогов, в нем говорит только 

сам синий камень. Однако сама форма рассказа является обращением 

писателя к публике. Этим писатель хочет сказать, что мы должны хранить 

как зеницу ока национальные ценности, исторические памятники, которые 

вернулись нам благодаря независимости»20. Рассказ «Синий камень», прежде 

всего, создан на основе народных преданий и легенд о синем камне. 

Следовательно, в рассказе «Синий камень», как и в рассказе «Я поклоняюсь 

человеку», мотив, сюжет народных преданий послужили созданию рассказа. 

Писатель при создании двух рассказов умело использует сложные 

фольклоризмы (содержание и мотив народных преданий и легенд).  

Можно привести несколько примеров стилистико-речевых и 

социально-этнографических фольклоризмов в рассказах Аскада Мухтара по 

направлению и функции их применения.       

 Стилистико-речевой фольклоризм. В рассказах Аскада Мухтара 

почему-то нет какого-либо определенного диалекта. Писатель в 

художественном тексте строго следует нормам литературного языка. Однако 

несмотря на это, если рассмотреть речь героев рассказа, различия 

стилистических значений, можно увидеть оригинальность, 

индивидуальность. Также резко отличаются речь, внутренние раздумья 

героев рассказа «Девятая палата» – Бахромова и Хожи бува. При передаче 

речи героев и их внутренних монологов писатель не удаляется от народного 

разговорного стиля, своеобразного мировоззрения узбекского народа. 

Например: « – Да, сейчас многие умирают от болезни сердца. Многие уже к 

шестидесяти хватаются за сердце. А вам сколько?  – Шестьдесят 

семь, – ответил Бахромов.  – Вот. А мне когда поспеет тутовник исполнится 

семьдесят восемь, и ни разу я не жаловался на сердце...»21. 

Как видно из текста, писатель в речи героев рассказа, в основном, 

опирается на живой народный язык. Используя в речи одного из двух 

стариков Хожи бува искаженные русские слова  (сердце – в устной узбекской 

речи  «серса», «серса-перса»), их варианты в простонародье, придает 

рассказу жизненность, реальность. Кроме того, фраза «когда поспеет 

тутовник» (народное определение времени года) также обеспечивает 

стилистико-речевой фольклоризм. Кроме того, в раздумьях Бахромова о 

Хожи бува, с которым они лежат в одной палате, гипертрофировано 

передается жизненность и народность: «Бахромову не нравилось, как его 

сосед по палате, этот набожный человек смеется над другими за глаза. 

Называют его Хожи бува, ему уже восемьдесят, без бисмилля лопает 

постную еду больницы. «Бесстыжий старик» говорил про себя Бахромов»22.  

В рассказе есть три образа старика. Два из них в рассказе изображены 

динамично, третий старик живет в доме близ больницы, действия этого 

набожного человека можно было наблюдать из открытого окна палаты. 

                                                           
20 Солижонов Й. Адабиёт сўзи / Ҳақиқатнинг синчков кўзлари. – Тошкент: Алишер Навоий  номидаги 

Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2009. – Б. 129.  
21 Мухтар А. Тўққизинчи палата / Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 15. 
22 Мухтар А. Тўққизинчи палата / Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 17. 



45 

 

Образ набожного старика, читающего намаз пять раз в день, а также 

гуманный, самоотверженный Бахромов с широкой натурой 

противопоставляется образу Хожи бува. 

Социально-этнографический фольклоризм. В ряде рассказов Аскада 

Мухтара можно увидеть социально-этнографические детали, свойственные 

узбекскому народу, национальные обычаи, национальные традиции. В 

частности, в рассказе «Призыв к жизни» подробно изложены образ жизни 

узбеков, изображение узбекского жилья. В частности: «Саломат опа 

увлажнив веник, только ступила на ковер, со скрипом открылась дверь. 

Женщина, неуверенно ступившая на порог, увидев Саломат опа, 

обрадовалась, будто встретила давнюю подругу. Было видно, что эта 

женщина в сером костюме с большими карманами, с небольшим кожаным 

чемоданом в руках была из города. Саломат опа бросила веник и вышла ей 

навстречу» 23 . В изображении набожного старца и его двора в рассказе 

«Девятая палата» можно заметить элементы социально-этнографического  

фольклоризма.  

Третья глава диссертации называется «Новые художественно-

поэтические поиски в рассказах Аскада Мухтара». Глава состоит из двух 

разделов. Его первый раздел называется «Художественное пространство – 

условное средство». В художественном произведении понятия 

«художественного пространства» и «художественного времени» всегда 

взаимотребуют друг друга. Они как единое целое. Литературовед А.Б.Есин в 

своей книге «Принципы и методы анализа художественного произведения» 

пишет следующее: «изображенные естественные условия жизни (в целом, 

реального мира) – время и пространство. Время и пространство, являясь 

своеобразной условностью, различные способы организации 

художественного мира во времени и пространстве связаны с его именем. Из 

всех других искусств литература более смело играет со временем и 

пространством (в этом смысле конкуренцию может составить лишь кино).24 

Ученый очень лаконично, сжато теоретически изображает важность в 

произведении «художественного времени и пространства». На примере 

рассказов «Бытие и небытие» (подземный мир, гора), «Дни рождения мадам» 

(гора), «Простите меня, люди» (дом на остановке), «Девятая палата» (палата) 

проанализировано почему в качестве художественного пространства 

выбраны именно «гора», «подземный мир», «палата», «дом на остановке». 

События в рассказе А.Мухтара «Девятая палата»25 происходят в больнице в 

девятой палате. В рассказе как на сцене изображаются разные характеры 

Хожи бува и Бахромова. В целом, мотив «больных в палате» в узбекской 

прозе ХХ века превращается в традиционные мотивы. Корни этого мотива 

существуют в русско-европейской литературе. А.Каххар, А.Мухтар, 

Ш.Холмирзаев, Х.Дустмухаммад, используя мотив «больных по палате», 

                                                           
23 Мухтар А. Ҳаётга чақириқ / Ҳаётга чақириқ. – Тошкент: Ўзбекистон ССР давлат нашриёти, 1956. – Б. 46. 
24 А.Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М.: Флинта, Наука, 2000. – С. 64. 
25 Мухтар А. Тўққизинчи палата / Танланган асарлар. Тўрт томлик. 3-том. Чинор. Ҳикоялар. – Тошкент: 

Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б.  466–476. 
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каждый подходит к этой теме в своем стиле, исходя из собственного 

мировоззрения и художественной цели. 

А выбранная для рассказа «Бытие и небытие» действительность, 

подкапывание героями рва друг под друга привлекает внимание глубоким 

психологическим настроем, психологической коллизией. В рассказе 

действуют два основных героя  – Холходжа и Очил. В произведении нет 

традиционного шаблона как в художественных образцах, созданных на 

основе социалистического метода: не создан один положительный герой, 

возвышенный до уровня канона и противоположного героя как антипода. 

Оба героя – обычные грешные люди. Если сказать словами одного из 

персонажей, «дитя человека приходит в мир беспечным и всему плохому он 

учиться в этом мире». Такими словами они словно успокаивают себя. Таким 

образом они пытаются облегчить свои грехи, сгладить свою вину. Грешные 

люди в один прекрасный день во время сильного землетрясения остаются в 

подвале многоэтажного дома. Несомненно, благодаря конкретной 

художественно обусловленной цели писателя, два героя остаются в 

безвыходном положении в подвале. Они испытывают голод, жажду, 

безвыходность ситуации, страх смерти, которая может настигнуть их в 

любую минуту. Два героя, чувствующию каждую минуту страх смерти, 

желают очистить свою душу перед уходом на тот свет. Холхужа 

рассказывает своему случайному спутнику о том, как стал богатым, оговорил 

невинного мусульманина, в результате которого тот сел в тюрьму, дал 

ложные показания против него. Очил, который намного моложе Холхужы, 

совершает ещё более тяжкий грех. То есть он был любовником молодой 

жены своего хозяина. И Очил, и Холхужа – рабы страсти и плотских 

желаний. Стоя на узкой дороге меж миром тленным и миром вечным, 

признают все свои грехи. Будто просят Бога отпустить их грехи. Они 

насквозь пропитаны социальными изъянами: духовной распущенностью, 

лицемерием, взяточничеством, ложью, мошенничеством. Писатель на 

примере проделок Холхужи и Очила раскрывает выше приведенные 

социальные изъяны.  Случайно оказавшись в подвале из-за природного 

явления – землетрясения они раскрывают друг другу свои секреты, о которых 

не могли говорить до этого никому. Но как только ситуация разрешается в их 

пользу и они высвобождаются из подземелья, два героя начинают рыть яму 

под друг друга, зная о секретах каждого. Между ними начинается внутренняя 

психологическая борьба. Для того, чтобы один жил и спал спокойно 

обязательно должен умереть другой. На наш взгляд, автор философски 

рассуждает о низменном духовном мире человечества. Холхужа и Очил 

внешне очень вежливы по отношению друг к другу, но оба боятся смерти. В 

рассказе очень эмоционально, реалистично изображены такие картины. 

Рассказ в прямом смысле имеет психологический характер. Рассказ, 

пропитанный глубоким  психологизмом, легко завоевывает сердца учащихся, 

действия героев у нас вызывает отвращение. Мы начинаем презирать таких 

ничтожных людей, как Холхужа, Очил. Мы видим насколько страшна и 

бездонна бездна, в которую они угодили. Нас невольно посещает мысль: как 
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человек может быть настолько ничтожным, падшим. Рассказ Аскада Мухтара 

«Простите меня, люди» привлекает к себе внимание читателей. В рассказе 

выдвигается народная, простая истина, художественная мысль. То есть: 

«Человек жив человеком». Герой рассказа – Хатча хола. Её единственный 

сын отправляется в Каршинскую степь. Затем женившись, остаётся там. Мать 

горемыка одинока и безутешна. Она жила одна одинёшенька дома, не с кем 

было поговорить. «И тут по широкой дороге напротив её дома начал ходить 

автобус, около ворот её дома построили остановку. На бетонную основу 

вкололи металлические столбы, а крышу покрыли зеленым шифером. 

Примостили удобные скамейки, в целом, сидишь и радуешься.  

Остановка целый день полна людьми, из окна слышен шум-гам на 

улице. Если вдруг заглядывает шофёр, с которого градом льёт пот, от 

радости Хатча хола заваривает ему зеленый чай или готовит холодный айран. 

Если вдруг пойдёт дождь, путники с мешками или узлами в руках находят 

приют в доме Хатча хола»26.  

В целом, жизнь одинокой и брошенной на произвол судьбы Хатча хола 

полностью меняется, после того, как около её дома построили остановку. 

Писатель намеренно в качестве художественного пространства выбирает 

остановку около дома. Почему же? Для того чтобы проверить чувства Хатча 

хола... И вот однажды пропадают сбережения Хатча хола, которые она 

откладывала из пенсии в течение двух лет. Хатча хола охватывает сомнение. 

Кто же мог взять? Она вспоминает всех путников, шоферов, которые 

побывали у неё дома. Об этом она говорит шофёру Сиддикжону. И вот 

между Хатча хола и путниками появляются недоверие, сомнения. Исчезает 

чувство доверия. В рассказе с помощью выбранного события писатель на 

примере жизни Хатча хола пытается показать, насколько страшно, 

обманчиво сомнение, подозрение. Тогда как деньги не были украдены. 

Просто Хатча хола взяла деньги из сундука и перепрятала их, а затем забыла 

об этом. Найдя деньги, Хатча хола сильно переживает, мысленно просит 

прощения у людей. Но... Теперь люди перестали верить ей. 

Второй раздел называется «Философская символичность». В данном 

разделе анализируется как мастерство Аскада Мухтара совершенствуется от 

рассказа к рассказу, в частности, его рассказ «Чодирхаёл», являющийся 

кульминационной точкой новеллистики писателя. Данный рассказ не 

включен в «Избранные произведения» писателя, сборник его рассказов. 

Причина проста. Рассказ написан в последние годы жизни Аскада Мухтара, 

это – один из последних его рассказов. «Чодирхаёл» несколько раз переиздан 

на страницах прессы. Например, рассказ опубликован в газете «Адолат»27. 

После смерти писателя был издан сборник рассказов под названием  

«Чодирхаёл»28. Турецкий исследователь и переводчик Вали Саваш из сорока 

рассказов Аскада Мухтара выбрал именно «Чодирхаёл» и перевел его на 

                                                           
26 Мухтар А. Кечиринг мени, одамлар  / Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – Б. 3–4. 
27 Мухтар А. Чодирхаёл // Адолат. – 2007 йил,  2 ноябрь; 16 ноябрь;  23 ноябрь;   
28 Мухтар А. Чодирхаёл. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 192 б. 
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турецкий язык, опубликовал его в журнале «Курган адабиёт» 29 . Слово 

«чодирхаёл» в «Толковом словаре узбекского языка» истолкован следующим 

образом: «Чодирхаёл уст. Узбекский традиционный кукольный театр: все 

части игрушки повязываются ниткой, концы ниток связываются в палочку, с 

помощью которого артист манипулирует за занавесом (чодир) марионеток»30. 

Аскад Мухтар в рассказе «Чодирхаёл» опирается на художественно 

обусловленные символы. Произведение привлекает читателей глубоким 

смыслом, художественностью. Призывает его обдумать, осмыслить 

настоящую действительность, трагедию истинных социальных, духовных 

проблем. В рассказе иронизируются люди советской эпохи, которые 

перестали думать. Если взглянуть более глубоко, можно заметить, что 

писатель смеётся над «целым племенем, неспособным самостоятельно 

думать». Художественно, символически передает мысль о том, что даже 

крысы умнее их. Но эти суждения не излагаются в рассказе напрямую. В 

«Чодирхаёл» важная художественно-философская идея, которую хочет 

передать писатель, осмысляется с помощью подтекста. В рассказе нет имен 

семи рабочих. Их просто называют, Первый, Второй, Третий... Седьмой. 

Роющие земли люди являются символом немыслящих людей, которые в 

советское время превратились в иждивенцев и не желали подключить мозг, 

поразмыслить.  В целом, в рассказе событие, безымянные герои, 

руководитель Хоким Тураевич, односторонний телефон, образ крысы – все 

они имеют глубокий символический смысл. Семеро и под землёй всячески 

подлизываются Хоким Тураевичу, восхваляют и возвеличивают «Главу». 

Они и не думают о спасении собственной жизни. Они лишь ждут приказа 

сверху, от одностороннего телефона. Получение указа по телефону и строгое 

выполнение указов – это вошло в их плоть и кровь. «Главы» должны ломать 

голову над их жизнью и судьбой. Осмысливаем глубокий смысл названия 

рассказа «Чодирхаёл». Если семеро символизируют людей, превратившихся 

в марионеток, кукольник – символ централизованного колониального 

государства. А телефон – односторонний. То есть он предназначен лишь для 

отдачи приказов. Там невозможно услышать народное горе, их слова. Эти 

символы демонстрируют политику тоталитарного режима, который следовал 

девизу «Решение окончательное и обжалованью не подлежит». Кроме того, в 

данном разделе проанализированы  небольшие символические детали 

(мечеть-мезана, «Жигули», сон, старое тутовое дерево, шахмат, личность 

Кадыри) в небольших рассказах мемуарного характера («Макрух», «Дух», 

«Тепло», «Я видел Кадыри». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Аскад Мухтар впервые появился в печати в 30-40-ые годы ХХ века, 

его творчество привлекло внимание видных литературоведов; творчеству и 

жизни писателя посвящены сотни рецензий, исследований, монографий; 

                                                           
29 Askad Muxtor. Gölge oyunu  / Kurgan edabiyat. Edabiyat kültür dergisi. 2015. Mayıs. Sayı 25. – S. 88-92. 
30 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жидли. 4-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” 

давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 503.   
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творчество писателя было объективно оценено многими учеными и 

исследователями, наряду с творческими достижениями отмечены и 

недостатки; его многогранное творчество до сих пор оцениваются критиками 

разных литературных поколений.  

2. Исследования по системному изучению и пропаганде плодотворного

и многогранного творчества писателя продолжались и советское время, а 

также литературоведении эпохи независимости; защищены десятки 

кандидатских и докторских диссертаций, посвященных жизни и творчеству 

Аскада Мухтара (Б.Сайимов, У.Носиров, Т.Хамидов, И.Хасанов, С.Ширинов, 

А.Эргашев, С.Муминова, Х.Дустмухаммад, С.Комилова, С.Матякубов, 

Ш.Сапиева, П.Кенжаева).  

3. Десятки художественно полноценных рассказов А.Мухтара

(«Чодирхаёл», «Бытие и небытие», «Девятая палата», «Смуглый учитель», 

«Сумасшедший») высоко оценены не только узбекскими литературоведами,  

но и зарубежными узбековедами; учеными были признаны оригинальные 

изображения, оригинальные картины, обоснованные социально-

психологические анализы, сильная оригинальная интонация, ирония и 

сарказм, обеспечившие поэтику рассказов. 

4. Рассказы Аскада Мухтара целесообразно изучать, разделив их на

следующие этапы, 1-й этап; период первых творческих изысканий (50-60-ые 

годы ХХ века); 2-й этап; период формирования и совершенствования (70-80-

ые годы ХХ века); 3-ий этап; период зрелости (90-ые годы ХХ века); в 

рассказах «Почка», «Скандалист», «Оксана», «Призыв к жизни», «Крылья 

бывают парными», «Хайри», созданных в период 1-ого этапа, бросаются в 

глаза ложный схематизм, недостатки художественной композиции, 

изображение размытых образов, тенденция к идеализации. 

5. В рассказах писателя «Смуглый учитель», «Сумасшедший»,

созданных в последние годы его жизни, мастерски изображен образ 

современника, мечты и чаяния которого превратились в мираж, в рассказе «В 

чьих руках судьба» писатель, умело используя иронию и сарказм, на примере 

жизни и судьбы героя в критическом и аналитическом духе освещает образ 

«человека, жившего в период самодержавия, выпавшего из истории». 

6. Аскад Мухтар в текстах рассказов серьёзное внимание уделяет

народному языку, в частности, обычным фольклоризмам (пословицы, 

поговорки, образные выражения, идиомы); этим писатель достиг в тексте 

простонародья, национальности, экспрессии, доступности; в целом ряде 

исторических рассказов писателя («Я поклоняюсь человеку», «Синий 

камень») бросается в глаза стилизация сложного фольклоризма; для того, 

чтобы речь героев писателя вышла живой и естественной, серьёзное 

внимание уделяет стилистико-речевым фольклоризмам, а также ярко 

отображена национальная этнография узбекского народа.  

7. Аскад Мухтар в целях испытания чувств, человеческого облика

своих героев уместно пользуется условным художественным пространством, 

в частности, изображает подземный мир, горы («Бытие и небытие», 

«Чодирхаёл»), палату («Девятая палата»), дом на остановке («Извините меня, 
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люди»); этим писатель глубоко анализирует человеческую душу;  проводит 

художественную ревизию характеров людей;     

8. В рассказах писателя, созданных во 2-ом и 3-ем этапе его творчества,  

(«Девятая палата», «Бытие и небытие», «Макрух», «Дух», «Тепло») широкое 

место отводится религиозно-исламским верованиям, толкованию 

национальных традиций. В результате, можно убедиться, что в творчестве 

Аскада Мухтара, особенно в новеллистике последнего этапа его творчества 

стабилизируются религиозно-исламские убеждения, писатель отворачивается 

от людей, которые грациозно танцуют вальс и умело рисует образы людей, 

наших современников, сохранивших человеческий образ, гуманизм. 

9. Рассказ Аскада Мухтара «Чодирхаёл», написанный в период его 

зрелости, привлек внимание общественности неожиданным художественным 

изображением, символико-философским содержанием; в событиях, 

описанных в рассказе, элементы символа, иронии, сарказма указывают на 

жизнь людей-иждивенцев, подверженных психологии рабства, а в широком 

смысле, рассказ намекает на целые народы, живущих в условиях 

колониализма  (бывший СССР). 

10. В небольших рассказах Аскада Мухтара, созданных в последний 

этап его творчества («Тепло», «Макрух», «Дух», «Я видел Кадыри») 

усилились эмоциональные переживания, мемуарные элементы: 

символизируются события, ситуация, настроение, небольшие детали; 

например, Старый тутовник – священный символ, свидетельствующий о 

древних предках, мечеть-мезана – символ тысячелетних традиций, «Жигули» 

– символ тленного мира и др. В последнем периоде новеллистики Аскада 

Мухтара можно увидеть истинную оценку проснувшегося от 70-летнего 

колониализма народа национальным традициям, ценностям, национальной 

литературе, в эту эпоху стабилизируется позиция автора, которая 

повернулась на сто процентов в положительную сторону.  
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INTRODUCTION 

(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD) 

The purpose of the research is to present the novellism of Asqad Mukhtar, 

covering the original and authentic style of the author with a total of about 40 

works on the basis of new approaches in literature, new scientific criteria, 

modernity, folklore traditions, literary space, philosophical representation. 

The object of research.“The Steel City” (1950), "Call to Life" (1956), 

"Selected Works. 4 volume" third volume (1984),"Birthday of lady"(1974), 

“Routs” (1984).“I am serving to human” (1994), "Children of the World"(1990), 

"Chodirkhayol"(2015).As well as the collection of stories was selected. Also, other 

collections of AsqadMukhtar and collections of literary works were attracted for 

comparative analysis. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

Asqad Mukhtar's life and creativity, which plays an important role in the 

development of new Uzbek literature, it has been proven to be systematically 

evaluated by the uniqueness and diversity of literary critics;  

The literary experience of the Uzbek writer in the Uzbek novel was divided 

into the period of the first creative researches, the period of formation and 

perfection, the period of maturation, and significant creative growth (evolution) of 

these periods; 

The image of a politicized politician in the stories on the eve of the 

Independence and subsequent evolution (independent thinking, definite; the 

Islamic beliefs, against Don Quixote's quality against the community) is based on 

literary interpretations; 

Identified the outreach in the writer's stories, a clear statement, and the role 

of schematism in the literary psychological interpretations; 

 the history of the writer's mature stories, the nature of philosophical 

symbolism, the mockery of the society, the uncertain mystery, the critical spirit, 

the leadership of the memorable elements are illuminated. 

Implementation of research results.On the basis of scientifically-practical 

results’ identifying,the study of the history of the Uzbek literature of the XX 

century, the literary process of modern literature and the novelty of AsqadMukhtar, 

the creation of the literary and creative portrait of "AsqadMukhtar", the 

development of historical-artistic, scientific-theoretical bases in the study of 

national literary theory: 

obtaining results of research, that is analysis of the essay story of 

AsqadMukhtar'sthe "I saw Kadiri" and also analysis of Abdulla Kadiriy's 

personality was used inthe fundamental project FA-F1-GO39 "AlisherNavoi (2 

volumes) and Abdulla Qodiriy" (3 / 1255-2165 of August 14, 2018 by the 

Uzbekistan Akademi of Sciences). As a result, enriched the content of the essay, 

the personality of Kadiriy, information on his work, the enrichment of the memory 

of contemporaries; 

The results of the dissertation were used in the preparation of a scenario of 

the "Literary media" broadcasts on March 31, 2018 of the Ferghana Regional 
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Broadcasting Company (Refernce No.21 of Ferghana Regional Broadcasting 

Company, April 9, 2018). As a result, AsqadMukhtar's creative work laid the 

foundation for detailed spiritual-enlightenment, socio-aesthetic significance; 

During the event, organized by the Fergana regional branch of the Writers' 

Union of Uzbekistan, the lectures on the results of the dissertation were heard at 

the event, dedicated to the Independence Anniversary of AsqadMukhtar. 

(Reference No. 64ofFerghana Regional Office of the Writers' Union of Uzbekistan, 

September 6, 2018). As a result, it has been widely reported that AsqadMukhtar, 

who has played an important role in the development of new Uzbek literature, has 

made the novel about the uniqueness of his life and creativity. 

Structure and volume of the dissertation work. The dissertation structure 

consists of three chapters, a summary and a list of references, with 135 pages. 
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ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I бўлим (I часть; I part) 

1. Ҳасанова Б. Сурат ва сийрат талқини. Рисола. – Тошкент: Муҳаррир,

2012. – 52 б. 

2. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор – ҳикоянавис – Тошкент: Мумтоз сўз,

2015. – 128 б. 

3. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор ҳикояларида фожиавийлик  // Ўзбек тили

ва адабиёти. –Тошкент,  2005. – №  3. – Б. 96-98 (10.00.00 № 14). 

4. Ҳасанова Б. Тарихий ҳикоя тилининг айрим ўзига хос хусусиятлари //

Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент,  2005. – №  6. – Б. 84-86 (10.00.00 № 14). 

5. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор ҳикояларининг бадиий хусусиятлари //

Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент,  2011. – №  6. – Б. 90-92 (10.00.00 № 14). 

6. Hasanova B. Fena ve beka hikayesinde felsefi-psikolojık tesvir // Güncel

sanat. – Türkiya, 2013. –  № 5. Б. 36-37 (29.04.2010. № 164/5, 10.00.00 № 2). 

7. Ҳасанова Б. Асқад Мухторнинг "Тўққизинчи палата" ҳикоясида

"палатадош беморлар" мотиви // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2014. – 

№ 7.  –  Б. 40-42 (10.00.00 № 9). 

8. Ҳасанова Б. "Фано ва бақо" ҳикоясида фалсафий-психологик тасвир

теранлиги // Шарқ юлдузи. –  Тошкент, 2013. – № 4. –Б. 146-148 (10.00.00 № 

19) 

9. Ҳасанова Б. Тоғ бадиий макон тасвири сифатида // Ўзбек тили ва

адабиёти. – Тошкент, 2016. – № 5. – Б.  72-76 (10.00.00 № 14). 

10. Ҳасанова Б. Асқад Мухторнинг фольклоризмлардан фойдаланиш

маҳорати // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2018. – №  4. – Б. 77-81 

(10.00.00 № 14). 

11. Хасанова Б. Рассказ о Темурлане в узбекской прозе ХХ века //

Filologiya məsələləri. - Baku: 2011. - № 10. - С. 384-390. (1.07.2011. №7. МДҲ). 

12. Ҳасанова Б. "Дунё болалари" туркум ҳикояларида бола руҳияти

талқини / “Ўзбек адабиётшунослигининг долзарб масалалари” Профессор 

Ҳ.Ҳомидий таваллудининг 80 йиллигига бағишланган Республика илмий-

амалий анжумани материаллари тўплами. – Тошкент, 2015. – Б. 265-269. 

13. Художественность ранних рассказов Аскада Мухтара: недостатки и

удачи // Международная научная конференция «Актуальные научьные 

исследования в современном мире» 26-27 сентябрь, 2018. Переяслав-

Хмельницкий-Украина. С. 83-87. 

14. Ҳасанова Б. Асқад Мухторнинг "Ҳаётга чақириқ" ҳикоясида уч ўзбек

аёлига янгича талқин // Ўзбекистон аёлларининг фан, таълим, маданият ва 

бизнес соҳасидаги ютуқлари мавзуидаги Халқаро илмий-амалий анжуман 

материаллари. - Жиззах, 2017. - Б. 279-280. 

15. Ҳасанова Б. Асқад Мухторнинг “Чодирхаёл” ҳикоясида бадиий

шартли рамз // "Глобаллашув муаммоларининг бадиий талқини ва замондош 
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образи" мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари. - Тошкент, 

2018. - Б. 138-144. 

II бўлим (II часть; II part) 

1. Ҳасанова Б. Ҳикоя ритми // Ўзбек филологиясининг долзарб 

муаммолари. – Тошкент,  2005.– Б. 68-72. 

2. Ҳасанова Б. Адабий асарни ўрганиш жараёнига эвристик ёндашув /

Халқ таълими. – Тошкент, 2005. –  – Б. 124-127. 

3. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор ҳикояларида маънавий баркамоллик

масаласи / Соғлом турмуш тарзи ва ёшларни мустақил ҳаётга тайёрлаш: 

муаммо ва ечимлар. Илмий-услубий  мақолалар тўплами. – Тошкент, 2005. –  

Б. 17-18. 

4. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор ҳикояларида аёл тимсоли / Адабиёт

кўзгуси . –Тошкент,  2006. – Б. 139-141. 

5. Ҳасанова Б. Академик лицейларда Асқад Мухтор ижодини

ўрганишда "Мулоқот" теранлигидан фойдаланиш / "Умумий ўрта таълим 

мактаблари, академик лицейлар, касб-ҳунар коллежлари ҳамда педагогика 

институтиларида ўзбек тили ва адабиёти фанларини ўқитишнинг долзарб 

муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-назарий анжумани 

материаллари. – Қўқон, 2006. – Б. 105-107. 

6. Ҳасанова Б. Тасвирдаги ўзига хосликлар / “Профессор Иномжон

Расуловнинг илмий мероси ва ҳозирги замон ўзбек тилшунослигининг 

долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани 

материаллари тўплами. – Қўқон, 2015. – Б. 243-246. 

7. Ҳасанова Б. Бир ҳикоянинг икки ечими / Тил ва адабиёт ўқитишнинг

долзарб масалалари – Тошкент, 2008. – Б.1105-112. 

8. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор ҳикояларида қишлоқ одамлари талқини /

Олий таълим муаммолари. – Қўқон, 2010.  – Б. 75-77. 

9. Ҳасанова Б. Асқад Мухтор ҳаёти ва ижодига умумий бир назар /

“Ўзбек адабиёти масалалари” мавзусидаги Республика илмий-назарий 

анжуман материаллари. –Тошкент, 2013. – Б. 104-108. 

10. Хасанова Б. Представление о жизни и творчестве Аскада Мухтара //

Science and world. International scentific journal. – Volgogard, Rossiya,  2014. – 

№ 5.  – P. 110-112. 

11. .Ҳасанова Б. Асқад Мухторнинг ҳикоячиликдаги усулубий

изланишлари / “Тафаккур ва ёлқин” Илмий, илмий-услубий мақолалар 

тўплами. – Тошкент, 2016. – Б. 49-52. 

12. Ҳасанова Б. Танти кўнгилнинг ўкинчлари. Ёзувчи Эркин Аъзам

билан устоз Асқад Мухтор ҳақида суҳбат / Ёшлик. - Тошкент, 2017. - № 4. - 

Б. 29-31. 



Автореферат «ФарДУ. Илмий хабарлар-Научный вестник ФерГУ» 

журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилди.  

(06.11.2018 йил). 

Босишга рухсат этилди: 12.12.2018 й. 

Бичими: 60х84 1/16.“Тimes New Roman” гарнитурада 

рақамли босма усулида босилди. 

Шартли босма табоғи: 2,5. Буюртма рақами: № 103. 

Адади: 100 нусха. 

МЧЖ “Fan va ta’lim poligraf” босмахонасида чоп этилди: 

100170, Тошкент шаҳри, Дўрмон йўли кўчаси, 24-уй. 


