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КИРИШ СУЗИ

Ватанимиз шаркшунослигида хорижий Шарк халклари 
адабиётини тадкик килиш масалалари алохида урин тутади 
ва бу борада салмокли тажриба тупланган. Хитой, араб 
мамлакатлари, Эрон, Афгонистон, Покистон, Хиндистон, 
Корея, Туркия, Миср, Сурия каби мамлакатлар 
адабиётларининг у ёки бу сохасига оид унлаб монографик 
асарлар, юзлаб илмий, илмий-оммабоп маколалар чоп 
этилган, илмий диссертациялар ёкданган. Хорижий шарк 
халклари адабиёти тарихи мамлакатлар кесимида утган 
асрнинг 50-йилларидан эътиборан Урта Осиё давлат 
университета (хозирги УзМУ) Шарк факультета, 1991 
йилдан эса Тошкент давлат шаркшунослик институтининг 
Шарк филологияси ва фалсафа хамда Узок Шарк ва 
Жанубий Осиё тиллари факультетларида укитилиб 
келинади.

Уз вактида XX асрнинг 60-йилларидан эътиборан, 
Москвада рус тилида хам мухим кадамлар сирасига 
кирадиган Шарк халклари адабиёти тарихини яратиш 
доирасида: “Хинд адабиёти”, “Урду адабиёти”, “Япон 
адабиёти”, “Туркия адабиёти”, “Хитой адабиёти”, “Непал 
адабиёти”, “Бенгал адабиёти”, “Панжоб адабиёти”, “Форс 
адабиёти”, “Афгонистон адабиёти” каби унлаб кичик 
хажмдаги очерклар туплами, икки кисмли “Урта асрлар 
Шарк адабиёти” (1970 й.), “Шарк мамлакатлари 
адабиётида реализмнинг шаклланиши масалалари” (1964 
й.), “Шарк мамлакатлари адабиётининг назарий 
масалалари” (1969 й.), “Янги давр Шарк адабиёти” (1975 
й.), “Энг янги давр Шарк адабиёти” (1977 й.), 1983-2000 
йиллар орасида яратилган 9 жилдлик “Жахон адабиёти 
тарихи”дан жой олган Шарк халклари адабиёти тарихи, 
“Шарк мамлакатлари адабиётида бадиий анъана ва хозирги 
замон” (1985 й.), “Шарк адабиётларида реализмнинг
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вужудга келиши муаммолари”, “Шарк адабиётларида 
бадиийлик анъаналари ва хозирги замон” (1986 й.), “Шарк 
ва Fap6 маданиятларининг узаро таъсири” (1987 й.), “Шарк; 
халкларининг маданий мероси ва хозирги гоявий кураш” 
(1987 й.), “Хорижий Шарк мамлакатларида адабий тащ ид 
ва унинг ижтимоий ва эстетик тараккиётидаги роли” (1988 
й.), “Шарк мамлакатлари адабиётида образ семантикаси” 
(1998 й.) ва бошкд унлаб хорижий Шарк адабиётларининг 
тарихий тараккиёти ва муаммоларига оид монографик 
тадкикотлар, очерк ва рисолалар яратилди.

Аммо, хозиргача Шарк халклари адабиётининг 
фундаментал, умумлаштирилган тарихини яратишга хали 
хануз киришилмаган. Бунинг асосий сабаблари шаркшунос
— адабиётшуносларнинг бу масалага жиддий эътибор 
бермаганликлари, шунингдек, хорижий Шарк 
мамлакатлари адабиёти тарихи билан боглик бир неча 
муаммоли масалаларни адабиёт тарихи контекстида 
урганилмай колиб келаётганлиги ёки бахсталаб булиб 
колаётгаилигидан, деб тушуииш тугрирок буларди.

Жумладаи, жахон адабиётшунослигига кириб келган 
янги методологик тахлил принциплари асосида традиция 
ва новаторлик, норматив, анъанавий ва замонавий поэтика, 
бадиийлик тушунчалари, ёзма адабиётнинг фольклор 
билан боглик масалалари, терминология хамда жанрлар 
тараккиёти, типологияси трасформацияси масалалари, хар 
бир Шарк адабиётини жахон адабиётининг бир кисми деб 
караш, Шарк халклари адабиётини талкин килишда 
мавжуд европацентристик ёки ориентацентристик 
ёндашувлардан холи булиш, Шарк халклари адабётида 
урта асрлар ва хозирги замон бадиий тафаккури, борликни 
бадиий узлаштиришнинг узига хос усул ва услублари, 
уларнинг типлари масаласи, Шарк бадиий адабиётида 
каноннинг урни, бу адабиётларнинг пайдо булиш ва 
ривожланиш боскичларининг мухим конуниятлари ва унда
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буюк истеъдодларнинг урни каби масалаларни хал килиш 
муаммолари кундаланг булиб турибди.

Шарк халклари адабиётлари тарихини яратиш, 
урганишга харакатлар жараёнида муаллифлар юкорида 
зикр этилган долзарб муаммолар орасида бу адабиётларни 
илмий даврлаштириш муаммосига дуч келдилар ва бу 
масала XX асрнинг 60-йилларига келиб шаркшунос 
олимлар томонидан алохида урганиб чикиш, мавжуд 
муаммоларни бахсга киритиш, хулосалар чикаришга ва 
шу оркали у ёки бу адабиёт тарихини тугри яратишга 
ундади.

Дархакикат, XX асрнинг 60-йилларига келиб Шарк 
халклари адабиётини даврлаштириш масалалари 
шаркшунослик сохасининг алохида долзарб мавзулардан 
бирига айланди. Чунки, ушбу масаланинг тугри хал 
килиниши Шарк халклари адабиёти тарихини яратиш 
йулидаги зарурий масала, у ёки бу адабиётни янада 
чукуррок ва хар томонлама тадкик килиш, унинг халк 
хаётидаги тарихий-маданий урни ва ахамиятини белгилаш, 
бахолашнинг бошлангич нуктаси эканлигини купчилик 
шаркшунос олимлар тушуниб етган эдилар ва 1962 йили 
“Народы Азии и Африки” журналида (Москва, 1962 йил,
1-сон) хамда “Вопросы литературы” ва бошка 
журналларда бу масала буйича жахон шаркшунослигининг 
бах,сга таклиф этилгани ва катор таникли йирик 
олимларнинг даврлаштириш муаммолари билан боглик 
маколаларининг чоп этилиши бежиз эмас эди. Бахе карийб 
уч ярим йил давом этди ва 40 га якин умумназарий хамда 
алохида адабиётлар буйича маколалар чоп этилди ёки 
маърузалар килинди. Бахе якунида чукур илмий деб 
топилган салмокли материаллар алохида маколалар 
туплами шаклида “Проблемы периодизации истории 
литератур народов Востока” мажмуасида (Москва, 1968 й.) 
чоп этилди.
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Тупламда умумназарий маколалар билан бирга Хитой, 
Корея, Мугилистон, Япон, ХИНДИСТ0Н> малай-индонез, 
Вьетнам, форс, араб, Туркия ва бир катор Африка 
мамлакатлари адабиётларининг даврлаштириш 
масалаларига багишланган маколалар босилиб чикди ва 
уларда Шарк халклари адабиётини даврлаштириш 
масалаларига оид турли карашлар шаклланди.

2012 йил Тошкент давлат шаркшунослик 
институтининг бир катор олимлари томонидан “Шарк 
халклари адабиёти тарихи ва жанрлар типологияси” 
номли илмий лойихд дастури асосида олиб бораётган 
тадкикотлар доирасида Шарк халклари адабиётини 
даврлаштириш мавзусида Республика илмий-амалий 
анжумани утказилди. Ушбу анжуманда афгон (пашту), 
корейс, араб, хинд, форс, Вьетнам, кадимги ХинДистон, 
хитой, япон каби адабиётларни даврлаштириш 
масалаларига оид масалалар буйича назарий ва амалий 
ах,амиятга эга булган маърузалар килинди. КУлингизДаги 
тупламда ана шу маърузаларнинг кайта ишланган ва 
тулдирилган материаллари эълон килинмокда.

Абдура^им Маннонов, 
филология фанлари доктори, профессор
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АФГОН (ПАШТУ) АДАБИЁТИНИ д а в р л а ш т и р и ш  
МАСАЛАСИГА ДОИР

А. Маннонов,
филология фанлари доктори, профессор

XX асрнинг 60-йилларида Шарк халклари адабиётини 
даврлаштириш масалалари буйича карийб уч йил давомида 
“Народы Азии и Африки” журнали (Москва, 1962 йил, 1- 
сон) хамда “Вопросы литературы” ва бонща журналларида 
кизгин бахс ва мунозаралар булиб утган эди. Бу масала 
Шарк халклари адабиёти тарихини яратишда жахон 
шаркшунослигининг йирик мутахассисларини бахсга 
таклиф этилгани ва катор таиикли йирик олимларнинг 
даврлаштириш муаммолари билан боглик маколаларнинг 
чоп этилиши хам бежиз эмас эди. Бахс натижаларига оид 
40 га якин умумназарий хамда алохида адабиётлар буйича 
маколалар чоп этилди ёки маърузалар кнлинди. Аммо, 
Афгонистон дарий ва пашту тилларида яратилган ёзма 
адабиётларини даврлаштириш масалалари борасида бирон 
бир макола ёки маъруза эълон килинмади. Тугрироги, 
афгоншунос олимлар бу бахсларда катнашмадилар.

Лекин, Афгонистон адабиёти тарихига оид юкорида 
зикр этилган бахсларга кадар ва улардан кейин хам 
яратилган асарларда даврлаштириш масалалари у ёки бу 
тарзда уз ифодасини топган эди. Жумладан, 
Афгонистоннинг узиДа пашту (афгон) адабиётини 
даврлаштиришга уриниш ва бу адабиёт тарихини ёзишга 
биринчилардан булиб киришган йирик афгон олими 
профессор Абдулхай Х,абибий эди. Бу олим 1946 йил 
“Пашту адабиёти тарихи” номли китобининг 1-жилдини 
чоп этди. 1960 йил шу ном билан китобнинг иккинчи 
жилдини босиб чикарди, 1963 йилда эса унинг 
тулдирилган иккинчи нашри эълон килинди. Аммо, бу 
иккала жилдда хам пашту адабиётини даврлаштириш 
масалалари аник уРтага куйилмайди. Факат шу асарнинг
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биринчи жилдини 1975 йилдаги тулдирилган наш рида1 
АДабибий биринчи марта пашту адабиёти тарихини 
даврлаштириш буйича узининг ута умумий лойихасини 
эълон килади. Бунга кура пашту адабиёти тарихи 4 даврга 
булинади: биринчи даврда муаллиф асосий эътиборини 
исломдан олдин пашту тилининг мажудлиги ва бошка 
орий тиллари орасида пашту тилининг урнини исботлашга 
харакат килади. 2-даври ислом пайдо булишидан 
бошланиб, то хижрий 1000 - йилигача етади. Олимнинг 
таъкидлашича, бу минг йиллик давр ичида пашту тилида 
кузга куринган адиблар, адабий мактаблар, адабий 
услублар мавжуд булмаган. 3-даври хижрий 1000 (1620) - 
йилдан бошланади ва хижрий 1300 (1921) - йилда тугайди. 
Бу уч асрлик давр пашту адабиётда янги шеърий ва насрий 
жанрлар, адабий мактаблар, йуналишларнинг шаклланиши 
ва ривожланишида катта давр булди. 4-даври хижрий 1300 
(1920) йилдан бошланиб, хозирги пашту замонавий 
адабиётининг ривожланишига олиб келди.

Куриниб турибдики, АДабибий пашту адабиётини 
даврлаштириш масаласида анъанавий йулдан бориб, уни 
асрлар кесимида умумий ва ибтидоий тарзда куяди ва 
хатто пашту тили тарихини хам пашту адабиётининг бир 
кисми сифатида талкин килишга уринади.

Х,абибийнинг узи хам ушбу асарнинг 1975 йилдаги 
нашрида: “Мен уз ишим ва харакатларимни жудаям 
ибтидоий (бошлангич) эканлигини тан оламан. Лекин, 
кейинги паштунлар бу ишни яхши амалга оширадилар ва 
бу богни тадкик ва изланиш гуллари билан яшнатадилар 
деб умид киламан”2, деган эди.

1Х,абибий Абдулхай. Дэ пашту дэ адабиёту торих, лумрай тук. Дэ 
Кобул пухандзди лэ нашриёту цха. Кобул, 1354 кол. Шунингдек, 
А.Хабибийнинг бу асари учинчи марта 2006 йилда Пешоварда иккала 
жилди бир китоб шаклида кайта нашр этилди.

2Уша асар. 7-бет.

8



“Пашту адабиёти тарихи”ни яратишга илк бор кул 
урган таникли олимлардан яна бири Сидщулло Риштин 
эди. У узининг “Дэ пашту дэ адаб торих” (“Пашту 
адабиёти тарихи”) номли асарида адабий даврларни бешга 
булган. Биринчи давр -  1ОО-хижрий-камарий (яъни, 700) 
йилдан 900-хижрий-камарий (яъни, 1494) йилгача; 
иккинчи давр 900-йилдан 1100 хижрий-камарий (яъни, 
1688) йилгача; учинчи давр 1100-йилдан 1250 хижрий- 
камарий йилгача; туртинчи давр 1250 (яъни, 1834) йилдан 
1350 х,ижрий-камарий (яъни, 1930) йилгача; бешинчи давр 
1350 (1930) -йилдан хозиргача.

Бундай булинишда баъзи ижобий томонлар бор. 
С.Риштин биринчи даврнинг адабий хусусиятларини жуда 
кизикарли тахдил килган. Китобнинг биринчи даври 
“Пашту миллий адабиётининг баъзи кисми” сарлавхаси 
остида пушту фольклорига оид афсоналар, накллар, кичик 
Киссалар ва яна ландэй каби халк шеъри турлари, халк 
макол ва матаплари билан таништирилган. У иккинчи 
даврни пашту адабиёти тарихида “рушонийлар” деб ном 
олган биринчи йирик адабий йуналиш билан 
таништиришдан бошлаб, тугри йул тутади. Аммо, кейинги 
даврларни белгилашда чалкашликларга йул куяди, 
адабиётни, асосан, хукмрон сулолалар билан боглайди.

Афгон олими Нур Мухаммад Гамжин Тамил узининг 
"11ашту адабиётида адабий жанрларнинг ривожланиш 
боскичлари”3 сарлавхали катта маколасида пашту адабий 
даврлари устида бахсга киришиб, пашту адабиёти 
даврларини, асосан, турт йирик кисмга булади: 1-давр 139- 
Хижрий-камарий (яъни, 756) йилидан бошланади ва 
х,ижрий-камарий 950 (яъни, 1540) -йилларгача давом этади.

3 К,аралсин\ Fамжин, Пуханмал. Пэ пашту адабиёту ке дэ адабий 
ту'гувзна. (Дэ Афгон ёд. Гулом Мухайиддин Афгон дэ шпетим телан пэ 
ниёр дэ ликволо дэ маколу мажмуа). Кобул пух.антун, 1360, 185-220- 
бстлар.
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2-давр хижрий-камарий 950 (1540) -йилдан, яъни 
рушонийлар харакати ва адабиётини бошланишидан то 
1220-хижрий-к.амарий (яъни, 1804) йилгача давом этиб, 
умумий холда таъкидлаб ути л гаи. Бу давр пашту 
адабиётининг классик ёки урта асрлар даврини уз ичига 
олади. Бу давр адабиётини изохлашда Гамжин Тамил 
чукур тахлил юритмаса-да, лекин урта асрлар афгон 
адабиётининг ривожланиш боскичини рушонийлардан 
бошланиб, Хушхолхон Хатак, унинг адабий мактаби, 
узига хос услуби, гоявий-фикрий йуналиши, ундан 
кейинги адибларнинг урни хакида умумий тарзда булса- 
да, асосан, тугри талкин килади. Аммо, урта асрлар 
адабиётининг алохида боскичларидан бирини яратган 
Абдурахмон, Абдулхамид каби буюк намояндалари 
олимнинг назаридан четда колган.

М.Г.Тамил фикрича, пашту адабиётининг Янги даври 
1220 хижрий йилларидан, яъни мелодий 1838 йил биринчи 
инглиз-афгон уруши бошланишидан, то 1978 йилигача, 
яъни шу йили Афгонистонда руй берган Савр 
тунтарилишигача (муаллиф “инкилоб” деб атайди -  М.А.) 
булган даврни уз ичига олади. Бу давр доирасига 
киритилган адабий ходисалар маълум йуналиш, услуб, 
поэтик ёки насрий жанрлар тараккиёти билан боглик холда 
эмас, балки соф тарихий ходисалар, Омонуллахон, 
Нодиршох, Зохиршох, Довидхон асос солган 
сулолаларнинг келиши ва характери билан боглик 
ижтимоий-сиёсий вокеалар орасида вужудга келган адабий 
ходисалар, уларнинг куринишлари сифатида бахоланади. 
Бу даврдаги йирик адабий боскични ташкил этган 
маърифатпарварлик, “бедор ёшлар” харакати ва улар 
таъсирида вужудга келган танкидий-маърифий адабий 
жараёнларнинг тавсифи узининг аник, концептуал 
ифодасини топмайди.
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М.Г.Тамилнинг юкорида зикр этилган маколасининг 
ёзилиши Афгонистонда 1978 йилда “Савр инкилоби” деб 
ном олган ходисалардаи, кейин, бу мамлакат тепасига ута 
сул, социалистик гояларни хаётга татбик килишни курол 
килиб олган кучларнинг келиш даврига тугри келди. 
Шунинг учун х,ам олимнинг ёндашувида 1978 йил Савр 
тунтаришигача булган адабиётга нисбатан булган 
нигилистик, бир ёклама, “эскирган” деб караш ёндашуви 
сезилиб туради.

М.Г.Тамилнинг фикрича, х,озирги -  бугунги адабиёт 
1978 йилдан эътиборан бошланади ва бу адабиётнинг 
тараккиёти бевосита “Савр инкилоби”нинг руй бериши, 
собик хукмрон тузумнинг агдарилиши билан богликдир4.

Олимнинг бу концепциясига кушилиб булмайди. 
Чунки, Савр тунтаришидан кейин вужудга келган адабиёт, 
асосан, хукмрон кучларнинг, сиёсий партиянинг 
карашларини ифодаловчи, куп жихдтдан халк дарди, 
х,аётидан узок,, бадиий саёз, шиорнамо шеърият, 
сюжетлари “яшасин ишчи -  дехкон” чакирувларига 
асосланган насрий хикоя ва повестлардан иборат булган. 
Шу билан бирга, Савр адабиёти билан ёнма-ён 
мамлакатнинг ичида ва тапщарисида Савр тунтариши 
туфайли хонавайрон булган, хорижга дарбадар булиб 
чикиб кетган миллионлаб оддий инсонларнинг хаётини 
чукур бадиий талкин ва мохирона буёкларда акс эттирган 
ажойиб адабиёт хам шаклланиб, ривожланиб бораётган 
эди.

Умуман олганда, М.Г.Тамилнинг ушбу маколасида 
пашту адабиётини даврлаштириш масаласига киришиб, бу 
адабиётнинг тараккиёт боскичлари буйича уз тахдилий 
мулохазаларини билдирганлиги, шунингдек, адабиёт 
нафакат ижтимоий, уз даврининг махсули булган ходиса,

4Ушаасар. 192-бет.
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балки энг мух,ими, у узига хос уз конуниятларига эга 
булган, х,еч кандай сулолалар билан боглик булмаган 
бадиий-эстетик вддиса эканлигини эътироф этганлиги5 
билан диккатга сазовордир. Лекин, Афгонистонда XX 
асрнинг бошларида йирик замонавий адабий жараёнини 
бошлаб берган маърифатпарварлик адабиёти, унинг 
машхур таргиботчиси “Сирож ул-ахбор” газетасининг 
роли, йирик маърифатпарвар адибларнинг ижодий 
изланишлари, шунингдек, Афгонистон адабиёти тарихида 
алохдда йирик адабий йуналиш даражасидаги “Бедор 
ёшлар” адабий-ижтимоий харакатининг бенихоя катта 
урни ва узига хосликларини алох,ида адабий боскичлар 
сифатида курсатиш, бахолаш масаласи маколада тулик 
аксини топмаган.

Пашту адабиёти тарихини даврлаштириш муаммолари 
билан таникли олим Дуст Мух,аммад Шинворий х,ам 
шугулланган эди. У узининг “Адабиёт назарияси асослари 
(Ёзма адабиёт мактаблари, йуналишлари ва услублари 
хакида)” номли асарида афгонлар адабиёти тарихини учта 
йирик боскичга булади. Биринчи давр: милоднинг VII аср 
ярмидан то XVI асргача булган, карийб 9 асрни камраб 
олган давр. Гарчи бу даврда яратилган пашту 
адабиётининг намуналари, манбалари хозиргача 
афгоншунослар орасида турли бах,с ва мунозаларга сабаб 
булаётган булса-да, лекин, пашту ёзма адабиётининг илк 
намуналари шу биринчи боскичга тегишли эканлиги 
хакикатдир. Муаллиф тугри таъкидлаганидек, пашту 
адабиётининг том маънодаги бир бутун йирик адабиёт 
сифатида майдонга чикиши милоднинг XVI асридан, 
тугрироги, бу асрнинг 50-йилларидан бошланади ва бу 
давр адабиётининг бошланиши афгонлар тарихида чукур

5Ушаасар. 185-186-бетлар.
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из колдирган рушонийлар харакати ва адабиёти билан 
богливдир.

К^арийб бир асрдан ортик давом этган бу адабиётнинг 
асосчиси Боязид Ансорий (1521-1572)эди. Дуст 
Шинворийнинг белгилашича, рушонийлар адабиётидан 
бошланган пашту адабиётининг бу иккинчи давр яна бир 
неча йирик-йирик адабий Мактабларни, жумладан, 
Хушхолхон Хатак, Абдурахмон Муманд (Рах,мон бобо), 
Абдулхамид Муманд каби адиблар асос солган йирик 
адабий мактаблар, йуналиш ва стил (услуб)ларни уз ичига 
олган, салкам икки ярим асрлик Урта асрлар даврини кузда 
тутади. Муаллифнинг фикрича, XIX асрнинг иккинчи 
ярмидан, яъни Афгонистон амири Шералихоннинг давлат 
гепасига келишидан афгон адабиётининг янги боскичи 
бошланиб, айнан шу боскич (давр)дан эътиборан 
замонавий афгон адабиётига утиш жараёни бошланган.

Х,ан;икатан хам, Амир Шералихон хукмронлиги 
даврида мамлакатда илк босмахона пайдо булди, китоблар, 
почта белгилари чоп этилди. Дунёвий таълим ва маданият 
сохдларида хам ислохотларга кул урилди. 1873 йилда 
Афгонистон тарихида илк бор “Шаме ан-Нахор” номи 
билан газета босиб чикарила бошланди. Газетада махаллий 
шоирларнинг асарлари эълон килина бошланди. Бошка 
сохаларда хам замонавий ислохотларга кул урилди, 
мамлакатни илк бор модернизациялаш ишларига кадамлар 
кУйилди. Булар тугри мулохазалардир. Аммо, Дуст 
Шинворий адабий даврлаштиришни боскич деб 
таърифланганлиги сабабли “давр” тушунчаси билан 
“боскич” тушунчаларини деярли бир маънода ишлатган. 
Аслида давр боскичга нисбатан алохида тарихий тушунча 
булиб, унинг уз улчови, хусусиятлари ва аник меъёри бор. 
Шу маънода Шинворийнинг афгон адабиётининг янги 
даври буйича эълон килган боскичлари кайта куриб 
чикилиши, тулдирилиши ва бу масалада асосий мезон
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килиб адабиётнинг узи, уни маълум ижтимоий, сиёсий, 
иктисодий шароитда, маълум бир тарихий даврда намоён 
булган уз киёфаси, бутун бир даврни энлаб турадиган 
бадиий асарлари мажмуи, уларни яратган машхур, шу 
даврга хос истеъдодли адиблари ижодининг “боскич” 
даражасидаги тахлили берилмаган.

Пашту адабиётини даврлаштириш масаласида афгон 
олимларидан Мухаммад Анвар Нумёлай хам макола ёзган 
эди. Бу олим пашту адабиётини уч даврга, яъни: огзаки 
адабиёт, Хушхолхон Хатак даври ёзма адабиёти, 
замонавий ёзма адабиёт даври. Куриниб турибдики, бу 
олим хам масалани ута умумий хал килишга уринган. 
Кизиги шундаки, у фольклор адабиётини ёзма адабиётнинг 
дастлабки даври сифатида талкин килади. Бу тугри эмас. 
Фольклор адабиёти хар бир адабий давр ёки боскичларда 
кадимги даврдан, то хозиргача давом этиб келаётган 
огзаки адабиёт тури булиб, унинг узига хос тарихий 
ривожланиш боскичлари, тараккиёт хусусиятлари мавжуд. 
Бу — фольклор адабиётини даврлаштириш масаласи 
нихоятда мураккаб ва ёзма адабиётни даврлаштиришнинг 
маълум меъёр ва мезонлари доирасига тугри келмайдиган 
хусусиятларга эга.

Афгонистоннинг забардаст адабиётшунос, манбашунос 
олимларидан Зал май Хив°Дмал 1379 (2000) йил 
Пешоварда чоп килинган “Пашту адабиёти тарихи” 
(кадимги ва урта асрлар) 6 номли китобида хам 
даврлаштириш масалалари куйилган эди. Ушбу китобнинг 
биринчи бобида, хеч кандай даврлаштириш билан боглик 
булмаган холда афгонларнинг бой фольклори, унинг 
турлари хакида маълумот берилади. Китобда пашту 
адабиётининг даврлаштириш масаласи бу адабиётда илк 
ёзма адабиёт намуналарини юзага келиш даври билан

бХ,иводмал, Залмай. Дэ пашту адабиёту торих (ларгуни ау мэндзини 
дауре). Пешавр, 2000 кол.
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богланиб, уни VIII асрдан бошлангани таъкидланади ва бу 
давр то XVI асрларгача, карийб 9 асрни уз ичига олган 
давр, деб курсатилади. Бу даврларда пашту тилида 
ёзилган бадиий асарларнинг сони ва салмоги ушбу 
адабиётнинг XVI асрдан эътиборан бошланган ва том 
маънодаги адабиёт киёфасини олган иккинчи давридан 
мутлако фарк килиб, унда асосан XIII асрга тегишли 
Сулаймон Мокунинг етти сахифасигина сакланиб колган 
"Тазкират ул-авлиё” асари хдмда XVIII асрларда ёзилган 
Мухаммад Хутакнинг “Пэта хазона” (“Яширин хазина”) 
тазкирасида зикр этилган VIII — XV асрларга тегишли 
маълумотлар хдмда санокли муаллифларнинг ушбу 
манбаларда келтирилган санокли шеърий ва сакланиб 
колмаган насрий асарлари х,акида ran боради.

Залмай Х ив°Дмал юкорида зикр этилган манбалар 
\амда баъзи бир бошка маълумотларга суяниб пашту 
тилида илк асарлар ёзилган Fyp, Касигар ва Мултон каби 
худудларда пайдо булган адабий марказлар борасида суз 
юритади. Жумладан, Гурда яшаган Амир Крурнинг ягона 
(|>ахрия шеъри пашту тилида кулга киритилган энг кадимги 
шеър намунаси эканлиги таъкидланиб, бу шеърнинг 
тахдили берилади. Шунингдек, Касигар ва Мултонда яшаб 
ижод этган унга якин шоирларнинг манбаларда сакланиб 
колган унга якин шеърий асарларининг тахдили берилади 
на бу даврда яратилган пашту тилидаги шеърий асарлар 
араб-форс шеърий жанрларини илк бор узлаштиришда 
мухим боскич булганлиги тугри курсатиб берилган.

Залмай Хив°Дмал асарининг энг катта кисми пашту 
адабиётининг иккинчи, яъни Урта асрлар даврининг 
тарихини даврлар оркали курсатиб беришга каратилган.

XVI асрдан бошланган пашту адабиётининг шиддатли 
ривожланиши жараёнида бир неча бир-биридан фарк 
килувчи адабий окимлар, услублар янгитдан майдонга 
келган асарлар ва бу асарларнинг мазмун-мох,иятининг
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давр рух,ини акс эттирувчи омиллар мавжуд. Шунинг учун 
хдм Залмай Хиводмал XVIII асргача булган даврдаги Урта 
асрлар афгон адабиётини бир неча боскич, тугрироги, 
йуналишлардаги адабий жараёнларга булади. Булар: 
диний-тасаввуфий йуналишдаги рушонийлар ва Охунд 
Дарвеза адабий мактаблари боскичи;

Пашту адабиётини юксак боскичга кутарган XVII 
асрнинг 30-йилларидан XVIII аср бошларигача давом этган 
Хушхолхон Хатак ва унинг адабий услуби хамда пашту 
шеъриятини гузал боскичга кутарган ва алохида услубият 
сохиби булган Абдурахмон Муманд (Рахмон бобо) 
йуналишлари;

XVIII асрнинг бошларида К,андахорда Хутаклар 
князлигида вужудга келган адабий йуналиш боскичи;

Пашту адабиётида “хинд услуби”да ижод килган Абдул 
Хамид Муманд ва унинг издошлари йуналиши боскичи;

XVIII асрнинг иккинчи ярмида ХинДистонДа 
“рухилканд”, - яъни “афгонлар улкаси” деб ном олган 
минтакада яшаб, пашту тилида шеър ёзган шоирлар 
ижодига хос булган услубий йуналиш боскичи; ва нихоят, 
1747 йил Ахмадшох Абдолини биринчи афгон 
давлатининг подшохи деб эълон килиниши ва пашту 
адабиётининг кейинги тараккиётига уз хиссасини кушган 
сарой ва саройдан таищарида вужудга келган адабий 
йуналиш боскичи;

Залмай Хиводмалнинг таъкидлашича, XX асрнинг 30- 
йилларидан пашту адабиёти ривожланишининг учинчи, 
яъни замонавий даври бошланади. Бу олимнинг пашту 
адабиётини даврлаштиришга оид лойихасидан куриниб 
турибдики, у пашту адабиётини даврлаштириш масаласида 
асосий эътиборини руй берган йирик ижтимоий вокеалар, 
тарихий саналар, боскичлар ёки бирон-бир сулолалар 
билан узвий боглашдан кочиб, масалани адабий 
асарларнинг мавзу ва гоявий хусусиятлари, истеъдодли,
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кузга куринган адибларнинг у ёки бу давр адабий жараёни 
услуби ва йуналишларига уз ижодлари билан кушган 
х,иссаларидан келиб чикиб ёндашишга харакат килади. 
Аммо, баъзи адабий боскич ёки йуналишларни ёритишда 
сулолаларнинг урни асосий эканлигини таъкидлашга 
(масалан, хутаклар ёки Ахмадшох Абдоли даври адабиёти 
каби) хам йул куяди. Шунингдек, бу олим уз китобида 
хозирги замон афгон адабиётини алохида даврлаштириш 
масаласи хакида эслатиб утиш билан чегараланиб, мумтоз 
адабиёт каби уларнинг боскичлари, йуналишлари хакида 
деярли тухтамайди.

Пашту адабиётини даврлаштириш масаласи буйича 
алохида, махсус шугулланган афгонистонлик олим, 
мархум академик Мухаммад Сиддик Рухий эди. У узининг 
“Пашту адабиёти тарихини даврлари” 7 номли салмокли 
маколасида пашту адабиёти тарихини даврлаштиришда 
иккита лойиха таклиф этади.

Биринчи лойихасида афгон адабиётини жанрлар 
асосида даврлаштиришни уртага куяди.

Олимнинг фикрича, VIII-XIII асрлар орасида яшаган 
Амир Крурнинг ягона “фахрия”си, шайх Бэйтанининг 
муножоти, Исмоил Сарбэннинг голибона шеъри, Бобо 
Хутакнинг жангий таронаси, шайх Тайманининг ишкий 
изхори узларининг халк кушиклари каби жуда содда, 
Узига хос бадиий жило ва оханги, табиийлиги билан 
биринчи адабий даврнинг асарлари хисобланадилар.

М.С.Рухий ушбу лойихаси баёни давомида иккинчи 
даврни пашту тилида XI асрда намуналари пайдо булган 
цасида жанри билан боглайди. Шунингдек, газал жанрини 
XIV асрдан пайдо булиши пашту адабиётининг учинчи 
даври хисобланади. Шу билан бирга, олимнинг фикрича,

7 Царалсин: Рухий, Мухаммад Сиддик. Дэ пашту дэ адабий торих
дауре цинга токил кедой ши? (каралсин; ,,.Дэ _а^абий
метУдУлужи). Кобул, Пашту тулэна, 13б^-к««^44-37-бвтяа-
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XIV асрлардан эътиборан газал билан бир каторда 
маснавий шаклидаги асосан, форсийдан таржима килинган 
достонларнинг пашту адабиётида пайдо булиши унинг 
туртинчи даврини характерлайди. Лойихдда бешинчи 
даврда XV асрда рубоий, XVI асрдан эътиборан, яъни 
олтинчи рушонийлар даврида газал, касида, маснавийлар 
катори биринчи марта пашту адабиётида мухаммас, 
мусаддас, таркиббанд каби шеърий турлар юзага келади. 
Хушхолхон Хатак ижодида эса пашту классик 
шеъриятининг барча жанрлари шаклланади.

Маколада пашту адабиётининг еттинчи даврида XX 
асрнинг 20-йилларида, анъанавий мумтоз шеърият 
жанрлари катори озод шеър, ок шеър, новелла, кичик 
Кисса, повесть, роман ва бошка жанрларнинг юзага келиши 
таъкидланади.

Юкорида таклиф этилган биринчи лойихд пашту 
адабиётининг ривожланиш хусусиятлари ва боскичлари 
хдкида тулаконли тасаввур бермаслиги аник куриниб 
турибди. Буни олимнинг узи х,ам эътироф этади ва шунинг 
учун х,ам узининг иккинчи лойихдсини таклиф этади.

Олимнинг пашту адабиёти тарихини даврлаштириш 
буйича ёзиб колдирган бу иккинчи лойихдси 
даврлаштириш буйича мавжуд булган ва асосан, 
эътирофда булиб келаётган илмий концепцияларга 
асосланганлиги ва изчиллиги билан диккатга сазовордир. 
Олим бу лойихдсида баъзи бир методологик масалаларни 
х,ам уртага куяди ва афгон адабиётини даврлаштиришда уз 
шахсий позициясини белгилашга хдракат килади. Биз 
олимнинг ушбу лойихасини батафсилрок келтириш ва 
шархдашга харакат киламиз.

Лойихдда олим имкон кадар тарихий-ижтимоий - 
адабий даврлаштириш принципига асосланиб пашту 
адабиётини учта йирик даврга, яъни Кадимги, Урта аср ва
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Х,озирги даврларга булиб, бу даврларнинг х,ар бири буйича 
куйидаги мулох,азаларини уртага ташлайди.

Унинг фикрича, юкорида зикр этилган хдр бир давр, уз 
навбатида, яна бир неча боскичларга булинади. Бу даврлар 
тарихий, ижтимоий, иктисодий тизимлар ва шу билан 
бирга адабиётнинг узига хос, ички хусусиятлари ривожи 
билан мувофик; келади. ^абилавий х,укмронлик даврдан 
иборат булган Кадимги давр милодий XVI асргача давом 
этади. Адабиёт тарихида бу давр Амир Крурдан бошланиб, 
рушонийлар харакати ва адабиётини юзага келишигача 
давом этади.

Урта асрлар адабий даври милодий XVI асрдан XX 
асргача давом этади. XX асрда эса капиталистик 
иктисодий муносабатларнинг юзага кела бошлаши билан 
адабиётда хам сезиларли узгаришлар руй беради, унда уша 
вактининг ижтимоий вазияти ва мухити уз аксини топади.

Шу тартибда хозирги давр XX асрдан бошланмокда. 
Олимнинг таъкидлашича, бу пашту адабий тарихи 
даврининг бир кискача эскизидир. Чунки, хар бир адабий 
даврда умумий ва махсус урганилиши керак булган мухим 
боскичлар хам бор. Юкорида зикр этилган Кадимги давр 
адабиётига назар солинса, унда Ригведа хамда Авесто 
к^шиклари ва готлари билан тулик ухшашлиги кузатилади. 
Хусусан, бу кушикларнинг шаклларида узаро 
муштараклик бор.

М.С.Рухий таъкидлаганидек, Кддимги даврнинг асосий 
мавзулари, маросим кушиклари, марсиялари, мактовлар, 
ссвги, айрилик ва ахлокий курсатмалар булиб, уларда 
гоявий ранг-баранглик ва лафзий санъатлар купам 
кузатилмайди.

Еурийлар хукмронлиги даврида касиданинг пайдо 
булиши янги бир боскич хисобланганлиги эслатилган эди. 
К,адимги даврга мансуб XI-XII асрларда ёзилган пашту 
касидалари айни уша даврларда юксак бадиий чуккиларга
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эришган форсий касидалар даражасидан анчайин узок 
эдилар. Улар касида шаклига куйиладиган юксак 
талабларга жавоб бериш даражаси хам етиб бормаса-да, 
лекин, уларда мазмун нуктаи назаридан миллий бирлик 
тимсоллари уз аксини топган эди.

Урта асрлар пашту адабиётини даврлаштириш 
масаласида М.С.Рухий асосан тугри схемани чизиб беради. 
Аммо, бу давр адабиётини бир неча бир -биридан кескин 
фарк киладиган адабий боскичлар, йуналишлар ва 
услублардан иборат булган жихдтлари маколада узининг 
тулик тавсифини топмаган.

М.С.Рух,ий мана шу Урта асрлар адабий жараёнини ута 
умумий тарзда таърифлайди. Жумладан, олим бу давр 
адабиётининг куйидагича тафсилотини беради.

Пашту адабиётининг Урта асрлар даври сиёсий ва 
мафкуравий кураш билан бошланади. Аммо, бу кураш 
феодал тузум чегарасидан чикмайди. Пири Рушон (Боязид 
Ансорий) бир мазхабий фирканинг йулбошчиси сифатида 
килич ва калам билан курашади. Олимнинг бу фикрида 
хакикат куриниб турса-да, лекин, алохдца адабий х,одиса 
сифатида рушонийлар адабиётининг Урта аср пашту 
адабиётининг сарчашмаси эканлиги, бу адабиёт узок 
асрлар тулик уйгонолмай ётган адабиётнинг ислом 
маданий минтакасида вулкондай отилиб чиккан янги, 
тулаконли бир бутун адабиётнинг юзага келганлиги, унинг 
нафакат гоявий фалсафий, мазхдбий киёфасини таъкидлаш 
билан чегараланиб колмасдан, унинг узига хос бадиий- 
услубий олами шаклланганлигини хам очиб бериши керак 
эди. Чунки, Урта асрларнинг биринчи йирик ва тулаконли 
адабий боскичи булган рушонийлар адабиётидан кейин 
гоявий, бадиий-услубий жих,атдан бошка боскични 
вужудга келтирган буюк Хушхолхон Хатак бошлик 
хатаклар адабий йуналиши жанрий шакллар ва баъзи 
гоявий мазмун нуктаи назарияси рушонийлар
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шеъриятининг давомчиси булиб куринса-да, лекин, бу 
адабиёт сифат жихатидан буткул бошка адабий ходисаси 
эди,„

Урта асрлар пашту адабиётида, Залмай Хиводмал тугри 
ажратиб курсатганидек, бадиий олами, санъаткорона 
ёндашув, услубияти, тараннум этган гоя ва образлари 
нуктаи назаридан рушонийлар ва хатаклар адабий 
боскичларидан кейин то XX асргача бир неча адабий 
йуналиш ва боскичларни кузатамиз. Булар Абдурахмон, 
Абдулхамид ва яна бир катор йирик шоирлар ва уларнинг 
издошларининг бадиий-гоявий олами, услубияти билан 
боглик адабий боскичлар. Бизнингча, Урта асрлар пашту 
адабиётини даврлаштиришда юкорида зикр этилган адабий 
йуналишларнинг бир-биридан фарки туларок очиб 
берилиши лозим эди. Лекин, олим Урта асрлар пашту 
адабиёти хакидаги мулохазаларини куйидаги ута умумий 
ва схематик хулосаси билан якунлаш билан чегараланади. 
У ёзади: “Урта давр адабиётида учта мухим боскични: 
фикрий, сиёсий, бадиий хусусиятлари, уларнинг асосий 
намояндалари гоявий жихатдан рушонийлар, сиёсий 
жихатдан Хушхолхон Хатак ва бадиий жихатдан ХамиД 
Муманд ва Козимхон Шайдо ва бошкаларни куриб чикиш 
мумкин”8.

М.С.Рухийнинг зикр этилган бу лойихасида пашту 
адабиёти тарихининг Урта асрлардан кейинги, яъни 
Хозирги замон даври XX асрнинг 20-йилларидан 
бошланишини эътироф этади. Олимнинг таъкидлашича, 
Афгонистон пашту адабиётининг замонавий асри куйидаги 
учта мухим боскичлардан, яъни: маърифатпарварлик 
(руиюнтиё), уйгониш (вештиё) хамда янгиланиш 
(увуштун) боскичларидан иборатдир.

8Ушаасар. 35-бет
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Олим Афгонистон пашту адабиётининг хозирги 
даврининг биринчи -  маърифатпарварлик боскичини 1911 
йилда “Сирож ул-ахбори афгония” газетасининг нашр 
этилиши билан бошланди, деб белгилайди. Бу вактда, 
хак;ик;атан хам, замонавий адабиёт пайдо булиши учун 
объектив хамда зехний-интелектуал шароит юзага келган 
эди. Ижтимоий-иктисодий шароит нуктаи назаридан 
капиталистик тузум асосини юзага келтириш учун илк 
харакатлар бошланган эди. Маданиятнинг моддий 
воситалари, яъни фабрикалар (жун махсулотларини тукиш, 
оёк кийимларини тикиш ва электростанциялар), матбуот, 
шифохона, замонавий воситалар (машина, телефон, 
фотоаппарат ва бошкалар), янгича кучалар, бинолар, ва 
бошкалар каби замонавий яшаш жихозлари сифатида кузга 
ташланади.

Хусусан, бир неча дунёвий таълим муассасаларидан 
Хабибия лицейи, харбий билим юрти ва Дорулмуаллимин 
(Педагогика билим юрти)ни ташкил этилиши билан 
мамлакатда маърифат, кадрлар тайёрлаш тараккиёти 
йулида сезиларли бурилиш бошланди. Сиёсий 
партияларни тузишга харакатлар билан конституциявий 
тузум учун кураш бошланди. Худди шу моддий ва 
маънавий шароит давомида шакл ва мазмун жихатдан 
Урта асрлар даври шеъриятидан бир мунча фарк киладиган 
пашту замонавий шеъриятининг куплаб илк намуналари 
вужудга келди.

Бу давр адабиётининг сюжети -  замонавий таълим 
тизимини жорий килиш, халкни маърифатга чорлаш, ёш 
авлодга дунёвий билим бериш, ватанпарварлик, 
мустакилликка интилиш, узаро жанжал ва фасодни, 
фанатизм ва реакцияни коралаш, илм ва технология, янги 
маданиятни таркатиш, мамлакат халклари ва миллатлари 
орасида биродарликни мустахкамлаш, замонавий хаёт 
талабларига кура урф-одат ва анъаналарни ислох килиш,
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мутлак хукмронлик, истибдод ва мустамлакачиликка 
карши халкни рухдантириш ва бошка шу каби миллий 
тараккиёт орзулари эди. Лекин, ушбу боскич адиблари 
шеърияти шаклан Урта асрлар адабиётининг шакллари 
Уша газал, касида, рубоий, мухаммаслар каби эди.

Маколада х,озирги адабий давр 1-боскичининг пашту 
тилидаги машх,ур вакиллари Солих, Мухаммад 
Камдахорий, Гулом Мухдйиддин Афгон, Абдулвосеъ 
Кандахорий, Абдулали Мустагний, Абдулходи Довий, 
Мулло Абдулбокий Кокар ва бошкалар эканлиги хам тугри 
таъкидланади.

Маколада Х,озирги замон адабиётининг уйгониш  
боскичи эса Афгонистонда иккинчи жахон урушидан 
кейин пайдо булган “бедор ёшлар” ижтимоий хдракати 
билан богланади. Дархакикат, бу боскичда юзага келган 
бадиий асарларнинг асосий йуналиши, мазмуни адабиётга 
янги кириб келган зиёли, уйгонган ватанпарвар ёшларнинг 
капам ига мансуб эди.

Олим таъкидлаганидек, уйгониш адабий боскичининг 
бадиий методи танкидий реализм булиб, умумий тарзда 
бошкарувдаги фасод, бюрократизм, узаро можаролар, 
автократия, реакция, зулм ва эксплуатация, хонлар ва 
муллалар томонидан дехконларнинг эксплуатация 
килинишига карши кураш унда акс этган. Шунингдек, бу 
давр адабиётида паштунлар ва балужлар миллий озодлик 
харакати, аёлларнинг демократик хукуклари, ижтимоий- 
сиёсий ислохотлар ва иктисодий х,олатни яхшилаш учун 
булган кураш мотивларини хам ёдга олиниши уринлидир. 
Уйгониш боскичи адабиётининг шеър, киска хикоялар, 
адабий мемуар, драма, киноя ва адабий маколалар каби тур 
ва жанрларида танкидий рух,, тахдил узини намоён килди.

Уйгониш даври адабий боскичининг йулбошчилари 
Гулпоча Улфат, Бенаво, Абдулхдй Х,абибий, Киёмиддин 
Ходим, Сидикулло Риштин, Абдулшукур Рашод,
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Садидцин Шпун, Насрулло Х,офиз каби сул канот маъри- 
фатпарварлари эдилар. Улар уз асарларида факат 
маърифий ислох,отлар билан чегараланиб колмасдан, туб 
фундаментал узгаришлар килиш каби талаб ва орзуларни 
хам баён этишди. 1963 йил 9 мартида Мухаммад Довуд 
хукумати алмашиши билан фикр ва суз эркинликлари учун 
кураш янада авж олади.

“Халк” ва “Парчам” газеталари чоп этилиши билан 
инкилобий адабиёт ривожланди ва 1978 йил Савр 
инкилобининг галабаси янгиланиш адабий боскичини 
хукмрон адабий боскич сифатида танитди. Ушбу 
янгиланиш даврининг асосий намояндалари прозада Нур 
Мухаммад Таракий ва шеъриятда Сулаймон Лойик эдилар. 
Паштунларнинг янги авлод шоирлари Сиддик Карвон, 
Исх,ок Мангал, Ориф Хазон, Латиф Бахонд ва 
хикоянависликда Амин Афгонпур, Акбар Коргар, Зарин 
Анзур, Шох Махмуд ХУсайн, Барёлай Бажаурий ва 
бошкаларнинг ижодлари айни шу боскичга тегишли 
эканлигини эслаб утишга арзийди.

Мана шу хулосалари билан М.С.Рухий узининг афгон 
(пашту) адабиётини даврлаштириш масаласига оид 
маколасини якунлайди.

Шуни таъкидлаш керакки, ушбу олимнинг маколада 
кутарган даврлаштириш масалалари, хусусан, янги 
адабиётнинг вужудга келиш жараёнлари билан боглик 
даврлаштириш масалалари, унинг вафотидан сунг 1999 
йилда Пешаворда босилиб чиккан “Пашту адабиёти тарихи 
(хозирги замон даври)” 9 китобида уз давомини топади. 
Тугрироги, маколада пашту адабиётининг янги даври 
буйича уртага ташланган маърифатпарварлик, уйгониш ва 
янгиланиш боскичлари бу китобда тулалигича нафакат 
кайтарилади, балки бутун хозирги замон пашту

9Рухий, Мухаммад Сиддик. Дэ пашту адабиёту торих. (двахим тук). 
Пешовир дониш китобтун, 1999 кол.
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адабиётининг янги тарихи ана шу уч боскичлар доирасида 
кайта к^риб чикилади ва ушбу хар бир боскичга тегишли 
деб кисобланган афгон адибларининг кискача хаёт йули ва 
Счган асарларининг таништирма тафеилотлари билан 
жиддий тулдирилади.

Юкорида номлари зикр этилган Афгонистон 
олимларининг10 уз адабиётлари тарихини даврлаштириш 
буйича олиб борган изланишлари бу сохадаги дастлабки, 
аммо жиддий кадамлар эди.

Афгон адабиёти тарихини даврлаштириш мавзуси 
Покистон ва Россияда босилиб чиккан бир неча асарларда 
хам у ёки бу тарзда уз ифодасини топган эди. Жумладан, 
Покистонда 11 хам пашту адабиёти тарихини яратишда

10 Пашту адабиётини даврлаштириш масалалари алохдда масала 
сифатида куйилган юкоридаги асарлардан ташкари Афгонистонда яна 
бир неча китоб ва талабалар учун кулланмалар чоп этилган эди. Булар: 
Зевариддин Зеварнинг Кобил университетида нашр этилган “Пашту 
адабиёти тарихи “ (1982 й., ротопринт) Сайид Мах,муд Коригарнинг 
Кобилда турт марта (охири 1989 йил) нашр этилган “Пашту адабиёти 
тарихи” китобларидир. Бу китобларда хам пашту адабиётининг 
ривожланиш даврлари берилади, лекин уларда асосан, А.Хабибий, 
С.Риштин ва бошка муаллифларнинг асарларида зикр этилган даврлар 
доирасида фикр юритилади.

"Маълумки, XIX асрнинг охирларигача паштун (афгон) халки бир 
бутун халк сифатида мавжуд эди. Аммо 1893 йили инглиз 
сиёсатчиларининг “сайъ-харакати” натижасида бу халк деярли тенг 
ярмидан иккига булиниб ташланди ва уларнинг бир-биридан ажратиб 
куйган сунъий чегара — “Дюранд чизиги” (The Durand Line) номини 
олади. Шу чизик туфайли хозиргача паштунлар икки мамлакат 
худудида, яъни Афгонистон ва дастлаб собик Британия Х^индистони, 
1947 йилдан кейин эса хозирги Покистон худудида истикомат 
киладилар. Покистон Ислом Республикаси худудида яшайдиган 
паштунларнинг (тахминан 17 млн.) маданий, тарихий маркази 
Пешовар шахри булиб, бу ерда университет хам жойлашган. Покистон 
паштунлари Афгонистон паштунлари каби кадимги даврдан XIX 
асрнинг охиригча яратилган пашту адабиётининг муштарак
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анчагина дищ атга сазовор ишлар килинганлигини алохида 
таъкидлаб утиш лозим булади. Хрзирги кунда хам бу ерда 
пашту адабиёти буйича с ал мокли илмий ишлар 
Килинмокда, илмий марказлар фаолият курсатмокда. Бу 
ерда пашту адабиёти тарихига оид пашту ва урду 
тилларида унга якин китоб 2 чоп этилган булиб, уларнинг 
баъзиларида хам даврлаштириш масаласи алохида бахсга 
киритилмаса-да, лекин, афгонларнинг адабиёти 
тарихининг ривожланиш жараёнлари у ёки бу давр 
доирасига олиниб урганилганлигининг гувох,и буламиз.

Куйида биз кураётган масалага бевосита алокаси 
булганларини куриб чикамиз. Бу китобларда аксарият 
холларда даврлаштириш масаласида афгонистонлик 
хамкасбларининг тутган анъанавий йулидан борадилар. 
Шу билан бирга айрим покистонлик олимларнинг пашту

сохибидирлар. Аммо XX асрнинг бошларидан эътиборан Покистонда 
-  уз тарихига эга булган алохида, янги пашту адабиёти яратилди.

12К,аралсин\ Сохар, Факир Хусайн. Пашту забон ва адаб про йек 
назар. Пешовир, 1965 сол. (урду тилида); Ризо, Мухаммад Афзал. Дэ 
пашту дэ наср торих. Пешовир, 1968 кол (иккинчи нашри 1995 йилда 
чоп этилган), пашту тилида; Аббоси, Мухаммад Маданий. Пашту 
забон авр адаб ки торих. Лохур, 1969 сол. (урду тилида); Пашту адаб. 
ЛохУр, 1971 сол. (Муашшфлар: Саид Анвар ул-Хакк, Саид Форуг 
Бухорий, Мир Абдул Самад, Саид Азимшох Хиёл Бухорий, Мухаммад 
Навоз Тойир. Пашту тилида, олти кисмдан иборат); Профессор Тоир, 
Мухаммад Навоз. Рухи адаб (Дэ пашту адабиёту торих), Пашту 
академи, Пешовир йуниверсити, 1986 сол. (пашту тилида); Нушахри, 
Абдулрауф. Пашту адаб йек тариф (урду тилида). Лохур, 1985 сол.; 
Хатак Паришон. Папггу шоири ки торих. Исломобод, 1988 сол. (урду 
тилида); Хиводмал, Залмай. Пэ хинд ки дэ пашту жэбэ ау адабиёту дэ 
ижод ау вадэ паровуна (пашту тилида). Пешовир, 1994 кол; Баракуйи, 
Шер Афзалхон. Дэ пашту шеър ва адаб торих (пушту тилида). 
Пешовир, 1995 кол.; Сайид, Тож. Пашту адаб ки мухтасар торих (урду 
тилида). Исломобод, 1995 сол.; Хатак, Рож Валишох. Дэ пашту адабий 
тахрикуна. Пашту акадэми, Пешовир йуниверсити, 1989 кол (пашту 
тилида); Обид, Абдуллажон. Пашту забон ва адаб ки мухтасар торих 
(урду тилида). Пешовир, 2006 сол.
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адабиёти тарихига дойр тадкщотларида адабий даврлар 
чегараларини белгилаш ва номлашда уз карашларини 
билдиришга харакат килганлар. Жумладан, 1971 йилда 
пешоварлик бир неча муаллифлар хамкорлигида ёзилган 
“Пашту адаб” (“Пашту адабиёти”) 13 китобида афгон 
адабиёти куйидагича даврлаштириб таништирилади, яъни: 
VIII асрдан то XVII аср бошларигача булган (карийб IX 
аср) давр, Хушхолхон Хатак даври (1613-1771 йиллар); 
1772 йилдан 1900 йилгача булган давр ва нихоят 1900 
йилдан 1970 йилларгача булган давр. Куриниб турибдики, 
пашту адабиёти тарихи даврлари ута умумий ва мужмал, 
ноаник белгиланган.

Бу мамлакатда пашту адабиётини урганиш, тарихини 
мратиш ишига катта хисса кушиб келаётган таникли 
олимлардан Мухаммад Навоз Тойирнинг “Рухий адаб” 
(“Афгон адабиёти”) хамда Рож Валишох Хатакнинг “Дэ 
пашту адабий тахрикуна” (“Пашту тилида адабий 
харакатлар”) 14 каби йирик тадкикотларда хам 
афгонларнинг Кдцимги, Урта асрлар ва Замонавий 
адабиётининг пайдо булиши, шаклланиш боскичлари 
масалалари, унинг мухим ходисага айланган асарлари ва 
кирраларини маълум сана-даврлар ичига олиб урганиш, 
материалларни жойлаштириш, изохдаш тенденцияси 
мавжуд булса-да, лекин, биз кураётган масалада иккала 
асарда хам айтарлик янгича назарий ёки методологик 
ёндашув куринмайди.

1995 йил Исломободда урду тилида босилган Тож 
Сайиднинг “Пашту адаб ки мухтасар торих” (“Пашту

пК,аралсин\ Пашту адаб. Лохур, Панжоб йуниверсити, 1971 сол.
14 К,аралсин: Тойир, Мухаммад Навоз. Рухий адаб. (Дэ пашту 

адабиёту торих”). Пешавир йуниверсити, 1986 кол; Хатак, Рож
Валишох. Дэ пашту адабий тахрикуна. Пешавир йуниверсити, 1989 
кол.
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адабиётининг мухтасар тарихи”) 15 китобида афгонлар 
адабиёти анъанавий ва ута умумий тарзда куйидаги катта 
уч даврга булинади:

- Биринчи давр: 750-1620 йиллар ичидаги даврларни уз 
ичига олиб Амир Крур (VIII аср)дан бошланиб 
рушонийлар адабиёти вакиллар ижоди хамда Охунд 
Дарвезанинг ижоди билан нихоясига етди.

- Иккинчи давр: 1620-1920 йиллар орасида пайдо 
булган Хушхолхон Хатак (1613-1691), унинг издошлари, 
шунингдек, Абдурахмон (1632-1708) ва Абдулхамид 
(1660-1732) хамда уларнинг адабий мактабларининг 
таникди вакиллари ижоди билан тугайди.

- Учинчи давр: 1920-2000 йиллар орасига киритилади. 
Бу давр замонавий ва энг янги адабиётнинг 
чегараларидир.

Пашту адабиётини юкорида зикр этилган 
даврлаштиришдан кура бироз аникрок деталлаштирилган 
лойихасини профессор Парашон Хатакнинг 1988 йилда 
Исломободда урду тилида чоп этилган “Пашту шоири ки 
торих” (“Пашту шеърияти тарихи”) 16 асари хамда 
Абдуллажон Обиднинг 2006 йилда чоп этилган “Пашту 
забон ва адаб ки мухтасар торих” (“Пашту тили ва 
адабиётининг мухтасар тарихи” 17 , урду тилида) 
тадкикотида учратамиз. Жумладан, Паришон Хатакнинг 
нисбатан кичик хажмдаги китобида пашту шеърияти 
даврлари куйидагича номланади: илк (ибтидоий) ёзма 
шеърият; Ёзма пашту шеъриятининг бошланиши; Пашту 
шеъриятининг иккинчи даври: рушонийлар харакати ва

' 5Царалсин: Сайид, Тож. Пашту адаб ки мухтасар торих. Исломобод, 
1995 сол.

'6Царалсин: Хатак, Паришон. Пашту шоири ки торих. Исломобод, 
1988 сол.

17К,аралсин\ Обид, Абдуллажон. Пашту забон ва адаб ки мухтасар 
торих. Пешовир йуниверсити, 2006 сол.
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адабиёти, Дарвеза ижоди; пашту шеъриятининг учинчи 
даври: Хушхолхон Хатак ва унинг издошлари; пашту 
газалининг юксалиши даври: Абдурахмон (Рахмон бобо) 
ва унинг издошлари; пашту шеъриятининг туртинчи 
даври: XX асрдаги адабий хдракатлар, деб номланади.

Абдуллажон Обиднинг асарида х д м  Урта асрлар пашту 
адабиёти уч йирик даврларга булиб тавсифланади. i 
Биринчи, яъни Кдцимги давр VIII асрдан XVI асргача, 
иккинчи давр XVI-XVII асрлар, яъни Боязид Ансорий ва 
унинг издошлари яратган даври адабиёт, учинчи давр 
(XVII-XVIII асрни 50-йиллари) Хушхолхон Хатак, унинг 
издошлари хдмда Абдурахмон, Абдулхамид ва уларнинг 
издошлари ижод килган давр.

Абдуллажон Обид туртинчи давр сифатида замонавий 
ва бугунги адабиёт хусусида алохдца боб багишлайди ва 
унга, асосан, XX аср бошларидан бошланган Покистон 
пашту адабиётининг то хозирги кунгача булган йирик 
муаллифлари ижоди, газал, маснавий, рубоий каби 
анъанавий шеър турлари ва пашту адабиётига янги кириб 
келган роман, новелла драма, кисса, (повесть) хайку, озод 
шеър каби янги шеър шакллари ва уларнинг таникли 
ижодкорлари борасида киска-киска маълумот беради. Бу 
бобда хозирги замон адабиётининг ривожланиш 
жараёнлари билан боглик даврлаштириш ва бошка чукур 
тахлилий масалалар кутарилмайди.

Россия афгоншунослари хам пашту адабиёти тарихини 
урганиш жараёнида даврлаштириш масалаларини алохида 
куймаган булсалар-да, лекин, улар ёзган макола ёки 
очеркларда пашту адабиёти тарихини маълум даврларга 
булиб курсатилганлигини курамиз. Жумладан, 1950 йил 
таникди афгоншунос М.Г.Асланов узининг “Катта совет 
энциклопедияси”да чоп этилган “Афгон адабиёти” обзор 
маколасида Россияда биринчилардан булиб, пашту 
адабиётида учта йирик адабий йуналиш: Боязид Ансорий
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асос солган рушонийлар, Хушхолхон Хатак асос солган 
хатаклар, Абдурахмон (Рахмон бобо) ва Абдулхамид асос 
солган мумандлар адабий йуналишлари хакида ёзган эди18. 
1962 йил бу олим 9 жилдлик “Мухтасар адабиёт 
энциклопедияси”нинг биринчи жилди учун ёзган илмий 
маколасида хам пашту адабиётининг XVI асрдан, яъни 
рушонийлар адабиёти вужудга келган даврдан то XX 
асрнинг 50-йилларига булган хар бир даврнинг мухим 
боскичларини тарихий саналар оркали киска, аммо лунда 
тасвирлаб берган, ундаги адабий йуналишлар, окимлар 
хакида уз хулосаларини колдирган эди 1 . Йирик 
афгоншунос олим Г.Ф.Гирснинг олима А.С.Герасимова 
билан хамкорликда 1963 йилда яратган ва Афгонистон 
адабиётини урганиш ва таништиришда мухим кадам 
хисобланган “Литература Афганистана” очеркида пашту 
адабиёти тарихини имкон доирасида даврлар ва боскичлар 
оркали курсатиб берилгани билан диккатга сазовордир. 
Муаллифлар 20 мазкур очеркнинг пашту адабиётига 
тегишли кисмларида бу адабиётнинг ривожланиш 
жараёнлари икки даврга, яъни Урта асрлар адабиёти ва 
Замонавий адабиёт хамда Х °зирги кун адабиёти 
кисмларига булиниб, бу даврлар, уз навбатида, бир неча 
боскичлар ва номланишлар оркали характерланади. 
Жумладан, китобда паштунларнинг фольклори тавсифидан 
с^нг дастлаб XV аср пашту адабиёти хакида кискача суз 
юритилиб, бу асргача пашту адабиёти хакидаги ёзма 
маълумот ва манбалар жуда кам микдорда эканлиги ва

18 Асланов М.Г. Афганская литература—М.: «Большая советская 
энциклопедия». 2-изд. Т.З. 1950.

’’Асланов М.Г. Афганская литература. -М .: «Краткая литературная 
жнциклопедия». Т.1. 1962.

20Ушбу очеркнинг “Адабий анъаналар”. “Урта асрлар адабиёти” ва 
“Замонавий адабиёт” кисмлари Г.Ф.Гирс, “Хозирги кун адабиёти” эса 
А.С.Герасимова томонларидан ёзилган.
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борлари хам барча олимлар томонидан бирдек эътироф 
этилмаганлиги, бу масалаларда олимларнинг нуктаи 
назарлари карама-карши эканлигини таъкидлашдан булак 
мулохаза билдирилмайди.

Очеркида Урта асрлар афгон адабиёти тарихий саналар 
ва ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан боглик; холда XVI 
асрдан бошланиб XIX асрнинг деярли охирларигача давом 
этганлигини таъкидланади. Шу билан бирга, ана шу давр 
ичида пашту адабиёти ривожида бир неча йирик адабий 
о к;им л ар вужудга келганлигини, жумладан, XVI асрда 
афгон жамиятида юзага келган мураккаб ижтимоий- 
сиёсий, иктисодий жараёнлар таъсирида шаклланган 
рушонийлар диний-тасаввуфий адабий йуналиши ва бу 
йуналиш вакилларининг ижоди давом этаётган бир пайтда
XVII асрнинг 40-йиллариданок Хушхолхон Хатак бошлаб 
берган янги, улкан дунёвий адабий йуналиш хамда кетма- 
кет майдонга чиккан Абдурахмон ва Абдулхамид 
мумандлар яратган адабий йуналишлар пашту 
адабиётининг XVII -  XVIII асрлардаги гуллаган, бадиий 
камолотга етган даврлари сифатида изохланади.

Пашту адабиёти тарихида XIX аср бирон бир янги 
йуналиш, даврни белгилайдиган, фавкулодда ахамиятли 
адабий ходисалар руй бермаганлиги, маълум маънода бу 
давр пашту адабиёти “таназзул” касаллигига учраган давр 
эканлиги маълум. Шунинг учун хам Г.Ф.Гирс бу давр 
пашту адабиётидан урин олган баъзи бир муаллиф ёки 
асарлар хакида киска изох бериб уташ билангина 
чекланади.

Очеркда пашту Замонавий адабиёти куйидаги беш 
даврга булиниб номланади:

- Янги адабиётнинг илк кадамлари (XX асрнинг 
боши);

- Мустакилликнинг дастлабки 1919-1929 йиллари 
адабиёти;
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Янги адабиёт шаклланишининг якунловчи даври 
(1929-1939 йиллар);

Иккинчи жахон урушидан кейинги йилларда 
маърифатпарварлик адабиёти;

Миллий ва ватанпарварлик адабиёти (50-йиллар).
Очеркнинг охири “Бугунги давр адабиёти” кисмида 

пашту адабиётининг 50-60 йилларнинг бошлари 
Афгонистонда вужудга келган адабий хдцисалар хакида 
суз юритилади. Куриниб турибдики, “Афгонистон 
адабиёти” очерки муаллифлари Россияда биринчилардан 
булиб, пашту адабиётини киска булсада у р ган и л ган  
материаллар асосида илк бор яхлит тарихини яратишга ва 
тан олинган тарихий-адабий даврлаштириш принциплари 
асосида ёзишга кул урадилар. Хусусан, замонавий пашту 
адабиётини ун йилликларга таксимланиб урганилиши 
диккатга сазовордир. Албатта, кичик хажмдаги очеркда 
пашту адабиётининг даврлаштириш билан боглик чукур 
назарий, методологик масалаларни атрофлича уРтага 
куйиш, бахсга киритиш ёки хал этиш максади куйилмаган. 
Очерк ёзилган XX асрнинг 60-йилларида бунинг тулик 
имкони хам йук эди. Хали пашту адабиёти тарихи билан 
боглик жуда куп масалалар, таникли адибларнинг ижоди 
урганилмаган, асарлари чоп этилмаган эди.

Россияда ушбу очеркдан кейин 9 жилдлик “Жахон 
адабиёти тарихи”нинг 4, 5, 6, 7-жилдлари учун Г.Ф.Гирс 
“Афгон адабиёти” сарлавхаси остида XX асргача булган 
пашту адабиётининг киска-киска тарихини ёзиб колдирди. 
Бу очеркда муаллиф томонидан киритилган баъзи бир 
янги материаллар ва ёндашувларини хисобга олмаганда, у 
асосан, юкорида зикр этилган “Афгонистон адабиёти”
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очеркида Урта асрлар даврига оид келтирилган пашту91адабиётининг кискача тарихи тавсифини такрорлайди.
1971 йил Ленинград давлат университета Шарк 

факультети олимлари томонидан талабалар учун ёзилган 
“Эрон, Афгонистон ва Туркия адабиётининг мухтасар 
тарихи” кичик кулланмасида хам пашту адабиёти тарихи 
асосан, асрлар кесимида юкорида зикр этилган олимлар 
М.Г. Асланов, Г.Ф.Гирс, А.С.Герасимоваларнинг афгон 
адабиётига багишланган асарлари асосида даврларга 
булинган ва бу масалада бирон-бир янги ёндашув 
кузатилмайди. Шунингдек, москвалик афгоншунос олим
Н.А.Дворянковнинг Москва давлат университети
нашриётида чоп этилган “Шарк адабиётининг энг янги

22 _даври” китоби учун ёзилган 12 бетлик “Афгонистон 
адабиёти” кисмида хам замонавий пашту адабиёти 
даврлари Г.Ф.Гирс ва А.С.Герасимова очеркида 
кулланилган даврлаштириш принципларини (асосан 10 
йилликлар) кисман узгартирилган холда берилган. Лекин, 
бу олим XVI-XVIII Урта асрлар пашту адабиёти тараккиёт 
даврларини рушонийлар, хатаклар ва Абдурахмон хамда 
Абдулхамидлар яратган мумандлар адабий мактаблари 
тимсолида куради.

Шундай килиб, пашту адабиёти тарихини 
даврлаштириш масаласида Афгонистон, Покистон ва 
Россия олимларининг юкорида куриб чикилган 
кузатишлари, тезис ва мулохазалари орасида Залмай 
Хиводмал ва Мухаммад Сиддик Рухий, Дуст Шинворай 
хамда Г.Ф.Гирснинг позициялари узининг ёндашуви, улар

21 К,аралсин\ История всемирной литературы (ИВЛ). —М.: Наука, 
1987, Т.4. -С.398-400; также см.: -М ., 1988, Т.5. -С . 473-474; -М ., 
1989. Т.6. -С .702-704; -М., 1991. Т.7. -С.619-620.

22 К,аралсин\ Дворянков Н.А. Литература Афганистана. В кн.: 
Литература Востока в новейшое время. Изд-во Московского 
университета. -М ., 1977.-С .179-191.
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ажратиб курсатган хар бир адабий давр, унинг 
боскичларига хос булган умумий ва мухим 
хусусиятларини хамда бир-биридан бадиий сифатлари 
жихатидан ажралиб турувчи белгиларини имкон кадар 
тугри бахолашлари билан ажралиб туради. Лекин, бу 
юкоридаги олимлар афгон адабиётини даврлаштириш 
буйича барча масалаларни тулик, тугри ва узил-кесил хал 
эта олдилар, дегани эмас. Бунинг асосий сабаби пашту 
адабиёти тарихининг анчайин урганилмаган, тадкик 
этилмаган нукталари, муаммолари ушбу олимлар 
томонидан зикр этилган хар бир давр, боскичлар учун 
етарли эканлигидадир.

Тугри, охирги 50-60 йил давомида Афгонистон хамда 
Покистонда пашту мумтоз ва хозирги замон адибларининг 
унлаб девонлари, шеърий ва насрий тупламлари, роман ва 
киссалари чоп этилди, пашту адабиётининг умумий 
тарихига оид унлаб китоблар, монографиялар, рисолалар, 
минглаб илмий маколалар чоп этилиб диссертациялар 
ёзилди. Аммо, бу адабиётнинг шаклланиши ва 
ривожланишига катта хисса кушган Мирзахон Ансорий, 
Хушхолхон Хатак, Ашрафхон Хижрий, Абдулкодирхон 
Хатак, Абдурахмон Муманд, Абдулхамид Муманд, 
Козимхон Шайдо, Хожа Мухаммад Бангаш, Пирмухаммад 
Кокар, Гул Поча Улфат, Абдулрауф Бенаво, Сулаймон 
Лойик, Саъдиддин Шпун, Амир Хамза Шинворай, Рохат 
Зохейли, Ажмал Хатак, Абдулганихон Гани, Сайид Расул 
Расо кабиларнинг ёзган асарларининг ижоди улкан 
вокеликка айланган, буюк бурилишлар ясаган Урта аср ва 
Замонавий адибларнинг ижоди, шунингдек, пашту 
адабиётида жанрларнинг пайдо булиши, шаклланиши ва 
тараккиёт омиллари, шеър системаси, анъанавий ва 
ноанъанавий поэтика, матншунослик, хар бир адабий давр 
ёки боскичга хос булган бадиий тафаккур мезонлари, 
дунёвий ва диний-тасаввуфий адабий окимлар
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характеристикаси, индивидуал махорат, XX асрдан 
шаклланган бадиий насрнинг юзага келиши ва таракдиёти, 
замонавий адабиётнинг бадиий-эстетик ва ижтимоий 
киёфасини белгилайдиган реалистик ва нореалистик 
тенденциялар, образлар тизими, лингвопоэтика, 
анъанавийлик ва новаторлик масалалари ва бопща унлаб 
муаммолар узининг замонавий адабиётшуносликнинг 
назарий мезонларига асосланган комплекс, фундаментал 
тадкикотлар оркали уз бах,осини олмаган.

Шунинг учун хам юкорида куриб чикилган асарлар 
пашту адабиёти -  тараккиёт даврларини кичик-кичик, 
майдарок, тор булакларга булиб эмас, балки катта-катта 
даврларга, боскичларга ёки мактабларга булиб 
белгилаганликлари тушунарли холдир. Дархакикат, 
хозирги кунда бу адабиёт тарихида уРганилмаган 
муаммоларнинг тулаконли тадкикини амалга 
оширилишига кадар, пашту адабиётини даврлаштиришда 
йирикрок давр, боскичларга ажратиб курсатилиши 
тугрирок булади. Шундан келиб чикиб, биз З.Хиводмал, 
М.Сиддик Рухий ва Г.Ф.Гирсларнинг бу масалада таклиф 
килган ёндашувлари конструктив, ва асосан, тугри 
эканлигини эътиборга олган холда, келгусида пашту 
адабиётини илмий даврлаштириш буйича изланишларни 
давом эттириш лозим булади, деб хисоблаймиз.

О ПРИНЦИПАХ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Имомназаров,
доктор филологических наук, профессор.

До настоящего времени существуют разнообразные 
принципы периодизации истории восточной литературы: 
а) династический, б) географический, в) историко
социологический, г) хронологический, д) жанровый, е) по 
стилям, ж) по мировоззрению и т.д. По нашему мнению,

35



характеристикаси, индивидуал махорат, XX асрдан 
шаклланган бадиий насрнинг юзага келиши ва тараккиёти, 
замонавий адабиётнинг бадиий-эстетик ва ижтимоий 
киёфасини белгилайдиган реалистик ва нореалистик 
тенденциялар, образлар тизими, лингвопоэтика, 
анъанавийлик ва новаторлик масалалари ва бошка унлаб 
муаммолар у ш н и н г  замонавий адабиётшуносликнинг 
назарий мезонларига асосланган комплекс, фундаментал 
тадкикотлар оркали уз бахосини олмаган.

Шунинг учун хам юкорида куриб чикилган асарлар 
пашту адабиёти — тараккиёт даврларини кичик-кичик, 
майдарок, тор булакларга булиб эмас, балки катта-катта 
даврларга, боскичларга ёки мактабларга булиб 
белгилаганликлари тушунарли холдир. Дархакикат, 
хозирги кунда бу адабиёт тарихида у Р г а н и л м а г а н  

муаммоларнинг тулаконли тадкикини амалга 
оширилишига кадар, пашту адабиётини даврлаштиришда 
йирикрок давр, боскичларга ажратиб курсатилиши 
тугрирок булади. Шундан келиб чикиб, биз З.Хиводмал, 
М.Сиддик Рухий ва Г.Ф.Гирсларнинг бу масалада таклиф 
килган ёндашувлари конструктив, ва асосан, тугри 
эканлигини эътиборга олган холда, келгусида пашту 
адабиётини илмий даврлаштириш буйича изланишларни 
давом эттириш лозим булади, деб хисоблаймиз.

О ПРИНЦИПАХ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Имомназаров,
доктор филологических наук, профессор.

До настоящего времени существуют разнообразные 
принципы периодизации истории восточной литературы: 
а) династический, б) географический, в) историко
социологический, г) хронологический, д) жанровый, е) по 
стилям, ж) по мировоззрению и т.д. По нашему мнению,

35



конца X-XI веков, где иносказательное описание 
(«маж озий тасвир») является только лишь как 
литературный прием.

Но, этот прием в суфийской литературе превращается в 
способ выражения мистической Истины. Так как 
сокровенный мир суфиев нельзя выразить прямыми 
значениями слов, они прибегают к иносказаниям. Так 
возникают художественные произведения мистического 
(«ирфоний») содержания, ярким примером которых 
является «Логика птиц» («Мантик ут-тайр») Фаридуддина 
Аттара. Здесь “мажоз” представляет собой аллегорию, 
т.е. птицы означают людей, вступивших в мистический 
путь суфиев (“тарицат”), Удод (“Худхуд”) -  суфийский 
наставник, легендарная царь-птица Семург -  
божественная Истина (“Х,ацц”), к познанию которого 
стремятся мистики. С XII века суфийские мотивы все 
больше проникают в литературу исламского культурного 
региона. Вместе с ними широко распространяются 
многозначность художественных образов «вино» («май»), 
«возлюбленный» («ёр»), «друг» («дуст») и т.д.

Суфии считают единственно истинным («хакикат») 
Бытие Бога, поэтому их любовь к мистической Истине 
считается “истинной любовью” (“нш^м ^ациций”). Они 
этот видимый («материальный») мир считают 
иллюзорным, бренным, точнее инобытием («мажоз») 
истинного (божественного, вечного) мира. Из этого 
следует, что любовь к явлениям этого («материального») 
мира является иллюзорной, преходящей, т.е. ненастоящей 
любовью («ишк,и мажозий»). Таким образом, поэты, 
которые воспевают божественную любовь считаются 
идущими по «пути Истины» («x,aK,uKflm тарици»), а 
поэты, которые предпочитают воспевание явлений этого 
(«бренного») мира, считаются идущими по «пути 
Метафоры» («мажоз тарифы»).
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ни один из них полноценно не учитывает подлинной 
сущности художественной литературы, как вида 
искусства.

Художественная литература, как вид искусства, 
является самостоятельным путем постижения Истины 
бытия, которая, в отличии от науки, опирается не на 
логическое, а образное мышление. Поэтому, именно 
развитие образного мышления и должно стать основным 
принципом периодизации истории литературы.

Попытаюсь объяснить свой тезис только одним 
примером:

Восточная литература часто пользуется приемом 
сравнения. Например, «юзи мисли гул» («ее лицо как 
цветок» или «ее лицо как роза»). Так же можно сравнить 
чувство любви как чувство опьянения, на основе этого 
возникает сравнение «любовь как вино». Если из этих 
сравнений убрать связующее слово «как» уже получается 
художественный образ («цветок ее лица», «вино любви»), 
которую М.Н.Османов именует метафорой с именным 
определением23. Далее мы убираем и поясняющие слова, 
оставляя только «цветок» в значении «лицо» и «вино» в 
значении «-любовь». Эти слова с переносными значениями 
являются иносказаниями, которые на арабском языке 
передаются лингвистическим термином «мажоз».

Теперь рассмотрим развитие значения этого термина в 
исламской региональной литературе. Сначала «мажоз» от 
лингвистического значения

«иносказание» перешел в литературу как 
художественный прием иносказательного описания, на 
примерах «Мать вина» Рудаки, а также, в стихах 
соответствующего содержания Башшара Маргази и 
Манучехри. Это светская литература на персидском языке

23М.-Н.Османов. Стиль персидско-таджикской поэзии. ()М., 1974, 
с. 147
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С XIV века последователи «пути Метафоры» открыто 
заявляют о своем выборе (например, Амир Хосров 
Дехлеви). А в конце XV века Алишер Навои теоретически 
обосновывает это явление как художественный метод. В 
чем разница «пути Метафоры» («мажоз тарици») от 
«пути Истины» («л-ацицат тарици»).

ПЕРИОДИЗАЦИЯ АРАБСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

(история вопроса)
Т. Мухтаров,

доктор филологических наук, профессор

Периодизация является одной из основ теоретического 
осмысления истории любой литературы. Накопление 
обширного фонда фактологического материала по истории 
литературы вызывает потребность в его систематизации. 
Смысл всей системы периодизации заключается в том, что 
лишь на её основе можно выстроить общие теоретические 
посылки, исходящие из собранного и изученного 
материала, конкретных фактов литературы, для того, 
чтобы составить наше понимание истории литературного 
процесса и представить его в связи с историей народа и 
историей его культуры.

Попытки систематизации литературного наследия 
Арабского Востока предпринимались еще арабскими 
средневековыми филологами. Особенно много внимания 
этому уделялось в период расцвета арабской литературы в 
1Х-Х1 вв. /Ибн Кутайба (828-899), ас-Сули (ум. 946), Абу-л- 
Фарадж ал-Исфагани (897-967) и др./. Филологи позднего 
средневековья обычно исходили из традиционной для 
арабской средневековой историографии династической 
периодизации.

В Европе первой попыткой построить очерк истории 
арабской литературы можно считать трёхтомный труд
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австрийского востоковеда И .Хаммера24 . Он привёл в 
систему все памятники арабской литературы и 
классифицировал их по периодам: доисламский период, 
период Пророка и четырёх первых халифов, литература 
при Омейядах, при Аббасидах и.т. д. Разделение арабской 
литературы на «доисламскую» и «исламскую» с 
последующей разбивкой «исламского» периода по 
династиям, а в пределах династии по «специальностям» 
авторов тех или иных памятников письменности стало для 
мировой арабистики XIX века традиционным. 
Крупнейшим событием в изучении истории арабской 
литературы явилось издание на рубеже XIX - XX веков 
«Истории арабской литературы» К.Брокельмана25. Эта 
книга явилась завершением целого этапа работы над 
историей арабской литературы и стала «необходимым» и 
«незаменимым» пособием 26 для всякого арабиуГа, 
ираниста, тюрколога и семитолога.

Значительным шагом вперед в деле создания научного 
очерка истории арабской литературы явилась книга 
Никольсона27, также включившего в свой очерк всех 
представителей арабской письменности. Никольсон делил 
историю арабской литературы на следующие периоды:

1. Сабейско-химьяритский период (от 800 г.до н.э. до 
500 г. н. э);

2. Доисламский период;

24 J. von Hammer. Litteraturgeschichte ber Araber, - Bd. I-IV. Wien, 
1850-1853

25 C. Brockelmann. Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. I-II. 
Weimar-Berlin, 1898, 1902; Supplementband, I-III. Leiden, 1937, 1938, 
1942

26И.Ю.Крачковский. Избр. соч., т. II. M.-JL, 1956, стр. 543
27Никольсон______________________________________________
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750); 2. Расцвет арабской литературы (750-1258); 3. Века 
упадка арабской литературы (1258-1800); 4. Возрождение 
арабской литературы (с 1800). Бесспорным достижением 
Пелла можно считать его стремление показать историю 
литературы разных периодов на широком историческом 
фоне, раскрыть ее исторические корни.

В арабском литературоведении XX века вопросы 
периодизации истории литературы до самого последнего 
времени также решались в духе средневековых арабских 
традиций. Так, крупнейший арабский историк литературы 
и писатель Джирджи Зайдан воспроизводил в своем 
четырёхтомном труде привычную схему династической 
периодизации, лишь слегка конкретизируя ее в отдельных 
деталях11.

В русской арабистике с конца XIX в. было предпринято 
несколько попыток построить общий курс истории 
арабской литературы (И.Н.Холмогоров, В.Р.Розен,
В.Ф.Гиргас, А.Е.Крымский32). Во зсех этих трудах в 
основном применялась традиционная династическая 
периодизация.

Особое место в истории русской и мировой арабистики 
принадлежит И.Ю.Крачковскому. И.Ю.Крачковский 33 
предложил следующую периодизацию средневековой 
арабской литературы: 1) Древняя Аравия (ок. 1000 г. до н.
э. - 600 гг. н. э.) /сюда включается и южноарабская 
литература и литература Йемена/; 2) Период экспансии 
(622-750); 3) Багдадский халифат (750-1258) /сюда 
И.Ю.Крачковский включал кроме поэзии и

3|Дж. Зайдан. История литературы на арабском языке.т. 1-4. Каир, 
1924

32 Крымский А.Е. История новой арабской литературы. М., 1971
33 Крачковский И.Ю. Общие соображения о плане истории арабской 

литературы. // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. — Т. 2. - 
С.569
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художественной прозы ораторские речи, послания, 
произведения «адаба», а также исторические, 
географические, философские сочинения и трактаты 
физико-математического, медицинского и естественно
научного содержания/; 4) Литература арабской Испании 
(750-1492); 5) Мамлюкский Египет (1258-1517) /сюда 
включались теневой театр, рыцарский роман и «1001 
ночь»/; 6) Период турецкого господства (1517-1800); 7) 
Новая литература.

Эта периодизация во многих своих пунктах не 
устарела и до настоящего времени. К моменту своего 
появления она с достаточной полнотой обобщала 
результаты деятельности филологов-арабистов всего мира, 
и многие провозглашенные в ней принципы, несомнению, 
не потеряли своего значения и до настоящего времени. В 
частности, положительным моментом периодизации 
И.Ю.Крачковского, безусловно, можно считать полный 
разрыв с традиционной династической периодизацией.

Литературоведы-западники и руссисты ещё в XIX веке 
отвергли представление о литературе как о совокупности 
произведений письменности и с тех пор занимаются 
исключительно теорией и историей художественной 
литературы, рассматривая литературу как вид искусства, 
отличительной чертой которого является создание 
художественного образа при помощи слова. В этих 
отраслях литературоведения давно поняли, что 
специфические закономерности развития литературы не 
могут быть выявлены при одновременном изучении всех 
памятников письменности, поскольку язык искусства - 
художественная образность - никак не свойственен 
научной, богословской и прочим специальным отраслям и 
видам письменности.

Поэтому в основу периодизации средневековой 
арабской литературы, как и всякой другой литературы,
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следовало бы положить качественно различающиеся этапы 
художественного творчества, выделив для каждого 
периода главные, наиболее существенные черты, 
определяющие общую направленность литературного 
процесса. При этом, чтобы избежать узкого и мелочного 
схематизма, надо, прежде всего, выделить в истории 
развития арабской литературы большие периоды, 
используя в главных рубриках периодизации 
историческую схему, разумеется, лишь постольку, 
поскольку она соответствует отдельным этапам истории 
литературы34.

Средневековая арабская литература охватывает 
огромный период со времени появления ее первых 
памятников и до конца XVIII в.

Древнейшие памятники арабской письменности 
восходят ко II тысячелетию до н. э. К сожалению, 
литературных произведений этого времени (хотя бы в 
отрывках) не сохранилось, и в настоящее время мы не 
имеем оснований говорить сколько-нибудь определенно о 
древней арабской литературе, а можем только 
предполагать о ее существовании.

Итак, всю средневековую арабскую литературу можно 
разделить на три больших периода:

1) Арабская литература периода возникновения 
феодальных отношений и образования халифата (VI в. -  
сер. VIII в.). Раннее средневековье;

2) Арабская литература периода расцвета халифата и 
его распада (вторая половина VIII-XIII вв.);

34 Следует отметить, что с такой периодизацией хронологически 
совпадает в общих чертах периодизация Пелла. Однако мы 
вкладываем в формально совпадающие рубрики совершенно иное 
содержание.
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3) Арабская литература периода мамлюкского- 
турецкого господства (XIII-XVIII вв.). Позднее 
средневековье.

Несмотря на то, что история арабских стран в VI-VIII 
веках наполнена значительными историческими 
событиями (возникновение новой религии, грандиозные 
завоевания и т.д.), приведшими к коренным сдвигам во 
всех областях идеологии, литература до середины VIII в. 
продолжала сохранять свои традиционные доисламские 
формы, что и позволяет объединить в один период 
несколько столь отличных друг от друга по своему 
историческому содержанию столетий. В связи с чем 
внутри первого большого периода можно выделить три 
самостоятельных, хотя и перемежающихся между собой по 
времени литературных этапа: 1) Лирическая поэзия 
Аравии (VI - сер. VII вв.); 2) Религиозная литература 
периода возникновения ислама (cep.VII в.); 3) 
Политическая и придворная поэзия периода арабских 
завоеваний и образования халифата (сер. VII - cep.VIII 
вв.).

Арабская литература периода расцвета халифата и 
последующего распада централизованного государства на 
ряд фактически независимых провинций также может 
быть разбита, по крайней мере, на три этапа. В качестве 
определяющего момента для этого разделения может быть 
принята борьба, которая происходила как в идейном, так и 
в чисто литературном отношении между арабами и 
неарабами (в первую очередь, иранцами). Разумеется, эта 
борьба литературных направлений была отражением 
политической борьбы, которая велась в халифате между 
арабами и шуубитами, с одной стороны, и между 
представителями различных классов уже сложившегося 
феодального общества, - с другой. Эти три этапа таковы: 1) 
Литературное обновление (сер. VIII - нач.IX вв.); 2)
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Возврат к литературным традициям (нач.1Х - нач.Х вв.); 3) 
Стабилизация традиционной классической литературы и 
начало се упадка (нач. X -  XIII вв.).

Терминология («обновление», «возврат к традициям», 
«стабилизация»), которую мы заимствуем из работ 
арабских литературоведов (Ханна ал-Фахури, Марун 
Аббуд), представляется нам наиболее приемлемой на 
нынешнем уровне изученности материала.

Под литературой обновления, вслед за арабскими 
специалистами, мы понимаем тот этап истории литературы 
классического периода, которому свойственно 
привнесение в традиционную литературу раннего 
средневековья идей, жанров и стилистических 
особенностей, свойственных древним литературам 
покоренных народов (в первую очередь, иранцев). В это 
время арабская поэзия, замкнутая ранее в сфере 
традиционных тем и образов, поворачивается к реальной и 
многогранной жизни народов халифата. В условиях 
обновления арабская литература порывает с племенными 
традициями; стихи о вине, сатирические, благочестивые и 
охотничьи стихи выделяются в самостоятельные жанровые 
формы. Придворный панегирист из благородного шайра 
превращается в льстивого попрошайку.

Следующий этап развития арабской литературы 
арабские литературоведы определяют как возврат к 
традициям (или «движение противодействия»). Этот этап 
связан с попытками избавиться от неарабских влияний в 
литературе и воскресить древнеарабские литературные 
формы, в связи с чем арабская литература стала уходить от 
изображения реальной жизни; поэты отказались от 
непринужденности и доступности языка. Разумеется, этот 
поворот к прежним традициям не мог привести к полному 
возрождению доисламских литературных канонов. 
Литература этого этапа не могла избавиться от влияния
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городской цивилизации. В то же время ознакомление 
халифатской «интеллигенции» с греческой культурой в 
результате широкой переводческой деятельности придало 
арабской литературе этого времени рационалистическую 
окраску, а традиции иранской культуры продолжали 
оказывать влияние на поэзию.

Третий этап этого периода - «стабилизация 
традиционной классической литературы и начало ее 
упадка» - наиболее богат именами крупнейших арабских 
поэтов и прозаиков (ал-Мутанабби, ал-Маарри, ал- 
Хамазани, ал-Харири и т.д.). Этому этапу свойственна 
самая высокохудожественная разработка традиционных 
идей и тем и, одновременно, возникновение формализма, 
подражательства и даже прямого поэтического 
заимствования.

Наконец, последний период средневековой арабской 
литературы, период мамлюкско-турецкого господства (сер. 
ХШ-ХУШ вв.), который, в общем, характеризуется 
неуклонно продолжающимся упадком литературы, можно 
разделить на два этапа, соответствующих этапам 
общеисторической периодизации: 1) Монгольское 
завоевание и установление в Египте и Сирии власти 
Мамлюков (1258-1516); 2) Время османского господства 
(1516-1798).

Разумеется, такую периодизацию, составленную с 
учетом достижений арабистов «старшего поколения»35, 
надо считать лишь первым шагом на пути к созданию 
научной периодизации и дальнейшее конкретное изучение 
истории арабской литературы неизбежно приведет к 
серьезным изменениям в предложенной схеме.

Династический принцип периодизации опирается на 
внешние по отношению к литературному процессу факты.

35 Филыитинский И.М. Арабская классическая литература. -  М., 
1965
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Он страдает расплывчатостью. В то же время, если 
преодолевать её, опираясь исключительно на 
доминирующие литературные жанры, то литература 
предстает оторванной от реальной жизни общества. 
11о>тому, говоря о периодизации литературы, следует 
признать, что речь должна идти об историко-культурной 
периодизации.

Ур т а  а с р  а р а б  а д а б и ё т и н и  д а в р л а ш т и р и ш
МАСАЛАСИ ХУСУСИДА

Р. Ходжаева,
филология фанлари доктори, профессор

Лдабивт тарихини даврлаштириш деганда биз миллий 
1'ки умумжах,он/адабий жараёни ривожида йирик даврий 
боскичлар ажрагилишини назарда тутамиз. Бу боскичлар 
Уз хусусиятларига эга булиб, уларни белгилашда турли 
принципларга амал килинади. Баъзан бадиий тафаккур 
Уи ариши, баъзан эса муайян услубларнинг устун келиши, 
турли йуналиш ва окимларнинг пайдо булиши ва 
бошкалар буларнинг барчаси, узига хос тарихий-маданий, 
адабий-бадиий янги жараёнлар контекстида руй беради ва 
бир неча турли омилларнинг мезонларини 
уйгунлаштиради. Даврлаштиришни тугри хал этиш 
миллий адабиётни чукуррок урганишга, боскичларининг 
мох.иятини англашга, мазмунини тахлил оркали очиб 
беришга, колаверса, ушбу миллий адабиётни жахон адабий 
жараёнида тутган урнини аниклашга ёрдам беради.

Араб адабиётига келсак, у жахон адабиётининг 
салмокди кисмини ташкил килади, араб адабиётшунослиги 
эса шаркшуносликнинг энг ривожланган сохаларидан, 
десак муболага килмаган буламиз. Айникса, урта аср 
адабиёти XIII аергача яхши урганилган ва унинг 
даврлаштириш масалалари етарли даражада куриб 
чикилган. Бунда Европа олимлари И.Гольдциер,
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К.Брокельман, X. Гибб, Ш. Пелла, Р. Блашер, рус 
арабшуносларидан И.Ю.Крачковский, А.Е.Крымский, 
И.М.Фильштинскийларнинг хиссалари каттадир.

Урта аср адабиётини урганишда Узбекистонда хам 
узига хос мактаб шаклланди, унда шахар адабиётига, халк 
огзаки ижоди -  фольклорга алохида ургу берилди.

Араб урта аср адабиётини даврлаштиришда дастлаб 
бир нечта катта боскичларни ажратиб оламиз: VII асрнинг 
урталаригача кадимги огзаки ижод, VII аср урталаридан то
VIII аср ярмигача -  илк урта аср давридаги ижод, уни 
Уммавийлар сулоласи хукм сурган давр билан хам 
боглашади, VIII асрнинг иккинчи ярмидан XII асрлар араб 
урта аср адабиётининг энг етук мумтоз даври хисобланади.

XIII асрдан то XIX асргача араб адабиёти тарихида кеч 
урта асрлар адабиёти даври ва, нихоят, XIX асрдан янги 
давр адабиёти тарихи бошланади.36

Уз навбатида бу катта давр боскичлари майдарок 
боскичларга булинган. Масалан, сал кам 500 йиллик 
мумтоз араб адабиёти ривожида (VIII-XII асрлар) 
“янгиланиш”, “анъанага кайтиш”, “синтез” даврлари 
ажратилади.37

Шунинг билан XX аср 60-йилларига бориб шаклланган 
араб адабиёти тарихини даврлаштириш тула маромига 
етди деб булмайди. И.М.Фильштинский бу масала 
тугрисида куйидагиларни ёзган: Уз-узидан равшанки, 
“катта авлод” арабшунослари ютукдари хисобига тузилган 
даврлаштиришга оид тадкикотимизни илмий 
даврлаштириш яратиш йулида факат биринчи кадам деб 
хисоблаш керак. Араб адабиёти тарихини истикболда аник 
ва батафсил урганиш биз такдим этган схемани мукаррар

36 Филыптинский И.М. Вопросы периодизация средневековой 
арабской литературы. В. Сб. «Промлемы периодизации истории 
литератур народов Востока». Из-во «Наука», М .1968. Б. 271-289

37Уша асар, Б.287-288
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жиддий узгаришга олиб келади. Шунга карамасдан 
адабиётни х,озирги уРганилган даражаси асосида 
курилаётган масала буйича дастлабки мулохдзаларимизни 
билдиришни лозим топдик, чунки, улар бу муаммонинг

38кенг мухокамасига асос булади, деб ишонамиз.
Ушбу маколада араб адабиёти тарихини даврлаштириш 

масаласига кенг камровда ёндошишга асло даъват 
килмаган холда унинг баъзи боскичлари тугрисида уз 
мулохазаларимизни билдиришни лозим топдик. Улар 
асосан кеч урта асрлардаги ривожи билан боглик булиб, 
айни шу боскич тугрисида фикрлар бирмунча чалкаш ёки 
ноаник б^лганлигини кузатамиз. Бунинг сабабини даврни 
илк ислом даври адабиёти ёки мумтоз адабиёти даврига 
нисбата I кам урганилганлигида курамиз. Натижада араб 
адабиётшунослари таъсирида бутун бир 600 йиллик 
боскичга (XIII-XVIII) “таназзул ва таклидчилик” даври деб 
таъриф берилди.

Бу боскич К.Хюар, И.Пацци, Р.Никольсон ва бошкалар 
фи крича 1258 йил Аббосийлар халифалиги мугуллар 
зарбасидан емирилгандан кейин то XIX асргача давом 
этган. Инглиз шаркшуноси Х.Гибб урта аср араб 
адабиётини даврлаштиришда 1258-1800 йиллар даврини 
“Мамлуклар даври адабиёти” деб курсатади39, вахоланки, 
“Мамлуклар даври” 1250 йилдан то 1517 йилгача Миср ва 
Сурияда давом этган, сунг бу минтака 1517 йили Усмонли 
турклар томонидан босиб олинган ва Усмонийлар 
империясининг бир колок вилоятига айланган.

38 Фильштинский И.М. Вопросы периодизация средневековой 
арабской литературы. В. Сб. «Проблемы периодизации истории 
литератур народов Востока». Из-во «Наука», М .1968. Б.289

34 Гибб X.А. Арабская литература. Классический период. Из-во 
Восточной литературы. М. 1960. Б.99
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Немис арабшуноси К.Брокельман бу масалага аникрок 
ёндошади ва кеч урта асрлар адабиётини тарихий вокеалар 
билан боглаб 2 даврга булади:

1. Мугуллар томонидан Багдод забт этилишидан 
(1258) то усмоний турклар Мисрга бостириб 
кириши(1517), яъни мамлук султонлари даври40;

2. Усмоний туркларнинг боскинидан (1517) то 1798 
йил Бонапартнинг армияси Мисрга бостириб киришигача 
булган давр.

Аммо, олим маданий хаёт жихатдан бир-биридан фарк 
килувчи бу икки боскичлар адабиётига “таназзулга юз 
тутган” деб бир хил умумий бахо беради.

Француз шаркшуноси М.Пелло хам араб адабиёти 
тарихини даврлаштиришда 1258-1800 йилларни араб 
адабиётининг таназзули деб хисоблайди.

Аммо, унинг ватандоши Р.Блашер бу масалага 
бошкачарок ёндошади. У бахрий мамлуклар давридаги, 
яъни XIII-XIV асрлардаги адабиётни мутлако таназзул 
даври хисобламайди, аксинча Багдод вайрон булгандан 
кейин маданият маркази Мисрга кучиб утиши, бу ерда 
янги адабий шакллар пайдо булиши, умуман жамиятда 
сезиларли узгаришлар кузатилганлигига ишора килиб 
шундай ёзади: “Аммо, VII хижрий XIII милодий асрдан 
бошлаб маданиятнинг асосий учоги империя пойтахти деб 
эълон килинган Кохирага кучди ва натижада икки асрдан 
к^прок муддат давомида у уз зиммасига ана шу шарафли, 
бирок анча огир ва масъулиятли вазифани олди.41

40 Филыптинский И.М. Вопросы периодизация средневековой 
арабской литературы. В. Сб. «Промлемы периодизации истории 
литератур народов Востока». Из-во «Наука», М. 1968.С. 277

41 Блашер Р. Некоторые соображения по поводу форм, присущих 
энциклопедизму в Египте и Сирии в период с VIII/XIV noIX/XV в. В 
сб. «Арабская средневековая культура» Литература. Из-во «Наука». М. 
1978. С.77
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Шу давр маданиятининг энг катта ютуги булган 
энциклопедияларнинг яратилишига етарли илмий салохият 
булганлигига Р.Блашер ишора килади: “Кутилганидек, 
ушбу даврнинг энциклопедизми факат интеллектуал 
фаолият борлиги учун шаклланиши мумкин эди.”42

Шуниси эътиборга моликки, адабиётни 
даврлаштиришда сулолавий ёки тарихий-сиёсий даврлар 
билан боглаб булишнинг тарафдори булмаган Р.Блашер 
учи XV асрдан бошлаб, яъни мамлукларнинг буржий 
(Кавказдан чиккан) сулоласи хукмронликка келиши билан 
араб маданиятининг ривожи то XIX асргача тухташини 
таъкидлайди. Бизнинг назаримизда, бундай бурилиш 
унчалик кескин булмаган, XIII-XIV асрлардаги маданий 
тамойиллф ва анъаналар XV асрда хам, айникса, биринчи 
ярмида кузатилди, аммо, XVI асрдан Усмоний турклар 
даврида маданий марказ Истамбулга кучди, араб тили 
Усмоний турклар девонхоналарида уз мавкеини йукотди, 
Миср бир колок вилоятга айланди. Аммо, 
Фильштинскийнинг ёзишича: “ ... араб адабиёти бир кун 
х,ам вокеликнинг жонли ходисаси булишдан тухтамади. 
Айни шу нарса унга бошка, кулайрок тарихий 
шароитларда янги шаклларда юксалишга имконият яратиб 
берди”.43

Назаримизда, XIII аср иккинчи ярмидан араб адабиёти 
таназзулга юз тутди деб хисоблаган гарб олимлари араб 
адабиётшунослари таъсирида булган. Араб 
адабиётшунослари учун аббосий халифалар хомийлик 
килган сарой шеърияти юксак намуна хисобланиб, туркий 
кабилалардан чиккан мамлук султонлари эса бундай 
шеъриятни тушунмаганлари ва кадрига етмаганлари учун

42Уша асар, Б.78
"  Фильштинский И.М. Вопросы периодизация средневековой 

ирабской литературы. В. Сб. «Промлемы периодизации истории 
литератур народов Востока». Из-во «Наука», М.1968.С. 279
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улар давридаги шеърият юксалмаган ва бутун адабиёт 
“таназзулга юз тутган”. Масалан, Махмуд ар-Рибдавий 
мамлуклар даврини “Мугуллар даври”, шу давр 
адабиётини эса “таназзул даври” 44 адабиёти деб 
таърифлайди. Хатто, таникли адабиёт тарихчиси Ханна ал- 
Фахурий узининг рус тилига таржима килинган “Араб 
адабиёти тарихи”45 китобида мамлуклар даври адабиёти ва 
усмоний турклар даври(1258-1798) адабиётини 
бирлаштириб “Турклар хокимлиги даври” деб 
таърифлайди, сунг икки кисмга булиб, биринчиси -  1258- 
1517-мугуллар даври, иккинчисини -  усмонийлар 
даври(1517-1798) деб номлайди. Нега араб 
адабиётшунослари 1258-1517 йиллар адабиёт боскичини 
мугуллар номи билан боглагани аник эмас. Тугри, 1258- 
1260 йиллар да мугуллар Ирок ва Сурияни забт этишди ва 
Миср худудига якинлашди. Аммо, 1260 йили айни мамлук 
султони Кутуз ва унинг жасоратли лашкарбошиси амир 
Бейбарс Фаластиндаги Айн Жалут деган жойда мугуллар 
билан жанг килиб уларни шиддатли маглубиятга учратди 
ва Хулагу кушинларини оркага улоктириб ташлади. 1260 
йилдан бошлаб султонлик тахтини эгаллаган аз-Зохир 
Рукниддин Бейбарс(1260-1277 йиллар да хукм сурган) эса 
Сурияни бутунлай мугуллар ва салибчилардан озод килди. 
Мусулмон сулолалари келиб чикиши ва хукмронлик 
солномасини тузган инглиз шаркшуноси К.Э.Босворт 
мамлуклар салтанати тугрисида куйидагиларни ёзади: 
“Мамлук давлатининг кудрати ва ютуклари таъсирлидир.

Мамлуклар бутун мусулмон оламида будпараст 
мугуллар ва насронийларни тор-мор килганлари туфайли 
юксак шухратга сазовор булишди. Мамлукларнинг Миср 
ва Сурияда хукм суриши иктисодий холатни кутарилиши,

44Рибдавий Махмуд, Ал-адаб ал-хадис. Дамашк, Сурия 1981. Б.34-36
45 Аль-Фахури Ханно. История арабской литературы. Из-во 

Иностранной литературы, М.1961.Б. 294-309
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маданият ва санъатнинг гуллаб-яшнаши билан 
белгиланган, айникса меъморчилик, кулолчилик ва 
уймакорлик санъатида.”46

Демак, икки ярим асрдан ортик хукм сурган мамлуклар 
давлатини “мугуллар даври” билан номлаш нотугри ва 
улар даврида маданият ва адабиёт таназзулга учраган деб 
\исоблаш мантикка тугри келмайди, чунки, Миср XIV 
ucpra бориб ислом маданияти марказига айланди, унинг 
заминида бутун мусулмон оламидан олимлар ва адиблар 
йигилиб адабий-илмий хаёт Багдодда сунгандан кейин 
Крх,ирада ва Дамашкда яна жонланди. Баъзи замонавий 
араб адабиётшуносларининг даврлаштириш масаласидаги 
изланишларида хали биз янгилик курмаймиз, улар кеч 
Урта асрлар даврини давлат бошкарувида араблар эмас, 
туркийлар турганига ишора килиб туппа-тугри “Турклар 
даври” деб номлашади. Тугри Мухаммад Халифа “ал-аср 
ат-туркий -  туркийлар даври” ни икки кисмга булади:

I . Мамлуклар даври; 2. Усмонийлар даври.47
Машхур рус шаркшуноси И.Ю.Крачковский томонидан 

араб адабиёти тарихини даврлаштиришда Мамлуклар 
даври(1258-1517) адабиётига алохдца урин ажратилган ва 
бу даврда энциклопедиялар, соя театри, янги халк 
романлари(сиралар) пайдо булганлиги, “Минг бир кеча” 
эртаклари ёзиб олинганлиги алохида кайд этилган.48 Унинг 
“Араб жугрофий адабиёти” фундаментал асарида 
мамлуклар даври адабиётидан энциклопедияларга катта 
Урин ажратилган.49

4<’ Босворт К.Э. Мусульманские династии. Из-во «Наука», М. 1971.Б. 
102

17Мухаммад Халифа. Ал-араб ва-н-нусус. Ал-хайат ал-омма лишуун 
ал-мата би ал-амирийа. Крхира, 1999. Б. 6

4" Крачковский И.Ю. Общие соображения о плане истории арабской 
литературы. Изб.соч. T.II.M-JI. 1956.Б.540-569

4'( Крачковский И.Ю. Энциклопедии мамлюкского периода. 
Арабская географическая литература. Изб.соч. M-JI. 1957.Б. 399-430
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Урта аср араб адабиёти билимдони 
И.М.Фильштинскийга келсак, унинг илмий изланишлари 
илк урта асрлардан бошлаб аббосийлар даврини камраб 
олади.50,51 Мамлуклар даври адабиёти тугрисида факат 
баъзи мулох,азаларни билдирган, уларда у Мисрда XV 
асргача иктисодий ва маданий ривожини, шахдр насри ва 
тасаввуф шеъриятининг юксалишини курсатиб утади.

“Мусулмон империясининг XIII асрда мугуллар босиб 
олган ва талон-тарож кнлган Ирокдан халифаликнинг 
гарбий вилоятларига кучиши араб оламининг маданий 
ривожини тухтата олмади. XIII-XV асрлар араблар 
тарихида, биринчи навбатда Миср ва Сурияда ахдмиятли 
ютуклар давридир,” -  деб ёзади Фильштинский “Араб урта 
аср маданияти ва адабиёти” тупламининг 
мукаддимасида.52 И.М.Фильштинский мамлуклар даврида 
яратилган халк романи -  машхур “Султон Аз-Зохир 
Бейбарс сираси”ни тадкик этган.53

Шундай килиб, араб адабиётининг кеч урта асрлар 
давридаги тарихига таъриф беришда якдиллик курмаймиз 
ва бунинг сабаби, юкорида кайд килганимиздек, шу давр 
маданияти хали етарли урганилмаганлигига бориб 
такалади. Аммо, араб адабиёти XII асрдан кейин 
таназзулга учрамаганига, аксинча, XIII-XV асрларда янги 
ривожланиш давридан утганлигига шубка йук- Бу хулосага 
келишимизга куйидаги омиллар сабаб була олади:

50 Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века. 
Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье. М. 
1977.

51 Фильштинский И.М. Арабская литература в средние века: 
арабская литература VIII -  1Хв. М.1978.

52 Фильштинский И.М. Арабскаясредневековая культура и 
литература. Сборник статей зарубежных ученых. Составитель и автор 
предисловия И.М.Фильштинский. С.9

53 Фильштинский И.М. Народный роман о султане аз-Захире 
Бейбарсе -  Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса. М. 1975.
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- XIII-XV асрларда Миср Крхира пойтахти билан 
маданий-адабий марказга айланди. Сурияда хам маданий- 
адабий хаёт жонланди.

- Шеъриятда “зажал”, “маввал”, “ал-мувашшах”, 
“дубайт”, “кана ва кана”, “кума” ва боцща шеърий шакллар 
ривож топди. Улар халк огзаки ижодига якин эди.

- Араб анъанавий касида жанри бошка шеъриятга 
иисбатан устунлигини йукотса хам, унинг услубида 
ёзилган янги жанрлар пайдо булди, масалан “ал-мадх ан- 
набавиййа” (Пайгамбарни мадх этувчи касида), тасаввуф 
шеърияти хам анъанавий “ал-карид” шаклида айнан шу 
даврда ривож топди.

- Насрий жанрларда шахдр хикояти ривож топди, у 
маиший кундалик хаёт мавзуларига багишланган эди. 
Айни шу хикоятлар янги даврда замонавий хикоянинг 
шаклланишига асос булиб хизмат килди.

- Айни шу даврда дастлабки машхур энциклопедиялар 
пайдо булди. Уларнинг муаллифлари Ан-Нувайрий. Ал- 
Умарий, Ал-К,алкашандийлар уз шахсиятларида хам олим, 
\ам адиб хусусиятларини мужассамлаштирган эди. Олим 
сифатида уз асрларида илмнинг куп сохалари буйича 
туплаган маълумотларни жамлашди, адиб сифатида 
асарларга адабий унсурлар (шеърият, ривоят, макол, масал 
ва х-к.) ни киритишди, адабиёт масалаларига, услубга 
кагга эътибор бердилар.

- Нисбатан киска даврда халк огзаки ижодида янги 
сиралар -  халк романлари пайдо булди. Уларнинг 
кахрамонлари олдинги сиралардан фаркли уларок араб 
кавмига мансуб булмасдан, балки Дашти К^ипчок ва 
Мовароуннахрдан чиккан туркий кавмларга мансуб булган 
мамлук султонлари Зохир Бейбарс ва Кутузлардир. Улар 
мугуллар ва салибчилар устидан галаба козонганлари учун 
мисрликларнинг кахрамонларига айланди. Бейбарс халк
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хотирасида ижодкор, донишманд хоким сифатида хам 
сакданди.

- IX асрдан насрнависликда кенг таркалиб келган 
“адаб” жанри бу даврда мазмунан ва шаклан янгиланиб 
янада ривожланди. Айни шу жанр оркали араб тилининг 
бой имкониятлари янада намоён булди.

Бу ва яна бошка омиллар хар бири чукур тадкикка 
лойикдир. Сунгги ун йилликлар ичида араб олимлари 
томонидан мамлуклар даврига эътибор кучайди ва 
адабиётга багишланган янги китоблар пайдо булди, 
жумладан Ахмад Мухтор ал-Ибодийнинг “Миср ва 
Сурияда мамлукларнинг биринчи давлатининг барпо 
булиши”(1995) 54 , Мухаммад Заглул Саломнинг 
“Мамлуклар даври адабиёти”(1996) 55 , Н ури ^и н  
Халилнинг “Сайфиддин Кутуз -  мугулларни какшатган 
голиб”(2005)56 ва бошкалар.

Бу асарлар муаллифлари XIII-XV асрлар маданияти ва 
адабиётига холисона ёндошиб, шу даврнинг ютуклари ва 
хусусиятларига объектив бахо беришга харакат 
килганлари кузатилади. Мазкур тадкикотларда XIII-XV 
асрлар маданияти ва адабиётини янада “жиддийрок ва 
чукуррок” урганиш лозимлиги таъкидланган.

Умуман олганда, хар бир миллий адабиётни тугри 
даврлаштириш уни хар боскичдаги узига хос 
хусусиятларини кашф этиб, аник тарихий омиллар ва 
устунлик килган адабий ходисаларни уйгунликда 
урганишни тавсия килади. Турли боскичлардаги адабий

54 Ахмад Мухтар ал-Ибадий, Кийам давлатил-мамалик ал-ула фи 
Миср ва-ш-Шам, ан-нашр “Муассасату шабаб ал-жомиа”, Искандария, 
1995

55Мухаммад Заглул Салам, Ал-адаб фи-л-аср ал-мамлуки, Маншат 
ал-маориф, Искандария, 1996.

5бНуриддин Халил, Сайфиддин Кутуз -  кохир ал-мугул. Искандария, 
2005.
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ходисаларни, тарихий-типлогик метод асосида маданий 
хдёт шарт-шароитларининг ухшаш ва фаркди томонларини 
аниклаш бизда умумий адабий жараён тугрисида тула 
гасаввур яратишга имкон яратади.

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУР ИНДИИ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Т.Ходжаева,

кандидат филологических наук, доцент

Регион Центральной Азии и Индии представляет одно 
из важнейших по значимости и интереснейших по 
своеобразию явлений для изучения взаимосвязей мирового 
литературного процесса. Одна из существенных черт 
литературного процесса региона - наличие некоторых 
схожих характеристик для развивающихся в его пределах 
литератур.

Исследования последних лет свидетельствуют о 
типологических и генетических связях между народами 
I Антральной Азии и Индии, обладающих общим 
историческим, культурным и литературным наследием. 
Типологическое изучение литератур предполагает 
«выяснение не индивидуального своеобразия 
литературных явлений и сходных черт и связей как 
таковых, а раскрытие тех принципов и начал, которые 
позволяют говорить об известной литературно
эстетической общности, о принадлежности данного 
явления к определенному типу, роду»57.

И в этой связи следует согласиться с точкой зрения 
И.Г. Неупокоевой, отмечающей, что типологическому

w М.Б Храпченко. Творческая индивидуальность писателя и 
рп шитие литературы. М., 1972. С. 246.
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изучению должно предшествовать исследование 
национальной литературы.

Развитие литератур у народов Южноазиатского 
региона характеризуется многообразием и сложным 
взаимодействием. Сложность в том, что они испытывают 
влияние политической и идеологической расчлененности и 
подвержены различному влиянию извне как по 
интенсивности, так и по объему. В свою очередь, это 
требует уточнения в периодизации, определения понятий и 
терминов применительно к каждой из них.

В исторической последовательности в этом вопросе 
можно вычленить, опираясь на принципы историко- 
культурного развития регионов, 4 периода:

1. Просветительская литература (вторая половина XIX 
в. - начало XX в.).

2. Первая половина XX века.
3. Вторая половина XX века.
4. Конец XX века - начало XXI в (с 1991 г. - по наши 

Дни).
В жизни народов Центральной Азии ко второй 

половине XIX в. произошли важные изменения - глубокий 
экономический и политический кризис, когда в недрах 
феодального общества стали зарождаться элементы нового 
буржуазного строя. В этих условиях усиливался рост 
рабочих слоев, крестьянской и городской бедноты, 
буржуазных элементов, развертывалась национально- 
освободительная борьба против колонизаторского режима. 
В новой исторической обстановке и возникла новая 
литература, главным качеством которой были - более 
тесная связь с жизнью и борьбой народов, 
просветительско-демократические черты, интерес к 
западной культуре, к русской литературе. Наиболее 
яркими представителями просветительской литературы в 
узбекской литературе можно считать Мукими, в казахской
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Абая, в таджикской Ахмада Дониша, Бердаха - в 
каракалпакской. Общей, наиболее важной чертой их 
творчества является развитие реалистического начала в 
литературе.

Просветители Индии выступали поборниками 
буржуазно-демократических преобразований, духовного 
раскрепощения личности от средневековых предрассудков. 
Они выражали идеологию складывавшийся национальной 
буржуазии, что имеет много общих черт с исторической 
обстановкой народов Центральной Азии. «Главные темы 
творчества всех крупных писателей хинди в конце XIX в. - 
начале XX в. связаны с борьбой против тирании 
колонизаторов, пробуждение национального
самосознания, за утверждение новых, более гуманных 
общественных идеалов»...58

Это Б. Харишчандра, М. Дотто, P.M. Рой, С.А. Хан, 
Хали, Озод и другие. Героем этой новой литературы , 
кик и в литературах Центральной Азии был борец за 
национальное освобождение, за социальную 
справедливость, за национальное возрождение. Так же как 
и в литературе Индии, в литературах Центральной Азии 
наблюдалось сосуществование разных стилей, развитие 
романтического и сентиментального начал и отдавалась 
дань традиции. В то же время прослеживаются 
настойчивые творческие поиски нового. В таких условиях 
формировался просветительский реализм.

С начала XX века наблюдается определенное 
размежевание среди просветителей Центральной Азии. 
Один из них развивали свою деятельность 
приспосабливаясь к местной буржуазии, другие всё более 
осознавали ограниченность одного лишь просветительства

,н Б.И. Балин. Социальные воззрения Бхаратенды Харишчандры. 
’Груды межвузовской научной конференции по истории литератур 
Зарубежного Востока. М., 1970.С. 133
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в условиях, когда в России нарастала революционная 
ситуация. Такие просветители призывали к активной 
борьбе народа за освобождение. Это идейная борьба 
развернулась и в национальной периодической печати, и в 
отдельных произведениях. Кроме этого, мировая война 
1914 г., народные выступления 1916 г. в Центральной 
Азии - всё это требовало от писателей определить свою 
позицию. В эту эпоху складывается Новейшая литература 
принципиально нового типа, национальная по форме и 
социалистическая по содержанию.

В 20-30 г. XX в. в литературах Центральной Азии 
проявилось, но уже в иных исторических условиях черты 
эволюции просветительства. Одним из ярких 
представителей этой эпохи был Х.Х. Ниязи в узбекской 
литературе, Садриддин Айни в таджикской литературе, 
С.Сайфулла в казахской поэзии. Литература искала пути 
развития, формы художественного воздействия на массы, 
новые эстетические идеалы и нормы, жанры.

Это революционные песни -  марши Хамзы а Айни. Это 
реалистическая проза и драматургия, художественный 
очерк, репортаж, которые нашли отражение в творчестве 
узбекских писателей 2-й половины 30-х годов (Айбек, 
Г.Гулям, Х.Алимджан,в таджикской литературе — 
М.Турсунзаде).

И третий период в развитии литератур Центральной 
Азии - это период после 1945 г. После второй мировой 
войны, литературы Центральной Азии вступили в новый 
этап своего развития, они вышли на мировую арену 
благодаря высокому художественному мастерству и 
уровню писателей. Значительно расширилась читательская 
аудитория благодаря переводам на многие языки. Это 
произведения Г.Гуляма, Яшена, А.Каххара, Уйгуна. 
Наряду с методом критического реализма наблюдается 
развитие литературы социалистической ориентации,
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взаимодействие реалистических и романтических 
тенденций.

Наряду с такими жанрами как новелла, поэма, очерки 
существуют и распространяются своеобразные жанровые 
формы, как гражданская газель. Усиливается процесс 
интернационализации формы благодаря интенсивному 
росту переводов.

В литературах Индии - это период с 1947 г., когда 
наряду с укреплением позиций реализма оптимистические 
нистроения на успех в строительстве новой жизни после 
независимости вносят романтическую струю в творчестве 
многих писателей. Романтизм в 50-х годах проявляется в 
поэзии и прозе. В прозе- в рассказах и романах 
ниблюдается взаимодействие реалистических и 
романтических тенденций (рассказы и романы К. Чандара, 
произведения А. Притам.

Под влиянием событий 1917 г. в литературах Индии 
гак же отразились настроения общего революционного 
подъема и большую роль в этом сыграла демократическая 
печать, на страницах которой выступают многие деятели 
освободительного движения, прогрессивные писатели и 
журналисты. Это поэт хинди Нирала, это основатель 
современной тамильской литературы С. Баради, это 
Мвулана Абул Калам Азад, это Премчанд. 
Революционным романтизмом овеяны некоторые 
произведения Тагора. Символична его пьеса «Красные 
олеандры» (1924). Одним из первых в Индии М. Икбал 
обращается к трудящимся всего мира с революционным 
призывом («Хизр - проводник», «Крыло Джабраила» 
1935), бенгальский поэт Назрул Ислам («Бунтарь»), в 
литературе урду Джош Малихабади («Мечта о падении 
тюрем» 1921), С. Пант и т.д.

В то же время в литературах народов Индии 
развивающихся в других исторических условиях в 20-30-х
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наблюдается большое влияние идей М. Ганди- 
нравственного самосовершенствования, призыв к 
несопротивлению злу насилием. В 30-х годах часть 
писателей отходит от гандистских воззрений, разоблачают 
жестокость и лицемерие власть имущих т.е. так же 
наблюдается идейное размежевание(романы Шоротчондро 
Чотгопадхайя.) В 30-х годах углубляются противоречия 
между английским империализмом и индийской 
национальной буржуазией, создается единый фронт всех 
социалистических идей. В индийскую литературу входит 
новый для неё образ - представителя рабочего класса, 
революционного борца, усиливается критическое начало, 
закладываются основы метода критического реализма.

Так же как в литературах Центральной Азии получает 
развитие литература социалистической ориентации, пути и 
формы которой сложены и противоречивы.

Становятся всё более заметными тенденции 
социалистического реализма. Это романы Яшпала 
«Товарищ Дада», «Мятежник», роман «Революция» (1949) 
писателя урду Х.А. Аббаса, роман М.Р. Ананда «Меч и 
серп» (1955), роман Кришан Чандара «Когда пробудились 
поля» (1951). В 60-70 годах можно наблюдать усиление 
позиций реализма в прозе, усиление критического начала, 
развитие таких жанров как новелла, очерк, одноактная 
пьеса, так же как в литературах Средней Азии.

Что касается периода после 1991 - это отдельный 
самостоятельный вопрос, требующий специального 
рассмотрения. Необходимо только отметить, что узбекская 
литература как и другие литературы региона развивались, 
осваивая лучшие традиции мировой литературы, опираясь 
на лучшие достижения литературного национального 
наследия и здесь уместно поставить вопрос и о 
взаимообогащении и о влиянии мировой литературы и 
взаимосвязях с литературами Индии.
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В целом можно говорить, во-первых, об идейно- 
тематических и проблемных параллелях в литературах 
Центральной Азии и литературах Индии определенных 
этапах развития, а также о схожих тенденциях появления и 
формирования художественных методов о динамике 
I миологически общих эстетически значимых фактов.

Причём, уровни типологических исследований могут 
быть разными и конкретными по каждому этапу: 
гипология литературных направлений, жанров и т.д. Что 
касается условной периодизации, обозначенной ранее, 
специфика историко-культурного развития регионов 
ннесла, как мы видели, некоторые уточнения:

1. Просветительная литература -  вторая половина
XIX -  начало XX в. (Новый период)

2. Первая половина XX века -  до 1947 г. (Индия); до 
1945 г. (Центральная Азия) (Новейший период)

3. Вторая половина XX века -  после 1947 г. (Индия); 
после 1945 г. (Центральная Азия) (Новейший период)

4. Конец XX -  начало XXI в. (Индия);
с 1991 г. -  начало XX в. (Узбекистан) (Современный 

период) и т.д.
Терминологически каждый из периодов соответственно 

обозначен во многих исследованиях как в СНГ, так и в 
Индии. 11о индейские литературоведы обозначают и XIX и
XX иск термином «адхуник» - современный, что не 
предполагает обозначение тех существенных различий, 
которыми отмечается каждый из этих периодов.
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ХИНДИСТОН ХАЛКЛЛРИ АДАБИЁТИНИ 
ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА АЙРИМ ЦАРАШЛАР

У.Мухибова,
филология фанлари номзоди, доцент

Адабиётни даврлаштириш адабиётшуносликнинг 
иашрий ва амалий асосларига эга булган масалалардан 
бири б^либ, хар бир миллий адабиётда у узига хосдир. 
Жумладан, Х,ИНДИСТ0Н хал клари адабиёти куптилли 
адабиётлардан булгани боис бу масала хар бир миллий 
адабиётда турлича хал этилади. Бу хар хилликнинг асосида 
уларнинг ягона бир негиз эга булган холда 59 турли 
даврларда миллий адабиёт сифатида шаклланганлиги 
объектив сабаб сифатида ётади. Мазкур маколада хинди 
(шимол) ва маратхи (жануб) адабиётларининг 
даврлаштириш масаласига хинд ва рус адабиётшунос 
олимларининг фикрига айрим муносабатлар билдирилади.

Х,индистон субконтинентида аслида икки тил -  хинд- 
орий ва дравид тиллари гурухига кирувчи тилларда 
адабиёт яратилган. Х,инД-°Рий тиллар гурухи 
Хиндистонминг шимолий кисмларида ва дравид тиллар 
гурухига кирувчи тиллар эса мамлакатнинг жанубий 
кисмларида таркалган. Санскрит тилидаги адабиёт эса 
кадим дан бутун субконтинент адабиёти сифатида 
би\оланади. Лекин, бугунги кунда жанубий тиллардан 
h i m  ил тили ва адабиёти шу худуддаги энг кадимий 
адабиётлардан бири сифатида бахоланмокда.

Жанубий тиллардаги адабиётлардан яна бири маратх 
адабиётидир. Бу адабиётни даврлаштириш масаласига рус 
\индшуносларидан В.К. Ламшуков 60 уз муносабатини

v'(ty ерда санскрит тилидаги адабиёт назарда тутилади
О периодизации маратхской литературы. В книге.: Проблема 

мориоди'шции истории литератур народов Востока, М, 1968,
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билдирган ва у мазкур адабиётни куйидагича 
даврлаштиришни таклиф этган:

1. Ядав д ав р и - 1189-1320
2. Бахманидлар даври -  1320-1600
3. Маратхлар даври -1600-1700
4. Пешвлар даври -  1700-1850
5. Британияликлар даври -  1850-1947
Маратх адабиётшунос олими Шарсоде К 61, эса маратх 

адабиётини куйидагича даврлаштиришни таклиф этади:
1. Илк шаклланиш даври 1150-1350
2. Илк урта асрлар даври 1351 -  1651
3. Кеч урта асрлар 1651 -1821
4. Янги давр 1821 йилдан бошланади ва уни хам икки 

даврга ажратади. (1821-1876 биринчи давр, 1876-1954 
иккинчи давр)

Маратх адабиётини уРганган х,инд адабиётшунос 
олими Прабхакар Мачве 62 хам маратх адабиётини 
даврлаштириш масаласига уз муносабатини билдиради:

1. КаДимий давр -  X-XVI асрлар: варкарлар мактаби 
шеърияти: (натх Мукундража, Днянешвар, Намдев ва 
Экнатх (1533-1599)лар ижодий мероси).

2. Урта асрлар — XVI-XVII асрлар. Муктешвар ижоди 
билан бошланади ва Рамдзоши, Анантпханти, Хонаджи 
Бали, Саганбхау, Прабхар Датара, Парашурамлар ижоди 
билан якунланади. Бу давр маратхларнинг Бахманидларга 
(мусулмонларга) карши кураш ва «Махабхарата» ва 
«Рамаяна» эпосларига мурожаат килган даври.

3.Замонавий давр - 1818 йилдан бошланади. 
Махараштра штатига инглизларнинг кириб келиши ва 
Пашв давлатининг инкирози билан боглик мураккаб ва 
карама-каршиликлар даври.

6|Шарсоде К. Маратхс адабиёти тарихи. Аллахабад, 1943. Б.32
“ Прабхакар Мачве. Маратхи ва унинго тарихи. Дехли, 1986 (хинди 

тилида) Б.234
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XVII асрда Махараштрада давлатчилик шаклланади. 
Пандиткави 63 урнига санткави 64 ривожлана бошлайди. 
Санскрит адабиётидаги сюжет ва жанрлар маратх 
адабиётига кириб келиб, унда мураккаб образ, услуб ва 
бадиий тасвир воситалари билан бойитиш даври 
бошланади. Бу йуналишда ижод килган шоирларга Ваман 
(1606-1665), Рагхнатх (1630-1720), Шридхар (1678-1729), 
Моропант (1729-1794) кабилар киради. Санскрит 
шеъриятининг анъанавий канонларидан четга чикиш ва 
шахира номли халк кушикларининг ривожланганлигини 
кузатиш мумкин.

Янги давр маратх адабиёти XIX асрдан, яъни инглизлар 
хукмронлик килган даврдан бошланди ва унда, 
маърифатпарварлик адабиёти ривожланади. Шу даврда 
ижод килган Пхуле (1827-1890), Брахмачари (1825-1871) 
на Дешмукх (1823-1892)лар маърифатпарвар шоирлар 
жумласидандир.

Х,инди адабиётини даврлаштириш масаласига хам 
Кашина адабиётшунос олимлар томонидан фикрлар 
билдирилган, хусусан, хиндий адабиётини Вишванатх 
Тринатхи куйидагича даврлаштиради.

• Цадимги давр (виргатха кал) - 1157-1375
• Илк урта асрлар (бхактикал) 1375-1700
• Кеч Урта асрлар (ратикал) 1700-1900
• Замонавий давр (гадя кал) 1957 дан
КадимиМ давр Харша хукмронлиги даври, унда сиддх, 

натх ва жайн адабиётлари ва кахрамонлик поэмалари, 
хусусан, расо жанри шаклланди.

Илк Урта асрлар (бхактикал): 1432-1757

"'Д иши ин диний китоблар мазмуни билан боглик шеърият
' Диидпн уюклашиб факат Яратганга мех,р ва садокат туйхулари 

Пинии сугорилган тасаввуф шеъриятига ухшаш шеърият
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• Ниргун кавья: Кабир (1398-1518), Редас (1388- 
1518), Гуру Нанак 0 1 4 6 9 - 1 5 3 8 , Дадудайал (1544-1603), 
Сундардас, (1596-1689), Ражжаб (1567-1689).

• Ишц мавзусидаги ёки суфий шеърият: Кутубан 
(1567-1689), Малик Мухаммад Жаяси (1492-1542).

• Сагун бхакти: Рамбхакти: Тулсидас(1532-1623), 
Набхадас (16 аср)

• Кришнабхакти/Нанддас (16 аср), Кришнадас (16 
аср), Мирабаи (1498-1546), Расхан (1548-1628), Рахим 
(1556-1627).

Хиндий адабиётини даврлаштиришга таникли 
адабиётшунос олим Ачарья Рамчандра Ш укла65 хам уз 
муносабатини билдирган:

• Кадимий давр (адикал - виргатха кал) 1107-1432
• Илк урта асрлар (бхактикал) 1432-1757
• Кеч урта асрлар (ритикал) 1757-1900 

, • Замонавий давр (гадя кал) 1900 дан
Нанда Дуларе Важпей хам хинди адабиётини 

куйидагича даврлаштиришни таклиф этган:
• КаДимий давр 1107-1432
• Илк урта асрлар 1432-1757
• Кеч урта асрлар 1757-1907
• Замонавий давр 1907дан хозиргача
Кадимый давр: расолар: “Притхвираж расо”, “Кхуман 

расо”, “Бисалдев Расо”лар хиндий тилидаги биринчи назм.
Илк урта асрлар: Кабир, Даду, Малукдас, Сурдаслар 

шеърияти.
Кеч урт а асрларда: Кешавдас, Бихарилал, Чинтамани, 

Матирам, Бихаридас, Падмакар, Бхушанлал кабилар 
ижоди. Суфий адабиётда: XV-XVI асрларда Малик 
Мухаммад Жаяси, Кутубан, Манжхан, XVII асрда шайх

65Ачарья Рамчандра Шукла. Хиндм сахитья ка итихас. Дехли. 1968
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Наби, Усмон, XVIII асрда Косимшох,, Нур Мухаммад ва 
бошкалар ижоди.

Бхактъи адабиётининг сагун бхакти йуналишида: 
Рамбхактида: XVI асрда Тулсидас, XVII асрда Аградас, 
11абхадас, Пранчанд Чаухан, Хитхариванш, Хридайрам ва 
бошкалар.

Кришнабхакти йуналишида: XV-XVI асрларда Сурдас, 
11инддас, XVII асрда Мирабаи, Кришнадас, Параманаддас, 
Кумбхандас, Чатурбхужадас, Чхитсвами, Гададхар, 
I овиндсвами ва бошкалар ижоди.

Кеч урта афларда.-Инглизларнинг кириб келиши ва 
идабиётга гарб таъсирининг кучайиши, маърифатпарвалик 
адабиётининг шаклланиши.

Чнмонавий давр XX аср биринчи ун йиллигидан 
бошланади ва бу давр ХинДистонда озодлик учун кураш 
гомлари кучайиб бораётган давр хисобланади. XX аср 
Урталарига келиб озодлик мавзуси бутун ХИНДИСТ0Н 
хил клари адабиётининг етакчи мавзусига айланди.

Хинди адабиётининг худудаларига хинди тилида 
сУлашиладиган ва бадиий асарлар яратилган худудлар 
киради, улар, Харияна, Химачал, Дехли, Уттаранчал, 
Уттар прадеш, Бихар, Жхарканд, Мадхья прадеш ва 
Чхаттисгарх худудлари.

Х,иидий тилининг бир неча диалектлари мавжуд, улар 
трбн й  ва шаркий диалектлар булиб, улар куйидагича 
иомламади: кумаюни, гархвали, химачали, хариянви, кхари 
боли, браж, авадхи, багхели, бунделкханди, бхожпури 
кабилар.

Демак, хинд адабиётшунос олимлари хиндий адабиёти 
рпножланишини, асосан, XII асрлардан бошланган деб
ч.исоблайдилар ва буни шу даврларда яратилган адабий 
мерослар билан исботлайдилар.

Дсмак, ХинДистон хал клари адабиётини, хусусан 
мнрвтхи ва хинди адабиётларини, даврлаштириш
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масаласига купгина адабиётшунос олимлар уз 
муносабатларини билдирганлар ва бу даврлаштиришда 
кулланилган принципни, яъни В.К. Ламшуков куллаган 
сулолалар номига кура даврлаштириш, Ачарья Рамчандра 
Ш укла ва Вишванатх Трипатхи куллаган даврнинг етакчи 
мафкуравий олами асосида даврлаштириш хамда Шарсоде 
К., Прабхакар Мачве,Нанда Дуларе Важпейлар куллаган 
милодий аср хисобидаги хронологик тарзда 
даврлаштиришни биз бошка миллий адабиётларда, 
жумладан, тамил, телугу, канара, панжоби, гужароти ва 
бошка миллий адабиётларда хам кузатишимиз мумкин. 
Х,инд мутахассислари хинд миллий адабиётларини 
даврлаштириш масаласида хали аник бир тухтамга 
келганлар деб ишонч билан айта олмаймиз, чунки, 
манбаъларда хар бир адабиётшунос узи тугри деб 
хисоблаган даврлаштириш асосида адабиёт тарихини 
урганади ва бу анъана ханузгача давом этиб келмокда. 
Бундан келиб чикадики, Х,индистон халклари адабиётини 
даврлаштириш масаласи узининг хали якуний ечимини 
топган эмас ва бу масалага, албатта, XXI аср адабиётшунос 
олимлари янгича карашлар ва мулохазалар билан 
масалани якунига етказадилар, деб умид киламиз.

МУМТОЗ АРАБ АДАБИЁТИНИНГ ДАВРЛАШТИРИШ 
МУАММОЛАРИ

М. Зиявуддинова,
филология фанлари номзоди, доцент

Урта аср араб адабиётини даврлаштириш масаласи 
билан, асосан, европалик шаркшунослар шугулланганлар.
XIX аср охири XX аср биринчи чорагидан бошлаб рус 
шаркшунослари хам араб адабиётини даврларга булиб 
ургана бошладилар. Улар И.Н.Холмагоров, В.Р.Розен,
В.Ф.Гиргас, А.Е.Кримскийлар анъанавий даврлаштиришга
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асосланиб, араб адабиёти тарихига оид дарсларни олиб 
бордилар.

И.Ю.Крачновский Урта аср араб адабиётини 
куйидагича даврлаштирди: 1) К^адимги арабистон (эр. илг. 
1000 йилдан эрамизнинг 600 йилгача). 2) Фатх юришлари 
даври (622-750). 3) Багдод халифати (750-1258). 4) Араб 
Испанияси адабиёти (850-1492). 5) Миср мамлуклари 
даври (1252-1517). 6) Турк хоконлиги даври (1517-1800). 7) 
Янги адабиёт.

И.М.Филынтинскийнинг “Урта аср араб адабиётининг 
даврлаштириш муаммолари” маколасида урта аср араб 
адабиётини учта катта даврга таксимлайди, булар: 1) Илк 
Урта аср адабиёти (VII аср охири -  VIII аср уртаси); 
Мумтоз адабиётнинг гуллаб-яшнаган даври (VIII -  XII 
асрлар); 3) Кеч урта аср адабиёти (XIII -  XVIII) деб 
номланган.

Мумтоз араб адабиётининг гуллаб-яшнаган даври 3 
боскичга булинади: 1) “Янгиланиш” даври адабиёти (750 -
IX аср биринчи чораги), 2) КаДимиятга кайтиш даври 
адабиёти (IX аср биринчи чораги охири -  X аср бошлари),
I) Араб адабиётининг равнак даври (X-XII асрлар).

Андалузия адабиёти хам 3 боскичга булинади: 1) 
I аклид даври адабиёти (VIII -  X асрлар), 2) Янгиланиш 
да при адабиёти (XI -  XIII асрлар), 3) Андалуз 
адабивтининг таназзул даври (XIV -  XV асрлар)

К )к<>рида кайд этилган даврлаштириш масалаларига 
( умш'пн х,олда узбек тилида яратилган “Мумтоз араб 
идабиСги” номли укув кулланмамизни куйидаги даврларга 
ажратиб талабалар эътиборига хдвола этдик.

I боб. Кадимги давр араб адабиёти (V -  VII аср 
Лшшшри). Бу даврда Исломдан илгариги давр адабиёти 
«Умамчи бадавий шоирлар шеърияти ва шудаврдаги сарой 
Hid.ринги намоёндапари хэкида суз боради.
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II боб. Куръони карим ва хадиси набавийя деб 
номланади. Унда Куръони карим, хдцис ва мухаддислар 
Имом ал-Бухорий, имом ат-Термизий х,амда илк Ислом 
шоирлари хакида фикр юритилади.

III боб .У рта аср араб адабиёти (VII аср охири -  XVIII 
аср) деб номланиб, дастлаб илк урта аср адабиёти (661-750 
йил) хакида сузланади. УндаУмавий сарой шоирлари, 
Х,ижоз ицщий шеърияти хдмда илк урта аср араб насри 
хдкидаги маълумотлар жой олган.

IV боб. Араб мумтоз адабиётининг равнак; даври (VIII 
аср урталари — XII аср) булиб, дастлабки давр “янгиланиш” 
даври адабиёти хакидадир. Унда мазкур давр шеърияти ва 
насри хакида суз юритилади.

V боб. “Кадимиятга кайтиш даври” адабиёти кисмида 
шу давр шоирлари ижоди билан бир кдторда адабий 
жараён хакида ran боради хамда “Китобал-бадиъ” 
(“Бадиият китоби”) ва унинг муаллифи, издошлари 
хакидаги маълумотлар хавола этилади.

VI боб. Адабий тараккиёт даври шеърияти 
хусусидадир. Унда машхур шоирлар ал-Мутанаббия, Абу 
Фирас ва Абу-л-Алаал-Маъррийлар хакида суз боради.

VII боб. Тараккиёт даври насри хакида булиб, унда 
макома ва сира жанрлари хусусида маълумотлар берилади.

VIII боб. VIII -  XV асрлардаги араб-испан адабиётига 
багишланган ва у бир неча даврларга ажратилган холда 
урганилади.

IX боб. Кеч урта аср (XIII -  XVIII) араб адабиёти деб 
номланади ва, асосан, шоирлар ва суфий шеърияти хакида 
сузборади.

X боб. Кеч урта аср насри. Унда “Минг бир кеча” асари 
ва унинг яратилиш тарихи ва халк; романлари жанри 
хусусида фикр юритилади.

Демак, китоб мумтоз араб адабиётининг V асрдан
XVIII асргача булган даврини узичига олади. Тадрижий
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равишда берилган хар бир боб би неча фасллардан иборат. 
Унда куплаб шоирлар ва адиблар ижоди хдкид 
амаълумотлар хамда шоирлар шеъриятидан баъзи 
намуналар хам узбек тилига угириб берилган.

ЗАМОНАВИЙ ЭРОН РОМАНЧИЛИГИ ТАРАЦКИЁТИНИ 
ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР

С. Сотиболдиева,
филология фанлари номзоди, доцент

Куп асрлик мустахдам адабий илдизларга эга булган 
Эрон адабиётида янги типдаги роман жанрининг пайдо 
булишидан хозирги кунги холатигача булган давр бир 
нсрдан ортикрок вактни камраб олган булиб, бу вак;т 
оралигида роман жанри узига хос мураккаб тараккиёт 
боскичини босиб утди. Аксарият шарк; халкдарида булгани 
сингари Эрон адабиётига хам янги, европа типидаги 
иасрий жанрларнинг, хусусан роман жанрининг кириб 
кслиши мамлакатдаги ицтисодий-ижтимоий вазият билан 
•шмбарчас боглик. Шунингдек, куп шаркшуносларнинг 
шиларида Европа адиблари ижодидан к;илинган 
тржималарнинг Эронда роман жанрининг пайдо булиши 
ни гараккиётидаги урпига бот-бот ургу берилади66. Эрон

""Urowne E.G. History of Persian literature of Modem Times (A.D. 1550- 
1424), Cambridge, 1924; К.Чайкин. Краткий очерк новейшей 
персидской литературы. М., 1928; К. Болое- «La genies du roman persan 
modern» (1998 й.); Бертельс Е.Э. Персидский исторический роман XX 
и II кнш е И {бранные труды. История литературы и культуры Ирана, 
М . 1988, 363-375 стр.;Бертельс Е.Э. Очерки истории персидской 
ммм'ритуры. Л., 1928; Махальский Ф. Персидский исторический роман 
Ч X и, // Зарубежное востоковедение; Сб. М., 1961; Franciszek 
Miulmlski. Historycz па powiesi perska. (Materialy dostudio wnadwspol 
* мини I ilcraturalrani), Krakow, 1952; Очерки современной персидской 
|||МПЫ, М, I960; Садек Хедаят. Жизнь и творчество. М., 1967; Пути 
IMi iMM iiiu попой и новейшей персидской литературы, М, 1982;«Новые
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адабиёти тарихига назар ташлайдиган булсак, Еарб ва 
бошка Европа халкдари адабиётидаги шеърий жанрлар 
Эрон адабиётига деярли узлашмаган ва таржима 
жараёнида хам Еарб наср намуналаридан сон-саноксиз 
асарлар форс тилига угирилгани холда шеърий жанрдаги 
асарларга куп эътибор каратилмаган. Жуда бой ва кадимий 
анъаналарга, мустахкам миллий илдизга эга булган форс 
шеърияти XX асрга келиб хам уз куч-цудратини 
йукотмади. Эрон халки ва ижод ахли Фирдавсий, Саъдий, 
Хофиз, Х,айём сингари мумтоз шеърият “титан”лари 
ижодини асраб авайлаб, янги шеърий усуллар билан 
бойитиб келдилар ва хозирги кунгача бу жараён давом 
этмокда. Шу сабабли Еарб шеъриятига “эх;тиёж” 
сезилмади. Насрда эса вазият бир оз узгача. XX асрнинг 
иккинчи ярмидан бошлаб европа ва рус адибларининг 
юзлаб асарлари форс тилига угирила бошлади. Бирорк, 
алохида таъкидлаш лозимки, насрий асарларга “эхтиёж” 
эронда наср тараккиётининг оксаши, ёки бадиий жихатдан 
баркамол насрий асарларнинг нисбатан камлиги билан 
белгиланмайди, балки бу пайтга келиб мамлакатдаги 
ижтиомий-сиёсий вазиятнинг тубдан янги бурилиш 
олганлиги билан изохланса максадга мувофик булади.

Наср тараккиёти тарихига к;искача назар ташланганда,
X асрларданок; Мовароуннахр ва Хуросон ерларида форс 
тилида бадиий, илмий ва диний асарлар яратила 
бошланганлиги кузатилади. Фирдавсийнинг
«Шохнома»сига асос булган Дацикийнинг «Шохнома» 
асари, Кайковуснинг «Крбуснома» (XI), Носир Хусравнинг 
«Сафарнома» (XI), Зохирий Самаркандийнинг 
«Синдбоднома» саргузашт асари (XII), Абул Маолийнинг 
«Калила ва Димна», Дакикийнинг «Бахтиёрнома» 
асарлари, Саъдийнинг «Еулистон» (XIII) ва Жомийнинг

черты персидского романа и повести 60-х годов» // Д.С. Комиссаров. 
Пути развития новой и новейшей персидской литературы, М, 1982
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«Бахористон» (XV) номли панд-насихат типидаги асарлари 
фикримиз далилидир. Бу асарларнинг аксарияти мунозара, 
халк эртаклари ёки сажъ усулида ёзилган булиб, 
замонавий тассавурдаги наср тушунчасидан йирок;. Бирок; 
бу уларнинг бадиий кимматини асло туширмайди. Форс 
мумтоз адабиётининг бу кддар бой ва ранг-баранглиги куп 
жих,атдан уша халк фольклорининг бойлиги билан хдм 
белгиланади. Эронда кадимцан хикоятлар, кахрамонлик, 
тарихий ва маиший характердаги латифалар, араб ва хинд 
эртакларининг кайта ишланган вариантлари, Мулла 
Насриддин ва содда Дахоу х,акидаги куплаб хикоятлар 
мавжуд булган. «Тутинома», «Бахтиёрнома» сингари 
эртакнамо усулда ёзилган насрий асарларнинг турли 
вариантлари хозирги кунга кадар хам Эронда кайта-кайта 
чоп этилмокда. Насрда ёзилган эртакларга кисса ва 
\икоятлар хам киради. Афсуски, буларнинг купчилиги 
бошка тилларга угиРилмаган ва етарлича тадкик 
)тилмаган. Эрон халкдарининг насрий эртаклари уз 
илдизлари билан кдцимги эрон адабиётига бориб такалади 
ва учта манбага эга, булар: кдцимги фольклор, хинд 
адабиётидан таржима килинган асарлар, кадимий тарихий 
солномалардир. Эртак сюжетлари учрайдиган энг кдцимги 
ёзма ёдгорлик «Авесто» хисобланади. Насрий эртак 
жанрларининг ривожланиши ва такомиллашиши 
Сосонийлар даври (III-VIII асрлар)даёц ровийлар 
мактабининг пайдо булишига сабаб булди. Урта асрлар 
шах,ар маданиятининг пайдо булиши ва шаклланиши 
туфайли насрий жанрлар сезиларли тараккий этци. 
1'овийларнинг давомчилари хисобланган киссахонлар 
тарихий меросни у3 фантазиялари, чиройли савол- 
жавоблар, ках,рамонона, шиддатли жангларнинг тасвири ва 
бошка эпизодлар билан бойитдилар. Натижада, киска баён 
шаклига эга булган насрий жанрлардаги асарлар куп 
жилдли эпопеяларга айлана борди. Барча Шарк
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мамлакатларида VIII -  XII асрлардаёк куп жилдли роман- 
эпопеялар мавжуд эди, бирок бизгача улардан айрим 
парчалар, ёки энг сунгги нусхалари етиб келган.

Урта асрларда шеърий асарлар купрок шакний 
жихатларига асосан тасниф этилса, насрий асарлар 
мазмунига кура гурухланган. Масалан, «саёхат» китоби, 
«аёллар макри», «кахрамонлар» ва «хасислар», «ошщлар», 
«рухлар» хакидаги асарлар фикримиз далилидир. Албатта, 
бу тарзда «таснифлаш» Урта асрларга хос булиб, насрий 
асар спецификасини узида тулик акс эттирмайди. Носир 
Хусрав каламига мансуб «Сафарнома» (XI аср) -  саёхатлар 
китоби, XII асрда Захирий Самаркандий томонидан 
ёзилган доно Синдбод хакидаги «Синдбоднома» асари 
(Эронда машхур булган «Синбоднома» асари асли хинд 
заминида пайдо булган ва кейинчалик форс тилига 
угирилган, асарнинг баъзи бир версиялари «Минг бир 
кеча» да хам мавжуд) «аёллар макри, вафосизлиги», 
Дакоикийнинг «Бахтиёрнома» асари эса шохларга 
«шошилинч карор чикаришнинг зарари» хакида панд- 
насихат берувчи асарлар гурухига киритилган. Бу 
китобларнинг сюжет курилиши ва композицияси «кисса 
ичида кисса» ёки «колиплаш» усулида баён этишга 
асосланган67. Айтиш керакки, колиплаш йули билан катта- 
кичик бадиий асарларни бир ерга туплаш, 
системалаштириш имкони тугилди. Жумладан, «Минг бир 
кеча» да уч юздан ортик эртак ва кисса жамланган. Бу -  
халк хаёлоти дурларидан йигилган бутун бошли бир 
хазинадир.

Крлиплаш усулида яратилган асарлардан яна бири 
«Тутинома» булиб, унда аёлни хиёнат йулидан кайтариш 
учун тутининг тилидан панд-насихат мазмунидаги 
хикоятлар берилади. «Бахтиёрнома» XIII асрнинг

67 Средневековая персидская проза. М., «Правда», 1986. С.4



бошларида ёзилган булиб, муаллифи хакида маълумотлар 
йук- Асар сюжети «ун вазир хакида кисса»дан олинган 
булиб, бу кисса форс ва бопща Яцин Шарк халкларининг 
тилларида турли талкинларда кенг таркалган ва жуда 
машхур булган. Унда Бахтиёрнинг дунёга келиши, хаётда 
катта муваффакиятларга эриши ва хасадгуй вазирларнинг 
унга к;илган ёмонликлари акс этади. Кдхрамонни улимга 
махкум этган шохнинг цахрдан кайтариш учун Бахтиёр 
гилидан турли панд-насихат характеридаги хикоятлар 
келтирилади.

«Самаке айёр» «олижаноб кдрокчи» Самак хакида. 
Асарда шох Хуршид ва унинг Чин маликаси Мохпарига 
булган севгиси колипловчи хикоя вазифасини утайди.

Х,икоят жанри Урта аср шахар хаёти махсулидир. Хал к; 
орасида «саргузашт киссалар ук;иш, ривоят ва латифалар,

/ГО

тамсил-масаллар ила нуткни безаш» хусусиятининг ута 
ривожланганлиги, мазмунан турфа хил булган асарларнинг 
кенг таркалганлиги Эронда кадимдан насрий адабиётнинг 
тараккиёти учун тагзамин мавжуд булганлигини яна бир 
карра исботлайди. Шунинг учун, Эронда насрнинг пайдо 
б^лиши ва тараккиётини факат Рарбнинг таъсири билан 
боглаб куйиш 9, унчалик тугри эмас.

Халк хикоятлари 70 азалдан киссахонларнинг 
рспертуаридаги асосий асарлар хисобланган. К,иссахонлар 
бозорлар, чойхоналарда халк хикоятларини ёддан 
Укиганлар. XIX асрнинг урталаридан бошлаб, яъни Эронда 
китоб чоп этиш йулга куйилгач, муаллифи курсатилмаган

1,н11. Комилов. Тафаккур карвонлари. Т., «Маънавият», Б .124 
** Е.Э. Бертельс «Персидский исторический роман XX в.».В книге 

"()черк истории персидской литературы» - М., 1928.
,м')ронда халк огзаки ижодида таркалган хикоятлар ва киссалар 

»достой» деб юритилади. Эронда «достон» деганда турли 
м1|шк гсрдаги насрий асарлар тушинилади. Замонавий форс адабиётида 
д т  юн: повесть, Ьикоя ва новелла маъносини Ьам англатади.
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холдаги х,икоят ва киссалар тошбосма холда чоп этила 
бошланди.

Бундай насрий асарлар нафакат Эронда балки Ирок, 
Туркия, Афгонистон, Покистон ва бошка мамлакатларда 
хам кенг таркалган. К,исса ва хикоятлар -  тугал сюжетга 
эга мустакил асарлардир. Энг кадимги форсий кисса 
«Самаке айёр» булиб, бу асар IX асрлардан бошлаб огзаки 
таркала бошлаган. Асарни XII асрнинг охирига келиб 
Фараморз ибн Худодод бошка бир хикоячи Саадак ибн 
Абулкосимдан ёзиб олган. Бу кисса бизгача йирик учта 
жилдцан иборат холда етиб келган.

Романтик киссалар сирасига XIII асрга оид 
«Доробноме» асарини киритиш мумкин. К,исса илк бор 
грек ёдгорликлари асносида Тартусий томонидан тузилган 
ва кейинчалик кадимги эрон манбалари асосида Бег-амий 
исмли шахе томонидан кайта кучирилган.

Сафавийлар давригача булган даврда «Абу 
Муслимнома», «Амир Хамза хдкида кисса», «Хамза 
рамзлари» каби насрий асарлар машхур ва маълум булган. 
Сафавийлар хукмронлик килган даврда «Хусайн Курд» 
хакидаги кисса кенг таркалган. Бундай кисса ва хикоятлар 
Эронда XIX асрнинг иккинчи ярмигача булган даврларда 
\ам  яратилган. Масалан, XIX асрнинг охирида ёзилган 
«Амир Арслон» хакида кисса энг машхур ва укувчилар 
томонидан севиб укиладиган асарлар сирасига киради.

Демак, Эрон адабиётида гарчи шаклан европа типидаги 
романдан фарк килсада, романбоп сюжетдаги куплаб 
насрий асарлар ёзилаганлиги бу заминда роман жанри 
тугилишида ички омил етакчи булганидан далолат 
беради.

XIX-XX асрнинг биринчи ун_йиллиги Эрон 
наерчилигида утиш даври булди, дея бахолашади олимлар. 
Бу давр классик анъаналар замирида янги турдаги 
насрий асарлар яратишга интилиш билан характерланади.
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Ку йиллари янги типдаги сафарнома, эпистоляр жанр, 
ижтимоий-сиёсий рисола, повесть, янги типдаги х,икоя, 
памфлет, фельетон сингари насрий жанрлар пайдо булди. 
Тадкикот объектидан келиб чиккан х,олда биз, Эронда 
романчиликнинг тараккиёти боск;ичларини даврлаштириш 
хусусида тухталамиз. Аксарият даврлаштиришлар умуман 
наср тараккиётига тегишлидир. Масалан, эронлик 
адабиётшунос олим Хусайн Хатибий узининг 1987 йилда 
Техронда нашр эттирган “Форс адабиётида наср санъати” 
номли асарида форс насри тараккиётини 6 даврга булиб 
Урганади. Биринчи давр икки боскичдан иборат. Биринчи 
боскич -  насрнинг тугилишидан то х,.ш. V/ милодий XI 
асрнинг урталаригача булган даврни; иккинчи боскич - 
\.ш. V асрнинг биринчи ярмидан то VI асрнинг 
бошларигача (милодий XI асрнинг биринчи ярмидан то XII 
асрнинг бошларигача) булган даврни кдмраб олади. 
Кейинги боскичлар эса купрок хокимият тепасига келган 
сулолар номи билан номланади ва насрдаги услублар 
иуктаи назаридан таснифланади.

1. Биринчи давр форс насри услуби (хижрий 300-400/ 
милодий 912-1058 й.). Оддий, кофияланмаган наср

2. Иккинчи боскич форс насри услуби (хижрий 450- 
550/ милодий 1058-1155 й.) -  Газнавийлар ва биринчи 
С’алжукийлар даври.

3. Учинчи босхич форс насри услуби. Салжукийлар ва 
биринчи Хоразмшохлар даври (хижрий 550-600/милодий 
1155-1203 й.)

4. Туртинчи босхич форс насри услуби (хижрий 600- 
1200/милодий 1203-1785 й.). Ирок услуби ва “сунъий” 
ниср.

5. Бешинчи боскич форс насри услуби. Адабий 
кпйтиш -  “Бозгашт” (хижрий 1200-1300/милодий 1785- 
IKX2 й.)
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6. Олтинчи боскич форс насри услуби. Х°зирги ДавР 
(XX аср)

Хатибийнинг даврлаштириш умуман форс насри 
тараккиётига оид булиб унда роман жанрига алох,ида 
тухталинмаган.

Йирик тадкикотчи олим Х,асан Миробидиний узининг 
“Сад соле достоннависи Ирон” (Эрон насрининг юз йили) 
номли монографиясида наср тараккиётини куйидагича 5 
боскичга булади:

1) х,ижрий 1274 йилдан то 1320 йилгача (милодий 
1895 йилдан то 1941 йилгача);

2) х,ижрий 1320 йилдан то 1332 йилгача (милодий 1941 
йилдан то 1953 йилгача);

3) х,ижрий 1332 йилдан то 1340 йилгача (милодий 1953 
йилдан 1961 йилгача);

4) хижрий 1340 йилдан то 1357 йилгача (милодий 1961 
йилдан то 1978 йилгача)

5) х,ижрий 1357 йилдан то 1370 йилгача (милодий
1978 йилдан 1991 йилгача)

Миробидиний ушбу даврлаштириш нисбий 
эканлигини, хдр бир давр узидан олдинги даврни давом 
эттирганини таъкидлайди, шунингдек наср тараккиётини 
боскичларга ажратганда мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий 
вокеаларнинг адабиётда акс этиши нуктаи назаридан 
ёндашганлигини эътироф этади.

Биз роман тараккиётини даврлаштиришда 
Миробидинийнинг вариантини асос килиб олдик ва бироз 
узгартириш киритдик. Сабаби, Миробидинийнинг 
даврлаштиришида энг мух,им боскич XXI аср акс этмаган 
(даврлаштириш 1991 йил билан тугаган). Эрон 
ёзувчиларининг баён услуби, роман мавзуларидаги кескин 
узгаришлар, шаклдаги янгиланишларни хисобга олган 
х,олда эрон романчилигини 3 боскичга булиб урганишни
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максадга мувофщ деб билдик максадга мувофик деб 
билдик максадга мувофик деб билдик:

1 Мелом инцилобигача булган эрон романчилиги (1895 -
1979 йилгача).

2. Ислом ищилобидан кейинги давр эрон романчилиги 
(1979-1990 йиллар).

3. XXI аср бошлари Эрон романчилиги (2000 йилдан то 
бугунги кунга кдцар).

Шуни алох,ида таъкидлаш жоизки, XX аср эрондаги 
адабий жараёнларда, наср, хусусан, роман жанрининг 
тараккиётида юкорида таъкидлаб утилган ички омиллар, 
мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий вазият (Машрутият 
инкилоби, ок инкилоб, Ислом инкилоби, Эрон-Ирок 
уруши) етакчи мавке эгаллайди.

Албатта, жанр тараккиётини инкилоб билан боглаб 
даврлаштириш тугрими, деган савол тугилиши табиий. 
Адабиётшунос олим К^.Йулдошев таъбири билан айтганда, 
“...миллатнинг адабиёти учун х,ам, адабиётшунослиги учун 
х,ам уша йиллар адабиётини кандай номланишнинг ва уша 
даврда ижод килган адибларнинг кайсисини кайси гурухга 
мансублигини белгилашнинг деярли ахамияти йук- Чунки 
бирор боскичга мансублик бирор асарнинг жозибасини 
ошириб, унинг бадиий кийматини юксалтиролмайди. 
Даврлаштириш бадиий асарни тула идрок этиш, уни тугри 
англаш, айни тимсолларни х,ис килиш тамойилларини 
аниклаш учун зарур, холос”.71

” К,- Йулдошев. Ёник суз. Тошкент, “Янги аср авлоди”, 2006. Б. 12
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ЯНГИ ДАВР СУРИЯ ХИКОЯНАВИСЛИГИНИНГ 
ТАРАККИЁТ ОМИЛЛАРИ

Д. Мухиддинова,
филология фанлари номзоди

Замонавий Сурия хикоянавислиги уз тараккиёти 
давомида хилма-хил йулларни босиб утди ва бугунги 
кунда хам ривожланишда давом этмокда. Сурия 
хикоянавислиги тараккиёти учун хос булган ижодий 
йуналишларнинг шаклланиши турт боскичга булинади:

1. Маърифатпарварлик даври (XIX аср охири XX аср 
бошлари);

2. Романтизм даври (XX аср 20-30 йиллар);
3. Реализм даври (XX аср 40-50 йиллари «Сурия 

ёзувчиларуюшмаси» биланбоглик);
4. Реализм ва замонавий адабий й^налишлар даври (XX 

аср 60 йилларидан хозирги давргача) .
Замонавий Сурия хикоянавислигининг шаклланиши ва 

ривожланиши араб дунёсида юз берган «ан-Нахда», яъни 
жамиятнинг барча сохаларида янгиланиш жараёни билан 
узвий богликдир. Бу давр Сурия хикоянавислиги 
маърифий йуналишида ривожланар экан, Сурия халки 
орзу-умидларини бадиий ифода этишга, халк идрокида 
миллий озодлик гояларини кучайтиришга, шунингдек 
уларни умумбашарий дунёкарашлар ва тафаккур билан 
боглашга хизмат килган.

Маърифатпарварлик даврида Сурия хикоянавислиги, 
бир томондан, Сурия жамияти тараккиётининг янги 
боскичга кадам куйиши билан боглик ички омиллар 
таъсирида, иккинчи томондан эса, Сурия адабиётининг 
жахон адабий жараёни билан аста-секин боглана бошлаши,

72 Кдранг: Акбарова М.Х. Пути развития современной сирийской 
литературы. // Сб. науч.тр. ТашГУ: Арабская литература 
(средневековье и современность).-!ашкент, 1982. - №  697. С .104-105.
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француз ва рус адабиётлари билан танишув каби ташки 
омиллар таъсирида шаклланиб, ривожланиб борган. 
Суриянинг янги авлод ёзувчилари у3 вазифаларини 
нафакат анъаналарни саклаб колишда, балки уларни 
янгилашда хам деб тушунганлар.

Маърифатпарварлик даврининг ёркин х,икоянавислари 
сифатида Франсис Марраш, Нуъман ал-Касталий, Шукри 
ал-Асалий, Антуан ас-Сакала номларини зикр этиш лозим. 
Улар уз ижодларида жамиятнинг долзарб масалаларини 
каламга олдилар. Булар тенглик, Суриянинг сиёсий 
мустакиллик масаласи, маърифатпарварлик гоялари, 
мусулмон аёлининг оилада, жамиятда тутган урни каби 
муаммолардир. Мазкур ёзувчилар асарларида илмни, 
маърифатни таргиб килиш оркали жахолатга, колокликка 
Карши курашишни максад килдилар. Бу давр асарларида 
аста-секин янги услубга - содда ва тушунарли тилга уташ 
жараёнини хам кузатиш мумкин. Бу давр хикояларида 
кахрамонлар купинча индивидуал хусусиятларга эга 
булмаган, уларнинг ички дунёси етарлича чукур 
ёритилмаган, улар хикояга факат ижтимоий ёки маънавий 
таргибот максадидагина киритилган. Х,икояларнинг 
композицияси, ягона сюжет асосида бир неча мустакил 
кисмлардан иборат булган.

Сурия хикоянавислигининг иккинчи боскичи романтик 
(XX аср 20-30 йиллар) йуналишда ривожланиб борди ва бу 
хол, сузсиз Fap6 адабиёти хусусан, француз адабиёти, 
шунингдек Америкадаги суриялик мухожирлар - Сурия- 
Лмерика адабий мактаби таъсирида юзага келди. Бу давр 
романтизмига нафакат ижтимоий тенгсизликка карши 
гуриш, балки феодализмга карши туриш хам хосдир. 
Лйпан шу сабабдан, Сурия хикоянавислигидаги 
романтизмда шахсни жамиятга карши куйиш, юкори 
даражада таъсирчанлик, кахрамонларни тасвирлашдаги 
субъективлилик, имкониятдан ташкари талабларга
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интилиш ва норозилик каби хусусиятлар шакллана 
бошлади. Араб адабиётида романтизм шаклланишини 
тадкик этган А.А.Долининанинг фикрича, «Капиталистик 
хаёт тарзига карши чикаётган араб романтик ёзувчилари 
маърифатпарварлик гояларини тупик инкор килмайдилар: 
улар бу гоялардан эмас, балки уларнинг хаётда акс 
этмаганидан норози эдилар, улар буржуача тартиб ва 
маънавиятгагина эмас, балки аник кузга ташланаётган 
феодал колокликка карши исён килганлар»73.

Сурия хикоянавислигида романтизм методидаги 
асарлар, одатда, ута тушкунлик рухида булиб, бунга 
тарихий шароит хам сабаб булган. Сурия жамиятининг 
илгор кучлари умид боглаган 1925-1927 йиллардаги 
кузголоннинг 74 маглубияти, илгор ватанпарварларнинг 
умидларини сундирди ва рухий тушкунлик кайфиятини 
юзага келтирди. Романтик адабиёт вакиллари Сурияда 
вужудга келган шароитдан кутулиш йулини топа 
олмадилар ва бу холат уларнинг ижодида акс этди. 
Кузголоннинг бостирилиши ёзувчиларнинг ижодига 
салбий таъсир килгани холда, Сурия адабиётида 
тушкунлик тамойилини ривожлантирди. Айникса, 
романтик-тушкун кайфият Субхи Абу Раним ва Сами ал- 
Кайалий хикояларида яккол кузга ташланади.

Сурия хикоянавислигида романтизм методи узок давом 
этмагани холда реализм методига уз урнини бушатди. 
Сурия адабиётига реализм методи бошка араб 
мамлакатларига (Миср) нисбатан кечрок кириб келди ва

73Арабская романтическая проза XIX -  XX веков. // Сборник. Пер. с 
араб. Предисловие А. Долининой. -  Л.: Художественная литература, 
1981.-С .7

74 XX аср 1919-1920 йилларида бошланган Сурия -  Ливан 
хамкорлигидаги француз мустамлакасига карши миллий-озодлик 
хдракатлари 1925 йилда миллий-озодлик кузголонига айланган ва 1927 
йилнинг бах,оригача давом этган.
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бунга сабаб сифатида тарихий шарт-шароитлар, )фта аср 
анъаналарининг давом этиши, турк мустамлакачиларининг 
зулми, 1946 йилгача французларнинг Сурияда олиб борган 
мустамлакачилик сиёсати туфайли Суриянинг 
ривожланган мамлакатлардан ажралиб колиши ва шу каби 
бошка омиллар сабаб килиб курсатилади.

Сурия адабиётида реалистик тамойилларнинг 
ривожланишига ёзувчиларнинг рус адабиёти билан 
танишуви ижобий таъсир курсатди. Бошка араб 
мамлакатларига нисбатан Сурия рус адабиёти билан 
чукуррок; танишиш имкониятига эга эди. Бунга XIX аср 80- 
йилларида Фаластин православ жамияти томонидан 
ташкил этилган мактаблар фаолияти сабаб булиб, уларда 
рус тили мажбурий фан сифатида укитилар эди.

Сурия уз мустакиллигини (1946) кулга киритгач, 
мамлакатда барча сохдларда, шу жумладан, адабиёт ва 
маданият сохасида хам бир катор ислохотлар олиб 
борилди. Адабий жараёндаги мана шундай янгиликлардан 
бири «Сурия ёзувчилар уюшмаси»нинг (1951) ташкил 
этилиши эди. Мазкур уюшма ватанпарвар, жонкуяр, 
иктидорли, етук ёзувчи ва адибларни кашф к;илди. 
Натижада Сурия адабиётида реализм методи юкори 
боскичга кутарилди ва у тарихда «Сурия ёзувчилар 
уюшмаси анъанаси» номи билан из колдирди. Сурия 
жамиятининг долзарб муаммоларини (ижтимоий 
муаммолар, миллий мустакиллик мавзуси, ахлокий 
масалалар) хакконий акс эттириш «Сурия ёзувчилар 
уюшмаси»нинг асосий дастури хисобланди. Зеро, 
«реализмнинг хакконийлик тамойили хаётий зиддиятларни 
руй-рост ва ёркин тасвирлашни талаб этади. Етук 
реалистик асар даврнинг кучли зиддиятларини характерлар 
на уларнинг беаёв кураши оркали курсатиш билан ажралиб
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туради»75. «Сурия ёзувчилар уюшмаси» илгор адабий 
ташкилотлардан хисобланиб, унинг фаол вакиллари 
Мавахиб ва Х,асиб Кайалий, Васфи ал-Бунний, Шавкий 
Багдодий, Саид Хавраиийа, Ханна Мина, Мурод ас-Сибаий 
ва бопщалар хисобланади. Мазкур ёзувчиларнинг 
сиймосида уз олдига олий максадларни куйган Сурия 
зиёлиларининг илгор кайфияти акс этади.

Сурия хикоянавислиги Уюшма фаолият курсатган 
даврда жамиятни ижтимоий адолатсизлик, сохтакорлик ва 
колокликка карши курашишга чорлади. Шу маънода, 
Сурия хикоянавислигининг Уюшма тузилишигача булган 
даври х,икоя жанрининг араб заминида урин эгаллаши, 
миллий характер, миллий рухни ифодалашга уриниш 
даври булса, Уюшма фаолияти даври эса, Сурия 
хикоянавислиги тараккиётининг хакикий гуллаб-яшнаш 
даври ва реализм методининг юкори боскичга кутарилиши 
сифатида белгиланади.

XX аср иккинчи ярмидаги Сурия адабиётига ижодий 
йуналишларнинг хилма-хиллиги хосдир. Бадиий ижоддаги 
мазкур ижодий ранг-баранглик нафакат Сурия адабиётида, 
шунингдек Миср, Ирок, Тунис, Марокаш хамда Жазоир 
каби араб давлатлари адабиётида хам бир вактнинг узида 
шаклланди. Мазкур янгиланиш жараёнларининг юзага 
келишига маълум ички ва ташки омиллар сабаб булди. 
Ички омиллар сифатида XX аср у р талар и д а  Якин Шарк 
мамлакатлари, хусусан, араб дунёсида мухим сиёсий, 
ижтимоий, иктисодий узгаришларнинг руй бериши, 
жумладан, араб-исроил уруши, араб мамлакатларидаги 
ички низолар, зиддият ва карама-каршиликлар, иктисодий 
тенгсизлик, аёллар хукуклари, шахе эркинлиги учун кураш 
ва бошка шу каби холатларнинг адабиётга таъсирини

75Sulton I. Adabiyot nazariyasi. Uchinchinashri. -  Т.: O’qitivchi, 2005. -  
В.249
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эътироф этиш мумкин. Ташки омиллардан Еарб 
адабиётининг, ундаги замонавий йуналиш ва окимларнинг 
таъсирини курсатиб утиш мумкин. «Шарк адабиётида 
тарихий-сиёсий шароит х,осил килган мафкуравий бушлик 
модернизмни кириб келишига асос булди ва бу нарса 
айрим ёзувчиларнинг гоявий йуналишларини узгаришига 
сабаб булди. Шарк ёзувчиларининг жах,он адабиёти 
тажрибасини тезлик билан узлаштиришга булган табиий 
интилишлари, бунинг натижасида шакл мураккаблашуви, 
купинча ёзувчининг инсон ва борликка булган муноса- 
батининг узгариши билан боглик булган ёзиш 
техникасидаги янги услубларга интилиш каби адабий 
жараёнлар хам модернизмнинг шаклланишига анчагина 
ёрдам берди. Поэтик тилнинг мураккаблашув жараёни эса 
факат миллий адабиёт доирасидагина юз берди»76. Араб 
дунёсидаги мана шу жараёнлар янги авлод ёзувчиларнинг 
бадиий тафаккурида уз ифодасини топди.

Хусам ал-Хатиб «Сурияда киска хикоя» номли 
китобида «XX аср иккинчи ярмида ижод килган суриялик 
кикоянависларнинг Ж.П.Сартр, А.Камю, Ф.Кафка каби 
Еарб модернизми вакилларининг асарларидан 
таъсирланганлигини ва уларнинг карашлари 
Узгарганлигини таъкидлайди»77.

Суриялик замонавий ёзувчиларнинг ижодида Еарб 
модернизмининг тулаконли аксини курмаймиз. Гарчи 
Ж^рж Салим, Закарийа Тамер, Валид Ихлосий, Гада ас- 
Самман, Мустафо ал-Халлаж, Ханий ар-Рахиб каби 
Счувчилар Еарбнинг модернизм ок;ими вакиллари 
ижодидан таъсирланган булсаларда, уз асарларида

Аганина JI.A. Введение. // Сб. науч. трудов: Идеологическая 
Оорьба и современные литературы зарубежного Востока. -  М.: Наука, 
1977. -С .5
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миллийликка, диний дунёкарашга, шаркона кадриятларга, 
адабий меросларга содикликни сак;лаб крлганлар.Сурия 
адабиётшунос олимлари (Хусам ал-Хатиб, Набил 
Сулаймон, Буали Ёсин, Фейсал Саммак, Али Салих,) 
хикоянависликдаги бу янги йуналишни «миллий 
экзистенциализм йуналиши» деб номлашган. Пекин XX 
аср иккинчи ярмида янги услубда ижод цилган 
ёзувчиларнинг ижоди билан якиндан танишиш мазкур 
ёзувчиларни неореализм вакиллари деб номлашга асос 
була олади.Суриялик замонавий ёзувчилар ижодида 
анъанавий реалистик метод бир томондан, узининг табиий 
ривожланиши, иккинчи томондан, жахон адабиётининг 
замонавий адабий услублари таъсири натижасида кейинги 
боскич неореализмнинг шаклланиши учун асос булиб 
хизмат килди. Бу янгича, узгарган реализм 
адабиётшуносликда «неореализм» («янги реализм»)78 деб 
аталади. Реалистик тасвир асосида рамзий ва модернистик 
моэтикага хос янги имкониятларнинг узаР° коришуви 
неореализмнинг узига хос хусусиятларидан бири сифатида 
эътироф этилади.

Реализмнинг янги сифатлари суриялик ёзувчилар 
ижодида дунёни фалсафий англашда, экзистенциализм 
фалсафаси таъсирининг кучайишида акс эта бошлади. 
Янги насрий адабиётда мажозий тасвир кучайди. Реал 
тасвир эса индивидуал онгда «мужассамлашган» шаклда 
ифода этила бошлади.

Хулоса урнида шуни айтиш мумкинки, адабий 
окимларнинг шаклланиши ва ривожланиши араб дунёсида 
узига хос бир хусусиятга эгадир. Бу хусусият, миллатнинг 
тарихий такдири, менталитети ва адабий анъаналари билан 
боглик.

78Неореализм -Кдранг: Теория литературы. Литературный процесс. -  
М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. Т.4.-С.420-455
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ЗАМОНАВИЙ КУВАЙТ ХИКОЯНАВИСЛИГИНИНГ 
РИВОЖЛАНИШ БОСКИЧЛАРИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИ

Ш. Ахмедова,
филология фанлари номзоди

Кувайт-Форс курфазида жойлашган араб 
мамлакатларидан бири булиб, араблар ал-Х,алиж деб 
агаган. Кадимда Козим деб номланган. Кувайт 
минтакасидан мухим савдо йуллари утган булиб, дунёнинг 
турли кисмларини бойлаб турувчи узига хос куприк 
вазифасини утаган.

Кувайт XX асрда феодализм оламидан тугридан-тугри 
замонавий оламга кадам куйди, ижтимоий-иктисодий 
хдётда хайратланарли узгаришларни бошидан кечирди ва 
бир неча ун йиллар ичида ахоли жон бошига 
таксимланадиган даромад буйича дунёнинг энг бадавлат 
мамлакатларидан бирига айланди. Ижтимоий-иктисодий 
тараккиёт саноат юксалиши ва курилиш талатупларини
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келтириб чикарди. Бу эса маданий кутарилиш билан бирга 
руй берди. Аввалги муносабатлар ва анъаналар у3 
киёфасини узгартира бошлади.

Асрлар давомида мехнатсевар Кувайтликлар муносиб 
хаёт кечириш учун учун курашганлар. Уларни сахий 
денгиз балик ва камёб марваридлар билан бокар эди. 
Кувайт ривоятларида довюрак Кувайтлик денгизчилар 
улжа талабида узокларга йул олганликлари, гаввослар 
чиганокда куюлган кимматбахо марварид томчисини 
излаб денгиз тубига янада чукуррок тушганлари хакида 
тараннум этилган.

Чексиз денгиз кенгликлари Кувайтликларни куркита 
олмас эди. Купчилик учун денгиз она уй тусини олди, 
худди бадавийларга сахро уз она уйлари булгани каби. 
Денгиз Кувайтликларни нафакат бокар, балки улар учун 
назмий илхом манбаи булиб хизмат килар эди. Халк 
достонлари, куш и клари ва хикоятларда купинча денгиз 
стихияси, тулкинлар, денгиз устидаги булутлар, 
денгиздаги ёлгиз кема ёки кайик образи тасвирланади. 
Киргокдаги кенг тошлок майдонларда - ичимлик учун 
ярокли чучук сув кам булган жойларда сахродан эсадиган 
кум буронлари орасида кувайтликлар асов табиат билан 
курашда жасурлик ва собитлик сабокларини олишар, 
кийин табиий шароитларда кандай енгиб чикишни 
урганишар эди.

Денгиз томон тобора «бостириб бораётган» сахро 
хамда сувсизлик дастидан дехкончилик билан 
шугулланишга деярли имкон йук эди, бирок айнан мана 
шу кумлар остида Форс курфазининг бошка 
мамлакатларида булгани каби Кувайт ерларида хам 
Аллохнинг инояти, тарих, жугрофия ва геологиянинг узига 
хос сири булган нефть яширинганди. Х03ИРГИ кунда бутун 
инсониятга ушбу бойлик нихоятда зарур.



XX асрнинг 40-йиллари охиридан бошлаб Кувайтда 
замонавий адабиёт шакллана бошлади. Унинг олдида янги 
вокеликни ва ундаги инсоннинг урнини тасвирлаш 
вазифаси турар эди. Тезлик билан руй бераётган 
узгаришларга х,икоя жанри жуда мос келар эди. Чунки бу 
жанр хозиржавоб жанр булиб, жараён ва вокеаларга тез 
муносабат билдира олар эди. Дастлабки боскичида анъана 
таъсирида булган янги Кувайт хикояси уз ривожида эски 
шаклларга янги мазмун сингдирилган куринишдан то энг 
замонавий шакл техникаси ишлатилган хикояларгача етиш 
эволюциясидан утди. Кувайт хикояси эволюциясининг бир 
неча боскичларига тухталиб утмокчимиз.

40-50 йиллардаги хикоялар узининг буш сюжети билан 
ажралиб турарди. Уларда насихат оханги ва юзаки 
баёнчилик услуби устуворлик килади. Улар асосан 
оилавий муносабатлардаги ахлокий меъёрларга тааллукди 
эдилар. Кувайт новелласи 50-йилларнинг охирига келиб, 
бир мунча шаклланди, замонавий шаклга кира борди ва 
хаётни тахлилий тасвирлай бошлади. Жахон адабиёти ва 
Ливан, Сурия, Тунис, Ирок каби маданий жихатдан 
ривожланган араб мамлакатлари адабиёти тажрибаси 
билан якиндан танишиш шундай имкониятни яратди. 
Нулардан Миср адабиёти таъсири алохида урин тутади. 
Чунки мисрлик ёзувчилар XX асрнинг бошларидаёк; хикоя 
жанрида ижод килиш махоратига эришган эдилар.

Оммавий ахборат воситалари- радио, телевидение, 
газета ва журналлар, кейинчалик интернетнинг шиддатли 
ривожланиши, публицистика ва журналистиканинг гуллаб- 
мшнаши, Кувайт адабиётининг усишига шароит яратди.
1»утун араб оламида кенг таркалган, юз минглаб тиражда 
ишпр килинадиган «ал-Араби», «ал-Кувайт» журналлари 
умуминсоний тамаддун ютуклари, жахон маданияти ва 
пдибиёти билан таништириш учун куп ишлар килди. Бу ва 
бошка махсус журналлар сахифаларида жахонга машхур
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классик ёзувчилар билан бирга энди ижодини бошлаган, 
хали таникли булмаган ёш ёзувчиларнинг хам асарлари 
босилар эди. Бу бир томондан. Иккинчидан томондан 
замонавий Кувайт х,икоясининг шаклланишида, шубхдсиз, 
халк огзаки ижоди алох,ида урин тутади. Бу ажойиб 
ривоятлар, хикоятлар, афсоналар кувайтликларнинг 
маънавий оламини бойитар эди. Уларнинг кахрамонларини 
хис-туйгулари олами, хаёлот парвози, кахрамонларнинг 
лирик кечинмалари махаллий анъаналар ва урф-одатлар, 
миллий рух,ни акс эттиришга интилган ёзувчиларнинг 
дидини шаклланишига таъсир курсатди.

Нефть экспорти эвазига иктисодда руй берган кескин 
юксалиш ва узгаришлар аввалги ижтимоий алокалар ва 
анъаналарни бузиб борди, уларга янги киёфа берди. 
Кувайт ёзувчилари уз асарларида шидцатли узгариб 
бораётган вокеликни англашга, рух,ий синишига олиб 
келувчи р^й бераётган ходисаларни урганиш, тушуниш ва 
тахдил килишга уринадилар. Улар янги шахснинг, айникса 
аёл шахсининг шаклланишига эътиборни каратдилар.

Жамиятда ажралиб колган араб аёлининг такдири Араб 
шарки ёзувчиларининг доимо диккат марказида булган. 
Кувайт ёзувчилари дастлаб бир мунча кисиниб-кимтиниб, 
кейинчалик анча дадиллик билан уз асарларида аёлларнинг 
оила ва жамиятдаги УРНИ> Унга чекланган булса хам, 
муайян хукуклар бериш хакида ёза бошладилар.

Аёллар мавзуси 1950-1970 йилларда жуда ривожланган 
эди. Бу холат х,озир хам давом этиб келмокда. Кукна 
сюжетнинг яна тараккий этиши, мухаббатнинг аёвсиз урф- 
одатлар билан тукнашуви янги шароитларда руй беради. 
Албатта куп холларда баён охднгида мелодрама шакли 
кузга ташланади. Пекин ёзувчи, укувчнлар олдида 
анъаналар асосида шаклланган оила ва жамиятда билим 
олган аёл муносиб урнини кандай топиши мумкин, деган 
савол утади. Хадая Султон ас-Салим («Аёллар хдётидан
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икки вокеа»), Али Жадид («Кроили уф к»), Сурайё ал- 
1>акасами («Офтоб келинчаги») Лайло Усмон («Можарога 
аралашган аёл»)ларнинг хикоялар мавзуси шундан иборат. 
Ну боскичда маиший хикояда панд-насихат оханги 
ижтимоий тахлил билан, шунингдек, шахснинг узгарган 
шароитдаги рухий холатига алохида эътибор билан 
алмашади. Ислохотлар утказиш ва мамлакатни янгилаш 
жараёнига фаол кушилган, жамиятнинг урта табакасига 
мансуб шахе биринчи уринга чикади. Офис бонщарувлари, 
гурли компания ва муассасалар, бошкарув 
аппаратларининг чиновликлар катлами билан боглик янги 
мавзулар вужудга келди. Масалан амалдорларнинг 
гийиксизлиги тугрисида Халафнинг «Жаноб бошлик» 
(«Хазратул-мудир») хикояси яратилди.

Шу билан бирга 60-йиллар хикояларида ёзувчи 
томонидан янги узгаришлар шиддатидан узини йукотиб 
куйган одамлар рухидаги чалкашликларни курсатувчи 
романтик кайфият хам кузга ташланади. Урбанизация ва у 
билан боглик шахарлар ахолисининг купайиши, 
дехконларни анъанавий хужаликдан воз кечиши янги 
ижтимоий муносабатларга олиб келди. Мобилликни 
кучайиши ташвиш ва ишончеизлик каби зиддиятли 
х,иссиётларни вужудга келтиради. Ёзувчилар жадал 
Узгаришлар, эски турмуш тарзининг бузилиши 
назиятидаги шахснинг ташвишли хаётини усталик билан 
часвирлай бошладилар. Улар янги узгаришларни хамма 
\ам шодон кабул килмаганлигини, бу янгиликлар уларга 
гайри одатий ва номакул булганини курсатдилар. 
Уларнинг хикоялари кахрамонларининг рухий шайлиги 
\ар доим хам улар хаётига шиддат билан кириб келган 
ксскин узгаришларга мос келмайди. Улар утмишни> 
болалик кунларини, югур-югурлардан холи, курилишлар 
шовкин-сурони, темир-бетонлар, машиналарнинг бакир- 
чакирлари булмаган чексиз сахрони кумсайдилар.
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Айрим тащидчилар Кувайт адабиётидаги 
романтизмнинг пайдо булишини кеч булса-да, Европа ва 
Миср, Сурия адабиёти тажрибаларининг таъсири билан 
боглайдилар. Пекин таъкидлаш лозимки, романтизм бу 
араб давлатларида XX асрнинг бошларида пайдо булган. 
Бошка танкидчилар, хусусан, таникли Кувайт 
адабиётшуносларидан Иброхим Еалум 79 ва Мухаммад 
Шараф 80 бу ходиса Кувайт жамиятидаги узгаришлар 
самараси деб хисоблайдилар.

Хусусан, Иброхим Еалум 1981 йилда чиккан «Араб 
Халижидаги киска хикоя [ривожи]» номли китобида 
шундай ёзади: «Бу новеллистикадаги романтизм 
ходисасини романтизм тамойилларини назарий жихатдан 
узлаштиргандан сунг, бадиий тажрибанинг татбик 
этилиши сифатида бахолай олмаймиз. Бу илк Кувайт 
жамиятида узи пайдо булиб, Кувайт вокелигидаги 
объектив сабаблар натижасида хаёт ва адабиётга сингиб 
кетиши мумкин булган хдцисадир. Кувайт хикоясида 
романтик образ шахе ва жамият уртасидаги 
келишмовчилик, бу шахенинг ташвишлари ва унинг 
утмишини ва келажак фозил жамиятни кумсашини

О 1

курсатиш учун пайдо булган» . «Амина» (Бадрия 
Мусаид), «Шарпа» (Фодил Халаф), «Кдрия ва кушча» 
(Фахд ад-Давари) каби хикояларда узида замондошининг 
барча зиддиятли хис-туйгулари ва ташвишларнинг акс 
эттирган кахрамонлар образи тасвирланган. Сулаймон аш- 
Шоти («Олдиндан сезиш»), Фархан ал-Фархан («Садокат 
кадри»), Хасан Ёкуб ал-Алининг кахрамонларининг

79 Иброхим Fалум. Ал-киссатул-л-касирату фи-л-Халидж ал-араби. 
Кувейт, 1981

80 Шараф Мухаммад Йасир.К,ираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
араби, 1994

81 Иброх,им Еалум. Ал-киссату-л-касирату фи-л-Халидж ал-араби. 
Кувейт, 1981
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хдётдан хафсаласи пир булиб, умидлари чилпарчин 
булганлигини курамиз. Улар янгиликлар кетидан кува 
олмайдилар, чунки эски одатлар ва анъаналарга богланиб 
колишган. Ташвиш ва саросимага тушган кахрамонлар 
рухий бухрондан кутулиш йулини кур-курона излашади. 
Шу билан бирга уз теварагида кайнаб тошган хаётдан 
узокдашиб уз олами, уз орзуларига гарк булишади. Гох,ида 
эса утмиш ёки болалигидаги уйгунлик ва одатий 
хдцисаларни эслаб теварагида куринмас девор косил 
килишади.

Мухаммад ал-Мажиднинг интеллектуал кахрамонлари 
хдм гузаллик, мух,аббат, яхшилик ва бахтга олиб борувчи 
идеалларни излаб, охир-окибат уни тополмай узлигига, уз 
ички дунёсига кайтишади ва жамиятдан айри тушишади.

Таникди Кувайт танкидчиси Мух,аммад Йасир Шараф 
бу кайфиятларни тезкор узгаришлар муносабати билан 
кириб келаётган ахборотлар окимини хазм килиш кийин 
булаётганлиги билан изохдайди. Араб Шарки Миср, Сурия 
ва Ирокдаги миллий-озодлик хдракатлари, кейинчалик 
Исроил билан уруш натижасида жунбушга келган. 
Кувайтнинг узида Британия билан хамкорликка карши 
натанпарварлик кайфиятлари кучая борди. Тараккиёт учун 
янги уфклар очила бошлади. Якиндагина анъанавий 
(|)содал тузумдан чикиб, янги иктисодий муносабатларга 
шиддат билан кириб келган жамиятда эски анъаналар янги 
кидрият ва мезонлар билан зиддиятларни келтириб 
чикаради. Бу эса руй бераётган вокеаларнинг хакикий 
•мислиги хиссиётининг келтириб чикариши табиий эди. 
Адабиётда бу ходисаларнинг тушуниш ва тафаккур килиш 
шмойили кузатилади. «Бу ёзувчиларнинг романтизми,- деб 
(Чади Мухаммад Йасир Шараф, - зиёлиларда иккилик 
уйготди, бир томондан узоклашув хисси, иккинчи 
ЮМондан жамиятни ислох килиш ва узгаритириш истаги
ч,укм суради. Бу ходисалар уйгунлик ва мувозанат
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излаётган шахсни тасвирлаётган х,икоячилик тажрибасига 
асос солди»82.

Иброхим Галум фикрича, Кувайтнинг купгина 
ёзувчилари ижодининг бошланиши боскичи булган 
романтизм «цивилизациялашган тараккиёт билан 
мустахкам алокадор булган «гоявий йуналиш» -{«ат- 
таважжух ал-фикри»)га айланди.

У таъкидлаганидек, «мулжалланаётган иктисодий 
юксалиш кишилар кунглида келажакка ишонч уйготиши 
керак эди. Бунинг урнига шундай дунёни хис килиш 
кузатиладики, унда умид билан умидсизлик, эрксизлик 
билан кузголон каби романтик зиддиятли образлар 
устивор келди»83.

Лекин бизнинг фикримизча, романтизм Кувайт 
хикоячилигида бош адабий йуналиш сифатида мустахкам 
урин эгалламади. Кувайт муаллифлари асарларидаги 
романтик кайфият суз усталарининг хдёт хдкикатларини 
акс эттиришда ижодий метод сифатида устувор хисоблаган 
реализм билан бирга уйгунлашади. Сулаймон ал- 
Хулайфий, Абд-ал-Азиз ас-Сарий, Сурайё ал-Баксамий 
каби таникди ёзувчиларнинг асарлари тахлили шуни 
курсатадики, уларнинг хикояларида реализмнинг ижодий 
тамойиллари устувор келган. Улар асарларида характер ва 
кахрамонлар жамият ва мухит билан алока оркали очилиб 
берилади. Бу кахрамонлар бошдан-оёк У3 халкининг, уз 
жамиятининг барча зиддиятлари, камчиликлари билан 
олганда, вакилидирлар.

Индивид ва жамиятнинг конкрет тарихий алокаси 
доирасида вокеликни танкидий узлаштириш йулига кирган 
Кувайт хикоячилиги шакл сохасида хам дунё тажрибаси

82 Шараф Мухаммад Йасир.Кираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
араби, 1994. С.49

83Шараф Мухаммад Йасир.К,ираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
араби, 1994.С. 49
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билан бойиб бориб етукликка эриша борди. Ёзувчилар 
баёнчилик шаклини янгилаш, ёзув техникасини 
тикомиллаштиришга интилдилар.

Ёзувчи Абд-ал-Азиз ас-Сарий рухий тахдил устасидир. 
Ьу йулда у «онг окими» («тийар ал-ваъйи») техникасидан 
кенг фойдаланади84.

Ёзувчи Али Жадид «Конли уфх» 85 хикоясида 
интертекст (матн ичида матн) усулини куллайди. Асосий 
сюжет йуналиши матнига кушимча матн киритилади. 
Масалан, хикояда асосий матнда, камбагал талаба ва 
дУкондор кизининг бесамар мухаббати хикоя хилинади. 
КУшимча матнда илонни кафасдаги куш ёнига бориши 
хикоя килинади. Илон хафасга судралиб киради. Ёзувчи 
илоннинг хар бир харакати ва хуркувдаги хушнинг 
тапирлашини муносабатини синчковлик билан 
тасвирлайди. Сиртдан Караганда иккала матн мустахил 
характерда булиб, узаро алокадор эмасдек туюлади. Бирок 
хикоя укиб чикилганидан сунг интертекстуал усул хикоя 
тугунининг ечимини кучайтиргандек тасаввур хосил 
булади. Кушча учиб кетишга муваффак булди, илон эса 
бир бурчакка тикилиб, кулча булиб олди. Талаба ва киз 
ажралишади. Х,аР хайсиси уз йулидан кетади, талаба 
Укишини давом эттиради- у уз оиласини оёхха куйиши 
ксрак. К̂ из эса бадавлат одамга турмушга чихади ва баланд 
девор ортида яшай бошлайди.

Сулаймон ал-Хулайфий, аксинча, кескин сюжет тугуни 
на хикоя мазмунидаги сабаб ва охибат алокаларига катта 
«хамият беради. Шунга харамай, унинг хикоялари инсон 
мавжудлигини турли холатларда кенг тасвирлай олиш

Шараф Мухаммад Йасир.Кираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
ирнби, 1994. С. 51

*1 Ветры залива. Сборник рассказов. (Перевод с араб.яз) М.,Радуга. 
19ЯЗ. С.127,133
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излаётган шахсни тасвирлаётган хикоячилик тажрибасига 
асос солди»82.

Иброхим F  алум фикрича, Кувайтнинг купгина 
ёзувчилари ижодининг бошланиши боскичи булган 
романтизм «цивилизациялашган тараккиёт билан 
мустах,кам алокадор булган «гоявий йуналиш» -(«ат- 
таважжух, ал-фикри»)га айланди.

У таъкидлаганидек, «мулжалланаётган иктисодий 
юксалиш кишилар кунглида келажакка ишонч уйготиши 
керак эди. Бунинг урнига шундай дунёни хис килиш 
кузатиладики, унда умид билан умидсизлик, эрксизлик 
билан кузголон каби романтик зиддиятли образлар 
устивор келди»83.

Пекин бизнинг фикримизча, романтизм Кувайт 
хикоячилигида бош адабий йуналиш сифатида мустахкам 
урин эгалламади. Кувайт муаллифлари асарларидаги 
романтик кайфият суз усталарининг хаёт хакикатларини 
акс эттиришда ижодий метод сифатида устувор хисоблаган 
реализм билан бирга уйгунлашади. Сулаймон ая- 
Хулайфий, Абд-ал-Азиз ас-Сарий, Сурайё ал-Баксамий 
каби таникли ёзувчиларнинг асарлари тахлили шуни 
курсатадики, уларнинг хикояларида реализмнинг ижодий 
тамойиллари устувор келган. Улар асарларида характер ва 
кахрамонлар жамият ва мух,ит билан алока оркали очилиб 
берилади. Бу кахрамонлар бошдан-оёк уз халкининг, уз 
жамиятининг барча зиддиятлари, камчиликлари билан 
олганда, вакилидирлар.

Индивид ва жамиятнинг конкрет тарихий алокаси 
доирасида вокеликни танкидий узлаштириш йулига кирган 
Кувайт хикоячилиги шакл сохасида хам дунё тажрибаси

82 Шараф Мухаммад Йасир .Кдраат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
араби, 1994. С.49

83Шараф Мухаммад Йасир.Кираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
араби, 1994.С. 49
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билан бойиб бориб етукликка эриша борди. Ёзувчилар 
баёнчилик шаклини янгилаш, ёзув техникасини 
такомиллаштиришга интилдилар.

Ёзувчи Абд-ал-Азиз ас-Сарий рухий тахлил устасидир. 
Бу йулда у «онг окими» («тийар ал-ваъйи») техникасидан 
кенг фойдаланади84.

Ёзувчи Али Жадид «Крнли уф к» 85 хикоясида 
интертекст (матн ичида матн) усулини куллайди. Асосий 
сюжет йуналиши матнига кушимча матн киритилади. 
Масалан, хикояда асосий матнда, камбагал талаба ва 
дУкондор кизининг бесамар мухаббати хикоя килинади. 
Кушимча матнда илонни кафасдаги куш ёнига бориши 
х,икоя килинади. Илон кафасга судралиб киради. Ёзувчи 
илоннинг хар бир харакати ва куркувдаги кушнинг 
гапирлашини муносабатини синчковлик билан 
тисвирлайди. Сиртдан Караганда иккала матн мустакил 
характерда булиб, узаро алокадор эмасдек туюлади. Бирок 
чикоя укиб чикилганидан сунг интертекстуал усул хикоя 
гу|унининг ечимини кучайтиргандек тасаввур хосил 
булади. К^ушча учиб кетишга муваффак булди, илон эса 
Пир бурчакка тикилиб, кулча булиб олди. Талаба ва киз 
ажралишади. Х,ар кайсиси уз йулидан кетади, талаба 
Укишими давом эттиради- у уз оиласини оёкка куйиши 
ксрак. Киз эса бадавлат одамга турмушга чикади ва баланд 
декор ортида яшай бошлайди.

Сулаймон ал-Хулайфий, аксинча, кескин сюжет тугуни 
пн хикоя мазмунидаги сабаб ва окибат алокаларига катта 
ихнмият беради. Шунга карамай, унинг хикоялари инсон 
мипжудлигини турли холатларда кенг тасвирлай олиш

"'Шириф Мухаммад ЙасирДираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
ирнЛи, 1994. С. 51

' Негры залива. Сборник рассказов. (Перевод с араб.яз) М.,Радуга. 
ИИ I, С.127,133



имкониятига эга. Унинг «Бефойда саволлар», «Чикиш 
визаси»86 каби х,икоялари шулар жумласидандир.

«Чикиш визаси» хикоясида Сулаймон ал-Хулайфий 
Кувайт вокелиги учун мухим ва мураккаб булган 
мухржирлар муаммосини кутаради. Бу одамлар Кувайтга 
пул топиш дардида келган ва у ерда энг огир ишларни 
бажараётган чет элликлардир. Улар узига хос турмуш 
кечириб, туб ах,оли билан х,еч качон аралашиб 
кетолмайдилар. Мухожирлар Кувайт хаётида куп, шу 
жумладан, ахдокий муаммоларни хам келтириб чикаради. 
Вокеликнинг калби билан берилиб кабул килувчи Кувайт 
ёзувчилари бу долзарб муаммога жимгина караб 
туролмадилар ва етарли даражада очиб бердилар. Икбол 
Ах,мад Абдул Ваххоб аз-Зуркийнинг «Ички овоз», Лайло 
Усмонннинг «Ёддан чикмайдиган уй», «Кетиш», 
Мухаммад Али Вах,банинг «Фалокат» каби х,икоялари 
айнан шу мавзуда ёзилган.

Сурайё ал-Баксамийнинг хикоялари миллий рух,, 
кундалик Кувайт турмуши ва вокелигини акс эттириши 
билан ажралиб туради. Ёзувчи деталларни синчковлик 
билан тасвирлайди, унинг кахрамонлари халкона эканлиги 
кузга ташланади.

Сурайё ал-Баксамийнинг биринчи х,икояси «I^opa тер» 
1971 йилги маданият фестивалида Ш-уринни эгаллагач, 
адабиётга учиб кириб келди. Х03ИРГИ кунда Сурайё ал- 
Баксамий таникли Кувайт ёзувчиларидан бири 
хисобланади. Унинг хикоялари дунёнинг куп тилларига 
таржима килинган.87

Узининг илк хикояларида Сурайё ал-Баксамий денгиз 
буйида яшайдиган одамларнинг кийин х,аёти хакида х,икоя

86 Ветры залива. Сборник рассказов. (Перевод с араб.яз) М.,Радуга. 
1983.С. 174-181

87 Али Мидхат. Хабба Бу Хамсии Мурсиму лил-хайат шарклан 
джадидан би муфрадатин рашика. газета Ар-рай ал-амм, 21 март 2005г
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килади. Бу одамларга х,али иктисодий узгаришлар етиб 
келмаган ва уларнинг хаёти денгиз билан боглик. 
Вахоланки, денгиз уларни бокади. Улар балии; тутадилар, 
шу билан бирга уларга бойлик ва муносиб хдёт келтирувчи 
бойликни орзу килиб марварид излаб чиганокдарни очиб 
к^радилар.

Денгизнинг узига хос жушкин табиатини тасвирлаш- 
Сулаймон аш-Шотий хикояларида уз аксини топган. У 
Узининг «Руль» номли хикоясида Кувайт 
денгизчиларининг собитлиги ва бирдамлигини хикоя 
Килади. «Янги» номли хикоясида эса денгиз буйи 
ах,олисининг ичимлик сув танкислигидан кийналишини, 
лскин яхши хаёт умидидан кайтмаганликларини 
гасвирлайди. Таникли ёзувчи Лайло Усмоннинг хикоялари 
оддий одамларнинг кичик хурсандчиликлари ва 
ташвишларини тасвирлашга багишланган. Унинг 
\икоялари алохида махорат ва синчовлик билан ёзилиши 
жи\атидан ажралиб туради. Лайло Усмон ва Сурайё ал- 
Ьаксамийдан анъаналарни ёш иктидорли ёзувчи Хабба Бу 
Хамсин кабул килиб олди. У 2005 йилгача бир нечта 
км коя л ар туплами нашр килди. Унинг сунгги 
фишмларидан «Хавфсиз тубанлик» Кувайт жамияти 
Кайтидан манзаралар чизади. Узига хос хикоя услуби 
миллий характерларнинг салмокди тасвири билан 
апмишинади. Бу хакда танкидчи Мидхат Аълам уз 
мацоласида «Хабба Бу Хамсин нозик деталлар ёрдамида, 
ниш шаклларда хаётини тасвирлайди. Ёзувчининг услуби 
капа авлод услубидан узининг мураккаблиги, 
укпикоклиги ва метафориклиги, билан ажралиб туради»,-

о о
iif Иди танкидчи.

Хабба Бу Хамсин адабиётга XX асрнинг охирларида 
Мфиб келган. У ижтимоий шарт-шароит адабиёт устидан

" Лии Мидхат. Хабба Бу Хамсии Мурсиму лил-хайат шарклан 
/1ШИЛИЛ11Н би муфрадатин рашика. Ар-рай ал-амм, 21 март 2005.С.32
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хукмрон булмаслиги, акс холда у хаётни бошка эстетик 
кадрият ва бадиий тамойилларга мурожаат килишини 
чеклаб куяди, деб хисобловчи авлодга мансубдир. Бу 
авлодни ёзувчилар Халаф Ахмад Хапаф, Ахмад 
Хужайрий, Исо Абдуллох Хилол, Халифа ал-Орифий, 
Амин Солих, Х абба Бу Хамсин, Тарик Абдуллох, 
Мухаммад аш-Ш арк ва бошкалар ташкил киладилар.. Бу 
авлод узи учун символизм-рамзийа, экспрессионализм- 
таъбирийа, абстракцизм-тажридийа, сюрреализм- 
сюрреалийа, эксизтенциализм-вужудийа каби фалсафий 
адабий окимларни кашф килди ва улардан уз ижодида 
фойдаланишга харакат килди. Уларнинг ижодига 
неоромантизмдан (ички овоз, утмишни кумсаш) тортиб 
анъанавий реализм, символизм ва бошка турли 
йуналишлар коришмаси устивордир. Кузгудек равшан 
хакикатдан юз угирган бу ёзувчилар услубий 
экспериментлар билан шугулландилар ва узларининг янги 
тажрибалари хакида фикр билдириб, уларнинг асарлари 
«сиёсий билимлар олиш учун кулланма» эмаслигини, шу 
билан бирга «муайян ижтимоий кучлар манфаатига хизмат 
Килиши шарт эмас»лигини ёки «вокеалар ортидан бориши

89шарт эмаслигини таъкидлаидилар.
Кувайт адабий танкидчилиги ёш авлоднинг турли 

услубларда ижод килиши, кекса авлод ижодий 
курсатмалари узгариши ва экспериментлар кулланишига 
хотиржам муносабатда булди. Улар бу ходисани турли 
эстетик тамойилларини оддий куриниши деб кабул 
килдилар. Бу тамойиллар барибир реализмга асосланган, 
унинг анъанавий доирасидан четга хам чиккан бадиий 
синтез сифатида мавжуд булиши хукукига эга. Иброхим 
Галум фикрича, Кувайт хикоячилиги тажрибаси шуни

89 Шараф Мухаммад Йасир.К,ираат.Ал-Кувейт.Марказ ал-китаб ал- 
араби, 1994. С.54
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курсатадики, реализм утмиш билан хам, келажак билан 
хам боглик; булган барча даврлар бадиий йуналишидир. 
Айнан реализм шахснинг жамият билан алокасини 
яхширок тушунишга ёрдам беради.90

Хадая Султон ас-Салимнинг «Аёллар хаётидан икки 
хикоя» номли хикояси мухаббат ва урф-одатларнинг 
тукнашуви хакида хикоя килади. Шуниси характерлики, 
Хадая ас-Султоннинг кахрамонлари такдиридан нолишади, 
аммо уз севгилари ва такдирлари учун кураш йулида хеч 
бир тадбир кулламайдилар. Лекин Мунир Насифнинг 
«Умид саройининг кулаши» 91 номли хикоясининг 
кахрамони бундай эмас. У узи, уз обруси учун кураша 
оладиган аёл. Унинг эри ошиги олчи тадбир кор булиб, у 
тараккиёт мевалари, янги технология ва янги бозор 
муносабатлари конунларига жуда тез мослаша олади. 
Фурсатдан фойдаланиб у уз бойлигини купайтиришга 
устаси фаранг. Унинг бутун умри офисда пул кетидан 
кувиб утади. Кечкурун эса дустлари даврасида кахвахона 
ва ресторанларда улфатчилик килади. Бирок унинг оиласи 
бор. Лекин у уларни буткул ташлаб куйган. Биргаликдаги 
хдётининг дасталбки даврида унинг оёкка туришига ёрдам 
берган, эндиликда унинг бефарклигидан хакоратланган 
хотини болаларини олиб эрининг уйидан чикиб кетади. 
Л на шундагина бутун умри мазмунини бойлик 
орттиришда деб билган хикоя кахрамони оила учоги з^ган 
уйда одам канчалик ёлгиз ва ташландик булиши 
мумкинлигини хис килади. У гарчи одамлар орасида 
Пулишига карамай, катта шахарда узини ёлгиз хис килади.

Таъкидлаш лозимки, бу хикояда махаллий сифатлардан 
па миллий рухдан хеч кандай ишора йук. Содир булган

Ибро*им Галум. Ал-киссату-л-касирату фи-л-Халидж ал-араби. 
Купсйт,1981. С .105

" Ал-Лраби, журнал № 311, октябрь 1984
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вокеа курраи заминнинг барча бурчагида руй бериши 
мумкин

Аёллар мавзуси Лайло Усмоннинг «Аклдан озган » 
хикоясида бопща ракурсда тасвирланади. Кувайтнинг 
Золушкаси уз шахзодасини топади. Замонавий урф булган 
адабий оким-постмодернизм таъсирида Салох Абд ас- 
Саййиднинг «Пастлаш» 92 хикояси ёзилган. Биз бу 
х,икояни Кувайт хикоячилигида модернистик тамойилни 
тасвирлаш учун келтирганмиз.

Маълумки, постмодернизм XX асрнинг 2-ярмида Fap6 
адабиётида кенг таркалган булиб, кейинчалик у шарк 
адабиётига, шу жумладан, араб адабиётига кириб келади. 
Постмодернизм бегона ва нокулай, бушликдан иборат 
дунёда мустахкам таянч тополмаган авлоднинг фожиавий 
кайфияти, узининг йукотиб куйганлигини ифода этади. 
Салох Абд ас-Саййиднинг хикоясидаги вокелик шу 
тахлитда намоён булади. Унинг бу хикоясида оддий 
одамнинг хибсга олиниши тасвирланади. Лекин бу вокеа 
кайси давлатда руй берганлиги тушунарсиз, бирок шу 
нарса маълумки, ходиса каерда руй беришидан катьий 
назар зуравонликка карши йуналтирилган. Х,икояда 
кулланган хамма усуллар-сабаб-окибат алокаларининг 
йукдиги, фрагментарлик, баён ракурсининг тез-тез 
узгариши, услубнинг хабар беришга асослангани- 
буларнинг хаммаси постмодернизм техникаси билан 
алокадорликдан дарак беради. Х,икоя буткул огир 
таассурот колдиради. Дунё кахрамоннинг хис-туйгулари 
оркали бушлик ва зуравонлик уйгунлиги сифатида намоён 
булади. Муаллиф бу хикояда анъанавий рухий тахлилдан 
кочиб, кахрамонларнинг рухий азобларини жисмоний 
кийнок образлари оркали тасвирлайди. Вокеликнинг 
бесунакай киёфаси гаразли дунё тимсолида яратилади.Бу

92 Ал-Араби, журнал № 311, октябрь 1984. С. 152-159
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хикоя юкорида таъкидланганидек, модернистик услубнинг 
Уз и га хослиги, шунингдек, услуб изланишларининг намоён 
булиши билан кизикдир.

Шунга карамай, тургунлик ва умидсизлик рухи билан 
сугорилган бу хикоялар Кувайт хикоячилигининг асосини 
ташкил этмайди. Унда яратувчанлик рухи купрок. Бу 
хикоялар даставвал реализм анъаналарига мое келувчи, 
егихияли тарзда пайдо булиб, кейинчалик таъриф 
характерини олган, ундан сунг тахлилий мазмунга эга 
булган, вокеликни танкидий тахдил килишга асосланган 
услубда яратилди. Кувайт ёзувчиси узининг вокеликни 
англаши билан чекланиб колмай, яратувчилик жараёнида 
иштирок этиш ва бу йулда туганок булган барча нарсани 
аеарлари воеитаеида четга суриб ташлашни уз вазифаси 
деб билади. Шу билан бирга Кувайт хикоячилари доимо 
бадиий ифода воситаларини излашмокда. Зеро КУвайт 
адабиёти араб дунёсида, хусусан, Форс курфази араб 
мамлакатлари адабиётлари орасида пепщадам булиб, 
жахон адабий жараёнига кушилиб бормокда. Шу нуктаи 
иазардан сунгги 50 йил унинг маданияти ва адабиёти 
тарихида мухим ахамият касб этади.

ИЛК УРТА АСР АРАБ АДАБИЁТИДА БАДИИЙ 
САНЪАТГА ОИД НАЗАРИЙ ЦАРАШЛАРНИНГ 

ШАКЛЛАНИШИ
С. Рустамий,

филология фанлари номзоди, доцент

Кадимги араб адабиётини урганишда факат наср ва 
ничмдаги асарларгагина таянишга тугри келади, чунки бу 
даврда назарияга оид асарлар яратилмаган. Араб 
адабиётида бундай асарлар илк урта асрларга келиб 
яратила бошлади [1,7].

Араб илмлари орасида адабиёт билан боглик 
карашларни узида мужассамлаштирган “Балогат” тулик
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шакллангунга кадар унинг таркибий кисмлари булган 
баён, маъоний ва бадиъ узига хос равишда ривожланиб 
борган.

Ш улардан баён илми хакида биринчи бор ибн 
Убайданинг (867 й. в.э.) “Мажозу-л-Куръон” китобида 
зикр этилган. У Куръонда учраган асл маъносидан бошка 
маъноларда кулланган сузларни чукур урганиб чиккан. Бир 
канча олимлар унинг изидан бориб, истиора ва киноя 
хакида рисолалар битганлар. Лекин улар баён илмини 
махсус ажратмаганлар. Бу хол аббосийлар даврининг 
биринчи асригача давом этган.

Балогатнинг таркибига кирувчи маъоний илми хакида 
айрим атокли ёзувчилар ва Х,орун Рашиднинг 
вазирларидан бири Жаъфар ибн Яхё, асли форс булган 
шоир, адиб ва хаким Сахл ибн Х,°РУН каби ёзувчи ва 
нотиклар кисман гапириб утганлар. Бу хакда биринчи бор 
мавжуд маълумотларни бир китоб холига келтирган кимса 
Абу Усмон Жохиз (775-868) булиб, унинг асарлари - “Ал- 
байон ва-т-табйин”, “Иъжазу-л-Куръон” ва бошкалардир. 
Жохизга етук олимлардан Абу Аббос Мубаррад (826-898), 
ёзувчилардан Кудама ибн Жаъфар эргашдилар. 
Кейинчалик Махмуд Замахшарий (1075-1144) Курони 
Карим тафсирларида ушбу илм такомилига катта хисса 
Кушди [2, 7].

Бадиъ илми борасида биринчи бор махсус асар ёзган 
киши -  аббосийлар халифаси Абдуллох ибн Муътазздир 
(296 х /8 6 1 -908). Унгача Башшар ибн Бурд (696-783), 
Муслим ибн ал-Валид (747-823), Абу Таммам (788-845) ва 
бошка шоирлар уз шеърларида бадиъ турларини 
куллаганлар.

Абдуллох ибн Муътазз хакида Саккокий шундай 
дейди: “Билгилки, бадиънинг турлари куп. Уни ихтиро 
килган биринчи киши ибн Муътазздир”. Ибн Муътазз “ал- 
Бадиъ” китобининг мукаддимасида эътироф этишича,
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“бадиъ” атамасини у биринчи булиб кулламаган, лекин 
унинг санъатларини илк бора тадкик килган ва бу хдкда 
китоб яратган [3].

Ибн Муътазз уз рисоласининг биринчи бобини 
истиора, иккинчи бобини тажнис, учинчи бобини 
мутобакд, туртинчи бобини аъжазу-л-калам ъала ма 
такаддумуха, бешинчи бобини ал-мазхдбу-л-каламийга 
багишлайди ва уларни “фунуну-л-бадиъ”, яъни “бадиъ 
санъатлар” деб атайди. Бу боблардан сунг китоб 274 
хижрий йилда ёзилгани ва уни биринчи бор Али бин 
Хорун бин Ях,ё бин Абу Мансур Мунажжим кучириб 
ёзгани зикр килинган.

Кейинрок бу асарга Ибн Муътазз “махосину-л-калом” 
деб атаган ун учта санъат турини киритган. Булар шундай 
номланган: “ал-илтифот”, “ал-иътироз”, “ар-ружуъ”, 
“хусну-р-ружуъ”, “таъкиду-л-мадх, бимо йушбиху аз- 
замма”, “тажохулу-л-ориф”, “х,азл йуроду бихи ал-жадд”, 
“хусну-т-тазмин”, “ат-таъриз”, “ал-киноя”, “ал-ифрот фи-с- 
сифа”, “хусну-т-ташбих,”, “иъноту-ш-шоъир нафсаху фи-л- 
кавофи” ва “хусну-л-ибтидот”. Ас-Сафий ал-Х,иллий (750 
X.) узининг “Шарху-л-Кофийати-л-бадиъиййа” китобида 
келтиришича Кудама бин Жаъфар (260-327 х ) йигирма 
турни жамлашга эришди, шулардан еттитаси ибн 
Муътаззникига мос келади. Шу тарифа уша даврда бадиъ 
санъат турлари угтиз турни ташкил к;илди [3].

Кейинчалик абу Х,илол ал-Аскарий (395 X- в.э.) уларни 
уттиз еттитага, ибн Рашик; ал-Кирвоний (390-456 х-) 
олтмиш бештага, Тифоший (651 х- в.э.) етмиштага етказди. 
Бадиъ санъатлар кенг ёритилган асарлардан бири Ибн абу- 
л-Исбаънинг (585-654 х.) “ат-Тахрир”и хисобланади, унда 
гуксонта санъат тури келтирилган. Ибн Мунк;из узининг 
“ат-Тафриъ фи-л-бадиъ” китобига яна бешта турни 
киритган булса, Сафийу-д-дин ал-Х,иллий кирк бешта
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санъат кушди. Шу билан араб адабиётида бадиъ санъатлар 
тури бир юз кирктага етказилди.

Араб адабиётига дойр назарий масалаларни уз ичига 
олган маъоний ва бадиъ илмлари кейинги асрдагина 
боблар ва фаслларга ажратилди. Бу ишга биринчи булиб 
амалга оширган киши балогат илми шайхи имом 
Абдулкохир Журжоний (471 Х-/1078 й. в.эт.) хисобланади. 
Ундан сунг абу Ёкуб Юсуф Саккокий (626 Х-/1160-1228) 
узининг “Мифтоху-л-улум” асари билан “Балогат” илмини 
тулик шакллантирди.

Араб тилида мавжуд булган тил ходисалари билан 
боглик имкониятлар ундаги бадииятнинг бойишига асос 
булди, бу эса юксак махорат билан яратилган куплаб 
назмий ва насрий асарларнинг нафакат илмий-ахлокий, 
балки эстетик ахамиятини хам кучайтирди, уларнинг 
асрлар оша яшаб боришини таъминлади.

Адабиёт:
1. Шидфар Б.Я. Образная система классической арабской 

литературы. М. 1974.
2.
3. zaza@alwarraq.com

УРТА АСР КОРЕЙС АДАБИЁТИНИ ДАВРЛАШТИРИШ 
МУАММОЛАРИ

У. Саидазимова
филология фанлари номзоди

Шаркдаги тарихий-адабий жараённи яхлит, тизимли 
урганиш, миллий адабиётларнинг узига хос типологик 
хусусиятларини тадкик этиш, шунингдек, умуман шарк 
халклари адабиётига хос булган муштарак жихатларнинг 
урганилиши умумбашарий маданият тизимида Шарку 
Fap6 муносабати сингари долзарб масалага хам таъсир 
курсатиши табиийдир. Ана шу йуналишда корейс
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адабиётининг узига хос хусусиятларини урганиш, унинг 
шаклланиш ва тараккиёт омилларини аниклаш, урта аср 
корейс адабиётини даврлаштириш масалалари бугунги 
кунда долзарблик касб этади.

В.М. Жирмунский куйидагича ёзади: “Урта асрлар 
адабиёти хакида ran кетганда, адабий йуналишлар 
алмашинуви ва шахсий таъсирлар хакида суз боришига 
хожат йук, адабий йуналишларнинг алмашинуви жанрлар 
изчиллиги сифатида намоён булган. Хукмрон мавкедаги 
жанрлар доирасида индувидуал ижод яширинган: жанр -  
индивидуал узига хосликни эмас, балки ижтимоий типик

93дунёкараш ва услубнинг ифодасидир” .
Урта асрларкорейс адабиёти Корея Республикасининг 

узида XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, тизимли 
равишда урганила бошланди. Хусусан, корейс 
адабиётшунослари Ко Жон Ок, Лю Чхан Сон 
тадкикотларида корейс адабиётининг алох,ида жихатлари, 
яъни уни даврлаштириш ва жанрлар тизими хусусида суз 
боради 9 . 1959 йили Пхеньянда

“Корейс адабиётидаги 
гоявий окимлар ва услубларни урганиш” номли асарнинг 
нашр этилиши, корейс филологларининг урта аср 
адабиётига булган кизикишларини кучайтирди.

XX асрнинг 60-йилларида корейс тадкикотчилари ва 
россиялик корейсшунослар уртасида корейс адабиётини 
даврлаштириш масаласи долзарблик касб этиб, корейс 
адабиётини даврлаштириш масаласида асосий мезон 
сифатида сулолалар даври диккат марказида тутилган.

К,аранг\ Жирмунский В.М. Сравнительное
литературоведение.Восток и Запад. -  Л.Д979.-С. 161-162.

94Ко Жон Ок. О корейских сорхва.- Пхеньян, 1972; Елисеев Д.Д. 
Новелла корейского средневековья-М .,1977.

- @ 0^1959
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Хусусан, рус адабиётшунослари М.Н.Никитина, 
А.Ф. Троцевич тадкщотларида корейс адабиётини 
даврлаштириш ва асосий адабий жанрлар, уларнинг узига 
хос хусусиятлари хакида маълумот берилган булиб96, улар 
корейс адабиётшунослари томонидан таклиф этилган 
корейс адабиёти тарихини даврлаштириш буйича 
мулохазаларни инкор этишган. Бирок, шу билан бирга, 
А.Ф. Троцевич хулосавий фикр тарзида корейс адабиётини 
даврлаштиришда яна анъанавий усулга мурожаат килиб, 
корейс адабиёти тарихини сулолалар тарихи буйича 
даврларга булганлиги кузатилади.

Урта аср корейс адабиётини урганган корейс олимлари 
уз адабиёти тарихини даврлаштиришда бир неча 
тамойилга асосланадилар.

Биринчи тамойил корейс адабиёти тарихини 
даврлаштиришда сулолалар буйича ёндашилганлиги билан 
характерланади. Ким Тхэ Жун, Юн Се Пхён97, Тон Гин

по
Хун нинг ишларида мазкур тамойилга асосланганлиги 
кузатилади. Тон Гин Хун буни тан олмаса хам, унинг 
таснифида хар бир адабий давр у ёки бу сулоланинг 
хукмронлик даври билан айнан мос келади (масалан, X - 
XIV асрларда Корё, XV-XIX асрларда Ли сулолалари 
хукмронлиги тарзида).

96 Никитина М.И., Троцевич А.Ф. Очерки истории корейской 
литературы до XIV в. -  М.: Наука, 1969; Троцевич А.Ф. История 
корейской традиционной литературы (до XX в.): Учебное пособие,- 
СПб: Издательство СПбГУ, 2004.

97g A m  0 |A |C ||£ |t t^ e « tA |- tt& j! |-5 fB |. -  1984. (Юн Се
Пхён. Ли сулоласи даврида корейс адабиёти тарихи ва жанрлар 
хдкида. -  Пхеньян, 1984.)

98§ 5 £ .  « R e * W S |A |C | f i i e .  1980. -  №4. -Щ.
65—77. (Тон Гин Хун. Корейс адабиёти тарихини даврлаштириш 
х,акида /Мунхак Ёнгу/ — Пхеньян, 1980. -  №4. -  Б.65-77.)

108



Иккинчи тамойил адабий жараёнларни асрларга кура 
даврлаштиришни назарда тутади. Масалан, КХДР ФАнинг 
Тил ва адабиёт института томонидан чоп этилган
“S h ^ n r * 1’ “Корейс адабиётининг умумий
тарихи” асарида мана шу тамойилга асосланилган99. Бу 
тамойилга асосан иш курилганда, адабий жараённинг 
узвийлиги бузилади, адабиёт тарихи эса хронологик 
жихатдан бир-бирига якин ёзувчилар ижоди шархига 
боглик холда таснифланади.

Учинчи тамойил Жанубий кореялик адабиётшунос 
Пак Сон И томонидан таклиф килинган булиб, олим 
корейс насри тарихини куйидаги олти даврга ажратган:

1) НЦ^А|С|| -  илк давр -  энг кадим даврдан то Корё, 
яъни 1392 йил давлат бошига Ли сулоласи келган давргача;

2) о  о'ЧиН — шаклланиш даври -  Ли сулоласи 
хукмронлиги давридан (1392 йил) -  Имжин ватан уруши 
(1592-1598 йиллар)гача;

3) S  n S c f o  А| С-Н -  шиддатли тараккиёт даври -  
Имжин ватан уруши давридан манжурларнинг иккинчи 
истилоси (1637 йил)га кадар;

4) e- ^ A I cH -  равнак даври -  Сукжон кироли 
хукмронлиги даври (1670-1720 йиллар);

5) ? т л | с ц  -  жадал ривожланиш даври -  Ён Жо ва 
Чон Жо киролларининг хукмронлиги даври (1725-1800 
йиллар);

ччЕ!"^тг* |‘Л[- 1. — 1959. ( Корейс адабиёти умумий тарихи. — 
Пхеньян, 1959. Т. 1.)
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6) cJ’SM IPI -  тушкунлик даври - Сун Жо, Чхол Чон
кироллари хукмронлиги даври (1801-1863 йиллар)100.

Пак Сон И корейс насри тараккиётини 
даврлаштиришда мамлакат тарихидаги сиёсий ва маданий- 
тарихий омилларга асосланганлигини таъкидласа-да, 
аслида, унда эстетик ва филогенетик тамойиллар аралаш 
холда берилган.

Замонавий корейс адабиётшуносларининг
тадкикотларида, адабиёт тарихини Кореянинг иктисодий 
ва сиёсий тарихи боскичлари билан мувофиклаштиришга 
интилиш сезилади. Улар даврлаштиришда адабий 
жараёнларнинг тахдили ёки унинг узига хос хусусиятлари, 
белгиларига эмас, аксинча, адабиёт билан у ёки бу 
даражада боглик булган ходисаларга асосланишган. Аммо 
иктисодий ва сиёсий омиллар хар доим хам адабиётнинг 
ривожига бевосита таъсир килмайди, аксарият холларда 
улар билвосита, масалан, фалсафа, диний окимлар оркали 
аста-секинлик билан таъсир килади. Бирок адабий 
жараённи даврлаштириш масалалари мамлакат тарихининг 
даврлаштирилиши билан тулл мос келиши мумкин эмас, 
чунки адабиёт халк тарихининг бевосита эмас, балки 
бадиий-тасвирий воситалар оркали намоён буладиган 
аксидир. Санъатнинг алохица тури саналадиган бадиий 
адабиёт уз специфик хусусиятлари ва ички конуниятларига 
эга.

Академик Д.С. Лихачёв асосли таъкидлаганидек, 
теварак-атрофдаги оламни, энг аввало, инсонни тушуниш 
ва тасвирлаш мезони адабиётнинг тарихий булиниши учун 
асос була олади. Оламни тушуниш ва уни бадиий 
тасвирлаш методларининг узгариши, адабиётда инсон, 
табиат, турмуш тасвирининг узгаришига олиб келади.

юоы|^о.| -  АН#. 1981. -  Щ. 32. (Кадимги корейс
адабиёти тарихи. -Сеул, 1981. -  Б.32.)
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Дархдкикат, бу узгаришлар, адабиёт тараккиётида даврлар 
алмашинуви руй берганини билдиради101. Урта аср корейс 
адабиёти тарихини мамлакат адабиётининг узига хос 
хусусиятларини эътиборга олган холда, адабиёт 
таракдиётининг умумий типологик тамойилларига 
асосланиб даврлаштириш максадга мувофикдир. Айнан 
ана шу нуктаи назардан урта аср корейс адабиёти 
тараккиётини бошка адабий даврлар билан киёсий 
урганиш мухим ахамиятга моликдир.

Корейс адабиётшунослигида хамда рус 
корейсшунослигида корейс адабиётини даврлаштиришда 
асосий мезон сифатида сулолалар тарихи олинади. Бундай 
даврлаштириш тартиби эса куп холларда узини окламайди. 
Бинобарин, урта аср корейс адабиёти тараккиётини адабий 
гоялар, уларни ифодалаш усулларининг мунтазам равишда 
мукаммаллашуви, адабиётнинг жанр тузилишида 
узгаришларнинг кузатилиши асосида корейс адабиёти 
гарихидаги жанрлар тараккиёти масаласини хам бевосита 
эътиборга олиб, урта аср корейс адабиёти тарихининг 
асосий хусусиятлари, ундаги инсон ва табиат 
тасвирларидаги узгаришларни эътиборга олган холда, урта 
аср корейс адабиёти тарихини бир нечта тарихий 
даврларга булиш мумкин.

1. Илк давр (энг кадимги даврдан X асргача) -  бу давр 
ёдгорликларининг сакланиб колмагани туфайли 
иомаълумлигича колмокда. Уни шартли равишда 
“нотиклик” даври деб шундай номланди.

2. Иккинчи давр (XI -  XIV асрлар)насрнинг новелла 
шаклланишига кадар булган ривожланиш даври 
\исобланади. Бу давр адабиёти расмий ва норасмий тарих

1111 Лихачёв Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания 
11|>смудрого.-М.-Л., 1962; Его же. Исследования по древнерусской 
нитвратуре. -JI.: Наука,1986.
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типидаги асарларга сюжетли ва баъзан фольклор 
материалларининг киритилганлиги билан характерланади.

3. Учинчи давр(ХIV -  XVI асрлар)— бу даврда бадиий 
наср шаклланиб карор топди, вокеликни бадиий 
тукималар оркали тасвирлаш бошланди, тсэсол 
тупламлари пайдо булди, фольклор материалларини 
адабий ишлаш бошланди, бадиий тасвирнинг янги 
воситалари ишлаб чикилди.

4. Туртинчи daep(XVI -  XVIII асрлар) -  янги гоя, янги 
шаклларни излаш ва янги жанрлар (кисса, роман)нинг 
вужудга келиш даври. Бу давр адабиётининг мухим ютуги 
инсон тасвирига бутунлай янгича ёндашувда куринади. 
К,адимги жанр шакллари (киска новелла) имкониятлари 
инсон табиатининг чукур ва кенг камровли тавсифини 
бериш талабини кондира олмаганлиги туфайли, ёзувчилар 
тасвирнинг янги шакл ва услубини излаганлиги 
кузатилади. Бу даврда яратилган адабий асарларнинг 
муаллиф томонидан киритилган бадиий тукималар билан 
бойитилиши натижасида сюжетли наср хамда пхэсол 
адабиётининг жадал ривожланганлигини кайд этиш 
мумкин.

5. Бешинчи daep(XVUl -  XIX) -  янги давр адабиётига 
утиш боскичи. Бу давр маърифатпарварлик даври деб хам 
номланади. Унда жамиятда уз урнига эга булган сергайрат, 
чукур фикр юритувчи кахрамон вужудга келди, бу эса 
жанрлар эволюцияси жараёнида инсон образининг 
трансформациям натижасидир.

Уз-узидан маълумки, бу даврларни кескин, аник 
чегараларга эга деб булмайди, масалан, бир давр насри 
бошка давр насридан тубдан фарк килади: мунтазам 
равишда вазифалар, гоялар уз гард и ва мураккаблашди, 
уларни ифодалаш усуллари мукаммаллашди. Корейс 
адабиётида узига хос хусусиятларни саклаб колган 
жанрлар XIX асрга кадар узгарди. XIX асрда аста-секин
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гоялар сохдсидаги сифат узгаришларининг тупланиши 
хамда инсон ва табиат тасвиридаги услублар корейс 
адабиётининг ривожланишидаги узок жараён -  
идеаллаштиришни инкор этишга олиб келди ва хдкикатни 
реал тасвирлашга утди.

Урта аср корейс адабиёти жамиятда руй берган гоявий 
усиш ва вокелик -  инсон ва табиат тасвиридаги 
узгаришларни эътиборга олган холда ривожланди. Бу давр 
адабиётидаги асосий узгаришлар секин-асталик билан 
содир булди: кутарилаётган муаммолар мураккаблашди, 
гоялар ва уларни тасвирлаш усуллари такомиллашди, 
жанрлар узгарди, аммо уз хусусиятларини XIX асргача 
саклаб колди. Демак, муайян бир жанрнинг пайдо булиши 
ва тараккий этиши, адабиётда етакчи мавкени эгаллаши 
(инсон тасвири усуллари каби) урта аср корейс 
адабиётини даврлаштиришда асос булиши мумкин.

Адабиёт:
1. 1959.

2. Щ £9\. & З Д Д Я  Э Д . -  AН#, 1981.
3. Зиямухамедов Ж. Урта аср новеллалари. -  Т.: Х/Т 

“QUDRAT-PRINT”, 2010.
4. Брагинский И.С. Поэзия и проза Древнего Востока. -  М.: 

Наука, 1973.
5. Джарылгасинова Р.Ш. Этногез и этническая история 

корейцев.-М.: Наука, 1979.
6. Жирмунский В.М. Литературные отношения Востока и 

Запада как проблема сравнительного литературоведения // 
Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. -  Л., 1940.

7. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. 
Восток и Запад. Избранные труды. -  Л.: Наука, 1979.

8. История Кореи. С древнейших времен до наших дней. -  
М.: Наука, 1974.

9. Ким В.Н., У.Т.Сайдазимова, И.Л.Пак. Литература 
изучаемого языка (Корея). -  Ташкент, 2009.
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13. Никитина М.И. Корейская поэзия XVI-XIX вв. в жанре 

сиджо. -  СПб., 1994
14. Троцевич А. Корейская средневековая повесть. -  М.: 

Наука, 1975.
15. Троцевич А.Ф. История корейской традиционной 
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К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
ВЬЕТНАМА

Г.Шерматова

Литература во Вьетнаме всегда занимала особое место 
в жизни вьетнамцев. Еще в средние века императоры 
брали на службу во дворец только тех военнослужащих- 
мандаринов , которые успешно проходили экзамен по 
литературе, а не по военному искусству, что говорит о 
высоком положении и предназначении литературы в 
королевской среде. Существование храма Литературы в 
Ханое , основанного в 10 веке и действующего по 
настоящее время, еще раз дает основание утверждать о 
важной роли литературы.Так как данная статья имеет 
информационный характер , в первую очередь,хотелось бы 
осветить мнение известного востоковеда Н.И.Никулина, 
работы которого касаются вопросов изучения вьетнамской 
литературы эпохи средневековья. Автор подчеркивает, что 
еще составители старинных анталогий делали первые 
попытки периодизации вьетнамской литературы.

В конце XVIII века литератор Буй Хюи Бит (1744-1818) 
в антологии «Собрание стихов и прозы Великого Вьета» 
представляет схему, которой придерживались почти все
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страны в эпоху феодализма: расположение материала по 
династиям, потому что только смена династий могла быть 
единственно важной переменой при незыблемости 
жизненного уклада и политических установлений и имела 
возможность влиять на ход развития литературы. Автор в 
сноей антологии в «верхней тетради» представляет стихи 
династии Ли( 1009-1225) и Чан (1225-1400), в трех 
"средних тетрадях» стихи поэтов династий Ли, Чан и 
начала династии Ле (с 1418 и до конца правления ЛеТхань 
Гона( 1470-1479), а в двух «нижних тетрадях» - до конца 
династии Ле (1787). Следует отметить тот факт, что 
нитература, написанная не иероглифами, т.е. на 
Ш'стнамском языке, не включена в антологию.

1ыонгКуангХам, написавший «Краткую историю 
и |.о гнамской литературы» (1941), не отступает от 
линаетийной схемы, а принимает её с поправками и 
унижениями, также пытается определить черты, которые 
цц|шк геризуют литературу каждого периода.
11 и I гратуровед считает, что в развитии вьетнамской 
НИГсратуры можно выделить два этапа: 1. влияние Китая 
(ли копцаХ1Хв. ) и 2. западноевропейское, главным 
ш.ричом, французское влияние (XX в.).

ИгиемТоан, перу которого принадлежит «Краткая 
и» юрия вьетнамской литературы с приложением цитат» 
(|У*19) , отвергает идею, что в основу периодизации 
НИИ’ратуры можно положить закономерности развития 
иик'ратурного процесса. Решение Хо Куй Ли И Куанг 
Чунга использовать тьыном для создания национальной 
ИК'темм образования НгиемТоан считает отправным 
пунктом в периодизации истории литературы и выделяет 
I рн периода, условность которых подчеркивается 
ШНПйниями : 1) XIII-XIV вв.- период “утробного 
рщиитим"; 2) XV-XVIII вв.- период “ неуклонного 
Ланжгния к расцвету”; 3) XIX- начало XX вв. -  период
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“литературы, опирающейся на прочную основу”. Никулин 
Н.И. подчеркивает, что точка зрения НгиемТоана на такую 
периодизацию неприемлема из-за неопределенности 
критериев, и ещё при этом не учитываются произведения 
вьетнамских авторов, написанных иероглифами.

Вопросы истории вьетнамской литературы от ее 
возникновения до 1945г. были изучены в «Краткой 
истории вьетнамской литературы» (1957) членами кружка 
имени Ле Куй Дона. В основе периодизации положен 
исторический принцип и в литературе феодальной эпохи 
авторами выделено два больших периода: с XIII по XV в. 
и с XVI до середины XIX в. Историк и литературовед Ван 
Тэн сначала подвергает критике мнение авторов, 
считающих , что в качестве критериев явления литературы 
следует рассматривать факты экономического и 
политического порядка как вехи в процессе литературного 
развития, но затем присоединяется к данному 
утверждению, подчеркивая, что «действительность 
истории литературы со всей ясностью свидетельствует о
том, что периоды литературного развития целиком

102соответствуют периодам гражданской истории».
Преподаватели Ханойского педагогического института, 

авторы «Курса истории вьетнамской литературы»(1962), в 
основе периодизации применили культурно-исторический 
принцип. Первым большим периодом развития 
вьетнамской литературы они считают XI-XV вв., хотя Ван 
Тэн и НгуенХонгФонг в своем труде «История 
вьетнамской литературы в упрощенном изложении» (1960) 
начинают историю вьетнамской литературы сХ в. Т.о., X- 
XVbb.- это период становления и утверждения 
вьетнамского феодального государства за независимое 
существование, когда произведения поэтов и писателей

102 Никулин Н.И.Периодизация вьетнамской литературы 
средневековья.Сб. Народы Азии и Африки Наука. М., 1964.С.125.
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создавались на непонятном низам общества литературным 
языком веньяне, что мешало литературе стать народной.

Особого внимания заслуживает литература ХУв., 
который считается подпериодом, когда появляются 
произведения на «родном» языке и зарождаются новые 
мотивы, что является большой заслугой деятельности 
поэта Нгуен Чая, а также литературного объединения 
«Академии двадцати восьми звезд», созданного королем 
ЛсТхань Тоном.

В процессе исследования была изучена статья и 
вьетнамского литературоведа Нгуен Дык Дана, который 
подробно рассматривает черты развития вьетнамской 
литературы 1930-1945 гг. Автор отмечает, что в этот 
период колониальная цензура тормозила развитие 
прогрессивной литературы, но несмотря на это круг 
читателей расширялся, т.е. помимо мелкой буржуазии, 
учащихся, студенчества, служащих, стали к литературе 
приобщаться рабочие и крестьяне, т.к. активисты 
"Ассоциации распространения латинизированной 
письменности» способствовали повышению грамотности 
i роди населения.

11оэты 30-х годов пересмотрели старые поэтические 
каноны периода династии Тан и стали совмещать в своем 
пюрчсстве достижения конфуцианской культуры и 
прогрессивные веяния Запада. В начале 30-х годов 
in (мнилось много произведений, которые были копиями 
«ападноевропейских образцов. Но вьетнамские поэты 
Постепенно выработали свой стиль и оригинальный язык.

11рогрессивные литераторы подвергали критике 
пережитки феодализма во Вьетнаме и призывали к 
оурлсуаэным реформам. Поддерживая идею свободного 
• •рака, они одновременно были против феодальной 
«большой семьи». Все свои творческие усилия писатели 
направляли на поднятие народного духа сопротивления в
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Япон адабиётини урганишда турли хил нуктаи назардан 
ёндошиш мумкии. Биринчиси адабиётни алохдца асар 
тахдили, аник ёзувчи ва шоирлар ижодини урганиш, 
жанрлар хусусиятларини куриб чикиш билан ахдмиятли. 
Иккинчиси тарихий-маданий ёндошиш булиб, унинг 
тарафдорлари адабиётни дунёни бадииянглашнинг бир 
шакли сифатида тасаввур килишади. Учинчи ёндошиш эса 
адабиётнинг ижтимоий ва тарбиявий урнига ургу беради, 
адабиясарлардаги турли хил фикрлар харакатига 
эътиборини каратади.

Япон адабиёти тарихини урганишда, бу сохдцаги 
мутахассисларнинг фикрича биринчи уринга унинг 
тузилиши, ташкил топиши ва тарихий булиниши 
масалалари урин эгаллайди.104 Бундан ташкари кадимги ва 
урта аср адабиётини ривожланишида катор жабхалар 
мавжуд булиб, уларсиз япон адабиёти, халк маданияти 
тизимидаги урни ва бошка халклар адабиёти билан 
солиштиришдаги хусусиятлари хакида тулик тасаввурга 
эга булишимиз кийин. Бундай жабхаларга тил ва £зув 
масалалари таълукли. J

Японияда урта асрларда бадииядабиёт икки тилда япон 
ва хитой тилларида ривожланган. Тил белгилари асарнинг 
кайси жанр ва бадиий усулга тегишли эканлигини 
аниклаган. Агар хитой тилида ижод килган ёзувчилар 
Хитой намуналари изидан борган ва унга таклид килган 
булсалар, япон тилида асар яратувчилар узларининг 
анъаналарини ривожлантирганлар.

Като Сюити узининг “Япон адабиёти тарихига кириш” 
китобида таъкидлашича: “Япон адабиёти Еарб ва Хитой 
адабиёти билан солиштирганда бир канча хусусиятларга 
эга. Булар маданиятни шаклланишида адабиётнинг урни 
турли хил даврлардаги тарихий ривожланиши,

104Итоко Тэйдзи (сост.) Нихон бунгаку дзэнси. 1. Дзёдай (Полная 
история яп. Лит. 1: Древность) Токио, 1979
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адабиётнинг ижтимоийлиги ва дунёкараши билан 
богликлигидадир. 105

Профессор Като хдр бир айтган жабхаларини батафсил 
к^риб чикиб, шуни таъкидлайдики, япон адабиётининг 
маданиятдаги урни шундаки, “Хар бир даврда японлар 
Узларини фикрларини адабий асарларда билдирганлар”.

Япония урта асри бир неча даврларни уз ичига олиб, 
Хэйан даврининг охирги йил (XII аср) лари, Камакура 
даври ва Муромачи даврининг охирги йил (XVI аср) 
ларигача булган 500 йиллик вакт оралигига айтилади. 
Япония адабиётшунослигида урта асрни икки катта давр 
оралигига: эрта урта асрлар -Хэйан даври (IX-XII) ва 
ксчки урта асрлар-Камакура ва Муромачи даврлари (XII - 
XIV) оралигига булиб урганилади.

Японияда х.ар бир тарихий давр уша давр мухитида 
пайдо булган жамият ва уша жамият яратган узига хос 
маданияти, конунлари, карашлари билан ажралиб турган.

Японияда тинчлик осойишталик даври булмиш Хэйан 
даври (IX-XII) узининг жамияти, ижтимоий мухити, уша 
давр дунёси, маданияти, адабиёти билан ажралиб турган.

Лдабиётлар шу давр зодагонлари ва шу зодагонлар учун 
мратилган булиб, унда уша давр хаёти ва одамлари 
дунёкарашлари акс этган. Сарой хаёти ва уша давр 
му\итини Сэй Сёнагон узининг “Кайдномалар”ида 
Кслтирган.

Сарой адабиёти гуллаб яшнаган ва эпик жанр - 
ионогатари жанри ривож топган бу - Хэйан даврида узига 
чос шакли ва мазмун жихатидан ажралиб турувчи 
жиирлар: “Япониянинг эски ва янги шеърлари туплами” 
( Л “Кокинвакасю”) антологиясидаги (905й)
Учи га хос танка поэтикаси яратилган; “Исэ хдкидаги

'"’Кито Сюити. Нихон бун \аку си дзёсэцу, дзё. (Введение в историю 
ни Лит. Т1) Токио, 1975
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Хикоя”($ - |* # 5 М , “Исэ моногатари”) (931 й) да уз аксини 
топган Хэйан романининг махсус шакли шаклланган; 
“Тосадан шах,арга саёхат кундалиги” 0 IE, “Тоса
никки”, 93 5й) даги никки жанри ва “Бош томондаги 
кайдлар” ( - ? ■ ,  “Макура-но соси”, 996й) асаридаги 
дзуйхицу жанрлари пайдо булади.

Хэйан даври моногатарилари кейинчалик Япония 
адабиётининг ривожланишига у3 ижобий таъсирини 
курсатган.

Хэйан даври аёллари х,ар томонлама иктидорларини 
намоён килганлар. Уларнинг шеъриятда туттан уринлари 
бекиёсдир. Аёллар яратган асарлар да аёллар га хос 
гузаллик, жозиба, нозиклик акс этиб туради.

Ш ундай килиб, аёл ва севги билан боглик булган барча 
нарсалар хэйанликларни хайратга солган, илхомлантирган, 
хис-туйгуларини уйготган. Шунинг учун хам биз уша 
даврда яратилган купгина асарларнинг бош мавзуси аёл ва 
севги хакида эканлигини курамиз.

Шу фикрнинг дилилини “Гэндзи-моногатари” киссаси 
мисолида топамиз.

Мурасаки Сикибу узининг “Гэндзи хакидаги хикоя” (Ш 
“Гэнжи моногатари”)сида сарой аёллари юкорига 

интилишлардаги курашда кандай хислатларга эга 
булишлари кераклигини курсатади. К,изларнинг тумуш 
куришлариоила мавкеини мустахкамлайди деб ишониб, 
уларни жудахам ёшликларидан келажакдаги оилавий 
хаётга тайёрлаб борганлар. Куп кизлари бор оилалар 
узларини бахтли оила деб хисоблаганлар. Хитой тилини 
билишдан ташкари, кизлар эркаклар билган нарсаларни 
урганишлари лозим эди. Зиёлиоилалар кизлари мусика 
асбобларида уйнай олганлар, раем чизганлар, чиройли 
ёзганлар, ва албатта япон шеърияти намуналарини ёддан 
билишдан ташкари узлари хам шеър ёза олганлар. Бунинг 
тасдигини биз Митицуна -но  хаха “Кундалик ”ида
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куришимиз мумкин.
Х1асрнинг иккинчи ярмидан узок ички конли урушлар 

даври бошланиб, Хэйан сарой зодагонлари урнига энди 
давлатхокимияти теппасига самурайлардан иборат харбий- 
феодал катлам (буси) келади. Бу билан уларнинг 
мамлакатнинг маданий хаётидаги хукмронликлари даври 
х,ам нихоясига етади. Камакура даврининг кириб келиши 
билан бу мухитда янги халк эпоси -  кахрамонлар хакидаги 
хикоялар яралади.

Бу даврда яратилган хикоялар олдинги даврлардаги 
х,икоялардан мазмун - мохияти жихатидан фарк килади. 
Шу боисдан хам япон асарларини урганишда даврнинг 
ахамияти узгача. Х,ар бир даврни урганар эканмиз биз уша 
даврга тэгишли асарларга мурожаат этамиз. Ундаги 
маданият ва уша давр тарихида кандай вокеалар юз 
берганини куришимизга ёрдам беради.

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Н. Муминова

В истории литератур народов Ближнего и Среднего 
Востока XVIII век не составляет особой эпохи. Как и в
XVII столетии, разноязычная литература 
рассматриваемого региона по типу своему продолжает 
оставаться средневековой. Поэты и прозаики народов, 
населяющих азиатские и африканские владения Османской 
империи, Иран, Афганистан (турки, персы, арабы, 
афганцы, курды и др.), на протяжении почти всего XVIII в. 
следуют в основном старым классическим традициям.

Далеко на окраине мусульманского мира - в 
могольской Индии - продолжает существовать поэзия 
«индийского стиля» на фарси, влияние которой на другие 
литературы региона, столь значительное в XVII в., в XVIII
и. постепенно ослабевает.
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«Индийский стиль», орнаментальная усложненная 
поэзия, столь популярная в XVII в., еще продолжает 
оказывать влияние на персидскую (в меньшей мере на 
турецкую) поэзию. «Индийский стиль» проявляется 
прежде всего в любовной лирике, и можно сказать, что он 
представляет собой один из этапов ее развития на Ближнем 
и Среднем Востоке. Однако, если в творчестве классиков 
этого стиля - таких поэтов XVII в., как Бедиль, - сложная 
философская символика была адекватным выражением 
мировоззрения поэта, то в XVIII в. у эпигонов Бедиля 
«индийский стиль» порой вырождался в гипертрофически 
усложненную форму, превращаясь в самоцель. Поэтому 
для литературы XVIII в. характерны постепенный отход 
поэтов от «индийского стиля» с его непонятными даже 
образованным людям искусственными образами и 
высокопарной фразеологией и обращение к новым темам, 
использование новых, простонародных поэтических форм.

В литературе народов рассматриваемого региона в
XVIII в. еще сохраняются традиции классического периода 
и вместе с тем возникают некоторые новые элементы, 
дальнейшее развитие которых при активном 
взаимодействии с европейской культурой спустя столетие 
завершится формированием литератур современного типа.

Учебники к университетскому курсу «История 
литератур зарубежного Востока» рассчитаны на студентов 
восточных и филологических факультетов, а также на 
широкие круги читателей, интересующихся проблемами 
литературы. Учебники к данному курсу ставят своей 
целью осветить основные явления в творчестве отдельных 
народов зарубежного Востока, воссоздать историю 
литературы каждого из них, показать вклад народов 
Востока в сокровищницу мировой литературы.

В учебники вошли литературы Ближнего, Среднего и 
Дальнего Востока. Одни из этих литератур, как например,
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Египта, Вавилона, Индии, Китая, зародились за 
тысячелетия до н. э., другие, в частности, Турции, Японии, 
появились позднее -в эпоху средневековья. Культура 
древних народов Китая, Индии и Ирана, сохранивших 
непрерывность развития, оказала большое воздействие на 
становление более поздних цивилизаций Востока.

До недавнего времени было принято говорить об одной 
«античности»-греко - римской, на которую опирались в 
своем развитии культуры европейских народов. Однако 
изучение литератур Востока показало, что история знала и 
иные культуры, явившиеся «античностью» для народов 
других регионов.

Литературы Дальнего Востока - вьетнамская, 
корейская, японская -обладали определенной спецификой, 
обусловленной общей для них античностью -культурой 
древнего Китая. Китайский язык долгое время играл роль 
латыни на Дальнем Востоке.

Древняя культура Индии, в которой в качестве 
литературного языка преобладал санскрит, явилась 
источником для литератур на живых индийских языках в 
самой Индии. Влияние ее культуры распространилось 
тикже на Цейлон, Бирму, Камбоджу, Индонезию.

Для литератур Ближнего и Среднего Востока также 
можно говорить об общем античном периоде, 
обусловленном на древнем этапе развитием культуры 
11средней Азии, а в средние века - взаимодействующими 
культурами арабов и иранцев. Влияние Передней Азии 
было связано отчасти с распространением арамейского 
мзыка среди многих народов Востока, а также с 
проникновением арамейской письменности в отдаленные 
области, начиная от Египта и Малой Азии, кончая 
(пкавказьем, Средней Азией и Монголией. Культурное 
ниияние арабов и иранцев в известной мере зависело от 
распространения ислама в странах Ближнего и Среднего
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Востока, а также арабского, а затем и персидского в 
качестве языков науки и литературы. На традиции 
арабского и иранских народов опирались разноязычные 
литературы Средней Азии, Афганистана, северо - западной 
Индии, а также Турции и Азербайджана.

Древние цивилизации Востока сыграли в 
формировании культур названных народов в средние века 
ту же роль, что греко - римская античность в 
формировании культур европейских народов: элементы 
древней культуры вошли в их материальную и духовную 
культуры, языки и письменность. Однако между 
классической античностью Греции и Рима, как и между 
отдельными античными культурами Востока, 
существовали и различия, обусловленные в значительной 
мере особенностями социально - экономического развития, 
поскольку рабовладение на Востоке не достигло такого 
уровня, как в Греции и Риме.

Наряду с культурным обменом между тремя 
восточными мирами существовало взаимодействие и 
между греко - римской античностью и античными 
культурами Востока. Взаимодействие Востока и Запада 
продолжалось и в дальнейшем.

Созданные в Индии произведения были известны в 
Иране, Средней Азии, Закавказье, Турции и у арабов. Во 
многих памятниках Ближнего и Среднего Востока 
появлялись герои -китайцы и индийцы. Языковый принцип 
выступает в иранистике и особенно в индологии. Так, 
например, иранисты иногда выделяют «пехлевийскую», 
согдийскую и другие литературы, а новоперсидской 
считают литературу на новоперсидском языке с IX в. до 
настоящего времени. Синонимом литературы древней 
Индии, несмотря на бытование литературы на пали и 
других языках, часто служит «санскритская литература».
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Даже названия ряда работ свидетельствуют о 
преобладании в индологии языкового принципа.

Следуя этому принципу классификации, творчество 
одного автора иногда «режут» на две части. Так, 
творчество Эмира Хосрова Дихлави (Амира Хусро), 
жившего в XIII -XIV вв. в северо-западной Индии и 
писавшего на новоперсидском и одном из живых 
индийских языков, «поделено» между персидской и 
индийской литературами. То же самое можно отнести и к 
ряду авторов, писавших на новоперсидском и арабском 
языках (например, Абу - Али ибн - Сина).

Древняя эпоха - это время доклассового и сменившего 
его классового общества. Древняя литература Китая, 
Индии, Ирана по своему содержанию, следовательно, 
является отражением первобытнообщинных, а затем 
рабовладельческих отношений, хотя ввиду 
неравномерности развития отдельных стран характерные 
для древности явления могут в той или иной мере 
сохраняться и в средние века. Так, «древняя литература» 
Ирана продолжает существовать в отдельных памятниках 
ш границей «древней эпохи», а для ряда стран понятия 
«средневековая литература» и «литература средних веков» 
не идентичны, ибо эта эпоха включает и древнюю 
литературу. Для уточнения понятия «древняя литература», 
следует определить основные, присущие ей особенности - 
ее тип.

Существенное место в истории литератур народов 
средневекового Востока занимает так называемая народная 
литература, памятники которой наряду с устной имеют 
ткж е и письменную традицию. Произведения народной 
литературы либо создавались на фольклорной основе, либо 
Аыли народной переработкой литературных произведений 
предшествующих веков.
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Особенно показательны басни, возникшие в различных 
частях света. Уже давно исследователи подметили 
сюжетную близость некоторых басен древней Греции и 
Востока. И хотя часто они возникали независимо друг от 
друга, иногда можно говорить и о заимствованиях. Басни 
Эзопа, в которых действуют не встречающиеся в Греции 
животные, были, несомненно, восточного происхождения. 
В то же время сюжеты некоторых эзоповских басен («Аист 
и лягушка», «Заяц и лягушка» и др.) были, видимо, 
перенесены в Индию во время походов Александра 
Македонского. Однако выделенные нами явления можно 
считать общими для всех указанных литератур, сходные 
черты в развитии которых - результат сложных 
взаимовлияний, обусловленных исторической и 
территориальной близостью создававших их народов.

Эпоха Возрождения на Востоке способствовала 
развитию и укреплению культурно-экономических связей. 
Можно сделать вывод, что Возрождение для 
Маверауннарха, Азербайджана и Хорасана является 
общим историческим явлением, совместным культурным 
развитием.

Термин «Возрождение» чаще связывался с расцветом 
культуры в Европе, начавшимся в Италии, а затем 
перекинувшимся в другие страны - Францию, Англию, 
Германию, Россию. Однако Возрождение в Центральной 
Азии началось почти что на пятьсот лет раньше чем 
еврепейское Возрождение.

Все это делает невозможным всестороннее 
рассмотрение отдельно взятых литератур вне их 
комплексного изучения, а также создание истории 
мировой литературы без литератур Востока.

Опыт исследования русской и западноевропейских 
литератур приобретает особую ценность для изучения 
литератур Востока, ибо востоковедное литературоведение
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долгое время являлось лишь одним из компонентов 
восточной филологии, отдававшей основное внимание 
текстологии и лингвистике. Это -филологическое 
направление изучало живые литературы теми же 
методами, что и мертвые. Такая особенность развития 
востоковедения обусловила отставание литературоведения 
в освоении художественных богатств Востока. 
Систематизация материала в трудах по восточным 
литературам, созданных буржуазными учеными, 
следующими за средневековой традицией, проводилась по 
принципу каталога (алфавиту), языковому или 
диалектальному, религиозному, географическому, 
жанровому и династическому признакам. Каждый признак 
мог быть единственным или выступать в сочетаниях с 
другими.

Именно в силу данной особенности образы - понятия 
воспроизводили естественнонаучные, религиозные, 
философские и этические представления и одновременно 
содержали в себе элементы художественного мышления. 
Примером могут служить мифологические представления 
китайцев, индийцев, иранцев и других народов.

Следует подчеркнуть, что перечисленные аспекты 
синкретизма были свойственны как фольклору 
первобытной эпохи, так и памятникам древней 
словесности, закрепленным в письменной форме уже в 
эпоху классового общества. В одних памятниках эти 
особенности выступали менее отчетливо, в других -более 
отчетливо (например, в Ведах древней Индии, «Авесте» 
древнего Ирана).
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ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

X. Закирова, Н. Салойдинова

Индийская литература является очень древней, которая 
повлияла не только на религию, но и на политику 
государства. На сегодняшний день историки и 
литературоведы изучают проблему периодизации с самого 
раннего этапа истории. Помимо недостаточной 
изученности целых литературных эпох периодизации 
древнеиндийской литературы препятствуют во многом, 
как особенности туземной традиции, так и характер самой 
литературой продукции. К примеру, можно привести 
литературу .джайнов которая, обратила на себя более 
пристальное внимание индологов лишь в XX в.. 
Произведения более древних эпох анонимны и не 
датированы. Сохраненные индийской традицией имена и 
даты носят исключительно мифический характер. 
Отнесение известного произведения к эпохе, 
охватывающей не только столетия, но и тысячелетия, 
производится на основании косвенных указаний - языка, 
стиля, упоминаний о тех или иных исторических 
личностях, цитат из датированных произведений или в 
датированных произведениях. Однако и при наличии таких 
указаний исследование остается на шаткой почве, так как 
при преобладании устной традиции произведения легко 
подвергаются переработке, подновлению языка, 
интерполяциям. Внутренние критерии мало показательны 
и по другой причине: отображая психоидеологию 
господствующих классов в застойных формах экономики и 
общественности «азиатской государственной формации», 
древнеиндийская литература в тех ее формах. Они 
являются достоянием одной общественной группы, где 
можно обнаружить поразительное единство стиля и 
сюжеты на протяжении столетий, характерно, что и



туземная традиция для более древних, преимущественно 
связанных с культом произведений, не знает 
индивидуального авторства, сохраняя лишь предание об 
авторстве брахманских родов, школ или монашеских 
общин. Произведения «классического» периода, когда 
начинает пробиваться индивидуальное самосознание 
автора, трудно датировать по другим причинам: 
характерные для этой эпохи формы меценатства вызывают 
довольно часто замену имени поэта именем его царя- 
покровителя, тогда как столь свойственное эпигонству 
преклонение перед канонами поэтики и стилистики ведет к 
частому приписыванию позднейших произведений, 
получивших высокую оценку, уже признанным 
авторитетам древности.

Отсюда - величайшие трудности и колебания в 
хронологии древнеиндийской литературы. В определении 
возраста древнейшего памятника ведийской литературы 
исследователи колеблются между вторым и шестым 
тысячелетием до христианской эры. «Махабхарату» 
индийская традиция относит к четвертому тысячелетию до 
христианской эры, тогда как европейские индологи 
склонны связать ее окончательную редакцию е серединой 
первого тысячелетия до христианской, эры. Творчество 
Калидасы, по преданию, относится к середине I в. до 
христианской эры. Современная история литературы 
фиксирует его в V в. христианские эры, подвергая вместе с 
тем сомнению подлинность значительной части 
приписываемых ему произведений. Существенную опору 
для установления хронологических рамок 
древнеиндийской литературы могли бы дать надписи на 
архитектурных и скульптурных памятниках и рукописи, но 
в течение многих веков после освоения древнесемитского 
алфавита индийцы применяли письмо лишь в 
узкопрактических целях. Особенное противодействие со
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стороны жреческой (брахманской) касты встречала запись 
культовых произведений о социально-экономических 
основах этой борьбы. Впрочем, и древнейшая традиция 
буддизма и джайнизма сохраняется исключительно путем 
устной передачи.

Древнейшая индийская надпись знаменитого 
покровителя буддизма царя Ашёки относится к III в. до 
христианской эры, рукописи же, благодаря хрупкости 
материала и разрушительному действию климата, 
сохранились от значительно более поздней эпохи. Наряду 
с данными самой древнеиндийской литературы и истории, 
для установления ее хронологии имеют значение указания 
иноземцев, в частности греческих и китайских, а позднее 
арабских писателей.

Из всего сказанного ясно, что периодизация 
древнеиндийской литературы при современном состоянии 
индологии может считаться лишь предварительной; 
однако крупные сдвиги в отображаемой в 
древнеиндийской литературе общественной
психоидеологии, явно связанные с соответствующими 
сдвигами во взаимоотношениях господствующих классов 
и социально-экономической структуре страны, позволяют 
все же наметить в ней несколько больших разделов. 
Первая литература, отображающая постепенное 
укрепление гегемонии жречества и развитие форм культа, 
являющаяся выражением кастовой идеологии жречества и 
его орудием.

Вторая литература отображает выявление классовых 
противоречий, выступления религиозных реформаторов и 
перерождение брахманизма, л и т е р а т у р а  б у д д и з м а  
и д ж а й н и з м а ,  с одной стороны, п у р а н ы и 
переработка национального э п о с а  в современную форму 
«Махабхараты» с другой. Третья литература, отображает 
психоидеологию, связанную с царским двором верхней
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прослойки непроизводящих классов, л и т е р а т у р а  
« к л а с с и ч е с к о г о »  и « п о с л е к л а с с и ч е с к о г о »  
п е р и о д о в .
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