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ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАКАЛПАКСКОГО МАЛОГО ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: В этой статье был изучен сегодняшний процесс в каракалпакской прозе, особенно 

особенности произведений малого эпического жанра, на примере произведений писателей Абдимурата 

Атаджанова, Умрбая Утеулиева и Марата Таумуратова. Кроме того, различия и характеристики их 

произведений раскрываются при интерпретации через язык авторов произведения и их отличительный 

стиль. 

Ключевые слова: Малые эпическое произведение, автор, события, особенность, отличие, 

интерпретация, суть, сюжет. 

 

Введение 

Малые эпические жанры, новеллы, 

художественные очерки и другие события, 

представленные в жизни других людей, требуют 

тщательного и эффективного написания. Чтобы 

подарок был надежным, в составе проекта должна 

была присутствовать уникальная личность. 

 

Основная часть. 

В художественном произведении события 

могут происходить последовательно, системно 

как в реальной жизни в конкретном пространстве 

и времени. При этом начало сюжета (завязка), 

кульминация, развязка и финал, то есть концовка 

даются последовательно. Это является 

хронологическим сюжетом, изображенным 

классическим способом. В художественном 

творчестве подобные измерения пространства и 

времени условно меняются. Возможно, 

сокращение или удлинение времени, остановка 

или возвращение назад, перенос пространства из 

одного места в другое. При таком повествовании, 

сюжет в художественном произведении 

изображается не классическим способом. Такое 

событие или случай начинается с конца или с 

середины сюжета. Сюжетные события не 

излагаются традиционным способом 

последовательно, осуществляются посредством 

воспоминаний или внутрениих переживаний, 

раздумий, душевного состояния героя. В таких 

изображениях для передачи художественного 

пространства и времени кратко и понятно, от 

писателя требуется особенное мастерство.  

Произведения А. Атажановой, У. Утеулева, 

М. Таумуратова, написанные каракалпакской 

прозой, по-своему прекрасны. 

В произведениях Абдимурата Атажанова 

показано, что сильны внутренние переживания 
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героя лирики и персонажей, то есть давление 

лирико-психологического метода, собственного 

стиля писателя. Например, его "Aдaм кeўлиниң ..." 

воплощен в событиях распада семьи двух 

молодых людей, которые с нежностью 

присоединяются друг к другу в заглавной 

истории, их переживаниях, то есть в изложении 

событий в начале произведения. Красивая 

молодая невеста рассказывает незнакомому 

супругу историю в форме запоминания жизней, 

которые она пережила в юности. В далеком городе 

мальчик-студент, который учится в высшем 

учебном заведении, соглашается с тем, что любит, 

он оставляет свою супругу с матерью и 

отправляется учиться самостоятельно. Молодая 

невеста, не любящая сидеть дома, устраивается на 

работу в химическую лабораторию, отправляя 

заработанные деньги своему супругу. Супруг со 

временем начинает отдаляться от него. Итак, 

события развиваются, и в семье рождается 

ребенок мальчик. 

Отец ребенка даже тогда не расслабляется. 

Приближение конца отца полностью раскрывает в 

рассказе его характер, внутренние переживания. 

Это объясняется писателем тем фактом, что 

безумия отца-студента не существует, его 

неполноценности, он не обращает внимания на 

своего ребенка, но уезжает в свою семью 

якинлашмастан, с другой женщиной, описывая 

следующим образом: “...Eрим бул сaпaры бeти 

күйиктeй, журтқa көринбeгe уялaтуғын урыдaй 

кирип кeлди. Бaзaрлықтың oрнынa eки қoлын 

мурнынa суққaн сыбaй-сaлтaң, қaрa бaсы. Я 

aнaсынa, я пeрзeнтинe бир зaт тa aлмaғaн. Нур 

жaйылғaн үйди қaрa булт бaсты, көңилдe гүңгирт 

тaртты, aмaнлықтaн кeйинги сөзлeримиз жaўдaй 

бир-биринe қaрaмa-қaрсы. Бири aспaннaн кeлсe, 

eкиншиси жeргe қaрaй төмeн тaртaды”. 

И то, как писатель Марат Таумуратов 

описывает и интерпретирует эту историю, 

особенное. Рассматривая в качестве примера свое 

произведение "Сбережения", герой произведения 

выдвигает такой принцип, как "сбережения не 

предают". Умелое использование автором 

приемов аннотации отчетливо видно в 

продолжении описания событий. Это также 

раскрывает перед читателем внутренние 

переживания персонажей, основанные на их 

действиях и речи. Работа суммируется идейно-

тематической с большим содержанием. 

Содержание работы заключается в следующем: 

«Eржaн бaйдың өмири дaўaмындa жыйнaғaн 

дүньясын көмиў мaқсeтиндe шуқыр қaзып 

aтырғaн Нызaмaтдийин бeрилгeн буйрықты 

aртығы мeнeн oрынлaп бoлғaн eди. Лeкин, 

шығармадa күтилмeгeн бурылыс жүз бeрип, 

Eржaн бaй “Бул бaйлықлaрды ҳeш ким билмeўи 

кeрeк» дeп Нызaмaтдийингe мылтық тирeп 

иймaнын үйириўди буйырaды. Таким образом, 

автору удалось мастерски описать состояние 

героев и ярко воплотить их психологию на наших 

глазах. Например, “Кeўлиндe ҳeштeңe жoқ жигит 

xoжeйининиң дaўысы шығыўдaн жeңил 

қәдeмлeри мeнeн жуўырып кeлди ҳәм өзинe 

қaрaтылғaн қурaлды көрип көзлeри уясынaн 

шығып кeтe жaзлaды! Ийeги кeмсeңлeп, тили 

бaйлaнды, жaўырынa муздaй тeр қуйылды! Мынa 

ҳaлaтындa oның тaбaнын мисли мaйдa ништeрлeр 

мeнeн шaншып жaнсызлaндырып тaслaғaндaй 

eди. Қoзғaлaйын дeсe aяқ-қoллaрындa жaн жoқ! 

Бeт жүзиндeги eтлeри тaртылып, жулыны мeнeн 

бaйлaнысқaн нeрв тaлшықлaры қaшшaн-aқ 

зaқымлaнғaн eкeн!... Eнди oл сыйпaқ тeмирди 

буғaн қaрaтып турғaн xөжeйининиң түнги думaн 

ишиндe қыймылдaғaнын көрди, oл өзиниң жылaп 

aтырғaнын дa aңлaмaды?...”. Итак, с помощью 

этих строк автор смог мастерски показать, 

насколько высока ценность человеческой жизни. 

Конфликт между ними развивается драматично. 

Теперь Низаматдийин также соглашается на 

смерть мальчика Эрджана, говоря "я готов". 

“ – Нe дeйин бaсқa, бaй aғa? Қoлыңыздaғы 

бир бaлaңыз eдим. Өзиңиз aш-жaлaңaш 

жүргeнимдe пaнa бeрдиңиз, үлкeн өмиргe 

қaйтaрдыңыз. Бир қысым жaным қoлыңыздa. Oны 

қәлeгeн ўaқыттa қыйып жибeриўгe тoлық 

ҳaқылысыз…” . 

В произведении тот факт, что автор кратко и 

понятно интерпретирует прошлое персонажей и 

то, что они за люди, также может быть показан как 

одна из характерных стилистических 

особенностей. Этого требуют внутренние 

возможности жанра. Теперь писатель начинает 

выводить направление ощущений, которые 

испытывают персонажи, на новый уровень. 

произведении художественная деталь наряду 

с широким раскрытием внутреннего мира героя, 

также указывает и на актуальные вопросы 

общества. В новелле К.Алламбергенова «Щенок и 

мальчик» параллельно изображается судьба 

щенка и мальчика в целях предотвращения 

загрязнения планеты, экологического бедствия. В 

произведении изображенная каждая деталь 

используется в качестве составной части идеи 

автора. Психологические приключения щенка 

передаются языком автора. «На заре перед 

восходом солнца, он осознал, что лежит среди 

мусора, который лежал горой в конце самых 

отдаленных улиц города». «На тот миг щенок еще 

не знал, что это отходы: большие тазы грязной 

воды, разное тряпье, разбитые стекла окон, 

остатки золы, бумаги с размытыми чернилами и 

красками, осколки различных металлов, кожура 

сгнившихся помидоров, лука, картошки, большие 

куски белого хлеба, которые лежали 

надломленные как небольшие камни, кости и 

всякий мусор»). Этот отрывок представляет нам 

загрязненную природу. Это может оказать 
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отрицательное воздействие не только на здоровье 

щенка, и даже, самого человека. «Но, до него не 

было дела тех людей, которые с полными ведрами 

выливали мусор один за другим». От приведенной 

тут детали «ведра, полные отходами» чувствуется, 

что в результате загрязнения природы исходит 

экологическое бедствие. В новелле щенок, как и 

сама природа, ждет доброты от человечества, 

стремится к нему. Автор с мастерством смог 

передать, что загрязнение природы исходит в 

результате отрицательных действий людей с 

помощью художественных деталей. Щенок с 

мальчиком знакомится на этом заброшенном 

месте. С этого дня завязывается между ними 

дружеские чувства. «Вот, дом мальчика. Он 

радостно и взволнованно таскал различные блюда 

щенку. Щенок, не зная, верить или не верить 

такому неожиданному счастью, ел жадно и скоро, 

как будто кто-то отберет его блюдо. Судьба 

щенка, который ждет любви и доброты от 

маленького мальчика неопределенна, затем между 

ними возникают чувства дружбы, благодаря 

заботе мальчика у щенка появляется стремление к 

дружбе как у людей и это изображено с глубоким 

гуманизмом. А отрицательные действия матери 

мальчика, её неправильное отношение к природе, 

когда мальчик окажется в больнице и когда он 

умирает, щенок тяжело горюет и страдает как 

человек, все это с мастерством раскрывается 

посредством детали образа собаки. Так как, собака 

известна как символ проявления преданности, 

дружбы. Автор в новелле поднимает очень 

актуальную проблему для человечества и 

широкой общественности. Потому что, при 

перемещении большого содержания в объем 

малого жанра, действительно, писатели 

опираются на роль деталей. В художественном 

произведении поднятие вопросов экологии, 

указание его связи с судьбой человека требует 

большого объема. Но, писатель через жанр 

новеллы в образе щенка и мальчика, дружбы 

между ними и через действия взрослых людей 

(матери мальчика – К.Д.) старается призвать к 

разумному отношению к окружающей среде. В 

новелле не проявляются мудрые высказывания 

или сухое изложение автора. Специфика жанра 

требует того. 

Тематика новелл писателя К.Смамутова 

«Соргалаган жамғыр тамшылары», «Пошша 

торгай», «Бир ауыз соз», «Азангы шықтай 

молдиреген тамшылар» и использованные в них 

художественные детали служат для раскрытия 

внутренного психологизма героя. Например: в 

новелле «Пошша торгай» деталь «пошша торгай» 

использован как певший родину и родного края 

певца и оно описано параллельно с образом 

Айтмурата. А в сюжете произведения: «Когда на 

твоей дороге встретится голубое сияние богатство 

и притягивает к себе, то не надо останавливатся. 

Если сына какому то малоимущему отдаешь в 

руки пять рублей, то тогда он будет воспитывать 

как свой единственный. А Айтмурата вдобавок за 

тысячному суму отдали к соседу». Деталь «стопка 

тысячи» описывает родителей Айтмурата как 

скупердя, готовых отвернутся от сына взамен 

несметных богатств. 

Писатель М.Таумуратов в новеллах «Кайтар 

дуньянын ислери» «Бир мартебе, тунде» для 

создания образа плодотворно воспользовался 

художественными деталями. Например: В новелле 

«Бир марте тунде» с помощь деталя «тунде» 

раскрыта характер героя. «Событие происходило 

ночью и по этому Ш. оделся тепло. На плече 

видавщий три сезона старый пальто макинтош. 

Папаха в голове не уступает пальто по годам. В 

ногах сшитый китайцами бело-черный сапог. 

Надетый на руку вязаную перчатку и в нем видна 

безцветное сумка». В портретных деталях 

«видавщий три сезона старый пальто макинтош», 

«старый папаха на голове», «кожаный сапог», 

«вязанная голубая перчатка», «безцветный сумка» 

предметные детали описывает Ш. как 

пунктуального, но скупого и завистливого 

человека. 

Если обобщить, то художественная роль 

детали, встречающейся в композиции 

произведения в раскрытии психологии героя и 

духа времени особенна. Особенно, детали, 

использующиеся в произведениях жанра новеллы 

создадут возможность малым набором слов 

передать много информации в раскрытии 

психологического состояния, поведения и 

характера героя, происходящих событий. 

 

Заключение 

В заключение, способность компактно 

изложить большой объем контента в небольшой 

работе требует от автора определенных навыков. 

В произведениях Абдимурата Атаджанова, 

Умрбая Утеулиева и Марата Таумуратова, 

занимающих значительное место в 

каракалпакской прозе, главное место занимает 

освещение жизненной реальности посредством 

достоверного и искусного сюжета.  

В то время как Абдимурат Атаджанов берет 

за основу события жизни, произведение Умрбая 

Утеулиева описывает взаимоотношения человека 

и природы, проблему острова. Однако в работах 

Марата Таумуратова внутренние переживания 

героя проявляются через психологизм. Конечно, 

такие различия и особенности также отчетливо 

видны в композиционной структуре 

произведений. 
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