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Аннотация. В данной статье рассматриваются идейно-тематические особенности прозаи-
ческих произведений каракалпакской народной писательницы Г. Есемуратовой. В данной статье 
в качестве объекта исследования рассматривается ряд рассказов и повестей Г. Есемуратовой, 
которая отличается своим творческим мастерством, индивидуальностью и стилистическим 
своеобразием в современной каракалпакской прозе.
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Введение
В  литературе народов мира, в  частности, 

в литературе русских и других европейских на-
родов, в последние годы творчество женщин-пи-
сательниц рассматривается как самостоятельный 
объект изучения. К концу ХХ века в русском ли-
тературоведении стало широко изучаться твор-

чество женщин-писателей в гендерном аспекте. 
Т. А. Ровенская, проблематика женской прозы 
1980–1990-х гг., проблемы менталитета и иден-
тификации [1], Г. А. Пушкарь, типология и поэти-
ка прозы русских женщин-писателей Т. Толстой, 
Л. Петрушевской, Л. Улицкой в гендерном аспек-
те [2], О. В. Пензина исследовала гендерную сто-
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рону авторства на примере женской прозы вто-
рой половины XIX века [3]. В литературе других 
народов, в частности, кабардинской [4] и узбек-
ской [5], женская проза успела стать объектом 
специального изучения.

До конца 80-х годов ХХ века считалось, что 
в каракалпакской литературе женская проза не 
выходили за рамки изображения повседневных 
бытовых проблем женской судьбы, мечтаний 
о замужестве, любви, семейных проблем, пере-
дряг и  тяготами, связанными с  ними. И  им не 
уделялось должного внимания. Еще в 80-х годах 
XX  века наши каракалпакские писательницы, 
произведения которых широко публиковались 
в печати, привлекали внимание многих своими 
произведениями, богатых идейно-тематическим 
и художественным содержанием. Среди них осо-
бое место заняла проза каракалпакской народной 
писательницы Гулайши Есемуратовой, в которой 
в рамках нашей литературы, наряду с прозой пи-
сательниц других народов, раскрывало одну из 
актуальных проблем современности.

Кроме монографии исследователя-литерату-
роведа З. Бекбергеновой о прозе Г. Есемуратовой, 
о которой идет речь в данной статье, в науке кара-
калпакского литературоведения не было написано 
ни одного самостоятельного исследования [6].

Теоретическая основа
При изучении прозаических произведений 

писателей-женщин естественно возникает вопрос 
об их идейно-тематическом отличии от прозаиче-
ских произведений писателей-мужчин. Причина 
в том, что многих литературоведов и критиков 
интересует мир мыслей женщины-писателя, уро-
вень ее понимания жизни, отношение к жизни 
и т. п. – всё это представляет особый интерес.

В написании данной статьи, мы, главным об-
разом, опирались на теоретические положения 
таких исследователей русской науки литературо-
ведения, как Л. И. Тимофеев [7], В. Е. Хализев [8, 
49–58], Г. Н. Поспелов [9, 89–102], которые внес-
ли огромный вклад в разъяснение темы и идеи 

художественного произведения; таких узбекских 
литературоведов, как И. Султан [10, 96], Т. Бобо-
ев [11, 107] и каракалпакских литературоведов 
К. Жаримбетов и Б. Генжемуратов [12, 100–110].

Если некоторые исследователи женской прозы 
считают, что существует особый, только им при-
сущий стиль, язык и эстетический вкус, то другие 
высказывают мнение, что проблемы и задачи, под-
нимаемые в  женской прозе, в  целом совпадают 
с процессами, существующим в литературе вообще.

Например, Ф. Муртазаева считает, в произве-
дениях представительницы узбекской литерату-
ры, поднимают в своих произведениях более зре-
лые, и вбирают в себя такие проблемы, которые 
связаны с вопросами семьи, будущего, счастьем, 
любовью и детством [5].

М. Норузи выдвигает такую точку зрения: 
«Персидских писателей, как и  русских, инте-
ресует тема женской судьбы, ее места в личной 
и  общественной жизни. Они пишут не только 
о  повседневной жизни и  проблемах женщины, 
но и о детях и мужчинах, и, конечно, оценивают 
их с точки зрения женщины» [13, 68].

Такие общие темы, характерные для твор-
чества женщин-писателей, были затронуты 
и в творчестве Г. Есемуратовой. В некоторых рас-
сказах, подробно изображается женская судьба-
долюшка, и вместе с тем, в каждом из них в центр 
повествования выводятся жизненные уроки.

В большинстве произведений Г. Есемуратовой 
идейная тематика хоть и посвящается, в основном, 
теме положения женщин в обществе, теме детей 
и семьи, но на главное место, все-таки выдвигается 
проблема человеческой судьбы. На первый взгляд 
кажется, что в рассказе «Нәресте» (ребенок) го-
ворится о легкомысленном отношении женщины 
к замужеству, но по мере вдумчивого чтения мы на-
чинаем понимать, что основная проблема, подни-
маемая автором, – это потеря человеческого лица 
и  материнских инстинктов женщиной, которая 
оставляет невинного младенца человеку, до глуби-
ны души ее полюбившего. Бедственное положение 
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ребенка никак не трогает мать, автор резко крити-
кует свою героиню.

Умение Г. Есемуратовой выбирать темы, без-
условно, связано с ее жизненным опытом. Выбор 
темы многих произведений продиктован самой 
жизнью, судьбой народа той эпохи, в  которой 
она сама жила, особенно нелегким положением 
женщины. В  ряде произведений 30–50-х годов 
XX века автором стали рассматриваться такие мо-
тивы, как тяжелые условия жизни народа, особен-
но в эпоху новой коммунистической политики, 
когда происходит падение уровня жизни людей 
в экономическом плане, социально-экономиче-
ские конфликты переходят в главную тему. Вы-
ходом из сложившейся ситуации, по мнению ав-
тора, может стать только миролюбие, поддержка 
друг друга, сплотившись плечом к плечу, то есть 
выдвигаются идеи призыва к добру и сплочению.

Такую идейно-тематическую направлен-
ность наблюдаем в новелле «Ашлықта жеген қара 
тақанның» (черное толокно в голод) и рассказе 
«Мәйек бөрек ҳәм кемпир» (старушка и варени-
ки с яичной начинкой), где раскрываются различ-
ные черты и проявления в характерах разных лю-
дей. В новелле «Ашлықта жеген қара тақанның» 
(черное толокно в голод) впечатляюще изображе-
но, как женщина, чей муж ушел на рыбалку и не 
вернулся, мучаясь от голода, пошла просить еды 
для своих детей у золовки. В обмен за мизерную 
помощь золовка отбирает у нее драгоценности 
и одежду. Подобное отношение не оставляет чи-
тателя равнодушным. Каждый глубоко сочувству-
ет героине. А в рассказе «Мәйек бөрек ҳәм кем-
пир» (старушка и вареники с яичной начинкой), 
напротив, женщине с  ребенком, приехавших 
в город в поисках жилья после притеснений род-
ственников мужа, помогает совершенно чужой 
человек – старушка, читатель начинает верить, 
что мир не без добрых людей. И это составляет 
идейную направленность данного произведения.

Произведения писателья, вошедшие в  цикл 
«Қарақалпақ қызларының кестеге түскен роман-

лары» (романы-кружева, сплетенные каракалпак-
скими девушками), относятся к числу величайших 
достижений писательницы, которая с  помощью 
искусства слова мастерски передает описание на-
ционального женского рукоделия – вышивки «ке-
сте». На первый взгляд кажется, что в этих про-
изведениях основной темой является искусство 
вышивания. Но при глубоком анализе понимаем: 
через искусство рукоделия передается индивиду-
альный творческий процесс, связанный со счаст-
ливыми и несчастливыми днями каракалпакской 
девушки, ее внутренние переживания, радости 
и горести, мечты о счастливых днях. Особенно их 
чувства к любимому человеку – относительная не-
сложность техники исполнения давали широкий 
простор для фантазии, особенно долгими зимними 
вечерами девушки неспешно занимались любимым 
делом, погружаясь в  сокровенный внутренний 
мир. И во всем этом проявляется отличительная 
особенность каракалпакских девушек, что являет-
ся и основной идеей произведений данного цик-
ла – отражение внутреннего мира каракалпакской 
девушки через искусство вышивания. И  вместе 
с тем, желание художественно и правдоподобно 
показать, как этими тонкими пальцами во вре-
мена советской власти женщинам приходилось 
пропалывать корни хлопчатника, разрыхлять тя-
желым кетменем почву, подготавливать грядки, 
собирать хлопок, курак – нераскрытые коробочки 
хлопчатника – всю тяжелую работу, связанную со 
сбором хлопка-сырца. Или денно и нощно зани-
маться полевыми работами, к которым привлека-
лись женщины-каракалпачки. В повести «Мыңда 
бир кеширим» (тысяча и одно извинение) одной 
из первой в каракалпакской литературе Г. Есему-
ратова поднимает тему унижения человеческого 
достоинства, связанной с репрессией религиоз-
но грамотных людей, тяжелой долей их сыновей 
и дочерей, оказавшихся детьми «врагов народа». 
Основная тема – тема лишений, гонений, ограни-
чения их прав. Детство и юность писателя прихо-
дятся на период времён Второй мировой войны. 
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Поэтому во многих рассказах и повестях писателя 
нашли отражение события той эпохи, на приме-
ре жизни детей и взрослых. Например, в повести 
«Дүўдендеги дəптер» (дневник в корзине) изобра-
жается жизнь народа во времена Второй мировой 
войны, когда мирная, счастливая жизнь народа 
сменяется печалью и  всенародной бедой, когда 
беззаботное детство ребятни незаметно сменяется 
быстрым взрослением – и всё это передается че-
рез язык и действия самих детей в эту пору, – очень 
впечатляет. Еще одна повесть писателя «Жийрен» 
(имя коня) хоть и посвящается теме Второй ми-
ровой войны, мы совсем не наблюдаем здесь воен-
ных баталий. Через события, связанные с войной, 
автор передает жизнь тыла, людей тыла, которые, 
как и весь советский народ, мечтают о мире. Мечты 
и чаяния народа передаются через жизнь рыжего 
коня и судьбу героев, его окружающих. В повести 
же «Гөнерген сүренлер» (устаревшие лозунги), 
описываются события 80-х годов ХХ века, когда 
происходит попрание человеческого достоинства 
из-за политики той эпохи, то есть оскорбление 
и дискриминация женщин со стороны некоторых 
руководителей отдельных учреждений и органи-
заций, раскрывается на примере тяжелой судьбы 

таких женщин, как Санауар. Поднятая в данном 
произведении проблема раскрывается путем идей-
но-тематической направленности, и связывается 
с кричащими лозунгами тех времен. Автор подвер-
гает резкой критике нарушение прав и свобод лю-
дей, а лозунги и воззвания служат только политике, 
но не для улучшения жизни человека.

Выводы
В результате нашей исследовательской работы 

мы пришли к следующему выводу: несмотря на 
то, что с идейно-тематической точки зрения про-
изведения писательницы сходны и близки с жен-
ской прозой других народов, в то же время, они 
имеют свои особенности. Они в изображении об-
лика эпохи, условий жизни героев, в изображе-
нии окружения, где проходило их становление, 
и в передаче особенностей национального мен-
талитета. Если в данной статье мы попытались 
рассмотреть отдельные произведения писателя 
с  идейно-тематической точки зрения, то такие 
вопросы, как построение сюжета и конфликта, 
создание образа, раскрытие характера героя, во-
просы индивидуальных и стилистических особен-
ностей и  создание композиции требуют более 
глубокого исследования в дальнейшем.
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