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Обща• uраnериствка работы 

Актуальность вс:еледовавв• обуслоалена тем, что ВJIИJIНИе 
фольклора на формирование художественной литературы DШ1ется 
акrуальной проблемой современного литературоведеНИJI в контексте 

разви111• мировой куль1УРЫ· Важной задачей современной науки DШ1ета 
раскрытие сложвых, своеобразных, исторически обуслоалевиых 

закономерностей обращеВИJI литера1УРЫ к фольклору в разные эпохи, 

определение дивамиIСИ Э1ИХ свJDей, изучение конкретного содер:.:ания 

фольклоризма писателей хаждого периода развИТИJ1 татарсхой литературы. 
МетодологичесJСИе основы изучения данной проблемы были 

заложены в работах М.Бахтина, который пишет: «Литера'IУРа развивается 

своим путем. Фольклор ДJ1J1 нее - одна из традиций. Как традицию его и 

надо изучать, а не хах особое удостоверение особых качеств лвтер&1УРЫ .... 
Только те писатели, обращения которых к фольклору отличались более ИJП1 
менее реэхой спецификой, ДJ1J1 которых фольклор был не просто общей 
художественной традицией, но традицией творческой, специальной, только 

тахие писатели заслуживают вниманu с тоЧJСИ зрения проблемы 

фольклоризма литера'IУРы. Во всех же остальных случаях проблема 
вэаимоо111ошений фольклора и литера1УРЫ может стоять лишь как 
проблема теоретичесхаJD>. [Бахтин 1997: 34] 

Можно считать существенным высказывание K.Cy.rrraнoвa, 

написанное им в статье «Сложность и многообразие св.11Эей)). Его поЭИЦИJ1 в 

отношении литера1УРвО-ФОлъхлорной трансформации впОJIНе определенна: 
«Но даже гипотетичесJСИ я не представляю себе и отдельного писаrеля, 

абсоmотно свободного от воэдействu фольклора. Подлинвый 
художественный поиск, Х81СИМ бы новаторсJСИм он ни был, удерживает в 
глубине ощущение первоначала, синтезирует в себе традицию и 

одновременно ее преодоление)). [Cy.rrraнoв 1999: 56] 
Исторu татарсхой фольклористической науки тесно связава с 

именем Х.Ярми, выдающегося исследователя татарского фольклора, 

открывшего многие новые пути в изучении народного творчес'ПI& и 

народной JСуЛЬ1УРЫ. Он впервые в истории татарсхой фольклористики 

систематизирует жанры фольклора в своей совокупности как исторически 
сложившуюся художественную систему, в которой все mпы произведений 

находятся в сложных и своеобразных взаимоотношениях и 

взаимодействиях: (вэаимоалияние, взаимообогащение, приспособление 
друг к другу) Анализ художественных произведений К.Насыри, Г.Тукu, 

М.Гафури, Г.Баширова позволяет Х.Ярми впервые выявить важные 

закономерности взаимодействия устного народного творчества и татарской 

литера'IУРы, как процесса двустороннего и довольно интенсивного. В своих 

трудах он уделяет большое внимание изучению фольклорных традиций в 

литературе, проблеме фольклоризма в творчестве того или иного писателя. 
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По СJiовам Х.Ярмв сев фольморе и птературе создавапись во многом 
сходные Ме3ЩУ собой поэтичесJtВе и прозаичеспе жанры, возникали и 

совершенствовались роды и виды поэтического искусства. Поэтому вполне 
естественны и эахономерны творческие СВJIЭИ между фольклором и 

литературой, их постоJП1Вое идейно-художественное вэаимоВЛИJП1ие». 

[Ярми 1967: 34) Х.Ярмв впервые в своих работах указал на то большое 

значение, которое имел фольклор в процессе раэв1П11J1 татарской 

литер81)'ры. 

Проблема вэучеНИJ1 вэавмосваэи фольклориСТИJtВ и художественной 

литерlП)'рЫ в научных трудах Х.Ярмв, .llВJlJDOЩUCЯ важным аспектом и 

составной частью истории татарской культуры, до сего времени не была 
объектом специального изучеmu: и практичесп не разработана. В 
частности, остается нераскрЬIТЫМ целый комплекс проблем, касающихся 

роли фольклора в развитии татарской литерlП)'рЫ. 
Изучение фольклора, сделало естеС'ПlеВВЬIМ обращение Х.Ярми к 

материалам и творческому наследию мнопrх выдающихся деJ1ТеЛей 

татарской культуры, внесших оrромный вклад в дело отечественного 

собирательства; в свою очередь изучение их творчества по необходимости 
включало в себя иССJiедование принципов их работы с фольклором и шире 
- изучение современного им COCТOJlllИJI фольклорной традиции. В этот же 

период в его научной дСJ1ТеЛЬности наметился еще один важный аспект, 

который в дальнейшем приобрел в его трудах совершенно особое значение: 
его научные витересы со временем все более сосредоточиваются на 

творчестве татарских писателей и поэтов. Прослеживая эту роль в 

творчестве К.Насыри, Г.Тукu, Г.Ибраrимова, М.Гафури, Г.Баmирова, 
BЬIJIВJIJIJI особое значение, которое имел фольклор в становлении их 

вэгшrдов на народную жизнь, Х.Ярмв, в сущности, уже тогда очень близко 

подошел к МЫСJIИ о фольклоре IC8Jt истоЧНИIСе народознанИJ1, к мысли, 

которu в будущем составило основу его наиболее фундаментальных 
ИССJiедовавий. 

Степень вэучеввости темы и проблемы. Интерес к вопросам 
фoJIЬJtЛopa и художественной литературы привлекает внимание многих 

уч!ных. Одни собирали национальНЬIЙ фольклор в чисто этноrрафических 
целп. (И.Лепехин, Н.Рычков, К.Фукс); у других же в сборе уС'IНого 
народного творчества доминирующую роль иrрали лингвистические 

витересы (В.Радлов, Н.Катанов и др.). В работах многих авторов не было 

определённой научной направленности. Фактически они были простыми 

публикаторами, не дифференцировали фольклор в социальном отношении. 
Они не сtремились ВЫJIСНИТЬ вопрос об отражении в фольклоре жизни и 
быта, ЧаJIВИЙ и ожиданий народа. Большвнспо из них собирали фольклор в 

общеобразовательных цeJIJ1X, рассматривая его, как творчество «всей 

нации» без какой бы то ни был~ дифференциации. Их не интересовали 
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вопросы бытования, условия жизни того или иного вида и жанра 

фольклора. 

К.Насыров, Г.Тукай, в основном, вели сбор и изучение татарского 

фольклора. Много и плодотворно работал в области фольклориСТИJСИ 

народный поэт Г.Тукай, который не только собирал образцы народной 

поэзии, но и выступил с первой исследовательской работой о характере и 

особенностях татарского фольклора. Он пишет, что «Халык моннарыннан 
халык хислэре белэн хислэиеп, мин узем дэ кунелемнэн кайнап чьпасан 
«шиrырь» днп эйткэн мазбуr хиссИJПлэрем белэн халык кунелен шурэлечэ 

кьrrыкларrа тырьппа идем» [архив 277: 56]. Огромная работа, проделанная 
Г.Тукаем в области собирания и изучения усmого народного творчества, 
исходит из его глубокого уважеНИJI и mобви к своему народу. 

В доревоmоционНЬ1е годы в области собирания татарского фольклора 
видное место занимает работа фольклориста Х.Бадыгова, который 

опубликовал ряд работ, вкmочающих в себя пословицы, поговорки, песни и 

банты. Вопросы татарского усmо-поэтического творчества освещались в 

трудах Г. Рахима, А.Сааrдн. 

В 70-90 годы проводилась работа по подготовке и изданию научных 
сборников по отдельным проблемам татарского фольклора: "Жанры 

татарского фольклора" (1978). "Проблемы древнего татарского фo.Jibl(Jlopa" 
(1984), "Социальные мотивы в татарском фольклоре" (1986), "Современное 
состояние татарского народно-поэтического творчества" (1988), "ПоЭТИIСа 
татарского фольклора" (1991), "Типология татарского фольклора" (1999). В 
разные годы сотрудниками отдела были изданы монографические 
исследования: И.И.Надиров. "Народ и песня" (1961, на тат.яз.); 

Х.Х.Ярмухаметов. "Поэmческое творчество татарского народа" (1967, на 
тат.яз.); Р.Ф.Яrафаров. "Родники поэзии" (1985, на тат.яз.); Х.Ш.Махмуrов. 
"Мал золотник да дорог. Жанровые особенности заrадок" (1980, на тат.яз.). 
"В году 12 месяцев" (1991, на тат.яз.). "Неписаные каноны" (1995, на 
тат.яз.); его же. "Афористические жанры татарского фольклора" (1995). 
"Крылатое слово - мудрое слово" (1999, на тат.яз.); А.Г.Каримуллин. 
"Татарский фольклор: Аннотированный указатель литературы ( 1612-1981 ); 
в двух частях (1993); А.Х.Садекова. "Фольклор в эстетике Галимд:жана 
Ибрагимова" (1995); Ф.И.Урманчеев. "Голос народа. Очерки истории 

татарских народных бантов" (1974, на тат.яз.). "Эпические сказания 

татарского народа" (1980). "Героический эпос татарского народа" (1984). 
"Эпоха, достойная сказаний. Древний фольклор и современная поэзия" 

(1990, на тат.яз.). "По следам белого волка. Ранние эn10культурные связи 
nорко-татарских племен" (1994). "Воmnебный клубок. Муса Джалиль и 
народное творчество" (1995); его же. "Идегей. Нурсултан. Сююмбике" 
(1997, на тат.яз.). "Народный эпос. Идеrей" (1999). 

Большой вклад внесли в исследование проблемы фольклора такие 

ученые как: Ф.Урманчеев, М.Бахиров, Л.Замалетдинов, Ф.Ахметова-



Урмавче, Х.Гатива. Н.Ибраrимова, И.Надиров. А.Яхин. Х.Махмутов и др. 
Заспуживают особоrо внимаmu труды Х.Алишиной, Ф.Бuзвтовой, 
Д.Рамаэавовой, ФЯхвна. Ф.Сайфупивой и др. 

Во главе направлеииs, положившеrо начало систематическому сбору 

и научному изучению татарскоrо фоJIЬJСЛора в тесной взавмосuзн с 
татарской литераrурой, стоu Х.Ярми Хамит Хусвуrдинович 

Ярмухаметов. Плодом ero мвоrолетвих научных исследований пились ero 
труды. где впервые произведена ПОПЬП1(8 комплексноrо изучеВJU 

DВрОВОrо состава татарскоrо фольклора и ero взаимосuзь с 
художествеввой литературой. 

До ceroдв.waero Д11J1 ваучвu депепьиость Х.ярмв в контексте 

взаимодейС'ППIJI художествеввой литературы и татарскоrо фольклора 

остаетс.1 неизученным и требует фундамевтальноrо исследовакю1. 
Цель в 38Д8'1В иееяедовавu. Основной целью даввоrо 

исследоВ8НВJI DJU1eтcJ1 проблема ВЛИJ1НВJ1 фольклора на развитие 

художественной литературы в научных трудах Х.Ярми. Д1U1 достижени• 
поставлевной цели были определены следующие задачи: 

• взучнть системно и целостно научную деJПеЛЬность учt\ноrо

фольклориста Х.Ярмв и показать ero роль в развитии татарской 
фольклориСТllП во взаимодействии с художественной 
литературой; 

• изучить творчеспе взавмосВflЭи фольклора и литературы, 
освованноrо на материале татарских писателей и поэтов, 

раскрыть диалеJСТИЧескую сложность этоrо процесса; 

• показать идейную и поэтическую плодотворность параллельноrо и 

взавмосвf13811Ноrо процесса развВ111f1 фольклора и литературы на 
прсmrжении мвоrовековоrо историческоrо их cocyщecтвoвaRJlfl; 

ОбыlП'Ом нсследованиJI DJU1eтc.t1 научное наследие Х.Ярми, а 
тахже p.llД художественных произведений татарсJСИХ писателей и поэтов. 

Предмет исследованВJ1 - система научных ценностей Х.Ярмн, 

опврающUСJI на художественные произведеНИJI и фольклорные традиции 

татарскоrо народа. 

Методы вееяедовавu. Осмысление сивrсретичесхой природы 
татарскоrо фоль1СЛора в тесной взаимосВflЭИ с татарской литературой и их 

мвоrовековых историко-культурных трансформаций потребовали 

комплекса разнообразных. допоJПШОщих друг друга научных подходов и 

методов. В ходе научвоrо исследовавВJI использованы проблемно
хронологический, биоrрафическвй, системный, сравнвтельно
исторнческнА, аналитический, типопогичес1СИА, текстопогическнА методы 

исследоВ8ВJIJI. В дис:сертацнн испоJIЬЭОван тахже принцип объективности, 

интернационализма и историзма в изучении взаимовлИJ1ний фольклора и 

татарской литературы в научных трудах Х.Ярми. 
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Материалы и источииu. При исследовании настоящей работы 
особое внимание обращено к конкретным исследоВ8ИИJD( Х.Ярми, 

посвященНЬ1М раэиым периодам изучеЯИJ1 фольмора, разНЬIМ жанрам 

фольклора и его взаимосвJIЗИ с художественной литературой. В 
диссертации использованы материалы из фондов Тюменского обласrного 

краеведческого музе.а: богатейmа.а мемориальна.а комеКЦИJI учi!ноrо
фольклориста Х. Ярми, подлинные JIИЧНые документы, около 500 
фотографий и рукописи-записи материалов многочисленных экспедиций 
под руководством ученого-фольклориста Х. Ярми. 

Теоретическую ос:иову диссертации составили научные труды 

видных российских литературоведов, таких, как, Д.Лихачев, М.Бахmн, 
Г.Поспелов, ВJ(оживов, по теории. фольклористики в фольморизма 

литературы - В.Гусев, В.Пропп, Б.Пуrвлов, М.Азадовский. В работе тахже 

использованы научные труды вндных татарских ученых: В.Радлова, 

Н.Ф.Катанова, Х.Бадыгова, Н.Исанбет, Ф.Ахметовой-Урманче, 

Х.Алишвной, М.Заrидуллиной, Н.Фатrахова, Ф.Сайфулвиой, ФJlхина, 

АШарипова, А.Сибгатуллиной, Л.Жамалетдияова в др. 

Научна• новизна всСJJедованВR состоит в том, что в диссертации 
осуществлен общий историко-культурологический анализ татарского 
устного народного творчества. Определена роль учi!ноrо-фольклориста 

Х.Ярми в становлении татарской фольклористической науки кu е! 

основоположника. В диссертационной работе систематизированы 

материалы, касающиес.а взаимосВJ1Зей татарского фольклора и литературы. 

Научна.а новизна диссертации состоит в том, что впервые в татарском 
литературоведении конкретно и объективно проанализированы вопросы 

взаимодействие фольклористической науки и художественной литературы в 

научных трудах Х.Ярми. 

Практвческа• значимость всСJJедованв• состоит в том, что 
результаты исследования моrут служить методологическим основанием для 

дальнейшего культурологического анализа явлений татарского устного 

народного творчества, осмыслению его кu своеобразного целостного 

феномена. ПоложенИJ1 и выводы диссертации моrут быть испоJIЬЗОваны 
при монографическом исследовании о взаимовлиянии татарского 
фольклора и художественной литературы, разработке курсов по татарскому 

фольклору, при составлении трудов по истории татарской литературы. 

Результаты исследования моrут быть тахже испоJIЬЗОваны при 

преподавании гуманитарных циклов в вузах или при написании учебников 

для вузов. Работа может быть испоJIЬЗОвана преподавателями, студентами 

ВУЗов, учащимися, интересующимися проблемами взаимодействи.а 

фольклора и художественной литературы в научных трудах Х.Ярми. 

Положена•, выносимые ва защиту. 
Х.Ярми J1ВЛJ1ется видным ученым, основоположником татарской 

фольклористики. Его научный труд - первое большое достижение 
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татарской фольклорвСТИJСИ в систематическом научном исследовании 
всех жанров татарского фольклора в монографическом плане. В 
всс:ледоваввв рассматрвваетса теореmчеспе положенВJ1 о сказках, 

бантах, песнях, пословицах в поговорках, заrадках. 
2 Проблема ВJ111JП1ВJ1 фольклора на литературный процесс содержит в 

себе вопросы соотвошеmu: двух мвровоззренвй, двух 

художествеННЬIХ методов, двух систем. Вэаимосu:зь фольклора в 

письменной художественной JJВТеР8турЫ представm~:ет научный 

интерес потому, что наиболее значительные произведения 

художественной литературы созданы в прошлом в в настоящем на 

основе плодоnюрвого азавмодействвя уС'Пlо-поэтвческой и 

литературной традиции. В татарской литературе наиболее ярIСИм 

примером тому .1ПШJ1ется творчество К.Насыри, Г.Тукая М.Гафури, 

Г.Башврова, и мноrих друrих. 

Апробацп в внедрение реэу.11ьтатов веС.11едовавв•. Результа'IЫ 

исследоваmu: докладывались на ВсероссвйсJСВХ, реmональных научно

практичесIСВХ конфереВЦВJ1Х. По результатам научных исс:ледованвй жизни 
и деятельности Х.Ярмв защищен темаТВJtо-экспозиционный план 

экспозиции в областном комитете культуры «Кабинет ученого
фоJJЬJСЛориста Х.Ярмm>, который вошел в Единую краеведческую 
экспедицию нового музейного комплекса Тюменского обласmого 

краеведческого музея им. И.Словцова. Также опубликованы статьи по 

данной теме в респубЛВIСансJСВХ в федеральных научных журналах и 
сборнИIСаХ. 

Структура двееертацив сосювт из введеmu:, двух глав, заюпоченвя, 
списка использованных встоЧНВJСов в литературы. Главы содержат внутри 

себя пробnемно-тематичеспе разделы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика paбo'lbl, обосновывается 

актуальность темы всс:ледованвя, определяются его цель в задачи, объект и 

предмет всследоваивя, раскрываетсJ1 степень изученности темы, научная 

новизна, теоретическая в практическая значимость диссертационной 

работы, определяется круг исследуемых вопросов. 

Перва• глава иеС.11едовани• «Формирование концепции .11ичвоети 

Х.Ярмв в его научна• депельвоеть в етавомевин татарской 

фмь1С.11орветикн» состоит из двух разделов. В первом разделе 

«РодОСJJовне от земли ТюменекоЬ раскрываются вопросы становления 
Х.Ярми, подробно описывается: его родословная, учеба Х.Ярми в мектебе, 
затем в медресе и в Тюменском педагогическом техникуме. Свой путь в 

фольклор Х.Ярми начал очень рано, также рано определились и его 

научные интересы и вкусы: уже в первых фольклорных экспедициях он 
заявил о себе как исследователь, которого интересуют фольклорные истоки 
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литературы, та сложная, прониквуrая борьбой различных литературно

общественных традиций атмосфера, в которой происходит nорческое 

становление фольклориста. 
В своей работе мы исходим из посыла, что поведение личности 

детерминируется не только положением человека, но и его прошлым 

жизненным опытом, что обуславливает потребность в обращении к 
биографии Х.Ярми, как источнику формирования его научных взглядов. 

Хамит Хуснутдинович Ярмухаметов родился Sмая 1904 г. в деревне 
Каэарово Тюменского уезда (ныне в черте г. Тюмени) в семье служителя 

религиозного культа муллы Ярмухаметова Хуснутдина Ярмухаметовича. 

Неофициальное татарское название деревни - Кырыmсуль (Кырын-кыныр 
«кривой» + куль «озеро» = «Кривое озеро»). Рядом с деревней расположено 
Кривое озеро. Первым среди представителей рода, связанных с Тюменским 

краем, следует назвать Ярмухамета, деда ученого. Дед Хамита -
Ярмухамет был родом из юрт Андреевских (татар. наимен. деревни -
«Ивтрэй») Тюменского уезда. По словам жителей, деревня раньше 

называлась <<Инделяр», что значит «пришли (перепрыгнули)». 

У Ярмухамета было трое сыновей: Гайнетдин, Сагататдин и младший 
Хуснутдин, родившийся в 1858 году [архив 1940]. В возрасте 8 лет 

Хуснутдин остался сиротой. В этот сложный период в его судьбе сыграл 

важную роль один иэ представителей сибирского рода купцов и 

просветителей Сейдуковых - Нигматулла-хаджи. Он взял Хуснутдина на 

воспитание к себе в юрты Ембаевские (татарское наименование - Манцыл, 
Олуг Манжыл), известное как первое при110менское поселение бухарцев с 

1628 г. По преданиям сибирских бухарцев, Ембаево JIВЛЯЛОСЬ местом 
стоянки бухарских караванов, направлявшихся в Тобольск, Тару и другие 

города Сибири. 
Отметим, что как и в других регионах России, в Сибири в к. Х1Х -

нач. ХХ вв. существовали конфессиональные школы - мектебы и медресе, 

содержавшиеся за счет средств населения или меценатов. Так, в Ембаево 

династия купцов Сейдуковых с 1871 г. содержали на свои средства сначала 

деревянную мечеть, а в 1884 г. построили новое каменное здание мечети, 

деревянные здания медресе, общежития для шакирдов, столовую. 

Хамит получил начальное образование в мектебе у своего оща в д. 

Казарово. Затем, он продолжает свое обучение в Ембаевском медресе, где 
уже с конца XIX в. внедрялись идеи джадидиэма, движения модернизации. 
Заметим, как немаловажный факт, что преподавателями эдесь работали 

хорошо подготовленные, прогрессивно настроенные выпускники медресе 

Уфы, Казани, Оренбурга. Троицка, Стамбула и других городов. Среди 

преподавателей встречались и окончившие Казанский и Стамбульский 

университеты. 

Работая с молодёжью, обучая грамоте детей и взрослых, 

организовывая национальные праздники, политические и хоэяйсnенные 
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кампании, Хамит всегда был в гуще собьrmй, общался с рабочими и 
кpecтWlllDOt, СЛЬ11Dал много народных пословиц и поговорок, вместе 

иcпOJllUIJI народные песни, запоминал банты и легенды своего народа. 

В своей работе мы показываем, ш богатейшu культура татарского 
народа. его многовековое устно-поэтическое народное творчесnо тесно 

сuзаво с именем великого уч!ного татарского фолыmора Х.Ярми. Его 
труды, вJСJПОчающие в себе жемчужины устно-поэтического творчества 
татарского народа. ПOJJЬЗ)'IOТCJI и сегоДВJI, в начале XXI века, большой 
mобовыо и широкой попутrрносrыо. 

В даввом разделе мы поnэывае111, DIСВМ многообразием свойств 
наделена nичвосп. Х.Ярми. ш эти свойства оргавизуютсJI в единую 

структуру характера. сrараемс• ВЫJIВJIТЬ его научные принципы, которые 

выступают в роли системообразующих при выработке ивдиввдуальных 
методов фольморисrа. 

Мы иССJiедуем и формуJIИРУем представлеВИ.8 Х.Ярми об идеале 
J1ИЧВОС111, указываем основные позитивные черты его характера. После 

оковчавИJ1 медресе, когда в Тюменском крае бушевала гражданскu война. 
будучи подросnс:ом, Хамит работал, занимался земледелием в родной 
деревне, помогал семье ВЬIЖИВать в эти неnепсие годы. Тем не менее, он 

всегда cтpeМИJJCJI к зваиИDI. В то время, советской власти приходвлось 

считатьс1 с тем, что выпус1t1ППСИ медресе выступали единственными 

хорошо обраэованвыми (и ие тоJIЫСо грамотными в арабском, но и русском 
JIЗЪIDX) mодьми в татарской среде. 

Мы оn1ечаем также, что интерес к фольклору своего народа у 
будущего ученого Х.Ярми ВОЗВИIС именно в эти юношеские годы уч!бы в 
Тюменском педагоrическом техникуме. Еще в 1923 г. под руководством 

своего п~дагога, преподаватеJIJI родной JJИтературы Г.Валеева. Хамит 

учасnювап в фоJIЫ(Jlорной экспедиции по татарским дерев11n1 Тюменского 
окруrа. 

Анапизу основных этапов ставовленИJ1 Х.Ярми как фольклориста мы 
подвергаем также этап его руководства сектором народного творчества 

ИЯЛИ Х. Ярми, где он эабо1илСJ1 о будущем татарской фоJJЬКJJористической 
науки и особое внимание удеmш научному росту кадров. Ов принимал на 
работу Т8J1811ТJJИВЫХ аспирантов, которые в последующем ПOCВЯТllJIJI свою 
деnепьвосп. татарскому фольклору. 

После ухода на заспужеввый отдых Х.Ярми, в течение 18 леr 

сектором народного творчества руководвл один из первых его учеников -
И.Надиров (в 1972-1990-е годы). Можно продоJJЖИТЬ список учеников 
Х.Ярми Т81СИМИ учеными, ш известный писатель, фольклорист Э.Касимов, 
старший научный сотрудник, к.фИJiол.наух, Ф.Ахметова-Урманче, доктора 

филол.наук Т.ГалиуЛJJИВ и Ф. Урманче. 

С 19S2 года Х.Ярми - неизменный автор раздела «ТатарсIСИй 
фольклор» учебника татарской литературы ДJlJI VIII класса средних школ. 
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Несколько поколений учащихся татарских школ изучают сказки, 

пословицы, песни своего народа по учебНИ1Сам: Х.Ярми. 

Научно-творческий рост его происходил в напряжl!нной учЕбе и 

упорном труде. Его труды, вКJПОчающие в себе жемчуживы устно

поэтического творчества татарского народа. пользуются и сегодня, в начале 

ХХ1 века, большой mобовью и широкой популярностью. 

В процессе анализа научной де.ятельное111 Х.Ярми мы выделяем в 

качестве наиболее значимых такие аспеК'IЫ смысла и направленности его 

работы, как борьба за сохранение нации, почитание ее традиций, гордость 
за принадлежность к своей нации, уважение к своему народу и его 

многовековому устно-поэтическому народному творчеству и бессмертной 

литературе. 

Важную роль в становлении ЛИЧНОС111 фольклориста сыграла его 

деятельность в должности учителя при школе № 2 по rруппе ускоренной 
подготовке детей школьного возраста из детских домов г. Тюмени, с 

оплатой за счет Деткомиссии, [архив, 1940] куда он был назначен 16 апреля 
1925 года приказом № 82 по Общему Оrделу Тюменского Окрисполкома по 
Народному образованию. 

С первых лет Советской власти вместе с учреждеиИJIМИ образования в 

Тюменской губернии создавалась сеть очагов культуры - народные дома, 

клубы, библиотеки, избы-читальни. С окпбря 1925 года Х.Ярми был 

направлен заведующим избой-читальней Варваринского сельского совета 

(татар. наимен.- <<Бурбар» ). Варваринская изба-читальня под руховодством 
Х.Ярми принимала активное участие в орrанизацин общественно

политических меропрИJПИЙ, в праздновании 1 Мая и 7 ноябри, как 

всенародных праздников. В этот период в Варваринской избе-читальне 

было 603 книrи, в том числе на татарском языке - 289. В праздновании 1 
Мая в Варваре Хамиту удавалось привлечь до 400 человек [архив, 1940]. 
Он организовывал вечера <<Кызыл-кича>> («Красные посиделки»), кружки 

кройки и шитья, аrитационные спектакли, уголки женщин, громкие читки, 

лекции и беседы. 
Хамит проявmш большую заботу о создании условий для 

преодоления отсталости, об увеличении ассиrнованнй властей на нужды 

татарского населения района. 

Вопросы работы татарских школ обсуждались на съездах, 

конференциях, совещаниях. В своих докладах Х.Ярми значительное 

внимание уделял самообразованию учителей, методической работе на 
местах, состоянию работы среди национальных меньшинств в окруrе 

[архив, 1940]. 

Всю свою жизнь Х.Ярми поддерживал тёплые родственные 

отношения со своими родными. Он всегда поддерживал их и морально, и 
материально. Хамит очень хотел, чтобы его дети и племянники выросли 

11 



mодьми, владеющими своим родным татарсJСИМ J1ЗЬ1Ком, зиающими и 

mобщиацr хуnътуру своего народа. 

Аяалвзиру• круг научных иятересов Х.Ярми можно сделать вывод, 
'ПО он был широк в главное вввмавве уч!ный всегда yдeJJJIJJ фольКJiору, 

неуrомимым собирателем которого был на протпсеяии всей своей жизни. 
АрхввRЫе материалы подтверждают, что в 1940 г. сектором 

фольклора под руховодством Х.Ярмв организуете• первu комплекснu 
экспедицJU в Сибирь. В состав экспедиции вошли четыре человека: Х.Ярми 
(руховодвтель), М.Садрв (по 38ПИСВ музыкального фольклора, С.Амиров 

(оьпс:овед) и В.Хаэеев. Членами экспедиции были обследованы районы, 
насел&пп.lе новосибврспNИ, oмCIDDOI, тобоJIЬСIСИМВ в тюменс1С11МВ 
татарами. Члены экспедиции побывапи в 5 городах, 7 районах, в 34 
деревЯJ1Х. Записано 80 мелодий, 4 эпоса, 136 сказок, 18 бантов, 1500 песен и 
200 пословиц. 

После оргаяи38ЦИВ ивституrа, вокруг фольКJiорного сектора были 
объединены фольКJiорвсты, и писатеви, работающие в этой области. В 1940 
году коллектив в составе м.мамияа, Н.Исанбетова, Г.Баmврова, А. 

Ахметова, А.Шамова в Х.Ярмухаметова на основе собранного 
фолыслорного фонда приступил к составлению антологии татарского устно
поэтического творчества. Велихu Оrечествеянu война прервала эту 

работу, в сборник не увидел света. 
В 1942 году в :иурнале «Совет эдэбlUIТЬI>>, № 6 вышла статья писателя 

А.Шамова «0 народных песВЯХ>>. В тех же 40-х годах были опубJUПСоваяы 
отдельные статьи в виде предисловий к различным сборВJ11(8М. В вих были 

сделаны первые шаги к теоретическому осмыслению раэmrчных жанров 

татарского фопъклора [М. Мамин 1940: 12). 
В течение 1945 - 1950 гг. под руховодством Х.Ярми было 

организовано 11 фольклориых экспедиций с участием 35 человек уч~вых. 
писателей и студентов Каэавскоrо государственного университета им. В.И. 

Ульявова-Ленвва. Члены фопъКJiоркых экспедиций побывали в 30 районах 
республики и в течение 5 лет обследовали более 200 насел!нвых пунктов. 
Во врем.1 этих экспедиций было записано 243 народные сказки, более 20 
тысич песен-частушек, 96 бантов, около 1 ООО пословиц, поrоворок и 
загадок, 362 народные игры с текстами их песен, более 70 воспоминаний, 
сказы о героях гражданской войны (о Буд!вном, Чапаеве, Аэине и 

Котовском). За эти rоды были записаны весьма интересные народные песни 

об Октябрьской революции и гражданской войне, о Родине, о Ленине, о 
руховодителях партии и правительства, о И.Сталине, М.Калинине, 

К.Ворошилове. Особенно ценным яВJIЯетс.8 фольклор Великой 
Оrечественвой войны, в котором ярко отразились патриотические чувства 
народа и сокровенная идея дружбы народов СССР. 

В результате обогащения фонда татарскою фольклора открылись 
большие возможности дт1 дальнейшей научно-исследовательской работы и 

12 



иэдателъсхой депепьноств. Ее.ли до Великой Отечественной воlиы, хроме 

выmеназванвых сборнпов, вздавапись небопьшве 1С1111ГВ татарсltИХ заrадок 

и детского фоль1СЛора [архив, 1940], то в поспевоенныl период, в 1946 году, 
вышел из печа111 сборнп татарс1СИХ народных сказок в ~мс 20 печатных 
листов, составителями которого были Х.Ярмухаметов и Г .Баширов [архив, 

1940]. 
В 1951 году, в результате длитеJIЬНОЙ работы большого холлеJtТИВа 

фоJJЬ1СJiористов и писателей ВЬIШЛ8 из печати аитолоrв.1 татарсхого 
фоль1СЛора [архив, 1940] в обЬl!ме 30 печаТИЬIХ листов. В вей, варцу с 
предисловием о характере в особенностях татарского фольlСЛора, давы 

довольно подробные комментарии [архив, 1940]. 
С 1951 по 1955-ые годы татарскu фоЛЬ1СЛористика ещl! более 

обогаТИJJась. За эти годы было организовано 5 фоЛЬIСЛорных экспедициl в 
4 специальных выезда в раlовы Татарии. Обогащение фольклорного фонда 
дало возможвость вести мавовую работу по вздаввю собраввых 

фоль1СЛорвых материалов. Собраввые Х.Ярмв татарские скапи, пословицы, 
песни, банты (эпические песви), мэзэки (шупси) исчисmпаrся десятками 

тысяч. Их ов издал более чем в 20 сборвюсах, тиражи которых преВЬ11Пают 
МИJlЛИОН. Он первым подготовил к изданию в Москве татарские народные 

сказки в сборниках «Гульчечею> и «Находчивый джипm> [архив 1940: 56]. 
Из сказок, отражающих вековую мечту народа о счастJIИВОй и 

справедливой жизни без угветевия, о победе добра над злом, особевио 

колорИТНЬI «Три голубю>, <<Тавгбатыр», «0хОТВИIС и служанка», «Золотая 
птица», «Золотое яблоко». 

Герои этих сказох вервы долгу, rотовы отдать :ивзвь за правду, 

храбры, патриО111ЧНы, народ наделяет их веобыквовеввой СИJIОЙ и 
благородспом. 

Впоспедспии, Х.Ярми переводил эти сказки и организовал их 

издание на китайском, венгерском, сповевском, ухраивском, литовском, 
армянском, узбекском, казахском, 1)'рКМевском, азербайджанском JIЗЬllC8X. 

За эти годы Х.Ярми и его кОJJJiегами таюке был написав ряд статей и 
научво-исспедовательских работ по татарскому фoJIЬ1CJJopy. 

Нарцу со сбором материалов уе1110-поэтического nюрчества, 

сектором фоль1СJ1ора ИЯЛИ КФАН под руководспом Х.Ярмв с 1948 года 
велась работа по подготовке к печати сборника по русскому фоль1СЛору. Эта 

работа была завершена в 1954 году и в 1955 году вЫIПJiа из печати под 
редакцией профессора В.И. Чичерова. В эти годы сотруднихами сектора 

фоль1СЛора ИЯЛИ был опубJIИковав ряд статей по русскому краевому 
фольКJiору. 

В результате собирательской работы, проделанной сектором 

фольКJiора ИЯЛИ под руководспом Х.Ярми при институте был создан 
большой фоль1СJ1орный фонд. Уже в 1957 r. в фонде насчитывалось на 
русском и татарском языках более 80 тысяч песен-частушек, 1 157 сказок 
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(400 печатвых листов) 557 бантов (37 294 строк), 14 786 пословиц и 
поговорок (с вариантами), 3 900 загадок, около 500 текстов песен народных 
игр, более 30 печатных листов рассказов, воспоминаний, материалов, 

относJПЦИХся к обрJ1Довому фольклору [архив 1940: 307]. 
Мы отмечаем, что мусульманская религиозная культура Сибири, 

ценная своими достижениями, не помешала, а помогла воспитанию яркой, 

неординарной личности Х.Ярми. Он стал человеком активной жизненной 

позиции, всесторонне образованным педагогом, талантливым деятелем 
культуры. Сформировавшаяся в годы установления Советской власти 

личность Х.Ярми впоследствии стала феноменом татарской 

фольклористики. 

В нашей работе мы также обращаем внимание на то, что наряду с 

изучением татарского народного творчества группа фольклора ИЯЛИ 

КФАН СССР вела работу и по изучению русского фольклора края. В 1946 
году была проведена первая фольклорная экспедиция в русские селения 
Буинского района Татарии. Недостаточная подготовленность 

фольклористов к изучению русского фольклора в национальных 

республиках дала себя знать, и первое время в работе бЫJIИ допущены 

некоторые ошибки. Благодаря конкретной помощи отдельных 

фольклористов г.г.Москва и Ленинград ошибки были исправлены и с 1950 
года началась плановая, систематическая работа по изучению русского 
фольклора края. В эти годы было организовано всего 6 экспедиций по 
изучению русского фольклора края с охватом 15 районов Татарской 

республики. Во время этих экспедиций было собрано 21 ООО частушек, 2 
500 песен, 120 сказок, 1 400 пословиц и поговорок, более 60 сказов и 
прочее. Были записаны обширные репертуары талантливых песенниц: 

М.Ф. Малкиной (Юдинский район}, М.Д. Гирдасовой (Бондюжский район}, 

И.А. Ерохнной (Елабужский р-н}, К.П. Быстровой (Ново-Шемшинский 

район). 
В Мензелинском и Ново-Шемшннском районах фольклористам 

ИЯЛИ удалось обнаружить и записать редкие исторические песни, 

относящиеся к XVI веку, и собрать большое количество фольклорных 

материалов. 

После того, как сбор и запись татарского фольклора в Республике 
были в основном завершены, сектор фольклора ИЯЛИ приступил к 

изучению ус11юй поэзии татар, живущих в других областях и краях. С этой 
целью в 1956 году Х.Ярми была организована фольклорная экспедиция к 
нукратским (каринским) татарам Кировской области и глаэовским татарам 

Удмуртской АССР. В 12 населенных пунктах четырёх районов было 

записано 2 500 песен, 7 бантов, 200 пословиц-поговорок, 80 народных игр. 
Во время экспедиции большое внимание было уделено языковым -
диалектным особенностям нукратских и глаэовских татар и их 

музыкальному творчеству. Записанные на магнитофон около 10 мелодий с 
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текстами песен как с JDьпс:овой, так и с музыкальной стороны предсrавnsют 

большой научный интерес. В 1957 году сехтором фольклора Х.Ярми бЫJIИ 
обследованы татары Мордовской АССР, а в 1958 году фольклорнu: 

экспедициJI работала в Пензенской обJ18СТИ и в отдельных районах Урала. 
Неустанно работая по теме изучеmu: татарского фольклора Сибири, 

своей малой роДИНЬI, Х.Ярми боролса за его доступность широким 

народным массам. 

Первu фольклорнu: экспедицu в районы Западной Сибири была 
организована еще в 1940 году под руководством заведующего сектором 
фольклористики Х.Ярми. Впоследствии эта экспедвцu получила название 

«По следам Радnова», так как была совершена по мapmpyry, по которому в 

1867 году академик В.Радлов собирал фольклорные материалы среди 
барабввских, тобопьс::ких и nоменских татар. Экспедицu сорокового года 
записала интересные образцы народной прозы и поэзии. Но главной 
задачей этой экспедиции бЫJiа запись сохраиввmихс• вариантов известного 

исторического дастава «Идегей». Т8Ю1Се бЬ1ЛИ собраны и записаны около 

десJIТИ вариантов дастава в фраrмевтах и отрывках. В иасrощее время они 
хранsтся в специальном фонде отдела рукописей ИВС'1111Уl'& 
(фонд 52, опись 1). 

Планомерное и широкое обследовавве районов с татарским 

населением существенно обогатило фольклорный фонд сибирских таrар и 

дало возможность выявить разнообразие н специфику поэтического 

творчества почти всех этнических групп татар Сибири. Здесь вumo 
отметить и то, что записи экспедиций уже производились грамотно, на 
новом методическом уровне, при котором серьезное ввимавие обращuось 

на полноценную паспортизацию текстов и вьurснению истории их 

бытовавu. 
С 1967 года Х.Ярми продолжает фольклорные экспедиции в Сибирь, в 

результате коrорых был собран объемный фопьклорНЬIЙ материал. В ходе 
Э111Х многочисленных экспедиций ВЗГЛJIДЫ фольклористов сектора Х.Ярми 

на татарское устио-поЭ111Ческое народное творчество, его богатство, 

разнообразие его жанров, жизнь татарского народа претерпевают 
принципиальные изменения. Разнообразие собранного фольмора 
сибирских татар: банты, свадебные песни (сибирских татар, татар-миmарей, 
крещенных татар), исторические песни (сибирских татар и татар-миmарей) 

дало возможность поднять изучение фольмора татарского народа на более 

высокий научный уровень. 
Представленный в этом собрании песенный материал nляется 

художественным памятником, зафиксировавшим высокохудожественные 
образцы народно-песенного творчества сибирских татар. Он может 

значительно пополнитъ представление о фольклоре Сибири, о культуре, 

нравах и обычаях сибирских татар, которые засетrлись по берегам 
норовистых и тихих лесных рек, в крае невиданной красоты и прироДВЬIХ 
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богатств, принесли в эти места свою песенную культуру, которая 
развивалась здесь не одно столе111е. Песни, собранные у знатоков местных 

традиций в селениях. разбросанных по берегам рек Иртыша, Тобола, Туры 

дают яркое представление о жизни сибирского народа в этом суровом крае. 

Они в поJU1ой мере отразили их мысли и чувства, их быт, черты 
национальной самобытности в интон8ЦИJIХ, ритмике и структуре песен. 

Х. Ярми пишет, что <<В постановке и решении рида проблем традиционного 
фольклора 110ркоязЬ1ЧВЬ1Х народов, ycmoe творчество сибирских татар 
могло бы служить серьезным: подспорьем. Можно, например, смело 

говорить о том, что в отличие от фольклора казанских татар в поэтическом 
наследии сибирских татар гораздо пoJU1ee сохравИJП1сь эпические 
произведеНИJI, сказани• и даставы ранних веков)) [Ярми 1967: 79). 

Во втором разделе dlаучво-теоретичес:кое значение книги Х.Ярмв 

«Поэтическое творчество татарского народа» анализируется 
фуидаментальНЬIЙ труд фольклориста. 

В целом, есть основание ДЛJ1 вывода, что от собирательской paбon.i, 
от непосредствеНИЬ1Х записей он шёл к научной текстологии, которая 

позволила ему осмыслить и обобщить весь имеющийся материал и прийти к 

определl!нным научным выводам. В исследовании Х.Ярми «Поэтическое 

творчество татарского народа>> представлены произведеНВ.11 всех жанров 

поэтического творчества татарского народа, записанные и 

систематизированные самим автором. Как оф1ЩИальные оппоненn.~ (кроме 

А.Н.Киреева, им были ещl! действительный член Академии педагогических 

наук СССР проф. М.Г. Габдуллин и д. филол. наук И.Т.Дюсенбаев), так и 
выступавшие в преНИ.llХ учl!ные: члены-корреспонденты Академии наук 

Казахской ССР, профессора И.Смирнова, Г.Мусабаев, к.и.и. Г.Валиханов и 

др. единодушно отметили, что докторская диссертация Х.Ярми - это 
весомый вклад в фольклориС111Ческую науку. 

Научный труд Х.Ярмн «Поэтическое творчество татарского народа>> 

можно считать первым шагом в изучении научно-теоретического 

исследования фольклора, его научной классификации, определеНИ.11 идейно
эстетических особенностей и исторического развития жанров. До сих пор 

не было труда, посвященного изучению всех жанров татарского народного 

творчества. По словам А.Каримуллина «данный труд Х.Ярми - первое 

большое достижение татарской фольклористики в систематическом 

научном исследовании поЧ111 всех жанров фольклора>> [Каримуллин 1967: 
109). 

Книга состоит из трех частей. В первой главе автор останавливается 

на вопросах собирания и изучения фольклора, дает высокую оценку 

деятельности ученых. Как и у других народов, творчество татарского 

народа многообразно в жанровом отношении. Х.Ярми оценивает каждый 
жанр с социальной и полиmческой сторон, исследует историю их 

зарождения. 
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В первом разделе «СкаэКИ>> рассматриваюrс• пуrи развВ111J1 и 

основнwе особенности одного из крупных жанров татарского фoJIЬJCJJopa -
различных видов народных сказок. Например, скаэп он по темаТИJСе делит 

на три группы, дает характеристику IСаЖДОЙ из них. Остаиавmпаетс• на 

основных персонажах сказок. Суд.а по сохранившвмс• осrатхам анимизма в 

тахих сказках, 1С81С <<Ак буре» (<<Белый волю>), «Унбереиче Ахмет» 

(Одвинадцатый Ахм:еn>), «Корчавгы тай>> («ПарПIИвый жеребеною>) и др. 

или по О'IТОЛосIСаМ веры в мвфвчесхие сущесrва в скаэIСаХ «Чакма таmы» 

(<<Огниво») - происхождение татарских сказок относите• к далекому 
прошлому. 

По своим жанровым особеииОС'ПIМ сказочна.а проза татарского народа 

вкmочает в свой состав скаэп о животных, воJ1ШебВЬ1е и бытовые ВJ1И 

реалистические; и во всех группах скаэок, несмотр• на преобладание в 

большинстве из них фантастичесIСНХ элементов, отражаютс• ииоrие 
стороны реальной жизни народных масс, идеалы и мечты народа, его 

борьба против грозных сил природы и IСЛассовоrо стро•. С развитием жанра 

содержание сказок с:таиоввтс• все более кошсретным, блвэIСИм к реальной 
действительности, доствru своей высшей ТОЧIСВ в бытовых скаэIСаХ, в 

которых отражаете.а борьба нароДИЬIХ масс против своих классовых врагов 

в период феодализма и IС8ПВтализма. 

Х.Ярми анализирует одну из древнейших форм прозаического эпоса -
это СIС8ЭIСН о ЖНВОПIЫХ. Он говорит, что большвиство из них ВОЗИВIСЛО в 

период родового общества и частично отражает бессилие человека перед 

миром ЖИВОПIЬIХ, желание К81С·ТО умилостивить их, ПОIСЛОНJПЪС• им. и в то 
же врем.а в них находит выражение стремление человека повелеть миром 

природы. Он доказывает, что множество скаэок о ЖИВО111Ь1Х убеждает, что 
образы их созданы на основе реальных набmодеиий человека над миром 
животных, над их повадIСами. Впоследствии, он. показывает, что скаэIСВ о 

животных переосм:ыс:ливаютс.а и начинают звучать аллегоричесIСВ, кu 

сатира на представителей господствующих IСЛассов и на mодсIСВе пороIСИ, 

что .авл.аетс• одной из причин их долговечности. 

Автор подвергает анализу пословицы и поговорIСВ, рассматривает 

пуrи их развИТИJ1 и основиые идейно-тематичесIСВе особенности 
афористичесIСНХ жанров татарского народного творчества. 

ТатарсIСВе песни имеют очень богатую и разнообразную тематику и 

•ВJUJIO'I'C• художественной летописью нароДИЬIХ дум, стремлений в самые 

различные историчесIСИе эпохи. Тяжела.а жизнь труд.ащвхс• масс, 

безземелье, бедность, нищета и 1С81С результат этого - разлука с родиной, 
тоска по ней, бесправное, униженное положение женщин, борьба против 
несправедливости, унижений и оскорблений и многие другие стороны 

жизни народа получают свое поэтическое воплощение в народных пес1U1Х. 

Х.Ярми говорит, что даже в т.ажелые времена народ не тер.ал надежды на 

светлое будущее, он умел во тьме разглядеть светлые стороны жизни, 
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воспеВЗJ1: дружбу, единство, героизм, любовь и счастье. Тах же ках и 

трудовые, обрядовые и игровые песни с1U13811Ы с общественной жизнью 

народа, с его положением при существующем строе. 

Х.Ярми рассматривает в своем труде татарские загадки, которые по 

содержанию и темаТИJСе очень разнообразны. Они говорят о трудовой 

де.пе.льности человека и орудиях производства, об окружающей природе, 

об отношении народа к представителям господствующих классов: 
<<Корыган агач баmывда КО'П.lрган аю ахыра>> ( «lh высохшем дереве ревет 
бешеНЬIЙ медведь»} мечеть, муэдзин; «Артrан - ат, Алдан - кэжэ>> ( «Сэади -
лошадь, спереди коза»} поп. 

Банты, которые JIВJIDOТCJI значительным жанром татарского 

народного творчества занимают большое место в научных исследованиях 

Х.Ярми. Они освещают народную историю, большие и сложные собьrmя 

жизни народа. В отличие от других фольклорных жанров, банты 

посuщаютсJ1 кахому-нибудь историческому событию, где главным героем 
J1ВЛJ1етсJ1, в больmинС'Пlе, конкретный человек или сам народ. Выражая 

недовольство народа бесцельной кровопролитной войной, банты 

разоблачают бездарность царских генералов; народ прекрасно понимает 

ненужность кровопролития. Проникновение ревоmоционных идей в банты 

особенно А:рко проявилось в таких образцах, ках <<Кош чыкты, нур 
бальпстьJ)) («Взошло солнце, эасИJ1Ло» }, «Шэкертлэр бэете» («Бант 

шакирдов>> }, «Элэзэн бэете>> (<<Бант дер. Атlзавь>> }, <<Чьпmы бэете» («Бант 
Чынльш }. РевоmоциоНВЬ1МИ идеJIМИ пронизаны также многочисленные 
банты о первой мировой войне: <<КайГЬIЛЬI коннэр>> («ГореС'ПIЬiе дни»}, 
«Солдатлар тавьппьш («Голос солдат>>}, «<>коптан тавьпm> («Голос из 
окопа>>} и банты, ПОСВJIЩеНВЬlе иэображенвю ВОЙВЬI 1914 - 18 ГОДОВ и 
известные·под общим названием «Банты о германской войне». 

Втора• rлава «Вэавмосn:sь татарекоrо фольклора и 
художественной литературы" состоит из двух разделов. В первом разделе 

«Фольклор как основа татарекой лвтературЫ» мы исследуем 

фольклорные традиции в художественной литературе, которые нахоДJ1ТСя в 

постоянном движении, вэаимопронmсают и в:JаиМодопоJJВJ1ЮТСя. 

Комплексное исследование татарской фольклористики в тесной 

взаимосвязи с художественной литературой J1ВJIJ1eтcя назревшей проблемой, 

так ках народнопоэтическое творчество принимает активное участие в 

решении пр&К'ПIЧесJСИХ задач изученИJI и освоенИJ1 классического наследия 

национальной культуры народов. Поскольку народные верования, обряды, 

преданИJI, приметы, пословицы, банты, волmебНЬ1е сказки составmпот 

неотьемлемую часть традиционной культуры, они не могли не пропихнуть 

и на страницы литературных произведений. Мы подтверждаем, что 

изучение фольклора приобретает в условиях современного развития России 
новые ответственные функции: он участвует в решении задач возрождення, 

развития и взаимообогащения национальных культур и способствует его 
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ивтевсифи1С8ЦИИ. Он ~ топовавие худо:а:ествеввых произведений; 
раскрывu историческую суп. пждоrо жанра, и тем самым способствует 
отбору и освоению лучших обра:щов куm.турвоrо васлеДИJ1 npoШJJoro, всего 

того, что органически входит в плоть и кровь национальной кут.туры на ее 

современном этапе развИТИJ1. 

Общество в каждый опредепевиый период времени отображает себя 

самое в мифах, легендах, сказках, своем искусстве, своем фот.море, своей 
литературе и, наконец, в JСВИГе, которая аккумулирует в себе всю 

совокупность духовной кут.туры общества. 

Проблема фоm.клорвых традиций в татарской литературе - это 
существенная часть проблемы взаимоотиошеввй ЛВтераl)'рЫ с устиым 
народным творчеством. 

В.Халиэев определеиет <<1р8ДИЦВЮ ш инициативное и творческое 
наследование культурвоrо опыта, которое предполагает достраввавве 

ценностей» [Халвэев 1999: 89). Работая над маrериалом прошедших 

времен,. ученые отдетшв фот.uор и литературу, во времи показало, по 

словам Х.Ярми, что «можно говорИ1Ъ о единстве фот.мора и литературы, 
сuэь которых закmочева в сосуществованвв и, главное, в 

преемственности». Воэвиuет вопрос о традвции, которая рассматривалась 
ранее некоторыми исследоватеJIJIМИ ш существеНllЫЙ приэнu, 

отличающий фоm.клор от литературы. Г.Туuй пишет:« ... вне поэтической 
традиции немыслимо раэВИ'IИе литературы» [архив 1940: 34). 

В проиэведенИJ1Х К.Насwри, Г.Тукu, М.Гафури, Г.Ибрагимова 

Г.ИСХ81СИ, Я.Заmсиева, А.Гадельши и многих других мо:иво обвару:аИ"IЪ 
разнообразные формы фom.uopa: афоризмы, пословицы, поговорm, 
частуппси, различные обряды, легенды и npeдaRllJI. ФоJIЫСJJорная основа, 

испольэоваввая ими, усВJIИВаеТ особеввости художествеввых 

произведений. Tu, например, в своих романах Я.Занхвев обращаете• к 
легендам и преданиям, СВJIЭ&ИВЫМИ с образом Кучум-хана и ее 

наnо:wсввцами в своих романах «Зори Иртыша», «Jlюбовь, обыпая 
пламенем». 

Сибирско-татарский поэт Ш.Гадет.ша высоко ценит устное народное 
творчество татар и широко примеWlет в своем творчестве. 

Остроумные поговорки и пословицы, поучительные реплики 

изобилуют в проиэведени.ях Г.Исхаки, например, такие кu: "Уэенэ эарар 

иткэн кешедэн, уч алwрга тырышма" (на месть нельзи отвечать местью), 
"Кеше син,а эарар итсен, сии авар файда вт!" (на зло отвечайте добром), ИJJИ 
же "Яман сыер ирга боэауЛЬIЙ" (паршивая корова телится на горе), 
"Авызын чалыш булгач, кезгегэ упкэлэргэ ярамыА шул" (не пеняй на 
зеркало, коль рожа крива) и многие другие. По словам Х.С.Шаrбановой: 

«Г.Исхахи нспот.зует различные элементы фольклора в своих повестях и 

рассказах с цет.ю передачи и сохранении в пампи своего народа обычаев 

и нравов татарского народа» [Шаrбанова 1998: 34]. 
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Между системой фольклора и системой литературы существуют 

системообразующие отношеНИJI, выяснение которых составJIJ1ет главную 

суrь решенИJ1 литературно-фольклорной проблемы. 

Уместно также процитировать высказывание хакасского 

исследователя К.Автошина, который пишет: « ... фольклор был и по сей 
день остается бесцеВНЬlм богатством каждой национальной культуры. 

Поэтическое творчество вспого народа - золотые россыпи высокой и 

поДJIИНной поэзии, конденсация народного опыта и народной мудрости» 

[Автошин 1999: 67). Оrличительвой особенностью национальных 

литерnур, как правдиво отмечает В.Т.Петров, можио считать то, «ЧТО 

процесс их зарождения и стаиовлеВИJ1 происходит параллельно с живым 

бытованием традиционного фольклора» [Петров 2000: 44]. 
Известный татарский писатель, ученый, общественный деятель 

Г.Ибраrвмов также много вним11.НИJ1 уделял фольклору, высказывая свои 

взгrurды по отношению к нему. В частности, освещая значение собиранИJ1 и 

сохраненюr фольклорных произведений, он говорил, что «они необходимы, 

чтобы литература была реальной, жизненной, народной» [Ибрагимов 1967: 
45]. 

Мы констатируем факт, что связь художественной литературы и 

фольклора определяется уровнем развития литературы. НациональНЬ1е 
литературы Сибири ныне находятся как раз на таком уровне своего 

художественного развития, что они должны постоянно обращаться к 

фольклору, этнографии и т.д. Эrя литературы, по словам ученых, без 
фольклора будут выглядеть художественно бесцветными и духовно 

обедненными. Национальные литературы независимо от того, большие или 
малые, не могут полнокровно существовать без постоянного общения с 

народныи'ТВорчеством. 

Как говорит Ф.Сайфулина «Проблема взаимосвязи художественной 
литературы и устного народного творчества всегда была и до сих пор 
остается актуальной. При изучении истории развития пис-.менной 

литературы, можно отметить, что она формируется и более активно 

развивается у народов, имеющих богатое наследие устного народного 

творчества» Далее, она пишет, что <<Изучение и анализ устного народного 

творчества, выявление жанровых особеивостей и тематического богатства 

татарского фольклора дает возможиость увидеть единую основу развития 

татарской литературы [Сайфулина 2008: 12). 
Художественное н историческое значение фольклора было глубоко 

раскрыто М.Горьк:им, высказыванюr которого имеют руководящее значение 

в разработке основных проблем фольклористики. В своем докладе на 

Первом съезде советских писателей М.Горький говорил: <<Я снова обращаю 
ваше внимание, товарищи, на тот факт, что наиболее глубокие и яркие, 
художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным 

творчеством трудового народа>>. 
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Так. например, звaЧll'1'CJIЬllliD трудом К.Насырова мо-..о счвтап. ero 
повесть «Повесть о сорока везирах», в основу которой влm1tевы воmпебно
сказочные сюжеп.~. Сороковой раздеп и послесвовие его 1С11ВП1 «Пподы дrur 

собеседников по mпературе» ( 1879) rовор.ят о значении пословиц, загадо1:, 
стихов, песен и художественной литературы вообще. Он подчерпвает о 

роли фольклора и приводит некоторые из собранных им песен, загадок, 

пословиц. Оrношевие К.Насыри к устному народному творчесmу было 
выражением его демократичесIСНХ просветительсIСНХ идеалов. Не1tоторые 
ему удавалось пубJJИJ[овать в своих сборниках татарскоrо фольклора. В 

целом же, он говорил, что «устное народное творчество позВОЛJ1ет узнать 

больше жизнь народа, его интересы, нравы, харахтер, отношение 1t труду, к 

тпселой :жизни, его вр&ВС111еввые и эстетические идеалы» [Насыри 1939: 
40]. Эти насrроевиR писателя отразились в его художесmеввых 
произведенИJ1Х. 

Во втором разделе dатарека• литература в научных трудаs: 

Х.Ярмо мы основное вввмавне уделяем вопросам татарской литературы в 

трудах Х.Ярми. Такu: направленность научных ввтересов возВВ1tЛа у него 

естественно и органично: В это вреМJ1 быn создав рц статей на тему 

«М.Гафури и фольклор», Г.Тукай н фольклор», Г.Башвров и фольклор». 
В этих трудах были поставлены теоретичеспе вопросы о пуrях 

прониквовенИJ1 авторской поэзии в на~д и о характере ее народных 

переработок. Х.Ярмв показывает, что татарские писатели использовали 
фольклорные мотивы дm1 того, чтобы придать повествованию бытийный 
харахтер, совместить индивидуальное и типовое. У стнu народнu ПОЭЗИJI н 

художесmеннu литература зарождались и развивались на основе 

национальных богатств JIЗЫlt&, их тематика быnа свJ1Зава с исторической н 

социальной :жизнью татарского народа, его бытом и трудом. Он rоворит, 

что устное народное поэтическое творчество, возввквув в глубокой 
древности, стало дm1 татарской литературы естественным преддверием, 

своеобразной «поэтической колыбелью» [архив 1939: 228]. Имевво 
фольклор, по его мнению, вносил в произведенИJ1 татарс1tой литературы 

сильную идейную и художественную струю, о чем свидетельствуют многие 

произведеВИJI татарских авторов. 

Наиболее ярпм, в этом смысле, он считает поэтическое творчесmо 

Г.'Гукая. ВосприНJ1В самые передовые общественные идеи своеrо времени, 

он сумел наиболее прогрессивно репппь и проблему народности. Г.'Гукай, 

соэдавu свои художественные пронзведенИJ1, очень часто обращаетсJ1 к 
различным жанрам татарского фольклора (приметам, сказкам, лирическим 
песНJ1М, легендам, бантам, свадебным обрядам) и различным 11ВJ1енИJ1М 

народной культуры. Создавая татарский литературный JDЬПС на широкой 

основе, 8еJJИJ[ИЙ поэт в то же вреМR вводил в литературу народную тематику 

и использовал самые различные жанры народного творчества в своих 

произведенИJ1х. Бережно сохраиu при этом художественные черты 
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нароДВЬIХ произведений, Г.Тухай, однако, ННJСОГда не стремился к 

внешнему подражанию, стилизаторству. Он старалс.11, прежде всего, 

постиrнуть «образ мыс:лей и чувствование» народа, т.е. гпубиНЬI его 
национального миросозерцаниия и психологии [архив 1939: 234). 

Х.Ярми высоко ценил значение фольклора в творчестве Г.Тук&.11: 

«Тукай был первым татарским писателем, который обраmл внимание на 
народное творчество и ввел его в литературу ... [архив 1940: 47] Он украсил 
народную песню и сказку блеском своего таланта. Он очень много и 

плодотворно работал в области фольклористики. По словам Х.Ярми он не 
только собирал образцы народной поэзии, но и выступил с первой 

исследовательс:кой работой о характере и особенностхх татарского 
фольклора. Поэт еще в детские годы тобил проводить время в кругу 
тобитепей посиделок:. которые рассlС8ЗЬIВ8JIИ воJШJебВЬlе сказки, банты и 
пели песни. Г.Тукай их с удовольствием слушал и запоминал. Он 

вспоыивает, что он очень любил петь вместе с ними. Впоследствии, он 
красной витью протянул народные мотивы в свои произведеНИ.11. Он пишет, 

что с<Халы:к мовнарьшнан Х8J1ЬП( хислэре белэн хис:лэнеп, мин узем дэ 

кунелемвэн кайнап ЧЬПСJСан <<ШИrырь» дно эйткэн маэбут хисснятлэрем 
белэн халык: кунелен шурэлечэ кьrrьпсларга 1Ъ1рыша идем» [архив.1940: 
227). Огромная работа, проделанн&.11 Г.Тукаем в области собирания и 
изученИ.11 устного народliого творчества, исходит из его глубокого уважения 
и mобви к своему народу. 

В :sаключеиви подводпс11 итоги двссертацвоииой работы. 
Проведенное нами исследование показало, что, несомненно, самой 

глобальной, узловой проблемой, позвотоощей глубоко вникнуть в сугь и 

всесторонне раскрыть проблемы взаимодействия фолыслористической 

науки и художественной литературы явились научные 1РУды Х.Ярми. 
Ученый-фольклорист Хамит Хуснутдивович Ярмухаметов (1904-

1981) внес существенный ВКJiад ках в исследование татарской 
фольклористики, так и в изучение гпубиввых взаимосВJ1зей художественной 
литературы и устного народного творчества татарского народа, его 

непреходящих духовНЬIХ ценностей. Он рассм~ специфичесхие 
особенности, историю формирования и развИТИJI наиболее крупных жанров 
татарского народного творчества: сказок, пословиц и поговорок, загадок, 

бантов и народных песен. До научных исследований Х.Ярми, в татарской 

фольклористике не было ни одной работы, дающей более или менее полное, 
систематизированное представление об основных жанрах татарского 
фольклора, не было также специальных моноrрафических исследований по 

отдельным жанрам, кроме пословиц. Как признают многие исследователи, 

на протяжении всего прошлого века татарский фольклор прошел сложный 

период - период своего созревания и, вследствие этого плодотворного 

процесса, приобрел значительный художественный потенциал. 
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В диссертации рассматриваете• ВJDШП1е фольuора на татарскую 

художественную литературу, использование фольuорвы:х традиций 
татарсDIМИ писателJIМИ. В кахих формах отражаете• это ВJDIJDIИe, чrо берет 
литература из фольклора - вопрос совершенно неизучевный и новый. 

Задачей давного исспедоВ81111J1 была показать процесс ВJ1ИJ111ИJ1 

татарского фольмора на художественную литературу. Фольклорные 

сюжеты, мО111вы и даже образы обильно рассыпаны в произведенИJ1Х как 

древней и средневековой татарской пнтературы, так и в современвой 

татарской литературе. На богатом материале устного народного творчества 

обнаруживаете• целый коМПJiекс особенностей, общих дм всей татарской 
литературы. В них освещены вопросы эвоmоции жанров, где значительное 

вЮ1Манве yдeJIJ1eтc11 .проблемам взаимосuзи и взаимодействu фольа:лора и 
пнтературы. 
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