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I . МУЦАДДИМА
Мубрамии мавзуи тахкик. Эцодиёти шифохй, ки махсули тафаккури бадеии 

халк аст, дар асархои адибон цойгохи хос дошта, боиси нерумандии цанбахои бадей, 
зухури вежагихои тозаи услубй ва тахкими халкияти онхо мегардад. Ин офаридахои 
ганоманди миллй аз огози адабиёт то ба имруз бо рангу шевахои гуногун вориди 
анвои адабй гардида, барои ташаккули навъхои нави бадей замина мегузоранд ва 
дар рохи пешбурди адабиёти хазорсолаи форсу тоцик хидмат мекунанд.

Мусаллам аст, ки адиби тавонои тоцик Рахим Цалил фаъолияти эцодиашро аз 
солхои сиюми асри ХХ огоз карда, аз хамин мархала ба инъикоси дигаргунихои 
куллии сиёсиву ицтимоии замон ва рузгори хамзамонон пардохтааст. Мавсуф дар 
офаридани шеър ва осори публитсистй дасти расо дошт, вале хидмати асосиро дар 
рушди насри бадей анцом дод. Рахим Цалил дар пайравй ба устодони худ Садриддин 
Айнй, Абулкосим Лохутй ва Хаким Карим дар осораш кадимтарин анъанахои 
адабиёти классикиро устувор намуд, аз тацрибаи адабиёти рус, адибони номвари 
Гарб бахра бардошт ва осори мондагореро дар бозтоби мухимтарин ва мубрамтарин 
масоили замони худ таълиф кард. Дар насри бадеии нависанда, ки цанбаи кавии 
реалистй дорад, кушиш ба харц рафтааст, то хаёти халк бо мураккабиву душворихои 
сангин ва фаъолияти пурвусъати кахрамонони боиктидору тавоно ба калам ояд. 
Осори реалистии нависанда решахои амики миллй дошта, сарчашмаи онро 
тафаккури бадеии халк ташкил менамояд. Эцодиёти Рахим Цалил цузъе аз адабиёти 
бузурги баъдиинкилобист, ки дар заминаи инъикоси хусусиятхои замон ба миён 
омадааст. Аз ин цост, ки нависанда дар бозцусти шаклхои нави тасвир, цустуцуйи 
имконоти тозае цихати идомаи анъанахои кадимии миллй ва созгор овардани онхо 
бо талаботи замони муосир тадбирхои мушаххас андешидааст. Махз барои амалй 
намудани чунин хадафхо у ба эцодиёти шифохии халк руй оварда, дар гирдоварии 
чандин асари халкй ва нашри онхо дар матбуоти давриву мацмуахо сахм гузошт. 
Нависанда ба махсули тафаккури бадеии халк бо назари нав ва тозацуихои эстетикй 
таваццух намуда, андухтахои худро дар мизони талаботи замон мегузорад ва дар 
партави тацассуми масъалахои миллй вориди асархояш мекунад. Нигохи тоза ба 
фарханги миллй, кашфи бадеии адабиёти шифохй ва цустуцухои амики масъалахои 
хаёти ицтимой имкон доданд, ки хакикати зиндагии рузгори хамзамонон дар асархои 
нависанда инъикос ёбанд.

Солхои охир таваццух ба фарханги миллй, урфу одат, фолклори тоцик торафт 
бештар шуда, дар ин замина тахкики вазъи истифодаи унсурхои фолклорй ва роху 
усулхои он дар осори адибон дар радифи масъалахои мехварй карор гирифтааст. 
Фолклоршиноси маъруф Асадулло Суфиев дар робита ба ин падида таъкид карда 
буд: «Муносибати эцодиёти бадеии дахонй ба адабиёти китобй, таъсири онхо ба 
якдигар ва мавкеи нависандагони гузашта ва муосири тоцик дар тарзу усули 
истифодаи фолклор аз масъалахои пухтарасидаи адабиётшиносй ва фолклоршиносй 
буда, тахлил ва тахкики он ахамияти мухими назарй ва амалй дорад»1. Дар такя ба 
ин нуктаи назар гуфтан мумкин аст, ки омузиши асархои нависанда Рахим Цалил дар 
робита бо истифодаи аносири фолклорй ва ба сифати тахкикоти диссертатсионй 
карор гирифтани он талаботи замон аст ва аз ин дидгох масъалаи мубрами илми 
адабиётшиносиву фолклоршиносии тоцик ба шумор меравад.

1 Суфиев, А. Фолклор - санъати сухан. - Душанбе: Ирфон, 1985.-208 с. -С.66.

Доир ба масъалаи цанбахои фолклории осори Рахим Цалил, истифодаи 
жанрхои фолклорй дар асархои у тахкикоти алохидаи монографй то хол руйи кор 
наомадааст. Бинобар ин, мо зарур донистем дар тахкикоти диссертатсионии худ ба 
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масоили марбут ба истифодаи фолклор дар асархои Рахим Цалил ва, умуман, 
махоми фолклор дар эцодиёти у пажухиши илмй анцом дихем.

Дарацаи тамшки мавзуъ. Доир ба истифодаи фолклор дар осори Рахим Цалил 
маколахо ва кайдхои фаровони фолклоршиносони ватани руи кор омадаанд.

Аз фолклоршиносони тоцик доир ба истифодаи фолклор дар осори адибон 
профессор Вохид Асрори китоби «Адабиёт ва фолклор»-ро (1967) таълиф намуд, ки 
дар он цойгохи фолклор дар асархои С.Айни ва А.Лохути мавриди тахлилу барраси 
харор гирифтааст2 . Ин муаллиф дар асари дигар «Фолклор, халхият, нависанда» 
(1982) дар баробари осори С.Айни ва А.Лохути истифодаи фолклорро дар осори 
шогирдони онхо Рахим Цалил ва Цалол Икроми мавриди омузиш харор додааст3. 
Мухаххих ба чунин хулоса омадааст, ки «Рахим Цалил дар бобати истифода бурдани 
материалхои эцодиёти бадеии халх ба устод С.Айни пайрави намуда, суруд ва 
порчахои манзуми халхиро хамчун воситаи тасвири бадеи васеъ истеъмол мекунад»4. 
Навиштахои В. Асрориро доир ба истифодаи фолклор дар осори Рахим Цалил5 яке аз 
таххихоти нисбатан фарогир дар робита бо омузиши фолклори осори нависанда 
метавон гуфт, аммо муаллиф нахши фолклорро дар осори Рахим Цалил на ба сифати 
масъалаи мехвари, балки яке аз матлабхои мавриди пажухиш барраси намудааст.

2 Асрорй, В. Адабиёт ва фолклор. / В. Асрорй. - Душанбе: Ирфон, 1967. - 282 с.
3 Асрорй, В. Фольклор, халкият, нависанда / В. Асрорй. - Душанбе: Ирфон, 1982. -76 с.
4 Хдмон асар сах.107.
5 Хдмон асар, сах. 102 - 120
6 Суфиев, А. Фолклор - санъати сухан. - Душанбе: Ирфон, 1985.-208 с. -С. 66 - 81.

7 Отахонова, Х. Аз руи мехр - мехр. / Х.Отахонова. - Душанбе: Ирфон, 1979. - 96 с.
8 Отахонова, Х. Рахим Цалил ва эцодиёти у (хикояхо ва «Одамони човид»). Тахаввули жанри 
достон дар назми муосири тоцик / Х.Отахонова. - Душанбе, 2015. - 615 с.
9 Сайфуллоев, А., Файзуллоева М. Ахтари тобони адабиёт / А. Сайфуллоев, М.Файзуллоева. 
- Хуцанд: Нашриёти давлатии ба номи Рахим Цалил, 1999. - 416 с.

Фолклоршинос А. Суфиев анъанаи омузиши фолклори осори нависандагонро 
идома дода, дар фасли панцуми асараш «Фолклор - санъати сухан», ки «Макоми 
фолклор дар «Шуроб»-и Рахим Цалил» унвон дорад, доир ба истифодаи жанрхои 
фолклори - зарбулмасалу махол, ривоят ва латифа фикру андешахояшро баён 
кардааст6. Махолаи фавхуззикр бо он ки нуктахои цолиби илми дорад, дар доираи 
талаботи илми фолклоршиносии замони шурави таълиф гаштааст ва табиист, ки бо 
гузашти замон бо баъзе андешахои муаллиф наметавон рози шуд.

Аз адабиётшиносони тоцик академик Хуршеда Отахонова ба омузиши эцодиёти 
Рахим Цалил машгул шуда, рисолахои «Аз руи мехр - мехр»7, «Рахим Цалил ва 
эцодиёти у»-ро навиштааст8. Дар асару махолахои цудогонаи ин муаллиф бештар 
цанбаи адабиётшиноси имтиёз дошта, харчанд цихати муайян кардани цанбахои 
фолклории осори нависанда, фасли махсус ва ё махолаи алохида мавцуд нест, вале 
перомуни масъалаи таъсири фолклор ба эцодиёти Рахим Цалил андешаву хайдхои 
мухим ба назар мерасанд.

Дар рисолаи А.Сайфуллоев ва М.Файзуллоева «Ахтари тобони адабиёт»9 низ 
бештар масъалахои адабиётшиноси ва равобити адаби барраси гаштаанд ва цо-цо 
хайду хулосахо перомуни истифодаи фолклор дар осори адиб цой доранд. Дар 
асархои дигари профессор А.Сайфуллоев низ перомуни рузгор ва осори Рахим 
Цалил, вижагихои осори у сухан рафтааст.

Ба муносибати цашни 60-солагии нависанда мацмуаи махолахо тахти унвони 
«Нависандаи махбуби мо» (1969) ба нашр расид, ки дар он махолахои олимони 
маъруф З.Ш.Рацабов, Р.Хдйдаров, Ю.Салимов, А.Усмонов, ^.Очилов, Р.Тошматов, 
А.Набиев, Ф.Зикриёев цой дода шудаанд. Зимни омузиши махолахо маълум гардид, 
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ки А.Усмонов ва А.Набиев ба масъалаи истифодаи фолклор ва халкияти забони 
асархои Рахим Цалил таваччух намудаанд10.

10 Нависандаи махбуби мо (мачмуаи илмии кафедраи адабиёти точик. - Ленинобод, 1969. - 
142 с.- С. 44 - 47; Набиев, А. Рахим Цалил - шоир. / Нависандаи махбуби мо / А.Набиев.- 
Ленинобод, 1969. С.128.

11 Неъматов, М. Фольклор дар романи «Шуроб» / Нависандаи махбуби халк / М. Неъматов.
- Душанбе, 1979. С. 28 - 29.
12 Неъматов, М. Фольклор дар романи «Шуроб» / Нависандаи махбуби халк / М. Неъматов.
- Душанбе, 1979. -С. 28 - 29.
13 Адиби халк (Мухтасари материалхои конференсияи илмй-назариявй бахшида ба чашни 75- 
солагии Рахим Цалил. - Ленинобод: Ирфон, 1984. - 103 с.
14 Мавлонов, А. Хдчвнигори мумтоз. / Посдорони насри муосири точик / А.Мавлонов. - 
Хучанд, 2009. С. 85 - 92.
15 Раффоров, Р. Забон ва услуби Рахим Цалил (дар асоси материали романи «Одамони 
човид») / Р. Fаффоров. - Душанбе: Дониш, 1966. - 224 с.

Дар мачмуаи маколахо, ки тахти унвони «Нависандаи махбуби халк» (1979) ба 
муносибати 70-солагии Рахим Цалил нашр шудааст, маколахои М.Неъматов 
«Фолклор дар романи «Шуроб» 11, У.Цахонов - «Инъикоси анъанахои халкй дар 
асархои Р.Цалил (дар асоси повести хуччатии «Маъвои дил») ба мавзуи рисолаи мо 
каробат доранд. Аз чумла, М.Неъматов оид ба истифодаи зарбулмасалу макол, байт, 
рубой, дубайтй, афсона, латифа ва ривоятхо дар романи «Шуроб» изхори назар 
намудааст12.

Соли 1984 ба муносибати 75-солагии Рахим Цалил мухтасари маводи 
конференсияи илмй ва шеърхо тахти унвони «Адиби халк» ба нашр расид, ки дар он 
маколахои илмй доир ба чойгохи бархе аз анвои фолклории осори Рахим Цалил 
ишорахо чой доранд13.

Анъанаи тахияи мачмуаи маколахо доир ба чашнхои бузургдошти Рахим Цалил 
минбаъд низ идома намуд. Соли 2009 тарики нашриёти «Нури маърифат» мачмуаи 
маколахо бахшида ба 100-солагии Рахим Цалил ва Цалол Икромй бо номи 
«Посдорони насри муосири точик» аз чоп баромад. Дар кисмати якуми ин китоб 
маколахои олимони шинохтаи точик А.Сайфуллоев, А.Кучаров, М.Хочаева, 
Н.Файзуллоев, А.Набавй, А.Мавлонов, С.Солех, Ц.Бакозода, З.Улмасова, 
Д.Лутфуллоев чой дода шудааст. Дар маколаи М.Мирзоюнус (М. Хочаева) оид ба 
расму оин, киссаву ривоятхо ва таъриху суннатхо дар киссаи «Маъвои дил» ва дар 
маколаи А.Мавлонов доир ба фолклори асархои хачвии Рахим Цалил баъзе нуктахои 
чолиб мавчуданд 14.

Бояд зикр кард, ки дар маколахои замони шуравй бештар истифодаи жанрхои 
фолклории зарбулмасалу макол, тарона, рубой, дубайтй, афсона, ривоят, накл 
мавриди омузишу баррасй карор доштанд, аммо чойгохи дуохо, ривоятхо, тарзи 
ичрои урфу одатхо, шугунхо ва гайра муайян нашудаанд, ки ин вазъ вобаста ба 
сиёсати давр ва идеологияи замон буда, тибки он ривоят ва дуохо хамчун унсурхои 
динй аз мадди назари донишмандон дур мондаанд. Шугунхо бошанд, танхо дар 
ибтидои солхои навадум, хоса дар замони сохибистиклолии кишвар хамчун жанри 
фолклорй эътироф гаштанд.

Аз миёни забоншиносони точик профессор Раззок Раффоров рисолаи «Забон 
ва услуби Рахим Цалил (дар асоси материали романи «Одамони човид»)»-ро таълиф 
карда, доир ба услуби роман фикру андешахояшро баён кардааст15. Асари мазкур 
голибан чанбаи забоншиносй дошта, доир ба хусусиятхои забони асар ва истифодаи 
зарбулмасалу маколхо дар он маълумот дода шудааст.
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Маълум аст, ки маколахо, рисолахо ва асархои илмй доир ба эцодиёт ва осори 
Рахим Чалил зиёданд, аммо асари алохидаи мукаммал, ки жанрхо ва усулхои 
истифодаи фолклорро дар осори нависанда муайян намуда бошад, ба назар нарасид.

Дар фолклоршиносии рус асархои зиёди илмй доир ба цанбахои фолклории 
асархои А.С.Пушкин16, М.С.Лермонтов, М.Горкий, М.Светаева, А.Блок17 ва дигарон 
таълиф гаштаанд. Т.М.Акимова асари махсусеро таълиф кардааст, ки перомуни 
масоили таъсири фолклор ба осори нависандагони рус бахс мекунад18. Дар мацмуъ, 
дар фолклоршиносии рус асархои марбут ба истифодаи фолклор дар осори адибони 
классики ва муосир хеле фаровонанд. Гузашта аз ин, дар адабиётшиносии тотор, 
казок, мамлакатхои Кдфкоз низ рисолахои илми доир ба фолклори асархои адибон 
мавцуданд, аммо дар адабиётшиноси ва фолклоршиносии тоцик ин гуна осор чандон 
зиёд нестанд, мо метавонем танхо асархои В.Асрори, А.Суфиев, Н.Файзуллоев ва 
чанд нафари дигарро зикр намоем.

16 Агранович, С.З., Рассовская, Л.П. Миф, фольклор, история в трагедии «Борис Годунов» и 
в прозе А.С.Пушкина / С.З. Агранович, Л.П. Рассовская. - Самара: Самарский универститет, 
1992. - 218 с.
17 Левинтон, Г.А. Заметки о фольклоризме Блока. / Миф - фольклор - литература / Г.А. 
Левинтон. - Ленинград: Наука, 1978. С. 171 - 186.
18 Акимова, Т.М. О фольклоризме русских писателей: Сб.ст. / Сост. и. отв.ред. Ю.Н. Борисов. 
/ Т.М. Акимова. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. - 204 с.

Робитаи тахкик бо барномахо (лоихахо) ва мавзуъхои илми. Тахкикоти 
диссертатсионй бо Барномаи давлатии хифзи мероси фарханги гайримоддй дар 
Чумхурии Тоцикистон барои солхои 2021-2025, ки яке аз самтхояш омузиши фолклор 
ва мероси фарханги гайримоддии Тоцикистон аст, робита дорад. Райр аз ин, рисола 
дар доираи барномаи дурнамои корхои илмй-тахкикотии кафедраи адабиёти 
муосири тоцики МДТ “Донишгохи давлатии Хуцанд ба номи академик Бобоцон 
Гафуров” барои солхои 2021-2025-ум, муаммои илмй: «Масъалахои таърих, накд ва 
робитахои адабй дар адабиёти навини тоцик» оид ба тахкики насри муосири тоцик 
мутобик аст.

II. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАХКИК
Максади тахкик. Максади асосии рисолаи диссертатсионй тахкики цойгохи 

фолклор дар эцодиёти Рахим Чалил ва муайян кардани накши он дар тахаввули 
тафаккури бадеи ва услуби эцодии нависанда мебошад.

Вазифахои илмии тахкик. Дар рисола барои халли мавзуъ ва ноил гардидан ба 
хадафхои пешбинишуда ба масъалахои зерин афзалият дода шудааст:

- муайян кардани робитаи эцодиёти нависанда бо осори лафзии халк ва таъсири 
он ба услуби нависанда;

- тахкики таъсири фолклор дар ташаккули тафаккури бадеии Рахим Чалил.
- муайян кардани таносуби фолклор ва услуби эцодии нависанда;
- тахкики цойгохи анвои фолклори дар ашъори Рахим Чалил;
- маълум кардани мавкеи фолклор ва цанбахои фолклории хикояхои нависанда;
- тахкики истифодаи фолклор дар киссаи вокеии «Маъвои дил»;
- мукаррар намудани мавкеи фолклор дар романхои «Одамони цовид» ва 

«Шуроб»;
- аз дидгохи нави илми омухтани ривоят, шугунхо ва дуохо дар осори Рахим 

Чалил;
Объекти тахкик осори манзум ва мансури Рахим Чалил аст, ки дар матбуоти 

даври, дар шакли мацмуа ва китобхои алохида дар солхои мухталиф нашр шудаанд. 
Хамчунин, дар мавриди зарурат ба сарчашмахои фолклорй руцуъ шудааст.
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Предмети тахкик муайян кардани дарачаи истифодаи унсурдои фарданги 
мардуми, бахусус, анвои фолклори дар асардои Радим Цалил ва таъсири ондо ба 
услуби эчодии уст.

Асосхои назарии тахкик. Асосдои назарии тадкикро омузиш ва баррасии асару 
маколадои олимони фолклоршинос ва адабиётшиноси ватаниву хоричи ташкил 
медиданд. Дар тадияи рисола ба асардои адабиётшиносон ва фолклоршиносони 
точик - Рачаб Амонов, Носирчон Маъсуми, Водид Асрори, Мудаммадчон Шакури 
(М.Шукуров), Атахон Сайфуллоев, Хуршеда Отахонова, Разиюллод Абдуллозода, 
Асадулло Суфиев (Суфизода), Рузи Адмад, Додочон Обидов, Бозор Тилавов, Бадром 
Шермудаммадов, Равшан Радмони, Неъматчон Файзуллоев, Матлубаи Мирзоюнус, 
Мардон Неъматов, Абдуллочон Мавлонов, Сирочиддин Бобоев, Низомиддин 
Муроди, Дилшод Радими, Саъди Крсимй, Ислом Радимов, Абдуфаттод Аминов ва 
дигарон ручуъ карда шудааст. Таълифоти олимони рус С.Велтман, Т.М.Акимова, 
О.В.Белова, В.Я.Петрухин, К.В.Чистов, А.И.Лазарев, Г.Л.Премяков, В.Я.Пропп, 
М.П.Шустов низ мавриди истифода карор гирифтааст.

Асосхои методологии тахкик. Хангоми навиштани диссертатсия ба афкори 
назарияви ва тадкикоти адабиётшиносон ва фолклоршиносони ватаниву хоричи такя 
кардем. Диссертатсия бо усулдои мукоисави -таърихи, омори ва консепсияи тадлилу 
тадкики анвои фолклори дар заминаи асари бадеи таълиф шудааст.

Сарчашмахои асосии тахкикро осори мунташиршудаи Радим Цалил: мачмуадои 
ашъору дикоядои нависанда, романдо ва повести дуччатии «Маъвои дил» ташкил 
медиданд. Хамчунин, мачмуадои фолклори, ки дар ондо намунадои анвои фолклори 
точик дар солдои гуногун гирдовари ва нашр гаштаанд, сарчашмаи тадкикии кори 
диссертатсиони мебошанд. Хамчун сарчашмаи тадкик маводди бойгонии Радим 
Цалил, ки дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки нигаддори мешавад, 
истифода гаштааст.

Навгонихои илмии тахкик дар он зодир мегардад, ки бори нахуст тадкикоти 
диссертатсиони доир ба масъаладои истифодаи жанрдои фолклори дар назму насри 
Радим Цалил ба таври густурда мавриди тадкики илми карор гирифта, доир ба 
асосдои фолклории осори нависанда, масъаладои имконот ва истифодабарии 
жанрдои фолклори, чойгоди эчоди шифодии халк дар тафаккури бадеи ва таъсири он 
ба сабку услуби нигориш андешадо ва нуктадои илми иброз гаштаанд.

Нуктахои ба химоя пешниходшаванда:
- Радим Цалил дамчун вориси адибони классикии форсу точик ба эчодиёти 

бадеии шифодии халк таваччуд намуда, дар пайрави ба намояндагони маъруфи 
адабиёти ибтидои садаи ХХ дар омузиш ва гирдоварии он саъй намудааст;

- Дар ашъори Радим Цалил фолклор бештар чидати муассирии каломи шоир, 
таъмини халкияти асар, тадкики вокеии тафаккур ва мудити кору фаъолияти инсон, 
андешадои ахлокиву фалсафии у ба кор гирифта шудааст;

- Дар дикоядои Радим Цалил бештар зарбулмасалу макол мавриди истифода 
карор гирифта, барои обуранг бахшидан ба нутки кадрамонон, мушаххас кардани 
образи ондо хидмат мекунанд;

- Дар киссаи вокеии «Маъвои дил» дар баробари жанрдои фолклории 
зарбулмасалу макол, тарона, дубайти, рубои, латифа, ривоят, накл, мероси фарданги 
гайримоддии Хучанд низ инъикос ёфтааст, ки дар фолклоршиносии муосир он ба 
таври махсус омухта мешавад;

- Дар романи «Одамони човид» жанрдои фолклори точик фаровон ба кор 
рафта, дудуди дарки ичтимоиву фалсафии вокеиятро вусъат бахшидаанд. 
Имкониятдои васеи осори шифодии милли ганомандиву гуногунии шаклу воситадои 
бадеиро мувофики талаботи замон ба миён овардаанд.

- Дар романи «Шуроб» на тандо фолклори точик, балки фолклори мардуми 
миллатдои дигар, гуруддои ичтимои ва фолклори дирфавии ангиштканон истифода 
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гашта, амикрафти чиддии фахмиши ичтимоиву фалсафии ин тоифаро ба миён 
овардаанд ва дар инкишофи жанриву услубии асар таъсир гузоштаанд.

Ахамияти назариявии тахкик аз он иборат аст, ки дар рисола дар баробари 
тахкику баррасии осори Рахим Чалил, матолиби назариявï перомуни таъсири 
фолклор ба адабиёти баде^ ба тафаккури эчодии нависанда ва услуби нигориши у 
руйи кор омадааст. Маводди мазкур имкон дорад дар таълифи маколахо, асархои 
монографï ва илмï перомуни поэтикаи осори нависанда ва халкияти осори у 
истифода карда шавад.

Ахамияти амалии тахкик дар он аст, ки бо истифодаи маводи он китобхои 
дарси доир ба фолклоршиносй дастурхои таълимï-методï барои донишчуёни 
риштаи филологи тахия карда мешавад. Хамчунин маводи рисолаи 
диссертатсиониро барои навиштани корхои курсй ва рисолахои хатми донишчуёни 
риштаи филология ва фолклоршиносй, навиштани рисолахои магистрï ва номзадд 
аз руйи ихтисосхои филологияи точик, фолклоршиносй ва амсоли ин ба кор бурдан 
мумкин аст.

Мутобикати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси ii.imii. Диссертатсия дар 
мавзуи «Чанбахои фолклории эчодиёти Рахим Чалил ва накши онхо дар тафаккури 
бадеï ва услуби эчодии нависанда» таълиф шуда, барои дарёфти дарачаи илмии 
номзади илмх,ои филологи бо шиносномаи ихтисоси 10.01.09. - Фолклоршиносй ва 
10.01.01. Адабиёти точик. Равобити адабï мувофикат мекунад.

Сахми шахсии довталаби дарачаи илмï дар тахкик. Довталаб бори нахуст 
накши фолклорро дар тафаккури бадеии нависанда ва ташаккули услуби у мавриди 
омузиш карор дода, чойгохи жанрхои ривоят, дуо ва шугунро дар осори Рахим 
Чалил муайян намудааст ва ба натичахои илмï ноил гаштааст. Достони 
«Ленинобод»-и нависанда бори нахуст ба тахкик кашида шуда, хусусияти он муайян 
карда шудааст. Маводи бойгонии Рахим Чалил перомуни мавзуъ омухта шуда, ба 
муомилоти илмï кашида шудааст.

Муаммохои тахкик:
- бар пояи асосхои ил^ собит намудани зарурат ва мухимияти тахкики мавзуъ, 

максад ва вазифахои пажухиш, мукаррар намудани дарачаи омухта шудани мавзуъ, 
мушаххас намудани хадафхои тахкик, навгонихои ил^ ва асосхои назарию амалй;

- омузиши хамачонибаи истифодаи маводи фолклор дар асархои Рахим Чалил 
ва таъсири он ба мавзуъву мундарича ва сабки эчодии нависанда;

- пешниходи хулосахои дакики илмй оид ба накши фолклор дар тахайюли бадеï 
ва услуби эчодии Рахим Чалил.

Сохаи тахкики диссертатсия масъалахои таърихи адабиёти точик ва 
фолклоршиносй мебошад.

Пойгохи асосии итти.юоти ва озмоишии тахкикро аудиторияи кафедраи 
адабиёти муосири точики МДТ “Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик 
Бобочон Fафуров”, конференсияхои донишгохщ чумхуриявï ва байналмилалï ба 
вучуд овардаанд.

Эътимоднокии натичахои диссертатсия. Натичахои диссертатсия ба сурати 
маколахо нашр ва ба МДТ “Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон 
Fафуров” дастрас гардида, дар чараёни дарсхои лексионию амалии факултети 
филологияи точик ва аз чониби алокамандони сохаи фолклор ва таърихи адабиёти 
муосири точик мавриди истифода карор гирифтааст. Нуктахои асосй ва 
мухимтарини диссертатсия дар конференсияхои илмию амалии кафедраи адабиёти 
муосири точики МДТ “Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон 
Fафуров” (солхои 2015-2022), конференсияхои донишгохщ чумхуриявщ 
байналмилалï ва семинархои махсуси факултети филологияи точик баён гардида, 
мавриди баррасй ва бахогузории чомеаи илмии донишгох ва берун аз он карор дода 
шудаанд.
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Апробатсияи тахкик. Мазмуну мухтавои асосии тахкик дар конференсияхои
цумхуриявï ва донишгохï (солхои 2015-2022) ироа шудааст. Диссертатсия дар
мацлиси кафедраи адабиёти муосири тоцики МДТ “Донишгохи давлатии Хуцанд ба
номи академик Бобоцон Гафуров” (суратцаласаи №4, аз 29 соли 2022)
баррасй ва ба химоя пешниход гардидааст.

Нашри таълифоти илмï дар мавзуи диссертатсия. Мазмуни асосии диссертатсия
хамата дар 9 макола баён гаштааст, ки аз он цумла 5 маколаи илмï дар нашрияхои
тавсиянамудаи КОА назди Президенти Чумхурии Тоцикистон ва КОА назди
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва 4 макола дар мацаллаю мацмуахои
дигари илмï нашр шудаанд.

Сохтор ва хачми диссертатсия. Диссертатсия аз мукаддима, 3 боб, 6 фасл, 5
зерфасл, хулоса, фехристи адабиёти истифодашуда ва замима иборат буда, дар
мацмуъ, 191 сахифаро (175 сахифа матни рисола ва 16 сахифа замима) дар бар
мегирад.

МАЗМУНИ АСОСИИ ТАХКИК
Дар Мукаддима мубрамии мавзуи тахкик, дарацаи тахкики мавзуи нами,

робитаи тахкик бо барномахо ва ё мавзуъхои илмй, максад, вазифа, объект, мавзуъ,
асосхои назарияв^ пойгох ва навгонии илмии тахкикот, нуктахои ба химоя
пешниходшаванда, ахамияти назариявï ва амалщ дарацаи эътимоднокии натицахои
тахкикот, мутобикати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси нами, сахми шахсии
довталаби дарацаи илмï дар тахкикот, тасвиб ба амалисозии натицахои
диссертатсия, интишорот аз руйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва хацми диссертатсия
маълумот дода шудааст.

Дар боби якуми диссертатсия «Накши фолклор дар ташаккули тафаккури бадеï
ва макоми он дар ашъори Рахим Ч,алил» масъалахои марбут ба таъсири фолклор ба
цахони фикрии Рахим Чалил андеша ронда, накши нависанда хамчун гирдоваранда
ва истифодабарандаи фолклор муайян карда шудааст. Боби якум аз ду фасл иборат
буда, фасли аввали он «Эчодиёти лафзии халк ва таъсири он ба тафаккури бадеии
Рахим Цалил» унвон дорад.

Эцодиёти лафзии халк манбаи илхом ва сарчашмаи мухимми эцоди
нависандагону шоирон аст, ки эцодиёти Рахим Чалил аз он истисно нест. Нависанда
дар мухите ба камол расид, ки таъсири эцодиёти халк ба камолоти маънавияш
баръало эхсос мегардид. Рахим Чалил дар замони наврасию цавониаш шохиди бисёр
анъанахои мардумï ва сомеи асархои фолклорï гашта буд, ки таъсири мусбати
онхоро дар осори нависанда равшан ба мушохида мегирем. У на танхо ба
нависандагй иштиёк дошт, балки ба цамъовариву тахия ва нашри анвои гуногуни
фолклор саъй намуд.

Рахим Чалил хамчун адиби цавон ба гирдоварии фолклор шуруъ карда,
минбаъд бо ин кор тамоми умр маштул гаштааст. Дар солхои сиюми асри гузашта
бори нахуст дар рузномахои «Пролетари Хуцанд», «Бо рохи ленинй» намунахои
асархои фолклориро тахти унвони «Аз об халво», «Чашмаи Арзанак», латифахои
«Козй ва тукум», «Хаёли кукнорй», «Ду кар», «Уштур дар болои манора», «Сухбати
сарихавзй» ба нашр расонида буд, ки мутаассифона, айни замон ин рузномахо хеле
нодиранд.

Баъди солхои 30-юми асри ХХ то давраи ба таври васеъ рушд ёфтани
фолклоршиносии тоцик дар солхои 50-ум бо гирдоварии маводи фолклорï бештар
адибони цавон маштул буданд. Маводи фолклорие, ки Рахим Чалил цамъ овардааст,
дар мацмуаи «Фолклори тоцик» (1954) ба нашр расидаанд. Як самти дигари
фаъолияти Рахим Чалил марбут ба муаррифï ва нашри осори шоирони халкй буд.
Бо кушишу тайрати у соли 1938 дар мацаллаи «Тоцикистони сурх» (12.11.1938)
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маколае тахти унвони «Фахрии Румонй» ба чоп расид. Р.Тошматов нигоштааст, ки 
дар он макола кайдхои тарцумахолии Фахрй цой доштанд ва дар айни замон 
намунаи шеърхои у «Сифати Пушти Урда» (мухтасаран), «Боц», «Куцонда», 
«Чугурчук», «Чалак-палак», «Эй мухиби цониё» дар ин рузнома дарц гардидаанд. 
Маводи ин маколаи нависанда минбаъд дар китоби «Намунаи фолклори тоцик» 
(Сталинобод, Нашрдавтоцик, 1940. сах. 33 - 35) ва «Фолклори тоцик» (Сталинобод, 
Нашрдавтоцик, 1954. сах. 443 - 445) истифода шудаанд»19 .

19 Тошматов, Р. Рахим Цалил ва адибони тоцик / Тошматов Рахим. - Хуцанд: 1994. - 72 с.- 
С.61.
20 Библиография таджикской фольклористики (1872 - 1968). - Душанбе: Дониш, 1979. - 288 с
161.

21 Фонди 6, номи 1, вохиди махфуз 171. Бойгонии Институти забон ва адабиёт ба номи 
А.Рудакй.

Соли 1964 Рахим Цалил бо хамрохии Рахим Тошматов «Мацмуаи шеърхо»-и 
Фахрии Румониро ба нашр мерсонанд ва бо ин рох осори як шоири халкиро ба омма 
манзур медоранд. Фахрии Румонй яке аз шоирони таронасаро буд, ки шеърхояш дар 
байни мардум пахн гашта, бо кушишу захмати шахсони мутазаккира осораш ба чоп 
расида буд20.

Доир ба истифодаи зарбулмасалу маколхо дар осори Рахим Цалил олимон 
андешахои худро баён доштаанд. Бо омузиши бойгонии Рахим Цалил, ки дар 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмхои 
Тоцикистон маълум гашт, ки нависанда дар цамъоварии зарбулмасалу маколхо роху 
равиши хоса доштааст.

Дар ин бойгонии Рахим Цалил 12 цузвдон ва 181 мавод мавцуд аст, ки дар 
байни онхо 35 дафтарчаи кайдхои нависанда хастанд. Дар кисме аз онхо 
зарбулмасалу маколхо цой дода шудаанд. Масалан, дар фонди 6, ном. 1, вохиди 
махфуз 171 дафтаре бо тасвири расми макбараи ^озизодаи Румй дар Самарканд 
мавцуд аст, ки аз 30 вараки истехсоли фабрика, бидуни раххо иборат буда, 
зарбулмасалхои гирдовардаи нависандаро дар бар гирифтааст. Аз цониби 
мутахассисони бойгонй ба он унвони «Зарбулмасалхои халкй ва панду хикматхои 
шоирони классикии тоцик, ки Рахим Цалил цамъ намудааст» бидуни соли 
цамъоварй кайд гаштааст. Он зарбулмасалу маколхо бо хати арабй навишта шуда, 
санаи сабти онхо то замони таълифи «Одамони цовид» аст. Хати нависанда хоно ва 
хуб буда, бо ранги давот навишта шудааст. Хар макол ва ё зарбулмасал дар як сатр 
цой дода шудааст. Зохиран, ба назар мерасад, ки Рахим Цалил дар ин дафтарча на 
танхо зарбулмасалу маколхо, балки байтхои дилписандашро аз осори шоирони 
гузашта ва муосир хам сабт карда будааст. Дар баробари ин маълум мешавад, ки 
тахти таъсири мазмуни байтхо ва зарбулмасалу маколхо у дар дафтарча байт ва ё 
чанд мисраи худро навиштааст ва дар поёни он имзои худро гузоштааст.

Дар бойгонй, инчунин, як дафтари дигар нигахдорй мешавад. Раками кайди 
расмии ин дафтар Фонди 6, ном. 1, вохиди махфуз 167 аст21. Ба назар мерасад, ки 
дафтари мактабии мазкур дорои раххо буда, дар он на бо ранги давот, балки бо 
истифодаи калам зарбулмасалу маколхо бо хати арабй навишта шудаанд. Дар 
натицаи тахкики маводи ин дафтар маълум шуд, ки зарбулмасалу маколхои он дар 
романи «Шуроб» истифода гаштаанд.

Барои муайян намудани таъсири фолклор ба шахсияти Рахим Цалил ва 
инкишофи тафаккури нависанда лозим аст, ки ба се омили мухим таваццух намоем:

1. Таъсири фолклор ба такомули шахсии нависанда;
2. Муносибати нависанда ба асархои фолклорй;
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3. Таъсири фолклор ба асархои нависанда.
Яке аз усулхои пурсамари таххихи рузгор ва осори адибон руй овардан ба 

асархои худи онхо мебошад. Повести вохеии «Маъвои дил»-и Р.Чалил ба мо имкон 
медихад, ки манзараи таъсири фолклор ва асархои халхиро дар ташаккули 
тафаккури бадеии нависанда муайян намоем. Хамин асар вохеан аз мухимтарин 
манобеъ дар шинохти омилхои таъсиррасон ба ташаккули шахсият ва тафаккури 
бадеии нависанда мебошад. Зеро он натанхо равиши рузгору вохеахои мухимми 
замон, чехрахои шинохтаи даврро бозгу мекунад, балки дар таъин кардани сабабу 
натицаи зухуроти мухталиф дар шахсияти нависанда нахши калидï дорад.

Хамин тавр, ба натицае омадан мумкин аст, ки мухити зиндагй, шунидани 
намунахои цолиби афсонаву хисса ва нахлу ривоятхои халкй, мушохидаву 
бахрабардорï аз расму оинхои миаай, таваццух ба асархои бунёдгузори насри 
реалистии тоцик Садриддин Айнй, шиносоï бо мактаби бузурги нависандаи 
маъруфи рус Максим Горкий, тахозои вазъи адабии давр, ташаккули илми 
фолклоршиносии шÿравï ва густариши фолклор чун манбаъи Fаноманди милли дар 
ташаккул ва тахаввули тахайюли бадеии Рахим Чалил таъсири амих гузоштанд.

Фасли дуюм «Истифодаи унсурхои фолклор дар шеърхои Рахим Цалил» унвон 
дошта, дар он цойгохи анвои эцодиёти шифохии халх дар асархои нависанда муайян 
гардидааст.

Маълум аст, ки фаъолияти эцодии Рахим Чалил бо офаридани шеър OFOЗ 
гардида, якчанд мацмуаи ашъораш низ ба нашр расидаанд. Харчанд бо мурури давр 
ва дигар шудани хадафхои эцодï адиб бештар ба таълифи осори мансур майл зохир 
намуд, вале эцоди каломи мавзунро то охири умр идома дод.

Дар шеърхои адиб бештар истифодаи чунин анвои адабï ба назар расиданд:
1. Нахлу ривоятхои халхï дар бораи маконхои таърихï ва мухаддаси 

шахри Хуцанд, урдаи шахр, дарёи Сир;
2. Иборахову ифодахои халкй, зарбулмасалу махолхо.
Зимни таххих мушохида шуд, ки унсурхои фолклор бештар дар ашъори зерини 

Рахим Чалил ба кор рафтаанд:
1. Достони «Ленинобод»;
2. Разалхо;
3. Шеърхои хацвщ
4. Шеърхое, ки дар васфи табиат ва фаслхои сол эцод шудаанд;
5. Шеърхо дар тарFиби пахтакориву пахтании iï.

Рахим Чалил чун зодаи шахри Хуцанд аз таърихи он ва нахлу ривоёте, ки доир 
ба мавзеъву маконхои мухаддаси ин шахр мавцуд буданд, огохии хуб дошт. Хамин 
шунидахову омухтахои худро дар шеърхо ва асархои мансураш мавриди корбурд 
харор додааст. Адиб аз тарFибгарони фаъоли замони шуравщ Fояхои хизби хукмрон 
ва дастовардхои давраи навин буд. Аз ин ру, мавзуи шеърхои уро аксар вахт 
мухоисаи кухнаву нав, даъват ба пахтакориву мехнати зарбдор, ситоиши 
мехнаткашон ташкил медоданд. Дар ин радиф мухоисаи осори замони тоинхилобï 
ва таFЙироти куллï дар хаёти ицтимоï мавхеи мухим дошт. Аз ин цост, ки истифодаи 
ривоятхо ва нахлхои халхï зимни хиёси замони кухнаву нав ба кор гирифта 
мешуданд.

Мусалламан, дар осори мансури Рахим Чалил зарбулмасалу махолхо ба таври 
фаровон ба кор рафтаанд, лекин дар назм мавхеи онхо устувор нест. Аммо таъбирхо 
ва иборахои фразеологии лахцаи Хуцанд ба кор рафтаанд, ки шеъри уро ба фахмиши 
мардум наздик кардааст. Ба назар расид, ки махолхо таFЙир дода шудаанд. Масалан, 
дар шеъри «Эй марди майдон» махоли халхии «Чохкан зери чох» ба гунаи амрï аз 
номи модар ба фарзанд таъкид гаштааст:

Ба зери чоу афкан чоуканро,



12

Намо озод хоки ин ватанро22.

22 Цалил, Радим. Бадор. (Шсърдо ва дикоядо) / Радим Цалил. - Сталинобод: Нашриёти 
давлатии Точикистон, 1950. - 76 с. - С.26.
23 Цалил, Радим. Бадор. (Шеърдо ва дикоядо) / Радим Цалил. - Сталинобод: Нашриёти 
давлатии Точикистон, 1950. - 76 с. - С.26.
24 Са1П, Rakhim, Aminzoda М. Leninobod. - Stalinobod, 1940. - 45 8. С.10

25 Цалил, Радим. Бадор. (Шеърдо ва дикоядо) / Радим Цалил. - Сталинобод: Нашриёти 
давлатии Точикистон, 1950. - 76 с. С.13

Дар ладчаи Хучанд «сарат аз санг гардад» дуо аст, ки нисбати фарзандон гуфта 
мешавад, ки дар охири шеър оварда шудааст:

Халолат боД, шерам, марДи майДон,
Сарат аз санг гарДаД, эй писарцон23.
Достони «Ленинобод» дар асоси вокеадои таърихиву наклдои халки таълиф 

гаштааст ва доир ба гузаштаи Хучанд, истилои Искандари Макдуни, дамлаи арабдо, 
тохтутози мугулон, вокеадои таърихии мардиладои муайяни зиндагии халк, 
дастоварддои меднатии хучандиён дар замони шурави накл мекунад.

Хини тадлили асосдои фолклории достони «Ленинобод» ба чунин хулоса 
расидем, ки муаллифон дар асоси наклдои халки сужети онро фародам оварда, ба ин 
васила асарро ба мафкураи бадеии хонандагон наздик кардани шудаанд.

Дар достон накле дар бораи Биби Комила оварда шудааст, ки тибки он дангоми 
сохтани калъа у домила будааст, вале дар кори сохтмон ширкат доштааст:

Ба саД кулфату нолаву оху вой,
ХамеДоД бар Дасти гилкор лой.24
Дар поварак муаллифон ишора кардаанд, ки он аз «Аз дикояи дадонакии халки 

Хучанд» навишта шудааст. Дар накл чунин оварда шудааст, ки Биби Комила аз 
саркарда ходиш мекунад, ки уро аз кори вазнин озод кунад. Дар чавоб у занро бо 
тозиёна мезанад ва Биби Комила ба далокат мерасад.

Бо вучуди он ки дар достон умумигуидо зиёд ба назар мерасанд, вале истифодаи 
дунармандонаи ривояту наклдои халки мудтавои онро чолибу таъсирбахш 
намудаанд. Зарбулмасалу макол дар достон нисбатан кам ба мушодида расида, боиси 
тафовути услуби эчодии достон аз дигар анвои шеърии шоир гардидаанд. Ин 
мушодидадо ба хулосае меоранд, ки Радим Цалил ва Мудиддин Аминзода зимни 
таълифи достон бештар ба наклу ривоятдои мардуми, ки байни адолии Хучанд 
маъмул буданд, таваччуд намудаанд.

Азбаски намунадои зиёди ашъори шоир рочеъ ба даёти халк дастанд, таъсири 
эчодиёти шифоди низ зиёд буда, барои ифодаи фикр аз таъбиру иборадои халки 
фаровон истифода шудааст.

Дар байни мардуми Хучанд пирон ва дедконон борону барфро «нон» мегуянд, 
яъне боришот сабаби зиёд гаштани галла ва фаровонии рузгор аст. Дар шеъри 
«Баъди борон» этимологияи халкии калимаи борон истифода гаштааст. Марди 
дедкон ба писараш онро чунин шард медидад:

Хар як аз ин цатра - як ДурДонаи циматбахост,
К-аз сари сахрои колхозии мо бошаД нисор.
«Маънии борон хамин, - мегуфт Дехцон бо писар:
Бор-он бор овараД яъне ба халци ин Диёр».25
Дар поварак шард дода шудааст, ки калимаи бор маънои галларо дорад. Дар 

байни мардуми Хучанд то кунун барф ва боронро «нон» ва ё «ризк»-и мардум 
мегуянд. Хангоме ки нафаре аз боришоти зиёд шикоят мекунад, калонсолон ба у 
таъкид мекунанд, ки он борони нон аст, яъне барои зиёд гаштани галла мадад 
мерасонад:
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«Маънии борон химии. - мегуфт (Дехкон бо писар,
Бор-он бор овараД яъне ба халки ин Диёр.26

26 Хамон асар, сах.13.
27 Отахонова, Х. Рахим Чалил ва эцодиёти у (хикояхо ва «Одамони цовид»). Тахаввули 
жанри достон дар назми муосири тоцик / Х.Отахонова. - Душанбе, 2015. - 615 с. - С. 43.
28 Сайфуллоев, А., Файзуллоева М. Ахтари тобони адабиёт / А. Сайфуллоев, М.Файзуллоева.
- Хуцанд: Нашриёти давлатии ба номи Рахим Чалил, 1999. - 416 с.- 172.
29 Чалил, Рахим. Хикояхо. Хикоёти хацви. Пьесахо. / Рахим Чалил. - Душанбе: Ирфон, 1971.

Дар повараки хамин шеър андешаи Рахим Чалил чунин шарх дода шудааст: 
«Бор-он - шоир мехохад гуяд: калимаи борон аз бор, яъне аз галла омадааст». 
Истифодаи калимаи бор ба маънои галла аз цониби Рахим Чалил далели пайванди 
эцодиёташ бо бовархои мардумй мебошад.

Хулоса, Рахим Чалил дар мавзуъхои мухимми замон шеър гуфта, дастовардхои 
хаёти нав, тафаккуру рузгори мардум ва масъалахои мушаххаси цомеаро ба тасвир 
гирифтааст.

Боби дуюми рисола “Цойгохи фарханги мардуми дар хикояву киссахои Рахим 
Цалил” ном дошта, аз ду фасл ва панц зерфасл иборат аст. Фасли аввал - “Цанбахои 
фарханги мардуми дар хикояхои нависанда” аз ду зерфасл иборат буда, ба тахкику 
баррасии цойгохи фарханги мардуми дар хикояхои адиб бахшида шудааст. Дар 
зерфасли якум “Бозтоби баъзе унсурхои фолклори дар хикояхо” махсусиятхои 
истифодаи фолклор дар хикояхои давраи аввали эцодиёти нависанда мавриди 
баррасии хамацониба царор дода шудааст. Мусаллам аст, ки фаъолияти адабии 
Рахим Чалил хамчун нависанда бо навиштани хикоя огоз гардида, ин навъи адаби 
дар байни мероси адабии у мавкеи назаррас дорад. Академик Хуршеда Отахонова, 
мухаккики мумтози осори адиб дуруст кайд кардааст, ки «Рахим Чалил аз аввалин 
кадамхои худ дар арсаи адабиёт бештар ба хикоянависи рагбат намуда, дар ин шакл 
ба вуцуд овардани тимсоли бадеии мухимтарин вокеахои замонаро мароми асосии 
фаъолияти адабии худ карор додааст»27.

Бо назардошти замони эцод ва мазмуну мухтавояшон хикояхои нависандаро ба 
чунин даврахо табакабанди кардан мумкин аст:
1. Хикояхои давраи аввали фаъолияти адабии у, ки ба мавзуи бунёди хаёти нав 
ва мубориза бо душманони синфи коргару дехкон бахшида шудаанд;
2. Хикояхои давраи Чанги Бузурги Ватани, ки дар онхо кахрамонии 
цанговарони шурави ва тоцик дар майдони харб ва акибгох тасвир ёфтаанд;
3. Хикояхои баъдицанги ва хикояхои замони такмилёбии махорати нависандагии 
Рахим Чалил.

Шиносои бо мацмуахои хикояхои нависанда нишон дод, ки новобаста ба 
мавзуъву мухтаво дар тамоми даврахои эцоди хикояхо нависанда аз аносири 
эцодиёти лафзии халк истифода карда, ба ин васила натанхо мухтавои онхоро 
цолибу марокангез, балки забони онхоро пуробуранг ва хадафрас гардонад.

А.Сайфуллоев ва М.Файзуллоева сабки хикояхои Рахим Чалилро тахлил 
намуда, чунин навиштаанд: «Хикояхои Рахим Чалил аз цихати сабк чор навъанд: 
тахкияви, лирики, хацви, афсонави»28. Ба мушохида мерасад, ки дар хар чор сабки 
таълифи хикояхои Рахим Чалил фолклор, бахусус, анвои хурди эцодиёти шифохии 
халк ва мухимтарин расму оинхои милли истифода гаштаанд.

Дар хикояхои давраи цангии нависанда аз анвои фолклор бештар зарбулмасалу 
макол мавриди корбари карор гирифтаанд. Масалан, дар хикояи «Телпакдуз» 
Фозилбобо хонанишин шуданро токат карда натавониста, ба артел барои телпакдузи 
мебарояд. Дар хикоя маколхои «Аз бекор хама безор» ва «Замон замони цанг, бисёр 
кор кардан даркор», истифода гаштааст. Табиист, ки маколи дуюм аслан, шиори 
хизби ва ё маводи таргиботи буда, байни мардум хеле ривоц ёфта буд29.
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Оши бегохи охир додан, тохии сиёх пушидани мардон дар маросими мотам ва ё 
куртаи сиёх ба бар кардани занон низ навъе аз оинхои миллии точикон аст, ки 
бештар дар вилояти СуFд, бахусус, дар шахри Хучанд ва навохии атрофи он маъмул 
аст. Маълум мешавад, ки нависанда бештар мушохидахои хешро аз мархилахои 
муайяни зиндагии халх вориди мухтавои осори мансур намудааст.

Аз тахлили хикояхои Рахим Далил метавон ба чунин хулосае расид, ки 
зарбулмасалу махол аз пуркорбурдтарин анвои фолклорй махсуб шуда, мархила ба 
мархила истифодаи он дар матни бадей, бахусус, зимни муколамаи хахрамонон зиёд 
шуда, чихати такмили сабки нависанда таъсири назаррас гузоштаанд. Маълум шуд, 
ки дар хикояхои солхои 70-ум ва 80-уми нависанда ин навъи фолклор бештар буда, 
дар баробари тахкими фикру андешаи адиб, барои равшантар намудор кардани 
хислату рафтор ва шахсияти хахрамонон кумак намудаанд. Гузашта аз ин, Рахим 
Далил аз маъмултарин нахлу ривоятхои халхи Хучанд ва навохии наздики он, ки 
солхо вирди забони мардум буданд, дар такмили сужети хикояхо истифода кардааст.

Зерфасли дуюм «Хачву мутоиба дар \икоя\о» унвон дошта, махоми эчодиёти 
шифохии халхро дар хикояхои хачвии нависанда таъин менамояд.

Нависанда дар баробари хикояхои ичтимой-ахлохй дар таълифи хикояхои 
хачвй низ дасти расо дошта, дар шумори бехтарин хачвнигорони садаи ХХ харор 
гирифтааст. Фолклоршинос А.Мавлонов доир ба хусусиятхои хикояхои хачвии 
нависанда андеша ронда, мегуяд, ки: «нависанда дар хикояхои хачвиаш хислату 
характери ношоями шахсони алохида ё ба ягон гурухи одамони хосро хачву 
мазаммат намуда, кушиш намудааст, ки образу типхои барчастаи хачвй офарад. Аз 
ин сабаб, Рахим Далил дар эчоди хикояхои хачвй аз калимаву ибора, мафхумхои 
барчастаи халхй, зарбулмасалу махол, образу персонажхои хачвию мутоибавии 
халхй, аз эчодиёти хачвнависони боистеъдоди рус ва халххои дигар ба таври 
фаровон, устокорона ва эчодкорона истифода кардааст»30.

30 Мавлонов, А. Хачвнигори мумтоз. / Посдорони насри муосири точик / А.Мавлонов. - 
Хучанд, 2009. С. 85 - 92.- С.85.

Хикояхои хачвии нависандаро метавонем, ки ба се даста тахсим кунем:
1. Хикояхои хачвие, ки дар онхо рухониён ва хурофотпарастон мазаммат 

гаштаанд;
2. Хикояхои хачвие, ки сифатхои номатлуби танбалон, коргурезон, 

хаххимардумхуронро фош мекунанд;
3. Хикояхои хачвие, ки чои вохеахо хорич аз худуди Иттифохи Шуравй 

мебошад.
Дар хикояхои хачвии нависанда низ корбурди фаровони зарбулмасалу махол ва 

таъбирхои халхиро мушохида намудан мумкин аст. Умуман, дар ин навъи хикояхо 
зарбулмасалу махолхои миллй фаровон ба кор рафта, барои таъсирбахш шудани 
нутхи персонажхо, обуранги забон ва инъикоси равшани тафаккуру шахсияти 
хахрамонхо хидмат намудаанд.

Дар хикояи «Гурба ва рашк» (1936), ки дар он рашки беасоси зан танхид 
гаштааст, унсурхои фолклорй васеъ ба кор рафтаанд. Сюжети хикоя чунин аст, ки 
Махру - хамсари Одина ба идора меояд ва мебинад, ки аз утох духтари париру 
Мехрй берун меравад, руйи шавхараш бошад, харошида аст. Махру асли вохеаро 
нафахмида ба шавхараш рашк мекунад. Охибат хахихат ошкор мегардад. Дар 
хикояи номбурда суханони занони махалла, ки дар ин маврид пур аз таъбиру 
иборахо ва ифодахои халхй хастанд, истифода мегарданд, ки барои равшан кардани 
фардияти гуяндагонаш истифода гаштаанд. Дар ин хикоя низ муборизаи кухнаю нав 
- андешаи носанчида ва вохеияти зиндагй як навъ пардапушона чилвагар мешавад. 
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Суханони хамсоязанхо, ки Махруро барои чудо шудан аз шавхараш талкин 
мекарданд, аз маводи фолклори бой аст:

«- Руи ин хел мардро мурдашу шуяд. Чудо шавед монед. Шумо аз ки кам? 
Кусну акли расотон бошад, тахтапуштатон пур аз му бошаду шуморо монда, ба 
духтари мардум чашм ало кунад, хамин хам шуй шуд?». 31

31 Чалил, Рахим. Хикояхо / Тартибдиханда А.Амонов / Рахим Чалил. - Душанбе: Адабиёти 
бачагона, 2022. - 208 с. С.87.

32 Чалил, Рахим. Маъвои дил. Китоби 2 / Рахим Чалил. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 368с. - 
С.55-56.

Дар гуфтори хамсоязанхо нафрин - Руи ин хел мардро мурдашу шуяд, иборахои 
фразеологии пур аз му будани тахтапушт, (зани кобили таваллудро мефахмонад - 
М.Ю.), дили калб доштан, аз нагз нагз наруидан, гахвора аз осмон фаромадан 
мавриди истифода карор гирифтааст, ки нависанда онхоро аз забони халк 
гирифтааст.

Рахим Чалил дар давраи камолоти эчодй бештар ба наклхои халки ва ривоятхо 
дар бораи шахсиятхои маъруфи Хучанд руй овардааст. Дар хикояи «Накши 
Темурмалик» сухан аз ривояти Окилсаркор ном дехкон дар бораи Темурмалик 
меравад. Нависанда дар «Маъвои дил» ишора карда буд, ки дар байни мардум 
киссаи шифохй дар бораи шучоату кахрамонихои Темурмалик мавчуд аст. Хамин 
кисса дар хикояи «Накши Темурмалик» истифода шудааст.

Фасли дуюм «Киссаи «Маъвои дил» - хазинаи фаруанги мардумии Хучанд» аз се 
зерфасл иборат буда, зерфасли аввал «Истифодаи тарона (ашула), зарбулмасал, 
латифа, ривоят ва шугун дар «Маъвои дил» унвон дорад.

Киссаи вокеии «Маъвои дил» аз асархои дигари нависанда фарк дорад, дар он 
вокеаву ходисахои шахри Хучанд, маълумоти мукамал оид ба шоирону олимон, 
растахои хунарманди, урфу одатхо, анъанахои хучандиён инъикос ёфтааст.

Дар повести вокеии «Маъвои дил» бештар ашулахои сиёсию ичтимои чихати 
инъикоси вокеияти замони тасвиршаванда истифода гардидаанд.

Дар фолклори Хучанд суруди туёнаи «Ёр-ёр» хеле пахн гашта, дар «Маъвои 
дил» низ хондани ин суруди маъмул дар туйи арусиву домоди тасвир гаштааст. 
Матни суруди «Ёр-ёр» дар асар хеле кутох танхо дар ду банд оварда шудааст:

Даруни чимилик нону каймок.
Келинойим боДомкавок.
Ёр ёре. бодомкавок.
Даруни чимилик нону шинни,
ДомоДпоччом косаи чини
Ёр ёре. косаи чини32.
Дар истифодаи зарбулмасалу макол Рахим Чалил доди суханро додааст. 

«Маъвои дил» аз ду кисм иборат буда, дар кисми якуми он 53 адад ва дар кисми 
дуюм 103 адад зарбулмасалу макол истифода гаштааанд. Мушохида мешавад, ки 
натанхо теъдоди онхо, балки аз чихати гуногунии мавзуи ин анвои хурди шифохи 
дар кисми дуюм афзалият дошта, дар миёни онхо зарбулмасалу маколхо дар 
мавзуъхои панду ахлоки бештаранд.

Аз жанрхои эпикии фолклори дар «Маъвои дил» латифа, аския, афсона ва 
ривоят истифода гаштаанд. Дар водии Фаргона дар баробари латифа аскиягуи хам 
ривочу равнак дошт.

Зимни тасвири кучахои пурлойи замони кухна дар «Маъвои дил» аскияе бо 
истифодаи ифодахои халки оварда шудааст. Аробае ба лой мегутад, мардуми 
самоворнишин онро ба берун бароварда, рохгузарро ба берун мекашанд. Дар хамин 
холат як мард аскияеро мутобики хол баён мекунад:



16

« - Муфт халос шуди, - шуткариги мекард касе ба аробакаш, - як коса равган 
харида, ба деги мазор бурда рез. Дируз ана дар дамин чо бинам, дар руи лой як 
кулоди лабгардони намади истодааст. Бардорам, дар тагаш калла. Аз гушаш 
гирифта берун кашидам. Вай бошад, ба чои хурсанди дунг-дунг мегирист. «Хуй, 
авлиё, чаро гиря мекуни? Шукр кун, ки гутида ба шохи гови таги замин рафта овезон 
нашуди - гуям, дар тагам шутурам буд, ба лой гутид. Акнун мани бечора чи кунам 
гуфта нола мекард».33

33 Цалил, Радим. Маъвои дил. Китоби 1 / Радим Цалил. - Хучанд: Нашриёти давлатии ба 
номи Радим Цалил, 2003. - 431 с. С.40.

Дар ин аския ба назар мерасад, ки муболига мутобики дол бо истифодаи 
маслидат, яъне ба деги мазор аз хурсанди рафта равган рехтан, ривоят дар бораи 
гови зери замин истифода гаштааст. Дар гузашта чунин таомуле буд, ки агар касе аз 
фалокатс цон ба саломат барад ва ё баръакс, ба цанг ё ягон кори хавфнок рафтанй 
бошад, ба масцид равFан мсбурд, то дигарон истифода карда, дуои сидату саломат 
буданашро кунанд. Ин як навъи хайрот мадсуб мешуд. Дар аския ба дамин таомули 
ацдодй ишора шудааст.

Хамин тавр, тафаккури адабии нависанда, маълумоти комил доир ба 
кадимтарин эчоди мардуми точик, адабиёти шифодии халк, бовардову донишдои 
мардуми имкон фародам овардаанд, ки чолибтарин ва судбахштарин анвои 
фолклори вориди киссаи «Маъвои дил» гардида, аз як самт, чидати пурмудтаво 
гардидани асар ва, аз чидати дигар, боиси дифзу аз хотир нарафтани ондо гарданд. 
Гузашта аз ин, анвои хурди фолклори, ки зарбулмасалу маколро ташкил мсдидад, 
натандо боиси чолибии сабки нависанда, балки муассирии забони псрсонаждо ва 
афзудани чанбадои тарбиявии асар шудаанд.

Зсрфасли дуюм «Цойгохи фарханги хунарманди дар асар» рочсъ ба фарданги 
дунармандон дар кисса бадс мскунад. Дар кисми якуми «Маъвои дил» бсштар 
фолклор ва таомули дунари пойафзолдузи маком дошта, дар кисми дуюм фарданги 
гайримоддии бофандагон пурраву возсд инъикос гаштааст. Нависанда дар «Маъвои 
дил» фарданги бофандагии кадим ва замони навро дар киёс овардааст. Дар тасвири 
бофандагони замони кадим у аз асардои фолклори истифода мсбарад, аммо зимни 
тасвири замони нав ва фаъолияти абрсшимчиён ба фолклори ондо таваччуд 
накардааст. Дар истифодаи таронадои кормандони комбинати шодибофи, ки солдои 
сиюму панчодум падн гашта буданд, сустиву номукаммали ба назар мсрасад. 
Нависанда дар ин самт рсализм ва шсъри китобиро афзал донистааст, аммо агар 
таронадо, маколдои коргарони комбинати абрсшим дам инъикос мсгардиданд, 
асосдои фолклори ва халкияти асар бсштар мсгардид.

Дар «Маъвои дил» як афсона доир ба пойафзолдуздо аз забони ин усто оварда 
шудааст, ки хслс кутод буда, аз бадсият ори мснамояд. Дар афсона воксияти ичтимои 
тасвир гаштааст ва маълум мсгардад, ки дунармандону косибон вобаста ба касбу 
псшаи худашон дикоя ва афсонадо доштаанд.

Ривоятдо дам дар «Маъвои дил» чойгоди хос доранд. Аксари ривоятдо дар 
бораи ин ё он мавзсъ ва таърихи пайдоиши ондо накл карда, барои шарди 
топонимики ва этимологии мадалдо адамияти всжа доранд. Дсдадои наздишадрии 
Унчи ва Румон аз даврадои кадим бо корномадои сокинонашон ном бароварда 
буданд ва Радим Цалил намставонист, ки чунин ривоятдоро сарфи назар кунад. Аз 
цумла, у доир ба пайдо гаштани номи Унчи чунин ривоят кардааст:

«Ривояти халки мсгуяд, ки дар канораи ин дсда дар лаби дарёи Сир шайх 
Маслидатдин аз руи тахмини олимон дукмрони Хучанд - дар асри дувоздадум богс 
дошта ва аксар вакти хсшро дар он чо мсгузаронидааст. Чун дар касс уро сурог 
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кунад, чи ахли дарбор ва чи хонаводааш «ун цо» мегуфтаанд, ки рафта-рафта Унци 
ном гирифтааст».34

34 Чалил, Рахим. Маъвои дил. Китоби 2 / Рахим Чалил. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 368с. С. 
160.

Вацхи тасмияи гулу гиёххо хам дар ривоятхои халкии Хуцанд ба назар 
мерасанд. Дар «Маъвои дил» аз забони кахрамони мехнат Пулод Бобокалонов 
ривоят дар бораи «матинц» ном рустании беор оварда шудааст, ки нависанда онро 
бо обуранги бадей хеле хунармандона истифода кардааст.

Дар «Маъвои дил» бештар фолклору фарханги ду хунар - бофандаги ва 
пойафзолдузи нишон дода шудааст. Нависанда то хадди имкон зимни инъикоси 
фаъолияти касбии хунармандон ривояту киссахои халкиро дар асар цой дода, 
муфассалан хусусияти хунархоро кушода, то андозае дар бозтоби фарханги 
гайримоддии мардуми Хуцанд дастёб шудааст. Гузашта аз ин, истифодаи киссаву 
ривоятхои халки дар мухтавои асар цихати муайян гардидани таваццухи 
хунармандони шахр ба адабиёти шифохии халк маълум шуда, цихати обуранги 
бадеии он таъсири мусбат расонидааст.

Дар зерфасли сеюм «Инъикоси урфу одат ва расму ойинхои мардуми дар 
«Маъвои дил» расму оийинхои миллии тоцикон дар кисса ба риштаи тахкик кашида 
шудааст.

Дар фолклоршиносии муосир урфу одат ва расму ойинхои мардуми хамчун 
мероси фарханги гайримодди мавриди омузиш карор мегирад. Дар замони шурави 
урфу одатхои мардуми дар доираи илми мардумшиноси тахкик мешуданд, аммо 
баъди тахкикот ва мушохидахои тулони олимон ба хулоса омаданд, ки урфу одатхо 
ва анъанахои мардуми гохо хусусиятхои накли, ицрои, эътикоди доранд ва онхо бояд 
дар доираи илми хамгирои этнофолклористика мавриди омузиш карор бигиранд. Аз 
ин нуктаи назар, агар ба «Маъвои дил» назар кунем, бисёр урфу одат ва анъанахоро 
метавонем дарёфт намоем. Урфу одатхои оилави, ки дар «Маъвои дил» оварда 
шудаанд, асосан, дар шахри Хуцанд ва навохии атрофи он роиц будаанд.

Нависанда дар асар аз якчанд маросимхо ба мисли хостгори, фотихаю 
ноншиканон, туйбиёрон, оши нахор, кубкори, каллакунцора ва арусбарон ёд 
кардааст, ки вокеан то замони инкилоб ва аксари аз онхо дар замони шурави низ 
маъмул буданд. Харчанд дар замони муосир кубкори, каллакунцора аз байн 
рафтааст, вале маросимхои дигар то андозае нигох дошта шудаанд.

Дар «Маъвои дил» лахзаи маросими бурёкубон, яъне ба хонаи нав кучидани як 
нафар абрешимбоф низ тасвир гаштааст. Дар кисса аз сухбати як хамсоя бо сохиби 
хонаи нав аён мегардад, ки дар замонхои пеш маросими бурёкубон аз пурсидани цою 
цалоли сохибхона огоз мегаштааст, вале холо давлати хонадон фарзандон хастанд.

Рахим Чалил дар таълифи повести «Маъвои дил» урфу одат ва расму ойинхои 
мардумиро зимни тасвири вокеахои мухталифи Хуцанд фаровон ба кор гирифта, дар 
заминаи онхо рузгори халк ва нигохи мардумро ба анъанахои суннатии ацдоди 
тоцикон хеле цолиб инъикос кардааст. Азбаски хусусияти асар низ дар он аст, ки 
хаводиси замон тавассути кахрамонони вокеи вориди асар шаванд, тамоми цузъиёти 
рузгори мардум бо таомулхои цолибу хотирмон мавриди корбари карор гирифтаанд.

Боби сеюми рисола «Мавкеи унсурхои фолклор дар романхои Рахим Цалил ва 
таъсири он ба услуби нигориши у» унвон дошта, аз ду фасл иборат аст. Фасли аввал 
«Истифодаи офаридахои бадеии халк дар романи «Одамони човид» ном дорад.

Эцодиёти дахонакии халк дар роман мавкеи устувор дошта, барои ифодаи 
фикру андеша, инъикоси вазъияти мардум ба таври фаровон истифода карда 
шудааст. Агар аз лихози истифодаи жанрхои фолклори ин романро тахкик кунем, 
маълум мегардад, ки макол, зарбулмасал, дуо, тарона, рубои, ривоят, наклхои халки, 
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таомулхои мардуми дар он ба касрат мавриди истифода харор гирифта, халхият ва 
цаззобии асарро таъмин намудаанд. Аз руи истифодаи жанрхои фолклори дар роман 
мавхеи устуворро махол ва зарбулмасал сохибанд. Зарбулмасал ва махолхои дар 
роман истифодагаштаро аз руи баромадашон ба зарбулмасалу махолхои халхи ва 
адаби цудо кардан мумкин аст. Агар зарбулмасалу махолхои халхи дар доираи 
эцодиёти халх ба вуцуд омада бошанд, пас зарбулмасалу махолхои адаби аз осори 
шоирону нависандагон дар намуди байту мисраъ ва сатрхои хакимона ба фолклор 
дохил гардидаанд.

Дар романи «Одамони цовид» ёздах дуо цой дода шудааст, ки аз як цихат, онхо 
барои инъикоси симои хахрамонони асар хидмат карда бошанд, аз тарафи дигар, 
гувохи онанд, ки нависанда ба ин жанри фолклор таваццухи хос зохир кардааст. 
Хусусияти истифодаи дуохо дар романи мазкур дар он аст, ки дуохои кутох ва 
маъмули халхи аз забони хахрамонони мусбат садо медиханд, ки аксари гуяндагони 
он намояндагони мардуми захматкаш мебошанд. Масалан, дуохои «-Илохи
умри хамин бача дароз, ризхаш фаровон шавад ва кораш барор кунад, хокро гирад, 
зар гардад. - Хар се омин карданд»35 , « - Худо умрашро зиёд кунад, аз чах-чахи 
санги чахмоху сухта халос шудам. Хузур кардам, - гуфт Саодатбиби»36, «-Хайр, 
илохи аз мо не, аз Худо бинад»37 , «-Илохи, умратон об барин дароз шавад, 
духтарам»38 ва гайрахоро номбар намудан мумкин аст.

35 Ч,алил, Рахим. Одамони цовид / Рахим Ч,алил. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 458 с. С.59,
36 Хамон асар, сах.58.
37 Хамон асар, сах.59.
38 Хамон асар, сах.153.
39 Ч,алил, Рахим. Одамони цовид / Рахим Ч,алил. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 458 с. - С.61.
40 Ч,алил, Рахим. Одамони цовид / Рахим Ч,алил. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 458 с. - С.222.

Дар романи «Одамони цовид» як ашула истифода гаштааст, ки он махсули 
эцоди давраи мубориза бо босмачихо аст ва онро Рахим Чдлил аз забони Салимбой 
нахл кардааст. Худи Салимбой дар роман марди хамакора, чорагар ва дар баробари 
ин донандаи зиндагии мардум тасвир шудааст. Матни ашула, ки дар боби 12-уми 
роман ба кор рафтааст, ин аст:

Аз мури ДуД баромаД,
Ба кишлок шайка омаД.
Аз тири партизануо,
Ч,они Душман баромаД39.
Рубоии навохии Масчох бошад, хангоми тасвири агбаи Оббурдон ва рохи тангу 

борики он истифода гаштааст:
Эй роуаки кац-макац, уалокам карДи,
Бемор намуДи, синачокам карДи.
Борик туи мисли сироти арасот,

ГалтонДию сузонДию хокам карДи40.
Ривоят, ки аз жанрхои пуркорбурд дар эцодиёти Рахим Чдлил аст, дар романи 

«Одамони цовид» низ цой дорад. Харчанд ки шумораи ривоятхо дар асар зиёд нест, 
вале ривоятхои цолиб вобаста ба мавзуи матрахшаванда ба кор гирифта шудаанд. Аз 
цумла, дар асари мазкур ривояти ацибе дар бораи об оварда шудааст.

Хамин тавр, метавон гуфт, ки азбаски романи «Одамони цовид» аз лихози хацм 
калон буда, силсилавохеахоро дар бар мегирад, нависанда имконоти бештари 
истифодаи эцодиёти мардумиро пайдо кардааст. Тафаккури адабии нависанда имкон 
додааст, ки натанхо анвои хурд ва ё манзуми фолклори, балки бехтарин намунахои 
ривоёти хадимро, ки дар худ аносири дини ислом ва аносири асотири хадимро 
тацассум кардаанд, ба кор гирад. Маълум мешавад, ки адиби номвар хусусиятхои 
цойхои мухаддасу таърихиро хуб омухта, дар заминаи шунидахову дидахояш ибрози 
ахида намудааст. Гузашта аз ин, истифодаи анвои мухталифи фолклори боиси 
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цолибиву муассирии мухтавои асар гардида, дар вусъати вохеахо ва инъикоси 
тафаккуру дониши хахрамонон замина фарохам овардаанд.

Фасли дуюм «Инъикоси фарханги мардумии халкхои шÿравï дар романи 
«Шуроб» унвон дошта, таъсири фолклори халххои собих Иттиходи шÿравï ба роман 
таххих шудааст.

Романи «Шуроб», вохеан, аз бехтарин асархои Рахим Чалил ба шумор рафта, 
дар адабиёти тоцик цойгохи хосро бархурдор аст. Нисбат ба романи «Одамони 
цовид» дар асари мазкур таъсири фолклор бештар аст. Дар ин асар на танхо 
фолклори тоцик, балки намунахо аз фолклори халххои дигар, хосатан, мардуми 
араб, хирFиз, хазох ва рус истифода гаштааст, ки ба яке аз мухимтарин талаботи 
замони шурав^ тарFиби дустии халххо мутобихат мекунад.

Дар ин асар нависанда бештар аз жанрхои хурди фолклори тоцик суд цустааст. 
Дар асар зарбулмасалу махол хамчун донахои марворид дар ришта кашида шудаанд 
ва мухим аз хама дар мавриди зарурï нишонрас ва махсаднок аз забони 
хахрамонони асар истифода гардидаанд. Ба хамин монанд латифа, афсонаву 
ривоятхои халкй, фолклори замони нави шурав^ фолклори ангиштканон дар асар 
мавхеи махсус доранд.

Зарбулмасалу макол дар роман. Барои муайян кардани вазъи истифодаи 
зарбулмасалу махолхо хар се хисми роман мухоиса шудааст. Дар натица маълум 
шуд, ки михдори онхо батадриц дар хисматхои дуюму сеюм зиёд шудаанд. Маълум 
мешавад, ки нависанда мархила ба мархила бештар ба омузиши фолклор ва забони 
халх машFул гардида, зарбулмасалу махолхоро хамчун дурдонахои сухан барои 
обуранги бадеии асараш истифода кардааст.

Дар роман зарбулмасалу махолхои узбеку арабï ва хазохï яктогй бошанд хам, 
ба забони аслашон оварда шудаанд, аммо хирFизию русй бошанд, бештар дар шакли 
тарцума ба забони точикй оварда шудаанд. Яке аз хусусиятхои услуби эцодии Рахим 
Чалил он аст, ки у ба сифати номи баъзе бобхо зарбулмасал ва ё махолро 
пазируфтааст.

Фолклори гуруххои ичтимои. Фолклори гурухи ицтимоï намоишгари ахволи 
намояндагони ягон сохаи касбу хунар аст. Дар романи «Шуроб» фолклори 
ангиштканони кони «Шуроб» ба халам омадааст, ки тавассути он маданияти хоси 
ангиштканон, шароити тангу вазнини онхо тацассум ёфтааст.

Дар хисмати якуми романи «Шуроб» фолклори ангиштканон шароити 
вазнини кони ангишт, масъалаи маъюбу маслух гаштани кормандон тасвир шудааст 
ва табиист, ки дар эцодиёти дахонакии конканхо ин чиз инъикос ёфтааст. Масалан, 
дар бораи шароити вазнини кон ин шеърро нависанда аз забони коргарон овардааст: 

Цои корам тираю танг асту ДуД,
Меканам ангишт бо ангушти худ.
Мисли ангишт аст бахти ман сиёу,
Эй ХуДо, охир гуноуи ман 4Ï буД? 41

41 Чалил, Рахим. Асархои мунтахаб. Иборат аз 3 цилд. Чилди 1. Китоби 1. Романи «Шуроб» 
/ Рахим Цалил. - Душанбе: Адиб, 1988. - 304 с. С. 69.
42 Хамон асар, сах.77.

Дар тасвири нависанда ангиштканон хангоми машFул будан ба кор аз сузи дил 
байтхои мутобихи холашонро мехонанд. Торикй ва намиву тарии конхои ангишт 
хам дар хасратномахои ангиштканон ба назар мерасад:

Ин магар кон аст? Не! - ЗинДон, уафас,
Аз уфунат танг мегарДаД нафас.
Устухонам аз машаууат шуД сафеД,
Ку барои мо каси фарёДрас? 42
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Фолклори каландарон. Дар романи «Шуроб» каландарон низ бо фолклори хоси 
худ инъикос ёфтаанд. Тарзи дуохон^ мадху саногуï ва ба самоъ рафтани онхо дар 
дарки фалсафии сарнавишти ин гурух, амикрафти тадкики бадеии маънавию 
ахлокии онхо таъсир гузоштааст. Фолклори минтакахои мухталифи Точикистон
дар романи «Шуроб».

Романи «Шуроб» аз саргузашти Давлатшохи наврас, ки дар Шутнони 
Бадахшон зиндагй мекард, OFOЗ гардида, бо бозгашти хамин шахс аз кони ангишти 
Карагандаи Чумхурии Казокистон ба охир мерасад, яъне як умри инсон дар он 
тасвир гаштааст. Фолклори Бадахшон мисли фолклори дигар минтакахои 
Точикистон хусусияти ба худ хос дорад. Дар роман афсонаву хикоя, наклу рубоï ва 
зарбулмасалу маколхо оварда шудаанд, ки хар кадоми онхо барои кушодани хислату 
хусусияти персонажхои асар истифода гаштаанд.

Фолклори лулиён. Дар кисми сеюми асар тимсоли чугиён мавчуданд, ки 
онхоро “nÿnï” низ мегуянд ва нависанда хамин шаклро истифода бурдааст. Гуфтан 
чоиз аст, ки харчанд хеле кам аст, вале фолклоре, ки мавриди гардиши фаъол байни 
лулиён буд, вориди асар шуда, дар бозгуи муносибати мардум ба лулиён, инъикоси 
тафаккуру андешаи онхо ва муносибатхои оилавии онхо накши мунир дорад.

Дар роман бо овардани як макол дар нутки лулизан симо ва хусусияти ин 
мардум, ки ба шавхаронашон содиканд, нишон дода мешавад. Лулизан дар мусохиба 
бо Хусейн, ки уро ба мулокоти махрамона даъват мекунад, дар васфи шавхари худ 
мегуяд: «Кутур буду чутур буду шавхарам буд, лангам буду гунгам буду дилбарам 
буд.43

43 Чалил, Рахим. Асархои мунтахаб. Чилди 2. Романи «Шуроб» / Рахим Чалил. - Душанбе: 
Нашриёти «Адиб», 1988. - 464 с. С.330.
44 Чалил, Рахим. Асархои мунтахаб. Чилди 2. Романи «Шуроб» / Рахим Чалил. - Душанбе: 
Нашриёти «Адиб», 1988. - 464 с.- С. 76-77.
45 Хдмон асар, сах.126.
46 Хдмон асар, сах. 177.
47 Хдмон асар, сах. 228.

Ин макол дар байни лулиёни точикзабон пахн шудааст ва тавассути он 
нависанда нишон додан мехохад, ки дар фолклори лулиён низ маколу 
зарбулмасалхои дилнишин чой доранд. Бозёфти нависанда хам дар хамин аст, ки 
онро ёфта тавонистааст.

Фолклори киргизхо дар роман. Доир ба зарбулмасалу маколхо зикр карда 
мешавад, ки маколу зарбулмасалхои кирFизï бо тарчумаи точикияшон оварда 
шудаанд, аммо дар роман тавсирхои фаровоне хастанд, ки фолклори кирFизхоро 
инъикос мекунанд ва ин матлаб дар рисола тахкики муфассалтар ёфтааст.

Жанрхои хамосии фолклори дар романи «Шуроб». Аз жанрхои хамосй дар 
роман латифа, наклу ривоят ва афсона ба кор рафтааст.

Романи «Шуроб» вокеан дар истифодаи маводи фолклор яке аз шохкорихои 
нависанда аст. Дар он перомуни масъалахои марбут ба этнография ва урфу одатхои 
мардумï низ ишорахо чой доранд, ки дар баробари мохияти бадеï ахамияти илмй- 
этнографï хам доранд. Масалан, дар роман коидахои гуштингирï дар Хучанд, 
ширинакбозии дехконон44, нони аскарй4-5, омодакунии чихоз баъди тавлиди 
фарзанд46, курnаFелон47 батафсил шарх ёфтаанд, ки метавонанд барои тахкикоти 
этнографï ва ё этнокултурологй хамчун сарчашма хидмат кунанд.

Азбаски романи «Шуроб» хам аз чихати хачм ва хам аз чихати инъикоси 
вокеахо, гуногунии персонажхо, мархилахои таърихщ мавзеъву маконхо пурвусъат 
аст, вуфури аносири мухимми фолклорï дар он ба мушохида меояд. Персонажхои 
асар натанхо намояндагони мардуми точик, балки русу узбеку кирFиз низ мебошанд, 
ки намунахои фолклор ва бархе аз расму оинхои онхо низ вориди роман гардидаанд. 
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Рахим Далил бархе аз анвои фолклориро на ба забони точикй, балки ба забонхои 
дигар оварда, барои дарки бехтари хонанда онхоро тарчума намудааст.

ХУЛОСАХО
Омузиши осори Рахим Далил, тахлилу баррасии масъалахо ва вазифахои 

пажухиш моро ба чунин хулосахо расониданд:
1. Рахим Далил хамчун нависанда ва шоир дар солхои 30-юми асри ХХ ва 
хусусан баъди Анчумани умумииттифохии нависандагони Иттифохи Шуравй бештар 
руй ба осори Fаноманgи халхии мардуми точик овард. У дар чамъовариву нашри 
маводи фолклорй дар матбуоти даврй ва мачмуахои тахассусй комёб гардид. Дар 
баробари ин нависанда дар дафтархои махсус, зарбулмасалу махолхоро навишта, 
онхоро дар таълифи асархояш истифода мебурд. [5М]
2. Мархилаи аввали эчодиёти Рахим Далил бо таълифи шеър OFOЗ гашта, дар 
онхо зарбулмасал, махол, нахлхои халхй мавриди истифода харор гирифтанд ва 
чанбаи ичтимоиву ахлохии асархоро хавй гардониданд. Яке аз хусусиятхои ашъори 
Рахим Далил инъикоси фолклори колхозчиён мебошад, ки мутобих ба талаботи 
вахт сурат гирифтааст. Пайдоиши ин навъи фолклор ба сиёсати замони нав вобаста 
буда, аз руи мазмуну мундарича низ аз дигар мархилахои эчодй тафовут дорад, вале 
новобаста ба ин дар ягон давру замон аз ахамият холй нахохад буд. Дар достони 
«Ленинобод», ки бо хаммуаллифии М.Аминзода эчод шудааст, таъсири фолклори 
шахри Хучанд ва навохии наздики он намоён аст. Бо вучуди он ки ин асар дар 
адабиёт чандон тавфих наёфт, аммо дар инъикоси тафаккури миллии мардуми точик, 
бахусус, эчодиёти шифохии вай арзишманд аст. Харчанд шеър тасвири муфассали 
шароити зисту маишатро пурра фарогир буда наметавонад, вале аз он дарачаи 
тафаккури мардум, орзуву омол, дарду Fам ва мухимтарин масоили замонро 
мушохида кардан мумкин аст. Гузашта аз ин, зарбулмасалу махолхо хамчун орояхои 
бадей чанбаи панду андарзии бархе аз шеърхоро тахким бахшида, ахамияти 
тарбиявй пайдо кардаанд. [5М]
3. Яке аз тамоюлоти асосии инкишофи хикояи замони шуравй он аст, ки тахлили 
амихи психологй ва маънавии хахрамон тавассути руйдодхои мухимми сиёсиву 
ичтимой сурат гирифта, дар ин замина истифодаи фолклор мухим арзёбй мешавад. 
Дар хикояхои солхои сиюми нависанда зарбулмасалу махол бештар бо махсади 
мухоисаи замони кухна ва нав корбурд дошта, асосан зимни муколамаву мунозира ва 
тасвири чахони ботинии хахрамонон падид омадааст. [6М]
4. Дар хикояхои хачвии нависанда зарбулмасалу махол барои фардй кунонидани 
забони персонажхо ба кор рафтаанд. Дар баробари ин дар холаби хикояхои хачвй 
Рахим Далил тавонистааст, ки нахлу ривоятхои чолибро доир ба мазорхо ва 
маконхои мухаддас дар батни матнхои бадей чой дихад. Яке аз сабабхои бакоргирии 
ривоятхо дар асархо аз таъсири хучумхои идеологии шуравй хифз кардани онхо буд. 
[4М]
5. Киссам вохеии «Маъвои дил» на танхо аз лихози истифодаи жанрхои 
фолклории тарона, зарбулмасалу махол, латифа, афсона, балки бо инъикоси мероси 
фарханги Fайримодии Хучанд низ аз намунахои бехтарин аст. Фолклор чузъи 
фарханги Fайримоддй аст ва барои омузиши мукаммали фолклори Хучанд асари 
номбурда сарчашмаи арзишманд аст. Дар «Маъвои дил» фарханги хунармандони 
Хучанди бостон, бахусус, бофандагон ва пойафзолдузон ба таври густурда инъикос 
гашта, мохияти аслии бисёр масъалахои хунари эшон муайян шудааст. [2М]
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6. Осори Рахим Чалил бештар ифодагари мушохидахои хаётии худи у буда, дар 
романхои «Одамони човид» ва «Шуроб» тасвири пурвусъати мухимтарин даврахои 
таърихи халки точик сурат гирифтаанд. Мохияти аслии масъалахои маънавият ва 
ахлоки ичтимоï дар шароити душвори баъдиинкилобï тезу тунд ошкор мешуд ва 
фолклор барои бурротару равшантар падид овардани мазмуни хаёти инсоният ва 
баррасии масоили умумиинсонй, бахусус инсондустй таъсири хуб расонид. [3М]
7. Тафаккури бадеии нависанда имкон фарохам овард, ки дар романхои 
«Одамони човид» ва «Шуроб» вокеият, тахайюл ва фолклор дар пайванди бехалал 
тачассум ёбанд. Дар ин романхо баробари маъмултарин жанрхои фолклорï аз 
кабили зарбулмасал, макол, дубайта, рубощ тарона, афсона, ривоят ва Fайра, 
инчунин дуохо низ фаровон истифода гаштаанд, ки вежагихои тамоми дуохои 
точикиро ифода карда метавонанд. Дар романи «Шуроб» бештар фолклори 
миллатхои гуногуни шуравй, ки дар кони ангишт фаъолият мебурданд, инъикос 
ёфтааст. Истифодаи хадафмандонаи анвои фолклорï самти инкишофи Fоявию 
бадеии асархоро муайян карда, чихати тахкими услуби адиб хидмат мекунад. 
Гузашта аз ин, ручуъ ба анвои фолклорï махорати образофарии нависандаро 
ташаккул дода, дар бозофаринии типхои мукаммали бадеï мусоидат мекунад. У 
тавассути корбурди аносири фолклорï муколамахои персонажхоро нишонрас 
намуда, хислатхои онхоро равшантару возехтар падид меорад. [3М]
8. Дуохо ва шугунхо, ки то замони истиклол мавриди пажухиши илмï карор 
нагирифта буданд, манбаи хеле арзишманди адабиёти гуфторï мебошанд. Дуохои 
кутох маъмулан аз забони персонажхои мусбат ва дуохои дароз Fолибан мансуб ба 
персонажхои манфï ва рухониёну мутаасибон мебошанд. Баррасии дуо дар роман, 
вазъу холати гуфта шудани он, навъхои он, истифодаи сачъ ва иборахои туфайай дар 
дуохо, дуои бад ва нафрин мавкеи ин жанри фолклорï ва хусусиятхои онро ба зухур 
меорад. [3М]
9. Истифодаи лахчаву шевахои махаллу ки дар асархои нависанда дида 
мешаванд, ба донандаи хубу асили фолклори точик будани у ишорат мекунанд. 
Имтизочи услуби адабï бо услуби халкï-гуфтугуï забони асархои нависандаро 
рангину мунаккаш ва ширадор гардонидаанд ва, билохир, дар ташаккули тафаккури 
бадеï ва услуби хоси эчодии нависанда накши калидï бозидаанд. Рахим Чалил ба 
маънои томи сухан нависандаи хаакй буд ва бо эчодиёти халкиасосу пурмояи хеш 
дар ташаккул ва инкишофи насри реалистии адабиёти навини точик сахми барозанда 
гузошт. [6М]
10. Истифодаи фаровони жанрхои хамосии фолклорï - латифа, наклу ривоят, 
афсонахо ва анвои зиёди дигар аз назари корбурди фолклор вокеан хам кобили 
таваччух мебошад. Тасвири урфу одатхои мардумï (гуштингирй, ширинакбозщ нони 
аскарй, оши омехта, курnаFелон ва Fайра) на танхо мохияти бадеï дорад, балки 
барои тахкикоти этнографï ва этнокуаторогй низ метавонад ба сифати сарчашма 
хидмат кунад. [8М]

ТАВСИЯХО ОИД БА
ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИДАХОИ ТАХКИКОТ

Натичахои ба даст омада аз тахкикотро метавон дар оянда барои анчоми 
силсилаи корхои назариву амалии адабпажухй мавриди истифода карор дод, ки 
тавсияхои зерин аз чумлаи онхоянд:

1. Дар заминаи тахкикот муайян гардид, ки дар рисола дар баробари 
тахкику баррасии осори Рахим Чалил, матолиби назариявï перомуни таъсири 
фолклор ба адабиёти баде^ ба тафаккури эчодии нависанда ва услуби нигориши у 
руйи кор омадааст.
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2. Маводи мазкур имкон дорад дар таълифи маколадо, асардои монографи 
ва илми псромуни поэтикаи осори нависанда ва халкияти осори у истифода карда 
шавад.

3. Маводи тадкикоти илмиро дар тадияи китобдои дарси ва дастурдои 
таълимии тахассуси доир ба фолклоршиносии точик, адабиётшиноси мавриди 
истифода карор додан мумкин аст.

4. Маводи рисолаи дисссртатсиониро барои навиштани кордои курси ва 
рисоладои хатми донишчуёни риштаи филология ва фолклоршиноси, навиштани 
рисоладои магистри ва номзади аз руи ихтисосдои филологияи точик, 
фолклоршиноси ва амсоли ин ба кор бурдан мумкин аст.

5. Хамчунин аз мудтавои рисола мставонанд, ки мардумшиносон, 
фардангшиносон истифода баранд. Маводи рисола барои омузандагони фарданги 
мардуми низ муфид аст.

6. Дар асоси замимадои рисолаи мазкур дар оянда фарданги зарбулмасалу 
макол дар осори Радим Цалилро тартиб додан мумкин аст.

ФЕ^РИСТИ ИНТИШОРОТИ МУАЛЛИФ
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илмй-амалй ба ифтихори 35-солагии Истицлоли давлатии ЧТ, Рузи илми тоцик ва 30- 
солагии ДДХ.БСТ) - Хуцанд, 2023. - С.83-87.

АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Юсупова Мусабе Исломовна дар мавзуи «Цанбахои фолклори дар 

эцодиёти Рахим Цалил ва накши онхо дар тафаккури бадей ва услуби эцодии 
нависанда» барои дарёфти дарацаи илмии номзади илми филология аз руи ихтисоси 

10.01.09 - Фолклоршиносй.
10.01.01 - Адабиёти тоцик. Равобити адабй.

Калидвожахо: Рахим Чалил, назм, наср, сабки эцоДи, тафаккури баДеи, хикоя, кисси. 
роман, ашула, зарбулмасал, макол, ривоят, Дуо, афсона, расму оинхои милли, фарханги 
гайримоДДи, фолклори ХууанД, фолклори гуруххои иутимои.

Диссертатсия ба омузишу тахкики цанбахои фолклории асархои Рахим Чалил 
ихтисос ёфта, дар он роху усулхои истифодаи эцодиёти шифохии халк дар осори 
нависанда тахкик гаштааст. Диссертатсия аз се боб иборат буда, дар боби якуми он 
фаъолияти гирдовари ва нашри маводи фолклори аз цониби Рахим Чалил мавриди 
омузиш карор гирифта, хамчунин таъсири эцодиёти шифохии халк ба ашъори шоир 
муайян гардидааст.

Муаллиф муайян кардааст, ки Рахим Чалил дар баробари фаъолияти адабиву 
публитсисти дар гирдовариву нашр ва таргиби фолклори милли сахми назаррас 
гузоштааст. Дар баробари ин Рахим Чалил дар муаррифи ва нашри осори шоирони 
халки, дар гирдовари, нашр ва муаррифии асархои Фахрии Румони сахм гузоштааст.

Унсурхои фарханг ва забони халки, пеш аз хама, ба ашъори Рахим Чалил рох 
ёфтаанд. Дар шеърхои адиб доир ба мавзеъхои Хуцанд донишхои мардуми ва 
тасаввуроти одамон мавриди корбурд карор гирифтаанд, ки пайванд бо фарханги 
омма доранд. Таъбирхо ва иборахои фразеологии лахцаи Хуцанд ашъори Рахим 
Чалилро ба фахмиши мардум наздик кардаанд.

Дар боби дуюми диссертатсия масъалаи истифодабарии фолклор дар хикояхои 
нависанда ва киссаи вокеии «Маъвои дил» мавриди барраси карор дода шудааст. 
Муаллиф ба хулосае расидааст, ки дар хикояхо, хусусан, хикояхои хацвии нависанда 
цолибтарин намунахои фолклори Хуцанд цой дода шудаанд. Киссаи вокеии «Маъвои 
дил», ки дар он урфу одат, расму ойинхо ва анъанахои халкии мардуми Хуцанд 
инъикос ёфтаанд, хазинаи бузурги фолклор ва фарханги мардумии шахр мебошад. 
Асар бо шумораи зиёди таронаву зарбулмасал, ашула, латифаву ривоят ва шугунхои 
хурду бузург имтиёз дорад ва хонандаро бо цустуцуву эцоди тафаккури халк, 
бозёфтхои фархангиву мадани ва цахони маънавии гузаштагон ошно менамояд.

Дар боби сеюми диссертатсия масъалахои истифодаи фолклор дар романхои 
«Одамони цовид» ва «Шуроб» мавриди тахкик карор гирифтаанд. Дар романи 
«Одамони цовид», ки яке аз бузургтарин асархои Рахим Чалил аст, корбурди 
фаровони зарбулмасалу макол, устураву афсонахо, наклу ривоятхои мардуми, 
санъатхои бадеии маъмул дар адабиёти шифохи ба назар мерасад. Тафаккури эцодии 
муаллиф, махорати нигорандаги, донишхои фарханги гуфтори ва шавку завки 
беандозааш ба забони халк имкон фарохам овардаанд, ки фарханги мардуми, 
бахусус, эцодиёти шифохии халк дар асар мавкеи устувор пайдо кунад ва барои 
ифодаи фикру андеша, инъикоси вазъият ва таъмини халкияту цаззобии асар 
мусоидат кунад.

Диссертант муайян кардааст, ки дар романи «Шуроб» фолклори минтакахои 
мухталифи Тоцикистон - сокинони Бадахшон, фолклори водии ^аротегин ва 
фолклори мардуми махалли - Исфараву Хуцанд, Хистеварзу Конибодом низ ба кор 
рафтаанд. Дар романи «Шуроб» бошад, дар баробари жанрхои фолклори тоцик 
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намунахои фолклори русу казок, киртизу узбек ва амсоли инхо низ инъикос 
гаштаанд. Дар баробари ин истифодаи фолклори лулиён ва киртизхо барои 
мукаммал инъикос кардани мухити зист, муносибату муошират, урфу одатхои ба хам 
наздик ва баръакс, мутафовити онхо замина фарохам овардаанд.

Дар кисмати хулоса нуктахои цамъбаста пешниход гаштаанд. Маводи 
диссертатсияро дар тахияи китобхои дарси, дастурхои таълимï вобаста ба 
фолклоршиноот ва адабиётшиносй мавриди истифода карор додан мумкин аст.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Устное творчество, рожденное

художественным мышлением народа, занимает особое место в произведениях 
писателей и обуславливает усилению художественного начала, возникновению 
новых стилистических особенностей и углублению их народности. С ранних 
периодов возникновения литературы и по сей день эти народные творения, 
проникнув в литературные жанры в различной тональности и стилистике, 
способствовали формированию новых художественных жанров и тем самым оказали 
содействие на процесс развития тысячелетней персидско-таджикской литературы.

Как известно, что видный таджикский писатель Рахим Джалил начал свою 
творческую деятельность в тридцатых годах ХХ века, и начиная с указанного 
периода уделял внимание отражению политических и социальных изменений того 
времени и жизни современников. В своих произведениях он, следуя за своими 
наставниками - Садриддином Айни, Абулкосимом Лохути и Хаким Каримом, Рахим 
Джалил, продолжил древнейшие традиции классической литературы и, 
воспользовавшись опытом русской литературы и известных западных писателей, 
создал примечательные произведения, отражающие насущные и актуальные 
проблемы своего времени. В прозаических произведениях писателя, обладающих 
сильными реалистическими аспектами, предпринята попытка воспроизвести жизнь 
народа со всеми ее проблемами и трудностями, продемонстрировать деятельность 
сильных духом и характером персонажей. Реалистичные произведения писателя 
обладают глубокими национальными корнями, источником которых является 
художественное мышление народа. Творчество Рахима Джалила является частью 
огромной послереволюционной литературы, возникшей на основе отражения 
особенностей того периода жизни народа. Именно этот фактор вдохновил писателя к 
поиску новых форм описания и отражения, новых, до сих пор неизвестных 
возможностей для продолжения многовековых национальных традиций в 
соответствии с современными традициями и требованиями. Именно, для 
воплощения указанных целей он обращается к устному творчеству народа и 
оказывает содействие в сборе множества образцов устного народного творчества и 
их публикации в периодических изданиях и сборниках. Писатель смотрит на продукт 
народной художественной мысли новым взглядом, в новом ракурсе и с эстетической 
утонченностью, осуществляет его сбор в соответствии с требованиями того времени и 
в свете воплощения национальной проблематики. Новый взгляд на национальную 
культуру, раскрытие художественных достоинств устной литературы, глубокое 
изучение вопросов социальной жизни позволили писателю отразить в своих 
произведениях реалии жизни современников.

В последние годы необычайно возросло внимание к национальной культуре, 
обычаям и фольклору таджикского народа, и в данном контексте интерес к изучению 
проблематики применения фольклорных элементов и художественных приемов, 
связанных с ними в произведениях прозаиков стал одним из ключевых вопросов. 
Известный таджикский фольклорист Асадулло Суфиев по этому вопросу отмечает: 
«Взаимосвязь устных художественных произведений и книжной литературы, их 
взаимовлияние и роль таджикских писателей прошлого и настоящего периода в 
вопросах способов и приемов применения фольклора, являются одной из актуальных 
проблем литературоведения и фольклористики, анализ и исследование которой имеет 
важное теоретическое и практическое значение»1. Опираясь на эту точку зрения, 
можно утверждать, что изучение творчества писателя Рахима Джалила по вопросу 

1 Суфиев, А. Фолклор - санъати сухан. - Душанбе: Ирфон, 1985..- 208 с. - С.66.
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применения фольклорных элементов в качестве темы диссертационного 
исследования востребовано временем, и с этой точки зрения считается актуальной 
проблемой таджикской литературы и фольклористики.

Касаемо фольклорных аспектов творчества Рахима Джалила, применения 
фольклорных жанров в его произведениях следует отметить, что до настоящего 
времени отдельного монографического исследования по этому аспекту не 
осуществлено. Именно этим обусловлена необходимость осуществления 
исследование вопросов, связанных с применением фольклора в творчестве Рахима 
Джалила, и в целом роли фольклора в его творчестве.

Степень разработанности научной проблемы. По вопросу применения 
фольклорных элементов в творчестве Рахима Джалила отечественными 
фольклористами написано множество статей, в которых они высказали свои 
замечания.

Среди таджикских фольклористов следует отметить книгу «Адабиёт ва 
фолклор» («Литература и фольклор») (1967), автором которой является Вохид 
Асрори, в которой осуществлено исследование роли фольклора в творчестве С. Айни 
и А. Лохути2. Исследование вопроса автор продолжил в другом произведении 
«Фолклор, халкият, нависанда» («Фольклор, народность, писатель») (1982), где 
изучил вопросы применения фольклора в произведениях С. Айни и А. Лохути и их 
учеников Рахима Джалила и Джалола Икроми3. Исследователь приходит к 
заключению, что «В применении материалов народного творчества Рахим Джалил 
следует за стопами своего наставника С. Айни, широко использует песни и образцы 
народной поэзии в качестве средств художественной выразительности»4. 
Исследования В. Асрори по вопросу использования фольклора в творчестве Рахима 
Джалила5 можно назвать одними из наиболее полных исследований в связи с 
изучением фольклора произведений прозаика, однако автор рассмотрел роль 
фольклора в творчестве Рахима Джалила не в качестве центральной проблемы, а как 
одну из сопутствующих тем своего исследования.

2 Асрори, В. . Адабиёт ва фолклор. / В. Асрори. - Душанбе: Ирфон, 1967. - 282 с.
3 Асрори, В. Фольклор, халкият, нависанда / В. Асрори. - Душанбе: Ирфон, 1982. -76 с.
4 Там же, с.107.
5 Там же, с. 102 - 120
6 Суфиев, А. Фолклор - санъати сухан. - Душанбе: Ирфон, 1985.-208 с. -С. 66 - 81.
7 Отахонова, Х. Аз руи мехр - мехр. / Х.Отахонова. - Душанбе: Ирфон, 1979. - 96 с.
8 Отахонова, Х. Рахим Цалил ва эчодисти у (хикояхо ва «Одамони човид»). Тахаввули жанри 
достон дар назми муосири тоцик / Х.Отахонова. - Душанбе, 2015. - 615 с.

Фольклорист А. Суфиев продолжил традицию исследования фольклора в 
произведениях писателей, и в пятом разделе своей книги «Фолклор - санъати сухан» 
(«Фольклор - искусство речи»), озаглавленной «Макоми фолклор дар «Шуроб»-и 
Рахим Чалил» («Место фольклора в произведении «Шуроб» Рахима Джалила»), 
выразил свои воззрения и видение о применении фольклорных жанров - пословиц и 
поговорок, сказаний и анекдотов6. Вышеупомянутая статья с ее интересными 
научными моментами была написана автором в рамках требований фольклористики 
советского времени, и, естественно, по прошествии времени некоторые утверждения 
автора сегодня являются спорными.

Академик Хуршеда Отахонова, известный таджикский литературовед, изучив 
творчество Рахима Джалиля, написала книги «Аз мехр ба мехр» («От любви до 
любви»)7 и «Рахим Цалил ва эцодиёти у» («Рахим Джалил и его творчество»)8. В 
отдельных исследованиях и статьях Х. Отахоновой уделено особое внимание 
художественному аспекту, и несмотря на то, что в исследовании нет специального 
раздела или отдельной статьи, посвященных определению фольклорных аспектов 
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произведений Р. Джалила, в них представлены ряд важных примечаний 
относительно влияния фольклора на творчество писателя.

В книге А. Сайфуллоева и М. Файзуллоевой «Ахтари тобони адабиёт» («Яркие 
звезды литературы»)9 в основном рассмотрены вопросы литературоведения и 
литературных связей, а также имеются некоторые примечания и положения об 
использовании фольклора в произведениях писателя. Помимо этого, в других 
работах профессора А. Сайфуллоева также исследованы жизнь и творчество Рахима 
Джалила и особенности его наследия.

9 Сайфуллоев, А., Файзуллоева М. Ахтари тобони адабиёт / А. Сайфуллоев, М.Файзуллоева.
- Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Рахим Цалил, 1999. - 416 с.
10 Нависандаи махбуби мо (мачмуаи илмии кафедраи адабиёти точик. - Ленинобод, 1969. - 
142 с.- С. 44 - 47; Набиев, А. Рахим Цалил - шоир. / Нависандаи махбуби мо / А.Набиев.- 
Ленинабад, 1969. С.128.
11 Неъматов, М. Фольклор в романе «Шуроб» / Любимый народный поэт / М. Неъматов. - 
Душанбе, 1979. С. 28 - 29.
12 Неъматов, М. Фольклор дар романи «Шуроб» / Нависандаи махбуби халк / М. Неъматов.
- Душанбе, 1979. -С. 28 - 29.
13 Адиби халк (Мухтасари материалхои конференсияи илмй-назариявй бахшида ба чашни 75- 
солагии Рахим Цалил. - Ленинобод: Ирфон, 1984. - 103 с.
14 Мавлонов, А. Хдчвнигори мумтоз. / Посдорони насри муосири точик / А.Мавлонов. - 
Хучанд, 2009. С. 85 - 92.

По случаю 60-летия писателя был издан сборник статей под названием 
«Нависандаи махбуби мо» («Наш любимый писатель») (1969), в котором были 
собраны статьи известных ученых З.Ш. Раджабова, Г. Хайдарова, Ю. Салимова, А. 
Усмонова, Х. Очилова, Р. Тошматова, А. Набиева, Ф. Зикриёева. В процессе 
изучения статей выяснилось, что А. Усмонов и А. Набиев уделили внимание вопросу 
использования фольклора и народности языка произведений Рахима Джалила10.

В сборнике статей, изданном под названием «Любимый народный писатель» 
(«Нависандаи махбуби халк») (1979 г.) по случаю 70-летия юбилея Рахима Джалила, 
собраны статьи М. Неъматова «Фолклор дар романи «Шуроб» 11 («Фольклор в 
романе «Шуроб»), У. Джахонова - «Инъикоси анъанахои халкй дар асархои Р.Цалил 
(дар асоси повести хуччатии «Маъвои дил») («Отражение народных традиций в 
творчестве Р. Джалила (на материале документальной повести «Маъвои дил»), 
рассмотрены некоторые аспекты, относящиеся к теме нашего исследования. В 
частности, М. Неъматов высказал в статье интересные заключения об использовании 
пословиц и поговорок, стихов, рубаи, дубайти, сказок, анекдотов и сказаний в 
романе «Шураб» 12.

В 1984 году по случаю 75-летия Рахима Джалила был издан сборник материалов 
научной конференции и поэзии под названием «Адиби халк» («Народный писатель»), 
в котором в научных статьях имеются некоторые замечания о роли фольклорных 
жанров в произведениях Рахима Джалила13.

Традиция составления сборника статей к празднованию юбилеев Рахима 
Джалила была продолжена и в последующие годы. В 2009 году в издательстве «Нури 
маърифат» издан сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения Рахима 
Джалила и Джалола Икроми, под названием «Посдорони насри муосири точик» 
(«Хранители современной таджикской прозы»). В первой части этого сборника 
собраны статьи известных таджикских ученых А. Сайфуллоева, А. Кучарова, М. 
Ходжаевой, Н. Файзуллоева, А. Набави, А. Мавлонова, С. Солеха, Дж. Бакозода, З. 
Улмасовой, Д. Лутфуллоева. Несомненный интерес представляет статья 
М.Мирзоюнус (М. Ходжаевой) о народных обычаях, преданий и сказаний в 
повести «Маъвои дил» («Обитель сердца») и А. Мавлонова о фольклоре 
сатирических произведений Рахима Джалиля 14.
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Следует отметить, что в статьях советского периода большее внимание 
удалялось исследованию применения фольклорных жанров, таких как пословицы и 
поговорки, песни, рубаи, дубайти, сказки, сказания, повести, однако место и роль 
напутственных и иных молитв, сказаний, способов проведения народных обычаев, 
шугунов (приметы) и т. д. не установлены, и такая ситуация обусловлена 
политической идеологией того времени, вследствие чего предания и напутственные 
молитвы, как религиозные элементы, оставались без внимания исследователей. 
Шугуны были признаны народным жанром лишь в начале девяностых годов, в 
частности в период обретения независимости страны.

Таджикский языковед, профессор Раззок Гаффоров написал диссертацию 
«Забон ва услуби Рахим Ч,алил (дар асоси материали романи «Одамони човид»)» 
(«Язык и стиль Рахима Джалила (на материале романа «Одамони джовид» («Вечные 
люди»)», где подвергнут исследованию вопрос стилистики романа15. Это 
исследование обладает лингвистическим аспектом, в котором описаны языковые 
особенности произведения и степень употребления в нем пословиц и поговорок. На 
первый взгляд, статей, книг и научных исследований о творчестве и произведениях 
Рахима Джалила существует большое количество, однако ни одного отдельного и 
комплексного исследования, определяющего жанры и способы применения 
фольклора в произведениях писателя, не существует.

15 Гаффоров, Р. Язык и стилистика произведений Рахима Джалиля (на основе материалов романа 
«Одамони джовид») / Р. Гаффоров. - Душанбе: Дониш, 1966. - 224 с.
16 Агранович, С.З., Рассовская, Л.П. Миф, фольклор, история в трагедии «Борис Годунов» и в прозе 
А.С.Пушкина / С.З. Агранович, Л.П. Рассовская. - Самара: Самарский универститет, 1992. - 218 с.
17 Левинтон, Г.А. Заметки о фольклоризме Блока. / Миф - фольклор - литература / Г.А. Левинтон. - 
Ленинград: Наука, 1978. С. 171 - 186.
18 Акимова, Т.М. О фольклоризме русских писателей: Сб.ст. / Сост. и. отв.ред. Ю.Н. Борисов. / Т.М. Акимова. - 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. - 204 с.

В русской фольклористике представлен целый ряд научных исследований по 
фольклорным аспектам творчества А. С. Пушкина16 [51], М. С. Лермонтова, М. 
Горького, М. Цветаевой, А. Блока17 и др. Книга Т.М. Акимовой посвящена изучению 
исключительно вопросам влияния фольклора на творчество русских писателей18. В 
целом, в русской фольклористике существует множество исследований, связанных с 
использованием фольклора в произведениях классических и современных писателей. 
Кроме того, в татарском, казахском литературоведении, а также кавказских 
республик существуют научные монографии по фольклорным аспектам 
литературных произведений, однако в таджикском литературоведении и 
фольклористике подобных исследований немного, и мы можем упомянуть лишь 
научные труды В. Асрори, А. Суфиева, Н. Файзуллоева и др.

Связь исследования с программами (проектами) и научными темами. 
Диссертационное исследование осуществлено во взаимосвязи с Государственной 
программой по охране нематериального культурного наследия в Республике 
Таджикистан на 2021-2025 годы, одним из направлений которой является изучение 
фольклора и нематериального культурного наследия Таджикистана. Кроме того, 
диссертация выполнена в рамках перспективного плана кафедры современной 
таджикской литературы ГОУ «Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова» на 2021-2025 годы - «Вопросы истории, литературной 
критики и современной таджикской литературы» по исследованию современной 
таджикской прозы.
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II . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Основная цель диссертации - исследование места фольклора 
в творчестве Рахима Джалила и определение роли фольклора в развитии 
художественного мышления и творческого стиля писателя.

Задачи диссертационного исследования. В целях всестороннего исследования 
темы и достижения намеченных целей в диссертации поставлены следующие задачи:

- определение связи творчества писателя с устным народным творчеством и его 
влияние на стиль писателя;

- исследование влияния фольклора на формирование художественного 
мышления Рахима Джалила.

- определение соотношения фольклора и стилистической манеры писателя;
- исследование места фольклорных жанров в поэзии Рахима Джалила;
- выявление места фольклора и фольклорных аспектов в рассказах писателя;
- определение степени применения фольклора в документальной повести 

«Маъвои дил»;
- определение места фольклора в романах «Одамони джовид» и «Шуроб»;
- исследование в новом научном видении сказаний, примет и молитвенных 

напутствий в произведениях Рахима Джалила;
Объектом исследования являются поэзия и проза Рахима Джалила, 

опубликованные в разные годы в периодических изданиях, в виде сборников и 
отдельных книг. Также при необходимости использованы фольклорные источники.

Предметом исследования является определение степени применения элементов 
народной культуры, в частности фольклорных жанров в творчестве Рахима Джалила 
и их влияния на его творческую манеру.

Теоретическая база исследования. Теоретическую основу исследования 
составляют произведения и статьи отечественных и зарубежных фольклористов и 
литературоведов. В процессе написания диссертации изучены произведения 
таджикских писателей и фольклористов - Раджаба Амонова, Носирджона Масуми, 
Вохида Асрори, Мухаммаджона Шакури (М.Шукурова), Атахона Сайфуллоева, 
Хуршеды Отахоновой, Разиюллоха Абдуллозода, Асадулло Суфиева (Суфизода), 
Рузи Ахмада, Дододжона Обидова, Бозора Тилавова, Бахрома Шермухаммадова, 
Равшана Рахмони, Неъматжона Файзуллаева, Матлубы Мирзоюнус, Мардона 
Неъматова, Абдуллоджона Мавлонова, Сирожиддина Бобоева, Низомиддина 
Муроди, Дилшода Рахими, С. Косими, Ислома Рахимова, Абдуфаттоха Аминова и 
др. Также изучены труды русских ученых С. Вельтмана, Т.М. Акимовой, О.В. 
Беловой, В.Я. Петрухина, К.В. Чистова, А.И. Лазарева, Г.Л. Премякова, В.Я. 
Проппа, М. П. Шустова.

Методологическая основа диссертационной работы. При написании диссертации 
мы опирались на теоретические воззрения и исследования отечественных и 
зарубежных литературоведов и фольклористов. Диссертация выполнена в рамках 
сравнительно-исторического, статистического метода и концептуального анализа и 
исследования фольклорного жанра в контексте художественного произведения.

Основными источниками исследования являются изданные произведения Рахима 
Джалила: сборники стихов и рассказов писателя, романы и документальная повесть 
«Маъвои дил». Также источником исследования диссертационной работы являются 
фольклорные сборники, в которых в разные периоды собраны и изданы образцы 
жанров таджикского фольклора. В качестве источника исследования использованы 
архивные материалы Рахима Джалила, которые хранятся в НИИ языка и литературы 
имени Рудаки.

Научная новизна исследования выражается в том, что в рамках 
диссертационного исследования впервые подвергнуты всестороннему научному 
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исследованию вопросы применения фольклорных жанров в поэзии и прозе Рахима 
Джалиля, высказаны суждения и выводы по вопросу фольклорных основ 
произведений писателя, вопросу о возможностях и применении фольклорных 
жанров, месте устного народного творчества в художественном мышлении и его 
влиянии на стилистику и творческую манеру.

Основные положения, выносимые на защиту:
- Рахим Джалил, будучи преемником классических персидско-таджикских 

литераторов, уделял огромное внимание устному народному художественному 
творчеству, и следуя традициям выдающихся представителей литературы начала ХХ 
века, приложил усилия в его исследовании и сборе;

- в поэзии Рахима Джалила фольклор чаще всего используется для усиления 
эффекта поэтического слова, отображения народности произведения, объективного 
исследования человеческого мышления и рабочей среды и деятельности человека, его 
нравственно-философских воззрений;

- в рассказах Рахима Джалила чаще используются пословицы и поговорки, 
которые служат для придания колорита речи персонажей, точного и красочного 
описания их образов;

- в документальной повести «Маъвои дил» наряду с фольклорными жанрами - 
пословицами и поговорками, песнями, дубайти, рубаи, анекдотов, преданий и 
сказаний также отображается и наследие нематериальной культуры Худжанда, 
которое изучается в современной фольклористике в особом разделе;

- в романе «Одамони джовид» широко используются жанры таджикского 
фольклора, расширяющие пространство социально-философского осмысления 
реальности. Широкие возможности народного устного творчества обусловили 
богатство и разнообразие художественных форм и средств, возникших в 
соответствии с велением того времени.

- в романе «Шуроб» встречается не только таджикский фольклор, но и 
фольклор других национальностей, социальных групп и профессиональный 
шахтерский фольклор, вызвавший существенное углубление социально
философского осмысления представителей этой профессии и оказавший глубокое 
влияние на развитие жанра и стилистики произведения.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в диссертации, 
наряду с исследованием и изучением произведений Рахима Джалила, представлены 
теоретические положения по вопросу влияния фольклора на художественную 
литературу, на творческое мышление писателя и его литературный стиль. 
Представленный теоретический материал может быть использован при написании 
статей, монографических и научных работ по вопросам поэтики и народности 
произведений писателя.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 
исследования могут быть использованы при написании учебников по фольклору, 
разработке учебно-методических пособий для студентов-филологов. Также они 
могут быть использованы при написании курсовых и дипломных работ для 
студентов факультетов филологии и фольклористики, написания магистерских и 
кандидатских диссертаций по специальностям таджикской филологии, 
фольклористики и т.д.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
написана на тему «Фольклорные аспекты творчества Рахима Джалила и их роль в 
художественном мышлении и творческом стиле писателя» и соответствует для 
получение ученой степени кандидата филологических наук в соответствии с 
паспортом специальности от 10.01.09 - Фольклористика и 10.01.01 - Таджикская 
литература. Литературные связи.
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Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании. Соискателем впервые
изучена роль фольклора в художественном мышлении писателя и формировании его
стиля, определено место жанра сказания, напутственной молитвы и шугуна (примета)
в произведениях Рахима Джалила, в чем соискатель добился видимых результатов.
Впервые исследована поэма писателя «Ленинабад», определены его характерные
особенности. Соискателем по теме исследования изучены материалы архива Рахима
Джалила, введены в научный оборот.

Проблематика исследования:
- на основе научных принципов подтвердить необходимость и важность

исследования темы, целей и задач исследования, определения степени изученности
темы, конкретизации целей исследования, научной новизны и теоретико
практических основ;

- всестороннее изучение применения фольклорного материала в произведениях
Рахима Джалила и его влияние на тематику, содержательный аспект и творческий
стиль писателя;

- представление обоснованных научных выводов о роли фольклора в
художественном воображении и творческом стиле Рахима Джалила.

Областью исследования диссертации является история таджикской литературы и
фольклористики.

Основной информационно-экспериментальной базой исследования стала
аудитория кафедры современной таджикской литературы ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Б. Гафурова», университетские,
республиканские и международные конференции.

Достоверность результатов диссертации. Основные выводы диссертации
представлены в виде статей и в ГОУ «Худжандский государственный университет
имени академика Бободжона Гафурова», а также использованы в ходе лекционных и
практических занятий факультета таджикской филологии и специалистами в области
фольклора и истории современной таджикской литературы. Основные и наиболее
важные положения диссертации представлены на научно-практических
конференциях кафедры современной таджикской литературы ГОУ «Худжандский
государственный университет имени академика Бободжона Гафурова» (2015-2022
гг.), на университетских, республиканских, международных конференциях и
специальных семинарах факультета таджикской филологии, обсуждены и оценены
научным сообществом университета и за его пределами.

Апробация диссертации. Основное содержание и суть исследования была
апробирована на республиканских и университетских конференциях (2015-2022 гг.).
Диссертация была рассмотрена и представлена к защите на заседании кафедры
современной таджикской литературы ГОУ «Худжандский государственный
университет имени академика Бободжона Гафурова» (протокол №4 от 29 
2022 г.).

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации
представлено в 9 статьях, в том числе 5 научных статьях в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и 4 статьях,
опубликованных в других научных журналах и сборниках.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 6 
разделов, 5 параграфов, заключения, библиографии и приложений, содержит в целом
191 страница компьютерного набора (175 страницы текста диссертации и 16 страниц
приложений).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во Введении исследована актуальность темы исследования, степень изученности 

научной темы, взаимосвязь исследования с программами или научной тематикой, 
цель, задачи, объект, предмет, теоретические основы, научная основа и новизна 
исследования, положения, представленные к защите, теоретическая и практическая 
значимость, степень достоверности результатов исследования, соответствие 
диссертации паспорту научной специальности, личный вклад соискателя ученой 
степени в исследование, апробация исследования, публикации по теме исследования, 
структура и объем диссертации.

В первой главе диссертации «Роль фольклора в формировании художественного 
мышления и его место в поэзии Рахима Джалила» изучены вопросы, связанные с 
влиянием фольклора на мировоззрение Рахима Джалиля, и определена роль писателя 
как собирателя и пользователя фольклора. Первая глава состоит из двух разделов, 
первый раздел которой озаглавлен «Устное народное творчество и его влияние на 
художественное мышление Рахима Джалила».

Устное народное творчество народа является важным источником вдохновения 
и творчества писателей и поэтов, и литературное наследие Рахима Джалила не 
является исключением. Писатель вырос в среде, где присутствовало явное влияние 
народного творчества на его духовное становление. В юности и молодости Рахим 
Джалил стал свидетелем многих народных традиций, слышал фольклорные 
произведения, положительное влияние которых отчетливо прослеживается в 
произведениях писателя. Он не только увлекался прозой, но и пытался собирать, 
составлять и публиковать сборники различных фольклорных жанров.

Рахим Джалил, начал собирать фольклор будучи ещё молодым писателем и 
занимался этим делом на протяжении всей своей жизни. В 30-х годах ХХ века 
впервые на страницах газет «Пролетарий Худжанда», «По ленинскому пути» были 
опубликованы образцы фольклорных произведений под названиями «Аз об халво» 
(«Из воды - халва»), «Чашмаи Арзанак» («Родник Арзана»), анекдоты «^озй ва 
тукум» («Судья и попона»), «Хаёли кукнорй» («Сон употребляющего опиум»), «Ду 
кар» («Двое глухих»), «Уштур дар болои манора» («Верблюд на вершине минарета»), 
«Сухбати сарихавзй» («Беседа у хауза»), к сожалению, в настоящее время указанные 
газеты остались в редких экземплярах.

После 30-х годов ХХ века, вплоть до периода развития таджикской 
фольклористики в 50-е годы сбором фольклорных материалов занимались молодые 
литераторы. Собранный Рахимом Джалилом фольклорный материал опубликован в 
сборнике «Фолклори тоцик» (1954) («Таджикский фольклор») народа. Еще одно 
направление деятельности Рахима Джалила было связано с представлением и 
изданием произведений народных поэтов. Благодаря его стараниям в 1938 году в 
журнале «Красный Таджикистан» (12.11.1938) была опубликована статья «Фахрии 
Румонй» («Фахри из Румона»). Р. Тошматов отмечает, что в указанной статье 
приведены биографические сведения о поэте Фахри, «а также представлены образцы 
его поэзии - стихотворения «Сифати Пушти Урда» («Качество Пушти Урда») в 
краткой форме, «Боц» («Дань»), «Кучонда» («Где»), «Чугурчук», «Чалак- палак», 
«Эй, мухиби цониё». Материалы этой статьи писателя в дальнейшем были 
использованы в книгах «Намунаи фолклори тоцик» («Образцы таджикского 
фольклора» (Сталинабад, Таджикское государственное издательство, 1940. С. 33-35) 
и «Фолклори тоцик» («Таджикский фольклор», Сталинабад, Таджикское 
государственное издательство, 1954. С. 443-445) 19.

19 Тошматов, Р. Рахим Ч,алил ва адибони тоцик / Тошматов Рахим. - Хуцанд: 1994. - 72 с.-
С.61.
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В 1964 году Рахим Джалил вместе с Рахимом Тошматовым издали «Сборник 
стихов» Фахри Румони, и таким образом представили публике творчество народного 
поэта. Фахри Румони был поэтом-лириком, чьи стихи пользовались популярностью в 
народе, а его наследие было издано усилиями вышеупомянутых людей20.

20 Библиография таджикской фольклористики (1872 - 1968). - Душанбе: Дониш, 1979. - 288 с-161.

21 Фонд 6, номер 1, единица хранения 171. Архив Института языка и литературы им А. Рудаки

Ученые высказали свое мнение об использовании пословиц и поговорок в 
произведениях Рахима Джалила. В ходе изучении архива Рахима Джалила, который 
находится в Институте языка и литературы имени Рудаки Национальной академии 
наук Таджикистана, выяснилось, что у писателя были особые методы и подходы в 
сборе пословиц и поговорок.

В архиве Рахима Джалила имеется 12 папок и 181 материал, среди которых 35 
записных книжек писателя. Некоторые из них содержат пословицы и поговорки. 
Например, в фонде 6, номер 1, единица хранения 171, имеется тетрадь с 
изображением гробницы Козизода Руми в Самарканде, состоящая из 30 листов 
фабричного производства, с отсутствием строк, и содержащая пословицы, собранные 
писателем. Архивариусы зарегистрировали ее под названием «Народные пословицы 
и мудрые назидания классических таджикских поэтов, собранные Рахимом 
Джалилом» без указания года сбора. Пословицы и поговорки записаны арабской 
вязью, а дата их записи предшествует времени написания романа «Одамони човид» 
(«Бессмертные люди»). Персидская вязь писателя аккуратна и читаема и написана 
чернилами давот. Каждая поговорка или пословица размещена на отдельной строке. 
Как можно заметить, Рахим Джалил записывал в эту тетрадь не только пословицы и 
поговорки, но и приглянувшиеся ему строки из произведений классических поэтов и 
современников. В то же время выясняется, что вдохновившись содержанием стихов, 
пословиц и поговорок, в тетради под ними он записывал строки или несколько строк 
собственного сочинения и внизу ставил свою подпись.

В архиве хранится еще одна тетрадь. Официальный регистрационный номер 
этой тетради - Фонд 6, номер 1 единица хранения 16721. В указанной школьной 
тетради есть линии, а пословицы и поговорки записаны арабской вязью, не 
чернилами давот, а карандашом. В результате изучения материалов этой тетради 
выяснилось, что пословицы и поговорки из нее использованы в романе «Шуроб».

Для определения степени влияния фольклора на личность Рахима Джалила и 
развитие художественного мышления писателя, необходимо обратить внимание на 
три важных фактора:

1. Влияние фольклора на становление личности писателя.
2. Отношение писателя к фольклорным произведениям.
3. Влияние фольклора на произведения писателя.
Одним из эффективных методов исследования жизни и творчества писателей 

является изучение их собственных произведений. Документальная повесть Р. 
Джалила «Маъвои дил» дает возможность представить картину влияние фольклора и 
народных произведений на формирование художественного мышления писателя. Это 
произведение действительно является одним из важнейших источников в 
определении факторов, влияющих на формирование личности и художественного 
мышления писателя, поскольку в нем он не только повествует о жизни и важных 
событиях того времени, известных личностях, но и играет ключевую роль в 
установлении причин и следствий различных явлений в личности писателя.
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Таким образом, можно прийти к выводу, что в среде обитания, слушая 
интересные образцы народных сказок и повестей, преданий и сказаний, наблюдая и 
получая удовольствие от созерцания национальных обрядов, интереса к 
произведениям основоположника таджикской реалистической прозы Садриддина 
Айни, знакомясь с великой школой известного русского писателя Максима Горького, 
в соответствии с литературными тенденциями того времени, формирования 
советской фольклористики и распространение фольклора как богатого народного 
источника, и оказавшись под глубоким влиянием происходило становление и 
развитие художественного мышления Рахима Джалила.

Во втором разделе, озаглавленном «Применение фольклорных элементов в 
стихотворениях Рахима Джалила», определено место жанров народного устного 
творчества в произведениях писателя.

Известно, что творческая деятельность Рахима Джалила началась с сочинения 
стихов, вследствие чего было издано несколько сборников его поэзии. Хотя с 
течением времени и сменой творческих целей писатель больше стремился к 
сочинению прозаических произведений, он оставался верен поэтическому слову до 
конца жизни.

В стихах писателя наблюдается применение таких литературных жанров, как:
1. Народные сказания и предания об исторических и святых местах города 

Худжанда, городской крепости, Сырдарье;
2. Народные словосочетания и выражения, пословицы и поговорки.
В процессе исследования было установлено, что фольклорные элементы чаще 

всего использовались в следующих стихотворениях Рахима Джалила:
1. Поэма «Ленинобод»;
2. Газели;
3. Сатирические стихи;
4. Стихи про природу и времена года;
5. Стихи, пропагандирующие хлопководство и сбор хлопка.
Рахим Джалил, будучи уроженцем Худжанда, хорошо знал историю города, а 

также сказания и предания о святых местах этого города. Он использовал 
услышанные им сведения и знания в поэзии и прозе. Рахим Джалил был одним из 
активных пропагандистов советской эпохи, идей правящей партии и достижений 
нового времени. Поэтому тематикой его стихов часто становилось сравнение старого 
и нового, призыв к развитию хлопководства и ударному труду, восхваление 
трудового народа. В этом контексте важное место занимало сопоставление 
произведений дореволюционного периода с глубокими трансформациями в 
общественной жизни. Именно этим обусловлена тяга писателя к использованию 
преданий и народных сказаний при сравнении старого и нового времени.

Действительно, в прозаических произведениях Рахима Джалила часто 
используются пословицы и поговорки, однако в поэзии их роль не столь устойчива. В 
поэзии имеются вкрапления в виде словосочетаний и фразеологических выражений 
худжандского диалекта, которые упрощают понимание его поэзии народом. 
Установлено, что поговорки были несколько изменены. К примеру, в стихотворении 
«Эй, марди майдон» («О, труженик полей»)» народная пословица «Чохкан зери чох,» 
(«Не рой яму другому, сам в нее попадешь») имеет форму повелительного 
наклонения, сказанная матерью своему ребенку:
Ба зери чоу афкан чоуканро, Брось в яму ты того, кто роет яму,
Намо озоД хоки ин ватанро22 ОсвобоДи землю нашей роДины* *

22 Джалил, Рахим.Весна. (Стихи и рассказы) / Рахим Джалил. - Сталинабад: Госиздат 
Таджикистана, 1950. - 76 с. - С.26.
* Здесь и далее , стихотворные примеры приводятся в подстрочном переводе автора
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В худжандском диалекте «сарат аз санг гардад» (да будет твоя голова крепче 
камня) - это напутственная молитва, сказанная своим детям, которая приводится в 
конце стихотворения:
Халолат боД, шерам, марДи майДон, МолоДец, мой лев, герой на поле боя,
Сарат аз санг гарДаД, эй писарцон23 Да буДет крепче камня голова твоя, сынок.

23 Джалил, Рахим. Бахор. (Стихи и рассказы) / Рахим Джалил. - Сталинабад: Госиздат 
Таджикистана, 1950. - 76 с. - С.26.
24 Са1П, Rakhim, Aminzoda М. Leninobod. - Stalinobod, 1940. - 45 8. С.10

Поэма «Ленинобод» написана на основе исторических событий и народных 
сказаний и повествует о прошлом Худжанда, завоевании Александром Македонским, 
арабском нашествии, набегах монголов, исторических событиях отдельных этапов 
жизни народа и трудовых подвигах жителей города в советское время.

Изучив фольклорные основы поэмы «Ленинобод», мы пришли к выводу, что 
сюжет поэмы автор построил на основе народных сказаний, стремясь таким образом 
приблизить произведение к художественному восприятию читателей.

В повести приводится рассказ Биби Комилы, о том, что во время 
строительства крепости будучи в положении, она участвовала в строительных 
работах:
Ба саД кулфату нолаву оху вой, Со всеми горестями, стонам, оленям,
ХамеДоД бар Дасти гилкор лой.24 Нем Давал на руки горшечника глины.

В сносках авторы указали, что рассказ взят из «Из устных рассказов жителей 
Ходжента». В рассказе говорится, что Биби Комила просит начальника освободить 
ее от тяжелой работы. В ответ он бьет женщину кнутом, и Биби Комила умирает.

Несмотря на то, что в поэме много обобщений, мастерское использование 
народных сказок и рассказов сделало ее содержание интересным и выразительным. 
Следует признать, что несмотря, на то, что пословицы и поговорки встречаются в 
поэме сравнительно редко, именно с ними связано стилистическое отличие поэмы от 
других поэтических жанров поэта. Эти наблюдения приводят к заключению, что 
Рахим Джалил и Мухиддин Аминзода при написании поэмы уделили больше 
внимания народным сказаниям и преданиям, популярным среди населения 
Худжанда.

Так как в творчестве поэта немало стихов, связанных с жизнью народа, влияние 
устного творчества в них проявляется, а для выражения мыслей широко 
используются народные выражения и поговорки.

Жители Худжанда, старейшины и земледельцы называют дождь и снег 
«хлебом», поскольку дожди способствуют обилию урожая зерна и обогащению. В 
стихотворении «Баъди борон» («После дождя») приводится народная этимология 
слова борон /дождь, которую дехканин объясняет своему сыну следующим образом:
Хар як аз ин цатра - як ДурДонаи 
циматбахост,
К-аз сари сахрои колхозии мо бошаД нисор. 
«Маънии борон хамин, - мегуфт Дехцон бо 
писар:
Бор-он бор овараД яъне ба халци ин Диёр».
25

КажДая из этих капель — Драгоценная 
жемчужина,
Которая осыпается на поля нашего 
колхоза.
«Вот что значит ДожДь», — сказал 
Дехканин сыну.
Бор-он приносит урожай жителям этой
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страны.
В сносках поясняется, что слово бор означает зерно. Среди жителей Худжанда 

до сих пор снег и дождь называют «хлебом» или «хлебом насущным» народа. Если 
кто-то жалуется на дожди, взрослые утверждают, что дождь это хлеб насущный, то 
есть приведет к обилию зерна.

«Маънии борон химии. - мегуфт Демми бо писар,
Бор-он бор овараД яъне ба халки ин Диёр.25 26

25 Цалил, Рахим. Бахор. (Шеърхо ва хикояхо) / Рахим Цалил. - Сталинобод: Нашриёти 
давлатии Тоцикистон, 1950. - 76 с. С.13.
26 Там же, стр.13.
27 Отахонова, Х. Рахим Джалил и его творчество (рассказы и его роман «Одамони джовид»). 
Формирование жанра поэмы в современной таджикской поэзии / Х.Отахонова. - Душанбе, 2015. - 
615 с. - С. 43.

В сносках этого стихотворения Рахима Джалила поясняет следующим образом: 
«Бор-он - слово дождь происходит от бор, то есть от слово зерно». Использование 
Рахимом Джалилом слова «бор» в значении зерна является доказательством связи его 
творчества с народными верованиями.

В целом, Рахим Джалил сочинял стихи на актуальные темы того периода, 
образно описал достижения новой жизни, образа мышления и жизни людей, 
конкретные социальные проблемы. Поскольку большинство стихотворений поэта 
посвящены народу, в связи с этим прослеживается огромное влияние устного 
творчества, и для выражения мыслей поэтом часто используются народные 
выражения и словосочетания.

Вторая глава диссертации озаглавлена «Место национальной культуры в 
повестях и рассказах Рахима Джалила» и состоит из двух разделов и пяти 
параграфов. Первый раздел - «Аспекты народной культуры в рассказах писателя», 
состоящий из двух параграфов, посвящен исследованию роли народной культуры в 
рассказах Рахима Джалила. В первом параграфе «Отражение элементов фольклора в 
рассказах писателя» подвергаются исследованию особенности использования 
фольклора в рассказах начального периода творчества писателя. Известно, что 
литературная деятельность Рахима Джалила, как писателя, началась с создания 
рассказов, и данный литературный жанр занимает приоритетное место в его 
литературном наследии. Академик Хуршеда Отахонова, выдающийся исследователь 
творчества писателя, отметила, что «Рахим Джалил уже с первых своих шагов в 
литературе больше интересовался жанром рассказа, и художественное воплощение 
важнейших событий современности в такой форме наметил основной целью своей 
литературной деятельности»27.

Принимая во внимание период создания и содержание рассказов писателя их 
можно разделить на следующие периоды:

1. Рассказы начального периода его литературной деятельности, посвященные 
теме строительства новой жизни и борьбы с врагами рабоче-крестьянского класса;

2. Рассказы о Великой Отечественной войне, в которых описывается героизм 
советских и таджикских воинов на поле боя и в тылу;

3. Послевоенные рассказы и рассказы периода писательского мастерства Рахима 
Джалила.

Знакомство со сборниками рассказов писателя показало, что независимо от 
тематики и содержания писатель использовал элементы устного творчества народа 
во все периоды написания рассказов, посредством чего стало интересным и 
увлекательным не только их содержание, язык рассказов обрел колорит и 
своеобразную меткость.
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А. Сайфуллоев и М. Файзуллоева изучая стилистику рассказов Рахима 
Джалила, отметили: «Рассказы Рахима Джалила по стилистике делятся на четыре 
типа: повествовательные, лирические, сатирические, художественные» 28. Можно 
увидеть, что во всех четырех стилях написания рассказов Рахима Джалила, 
используется фольклор, в частности малые жанры устного творчества народа и 
важнейшие национальные обряды и обычаи.

28 Сайфуллоев, А., Файзуллоева М. Ахтари тобони адабиёт / А. Сайфуллоев, М.Файзуллоева.
- Хуцанд: Нашриёти давлатии ба номи Рахим Цалил, 1999. - 416 с.- 172.
29 Цалил, Рахим. Х,икоях.о. Х,икоёти хачвй. Пьесахо. / Рахим Цалил. - Душанбе: Ирфон, 1971.

30 Мавлонов, А. Х,ачвпигори мумтоз. / Посдорони насри муосири тоцик / А.Мавлонов. - 
Хуцанд, 2009. С. 85 - 92.- С.85.

В рассказах военного периода писателем чаще используются фольклорный 
жанр пословиц и поговорок. Например, в рассказе «Телпакдуз» («Скорняк») 
Фозилбобо не любил сидеть дома, поэтому он ходил в артель, чтобы шить головные 
уборы. В рассказе использована пословица «аз бекор .\а.ма безор» («без дела жить, 
только небо коптить») и «Замон замони цанг, бисёр кор карДан Даркор» («военное 
время, нужно упорно работать»). Естественно, вторая поговорка является партийным 
и пропагандистским лозунгом военного периода, и она пользовалась большой 
популярностью в народе29.

Варить плов на третий день после похорон, одевать тюбетейку во время 
траурной церемонии или женщины в траурной черной одежде также являются 
одними из национальных обычаев таджиков, которые наиболее популярны в 
Согдийской области, особенно в городе Худжанд и его окрестностях. Выясняется, 
что писатель включил в содержание прозаических произведений собственные 
наблюдения за определенными этапами жизни народа.

Исследуя повести Рахима Джалила можно прийти к следующему выводу, что 
пословицы и поговорки являются наиболее широко употребляемыми фольклорными 
жанрами, и их использование в художественных текстах, особенно во время диалогов 
персонажей, постепенно увеличилось, что оказало значительное влияние на 
совершенствование творческого стиля писателя. Установлено, что в повестях, 
написанных в 70-80-е годы, этот фольклорный жанр имел огромное распространение 
и, наряду с усилением сюжетной линии и выразительной стилистики, он помогал 
внести ясность в характер и личность персонажей. Более того, Рахим Джалил для 
улучшения сюжетной линии повестей использовал известные сказания и предания 
жителей Худжанда и его окрестностей, бывших употреблении у народа на 
протяжении многих лет.

Второй параграф озаглавлен «Сатира и юмор в повестях Рахима Джалила», в 
котором определяется место устного народного творчества в сатирических рассказах 
писателя.

Наряду с социально-нравственными рассказами писатель мастерски писал и 
сатирические рассказы и является одним из лучших сатириков ХХ века. Фольклорист 
А. Мавлонов об особенностях сатирических рассказов писателя отметил, что: «В 
своих сатирических повестях писатель высмеивал и критиковал негативные черты и 
характер отдельных лиц или группы лиц, стремился создать выдающиеся 
сатирические образы. Поэтому при написании сатирических рассказов Рахим 
Джалил широко, своеобразно и мастерски использовал слова и выражения, 
известные народные понятия, пословицы и поговорки, образы комических народных 
персонажей, черпал вдохновение в произведениях талантливых русских сатириков и 
других народов30.
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Сатирические рассказы писателя можно разделить на три группы:
1. Сатирические рассказы, порицающие служителей культа и суеверных людей;
2. Сатирические рассказы, разоблачающие лентяев, бездельников, людей, 

обманщиков и плутов;
3. Сатирические рассказы, место действия которых находится за пределами 

территории Советского Союза.
В сатирических рассказах писателя также часто используются пословицы и 

поговорки, народные выражения. В целом, в рассказах этого вида широко 
используются народные пословицы и поговорки, которые служат для того, чтобы 
сделать речь персонажей более выразительной, придать колорит языку и ясно 
отразить образ мыслей и личности персонажей.

В рассказе «Кот и ревность» (1936), в котором критикуется беспочвенная 
ревность женщины, широко использовались фольклорные элементы. Сюжет рассказа 
таков: Махру - жена Одины, приходит в контору и видит, что красивая девушка 
Мехри выходит из кабинета, а лицо ее мужа расцарапано. Махру, не узнав правды, 
ревнует ее к мужу. В конце правда раскрывается. В этом рассказе приводится слова 
женщин махалли, богатые народными выражениями и оборотами речи, 
используемые ими для описания индивидуальности говорящих. В этом рассказе 
борьба старого и нового - непроверенных домыслов и правды преподносится в 
завуалированной форме. Богаты фольклорным материалом слова соседок, 
подстрекавших Махру к разводу с мужем:

«- Руи ин хел мардро мурдашу шуяд. Чудо шавед монед. Шумо аз кй кам? 
Хусну акли расотон бошад, тахтапуштатон пур аз му бошаду шуморо монда, ба 
духтари мардум чашм ало кунад, хамин хам шуй шуд?» 31 // «- Пропади пропадом 
такой муж. Разводись. Чем ты хуже? Умна, красива, вся спина в косах, и если он за 
твои глаза смотрит на чужую, разве это муж?»

31 Чалил, Рахим. Х,икояхо / Тартибдиханда А.Амонов / Рахим Чалил. - Душанбе: Адабиёти 
бачагона, 2022. - 208 с. С.87.

В речи окрестных женщин использованы проклятие - Руи ин хел мардро 
мурдашу шуяд / Пусть омоет лицо такого мужчины, фразеологизмы -тахтапуштат 
пур аз му / вся спина в косах (имеется в виду женщина, способная родить - М.Ю.), 
дили калб / подлое сердце, аз нагз нагз наруидан/, гахвора аз осмон фаромадан 
/колыбель снизошедшая с неба, которые писатель заимствовал из языка народа.

В период творческой зрелости Рахим Джалил в основном обращался к 
народным сказаниям и легендам об известных личностях Худжанда. В рассказе 
«Накши Темурмалик» («Роль Темурмалика») приводится предании дехканина по 
имени Акилсаркор о Темурмалике. Писатель в повести «Маъвои дил» отмечал, что в 
народе известны предания о храбрости и героизме Темурмалика. Этот же сюжет 
использован в рассказе «Накши Темурмалика».

Второй раздел «Повесть «Маъвои дил» - кладезь народной культуры Худжанда» 
состоит из трех параграфов, первый параграф озаглавлен «Использование жанра 
песни, пословицы, анекдота, предания и шугун в повести «Маъвои дил».

Повесть «Маъвои дил» существенно отличается от других произведений 
писателя тем, что в ней отражены события и явлений города Худжанда, приведено 
множество сведений о поэтах и ученых, ремесленниках, обычаях и традициях 
жителей города.

В документальной повести «Маъвои дил» можно встретить политические и 
социальные песни (ашула), которые используются для отражения реалий 
определенного исторического периода.
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В фольклоре Худжанда большую популярность приобрела народная песня «Ёр- 
ёр», а в повести «Маъвои дил» описано исполнение этой народной песни на свадьбе. 
Текст песни «Ёр-Ёр» представлен в произведении всего в двух куплетах с припевом:
Даруни чимилиц нону цаймоц, 
Келинойим боДомцавоц. 
Ёр ёре, боДомкавок.
Даруни чимилиц нону шинни, 
ДомоДпоччом косаи чини 
Ёр ёре, косаи чини32

Внутри чимилик, лепешка со сливками, 
Невестка наша с минДальными веками. 
Ёр ёре, с минДальными веками.
Внутри чимилик лепешка с вареньем, 
А наш жених, как фарфоровая чаша 
Ёр ёре, как фарфоровая чаша.

Рахим Джалил в использовании пословиц и поговорок не имел себе равных. 
Повесть «Маъвои дил» состоит из двух частей, в первой части которой можно 
встретить 53 пословицы и поговорки, а во второй части 103. Установлено, что не 
только по количеству, но и по тематическому разнообразию данные малые устные 
жанры больше использованы во второй части, и среди них больше пословиц и 
поговорок на нравственно-этические темы.

Из жанров эпического фольклора в «Маъвои дил» встречаются анекдоты, 
сатирический экспромт, сказки и предания. В Ферганской долине наряду с 
анекдотами был развит жанр сатирического экспромта.

При описании грязных улиц былых времен в «Маъвои дил» приводится 
остроумная шутка с использованием народных выражений. Телега застревает в 
грязи, люди из чайханы вытаскивают ее и прохожего. В этот момент один их них 
произносит вопрос по настоящему:

«— Ты на халяву спасся, — крикнул кто-то арбакешу, — купи чашу масла и 
налей в казан мазара. Вчера вот здесь я видел фетровую шляпу, лежащую в грязи. 
Поднял её, а под нею голова. Взял его за ухо и вытащил. Вместо того, чтобы 
радоваться, он всхлипывая плакал. «Эй, блаженный, почему ты плачешь? Скажи 
спасибо, что не стал висеть на бычьем роге под землей - сказал я. Он в ответ 
расплакался: Подо мной был верблюд, он утонул в грязи. Как мне теперь быть, 
несчастному?» 32 33

32 Цалил, Рахим. Маъвои дил. Китоби 2 / Рахим Цалил. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 368с. - 
С.55-56.
33 Цалил, Рахим. Маъвои дил. Китоби 1 / Рахим Цалил. - Хучанд: Нашриёти давлатии ба 
номи Рахим Цалил, 2003. - 431 с. С.40.

В этой остроумной шутке наблюдается мастерское использование гиперболы, 
т.е. подливание масла в казан мазара, придания о быке под землей. В прошлом 
существовал обычай - если кому-то удавалось уцелеть в бедствие или же 
приходилось идти на войну или на какое-то опасное дело, он относил масло в мечеть, 
чтобы другие могли им воспользоваться и помолиться за его здоровье. Это считалось 
своего рода благотворительностью, о чем указывается в этой остроумной шутке.

Таким образом, художественное мышление писателя, глубокие познания в 
области многовековых сочинений таджикского народа, устного народного 
творчества, традиционных верований и народных знаний позволили использовать в 
повести «Маъвои дил» наиболее привлекательные и ценные фольклорные жанры, 
которые, с одной стороны, оказали содействие в обогащении содержания 
произведения, а с другой стороны, в сохранении их для будущих поколений. Более 
того, малый фольклорный жанр пословиц и поговорок не только придал особую 
стилистику произведению, но и сделал язык персонажей более выразительным, 
придал большую тональность нравственно-воспитательному аспекту произведения.
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Второй параграф - «Место фольклора и ремесленной культуры в произведении» 
посвящен ремесленной культуре в повести. В первой части книги «Маъвои дил» 
встречается фольклор и обряды сапожного ремесла, во второй части полно и ярко 
отражена ремесленная культура ткачества. В повести «Маъвои дил» писатель умело 
сравнивает древнюю и современную культуру ткачества. При описании ткачей он 
использует фольклорное наследие, однако при описании современного 
шелкоткачества он не уделяет внимание их фольклору. В использовании песен 
трудящихся шелкоткацкой фабрики, получивших распространение в 30-х и 50-х годах 
прошлого века, наблюдается маловыразительность и несовершенство. В этом плане 
писатель предпочел реализм и традиционную поэзию, однако если бы нашли 
отражение песни и поговорки трудящихся шелкоткацкой фабрики, то повысилась бы 
фольклорная основа и народность произведения.

В «Маъвои дил» писателем приводится сказка о сапожниках из уст самого 
мастера, очень короткая, и на первый взгляд лишенная художественности. В сказке 
описывается социальная реальность, из чего явствует, что у мастеров и 
ремесленников были свои характерные истории и сказки, связанные с их ремеслом.

Предания также занимают особое место в этой повести. Большинство 
преданий повествуют о тех или иных местах и истории их происхождения, и имеют 
особое значение для топонимического и этимологического комментирования мест. 
Пригородные села Унджи и Руман издревле славились подвигами своих жителей, и 
Рахим Джалиль не мог обойти вниманием такие придания. В частности, о 
возникновении названия Унджи он повествует следующее:

«Народное предание гласит, что шейх Маслихатдин, правитель Худжанда, как 
полагают ученые, в двенадцатом веке, имел сад на окраине этого села на берегу реки 
Сир и проводил там большую часть своего времени. Как только кто-нибудь 
расспрашивал о нем, и придворные, и его семья отвечали - «ун цо». Так, по 
происшествии времени появилось название Унджи». 34

34 Цалил, Рахим. Маъвои дил. Китоби 2 / Рахим Цалил. - Душанбе: Ирфон, 1983. - 368с. С. 
160.

Олицетворение цветов и растений можно увидеть и в народных легендах 
Худжанда. В «Маъвои дил» из уст героя труда Пулода Бобокалонова приводится 
предание о растении «матиндж», которую писатель использовал очень искусно и 
образно.

В повести «Маъвои дил» в большей степени отражены фольклор и культура 
двух ремесел - ткацкого и сапожного. Писатель, описывая в точности 
профессиональную деятельности мастеров, включил в повесть предания и народные 
сказания, подробно раскрыл особенности ремесел, внес определенный вклад в 
описание нематериальной культуры населения города Худжанд. Более того, 
использование народных сказаний и преданий в содержании произведения оказало 
содействие в определении степени интереса ремесленников города к устному 
творчеству народа и положительно повлияло на ее художественное качество.

В третьем параграфе - «Отражение народных традиций, обрядов и обычаев в 
повести «Маъвои дил» исследованы народные таджикские традиции и обряды, 
обычаи, включенные в повесть.

В современном фольклоре обычаи и обряды изучаются в качестве 
нематериального культурного наследия. В советское время народные традиции и 
обычаи изучались в рамках этнографической науки, однако после многолетних 
исследований и наблюдений ученые пришли к заключению, что народные обычаи и 
традиции иногда обладают повествовательными, исполнительскими и религиозными 
особенностями, и их следует изучать в рамках этнофольклористики. Исследуя 
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повесть «Маъвои дил», можно обнаружить множество обычаев и традиций. семейные 
обычаи, упомянутые в «Маъвои дил», которые были распространены в городе 
Худжанде и его окрестностях.

В повести писатель упоминает несколько обрядов, таких как сватовство, 
помолвка и ноншиканон (преломление хлеба во время помолвки), туйбиёрон 
(свадебное празднество), оши нахор (утренний плов), кубкори (козлодрание), 
каллакунджора (большой жмых), арусбарон (проводы невесты), которые 
действительно существовали в дореволюционное время, большинство из них также 
было популярно и в советскую эпоху. Хотя в современную эпоху традиции кубкори и 
каллакунджора не выполняются, однако другие обряды до некоторой степени 
сохранились по сей день.

В повести «Маъвои дил» описывается церемония бурёкобон- справление 
новоселья одним из ткачей. В рассказе из разговора соседа с хозяином нового дома 
явствует, что раньше церемония новоселья начиналась с расспроса о доме и величии 
хозяина, однако сегодня величием и богатством семьи считаются дети.

Рахим Джалил при написании повести «Маъвои дил» часто использовал 
народные обычаи и обряды при описании различных событий Худжанда, в ходе 
которого мастерски отобразил образ жизни народа, отношение таджикского народа 
к традициям и обрядам своих предков. В связи с особенностями произведения, 
события и реалии того времени находят описание в произведение посредством 
реальных персонажей, а детали жизни людей отображаются посредством 
интересных и запоминающихся обычаев и традиций.

Третья глава диссертации озаглавлена «Место фольклорных элементов в 
романах писателя и их влияние на его стиль изложения» и состоит из двух разделов. 
Первый раздел назван «Использование народных сочинений в романе «Одамони 
джовид».

Устное творчество в романе занимают прочное место и широко используется 
для выражения суждений и отражения реалий жизни народа. Если рассматривать 
роман с точки зрения использования фольклорных жанров, то становится 
очевидным, что в нем в большом количестве используются пословицы, поговорки, 
молитвы, песни, рубаи, народные предания и обычаи, обеспечивающие народность и 
особую привлекательность произведения. По частоте использования фольклорных 
жанров в романе устойчивое положение занимают пословицы и поговорки. 
Пословицы и поговорки, использованные в романе, по смыслу можно разделить на 
народные и литературные. Если народные пословицы и поговорки возникли в устном 
творчестве, то литературные пословицы и поговорки вошли в фольклор посредством 
произведений поэтов и писателей в виде бейтов и строк из поэтического наследия и 
мудрых изречений.

В романе «Одамони джовид» имеются одиннадцать напутственных молитв, 
которые, с одной стороны, служат для описания образа персонажей произведения, с 
другой стороны, являются свидетельством того, что писатель уделял внимание 
данному фольклорному жанру. Особенность употребления молитв в данном романе 
состоит в том, что краткие и общеупотребительные народные молитвы произносятся 
положительными персонажами, большинство говорящих которых являются 
представителями трудового народа. Например: Илохй умри хамин бача дароз, 
ризкаш фаровон шавад ва кораш барор кунад, хокро гирад, зар гардад. - Хар се 
омин карданд35 // Да будет жизнь его долгой, хлеб насущным, а дела успешными, 
пусть возьмет землю и станет оно золотым песком. - все трое сказали аминь, Худо 
умрашро зиёд кунад, аз чак-чаки санги чахмоку сухта халос шудам. Хузур кардам, - 

35 Цалил, Рахим. Одамони цовид / Рахим Цалил. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 458 с. С.59,
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гуфт Саодатбибй36// Да приумножит Господь его жизнь, избавилась от разговоров 
этого кремня. Получила усладу душе - сказал Саодатбиби, «-Хайр, илохй аз мо не, 
аз Худо бинад»37// Пусть Аллах вознаградит его, Илохй, умратон об барин дароз 
шавад, духтарам38// Пусть твоя жизнь будет такой же длинной, как река, дочь моя и 
др.

36 Там же, стр.58.
37 Там же, стр.59.
38 Там же, стр.153.
39 Цалил, Рахим. Одамони човид / Рахим Цалил. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 458 с. - 61.
40 Цалил, Рахим. Одамони човид / Рахим Цалил. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 458 с. - С.222.

В романе «Одамони джовид» использована песня, возникшая в период борьбы с 
басмачеством, рассказанная Рахимом Джалилом от лица Салимбоя. Сам Салимбой 
изображен в романе находчивым, предприимчивым человеком, который также был 
хорошо осведомленным о жизни простых людей. Текст стихотворения, приведенного 
в 12-й главе романа таков:
Аз мури ДуД баромаД, 
Ба цишлоц шайка омаД.

Шел Дымок из ДымохоДа, 
В кишлак нагрянула шайка.

Аз тири партизанхо, 
Чони Душман баромаД39.

От пуль партизанских, 
Душа покинула врага.

Следующее четверостишие, известное в Матче, использовалось для описания 
перевала Оббурдон и его узкой, опасной дороги:

Эй рохаки кац-макац, халокам карДи,
Бемор намуДи, синачокам карДи.
Борик туи мисли сироти арасот,
БалтонДию сузонДию хокам карДи40.

О, кривая Дорожка, погубишь ты меня. 
СДелала больным, груДь мою разорвала. 
Тонка, словно мостик в суДный День. 
Сбила с ног, сожгла и уничтожила меня.

Также в романе «Одамони джовид» встречается жанр предания, являющиеся 
одним из наиболее используемых жанров в творчестве Рахима Джалила. Несмотря на 
то, что количество преданий в произведении невелико, в зависимости от темы 
писателем использованы заслуживающие внимания предания. В частности, в 
произведении есть увлекательное предание о воде.

Таким образом, можно утверждать, что поскольку роман «Одамони джовид» по 
объему большой и включает в себя целую серию событий и явлений, у писателя 
появилось больше возможностей для использования народного творчества. 
Художественное мышление писателя позволило ему использовать не только малые 
фольклорные жанры или же народную поэзию, но и лучшие образцы древних 
преданий, в которых воплощены элементы исламской религии и древних мифов. 
Следует подчеркнуть, что писатель хорошо изучил характеристику святых и 
исторических мест города, и на основе услышанного и увиденного смог создать 
документальную повесть. Более того, использование разных фольклорных жанров 
сделало содержание произведения интересным и увлекательным и стало важной 
основой для отражения событий и мировоззрения героев.

Второй раздел назван «Отражение народной культуры советских народов в 
романе «Шуроб», где исследовано влияние фольклора народов бывшего Советского 
Союза на роман.

Роман «Шуроб» является одним из лучших произведений Рахима Джалила и 
занимает особое место в таджикской литературе. По сравнению с романом «Одамони 
джовид» в данном произведении ощущается наибольшее влияние фольклора. В 
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произведении использован не только таджикский фольклор, но и примеры из 
фольклора других народов, в частности арабского, кыргызского, казахского и 
русского народов, что соответствует одному из важнейших требований советского 
периода, пропаганде дружбы между народами.

В этом произведении писатель в большей степени использовал малые жанры 
таджикского фольклора. В произведении пословицы и пословицы нанизаны, словно 
жемчуг на нитке, осмысленно и целенаправленно приводятся с языка персонажей 
произведения. Особое место в произведении занимают анекдоты, народные сказки и 
предания, фольклор нового советского времени, фольклор шахтеров.

Пословицы и поговорки в романе. Для определения степени употребления 
пословиц и поговорок, было проведено сравнительное исследование всех трех частей 
романа. В итоге установлено, что их количество последовательно увеличивалось во 
второй и третьей частях. Из чего можно заключить, что Рахим Джалил занимался 
изучением фольклор и язык народа поэтапно, и использовал пословицы и 
поговорки как важные средства художественного колорита произведения.

В романе узбекская, арабская и казахская пословицы приведены лишь один раз, 
однако на языке оригинала, а кыргызские и русские пословицы в переводе на 
таджикский язык. Одной из особенностей творческого стиля Рахима Джалила 
является то, что в качестве названия некоторых глав он использовал пословицу или
поговорку.

Фольклор социальных групп. Фольклор социальной группы является 
отражением социального положения представителей определенной профессии или 
ремесла. В романе «Шуроб» описан фольклор шахтеров угольной шахты «Шуроб», 
посредством которой представлена особая культура шахтеров, их тяжелые условия
труда.

В первой части романа «Шуроб» фольклор шахтеров описывает суровые 
условия угольной шахты, проблему инвалидов и нетрудоспособных рабочих, и, 
естественно, это находит отражение в устном творчестве горняков. Например, это 
стихотворение о суровых условиях шахты писатель процитировал со слов рабочих: 

Цои корам тираю танг асту ДуД, 
Меканам ангишт бо ангушти худ.
Мисли ангишт аст бахти ман сиёх. 
Эй ХуДо, охир гунохи ман чи буД? 41

41 Чдлил, Рахим. Асархои мунтахаб. Иборат аз 3 цилд. Ч,илди 1. Китоби 1. Романи «Шуроб» 
/ Рахим Цалил. - Душанбе: Адиб, 1988. - 304 с. С. 69.
42 Там же, стр.77.

Мое рабочее место темное, тесное и 
задымленное.
Я копаю уголь пальцами. 
Моя судьба черная, как уголь. 
Боже, в чем был мой грех?

В описании писателя шахтеры, во время работы читают эти строки с большой 
душевной болью. О мраке и сырости угольных шахт свидетельствуют и скорбные 
письма шахтеров:
Ин магар кон аст? Не! - ЗинДон, цафас, 
Аз уфунат танг мегарДаД нафас. 
Устухонам аз машак^ат шуД сафеД, 
Ку барои мо каси фарёДрас? 42

Это разве шахта? Нет! - Тюрьма, клетка, 
От запаха перехватывает Дыхание.
Мои кости побелели от боли.
Кто приДет к нам на зов?

Фольклор дервишей. В романе «Шуроб» образ дервишей также находит 
отражение посредством своего фольклора. Особый способ чтения молитв, 
восхваления и их танцы в экстатическом состоянии повлияли на философское 
осмысление сущности данной социальной группы, обусловили исследовательский 
интерес к их духовно-нравственным ценностям в художественном аспекте.
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Фольклор различных регионов Таджикистана в романе «Шуроб». Роман 
«Шуроб» начинается с рассказа о молодом Давлатшохе, жившем в Шугнане в 
Бадахшане, и заканчивается возвращением персонажа с Карагандинской угольной 
шахты в Казахстане, то есть роман охватил весь жизненный путь Давлатшоха. 
Фольклор Бадахшана, как и фольклор других регионов Таджикистана, имеет свои 
особенности. В романе использованы предания и рассказы, пословицы и поговорки, 
каждая из которых используется для отображения характерных особенностей героев 
произведения.

Цыганский фольклор. В третьей части произведения существует образ люли- 
цыган. Следует сказать, что, хотя и очень в малом количестве, фольклор, который 
был распространен среди цыган, был включен в произведение и сыграл важную роль 
в отражении отношения простых людей к цыганам, их мировоззрения, представления 
о цыганах и семейных отношениях в этой социальной группе.

В романе писатель использованием одной цыганской пословицы характеризует 
облик и человеческие качества цыганок, верных своим мужьям. В беседе с 
Хусейном, который приглашает ее на свидание, цыганка славит своего мужа 
словами: Кутур буду чутур буду шавхарам буд, лангам буду гунгам буду дилбарам 
буд.43// Корявый, рябой, а мой супруг, храмой, немой, а мой любимый.

43 Цалил, Рахим. Асархои мунтахаб. Цилди 2. Романи «Шуроб» / Рахим Цалил. - Душанбе: 
Нашриёти «Адиб», 1988. - 464 с. С.330.
44 Цалил, Рахим. Асархои мунтахаб. Цилди 2. Романи «Шуроб» / Рахим Цалил. - Душанбе: 
Нашриёти «Адиб», 1988. - 464 с.- С. 76-77.
45 Там же, стр.126.
46 Там же, стр. 177.
47 Там же, стр. 228.

Эта пословица широко распространена среди таджикоязычных цыган, 
посредством которой писатель хочет показать, что в цыганском фольклоре 
присутствуют чувственные пословицы и поговорки. В нахождении и применении 
таких пословиц и заключается новаторство писателя.

Кыргызский фольклор в романе. Говоря о пословицах и поговорках, выше 
упоминалось, что кыргызские пословицы и поговорки представлены в переводе на 
таджикский язык, однако в романе множество образцов, отражающих кыргызский 
фольклор, и в диссертации данный аспект изучен подробно.

Эпические фольклорные жанры в романе «Шуроб». Эпический жанр в романе в 
произведении представлен анекдотами, повестями и преданиями.

Роман «Шуроб» действительно является одним из выдающихся произведений 
Рахима Джалила в применении фольклорного материала. В романе наряду с 
вопросами, связанных с этнографией и народными обычаями, существуют элементы, 
которые, наряду с художественной сущностью, обладают научно-этнографическим 
значением. К примеру, в романе о правилах национальной борьбы гуштингири в 
Худжанде подробно описаны и даны разъяснения о таких понятиях как 
ширинакбозии дехконон44, нони аскарй45, омодакунии цихоз баъди тавлиди 
фарзанд46, курпагелон47, которые служат важным источником для этнографического 
или этнокультурологического исследования.

Таким образом, поскольку роман «Шуроб» достаточно велик по объему, широк 
по охвату событий и явлений, разнообразию действующих лиц, исторических этапов 
и мест, в нем наблюдается большое количество важных фольклорных элементов. 
Персонажами произведения являются не только представители таджикского народа, 
но и русские, узбеки и киргизы, чьи фольклорные элементы и некоторые обычаи 
вошли в роман. Часть фольклорных жанров Рахим Джалил запечатлел в романе не на 
таджикском, а на других языках и осуществил их перевод для полного и 
всестороннего понимания читателя.
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ВЫВОДЫ
Изучение творчества Рахима Джалила, анализ и изучение вопросов и задач 

исследования привели нас к следующим выводам:
1. Рахим Джалил, как писатель и поэт, в 30-е годы ХХ века, в особенности после 

Всесоюзной конференции писателей Советского Союза, обратился к устному 
творчеству таджикского народа. Ему удалось собрать и опубликовать фольклорные 
материалы в периодических изданиях и специализированных сборниках. Наряду с 
этим писатель записывал пословицы и поговорки в специальные тетради, которые в 
дальнейшем использовал в своих произведениях. [5М]

2. Первый этап творчества Рахима Джалила начался с сочинения стихов, в 
которых использовались пословицы, поговорки, народные сказания, усилившие 
социальный и нравственный аспект произведений. Одной из особенностей поэзии 
Рахима Джалила является отражение фольклора колхозников, обусловленное 
требованиями той эпохи. Возникновение данного жанра фольклора зависит от 
политики нового времени, и по своему содержанию он отличается от других 
творческих этапов писателя, но, несмотря на это, он никак не уменьшает его 
значения. В поэме «Ленинобод», написанной в соавторстве с М. Аминзода, 
ощущается влияние фольклора города Худжанда и его окрестностей. Несмотря на то, 
что это произведение не получило широкого признания в литературе, оно ценно тем, 
что отражает национальное мышление таджикского народа, особенно его устное 
творчество. Несмотря на то, что поэзия не может всесторонне и подробно охватить 
описание условий жизни, в ней можно проследить степень мировоззрения людей, их 
мечты и надежды, страдания и печаль, важнейшие и злободневные проблемы. Более 
того, пословицы и поговорки, как средства выразительности, усилили нравственный 
аспект некоторых стихотворений и обрели воспитательное значение. [5М]

3. Одной из основных тенденций развития жанра повести советской эпохи 
является то, что глубокий психологический и духовный анализ героя осуществляется 
посредством важных политических и социальных событий и в этом контексте 
использование фольклора считается весьма важным. В рассказах 30-х годов писатель 
использовал пословицы и поговорки преимущественно с целью сравнения старого и 
нового времени, главным образом при диалогах персонажей, диспутах и анализе их 
внутреннего мироощущения. [6М]

4. В сатирических рассказах писателя пословицы и поговорки используются для 
индивидуализации языка персонажей. В то же время в сатирических рассказах Рахим 
Джалил в ткани художественного текста смог представить читателю интересные 
сведения о святых и сакральных местах. Одной из причин использования преданий в 
произведениях была их защита от влияния советских идеологических запретов и 
нападок. [4М]

5. Документальная повесть «Маъвои дил» является одним из лучших 
произведений Рахима Джалила не только в плане использования фольклорных 
жанров песен, пословиц и поговорок, анекдотов, сказок, но и в плане отражения 
нематериального культурного наследия города Худжанда. Фольклор является 
частью нематериальной культуры и данное произведение является ценным 
источником для всестороннего изучения худжандского фольклора. В «Маъвои дил» 
широко отражена культура древних худжандских мастеров, в частности, ткачей и 
сапожников, определена истинная сущность многих аспектов их ремесла. [2М]

6. Произведения Рахима Джалила написаны под вдохновением его собственных 
жизненных наблюдений, а в романах «Одамони джовид» и «Шуроб» представлена 
подробная картина важнейших исторических периодов таджикского народа. 
Истинная сущность вопросов нравственности и социальной морали быстро 
раскрылась в сложных послереволюционных условиях, и фольклор оказал 
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благотворное влияние на более яркое отражение сути человеческой жизни и 
исследования общечеловеческих, в частности вопросах человеколюбия. [3М]

7. Художественное мышление писателя позволило воплотить в романах 
«Одамони джовид» и «Шуроб» действительность, воображение и фольклор в тесной 
и неразрывной связи. В этих романах, наряду с наиболее популярными жанрами 
фольклора, такими как пословицы, поговорки, дубайти, рубаи, песни, сказки, 
предания и др., широко используются и напутственные молитвы, в которых можно 
обозначить особенности всех таджикских молитв. Роман «Шуроб» в большей 
степени отражает фольклор разных советских народов, трудившихся на угольной 
шахте. Целенаправленное использование фольклорных жанров определяет 
направление идейно-художественного развития произведений и служит укреплению 
творческого стиля. Наряду с этим, обращение к фольклорному жанру формирует 
образное мышление писателя и помогает в воссоздании законченных 
художественных образов. Благодаря использованию фольклорных элементов Рахим 
Джалил создает выразительные и экспрессивные диалоги персонажей, представляет 
четкую картину характера персонажей. [3М]

8. Наиболее ценным источником устной литературы являются молитвы и шугун 
(приметы), которые не подвергались научному исследованию до момента обретения 
страной национальной независимости. Короткие молитвы обычно сказаны из лица 
положительных персонажей, а длинные молитвы принадлежат отрицательным 
персонажам, служителям культа и фанатикам. Использование молитвы в 
произведении, ситуации ее произношения, ее видов, употребления рифмованной 
прозы и вводных словосочетаний в молитвах, молитв в негативном ключе и 
проклятий демонстрирует роль этого фольклорного жанра и его характерные 
особенности. [3М]

9. Использование местных диалектов и говоров в произведениях писателя, 
свидетельствуют о том, что он является великолепным знатоком таджикского 
фольклора. Смешение литературного стиля и разговорно-народного стиля сделали 
язык произведений писателя красочным и выразительным, что сыграло ключевую 
роль в формировании художественного мышления и уникального творческого стиля 
писателя. Рахим Джалил был поистине народным писателем и своим творчеством, 
источником которого является народ и его устное творчество, внес выдающийся 
вклад в становление и развитие реалистической прозы современной таджикской 
литературы. [6М]

10. Заслуживает внимание широкое использование эпических фольклорных 
жанров - анекдотов, повестей, сказок и других жанров в произведениях Рахима 
Джалиля. Описание народных обычаев (национальная борьба, ширинакбози, нони 
аскари, оши омехта, курпагелон и др.) имеет не только художественную ценность, но и 
может служить источником для этнографических и этнокультурологических 
исследований. [8М]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные в результате исследования результаты могут быть использованы в 
дальнейшем в проведении ряда теоретических и практических исследований в 
области литературоведения, в частности:

1. В ходе исследования определено, что в диссертации, наряду с изучением и 
научной интерпретации произведений Рахима Джалила, содержатся теоретические 
материалы о влиянии фольклора на литературу и на творческое мышление писателя 
и его стиль изложения.
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2. Данный материал может быть использован при написании статей, 
монографических и научных работ о поэтике творчества писателя и народности его 
произведений.

3. Материалы научного исследования могут быть использованы при разработке 
учебников и учебных пособий по таджикскому фольклору и литературоведению.

4. Материалы диссертации могут быть использованы в ходе написания 
курсовых и дипломных работ студентов филологических факультетов и 
фольклористики, а также магистерских и кандидатских диссертаций по 
специальностям таджикская филология, фольклористика и т.д.

5. Также материалы диссертации могут представлять интерес для этнологов и 
культурологов, для специалистов, изучающих народную культуру и традиции.

6. На основании приложений данной диссертационной работы можно 
составить в дальнейшем словарь пословиц в произведениях Рахима Джалила.
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АННОТАЦИЯ 
диссертационной работы Юсуповой Мусабе Исломовны на тему «Фольклорные 

аспекты творчества Рахима Джалиля и их влияние на художественное мышление и 
творческий стиль писателя » на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальностям 10.01.09 - Фольклористика. 10.01.01 - Таджикская 
литература. Литературные связи.

Ключевые слова: Рахим Джалил, поэзия, проза, фольклор, рассказ, повесть, роман, 
песня, поговорка, пословица, сказание, молитва, сказка, национальные традиции и 
обряды, нематериальная культура, фольклор Худжанда, фольклор социальных групп.

Диссертация посвящена вопросам изучения и исследования фольклорных 
аспектов произведений Рахима Джалила, а также способам и методам 
использования устного народного творчества в произведениях писателя. 
Диссертация состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются деятельность 
Рахима Джалила по сбору и публикации фольклорных материалов, определено 
влияние устного народного творчества на его поэзию.

Автором определено, что Рахим Джалил наряду с литературной и 
публицистической деятельностью внес существенный вклад в сбор, издание и 
пропаганду национального фольклора. Наряду с этим, Рахим Джалил способствовал 
распространению и публикации произведений народных поэтов, в частности сбору, 
публикации и представлению творчества Фахри Румони.

Элементы культуры и народного языка, прежде всего, нашли свое отражение в 
поэзии Рахима Джалила. В стихах Рахима Джалила, посвященных городу Худжанду, 
искусно использованы народные знания и понятия, связанные с народной культурой. 
Ввиду этого словосочетания и фразеологические выражения худжандского диалекта 
в поэзии Рахима Джалила понятны и доступны простому народу.

Во второй главе диссертации рассмотрен вопрос использования фольклора в 
рассказах писателя и документальной повести «Маъвои дил» («Обитель сердца»). 
Автор приходит к заключению, что в рассказах писателя, в особенности 
сатирических содержатся фольклорные элементы и интересные образцы 
худжандского фольклора. Документальная повесть «Маъвои дил», в которой нашли 
свое отражение обычаи, обряды и народные традиции жителей Худжанда, является 
уникальной сокровищницей фольклорных элементов и городской культуры. 
Произведение отличается большим количеством поговорок и пословиц, песен и 
преданий, описаний некоторых обычаев и примет, знакомящих читателя с плодами 
устного творчества народа, культурными находками и духовным миром предков.

В третьей главе диссертации исследованы вопросы использования фольклора в 
романах «Одамони джовид» («Бессмертные люди») и «Шуроб». В романе «Одамони 
джовид», являющемся одним из самых известных произведений Рахима Джалила, 
широко используются пословицы и поговорки, предания и сказки, народные 
сказания, средства выразительности устного народного творчества. Творческое 
мышление автора, авторское мастерство, знания культуры речи, необычайно 
большой интерес к народному языку позволили народной культуре, в частности 
устному народному творчеству, обрести устойчивое место в произведениях писателя 
и оказали огромное содействие в ясном и доступном выражении мысли, отображении 
ситуации, обеспечении народности и привлекательности произведения.

Автором диссертации установлено, что в романе «Шуроб» также встречается 
фольклор разных регионов Таджикистана - жителей Бадахшана, фольклор 
Каротегинской долины и фольклор местных жителей - Исфары, Худжанда, 
Хистеварза, Канибадама. В романе «Шуроб» наряду с таджикскими фольклорными 
жанрами присутствуют также образцы русского, казахского, кыргызского, 
узбекского фольклора. Образцы фольклора люли (цыган) и кыргызского фольклора 
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использованы Р. Джалилом для отражения полной картины социальной среды, 
взаимоотношений и общения, обычаев и традиций, близких и отличающихся друг от 
друга и их различий.

В заключении диссертации представлены выводы автора. Материал 
диссертации может быть использован при написании учебников, учебных пособий по 
фольклористике и литературоведению.

ANNOTATION
to the dissertation of Yusupova Musabe Islamovna on the theme "Folklore aspects in 

the works of Rahim Jalil and their role in the artistic thinking and creative style of the writer" 
for obtaining the scientific degree of candidate of science in philology in the specialties 

10.01.09 Folklore. 10.01.01 Tajik literature. Literary relations
Key words: Rahim Jalil, poetry, prose, folklore, story, novel, song, saying, proverb, legend, 
prayer, fairy tale, national traditions and rituals, non-material culture, folklore of Khujand, 
folklore of social groups.

The dissertation is devoted to the issues of studying and researching the folklore 
aspects of the works of Rahim Jalil, as well as the ways and methods of using oral folk art 
in the writer's works. The dissertation consists of three chapters. The first chapter examines 
the activities of Rahim Jalil in collecting and publishing folklore materials, and determines 
the influence of oral folk art on his poetry.

The author determined that Rahim Jalil, along with literary and journalistic 
activities, made a significant contribution to the collection, publication and promotion of 
national folklore. Along with this, Rahim Jalil contributed to the dissemination and 
publication of the works of folk poets, in particular, the collection, publication and 
presentation of the work of Fahri Rumoni.

Elements of culture and folk language, first of all, are reflected in the poetry of 
Rahim Jalil. Rahim Jalil's poems dedicated to the city of Khujand skillfully use folk 
knowledge and concepts related to folk culture. In view of this, the phrases and 
phraseological expressions of the Khujand dialect in the poetry of Rahim Jalil are 
understandable and accessible to the common people.

The second chapter of the dissertation deals with the issue of using folklore in the 
writer's stories and the documentary novel “Mavoi dil” (“The Abode of the Heart”). The 
author comes to the conclusion that the writer's stories, especially satirical ones, contain 
folklore elements and interesting examples of Khujand folklore. The documentary story 
“Mavoi di”, which reflects the customs, rituals and folk traditions of the inhabitants of 
Khujand, is a unique treasury of folklore elements and urban culture. The work is 
distinguished by a large number of sayings and proverbs, songs and legends, descriptions of 
some customs and signs, acquainting the reader with the fruits of the oral creativity of the 
people, cultural finds and the spiritual world of ancestors.

The third chapter of the dissertation explores the issues of using folklore in the 
novels “Odamoni Jovid” (“Immortal People”) and “Shurob”. In the novel “Odamoni 
Jovid”, which is one of the most famous works of Rahim Jalil, proverbs and sayings, 
legends and fairy tales, folk tales, means of expression of oral folk art are widely used. The 
creative thinking of the author, the author's skill, knowledge of the culture of speech, an 
unusually great interest in the folk language allowed folk culture, in particular oral folk art, 
to find a stable place in the writer's works and provided great assistance in a clear and 
accessible expression of thought, displaying the situation, ensuring nationality and the 
attractiveness of the work.

The author of the dissertation found that the novel “Shurob” also contains the 
folklore of different regions of Tajikistan - the inhabitants of Badakhshon, the folklore of 
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the Karotegin valley and the folklore of local residents - Isfara, Khujand, Khistevarz, 
Kanibodom. In the novel “Shurob”, along with Tajik folklore genres, there are also 
samples of Russian, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek folklore. Samples of Lulians (gypsy) folklore 
and Kyrgyz folklore were used by R. Jalil to reflect a complete picture of the social 
environment, relationships and communication, customs and traditions, close and different 
from each other and their differences.

At the end of the dissertation, the conclusions of the author are presented. The 
dissertation material can be used in writing textbooks, manuals on folklore and literary 
criticism.


