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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В истории персидско-таджикской 

литературы появление пословиц и поговорок зафиксировано 

в доисламскую эпоху. Наличие многочисленных андарзнаме 

(сборников наставлений) в пехлевийской литературе позво-

ляет предположить, что именно в этих книгах впервые полу-

чили отражение персидско-таджикские пословицы и пого-

ворки, что подчёркивает их древность в иранской культуре и 

персидско-таджикской литературе. 

С усилением влияния и расширением исламской куль-

туры наибольшее развитие в арабской и персидско-

таджикской литературе получили словари поговорок и по-

словиц. Книга Рашидуддина Ватвата, известная под названи-

ем «Латаиф ал-амсал» («Сладкие изречения»), признана  од-

ним из первых двуязычных паремиологических словарей в 

персидско-таджикской литературе, состоящим из перевода, 

комментария и толкования 281 арабских пословиц на пер-

сидском языке. 

«Латаиф ал-амсал» Рашидуддина Ватвата представляет 

собой важный историко-литературный памятник и прекрас-

ный образец персидско-таджикской прозы, который можно 

исследовать как с лингвистической, так и с литературоведче-

ской точки зрения. Исследование художественно-

стилистических особенностей «Латаиф ал-амсал» Рашидуд-

дина Ватвата, а также принципов толкования различных спо-

собов комментирования пословиц и поговорок в таджикском 

литературоведении до сих пор не становилось объектом от-

дельного монографического изучения.  

Особенности толкования и комментирования  арабских 

пословиц на персидском языке, изящный стиль изложения, 

использование рассказов, стихотворных отрывков, сопостав-

ление арабских и персидских пословиц, поговорок и афориз-

мов в «Латаиф ал-амсал» свидетельствуют о важной литера-

турной ценности этой книги. Из этого вытекает необходи-
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мость глубокого и всестороннего литературоведческого ис-

следования  паремиологического словаря «Латаиф ал-амсал» 

Рашидаддина Ватвата, что  и определяет актуальность нашей 

работы. 

Степень изученности темы. В отечественном и зару-

бежном литературоведении основное  внимание уделялось 

изучению жизни и творческого наследия Рашидуддина Ват-

вата. В том числе о его жизненном пути и творческой про-

дуктивности  писали в своих трудах Забихулло Сафо, Ризо-

заде Шафак, Шибли Ну’мани, Холик Мирзо-заде, Ахмад Аб-

дуллаев и др. 

Известный иранский ученый Сайид Нафиси в 

1337/1959 году опубликовал «Диван» Ватвата, к которому 

приложен воспроизведённый текст трактата «Сады волшеб-

ства».
1
 

Сборник персидских писем Ватвата в 1372/1994 году в 

Тегеране был издан с коррекции иранским исследователем 

Касимом Тавсиркани.
2
  

В 1329/1951 году в Тегеране Аббас Икбал Аштияни 

осуществил издание «Хада’ик ас-сихр».
3
 Сокращенное изда-

ние «Хада’ик ас-сихр» в 1987 году в Душанбе подготовил 

таджикский ученый Рахим Мусулманиян. Русский перевод 

трактата осуществила известный востоковед Н. Ю. Чалисова 

в 1985 году.
4
 

Книга «Латаиф ал-амсал» Рашидуддина Ватвата впер-

вые была издана в Тегеране в 1357/1979 году Сайид Бакиром 

                                                           
ص 026\1119 تهران: طبع كتابخانه بارانى.کشش سيد نفيسی. ، ديوان / بهرشيد الدين وطواط 1  
وسرکانی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تالدّين وطواط/ با کوشش قاسم  های رشيد ، نامه رشيد الدين وطواط2

1131 
کتابخانه  .تهران:مؤسسه انتشاراتاشتياني مصحح عبّاس اقبال /دقائق الشعر في رحسّ لحدايق ا  ،رشيد الدين وطواط3
 .ص 151/  1102-کتابخانه سنايی هور وط

4
 Ватват Р. Сады волшебства в тонкостях поэзии / перевод с персидского 

и комментарии  Н.Ю. Чалисова.- Москва: Наука, 1985.- 327с. 
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Сабзавори. В 1376 / 1997 г. со стороны иранской ученой  Ха-

биба Данишамуз на основе корректировки данного издания 

был подготовлен и издан более достоверный текст трактата.
1
 

На ряду с этим можно указать на две статьи  иранского 

ученого Салмона Сакита, посвященную взаимосвязям араб-

ских и персидских поговорок в «Латаиф ал-амсал», которая 

опубликована в арабском журнале в Бейруте в пятом номере 

сборника статей «Маздакнаме» под названием «Рашидуддин 

Ватват и его роль в соединении арабских и персидских пого-

ворок».
2
  Вторая статья данного автора под названием «Пер-

сидские комментарии некоторых арабских  пословиц в трак-

тате «Муджмал ал-аквал фи-л-хикам ва-л-амсал», напечатан-

ная в книге «Арджнаме» Мухаммадали Муваххида.
3
  В ста-

тье проведён сопоставительный анализ «Латаиф ал-амсал» 

Ватвата и «Муджмал ал-аквал» Ахмада Думониси.  

В европейском литературоведении также осуществлены 

исследования по общим проблемам паремиологических сло-

варей. Огромный интерес вызывают соображения известного 

ученого-востоковеда Карла Броккельмана об источниковеде-

нии паремиологических словарей,
4
 а также высказывания 

немецкого ученого Зилхайма Рудольфа о паремиологическом 

словаре «Джамхарат ал-амсал» Абухилала ал-Аскари.
5
  

                                                           
ميراث  آموز.تهران:مؤسسه انتشارات حبيبه دانش به کوشش /و طرائف الاقوالائف الامثال لط ،رشيد الدين وطواط1

.ص 236/ 1131مکتوب  
2
الدّين وطواط و نقش او در پيوند امثال عربی و فارس/ ساکت سلمان. فصلنامه مزدکنامه.  ساکت سلمان، رشيد 

 ص. 813/885، 1131

قوال فی حکم والامثال / ساکت سلمان.ارننامه دکتر محمّد ساکت سلمان، شرح چند مثل عربی در مجمع الا 1 
 ص. 015/ 1131.533علی موحّد.تهران:

القاهرة: دار المعارف،  أنزاء. ـ 5.حليم النجاربروكلمان، كارل. تاريخ الادب العربي / نقله الى العربية عبد ال4 
1138/1305. 

ترنمة رمضان عبد التواب, دار  \بكتاب الامثال لابى عبيد رودلف زلهام .الامثال العربية القديمة مع اعتناء خاص5
 ص.392-1791امانة: 
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В российском литературоведении особый интерес вы-

зывают работы Ильнура Сарбулатова, посвящённые сопоста-

вительному анализу паремиологических словарей, в том чис-

ле исследованию книги Майдани.
1
 

Автором этих строк в 2016 году впервые в Таджики-

стане была издана книга «Латаиф ал-амсал» на таджикском 

языке. Издание осуществлено на основе тегеранского изда-

ния книги Хабибы Данишамуз с необходимыми комментари-

ями, примечаниями, предметным и именным указателями.
2
 

Цели и задачи исследования. Основной целью данной 

диссертационной работы является исследование паремиоло-

гического словаря «Латаиф ал-амсал ва тараиф ал-аквал» 

Рашидуддина Ватвата и выявление его литературной ценно-

сти и художественно-стилистических особенностей.  Для 

осуществления основных научных целей в диссертации 

предпринята попытка решения следующих задач: 

-  исследование жизни и творческого наследия Раши-

дудди на Ватвата; 

- изучение литературного наследия Рашидуддина Ват-

вата и определение его места в развитии персидско-

таджикской литературы; 

- анализ «Дивана» Рашидуддина Ватвата, исследование 

содержания и стиля его поэзии;  

- исследование предпосылок возникновения паремио-

логических словарей и выявление роли «Латаиф ал-амсал» 

Рашидуддина Ватвата в развитии словарей пословиц и пого-

ворок в персидско-таджикской литературе; 

- изучение структуры и содержания «Латаиф ал-амсал» 

Ватвата; 

                                                           
1
 Сарбулатов И. Арабские пословицы и поговорки, перевод с 

арабского / И. Сарбулатов.- Казань: 2007.- 132с. 
2
 Ватвот Рашидуддин. Латоифу-л-амсол / таҳия ва тавзеҳи М. Анварова 

ва O.Оқилов. –Хуҷанд: Ношир, 2016.- 265с. 
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- анализ художественно-стилистических особенностей 

произведения; 

- исследование  рассказов и принципов их использова-

ния  в «Латаиф ал-амсал» Ватвата; 

- изучение и анализ персидских пословиц в «Латаиф ал-

амсал»; 

- исследование арабских и персидских стихотворных 

отрывков, использованных в «Латаиф ал-амсал»; 

- сравнительное изучение «Латаиф ал-амсал» с другими 

паремиологическими словарями, в том числе  с «Маджма’ 

ал-амсал» Абулфазла Майдани и «Муджмал ал-аквал» Ду-

мониси. 

Предмет исследования. Предметом исследования дис-

сертационной работы является книга «Латаиф ал-амсал» Ра-

шидуддина Ватвата. 

Объектом исследования диссертации является генезис 

и развитие паремиологических словарей в персидско-

таджикской литературе до XVI века. В работе к анализу при-

влечены шесть словарей пословиц и поговорок. 

Методология исследования. В диссертации в основ-

ном использован сравнительно-исторический метод исследо-

вания. По мере необходимости  были применены статистиче-

ский и текстологический подходы. В процессе исследования 

автор опирался на труды и научные достижения отечествен-

ных и зарубежных исследователей, таких как Э. Браун, Е.Э. 

Бертельс, И.С. Брагинский, Ю.Чалисова, И. Сарбулатов, К. 

Броккельман, З. Рудольф, Р.М. Казвини, С. Нафиси, А. Ик-

бол, З. Сафо, Дж. Хумои, Ш. Кадкани, М. Риёхи, М. Махда-

ви, Х. Бахрулулум, Х. Данишамуз, С. Сокит, С. Асадуллоев, 

Х. Шарифов, Н. Салими, Н. Зохиди, А. Саттор-заде, А. 

Насриддин, Т. Мардони, Б.Тилавов, А. Абдусаттор, У. Гафа-

рова, Ф. Насриддинова и других. 

Источники исследования. Основными источниками 

исследования явились следующие произведения: «Амсал ал-
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араб» Муфаззала ибн Мухаммада Заби, «Китаб ал-амсал» 

Абуубайда Касима ибн Салома Хирави, «ал-Фахир» Муфаз-

зала ибн Суллами Куфи, «Джамхарат ал-амсал» Абухилала 

ал-Аскари, «Маджма’ ал-амсал» Абулфазла Майдани, «На-

фаис ал-фунун» Мухаммада Омули, «Муджмал ал-аквал» 

Ахмада Думониси, «Муджам ал-удабо» Якута Хамави, «Лу-

баб ал-албаб» Мухаммада Авфи, «Тазкират аш-шуаро» 

Давлатшаха Самарканди, «Бахаристан» Джами. Важнейши-

ми и основными источниками диссертации являются книга 

«Латаиф ал-амсал» и «Диван»  Рашидуддина Ватвата. 

Научная новизна диссертации. В процессе исследо-

вания основных проблем диссертации достигнуты следую-

щие результаты,  характеризующие  её новизну:  

- в диссертации впервые в таджикском литературоведе-

нии  объектом исследования стали  жизнь и творческое 

наследие Рашидуддина Ватвата; 

- определены роль и место словаря «Латаиф ал-амсал ва 

тараиф ал-аквал» Рашидуддина Ватвата в развитии паремио-

логических словарей в персидско-таджикской литературе; 

-осуществлён сопоставительный анализ особенностей 

арабских и персидских паремиологических словарей;  

-впервые в таджикском литературоведении исследова-

ны художественные и стилистические особенности книги 

«Латаиф ал-амсал». 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования. Результаты научного исследования могут 

быть использованы при изучении жизненного пути и творче-

ского наследия Рашидуддина Ватвата, проблем художе-

ственной речи, источниковедения поэзии, паремиологии и 

других теоретических и практических вопросов литературо-

ведения и лексикографии. Материалы диссертации могут 

быть использованы при составлении истории персидско-

таджикской литературы, комментировании литературных 
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произведений, а также при написании научных исследова-

ний, магистерских,  дипломных и курсовых работ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Рашидуддин Ватват является  выдающимся двуязыч-

ным персидско-таджикским литератором  XII века, который 

писал  и на персидском, и на арабском языке.  Которое сви-

детельствует о его роли и месте в развитии арабоязычной 

персидско-таджикской литературы. 

3. «Латаиф ал-амсал» является  первым двуязычным 

паремиологическим словарём, имеющим большое значение 

для изучения истории становления и развития паремиологи-

ческих словарей в персидско-таджикской литературе.  

4. С продолжением особых традиций составления сло-

варей пословиц и поговорок, распространённых ранее в 

арабской литературе, Ватват внёс огромный вклад в персид-

ско-таджикскую литературу, прежде всего путём перевода, 

комментирования и толкования арабских пословиц на пер-

сидском языке, сопоставления арабских и персидских посло-

виц и т.д. 

5. «Латаиф ал-амсал» может служить в качестве ценно-

го источника по изучению стиля персидско-таджикской про-

зы XII в.  

6. Наравне с пословицами и поговорками в книге  «Ла-

таиф ал-амсал» приведены многочисленные и разные по объ-

ёму рассказы и предания, стихотворные вставки, которые, с 

одной стороны, усиливают художественный аспект трактата, 

и с другой, повышают его значение в качестве историко-

литературного памятника.  

Апробация результатов исследования. Диссертация 

обсуждена на совместном расширенном заседании кафедры 

арабской филологии факультета восточных языков и таджик-

ской классической литературы  факультета таджикской фи-

лологии Худжандского государственного университета им. 

академика Б. Гафурова 08.01.2016 г. (протокол №5) и реко-
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мендована к защите. По материалам диссертации опублико-

ваны 7 статей, в том числе 3 из них в изданиях, зарегистри-

рованных в ВАК Минобрнауки РФ. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 

докладах на ежегодных научных конференциях Худжандско-

го государственного университета имени академика Б. Гафу-

рова и на традиционных научно-практических конференциях 

молодых учёных РТ (2010-2017г). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, девяти разделов и двух подраздела, заключения и 

библиографии. Общий объём диссертации – 165 стр. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении диссертации традиционно определены 

актуальность темы, цели и задачи диссертации, её 

теоретическое и практическое значение, источники и 

методология исследования, научная новизна и апробация 

результатов проведенного исследования. 

Первая глава диссертации «Жизнь и научно-

литературное наследие Рашидуддина Ватвата» состоит из 

трёх разделов. Первый раздел первой главы озаглавлен 

«Жизненный путь и творчество Рашидуддина Ватвата», в 

котором рассматриваются сведения о его жизненном пути и 

творчестве, приведённые в средневековых литературных и 

исторических источниках. Имя литератора Амир Имам Ра-

шидуддин Са’дулмулк Мухаммад ибн Мухаммад ибн Аб-

дулджалил Умар ал-Катиб, но он больше известен под име-

нем «Хаджа Рашидуддин Ватват». По мнению Забихулло 

Сафо, род Ватвата восходит через одиннадцать поколений к 

одному из четырех праведных халифов - Умару ибн ал -

Хаттабу.
1
 Маликушшуара Бахар отмечает, что псевдонимом 

                                                           
.  1131/1352ل / ذبيح الله صفا. تهران:  انتشارات فردوسى، و صفا، ذبيح الله. تاريخ ادبيات در إيران. نلد ا1
ص.  310-  
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(лакабом) Ватвата был «Са’дулмулк» и он являлся потомком 

Умара ибн ал-Хаттаба.
1
 В седьмой главе «Бахаристана» Аб-

дуррахман Джами приводит краткие сведения о Ватвате, где 

особо подчёркивает его поэтический дар и в качестве образ-

ца приводит отрывок и рубаи из его творчества.
2
  

Достоверным фактом является его учёба в медресе 

«Низамия» г. Балха, уроженцем которого он был. Рашидуд-

дин учился в медресе «Низамия» Балха у имама Абусайида 

Хирави и после окончания учёбы и изучения персидского и 

арабского языков отправился в Хорезм и поступил на службу 

к Абдумузаффару Алауддавле ибн Кутбиддину Мухаммаду 

Хорезмшаху. С этого времени деятельность Рашидуддина 

Ватвата приобретает тесную связь с двором Хорезмшахов. С 

учётом его авторитета и влияния среди поэтов и придворных 

литераторов, на него были возложены обязанности письмо-

водителя и заведующего канцелярией, то есть он вёл всё де-

лопроизводство династии Хорезмшахов. Благодаря этому 

посту Рашидуддин Ватват имел довольно тесные отношения 

с целым рядом известных поэтов своей эпохи, таких как Ка-

тон Марвази, Джаруллох Замахшари, Хакани, Адиб Сабир 

Тирмизи. Переписка с выдающимися литераторами позволи-

ла ему составить сборник «Мунша’ат», то есть сборник пи-

сем, имеющий важное историческое и литературное значе-

ние. 

Таким образом, Рашидуддин Ватват  был одним из вы-

дающихся поэтов и прозаиков своего времени, и именно бла-

годаря литературному таланту он занимал высокое положе-

ние при дворе и у других представителей династии Хорезм-

шахов, где он прослужил до конца жизни и скончался в 1182 

году, в г. Хорезме (101, 7).   

                                                           
 .ص803-.1132تهران: زوّار، -الشّعرا بهار. ملک / 2.1شناسی ج.  الشّعرا. سبک بهار، ملک1

2
 Ҷомӣ, Баҳористон. Таҳиягари матн, муаллифи сарсухан, тавзеҳот ва 

шореҳи луғот Аълохон Афсаҳзод. -Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. - 

200с. 



12 

Второй раздел первой главы назван «Научно-

литературное наследие Рашидуддина Ватвата и его осо-

бенности». Данный раздел посвящен анализу научно-

литературного наследия Рашидуддина Ватвата. Поэтическое 

и прозаическое наследие Ватвата представлено следующими 

книгами: «Арабский диван», то есть собрание арабских сти-

хотворений; сборник арабских трактатов; «Фасл ал-китаб 

мин калам амир ал-му’минин Умар ибн ал-Хаттаб» («Отрыв-

ки речей, сказанных эмиром правоверных Умаром ибн ал-

Хаттабом»); «ал-Калам ан-насиха ва-л-хикам ас-салиха» 

(«Назидательные слова и праведные изречения»); «Джавахир 

ал-калаид ва завахир ал-фараид» («Драгоценное ожерелье и 

блистательные изречения»); стихотворный персидский сло-

варь под названием «Хамду сано»; «Дурар ал-гурар»; 

«Одиннадцать трактатов и сборников», «Миату калима» 

(«Стословник изречений») на арабском языке; «Абкар ал-

афкар фи расаил ал-аш’ар» («Оригинальные мысли в посла-

ниях и стихах»); «Араис ал-хаватир ва нафаис ан-навадир» 

(«Излюбленные мысли и драгоценные анекдоты»); сборник 

«Расаил» («Письма»).  

Ещё одним известным трудом Рашидуддина Ватвата 

является «Хада’ик ас-сихр» («Сады волшебства»), принёс-

шая литературную известность и славу Рашидуддину Ватва-

ту и посвящённая учению о поэтических фигурах и приемах 

украшения художественной речи. Рашидуддин каждое араб-

ское изречение, написанное прозой, комментирует посред-

ством персидских стихов. В целом, перу Ватвата принадле-

жат более 20 произведений, посвященных разным проблемам 

поэтики, фикха, философии, лексикографии, аруза и др. 

Краткий анализ сохранившегося до наших дней творче-

ского наследия Ватвата доказывает, что он был великим  ма-

стером прозы, автором прекрасных посланий, переводчиком 

и известным поэтом и оказал существенное влияние в со-

вершенствовании изящной прозы, как на персидском, так и 
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на арабском языках. Не случайно его называют одним из ос-

новоположников и предводителей изящной прозы в персид-

ско-таджикской литературе.  

Третий раздел первой главы назван «Диван» Раши-

дуддина Ватвата и тематико - стилевые особенности его 

поэзии». От Рашидуддина Ватвата до наших дней дошёл 

«Диван», изданный в 1337/1959 году под редакцией извест-

ного иранского ученого Сайида Нафиси. «Диван» вобрал 

8563 бейта  из творчества Рашидуддина Ватвата и в него 

входят касыды, тардже’от, таркибот, искусственный  му-

самм’ат, газели, кыт’и, рубаи. Можно утверждать, что Ватват 

пробовал свое поэтическое мастерство во всех жанрах пер-

сидско-таджикской поэзии. Критики и авторы антологий да-

ют высокую оценку его поэтическому творчеству. Забихулло 

Сафо об особенностях стиля поэзии Ватвата пишет: «Пер-

сидские стихи Ватвата написаны с большим мастерством и 

отличаются основательностью. Рашид не имеет себе равных 

в выборе слов и поэтических составов. Его мастерство в ис-

пользовании разных фигур, таких как тарсе’, мумасила, та-

джнис и т.д., без нарушения основательности стиха, делают 

Ватвата непревзойдённым среди поэтов».
1
 В какой-то степе-

ни его «Диван» можно считать сборником разных словесных 

фигур. Несмотря на то, что большинство стихов Ватвата 

имеют панегирический характер, основное место в его газе-

лях занимает центральная тема персидско-таджикской лите-

ратуры – любовная тематика. К примеру, он приводит в газе-

ли: 

Дилам дар ошиқӣ зор уфтодаст, 

Ба дасти ранҷу тимор уфтодаст.
2
 

Моё сердце печалится в любовной тоске, 

                                                           
.  1131/1352ل / ذبيح الله صفا. تهران:  انتشارات فردوسى، و صفا، ذبيح الله. تاريخ ادبيات در إيران. نلد ا1
ص.  310-  
 ص. 026\1119 تهران: طبع كتابخانه بارانى.ش سيد نفيسی.کش ، ديوان / بهرشيد الدين وطواط 2
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Оно находится в руках страдания и мук.
1
 

В целом, газели Ватвата отличаются плавностью, про-

стотой и изысканностью, и они больше напоминают хорасан-

ский стиль, нежели его касыды. 

Высокое мастерство в использовании разговорного 

языка и элементов народной культуры Ватват проявил не 

только в прозе, но и в поэзии. Так, в газели слова «полуда», 

«фарсуда», «сояи давлат» и др., которые поэт использовал, 

чтобы придать особую прелесть и изящество стиху, восходят 

корнями к разговорному языку и народной культуре. Другой 

особенностью газелей Ватвата можно считать отсутствие ли-

тературного псевдонима. Ни в одной из десяти газелей, раз-

мещённых в «Диване» Ватвата, не приводится псевдоним 

поэта. Количество бейтов газели в основном не больше деся-

ти. Анализ поэтического наследия Ватвата позволяет сделать 

вывод, что большая часть его стихотворений посвящена воз-

величиванию, философским проблемам, наставлениям и нра-

воучениям. В творчестве Ватвата встречаются касыды, со-

держащие сетование на эпоху, философские проблемы бы-

тия. Ватват в своих панегириках с особым изяществом пред-

лагает эмирам и царям правильные принципы управления 

государством, соблюдение  справедливости, поддержки лю-

дей науки и литературы. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Литератур-

ная ценность «Латаиф ал-амсал ва тараиф ал-аквал», 

первый раздел которой назван «Структура и содержание 

«Латаиф ал-амсал» Рашидуддина Ватвата». В книге  «Ла-

таиф ал-амсал ва тараиф ал–аквал» Рашидуддина Ватвата 

приводится комментирование и толкование 281 арабской  

пословицы.  Рашидуддин  Ватват написал книгу в 573/1178 

году по заказу Кутбиддина Мухаммада Хорезмшаха. По по-

ручению этого эмира Ватват составил сборник арабских по-

словиц, перевёл их на персидский язык и написал к ним 

                                                           
1
 Здесь и далее стихи приведены в подстрочном переводе автора. 
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комментарии. «Латаиф ал–амсал» Ватвата состоит из 28 глав, 

по количеству букв в арабском алфавите. В каждую главу 

включены пословицы и поговорки, начинающиеся с соответ-

ствующей буквы алфавита. Принцип изложения материала в 

книге Ватвата можно разделить на четыре части: 1.В начале 

он приводит пословицу на языке оригинала, то есть на араб-

ском; 2. Затем излагает персидский перевод пословицы и по-

говорки; 3. После этого указывает случай их использования; 

4. Приводит соответствующий рассказ.  

Такой принцип соблюдается в изложении большинства 

пословиц и поговорок. В тех случаях, когда отсутствует пре-

дание или рассказ, автор  ограничивается приведением пере-

вода пословицы или источника возникновения и указанием 

случая использования. Так, в 31-й пословице  приведён пер-

сидский перевод, сжатый комментарий и случай употребле-

ния: الثيب عجالة الراكب - Перевод пословицы: «Вдова - лёгкая 

добыча путника, идущего с караваном, то есть «вдову легче 

завоевать, чем девственницу» (120,59). Абу Убейд говорит, 

что эту пословицу используют, когда кто-либо соглашается 

на менее ценное, чем на более значительное.
1
 

Комментарии и сравнительное толкование пословиц, 

осуществлённые на основе сопоставления арабских и пер-

сидских пословиц, делают труд Ватвата ценным источником 

в исследовании генезиса пословиц на этих языках, они также 

помогают выяснению взаимовлияния пословиц. С другой 

стороны, труд Ватвата имеет большое значение в изучении 

персидской лексикографии, источниковедении пословиц, а 

также как источник изучения творческого наследия персид-

ско-таджикских литераторов. Ватват использовал в своем 

труде различные принципы комментирования поговорок и 

пословиц. В некоторых случаях он приводит не только ис-

                                                           
ميراث  آموز.تهران:مؤسسه انتشارات حبيبه دانش به کوشش /و طرائف الاقواللطائف الامثال  ،رشيد الدين وطواط1

. ص 236/ 1131مکتوب  
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точник возникновения, но и даёт сравнительно подробное  

предание или рассказ. 

Анализ показывает, что большинство пословиц и изре-

чений, приведённых в «Латаиф ал-амсал», в дальнейшем 

распространились в персидской литературе. К примеру: 

 Перевод пословицы: «Кто из мужей не - أى الرجال المهذب 

имеет недостатка» (102, 47). В персидском языке есть 

пословицы «Моҳи беайб нест» (Нет луны без ущерба), 

«Бегуноҳ танҳо Худой» (Невиновен только Бог) и т.д., 

которые созвучны с арабской пословицей.
1
 

Необходимо напомнить, что Рашидуддин Ватват в «Ла-

таиф ал-амсале» впервые в персидско-таджикской литерату-

ре приводит наряду с арабскими пословицами и поговорка-

ми, двадцать две персидские пословицы. Использование пер-

сидских пословиц для сопоставительного анализа является 

одной из отличительных особенностей книги от других ана-

логичных произведений. В целом, анализ произведения Ват-

вата позволяет сделать следующий вывод: в процессе напи-

сания словаря автор больше всего уделяет внимание коммен-

тированию пословиц и поговорок посредством рассказов и 

преданий, при этом он указывает на источник их возникно-

вения. В большинстве случаев Ватват указывает на принад-

лежность изречений к конкретной исторической личности, 

устанавливает причину и факторы её возникновения. Кроме 

того, автор упоминает точные и конкретные случаи исполь-

зования пословиц, что является важным принципом работы 

Ватвата. И, наконец, тематическая обширность пословиц и 

поговорок в труде Ватвата обусловила и расширение темати-

ки толкования и комментирования. 

Второй раздел второй главы назван «Использование 

рассказов и стихотворных вставок в «Латаиф ал-амсал» 

                                                           
آموز.تهران:مؤسسه انتشارات ميراث  طائف الامثال و طرائف الاقوال/ به کوشش حبيبه دانشوطواط رشيد الدين، ل 1
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Ватвата». Обильное использование стихотворных отрывков, 

приведение рассказов и преданий в подтверждение своих со-

ображений и установление источника возникновения посло-

виц и поговорок повышают литературную ценность памят-

ника. В большинстве  случаев Ватват приводит рассказ после 

перевода пословицы и поговорки на персидский язык. В не-

которых местах рассказы приводятся для комментирования 

имени исторических личностей или мифологических персо-

нажей. Большинство приведённых в толковании пословиц 

рассказов относятся к жизни и деятельности Пророка (с), 

праведных халифов и их сподвижников, которые основыва-

ются на комментариях священного Корана или хадисах Про-

рока (с). В качестве примера можно привести следующую 

пословицу, после которой Ватват приводит подробный рас-

сказ из жизни Пророка (с):  سلولية وت فى بيتغدة كغدة البعير و م -

Перевод пословицы: «Шишка как шишка верблюда, а смерть 

в доме женщины из племени Салула» (102, 131). Она сопро-

вождается  обширным комментарием Ватвата.
1
  

В книге «Латаиф ал-амсал» наравне с аллегорическими, 

философскими и другими рассказами определённое место 

занимают сатирические рассказы. В большинстве случаев 

автор через демонстрацию находчивости и остроумия героя 

разъясняет причины возникновения пословицы и поговорки, 

смысл которых совсем непонятен читателю без его коммен-

тария. В качестве примера можно привести:  

 Перевод пословицы: «Верблюд - ماَ أْرخَصَ الْجملَ لوْ لاَ الهرّة

был бы очень дешёвым, если бы  к нему довеском (не 
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продавали) кошку» (102, 154). После которой Ватват 

приводит интересное толкование.
1
 

Анализ содержания книги «Латаиф ал-амсал» Ватвата 

показывает, что в целом при толковании пословиц в сочине-

нии приведены 74 стихотворных отрывка, состоящие из 113 

бейтов на арабском языке, а также двух бейтов и одной стро-

ки на персидском языке. В большинстве случаев стихотвор-

ный иллюстративный материал Ватват приводит после тол-

кования, перед фиксацией места использования пословицы. 

Необходимо отметить, что Ватват в истории развития дву-

язычных арабско-персидских паремиологических словарей  

использует стихотворные  цитаты. Использование  стихо-

творных отрывков на арабском языке является ещё одним 

свидетельством глубоких познаний Ватвата в арабском языке 

и литературе. Наравне с тем, что книга «Латаиф ал-амсал» 

Рашидуддина Ватвата представляет собой прекрасный обра-

зец персидско-таджикской прозы и обладает несомненной 

литературно-художественной ценностью, использование в 

ней арабских и персидских стихотворных отрывков делают 

её стиль ещё более притягательным и изящным. При этом 

автор цитирует стихотворные отрывки различными способа-

ми. В основном Ватват приводит фарды (отдельные дву-

стишья) или четверостишия. Анализ соотношения содержа-

ния стиха с содержанием пословицы или поговорки показы-

вает, что в большинстве случаев стихи помогают раскрывать 

смысл пословицы и поговорки. К примеру:   

-Перевод пословицы: «Более веро – أغدر من عتيبة بن الحارث

ломный, чем Утайба, сын Хариса» (102, 135). Дядя Утайбы - 

Абу Убейд выражает свое отрицательное отношение к веро-

ломству Утайбы ибн ал-Хариса в следующем бейте: 

جَاجُ ما سمعْتُ بغادرٍ          كعُتيْبةَِ  بن الحارث بن   شهابكَثرَُ الضَّ
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ناءة َ كلَّها          و دنسْتَ آخر هذه الأحقاب       جَللتَ حنظلة الدِّ
1

 
Скандала стало много, и не слышал я о вероломстве, 

Подобного Утайбе ибн Харису ибн Шихабу. 

Всеми развратами окружил коллоквинт, 

И сделал нечистым завершение эпохи. 

Данную пословицу нужно использовать тогда, когда 

кому-то  приписываешь крайнее вероломство. 

Важным и ценным можно считать то обстоятельство, 

что автор при комментировании пословиц и поговорок ука-

зывает на источники стихотворного отрывка, что повышает 

значение труда Ватвата в качестве историко-литературного 

памятника. Содержание некоторых стихотворных отрывков 

можно понять только при прочтении соответствующего тек-

ста книги. Хотя по сравнению с арабскими стихотворными 

отрывками в словаре персидские стихи приводятся гораздо 

меньше, сам факт использования стихотворных отрывков на 

персидском языке является очень важной инициативой Ват-

вата в ту эпоху. 

Третий раздел второй главы назван «Использование 

персидских пословиц и их тематическая классификация 

в «Латаиф ал-амсале». Основной принцип приведения пер-

сидских пословиц заключается  в их сравнении и сопостав-

лении с арабскими пословицами или подчёркивании их 

смысловой созвучности и близости. Труд Ватвата «Латаиф 

ал-амсал» в персидско-таджикской литературе считается 

первым паремиологическим словарём, охватывающим пер-

сидский перевод арабских пословиц и подробные коммента-

рии к ним. В целом в книге Ватвата приведено всего 22 пер-

сидские пословицы и поговорки для сравнения и демонстра-

ции духовной близости арабских и персидских пословиц. Та-

кой принцип работы считается его нововведением, не имев-
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шим до него прецедента. Можно с полной уверенностью ска-

зать, что наравне с переводом арабских пословиц на персид-

ский язык, именно сопоставление пословиц на двух языках 

повышает научную ценность словаря Ватвата среди средне-

векового персидско-таджикского лексикографического 

наследия. С другой стороны, перевод арабских пословиц и 

сопоставление их с персидскими эквивалентами содейство-

вали их распространению среди персоязычных народов и 

возникновению чисто персидско-таджикских вариантов. К 

примеру: الثكلىى ححىب الثكلىى - Перевод пословицы: «Женщина, у 

которой умер ребенок, любит женщину, у которой тоже умер 

ребенок» (102,59). Женщина, у которой умер ребенок, любит 

женщину, у которой умер ребенок, потому что она составит 

ей компанию в рыданиях и плаче и тем самым получит 

облегчение.
1
 

Персы говорят: «Человек, чей урожай сгорел, хочет 

(общаться с человеком), у которого тоже сгорел урожай». 

Данную пословицу говорят, когда попавший в беду человек 

увидит другого человека, которого постигла такая же беда, 

то он привыкнет к своему состоянию и успокоится.
2
 

Тематический анализ пословиц в книге «Латаиф ал-

амсал» показывает, что Рашидуддин  Ватват в сборнике со-

брал пословицы и поговорки, относящиеся к широкому кругу 

тем, к которым можно причислить манеры высказывания, 

порицание отрицательных качеств, таких как надменность, 

высокомерие, скупость, зависть,  а также  восхваление поло-

жительных качеств, таких как  терпение, выдержка, благо-

родство и дружба.  
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К примеру, в пословице: لحَِكْماِ  الشّعْر -Перевод по - إنّ   من 

словицы: «Поистине, стих является мудростью» (102, 41). 

Автор устанавливает суть воздействующей  силы слова, за-

ключающейся в  том, что только поэзия охватывает муд-

рость.
1
 Или же в пословице говорится:  َّزُرْ غِبَّا  حزَْدَد حُب - Перевод 

пословицы: «Посещай временами друзей, чтобы дружба 

укрепилась» (102, 95). 

Поэтому необходимо особо отметить значение и место 

паремиологического словаря «Латаиф ал-амсал» Рашидуд-

дина Ватвата в распространении арабских пословиц в пер-

сидско-таджикской литературе. 

Четвертый раздел второй главы назван «Художе-

ственно-стилистические особенности «Латаиф ал-амсал» 

Рашидуддина Ватвата», где подвергнуты анализу художе-

ственные особенности произведения и стилистика изложения  

Ватвата в «Латаиф ал-амсал». Стиль «Латаиф ал-амсал» 

можно характеризовать как прозу «масну’». Труд Ватвата по 

сравнению с другими прозаическими произведениями автора 

и особенно его эпистолярного наследия написан простым, 

плавным персидским языком, и даже те части, где использо-

ван рифмизированный стиль, лишены неестественности. 

Анализ показывает, что Ватват в «Латаиф ал-амсал»  исполь-

зовал все выразительные средства изображения для усиления 

притягательности и изящности языка произведения. Поэти-

ческие обороты и составы, редкие слова придают тексту осо-

бую свежесть и блеск. В процессе перевода Ватват действи-

тельно избрал свободную манеру не в ущерб содержанию, 

что в первую очередь, можно наблюдать в использовании 

персидских эквивалентов пословиц. Так, примером сказан-

ному служит комментарий следующей пословицы: َطوَيْتىُُ علىى
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 ُِ -Перевод пословицы: «Принял вас вашими  недостатка -بلالى

ми» (102, 119). 

Необходимо отметить, что автор приводит в первую 

очередь арабский текст пословицы, затем предлагает соб-

ственный персидский перевод, простым, незатейливым язы-

ком отмечает источник пословицы и случай её использова-

ния. Для уточнения источника возникновения пословицы ав-

тор употребляет словосочетание «происхождение этой по-

словицы связано с …» («асли ин масал аз он ҷост ки…»). Ко-

гда подчеркивает случай использования пословицы, упо-

требляет словосочетание «эту пословицу нужно передать 

как…» («ин масал он ҷо бояд гуфт») или «эту пословицу 

нужно применить там…» («ин масал он ҷо бояд гуфта ша-

вад»). Так, после персидского перевода приведенной выше 

пословицы приводится следующее примечание: «Прохожде-

ние этой пословицы связано с тем, что если кто-то скручива-

ет новый бурдюк, он становится смрадным и зловонным и 

испортится, следовательно, влажность в данном случае явля-

ется недостатком».
1
  

Ватват мастерски использует в своем произведении ху-

дожественные средства изображения, фигуры и тропы. К 

примеру, в пословице:   حبك الشئ يعمى و يصم - Перевод послови-

цы: «Твоя любовь к чему-либо лишает тебя зрения и слуха» 

(102,70). То есть любовь, и привязанность к какой-то вещи 

прикрывает все её недостатки, изъяны и пороки. Персы ис-

пользуют следующий вариант пословицы: «Влюбленный 

слеп». Ватват сравнивает влюбленного со слепым. Однако, 

сравнение это не прямое, а скрытое. В таком сравнении ли-
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тератор, «…сравнивает что-то с чем-то, но делает вид, что 

цель его иная, хотя подразумевает он всё же сравнение».
1
 

Таким образом, стиль «Латаиф ал-амсал» Ватвата отли-

чается плавностью и простотой, что делает его очень доступ-

ным для читателя. Одновременно Ватват прилагает усилие к 

тому, чтобы изложить рассказы и пословицы ясным, богатым 

средствами изображения языком, где часто использует худо-

жественные фигуры, такие как тавсиф, ташбехи измор, 

ташбехи мутлак, антитезу, противопоставление, иносказание 

и т.п. 

Третья глава озаглавлена «Место и роль «Латаиф 

ал-амсал» в развитии  персидско-таджикской паремиоло-

гии». В первом разделе «Источники «Латаиф ал-амсал» 

проведено исследование литературных и исторических ис-

точников, в ходе чего было установлено, что до создания 

«Латаиф ал-амсал» Ватвата в истории сочинения паремиоло-

гических словарей в арабоязычной персидско-таджикской 

литературе было составлено несколько словарей. Одним из 

важнейших паремиологических словарей, написанных до 

Ватвата,  считается «Маджма’ ал-амсал» (Сборник пословиц 

и поговорок) Майдани,
2
 на основе которого была написана 

книга «Латаиф ал-амсал». Из 281 пословицы и поговорки, 

приведённых в книге Ватвата, 212 полностью совпадают с 

материалом «Маджма’ ал-амсал». 21 пословица имеет схо-

жесть по содержанию. Поэтому можно с уверенностью ска-

зать, что основным источником книги Ватвата послужил 

сборник Майдани. В книге «Латаиф ал-амсал» есть всего 18 

пословиц и поговорок, не встречающихся в сочинении Май-

дани. Анализ показывает, что хотя Ватват заимствует посло-
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вицы у Майдани, однако при необходимости в части толко-

вания предлагает разъяснения и филологические экскурсы, 

отсутствующие у Майдани. Число пословиц, очень близких 

по содержанию, в двух источниках сравнительно много. Од-

нако наравне с переводом Ватват уделяет немало внимания 

их толкованию и предпринимает усилия для установления 

источника появления пословицы, разъяснения арабских слов. 

К примеру:   بىالبرِِّ يسُْىتعَْبدَُ الحُىر - Перевод половицы: «Добрыми де-

лами можно привязать (сделать невольником) свободного 

человека» (102, 50). И далее  автор отмечает: «Эту пословицу 

сказал Али ибн Абиталиб и привел в «Стословнике».
1
 Абут-

тайиб ал–Мутанабби переложил в стихотворную форму 

смысл (приведенной) пословицы, бейт: 

و قيََّدتُ نفَْسى فى ذَراكَ مَحَبَّة                  و مَن وجدَ الإحْسانَ قيَْدا  حقَْيدِا
2

 

С любовью заточил себя в твоем убежище, 

Тот, который нашел добро, крепко привязал себя. 

Эту пословицу нужно озвучить в отношении человека, 

который увидел от кого-то добро и занимается его славосло-

вием и пожеланием ему всяческих благ. 

 Другими словами, Ватват уделяет большое внимание 

толкованию слов, также подчёркивает использование худо-

жественных средств в составе арабских пословиц, что повы-

шает поэтологическое значение книги. 

Второй раздел третьей главы назван «Влияние «Ла-

таиф ал-амсал» на составление паремиологических сло-

варей в персидско-таджикской литературе». Книга «Ла-

таиф ал-амсал» была первым опытом двуязычного паремио-

логического словаря с использованием преданий и рассказов 

на персидском языке. В последующие века большинство ав-
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торов словарей и другие ученые в своих работах часто ис-

пользовали комментарии и толкования Ватвата. Сравнитель-

ный анализ содержания «Латаиф ал-амсал» со словарями, 

составленными после Ватвата, убедительно доказывает, что 

последующие авторы очень продуктивно использовали труд 

Рашидуддина. Можно констатировать, что Рашидуддин Ват-

ват внес огромный вклад в становлении и развитии паремио-

логических словарей в персидско-таджикской литературе. 

Первый подраздел второго раздела третьей главы 

назван «Сравнение «Латаиф ал-амсал» с «Нафаис ал-

фунун» Шамсуддина Омули». Сопоставление двух интере-

сующих нас произведений показывает, что Омули в процессе 

своей работы в большинстве случаев использовал «Латаиф 

ал-амсал» Ватвата. Например, в «Латаиф ал-амсал» Ватвата 

приводится следующая пословица: ُحىرك الظبىظ هلى - Перевод по-

словицы: «Оставила газель свой дом, место и обитель» 

(102,54). Смысл слова «зилл»  в данном случае - дом газели, 

под сенью которого она находится. Когда охотник находит 

её обитель, газель покидает его. Говорят, газель убегает и 

больше не возвращается в то место, поэтому и говорят:   حىرك

 Пословицу используют, когда у кого-то возникает -الظبىظ هلىُ

отвращение к чему-либо, и он никогда не приближается к 

нему.
1
 

Точно таким же стилем и такими же словами и оборо-

тами Омули приводит эту пословицу в своей книге «Нафаис 

ал-фунун»: ُحىرك الظبىظ هلى - Смысл слова «зилл» в данной по-

словице – дом газели, где она обитает, и приближение охот-

ника к этому месту приводит газель в волнение, и она из-за 

страха перед охотником убегает и больше туда не возвраща-

ется. Поэтому говорят:  ُحىرك الظبىظ هلى - Пословицу используют, 
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когда у кого-то возникает отвращение к чему-либо, и он 

оставляет это место и никогда не приближается к нему.
1
 

Сравнительный анализ двух произведений позволяет 

прийти к следующим выводам: 

- Труд «Латаиф ал-амсал» Ватвата является основным 

источником двадцатого раздела «Нафаис ал-фунун» Шам-

суддина Мухаммада Омули, посвящённого арабским посло-

вицам и их толкованию  на персидском языке; 

- Омули творчески использовал принципы и стиль ра-

боты Ватвата; 

- Шамсуддин Мухаммад Омули избрал принцип со-

кращённого изложения материала книги Ватвата. 

Второй подраздел второго раздела третьей главы 

называется «Сравнение «Латаиф ал-амсал» с «Муджмал 

ал-аквал фи-л-хикам ва-л-амсал» Думониси. «Латаиф ал-

амсал» Ватвата послужил одним из основных источников 

для книги «Муджмал ал-аквал фи-л-хикам ва-л-амсал» Ах-

мада ибн Ахмада ад-Думониси ас-Сивоси, сочинённой в 

седьмом веке хиджры. Этот паремиологический словарь 

охватывает более 12000 арабских пословиц, а также их пере-

вод и толкование на персидский язык. Сравнительное сопо-

ставление этих двух словарей показало, что Думониси ас-

Сивоси из 17 пословиц четвёртого раздела «Муджмал ал-

аквал» 14 пословиц использовал из «Латаиф ал-амсал» Ват-

вата. К примеру в обоих словарях мы встречаем следующую 

пословицу:   ُ َإنَّمىا أكُلىتُ يىوْأ  أكىل الثىّورُ الأبْىي - (102, 45). Перевод по-

словицы: «Воистину, я был съеден в тот день, когда был съе-

ден белый бык».
2
 

Художественная привлекательность персидских рас-

сказов обусловила тот факт, что Думониси в «Муджмал ал-
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аквал» использовал вариант Ватвата посвящённый толкова-

нию пословицы:    ُ َ(56 ,28) - إنَّما أكُلتُ يوْأ  أكىل الثىّورُ الأبْىي. Перевод 

пословицы: «Воистину, я был съеден в тот день, когда был 

съеден белый бык».
1
 

 На основе сказанного выше можно сделать вывод, что 

«Латаиф ал-амсал» Рашидуддина Ватвата являлся важней-

шим источником развития и распространения паремиологи-

ческих словарей на персидском языке. 

В заключении подведены основные итоги 

проведенного исследования, которые сводятся к 

следующему: 

1. В истории персидско-таджикской литературы Раши-

дуддин  Ватват является двуязычным литератором, который 

в совершенстве владел персидским и арабским языками. 

Подтверждением сказанному может служить его произведе-

ния на персидском языке, как например «Хада’ик ас-сехр», а 

также арабский диван, послания на арабском языке и др. 

2. Творческое наследие Ватвата охватывает различные 

литературные и научные произведения. В перечень произве-

дений Ватвата входит более 20 прозаических и поэтических 

произведений, посвященных поэзии, теории литературы, по-

этике, арузу, эпистолярному жанру, теологическим пробле-

мам, паремиологии и т.д., свидетельствующих о разносто-

ронности его таланта. 

3. Книга «Латаиф ал-амсал», написанная в форме паре-

миологического словаря, содержавшего перевод арабских 

пословиц на персидский язык и их комментарии, считается 

одним из важнейших сочинений Рашидуддина Ватвата. Па-

ремиологический словарь Ватвата был создан в соответствии 

с арабскими лексикографическими традициями, в частности,   
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с такими трудами, как «Амсал ал-араб» Муфаззала аз-Заби, 

«Китаб ал-амсал» Салама ал-Хирави, «Джамхарат ал-амсал» 

Абухилала ал-Аскари, «Маджма’ ал-амсал» Абулфазла ал-

Майдани.  

4. Созданием своего словаря «Латаиф ал-амсал» Ватват 

положил начало переводу и комментированию арабских по-

словиц на персидский язык. Таким образом, труд Ватвата яв-

ляется первым двуязычным паремиологическим словарем в 

персидско-таджикской литературе, в котором осуществлено 

сопоставление арабских и персидских пословиц и поговорок. 

5. В своем труде Ватват также дает перевод и толкова-

ние  рассказов  и притч, по которым можно устанавливать 

происхождение пословиц и поговорок. Автор использует 

различные принципы приведения рассказов. По тематике и 

содержанию  рассказы, приведенные в книге Ватвата, также 

разнообразны, и условно их можно разделить на несколько 

групп: рассказы из жизни Пророка (с) и его сподвижников, 

исторические рассказы, аллегорические рассказы, притчи и 

т.д. 

6. В персидских переводах пословиц и поговорок Ват-

ват использует особый стиль изложения. В рассказах Ватват 

употребляет прозу «масну’» с использованием элементов 

прозы «мусаджжа’», а также другие средства художествен-

ного изображения. Необходимо отметить, что в «Латаиф ал-

амсал» Рашидуддин  Ватват использовал многочисленные 

исконно персидские редкие слова и составы.  

7. Ватват в своем труде в основном использовал стихо-

творные иллюстрации на арабском языке, что обусловило 

повышение ценности его сочинения в художественном по-

знании арабской и персидско-таджикской поэзии. В даль-

нейшем принцип использования персидских стихов в паре-

миологических словарях благодаря Ватвату становится тра-

дицией.  
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8. «Латаиф ал-амсал» в качестве арабского паремиоло-

гического словаря с комментированием и толкованием по-

словиц на персидский язык оказал огромное влияние на раз-

витие этого течения лексикографии. Ярким подтверждением 

сказанному могут служить: «Муджмал ал-аквал» Ахмада 

Думониси, «Нафаис ал-фунун» Омули, «Махзан ал-фаваид» 

Мухаммада Фаика Дихлави, «Матла’ал-улум ва маджма’ал-

фунун» Ваджидали Муджмали и т.п., написаний в подража-

нии стилю Ватвата. 

9. Сопоставление «Маджма’ ал-амсал» Майдани и «Ла-

таиф ал-амсал» Ватвата показывает, что в процессе работы 

последний внес много новшеств, главным из которых явля-

ется перевод пословиц и поговорок на персидский язык. В 

ходе толкования пословиц Ватват уделяет большое внимание 

установлению генезиса возникновения пословиц и погово-

рок, разъяснению смысла редких арабских слов.  

10. Значение и роль словаря Ватвата заключается в том, 

что на основе данного словаря можно установить пословицы 

и поговорки, проникшие в персидско-таджикскую литерату-

ру путем перевода. Наличие персидских образцов или вари-

антов, близких к арабским пословицам, свидетельствуют о 

влиянии рассматриваемого словаря  на процесс вхождения 

указанных пословиц в персидский язык и литературу, а так-

же возникновении новых пословиц и поговорок на их основе. 

Позднее в персидско-таджикской паремиологии появился 

термин «масалҳои мавлуд» («вновь образованные послови-

цы») и именно паремиологические словари сыграли боль-

шую роль в их возникновении. 
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