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МУЌАДДИМА 
 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Зарбулмасал яке аз муҳимтарин жанрњои 

фолклорї мебошад, ки муҳаққиқони соҳаи фолклоршиносӣ дар тамоми 
кишварњои дунѐ ба гирдоварї, нашр ва тањќиќи он машѓул буда, 
рисолањои илмї таълиф намудаанд. Баъзе муњаќќиќон, аз љумла А.Тейлор 
ва Г.Л.Пермяков нисбат ба ин жанр истилоњи «паремиология» 
(зарбулмасалшиносї)-ро мавриди истифода ќарор додаанд1. 

Дар аввали ќарни ХХI моњияти жанрњои фолклорї ва густариши онҳо 

дар байни мардум таваљљуњи муњаќќиќони соҳаро бештар љалб намуд. Дар 
кишварњои гуногуни олам оид ба мавќеи зарбулмасал дар байни мардум 
осори тањќиқии зиѐд таълиф гардид. Дар ин замина бањсњои љолибе ба 

вуљуд омад, ки њамаи ин барои омўхтани ањаммияти зарбулмасал дар 

адабиѐти шифоњї (гуфторӣ) арзишманд аст. 
Дар Афѓонистон низ аз нимаи дуюми ќарни ХХ то имрўз, 

муњаќќиќон ба ањаммияти ин жанр дар тарбияи инсон таваҷҷуҳ намуда, 

гирдоварї, нашр ва тањќиќи онро ба роҳ мондаанд ва то њадде ба тањќиќи 
илмии он машѓул њастанд. Аммо рисолаи илмие рољеъ ба таҳқиқи 

ҳаматарфаи зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон то ба ҳол ба вуҷуд 

наомадааст. Ба ин далел, мавзуи рисолаи илмии мо тањќиќи зарбулмасалњои 
даризабонони Афѓонистон аз ҷиҳати хусусиятҳои жанрӣ, сохтор, бадеият, 

шаклу мазмун, услуби баён, истифодаи саноати бадеӣ ва мавқеи истифода  
мебошад, ки дар фолклоршиносї ва адабиѐтшиносии Афѓонистон 
ањаммияти назарї ва амалї дорад. Таърихи таҳқиқ, ҷамъоварӣ ва нашри ин 
жанри мардумӣ, инчунин дар муқоиса қарор додани намунаҳои он бо 

қаринаҳояшон дар забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ аз мавзуъҳои дигари таҳқиқ 
маҳсуб мешаванд, ки мавзуи марказии онро тақвият мебахшанд. 

Зарбулмасал дар рўзгори маъмулии одамон дар тули ќарнњо њамчун 
андарзу њикмат барои тарбияи мардум, чун сабаќи зиндагї наќши 
арзишмандро адо намудааст. Аз ин љињат, ба таври густурда мавриди 
тањќиќ ва тањлил ќарор додани ин жанри хеле машњури шифоњї аз њар 
љониб дорои ањаммияти илмї мебошад, чунки ин жанр на фаќат барои 
панду андарзи одамон, балки  њамчун воситаи тасвири бадеї дар осори 
адибон низ ба таври фаровон ба кор рафтааст. Њамчунин, бархе аз мисраъ, 
байт ва љумлањои пандомези адибони даризабон низ чун зарбулмасал дар 
байни мардум густариш ѐфтаанд. Тањќиќи масъалаи мазкур аз он љињат 
ҳам мубрам мебошад, ки зарбулмасал машњуртарин жанри фолклори 
мардуми даризабонони Афѓонистон буда, дар њар ҳолат мавриди 
истифодаи мардум ќарор мегирад. Жанри зарбулмасал дарбаргирандаи 
тамоми абъоди зиндагии мардум буда, дар маҷмуъ, шомили ҳаѐти моддӣ ва 

маънавии он мебошад. Жанри мазкур тамоми ақшори ҷомеа – аз кӯдак то 
пирамард, аз зан то мард, аз шоҳ то гадо, аз тавонманд то нотавон, аз 
                                                
1 Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии / Г.Л.Пермяков. – М.: Глав. ред. вост. Лит-ры 
«Наука», 1988. – 236 с.; Taylor A. The Proverb and An Index to «The Proverb». Introduction and Bibliography 
by Wolfgang Mieder. Sprichworterforschung Bd. 6. General Editor Wolfgang Mieder. 1931; reprint. Bern: Peter 
Lang, 1985. 223+105 pages. 
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сарватманд то фақирро таҳти пӯшиш қарор дода, абзори зиндагиро, ки 

инсонҳо бо он сарукор доранд, фарогир аст.  
Аз сабаби он ки то ба имрўз ин жанри бо рўзгори моддї ва маишии 

мардум пайвасти даризабонони Афѓонистон дар шакли як рисолаи илмї 
тањќиќ ва тањлил наѐфтааст, лозим донистем, ки мавќеи онро дар илми 
фолклоршиносии Афѓонистон ва дар муќоиса бо кишварњои њамзабон – 
Тољикистон ва Эрон нишон бидињем. Дар айни замон, аз тариќи тањќиќ 
маълум намоем, ки то чї њадде муњаќќиќони дохилї ва хориљї намунањои 
ин жанрро аз байни мардуми Афѓонистон гирд оварда, нашр намудаанд ва 
њамчунин рољеъ ба он чӣ назарњое доштаанд.  

Диссертатсияи пешниҳодшуда аввалин таҳқиқ аст, ки фарогири ќариб 
њамаи корњои то ба имрўз нисбат ба зарбулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон анљомѐфта мебошад ва ин тарафи таҳқиқ актуалӣ будани 
мавзуи онро дучанд меафзояд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Лозим ба ѐдоварист, ки зарбулмасалњои 
зиѐди даризабонони Афѓонистон бо зарбулмасалњои кишварњои њамзабон 
(Тољикистон ва Эрон) пайванди забониву адабию таърихию фарњангї 
доранд. Ба ин васила, нисбат ба истилоњи «даризабон» ѐдовар шудани як 
нуктаи муњимро лозим медонем. Аз осори таърихї, адабї ва фарњангї 
маълум аст ва муњаќќиќон низ борњо гуфтаанд, ки забони дарї, яъне 
форсии тољикї як забон бо гўишњои зиѐдест. Табиист, ки имрўзњо дар 
арсаи сиѐсати љањон ин се истилоњ барои ифода намудани њувияти миллї ва 
забони расмии се кишвари њамзабон - Афѓонистон, Тољикистон ва Эрон 
гуфта мешавад. Дар ин маврид истилоњоти «дарї=тољикї=форсї» 
муродифи њамдигар шудааст, аммо њамон як забон аст, ки дар ин бора 
асарњои зиѐд таълиф шудаанд. Дигар ин ки дар Афѓонистон ќавмњои зиѐде 
ба мисли тољикон, њазорањо, чораймоќњо, баѐтҳо, қизилбошҳо, арабҳо, 
гуҷурҳо ва ѓайра њастанд, ки забони модарии онњо форсӣ-дарӣ-тољикї аст. 
Ба ин сабаб лозим донистем, ки истилоњи «даризабонон»-ро, ки 
муњаќќиќони риштањои дигар низ ба кор бурдаанд, мо низ ба кор барем1. 

Ба ин хотир, мо ба гузаштаи муштараки зарбулмасалњои њамзабонон, 
ки дар ин бора корњое сурат гирифтааст, ишора менамоем. Маълум 
мегардад, ки зарбулмасалњои даризабонон пеш аз вуруди ислом таваљљуњи 
муњаќқиќон ва адибонро ба худ љалб намуда будааст. Инро метавонем аз 
андарзномањои зиѐде, ки бархе то замони мо расидааст, бубинем.2 Њатто 
дар осори муњаќќиќони араб низ аз зарбулмасалњои форсї (дарии тољикї) 

                                                
1 Айнї С. Куллиѐт. Љ. 11. / С. Айнї. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 361-369; Рахмони, Р. (Рахмонов Р.). 
Простонародная литература современного Афганистана (Устная авторская поэзия на языке дари). Часть 
I / Р. Рахмони. – М., 1994. – 170 с.; Норматов С. Фолкори даризабонони Афѓонистон / Љамъкунанда ва 
мураттиб, муаллифи сарсухан ва тавзењот С.Норматов. – Душанбе: Дониш, 1974. – 312 с.; Тољикон дар 
ќаламрави Ориѐно / Гирдоварї ва пажўњши М.Шукурзода. – Душанбе: Деваштич, 2009. – 478 с. 
2 Тилавов, Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок / Б. Тилавов. – Душанбе: Дониш, 

1967. – 124 с.; Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миѐна. – Душанбе: Пажӯњишгоњи фарњанги 
форсї-тољикї, 2001. – 310 с.; Исрофилниѐ Ш. Адабиѐти бостон / Ш.Исрофилниѐ. – Душанбе: ЭР-граф, 
2019. – 352 с.  
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ѐдоварї шудааст. Муњаќќиќони араб дар ќарни VIII-IХ баъзе намунањои 
забулмасалњои даризабононро ба забони худ тарљума кардаанд.1 

Дар осори адабиѐти классикии форсї (дарии тољикї) зарбулмасалњо ба 
таври фаровон њамчун воситаи тасвири бадеї мавриди истифода ќарор 
гирифтааст, ки дар њар замон вирди забони форсизабонон будаанд. Дар 

замонњои пеш муњаќќиќон бо тањќиќи зарбулмасалњо машѓул набудаанд. 
Вале ашхосе буданд, ки машѓули гирдоварии зарбулмасалњои мардумї 
мешуданд. Яке аз аввалин муњаќќиќоне, ки зарбулмасалњои дарии форсии 
тољикиро мустаќим аз байни мардум гирд овардааст ва аксари намунањои 
он дар манотиќи зиндагонии форсизабон маъмул аст, Муњаммад Алї 
Њабларудї (номи муаллиф дар баъзе маљмуањо Љабларудї) мебошад. 
Матнњои зиѐди овардаи ӯ то ба имрўз дар                                                                                                                                           

кишварњои форсизабон, минљумла Афѓонистон, маъмул ва роиҷ аст.2  
Маљмуаи дигари зарбулмасалњо њамзамон дар солњои 1643-1648 аз 

љониби Содиќ бинни Солењи Исфањонї тањти унвони «Шоњиди Содиќ» 
тањия шуда, аз љониби муњақќиќони дигар дар Њиндустон ба нашр 
расидааст. Тавре маълум аст, донишманди номии тоҷик Б.Тилавов ва 
баъдан муњаќќиќон Т.Робук ва Н.Холдор бархе аз зарбулмасалњои форсии 
тољикиро бо истифода аз маљмуањои гуногун ба таври муќоисавї тањќиќ 
намудаанд.3 

Баъдан дар ќарни ХХ тањќиќи зарбулмасалњои даризабонон дар 
кишварњои њамзабон – Тољикистон ва Эрон густариш ѐфт. Аз љумла, дар 
Эрон маљмуаи чорљилдаи Алиакбар Дењхудо зери унвони «Амсолу њикам» 
ба нашр расид, ки он матнњои њам китобї ва њам шифоњиро фаро 
гирифтааст.4 

Пас аз китоби Дењхудо маљмуањои дигаре дар Эрон ба нашр 
расиданд, ки вариантњои зиѐди зарбулмасалњои дар онњо овардашуда дар 
байни мардуми даризабони Афѓонистон низ дида мешаванд. 

Дар Тољикистон омўзиши зарбулмасалњо аз солњои 30 -юми ќарни ХХ 
шуруъ гардид. Дар солњои 50 ва 60 -уми ќарни ХХ матнњои зиѐд бо равиши 
илмї аз байни тољикони Осиѐи Миѐна гирдоварї шуд. Ин матнњо пас аз 
солњо тавассути фолклоршинос Б.Тилавов ва шогирдонаш Ќ.Ҳисомов ва 
Ф.Муродов мавриди тањќиќ ва тањлили муфассали илмї ќарор гирифтаанд. 
Онњо ду љилд «Куллиѐти фолклори тољик»-ро ба тањќиќи оморї, љуѓрофї 
ва љомеашиносии зарбулмасалњо нашр намудаанд, ки чунин равиши кори 
илмї то ба имрўз дар Афѓонистон ва Эрон сурат нагирифтааст. 

Аввалин маљмуае, ки зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистонро 
дар бар мегирад, зери унвони «Зарбулмасалњои форсии Афѓонистон» ба 

                                                
1 Зоњидов Н. Насри арабизабони адабиѐти форсу тољик дар асрњои VIII-IХ / Н. Зоњидов. – Хуљанд: Нури 
маърифат, 2004. – 402 с. 
2 Њабларудї Муњаммадалї. Љомеъ-ут-тамсил / Мусањњењ: Њасан Зулфиќорї. – Тењрон: Муин, 1390 (2011). 
– 976 с.; Њабларудї Муњаммадалї. Љомеъ-ут-тамсил / Муќаддима, тасњењ ва таълиќот: Њасан Насирии 
Љомї. – Тењрон: Мавло, 1396 (2017). – 1223 с.; Љабларудї Муњаммадалї. Куллиѐти љомеъ-ут-тамсил / 
М.Љабларудї. – Тењрон: Интишороти исломия, 1371. – 436 с. 
3 Тилавов, Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок / Б. Тилавов. – Душанбе: Дониш, 
1967. – 124 с. 
4 Дењхудо Алиакбар. Амсоли њакам. Дар 4 љилд / А.Дењхудо. – Тењрон: Амири Кабир, 2537-соли 
шањаншоњї (=1357ш=1978м). – 2064 с. (Ба хатти форсї). 
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нашр расида, ки марбут ба ќалами муњаќќиќи эронї Муњаммадтаќї 
Муќтадирї аст. Ин маљмуа соли 1338 (1959) нашр гардида, М.Муќтадирї 
матнњоро дар тули 10 сол аз байни мардуми Афѓонистон гирд овардааст.1 

Дар Афѓонистон аз нимаи аввали ќарни ХХ ва то имрўз, њамзамон бо 
жанрњои дигари адабиѐти шифоњї, зарбулмасалњои манотиќи мухталифи 
Афѓонистон гирдоварї ва нашр шудааст. Њамчунин, аз тариќи воситањои 
ахбор маљмуањо ба нашр расидаанд, ки дар ин кор њиссаи муњаќќиќон 
М.Хаста, И.Шањронї, Ш.Шањристонї, А.Ќавим, М.Банвол, 
А.Барзинмењр, М.Ховарї, Н.Ҳошимӣ, Ш.Муслеҳ, Ҷ.Маҳмудӣ ва дигарон 
арзанда буда, дар бобњои баъдии диссертатсия аз онњо ба таври муфассал 
ѐд хоњем кард. 

Бо вуљуди нашри зиѐди матнњои зарбулмасалњои даризабонон (бо 
лањљањои мухталифи тољикї, њазорагӣ, њиротї, бадахшонї ва ѓайра) то 
имрўз маводи мављуда аз љониби муњаќќиќон мавриди тањќиќи илмї ќарор 
нагирифтааст. Фаќат баъзе аз муњақќиќони фавќуззикр, дар пешгуфтори 
маљмуа ѐ маќолањои људогона рољеъ ба махсусияти зарбулмасалњои 
даризабонон андаке изњори назар намудаанд, ки дар ин бора низ дар 
бобњои ояндаи кори хеш ибрози андеша хоњем кард. 

Рољеъ ба бархе аз корњои анљомшуда фолклоршинос Р.Рањмон 
(Р.Рањмонї) дар навиштаи хеш «Омўзиши фолклори даризабонони 
Афѓонистон дар Тољикистон», ки соли 1363 (=1984) нашр шудааст, ишора 
намудааст. Маълум мешавад, ки олимоне чун М.С.Андреев, С.Норматов, 
А.Шукуров, Б.Собиров, С.Асадуллоев, М.Бобохонов, Ш.Камолов, 
Н.Маъсумї, Д.Обидов, С.Фатњуллоев, У.Њаќназаров ва дигарон зимни 
корњои тарљумонии хеш дар Афѓонистон аз байни мардум матнњои 

фолклорї (аз љумла, зарбулмасалњо)-ро љамъ оварда, онњоро дар 
Тољикистон ба нашр расонидаанд.2 

 Дар Тољикистон намунањои зарбулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон дар маљмуаи «Намунаи зарбулмасал ва маќолњои тољикон ва 
ўзбекони вилояти Ќатаѓани Афѓонистон» (1963), ки аз љониби 
С.Асадуллоев чоп шудааст, гидоварӣ гардидаанд. Дар маљмуањои «Сухане 
аз дањане» (1972, Д.Обидов ва С.Фатњуллоев), «Фолклори даризабонони 
Афѓонистон» (1974,  С.Норматов), ки дар онњо матнњои жанрњои мухталиф 
нашр гардидааст, аз љумла намунањои зарбулмасалњо низ оварда шудаанд. 

Њамчунин, намунањои гирдовардаи Р.Рањмон (Р.Рањмонї) зери унвони 
«Сухани бузургон чашми аќл аст (Зарбулмасалњо)» соли 1984 дар 
Пуњантуни Кобул ба нашр расидааст. 

Соли 2009 китоби С.Норматов зери унвони «Фолклори тољикони 
Афѓонистон» чоп шуд, ки дар он муаллиф дар канори жанрњои дигари 
фолклорї рољеъ ба зарбулмасалњо низ ба таври мухтасар мушоњидањои 
худро зикр намудааст.  

                                                
1 Муќтадирї Муњаммадтаќї. Зарбулмасалњои форсї дар Афѓонистон. Фарњанги Эронзамин. Љ.У11 / 
Гирдоварї ва таълифи Муњаммадтаќї Муќтадирї. – Тењрон, 1338 (1959). (Ба хатти форсї). 
2 Рањмон Р. Омўзиши фолклори даризабонони Афѓонистон дар Тољикситон // Шинохти фолклор. – 
Кобул: Пуњантуни Кобул, 1363 (1984). – С. 1-21. (Ба форсї). 
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Фолклоршиноси тољик Д.Обидов соли 2011 маљмуаи «Зарбулмасал ва 
маќолњои даризабонони Афѓонистон»-ро ба нашр расонида, ҳамзамон 
соли 2016 маљмуаи Иноятулло Шањронї бо номи «Зарбулмасалњои 
тољикони Афѓонистон» ба забони тољикї мунташир шудааст.  

Дар пешгуфторњои маљмуањои фавќ рољеъ ба масоили тањќиќ 
ишорањо шудаасту халос. Њатто як асари илмии монографие, ки корњои 
дар солњои қаблшударо ба таври куллї нишон медода бошад, низ ба вуљуд 
наомадааст. Аз ин рў, мо кўшиш намудем, ки дар диссертатсия то њадди 
имкон ба ин масъалањо рўшанї андозем. 

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар 
мувофиқат бо мавзуъҳои илмию таҳқиқии кафедраи назария ва таърихи 

адабиѐти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тољикистон ба номи Садриддин 
Айнӣ ва дар пайвастагӣ бо барномаҳои илмии шуъбаи фолклори 

Институти забон ва адабиѐти ба номи А.Рӯдакии АМИТ таълиф гардида, 
як бахши асосии онҳоро дар бар мегирад. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 
 
Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Мақсади асоии диссертатсия тањќиќи 

поэтикаи зарбулмасалњои шифоњии даризабонони Афѓонистон буда, 
вежагиҳои бадеии он ба таври муфассал нишон дода шудааст. Маводи 
таҳқиқро зарбулмасалҳое ташкил додаанд, ки ки дар тули беш аз сад соли 
охир, пас аз ба вуљуд омадани илми фолклоршиносї гирдоварї, нашр ва 
дастрас шудаанд. Ҳамзамон, дар хусуси корҳое, ки дар бораи гирдоварї, 
нашр, тањќиќи зарбулмасалњо ва мавќеи ин жанри фолклорї дар 
Афѓонистон сурат гирифтааст, дар диссертатсия сухан меравад.  

Барои расидан ба ҳадафи асосии таҳқиқ, иҷрои вазифаҳои зерин дар 
назар дошта шуд:  

- муайян намудани истилоњи «зарбулмасал», муродифњои он дар 
сарчашмањо ва дар байни мардум; 

- тањќиќи таърихчаи гирдоварї ва нашри зарбулмасалњои 
даризабонони Афѓонистон; 

- нишон додани дараҷаи баррасии илмии зарбулмасалњои даризабони 

Афѓонистон (зарбулмасалҳои шифоҳӣ ва китобӣ) аз љониби муњаќќиќон; 
- муайян намудани мавзуъњои зарбулмасалњои даризабонон; 
- баррасии сохтори зарбулмасалњо ва воситањои тасвири бадеии онњо; 
- тањќиќи баъзе махсусияти забонии зарбулмасалњо; 
- муќоисаи зарбулмасалњои њамзабононон, яъне шабоњат ва 

тафовутњо ва амсоли инњо. 
Методологияи тањќиќ. Диссертатсия асосан бар бунѐди методњои 

илми фолклоршиносї, адабиѐтшиносї ва то њадде забоншиносї, 
этнолингвистї таълиф гардида, дар он аз методњои мушоњида, муќоисавї-
таърихї, оморї, ташрењї, тањлили бадеї, сохторшиносї, типологї ва 
ѓайра истифода шудааст. 

Дар раванди тањќиќ ба дастовардњои илмию назарии осори 
фолклоршиносї, этнографї ва адабиѐтшиносии муњаќќиќони дохилї ва 
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хориљї ба мисли А.Тейлор, Г.Л.Пермяков, Б.Н.Путилов, В.Пропп, 
В.П.Аникин, А.Дандес, М.Миллс, Р.Амонов, В.Асрорї, Б.Тилавов, 
Б.Шермуњаммедов, Н.Шакармамадов, М.Фозилов, А.Дењхудо, М.Муин, 
С.Шамисо, А.Ќавим, Њ.Зулфиќорї, М.Љаъфарї, М.Банвол, А.Шуур, 
П.Форѐбї, Љ.Ховарї, Ш.Муслеҳ, Н.Ҳошимӣ, Ҷ.Маҳмудӣ, Д.Обидов, 

Р.Рањмонї, С.Қосимӣ  ва дигарон такя шудааст. Њамчунин, зимни тањќиќ 
аз методи кори илмии забоншиносон низ бањрманд шуда, андешањои 
илмии худро бар пояи гуфтаи онњо таќвият додем. 

Навгонии илмии таҳқиқ. Навоварии диссертатсия, пеш аз њама, дар 
он аст, ки дар бораи зарбулмасалњои Афѓонистон то њол рисолаи илмии 
алоњида, ки дар он масъалањои гирдоварї, нашр ва баррасии онњо тањќиќ 
шуда бошад, таълиф нашудааст. Аз ин љињат, ин диссертатсия як навъ кори 
маҷмуии дарбаргирандаи беш аз садсола буда, муаллиф дар он ба баррасии 

поэтикаи ин жанр, аз љумла истилоњ, гирдоварї, нашр, пажӯњиш, хусусиѐти 
жанрї, мавзуъ ва бадеияти он ба таври муќоисавї пардохтааст. 

Арзиши назарї ва амалии тањќиќ. Ин дисертатсия њамчун нахустин 
асари илмї дар шинохти масъалањои поэтикї, назарї, бадеї ва сохтори 
зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон, њамчунин барои тањќиќи 
жанрњои дигари фолклорї низ муфид хоњад буд. Дастовардњои 
диссертатсия барои њалли баъзе масоили назарии забоншиносї, 
адабиѐтшиносї ва љомеашиносї низ ба кор хоњад рафт. 

Аз љињати амалї маводи диссертатсия метавонад њангоми баррасии 
муштаракоти забон, адабиѐт ва фолклори форсизабонон мавриди истифода 
ќарор бигирад. Маводи диссертатсия метавонад, барои таълифи рисолањои 
илмии фолклоршиносї, адабиѐтшиносї, забоншиносии даризабонони 
Афѓонистон ва њамчунин барои тадриси таълими фолклор дар донишгоњњо 
ба кор равад. Ҳамвора, аз маводи диссертатсия њангоми тањлили матнњои 
бадеї, лањљашиносї, њусни баѐн, шарњи вожањои омиѐна, дарки баъзе 
оинњои мардумї, тарљумаи бадеї, матншиносї, риштањои улуми филологї, 
воситањои ахбор дар раванди таълим ва тарбия метавон истифода намуд. 

Объекти тањќиќ. Зарбулмасалњои шифоњии даризабонони 
Афѓонистон бо муќоиса ба матнњои њамзабонон ва осори китобї мебошад. 

Предмети тањќиќ. Асоси предмети тањќиќи диссертатсияро матнњои 
зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон бо сохтори дохилӣ, бадеияти 
гуфтор, саноати бадеӣ, шеваи баѐн ва мавзуву мазмунашон фароҳам 
меорад, ки аз байни мардуми Афѓонистон гирдоварї ва нашр шуда, аз 
тариќи маљалла ва маљмуањо дар дохили Афѓонистон ва берун аз он ба 
нашр расидаанд. Зимнан бояд ѐдовар шуд, ки дар тули солњо муаллифи ин 
сатрњо низ бо гирдоварии зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон 
машѓул буда, намунањои онро тавассути воситањои техникї сабту забт 
намудааст, ки онњо низ ба њайси предмети тањќиќ мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. Њамчунин, дар диссертатсия ба њайси передмети тањќиќ 
дастабандї, баррасї ва тавсифи маљмуаҳои «Зарбулмасалњои форсї дар 
Афѓонистон» (1338)(=1959), «Зарбулмасалњои омиѐнаи дарии 
Афѓонистон» (1354)(=1975), «Амсолу њикам ба забони форсї» 
(1354)(=1975), «Сухани бузургон чашми аќл аст (Зарбулмасалњо)» 
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(1364)(=1985), «Зарбулмасалњо» (1362)(=1983), «Зарбулмасал ва киноѐт: 
маљмуаи беш аз њафт њазор зарбулмасал» (1379)(=2000), «Амсол ва њиками 
мардуми њазора: њамроњ бо шарњ, зикри мавориди корбурд, назоир ва 
воњиде аз ашъори порсї» (1380)(=2001), «Зарбулмасалњо ва киноѐт дар 
Маснавии Мавлавии Љалолуддин Муњаммад Балхї» (1382)(=2003), 
«Зарбулмасалњо дар лобалои девони Носири Хусрав» (1383)(=2004), 
«Зарбулмасалњо» (1389)(=2010), «Зарбулмасалњои Афѓонистон» 
(1392)(=2013) ва маљмуањои зарбулмасалњои даризабонони дар Тољикистон 
нашршуда, ба мисли «Намунаи зарбулмасал ва маќолњои тољикон ва 
ўзбекони вилояти Ќатаѓани Афѓонистон» (1963), «Фолклори даризабонони 
Афѓонистон» (1974), «Зарбулмасал ва маќолњои даризабонони Афѓонистон» 
(2011), «Зарбулмасалњои дарии Афѓонистон» (1998), «Зарбулмасалу 
маќолњои тољикони Афѓонистон» (2014), матнҳои мунташир дар матбуоти 
нимаи дуюми ќарни ХХ ва аввали ќарни ХХI, зарбулмасалњои бойгонии 
муаллиф мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Сањми муаллиф дар тањќиќ. Масъалаи асоси тањќиќи диссертатсия бо 
ѐрии роњбари илмї тарњрезї гардида, аз љониби муаллиф маводи зиѐд аз 
сарчашмањои мухталиф гирдоварї ва баррасї шудааст. Муаллифи 
диссертатсия дар асоси матнњои зарбулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон дар бораи таърихи омўзиш, пажуњиш ва поэтикаи он ба таври 
муфассал назари илмии худро баѐн намудааст. Натиљањои тањќиќи 
диссертатсия дар конфронс ва маќолањои илмї инъикос ѐфтааст. Ҷолиб аст 
қайд гардад, ки муаллифи диссертатсия шахсан ба ҷамъоварии намунаи 

матнҳои зарбулмасалҳо низ сари кор гирифтааст ва  натиҷаи ин фаъолияти 
ӯ ҳамчун яке аз сарчашмаҳои таҳқиқ ба ҳисоб меравад. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия мутобиқи ихтисосҳои фолклоршиносӣ таълиф шуда, дар он 

аз равишҳои илми филология истифода гардидааст. Ҳамчунин, пояи аслии 
он бо нақшаи дурнамои корҳои илмию таҳқиқии кафедраи назария ва 
таърихи адабиѐти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддин Айнӣ ва тањќиќи фолклор дар донишгоњњои Афѓонистон 
мувофиқат менамояд. 

 
Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Нишон додани ҷойгоҳи  истилоҳи “зарбулмасал” дар миѐни 
муродифҳои дигар ва сабабҳои интихоби он  барои таҳқиқи минбаъда.  

2. Муайян сохтани раванди ҷамъоварӣ, нашр ва таҳқиқи 
зарбулмаслаҳои даризабон. 

3. Сабабҳо ва заминаҳои ягонаи пайдоиш ва интишори 
зарбулмасалҳо дар миѐни даризабонони Афғонистон, Тоҷикистон ва Эрон. 

4. Хусусиятҳои алоҳидаи  зарбулмасалҳо дар миѐни даризабонони 
Афғонистон, Тоҷикистон ва Эрон. 

5. Иртиботи маъно ва мазмуни зарбулмасалҳо бо ҳаѐти иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва маишии мардум. 
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6. Хусусиятҳои жанрӣ, сохтори дохилӣ, бадият ва тарзи баѐни 

зарбулмасалҳо. 
7. Хусусияти забонї ва услубии зарбулмасалњо 
Коркард ва татбиќи натиљањои тањќиќ. Рисола дар ҷаласаи кафедраи 

назария ва таърихи адабиѐти факултети филологияи Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї аз 26.09.10.2019, суратҷаласаи №3 
мавриди баррасї ќарор гирифта, барои дифоъ пешниҳод шудааст.  

Мазмуни асосии диссертатсия дар конфронсҳои ҷумҳуриявию 
байналмилалии ДДОТ ба номи С.Айнӣ (Конфронси ҷумҳуриявӣ бахшида 
ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ таҳти унвони «Пешвои миллат – Пешвои 

Наврӯз». – Душанбе, 15.02.2023, конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар 
мавзуи «Усулҳои таълими инноватсионӣ ҳамчун воситаи рушди зеҳнии 

хонандагону донишҷӯѐн». – Душанбе, 17.03.2023, конфронси байналмилалӣ 
бахшида ба робитаҳои адабӣ дар мавзуи «Аз таърихи пайвандҳои халқҳои 

тоҷик ва узбек». – Душанбе, 15.04.2023) ироа шудааст. 
Нуктаҳои асосии диссертатсия дар 6 мақолаи муаллиф дар 

маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва 6 мақола дар маҷмуаҳои дигари илмӣ инъикос гардидааст, 
ки рӯйхати асарҳои нашршуда дар охири диссертатсия оварда мешаванд. 

Сохтори рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати 
адабиѐт иборат буда, ҳаҷми он 177 саҳифа мебошад. 

Дар охир барои дарки даќиќи кор чанд нуктаи техникиро ѐдовар 
мешавем: 1. Њангоми овардани мисолњо асосан ба маљмуа ва маљаллањо 
ишора намудем ва њамчунин аз матнњое, ки бевосита худи мо гирд овардем, 
низ истифода гардид; 2. Баъзе матнњоро, ки бо лањља њастанд, бо 
овонигории лотинӣ нишон додем, то фањмиши матн осон гардад. 

 
ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌ 

 
Дар муќаддимаи кор дар бораи ањаммият, дараљаи омўзиши мавзуъ, 

мавод, њадаф ва вазифањо, асосњои назарии рисола, метод, навоварї, 
ањаммияти назарї ва амалї, нукоти ба дифоъ пешнињодшуда, коркард ва 
татбиќи натиљањои тањќиќ шарҳ ёфтааст.  

Боби аввали диссертатсия «Таърихи гирдоварї, нашр ва тањќиќи 
зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон» ном дошта, аз се фасл иборат 
аст. Фасли аввали боби аввал «Корбурди истилоњи «зарбулмасал» ва 

муродифҳои он» унвон дошта, дар хусуси истилоҳоти марбут ба  
«зарбулмасал» ва таснифоти онҳо, аз љумла, «зарбулмасал», «масал», 

«матал», «мисол», «тамсил», «амсол», «њикам» баҳс мекунад. Муњаќќиќон 
бештар истилоњи «зарбулмасал», «масал» ва «амсолу њикам»-ро ба кор 
бурдаанд. 

Дар бархе гўишњои мардумї истилоњи «мисол», «матал», «бузургон 
гуфтаанд», «ба гуфти бузургон», «ба гуфти калонњо…», «ба истилоњи 
ќадим», «гуфтаанд, ки…», «фармудаанд, ки…», «дар масал омадааст, ки…» 
низ корбурд дорад. 



 11 

Истилоњи «маќол» дар Афѓонистон ба кор намеравад, аммо 
З.Ќоризода гуфтааст, ки дар байни мардуми Кобул ба кор меравад. Ў ин 
истилоњро аз китоби В.Асрорї ва Р.Амонов гирифта, ин назари иштибоњро 
ироа намудааст.1 

Дар ин фасл рољеъ ба истилоњи «зарбулмасал» ва муродифњои он, ки 
дар кишварњои њамзабони Тољикистон ва Эрон мавриди истифода ќарор 
мегирад, бањс намуда, ба чунин натиља расидем, ки ба кор бурдани 
истилоњи «зарбулмасал» муносиб аст. 

Унвони фасли дуюми боби аввали кор «Гирдоварї ва нашри 

зарбулмасалҳои даризабонон» ном дорад. Дар ин фасл ба таври муфассал 
дар бораи корњои гирдоварї ва нашр иттилоъ додем. Ишорат ба он 
намудем, ки аз нахустин китоби динии олам «Авесто», дар осори хаттии 
ќарнњои аввали мелодї, дар осори пањлавї, форсии миѐна, монавї, 
маздакї ва ѓайра низ андарзномањое то замони мо расидааст, ки  онњо 
шабењи зарбулмасалњои омиѐна мебошанд. 

Аввалин маљмуањое, ки аз байни мардум гирдоварї шудааст, ин 
асари Муњаммадалї Њабалрудї (Љабларудї низ омадааст) «Маљмаъ-ул-
амсол» (1049 ќамарї = 1639/40) «Љомеъ-ут-тамсил» (1054 ќамарї = 1644/45) 
буда, дар Њиндустон чоп шудааст. Баъдан, дар бораи маљмуањои Содиќ 
бинни Солењи Исфањонї зери унвони «Шоњиди Содиќ», ки соли 1824 ба 
забони англисї ба нашр расидааст ва соли 1908 зери унвони «Матлаъ-ул-
улум, маљмаъ-ул-фунун» аз љониби Вољид Алии Маљмалї тањия шуда, 
њудудан 300 матни зарбулмасалро дар бар дорад, иттилоъ дода шудааст. 
Дар диссертатсия рољеъ ба ин маљмуањо маълумоти муфассал дода шуда, 
ишора бар он гардидааст, ки аксари зарбулмасалњои онњо дар Афѓонистон 
роиљ мебошанд. 

Гирдоварии зарбулмасалњо аз байни мардуми Афѓонистон аз нимаи 
дуюми асри ХХ оѓоз гардид. Аввалин маљмуае, ки зарбулмасалњои 
даризабонони Афѓонистонро дар бар мегирад «Зарбулмасалњои форсї дар 
Афѓонистон» буда, соли 1338 (=1959) ба нашр расид. Ин корро муњаќќиќи 
эронї Муњаммадтаќї Муќтадирї анљом дод. Эшон ин матнњоро, ки 
миқдорашон 2259 адад аст, дар тули 10 сол аз байни мардуми Афѓонистон 
гирд овардааст.2 

Баъдан, дар рўзнома ва маљаллањои Афѓонистон дар солњои 50-80 
ќарни ХХ гоње намунањои зарбулмасалњо ба нашр расид. Аз љумла, дар 
рўзномањои «Анис», «Њийвод», «Помир», маљаллањои «Ориѐно», «Адаб», 
«Жувандун», «Фулклур» (Фарњанги халќ, фарњанги мардум, Фарњанг), 
«Хуросон» ва ѓайра. 

Соли 1354 (=1975) Муњаммадкарим Афзалзода намунањои 
матнњои зарбулмасалњои даризабононро зери унвони «Маталњои 
дарї» дар маљаллаи «Фулклур» ба нашр мерасонад. Бурњониддини 

                                                
1 Ќоризода Зањро. Намудњои адабиѐти шифоњии мардуми / З.Ќоризода. – Кобул, 1392. – С.35-37. (Ба 
форсї); Асрорї В., Амонов Р. Эљодиѐти дањанакии халќи тољик. / В.Асрорї, Р.Амонов. – Душанбе: 
Маориф, 1980. – С. 79-80; Асрорї В., Амонов Р. Адабиѐти шифоњии мардуми тољик / Баргардон ва 
вироиш: А.Ќавим, М.Банвол. – Кобул: Пуњантуни Кобул, 1364 (1985). – С. 128-151. (Ба хатти форсї). 
2 Муќтадирї Муњаммадтаќї. Зарбулмасалњои форсї дар Афѓонистон. Фарњанги Эронзамин. Љ.У11 / 
Гирдоварї ва таълифи Муњаммадтаќї Муќтадирї. – Тењрон, 1338 (1959). (Ба хатти форсї). 
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Номиќ дар шуморањои гуногуни маљаллаи «Фарњанги халќ» бархе 
гирдовардањои худро чоп кард.1 

Соли 1354 (=1975) тањти унвони «Амсолу њикам ба забони форсї» ва 
«Амсолу њикам ба забони пашту» ду маљмуа ба нашр расид, ки 
гирдоваранда ва тањќиќгари он Иноятулло Шањронї аст. Баъдњо ин 
маљмуа зери унвони «Зарбулмасалњои дарии Афѓонистон» (аз љумла, соли 
1998) борњо дар Покистон, Амрико ва кишварњои дигар нашр шуд, ки беш 
аз 8 њазор матни мухталифро бо вариантњояш дар бар мегирад.2 

Соли 1362 (=1983) тањти унвони «Зарбулмасалњо» маљмуаи Мавлавї 
Холмуњаммад Хаста ба нашр расид, ки 1552 матнро дарбар дорад. Соли 
1962 дар маљаллаи «Фарњанги мардум» Номиќ Бурњониддин тањти 
унвони «Зарбулмасалњои манзум» рољеъ ба зарбулмасалњои китобї ва 
шифоњии манзум мухтасар ишорат намуда, намунањои онро ба нашр 
мерасонад. 

Соли 1963 дар Пуњантуни Кобул китоби Шоњалиакбар 
Шањристонӣ тањти унвони «Намунањое аз фарњанги шифоњии њазорагї» 
чоп шуд. Дар ин китоб низ дар канори матнњои гуфторӣ зарбулмасалњо бо 
лањљаи њазорагї оварда шудааст. Соли 1378 маљмуае бо номи 
«Зарбулмасал ва киноѐт» дар гирдоварии Абдулѓанї Барзинмењр ба 
нашр расид. Ин маљмуа солҳои 1378 ва 1379 (=2000/2001) ба теъдоди 
2000 љилд ба нашр расидааст.  

Муњаќќиќон аз њар гўшаву канори кишвар намунањои 
зарбулмасалњоро љамъ оварда, ба нашр расонидаанд. Аз љумла, 
Мирпур Мирабдулќудус низ тањти унвони «Зарбулмасалњо, калимоти 
ќассор ва гуфторњо»-и мардуми Афѓонистонро дар Пешовар ба нашр 
расонидааст, ки аксари матнњо такрори маљмуањои нашршуда аст. 
Соли 1380 китоби Муњаммадљавод Ховарї тањти унвони «Амсол ва њиками 
мардуми њазора» чоп шуд. Дар ин китоб матнњо бо гўиши мардуми њазора, 
тавзењот, вариантњо, мисол аз шоирони классик оварда шудааст. Дар ин 
бора худи ў низ гуфтааст: «њамроњ бо шарњ, зикри мавориди корбурд, 
назоир ва шавоњиде аз ашъори порсї». 

Соли 1380 дар тањияи Тухї Алњољ Амирмуњаммад. 
«Зарбулмасалњои забони дарї» ба  нашр расид, ки он њам ќариб 
такрори зарбулмасалњои маљмуањои пешин аст. Соли 1388 Омоч 
Азизмуњаммад тањти унвони «Масалњо, кинояњо ва истилоњоти 
мутадовил»-ро дар Пешовар чоп мекунад. Муњаќќиќ дар ин маљмуа бахше 
аз матнњоро бо ќиссаву ривоятњояш овардааст. Баъдан, Муњаммад 
Муњаммаднаим Фавод маљмуаи хурдеро тањти унвони 
«Зарбулмасалњои омиѐнаи дарии Афѓонистон» ба нашр расонид. 
Маљмуаи «Нигини ѐќути адаби омма», ки соли 1390 чоп шуд, намунањои 
зарбулмасалњоро дар бар мегирад, ки онро Башорат Муњаммадзариф ба 
нашр омода намудааст. Саидмуњаммад Ориф Абдолї зери унвони 

                                                
1 Номиќ Бурњониддин. Заминањои пайдоиши зарбулмасалњо // Фарњанги халќ. – 1359. – №4-5. – 
С. 94-100. 
2 Шањронї Иноятуллоњ. Зарбулмасалњои дарии Афѓонистон / Тањќиќ ва таълифи Иноятулло Шањронї. – 
Калгар: Алњољ Абдулњаким Фаќирї, 1998. – 326 с. (Ба хатти форсї). 
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«Зарбулмасалњои Афѓонистон» маљмуае нашр менамояд. Тибќи ишорати ў 
маълум мешавад, ки эшон матнњоро аз шањрвандони Афѓонистон, ки дар 
Эрон муњољир шуда ва солњо дар он љо зиндагонї мекардаанд ва аз 
сарчашмањо сабт кардааст. 

Аз тарафи муаллифи ин сатрҳо соли 1392 (=2013) тањти унвони 
«Адабиѐти шифоњии сокинони Кундуз» дар шакли китоб ба нашр 
расидааст. Дар ин рисола низ намунањои ќариб 150 зарбулмасалњои 
мардуми Кундузро овардам, ки онњоро худ аз байни мардум гирд оварда 
будам. Соли 1395 (=2016) китобе тањти унвони «Адабиѐти шифоњии 
дарвозињо» аз љониби Шунѐрљавод Сайидї ба нашр расид. Эшон чанд 
зарбулмасалро дар мавриди истифодааш ба лањљаи мардуми Дарвоз 
овардааст. 

Шуруъ аз охири солњои 50-уми ќарни ХХ то пош хўрдани кишвари 
Иттињоди Љамоњири Шуравии Сотсиалистї (СССР) барои анљом додани 
корњои гуногуни иќтисодї русзабонњо, бо тарљумонњо аз Тољикистон, ба 
кишвари Афѓонистон мерафтанд. Баъзе аз тарљумонњои тољик, ки адибон 
ва олимони соњаи забон, адабиѐт ва таърих буданд, зимни корњои аслии 
худ бо гирдоварии матнњои фолклорї низ машѓул мешуданд. 

С. Асадуллоев солњои 1959-1960 дар вилояти Ќатаѓани Афѓонистон 
њамчун тарљумон кор карда, пас аз баргаштан аз Афѓонистон тањти унвони 
«Намунаи зарбулмасалњо ва маќолњои тољикон ва ўзбекони вилояти 
Ќатаѓани Афѓонистон» маљмуаеро ба ду алифбо ба нашр омода намуд, ки 
он соли 1963 нашр шуд. Ин маљмуа 351 зарбулмасали тољикї ва 256 
зарбулмасали ўзбекиро дар бар мегирад. Соли 1972 фолклоршиносон 
Д.Обидов ва С.Фатњуллоев дар Тољикистон намунањои фолклори 
Афѓонистонро тањти унвони «Сухане аз дањане» нашр менамоянд. Дар ин 
маљмуа зери унвони «Зарбулмасал ва маќолњо» ба теъдоди 571 матн оварда 
шудааст. 

С.Норматов соли 1974 маљмуаи «Фоклори даризабонони 
Афѓонистон»-ро чоп кард. Ў дар сарсухан ба он ишорат намудааст, ки аз 
байни мардум 2000 забулмасалу маќол ва 400 зарбулмасалу маќоли ўзбекї 
сабт намудааст, ки дар бойгонии шахсии ў мањфуз аст. Дар ин китоб 
С.Норматов бахши «Зарбулмасалњо»-и маљмуаро ба чор ќисм људо 
кардааст. Дар ќисми аввал рўзи сабт ва дар кадом маврид гуфта шудани 
матнро сабт намудааст, ки њамагї 7 матнро дар бар гирифтааст. Ќисми 
дуюми матнњо дар контекст аз шумораи 8 то шумораи 16-ро дар бар 
мегирад. Дар ќисми сеюм зарбулмасалњоеро овардааст, ки ровиѐн дар 
кадом маврид гуфта шудани онњоро ба таври мухтасар шарњ додаанд. 
Ќисми чорум аз ду бахш иборат аст. Дар бахши аввал гирдовардаи худи 
муњаќќиќ, дар бахши дуюм он матнњоеро овардааст, ки М.Ориф барояш 
таќдим намудааст.1 

Солњои 1981-1985 Р.Рањмонов (Р.Рањмонї) ба њайси тарљумон ба 
Пуњантуни Кобул меравад. Ў низ соли 1984 дар Кобул зери унвони 
«Сухани бузургон чашми аќл аст (Зарбулмасалњо)» маљмуаеро ба нашр 

                                                
1 Норматов С. Фолклори даризабонони Афѓонистон / Љамъкунанда ва мураттиб, муаллифи сарсухан ва 
тавзењот С.Норматов. – Душанбе: Дониш, 1974. – С. 17. 
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мерсонад, ки 2450 матнро бо вариантњояш дар бар гирифта, ба ду алифбо 
(форсї ва криллии тољикї) чоп шудааст.1 

Д.Обидов соли 2011 маљмуаеро тањти унвони «Зарбулмасал ва 
маќолњои даризабонони Афѓонистон» ба нашр мерасонад. Ин маљмуа 
тибќи алифбо 2421 матнро дар бар гирифтааст. Китоби дигаре, ки соли 
1394 (2015) ба нашр расид, марбут ба ќалами Аббоси Дилљў мебошад. 
Унвони ин китоб «Адабиѐти фулклирики њазорагї» (Гузидае аз вожањо, 
муњоварот, зарбулмасалњо ва дубайтињои ноби њазорагї) аст. Бояд ѐдовар 
шуд, ки дар ин бахш њусну ќубњи њамаи корњои гирдоварї ва 
нашршуда нишон дода шудааст.  

Дар фасли сеюми боби аввал, ки «Тањќиќи зарбулмасалҳои 

даризабонон» ном дорад, ба таври муфассал назари муњаќќиќон дар бораи 
зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон мавриди арзѐбї ќарор 
гирифтааст. Маълум шуд, ки то ба имрўз дар шакли рисолаи људогона, 
яъне асари тањлилии илмї дар бораи зарбулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон анљом наѐфтааст. Асарњои илмии ба вуљуд омадаро ба се даста 
људо кардем, ки њоло ба таври мухтасар дар бораи онњо иттилоъ хоњем дод: 

1). Маќолањое, ки дар нашрияњо рољеъ ба зарбулмасалњо чоп шудааст. 
Дар маќолањое, ки дар нашрияњо чоп шудаанд, ба таври мухтасар рољеъ ба 
зарбулмасал, вирди забон будан, моњияти тарбиявї доштан, ќадимї 
будани ин навъ матнњо сухан гуфта, баъд намунањое, ки муњаќќиќ сабт 
намудааст, оварда шудааст. Соли 1352 (=1973) маќолаи Асадуллоњ Шуур 
зери унвони «Маталњои дарї: сухане чанд ба унвони муќаддима» дар 
маљаллаи «Фулклур» ба нашр мерасад. Ба гуфти эшон, бархе аз маталњои 
дарї ѐ айнан ѐ мазмунан дар байни халќњои дигари олам дида 
мешаванд. Баъдан, эшон бо мисолњо зарбулмасалњои забонњои пашту, 
ўзбекї, балучї, пашаї, панљобї, арабї, англисї, фаронсавї, олмонї, 
португалї, итолиявї, лотинї, испанї, юнонї,  чинї ва туркиро 
муќоиса кардааст. Унвони ин маќолаи Равон Фарњодї «Мубоњисаи 
теурик: Гирдоварии зарбулмасалњои забони гуфторї» буда, он соли 
1355 (=1976) дар маљаллаи «Фулклур» ба нашр расидааст. Ў дар 
маќолаи худ аз нигоҳи илмӣ чӣ гуна сабт гардидани зарбулмасалҳоро 
таъкид намудааст.  

Муњаќќиќи дигар Њайрат Абдуллоњ Муњиб соли 1361 (=1982) 
зери унвони «Зарбулмасалњо пиромуни кишти сањрої» маќолаеро дар 
маљаллаи «Фарњанги мардум» ба нашр мерасонад. Эшон дар ин 
маќола зарбулмасалњои омиѐнаи паштуро, ки асосан дар бораи 
љойгоњи шутур дар њаѐти мардум аст, бо тарљума ба забони дарї шарњ 
додааст, ки мардум дар кадом маврид онњоро ба кор мебаранд. Дар 
шумораи баъдии маљаллаи «Фарњанги мардум» Њайрат Абдуллоњ 
Муњиб бахши дуюми маќолаи худро ба нашр мерасонад. Дар он ў 
зарбулмасалњоеро меорад, ки дар байни даризабонон машњур буда, 
дар онњо низ шутур мавриди истифода ќарор гирифтааст .  

                                                
1
 Рањмон Р. Намунањои фолклори дарї. Љилди III. Сухани бузургон чашми аќл аст (Зарбулмасалњо) / 

Гирдоваранда: Р.Рањмон / Тањти назари Ш.Шањристонї, едитур Ш.Шамс. – Кобул: Пуњантуни Кобул, 
1364в (1984-1985). – 218 с. (Ба алифбои форсї ва криллии тољикї). 
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Муњаќќиќи дигар Мансури Кўњистонї низ тањти унвони 
«Масалњо ва њикоятњои онњо» маќолае нашр менамояд . Ў ишорат 
намудааст, ки адибон дар мавридњои муносиб аз истилоњи «масал 
овардан» истифода намудаанд. Ба гуфти эшон , шоирон ба ин ѐ он 
васила њамчун панди зиндагї масалеро меоранд. Онро барои ороиши 
калом ва таъсирбахш сохтани сухани хеш ба кор мебаранд. 
М.Кўњистонї аз осори шоирон мисолњо оварда, мавќеи баъзе 
зарбулмасалњоро дар ашъори онон нишон медињад.  Эшон байтњоеро 
аз Соиб, Саид Њасани Ѓазнавї, Носири Хисрав, Ибни Ямин, Аттор 
Саъдї, Унсурї, Њофиз, Мавлавї, Даќиќї, Авњадї, Фирдавсї, Њаллољ, 
Низомї ва ѓайра меорад, ки дар онњо зарбулмасалњо истифода 
шудаанд. Ў бо ин мисолњо ѐдовар шудан мехоњад, ки истифодаи масал 
њам дар гузашта ва њам имрўз дар ашъори шоирон роиљ аст.1 

Дар рўзномањо, маљаллањои Афѓонистон ва њамчунин кишварњои 
њамзабони Тољикистон ва Эрон низ зарбулмасалњои даризабононро 
муаррифї намудаанд. Дар Тољикистон муњаќќиќон С.Норматов, 
Б.Тилавов, Д.Обидов, Р.Рањмонї, дар Эрон М.Муќтадирї, Љ.Ќанавотї, 
Њ.Зулфиќорї ва дигарон хонандагони њамзабонро бо намунањо ва 
махсусияти зарбулмасалњои даризабонон шинос намуданд. 

2). Пешгуфтори маљмуањое, ки дар бораи зарбулмасал ва махсусияти 
он изњори назар гардидааст. Њамаи маљмуањои зарбулмасалњои 
даризабонони Афѓонистон, ки дар дохил ва хориљи кишвар чоп шудааст, 
пешгуфтор ва њам таќризњо доранд. Воќеият ин аст, ки дар таќризњо дар 
бораи арзиши кори њамон маљмуа ва муњаќќиќ сухан гуфта мешавад. Аммо 
дар пешгуфторњо муаллифон њам дар бораи махсусияти зарбулмасал ва њам 
равиши кори худ изњори назар менамоянд. Дар ин бахш ба таври муфассал 
рољеъ ба пешгуфторњои маљмуањои И.Шањронї, Р.Рањмон, А.Барзинмењр, 
М.Ховарї, С.Норматов, Д.Обидов ва дигарон сухан гуфта шудааст. 

3). Китобњое, ки дар онњо баъзе љињатњои зарбулмасалњо мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Яке аз аввалин китобњое, ки дар пањлуи 
жанрњои дигари фолклорї рољеъ ба забулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон ибрози назар шудааст, китоби «Фолклори тољикони 
Афѓонистон»-и С.Норматов аст. Ин рисолаи илмї дар асоси маводи 
дар солњои 60 ќарни ХХ гирдоваришуда таълиф гардида, дар аввали 
солњои 70 њамчун рисолаи номзадї дифоъ шудааст. Баъдан , соли 2009 
дар њаљми 528 сафња ба нашр расидааст. Рисола аз нуњ боб иборат 
буда, боби њафтуми он ба зарбулмасалњо бахшида шудааст . 

Соли 1380 А.Барзинмењр дар бораи маљмуаи И.Шањронї 
«Зарбулмасалњои дарии Афѓонистон» (1998) наќде навишта , онро дар 
шакли китоб тањти унвони «Наќде бар китоби зарбулмасалњои дарии 
Афѓонистон» (таълифи дуктур Иноятулло Шањронї) ба нашр 
мерасонад, ки 168 сафњаро дар бар мегирад. Пас аз муддате ба ин 
китоб Турхони Бадахшонї зери унвони «Дузд бо пуштора» 
1381(=2002) посухе менависад, ки иборат  аз 414 сафња аст. Дар 

                                                
1 Кўњистонї Мансур. Маталњо ва њикматњои онњо // Фарњанги мардум. – 1392. – №2. – С. 90-97; Кўњистонї 
Мансур. Маталњо ва њикматњои онњо // Фарњанги мардум. – 1392. – №3. – С. 52-55. 
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диссертатсия дар бораи мубоњисаи А.Барзинмењр, И.Шањронї ва 
Т.Бадахшонї ба таври муфассал сухан гуфта шуда, дар кадом маврид 
њақќу ноњаќ будани онњо таъкид гардидааст.  

Соли 1382 (=2004) рисолаи Абдулѓанї Барзинмењр тањти унвони 
«Зарбулмасалњо ва киноѐт дар «Маснавї»-и Мавлавии Љалолуддини 
Муњаммади Балхї» чоп шуд. Ў то сафњаи 186 он зарбулмасал ва 
киноѐте, ки Мавлоно дар Маснавии худ мавриди истифода ќарор 
дода, бо тавзењи кӯтоњ ва вариантњои дар байни мардум маъмулаш 
шарҳ намудааст. Баъдан, Барзинмењ дар сафњањои 187 то 233-и 
китобаш байтњои машњури Мавлоноро аз «Маснавии маънавї» 
оварда, ки дар онњо зарбулмасал  ва киноѐти дидашуда дар байни 
мардуми Афѓонистон низ маъмул аст.  Соли 1383 (=2005) китоби 
дигари Абдулѓанї Барзинмењр тањти унвони «Зарбулмасалњо дар лобалои 
девони Носири Хусрав» ба нашр расид. Бо ишорат ба сафњаи девони 
Носири Хусрав он байтњое ва порањо шеъриеро меорад, ки дар онњо 
зарбулмасал ва ѐ иборањои киноятомез њастанд. Зимнан, А.Барзинмењр 
намунањои он матнро аз байни мардум низ меорад, ки имрўз низ маъмул 
аст ва худаш онро шунидааст. Соли 2013 нашри дуюми китоби дигари 
А.Барзинмењр тањти унвони «Амсолу њикам дар шеъри Халилї» (нашри 
аввал 1390 (=2011) ба чоп расид. Муаллиф дар ин китоб низ ба масъалаи чї 
гуна мавриди истифода ќарор додани зарбулмасал ва дигар васоити 
тасвири бадеии ба он њамгунро дар ашъори ин устоди бузурги сухани 
мавзун аз назар мегузаронад.1 

Китоби дигаре, ки дар он зарбулмасалњо мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст, ин «Тањлили решањои таърихии бархе аз амсолу њикам дар 
забони форсии дарї» 1394 (=2015) буда, марбут ба ќалами 
Шоњмуњаммад Муслењ аст. Дар ин рисола дар ашъори шоирон чӣ гуна 
будани зарбулмасал, гунањои масал, амсоли њикам изњори назар 
намуда, рољеъ ба фавоиди зарбулмасал, равобити зарбулмасал бо 
анвои дигар адабї, таъсири он ба зењн, зарбулмасал дар осори 
адибон, решањои таърихии он, иборањои кинояомез  дар гуфтор ва 
навиштор назари хешро бо мисолњо баѐн кардааст.2 

Дар асари Мањмуд Љаъфарї «Фарњанги сиѐсии Афѓонистон дар 
оинаи амсол ва њиками форсї» 1396 (=2017) баррасии зарбулмасалњое 
мебошад, ки марбут ба сиѐсат њастанд. Сипас, муаллиф оид ба мавзуъњои 
људо кардаи худ теъдоди зарбулмасалњои вобаста ба он меорад. 

Боби дуюми рисола «Хусусиятњои жанрї, мавзуъ ва муқоисаи 

зарбулмасалњои даризабонон ва њамзабонон» ном дошта, аз се фасл иборат 
аст. Дар фасли аввали ин боб «Дар бораи хусусияти жанрии зарбулмасалњо» 
сухан гуфта шуда, зарбулмасал њамчун жанри фолклорї ва тафовути он аз 

                                                
1 Ниг.: Барзинмењр Абдулѓанї. Зарбулмсалњо ва киноѐт дар Маснавии Мавлавии Љалолиддин Муњаммад 
Балхї / А. Барзинмењр. – Пешовар: Анљумани нашароти дониш, 1382(2004). – 233 с.; Барзинмењр 
Абдулѓанї. Зарбулмасалњо дар лобалои девони Носири Хусрав / А. Барзинмењр. – Пешовар: Анљумани 
нашаротии дониш, 1383а (=2005). – 134 с.; Барзинмењр Абдулѓанї. Амсолу њакам дар ашъори Халилї / А. 
Барзинмењр. – Кобул: Асад дониш матбаа, 2013. – 201 с. 
2 Муслењ Шоњмуњаммад. Тањлили решањои таърихии бархе аз амсолу њакам дар забони форсии 
дарї / Ш.Муслењ. – Кобул: Академии улуми Афѓонистон, 1394. – 402 с. 
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дигар воњидњои паремиология (паремия – масал, логос илм; яъне илм дар 
бораи зарбулмасал), ки бархе аз он ба забоншиносї мутааллиќ аст, изњори 
назар гардидааст. Дар ин фасл бо такя ба осори муњаќќиќон А.Тейлор, 
Г.Л.Пермяков, А.Дењхудо, Б.Тилавов, М.Фозилов, Њ.Зулфиќорї ва 
дигарон дар бораи махсусияти ин жанр сухан гуфта шудааст. 

Фасли дуюми боби дуюм «Мавзуъњои зарбулмасалњо» ном дорад. Дар 
ин бахш чанд мавзуи асосї, ки бо рўзгори маишї-иљтимоии мардум 
иртиботи мањкам дорад, сухан гуфта шудааст. 

Кор ва зањмат. Яке аз мавзуъњои асосие, ки таваљљуњи инсонро аз 
замонњои бостон ба худ љалб намудааст, ин аз тариќи кору зањмат рўзгори 
худро пеш бурдан аст. Мавзуи кор ва зањмат асоси рўзгори мардум аст. Аз 
ин рў, зарбулмасали «Аз бекор Худо безор»-ро дар тамоми Афѓонистон 
метавон мушоњида кард. Тавсифи кор, фаъолияти корї, осон набудани кор 
бо рамзу роз дар байни даризабонони Афѓонистон зарбулмасалњои зиѐде 
дида мешаванд. Мисол: «Кор ба гап намешавад», «Кори имрўзро ба фардо 
магзор», «Кори бўзина нест наљљорї», «Кори бача хом аст», «Кори бача 
качча аст», «Кор ба љон расиду корд ба устухон», «Кор бемашварат наку 
набошад». Аз мисолњои фавќ маълум мегардад, ки дар рўзгори мардуми 
Афѓонистон кор њамеша моњият дошта, асоси ризќу рўзї ва пешрафти 
зиндагии онњо будааст. 

Тарбияи фарзанд: Дар Афѓонистон њар хонавода талош менамояд, ки 
соњиби фарзанд бошад. Надоштани фарзанд бадбахтї шумурда мешавад. 
Ба ин љињат, гуфтаанд: «Фарзанд сармоя аст». На фаќат фарзанд, балки 
навоса (набера) низ муњим аст. Дар Афѓонистон ба фарзандон ва навосагон 
таваљљуњи бештар медињанд. Нисбат ба навоса мегўянд: «Фарзанд ширин 
аст, навоса аз он ширинтар аст». Ин зарбулмасалро мо аз байни мардуми 
Кобул, Қундуз, Бадахшон ва љойњои дигар дар шакли зерин сабт намудем: 
«Бача бодом, навоса маѓзи бодом». Нисбат ба фарзанд дар Афѓонистон 
бештар калимаи «чӯҷа», «фарзанд» ва «авлод»-ро ба кор мебаранд. 
Калимаи «авлод» нисбат ба «фарзанд» таќрибан дар тамоми кишвар роиљ 
аст. Мардум дар бораи тарбия ва хислатњои фарзанд мушоњидањои худро 
дар зарбулмасалњои зерин ба ин тариќ ифода намудаанд: «Авлод меваи 
зиндагист», «Авлод агар азиз аст, адабаш азизтар аст», «Авлоди хуб боѓи 
дил аст, авлоди бад доѓи дил аст», «Авлоди худро бо санг бизанї, сангро 
гирифта меояд, авлоди бегонаро бо гул бизанї барнамегардад». 

Ахлоќу одоб. Мањз азиз будани «адаб» барои инсон ањаммият дорад, 
ки дар Афѓонистон чун суннати мардумї ба он диќќати махсус медињанд: 
«Адаб хуррамї надорад, вале њама чизро мехарад», «Адабро аз кї омўхтї? 
Аз беадабон» (халќ ва Саъдї), «Адаб оби њаѐти ошноист», «Адабро аз 
беадаб омўз», «Адаб соябони тан аст». 

Ростї ва дурустї. Ин масъала њанўз аз даврони оини зардуштї то 
замони мо расидааст. Дар китоби ниѐгони мо «Авесто» ростї ситоиш 
шудааст. Аз њамон замонњои бостон то рўзгори мо мардум ин гуфтори 
авестоиро дар ѐд доранд: «Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек». Ба 
гуфти муњаќќиќон, тибќи яке аз тахминњо, зодгоњи Зардушт ва падид 
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омадани китоби «Авесто» дар яке аз манотиќи Афѓонистон, дар Балх 
будааст. 

Мардуми Афѓонистон имрўз њам талќингари ростї мебошанд. Аз 
љумла, дар зарбулмасалњои «Рост то банди буташро баста мекунад, дурўѓ 
дунѐро давра мекунад», «Рост гуфт, дар бало монд», «Ростї аз ту, зафар аз 
Кирдугор», «Ростї аз камон, каљї аз тир наояд», «Ростиро завол нест», 
«Ростї – растї», «Ростї кун, ки ба манзил нарасад каљрафтор», «Ростї кун, 
ки ростон растанд», «Ростї  ба дурўѓ монад, магўй», «Ростї муљиби ризои 
Худост», «Рост аст, ки дурўѓ аз мост», «Ростон растаанд рўзи шумор», 
«Росту дурўѓ ба гардани ровї», «Ростї мояи ризойи Худост, / Кас надидам, 
ки гум шуд аз рањи рост» (Саъдї), «Ростї кун њама, ки дар ду љањон, / Ба 
љуз аз роњи ростет нарањонад”. (Масъуди Саъд) ва ѓ. Ин аст, ки ростї аз 
замонњои бостон то имрўз дар зарбулмасалњои мардумї талќин мешавад. 

Дурўѓ ва дурўѓгўї. Чї тавре ки мардум тарафдори адолату инсофу 
ростї њастанд, њамон ќадар кизбу дурўѓу фитнаро бад мебинанд ва 
тавассути зарбулмасал бар зидди онњо мубориза бурдаанд: «Дурўѓ бефурўѓ 
аст», «Дурўѓе бигў, ки ба рост баробар бошад», «Дурўѓ боли нодон аст», 
«Дурўѓ гуфтан захми шамшерро дорад, ки агар захм бишавад, нишонаш 
бимонад», «Дурўѓ мероси падари касе нест», «Дурўѓ одамиро кунад 
шармсор», «Дурўѓ поя надорад», «Дурўѓ фурўѓ надорад», «Дурўғ чун 
поѓундаи барф аст, њарчи лул дода шуд, калонтар мешавад», «Дурўѓ, эй 
бародар, магӯ зинњор, Ки козиб бувад хору беэътибор», «Дурўѓгўѐн дурўѓ 
гўянд, оќилон тамиз кунанд», «Дурўѓгўї торикии имон аст», «Дурўѓи 
маслињатомез бењ аз ростї фитнаангез» (Саъдї), «Дурўѓ ў агар гуфт: «шир 
сафед аст», бигў: «рўят сиѐњ» ва ѓайра. 

Зан, модар ва духтар дар зарбулмасалњо. Яке аз мавзуъњои муњимме, 
ки дар зарбулмасалњои даризабонони Афғонистон тасвири худро ѐфтааст, 
ин муносибати мухталифи ањли хонавода бахусус, занону духтарон 
мебошад. Њамчунин, мард низ муњтољи тарбияи зан аст. Зан, ки пеш аз 
њама, модар аст, дар бораи ў зарбулмасалњои арзишманде гуфта шудааст: 
«Модару падар меваи камѐб аст», «Модар ризо-њама ризо». Хислатњои 
модар, муносибати фарзанду модар, модарандар ва њамчунин, баъзе 
модарњои номењрубон дар зарбулмасалњои зерин тасвир ѐфтааст: «Модар 
ба номи бача мехўрад ќанду кулча», «Модар дар чї хиѐлу фалак дар чї 
хиѐл аст», «Модар насўхт, модарандар сўхт», «Модар чї хабар дорад, ки 
духтар чї њунар дорад». Дар асл, бидуни зан инсон вуљуд надорад. 
Хонаводаи бидуни занро мардум ба дўзах баробар кардаанд: «Хонаи безан 
дўзах аст». 

Дар байни мардуми Афѓонистон духтар љойгоњи худро дорад. Аз ин 
рў, бо истифодаи калимаи духтар ва њамчунин дар бораи шахсияти духтар 
зарбулмасалњои зиѐде мављуд аст: «Духтар, ба ту мегум, суннор (арус), ту 
бишнав», «Духтар гуфта: «то се рўз касе маро накушад, баъд аз он ѓами 
худро мехўрам», «Духтари дари хона хилминї», «Духтар кавши модара 
мепўша» (Њиротї), «Духтар моли мардум аст», «Духтар намуди дару хона 
аст», «Духтар, Оллоњ ѐр, хабар бубар хабар биѐр», «Духтар санги палахмон 
аст», «Духтар тухми таратезак аст», «Духтар тухми шайтон аст», «Духтар 
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хамири турша» (Њиротї), «Духтар хонаи гул аст, зан хонаи пул аст», 
«Духтар чун тухми сабзипалак аст», «Духтари шоњї, зани моњї». 

Мутаассифона, дар љомеаи Афѓонистон нисбат ба зан афкори манфї 
низ дида мешавад. Гоње ба зарбулмасалњое дучор мешавем, ки дар онњо ба 
зан бо назари бад нигариста шудааст. Њамчун мисол, зарбулмасали 
зеринро меорем: «Њар љой дидї пирзан, дасташ бигї гардан бизан, њар љой 
дидї пирмард, дасташ бигї давраш бигард». Њол он ки зан њамдами 
њамешаи мард аст ва аз нахустин лањзањои зиндагї шарики корњои 
хонавода аст. 

Ихтилофи табаќоти синфї. Дар байни мардуми Афѓонистон аз 
замонњои ќадим то имрўз миѐни зањматкашон ва табаќаи њукком тазод ва 
ихтилофот дида мешаванд. Синфи њоким њамеша табаќаи мазлумро кор 
фармуда, соњиби сарвату давлату салтанат шудааст. Ин тазоди табаќотӣ 
дар њамаи анвои матнњои адабиѐти шифоњї, аз љумла зарбулмасалњо низ ба 
назар мерасанд: «Одами муњтољ тобеъ аст», «Сар аз бодор, мол аз 
ќарздор», «Аз пешрўи омиру аз пушти ќотир магузар». 

Рафтори ношоистаи муллоњоро мардум дар зарбулмасалњои худ 
инъикос намудаанд: «Мулло ба кўњ боло намешавад, хирс аз кўњ поѐн 
намешавад», «Мулло нест, балост», «Мулло ношуда ба минбар мебарояд», 
«Мулло шудан осон, одам шудан мушкил», «Муллои хуб дар такрор 
маълум мешавад ва гови хуб дар шудѐр», «Мулло нагў, бало бигў». 

Њамчунин, зарбулмасалњое њастанд, ки дар онњо зулми шоњ, султон, 
њоким, ќозї, шайх, бой ва муллоњои фиребгар дида мешаванд: «Лутфи 
султон фиреби гурба аст ба мушон», «Шиками бой амбори Худост», 
«Шайха њунар нест, хонаќо танг», «Мулло љорӯби дастархон», «Њалвора 
њаким хўрад, калтака ятим», «Худо биѐмурзад кафанкаши ќадимро», 
«Давлат ба харон додї, неъмат ба сагон». 

Маъмулан, мардум аз ќозї адолату инсофро интизоранд, вале 
баръакси онро мебинанд: «Дузде, ки рафиќи ќозї шуд, фотењаи ќонун 
хонда мешавад», «Ќозї дигаронро панд медињад, худаш шароб мехўрад», 
«Шароби муфтро ќозї мехўрад», «Ќозии ришватхўр ќабл аз марг девона 
мешавад», «Ма розї, ту розї, гўри падари ќозї». 

Аз замонњои ќадим байни шоњон мубориза будааст. Зарбулмасалњое 
њастанд, ки дар онњо ќудурати шоњ, салтанати вай, зўри ў нишон дода 
шудааст: «Ду подшоњ дар як кишвар намегунљад», «То шоњ пушти сари 
туст, аз лашкар натарс», «Кудрат бародари бузурги Худост», «Зўр аз сад 
њарфи њисоб бењтар аст», «Салтанати якрўза њам салтанат аст». 

Ба гуфти С.Норматов, зарбулмасали «Як одами бекор аќли чил 
вазирро дорад» мавриди истифодаи худро гум кардааст. Аммо ин 
зарбулмасал дар шаклњои зерин дар маљмуањои дигари зарбулмасалњо низ 
сабт шудааст: «Одами бекор аќли чил вазирро дорад», «Сайлбин 
(тамошобин) аќли чил вазирро дорад», «Сайлбин аќли чињил вазира дора», 
«Одами бекор аќли сад вазирро дорад» ва ѓайра. 

Дар ин матн кинояи љолибе аст, ки одами бекори мањмаддоно худро 
чунон водор месозад, ки гўѐ аќли зиѐд дорад ва њама чизро медонад. 
Муњаммадљавод Ховарї аз байни мардуми њазора ин зарбулмасалро дар 
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шакли зерин сабт намудааст: «Одама петевшї аќле чил вазира дара» (ādam-e 

pētewši aql-e čil vazira dara). Ин зарбулмасал дар байни њамзабонони эронї 
низ дар шакли зерин маъруф аст: «Одами танбал аќли чињил вазирро дорад». 

Дар ин љо боз ба як нуктаи муњим ишорат менамоем. Ин он аст, ки бо 
тањќиќи зарбулмасалњои миллатњои кишварњои гуногуни олам 
зарбулмасалшиноси машњури амрикої Арчер Тейлор (1890-1973) машѓул 
аст. Аз љињати типологї ва муќоисавї омўхтани зарбулмасалњо кори 
људогона аст. 

Дар фасли сеюми боби дуюм дар бораи «Муќоисаи зарбулмасалњои 
њамзабонон» сухан гуфта шудааст. Тибќи мутолиа ва мушоњидањо маълум 
шуд, ки аксари зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон дар он 
кишварњои форсизабонон (Тољикистон, Эрон) ба назар мерасанд. Мисол, 
матнњои «Аввал таом, баъд калом», «Ба як даст ду харбуза бардошта 
намешавад», «Гўсолаи рихин подара меолонад», «Об аз сар лой», «Љўянда 
ѐбанда аст» ва амсоли ин, бо варианте, дар тамоми кишварњое, ки ба 
забони дарї (форсї, тољикї) њарф мезананд, ба назар мерасад. 

С.Асадуллоев соли 1963 дар маљмуаи «Намунаи зарбулмасал ва 
маќолњои тољикон ва ўзбекони вилояти Ќатаѓани Афѓонистон» 
зарбулмасали тољикї ва матни ўзбекиро оварда зимнан вариантњои дар 
байни тољикон ва ўзбекони собиқ Иттињоди Шуравї маъмул бударо низ 
нишон додааст. 

Зарбулмасали аввал чунин аст, ки дар Афѓонистон машњур мебошад:  
«Абр агар аз ќибла хезад, сахт борон мешавад, / Шоњ агар одил набошад, 
мулк вайрон мешавад». С.Асадуллоев варианти тољикии ин зарбулмасалро 
наовардааст. Аммо Б.Тилавов нишон медињад, ин ки зарбулмасал аслан як 
байти Ањмади Љомї буда, аз байни тољикон 21 маротиба сабт гардидааст. 
Дигар ин ки М.Фозилов дар маљмуаи «Фарњанги зарбулмасал, маќол ва 
афоризмњои форсию тољикї» ба ин матн ишорат намудааст. 

Матни дуюме, ки С.Асадуллоев меорад, чунин аст: «Аввал андеша 
баъд гуфтор». Эшон ба варианти тољикистонии ин матн низ ишорат 
накардааст. Тибќи ишорати Б.Тилавов ин матн низ аз байни тољикони 
Осиѐи Миѐна 18 маротиба сабт шудааст. Ин матнро Дењхудо низ 
овардааст. Маълум мешавад, ки дар Эрон низ ин зарбулмасал машњур 
будааст. Њамин матнро М.Фозилов ба мисолњо овардааст. Аз мисолњои 
эшон маълум мешавад, ки ин матн дар адабиѐти классикӣ зиѐд ба кор 
рафтааст. 

Дар асоси корњои анљомшуда аз 18.335 матн, баъдан дар љилди 5 
«Куллиѐти фолклори тољик», ки соли 1992 чоп шудааст, 807 матн бо 
санадњои илмї ба нашр расидааст. Дар диссертатсия вариантњои 
афѓонистонї, тољикистонї ва эронии зарбулмасали «Девол муш дорад, 
муш гўш дорад», ки аз байни тољикони Осиѐи Миѐна 41 маротиба ба таври 
мустанад бо лањљаи мардум сабт шудааст, тањќиќ гардидааст.1 

Маълум шуд, ки зарбулмасали фавќ дар њар се кишвари форсизабон 
машњур буда, тибќи сарчашмањои навишторї таърихи беш аз њазорсола 

                                                
1 Куллиѐти фолклори тољик. Љ. V. Зарбулмасалњо / Тартибдињандагон: Б. Тилавов, Ф. Муродов, Ќ. 
Хисомов. – Душанбе: Доиниш, 1992. – 240 с. 
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доштааст, ки дар байни мардуми форсизабон маълум будааст. Аз љумла, 
зарбулмасали мазкур дар маљмуаи «Амсолу њикам»-и Дењхудо ба ин шакл 
омадааст: «Девор муш дорад, муш њам гўш дорад». Эшон њамчунин, аз 
шоирони классик Фирдавсї, Фаррухї, Низомї байтњое меорад, ки дар 
онњо ин зарбулмасал ба тарзе мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар 
маљмуаи «Зарбулмасалњои машњури Эрон» ин зарбулмасал дар шакли 
зерин омадааст: «Девор муш дорад, муш њам гўш дорад». Мењдии Суњайлї 
дар маљмуаи «Зарбулмасалњои маъруфи Эрон» ин матнро дар шакли зерин 
овардааст: «Девор муш дора, муш њам гўш дора». 

Аббос Ќанбарии Удавї низ аз байни мардуми бахтиѐрї ин матнро 
дар шакли зерин сабт намудааст: «Девор шишак дора, шишак њам гўш» ва 
онро шарњ додааст: «Масале аст, барои огоњ кардани сухангўе, ки фарди 
номањрам ва мазоњим ин љост, то гуфтори худро бо андеша ва тафаккури 
бештаре баѐн кунад». А.Ќанбарї пас аз ин шарњи мухтасар ин шакли 
зерини зарбулмасалро овардааст: «Девор муш дорад, муш њам гўш»1. 

М.Фозилов ин зарбулмасалро дар се шакл аз осори адибон 
овардааст: «Девор гўш дорад», «Девор дорад ба гуфтор гўш», «Девор муш 
дорад, муш гўш». Барои њар се матн аз Абулќосим Фирдавсї, Фаридаддин 
Аттор, Камоли Хуљандї, Ѓании Кашмирї, Нахлии Бухорої, Низомии 
Ганљавї, Хусрави Дењлавї, Њамиди Кашмирї, Садриддин Айнї, Файзулло 
Ансорї мисолњо овардааст. 

Дар боби сеюми диссертатсия рољеъ ба «Сохтор, бадеият, забон ва 
услуби баѐни зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон» сухан гуфта 
шудааст. Фасли аввали ин боб «Сохтор, вазн, ќофия, радиф ва саљъ дар 
зарбулмасалњо» унвон дорад. Дар ин бахш рољеъ ба зарбулмасалњои 

мансур, сохтор, мухтасарӣ, мавзунӣ, оњангнокӣ, ба мисли шеър садо додани 
онњо бо мисолњо изњори назар гардидааст. 

Баъзе зарбулмасалњо то њадде кӯтоњу оњангнок шудаанд, ки аз ду 
калима иборатанд. Масалан, ин зарбулмасал дар гуфтори мардум дар 
шаклњои гуногун дучор мегардад. Вобаста ба нутќи инсон гоње тулонї ва 
гоње мухтасар мешавад. Мисол: «Љўянда бошї, ѐбанда њастї», «Љўянда 
ѐбанда аст», «Љўянда – ѐбанда». 

Дар њамин фасл рољеъ ба зарбулмасалњое сухан ронда шудааст, ки аз 
як љумлаи тулонї иборатанд. Онњо  панљ калима ѐ беш аз онро дар бар 
мегиранд. Мисол: «Аблањ диду девона бовар кард», «Абре, ки раъду барќи 
зиѐд дорад, камтар меборад», «Аввал сўзанро ба љони худ бизан, баъд 
љуволдўзро ба љони дигарон», «Аввал фил пайдо куну баъдан филхона 
бисоз», «Авлоди худро бо санг бизанї, сангро гирифта меояд, авлоди 
бегонаро  бо гул бизанї, барнамегардад» ва ѓайра. 

Ба идомаи ин фасл дар мавриди «зарбулмасалњои манзум» изњори 
назар шудааст. Бархе байтњои машњури шоироне аст, ки бо гузашти замон 
ба зарбулмасал табдил ѐфта, мардум муаллифи онро фаромўш кардаанд ѐ 
ањли савод муаллифи матнро медонанд: «Баду нек њар ду зи Яздон бувад / 
Лаби мард бояд, ки хандон бувад» (Фирдавсї), «Бадгуњарро илму фан 
омўхтан / Додани теѓест ба дасти роњзан» (Мавлавї), «Бар чароѓи рўз 
                                                
1 Ќанбарї Удевї Аббас. Амсол ва њиками бахтиѐрї / А.Ќанбарї. – Шањрикурд: Эл, 1380. – 748 с. 
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ҳаргиз љонфишон  парвона нест / Њусн агар бепарда бошад, ишќ аз ў 
бегона нест» (Калими Њамадонї). 

Ё ки шоир зарбулмасали машњурро ба ќолаби назм даровардааст, ки 
баъдан он дар шакли манзум вирди забон гаштааст. Зарбулмасали «Одами 
камтолера сари шутур мор мегаза» дар байни мардуми Афѓонистон дар 
шаклњои гуногун машњур аст. Њамин матнро Саъдї ба шакли зерин ба 
ќолаби назм даровардааст, ки он њам вирди забон аст: «Бахти бад бо кас, 
ки ѐр бувад, Саг газад гар шутурсавор бувад» (Саъдї). Дар байни мардуми 
Афѓонистон чи хосу чи ом, зарбулмасалњои манзум зиѐд дида мешаванд. 
Њамин тавр, дар ин бахш дар бораи «Авзони зарбулмасалњо», «Ќофия», 
«Радиф», «Саљъ» ва монанди ин бо мисолњо сухан гуфта шудааст. 

Фасли дуюми боби севуми диссертатсия «Воситањои тасвири бадеї: 

тавсиф, ташбењ, истиора, киноя ва мувозӣ (параллелизм)» ном дорад. Дар 
ин бахш бо мисолњо санъатњои бадеии тавсиф, ташбењ, истиора, киноя, 
мувозї (параллелизм) ва ѓайра мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Фасли сеюми боби сеюм ба яке аз масоили муњим «Зарбулмасалњо дар 
контекст» бахшида шудааст. Гўяндаи матн дар ин ѐ он маврид тибќи њамон 
воќеа ва њодисаи зиндагї зарбулмасали ба њамон лањза муносибро ба кор 
мебарад. Ба ин далел, барои дарки комили њар матни сода ва ѐ мураккаб 
дар кадом муњит ѐ контекст бар кор бурдани онро донистан муњим аст. 

Дар ин фасл ѐдоварӣ шудааст, ки бархе муњаќќиќон зарбулмасалњоро 
дар контекст сабт намудаанд. Сипас, бо мисолњо наќши матн дар контекст 
нишон дода шудааст. Барои мисол, зарбулмасали «Дастатро ба дарѐи Атак 
шустї, очор болои сарат надидї?»-ро Р.Рањмонї соли 1983 дар бозор 
шунида сабт менамояд, аз назар гузаронида мешавад. Дар контекст 
овардани зарбулмасал аз чанд љињат арзишманд аст: 1) Асли њадафи 
зарбулмасал ошкор мегардад. 2)  Чї гуна таъсир намудани зарбулмасал ба 
шунаванда маълум мешавад. 3) Он њикоят, ривоят ѐ афсонае, ки боиси 
пайдо шудани зарбулмасал шудааст, низ чун матни мустаќили адабиѐти 
шифоњї ба кор меравад. 

Дар фасли чоруми боби сеюм рољеъ ба «Хусусияти забонї ва услубии 
зарбулмасалњо» сухан гуфта шудааст. Дар ин бахш дар бораи лексика, 
сарфу нањви зарбулмасалњо изњори назар шудааст. Зимни тањќиќ мисолњо 
оварда шудааст. Ба далели он ки даризабонони Афѓонистон дорои 
лањљањои мухталифанд, дар њар кадоме аз онњо як матн дар шаклњои 
мухталифи гуфтори њамон манотиќ ба назар мерасад. Ба ин далел, 
калимањо ва истилоњоти хоси лањљавї дар зарбулмасалњо зиѐд аст. Мисол: 
«Ав дар зери пўсташ давидас» (киноя аз фарбењї), «Ав сарболо мўра, 
ќурбоѓа шеър мўхона» (њазорагї), «Агар гап ба бурут мебуд, пишак 
љеренал буд», «Аз беќатиѓї (бељурѓотї) рўѓани зард њам ќатиѓ (љурѓот) 
аст», «Арус, ки ба хона монда аз беќадифагия» (њиротї), «Аруси таърифии 
гўзук берун меша» (Њиротї), «Ави дари хона гилаке (гилолуд)», «Ави зўр 
сарбала мўра» (Оби зўр сарболо меравад, њазорагї) ва ѓ. 

Дар зарбулмасалњо номи шахсиятњои таърихї, асотирї, воќеї дида 
мешаванд, ки онњо чун воситаи тасвири бадеї аз таљоруби одамон ва 
мушоҳидањои онњо вориди зарбулмасалњо шудаанд. Мисол: Аѐз, Азроил, 
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Рустам, Искандар, Мустафо, Исо, Мўсо, Хизр, Лайлї, Маљнун, Фотима, 
Сулаймон ва ѓ. 

Дар зарбулмасалњо номи њайвонот, сабзавот, макон ва ѓайра низ зиѐд 
ба назар мерасанд, ки инњо њам дар раванди зиндагї ба њайси панди 
мардум гардидааст. Мисол: фил, оњу, гўсфанд, пашша, шутур, бодинљон, 
Макка, Баѓдод ва ѓ. 

Рољеъ ба сарфу (морфология) нањви (синтаксиси) зарбулмасалњо низ 
бо овардани намунањо дар диссертатсия сухан гуфта шуда, ѐдовар 
гардидааст, ки тарзи ба кор бурдани иборањо, љумлањо, ба таври муъљаз 
баѐн шудани сухан, ки чї гуна ба шунаванда таъсир мерасонад, бояд дар 
оянда аз љониби забоншиносон тањќиќ ва тањлил гардад. 

 
ХУЛОСА 

 
Зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон агарчи аз замонњои ќадим 

дар осори хаттї аз љониби адибон ва дигар фарњангиѐн мавриди истифода 
ќарор гирифта бошад њам, вале гирдоварї, нашр ва тањќиќи он, ба таври 
мустаќим аз байни мардум, дар ќарни ХХ оѓоз гардидаанд. Аз ин тањќиќи 
пешниҳодшуда маълум мегардад, ки муњаќќиќон то њадди имкон дар 
солњои мухталиф корњои шоистаеро дар гирдоварї ва нашри маљмуањои 
зарбулмасалњо анљом додаанд. 

Тибќи мушоњида ва мусоњибањои мо бо муњаќќиќони фолклоршинос, 
забоншинос, адабиѐтшинос, мардумшиносони Афѓонистон ва хориљ аз он 
маълум шуд, ки имрўз њам кам-кам баъзењо бо гирдоварї ва тањќиќи 
зарбулмасалњои мардуми Афѓонистон машѓул њастанд. 

Аз баррасии муфассали маводи мављуд маълум шуд, ки то ба имрўз 
рољеъ ба зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон ѓайр аз маќолањои 
људогона ва пешгуфторњои маљмуањо ва наќду бањсњои мухтасари  илмї 
кори муфассали илмии монографї сурат нагирифтааст. 

Ин диссертатсия, ки анљом пазируфт, аввалин кори нисбатан куллї 
буда, барои тањќиќ ва тањлилу љузъиѐти бештари зарбулмасалњои 
даризабонон як навъ роњнамо хоњад буд. Вобаста ба пайгирӣ аз ҳадаф ва 

иҷрои вазифаҳои таҳқиқ, ду навъи натиҷа ба даст омад, ки хулосаи корро 
фароҳам меоранд.  

Яке аз натиҷаҳои кор ба таърихи ҷамъоварӣ, нашр ва таҳқиқи 

зарбулмасалҳои даризабононони Афғонистон иртибот дорад, ки барои 
ҳадафи асосии таҳқиқ чун муқаддима хизмат карда, аз хулосаҳои зерин 
иборат мебошад:   

1. Аз мутолиа ва таҳќиќ маълум гардид, ки зарбулмасалњои тамоми 
аќвоми Афѓонистон, аз љумла, даризабонони кишвар ба таври мунтазам ва 
системавӣ гирдоварї ва нашр нашудааст. Њар чї гирдоварї ва нашр 

гардидааст, аз љониби муњақќиќон дар фурсатњои муносиб, бидуни равиши 
илмї сабт ва нашр гардидааст [М-1]. 

2. Мутолиаи маљмуањои нашршуда ва дигар маводи мављуди 
муњаќќиќони афѓонистонї нишон доданд, ки њамаи онњо ба шиносномаи 
матн ишора накардаанд. Яъне, тибќи равиши илми фолклоршиносї 
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матнро аз кї, кай, аз куљо забт намудаанд, ќайд накардаанд. Баъзењо 
кўшиш намудаанд, ки лањљаи матнро нигоњ доранд, вале тавре ки дар 
диссертатсия ишора намудем, матни онњо низ мустанад нест [М-2]. 

3. Фаќат дар гирдоварї ва нашри зарбулмасалњо, ки аз љониби 
муњаќќиќи тољик С.Норматов дар маљмуаи «Фолклори даризабонони 
Афѓонистон» сурат гирифтааст, дар охири китоб шиносномаи гўяндагони 
матнњо оварда шудааст. Њамчунин, дар ин маљмуа баъзе аз матнњо кай, аз 
кї, аз кадом минтаќа бо лањља сабт гадидани он ишора шудааст [М-2]. 

4. Аз љустуљў, пурсиш ва тањќиќҳои мустаќим маълум шуд, ки дар 
марказњои илмии Афѓонистон, ба мисли Пуњантуни Кобул, Китобхонаи 
бузурги Кобул, Афғонистоншиносӣ, китобхонаи АУА, китобхонаи 

оммавӣ, Китобхонаи Ҳаким Носири Хусрави Балхӣ, Китобхонаи Ҳилоли 
Аҳмар, Фарњангистони Афѓонистон ва дигар донишгоњњои шањрњо 
бойгонии мутамаркази маводи фолклори Афѓонистон вуљуд надорад ва 
агар дар бойгонии шахсие бошад ҳам, мо пайдо карда натавонистем [М-1]. 

5. Дар маќола ва пешгуфторњои маљмуањои нашршуда дар бораи 
љузъиѐти зарбулмасал суњбати илмии муфассал дида намешавад. Аз тањќиќ 
маълум гардид, ки аксари таълифот дар шакли маќола ва пешгуфтор як 
навъ такрори њамдигар аст  [М-7]. 

6. Тибќи тањќиќи мо маълум гардид, ки то ба њол диссертатсия дар 
бораи истифодаи зарбулмасалњо дар осори адибони муосири даризабони 
Афѓонистон сурат нагирифтааст. Њол он ки ин жанр њамчун воситаи 
тасвири бадеї дар осори шоирон ва нависандагони муосири Афѓонистон 
фаровон ва моњирона ба кор рафтааст]. 

7. Ба њар њол то имрўз маводи зиѐди зарбулмасалњои даризабонон 
гирдоварї ва дар маљмуањо бо такрорњо чоп шудааст ва кори гирдоварї 
идома дорад. Акнун фурсати он расидааст, ки дар асоси ин маводи 
фаровон ба тањќиќи њамаљониба ва амиќтари он машѓул шавем. Ба назари 
мо, вақти он аст, ки тањќиќи масъалањои таърихи инкишоф, мавзуъ, 
бадеият, забон, муќоисаи типњо бо лањљањо ва бо забонњои дигар њар 
кадоме дар рисолањои алоњида мавриди тањќиќ ќарор бигирад. Аз ин 
љињат, кори муаллифи диссертатсия оѓози корҳои оянда буда, дар он ба 
таври куллї рољеъ ба масоили мављуди зарбулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон сухан гуфта шуд, то дар оянда барои таълифи диссертатсияњои 
људогона роњнамо бошад [М-7]. 

Натиҷаи дигари кор, ки аз пайгирии ҳадафи диссертатсия ва иҷрои 
вазифаҳои илмии он ба даст омад ва он маҳаки асосии таҳқиқу таҳлили 
моро ташкил медиҳад, ба хусусиятҳои поэткии зарубалмасалҳои 

даризабонони Афғонистон ва монандиву тафовути онҳо бо 
ҳамзабононашон дар Тоҷикистону Эрон иртибот дорад. Аз ҷмула, собит 
гардид, ки: 

8. Собит шуд, ки зарбулмасал бо вижагиҳои худ, аз ҷумла «аљзо ва 
кўтоњї», «шуњрат ва ривољ дар миѐни мардум», «љанбањои панду андарзї», 
«рўшанї ва дурустии маънї», «ташбењмадорї», «њусни таъсир, љозиба ва 
кашиш», «такя бар таљриба», «инъикоси андеша ва оинаи зиндагї», 
«равонии лафз ва содагї», «корбурдњои мутафовит», «љанбаи истиорї», 
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«таѓйири шакл», «номаълум будани падидоваранда [Зулфиќорї 1394, с. 
236-243] ҳамчун жанри мустақили фолклори даризабонони Афғонистон аз 

дигар жанрҳо ва навъҳои ҳамсон фарқ мекунад. Аз бањсњои назарї бехабар 
будани муњаќќиќони афѓонистонї боиси он гардидааст, ки бархе ибора, 
љумла, киноѐт, ибораҳои рехта ва дигар анвои дар забони шифоњї 
маъмулро бо зарбулмасал омезиш дињанд [М-9].  

9. Бори дигар ба таъкид гирифта мешавад, ки зарбулмасалњоро дар 
пайвастагї бо рўзгори маишии мардум, таърих ва воќеоти њаводиси 
зиндагї бояд омўхт. Мањз мардум дар равиши зиндагии худ, њамчун 
таљрибаи рўзгор барои ба роњи нек њидоят намудани атрофиѐнашон 
андарзу панду зарбулмасал эљод намудаанд. Бархе аз ин матнњо таърихи 
тулонї доранд ва бархе замону воќеаи мушаххасро дар бар мегиранд, 
бархи дигар марбути ин ѐ он минтаќа мебошанд. Аз ин ҷиҳат, мавзуи 

тамоми матнњои зарбулмасалҳои дастрасро ба таври нисбӣ метавон ба ду 
дастаи бузург табаќабандї намуд. Аввал, зарбулмасалњое, ки бо њаѐти 
моддї ва маишии мардум сахт пайвастагї доранд ва ба мавзуъҳои асосии 

ин қабил зарбулмасалҳо кор ва заҳмат, тарбияи фарзанд, зан, модар, 
духтар, шикояту арз, ихтилофи табақаҳои синфӣ  ва амсоли инҳо дохил 
мешаванд.  Дуюм, ин мавзуи таърихї ва фалсафї аст, ки матн бо ин ѐ он 
воќеа ва њодиса ва назари фалсафии мардум ба зиндагї вобаста аст. Ба ин 
гурӯҳ зарбулмасалҳои дар мавзуъҳои ахлоқу одоб, ростиву дурустӣ, некиву 

бадӣ, одаму одамгарӣ ва ғайра дохил астанд [М-8; М-11]. 
10. Зарбулмасалњо дорои сохтори махсус, вазн, санъатҳои бадеӣ ва 

қофияву радиф буда ва аз жанрњои дигари адабиѐти шифоњї, бахусус аз 
анвои дигари паремиологї, тафовут доранд. Сохтори зарбулмасалњо 
мухталиф буда, њам ба наср ва њам бо назм гуфта шудаанд ва аксари онҳо  

як љумла иборат, муъљаз ва мухтасар мебошанд. Санъати саҷъ аз 
машҳуртарин рукни зарбулмаслҳо аст ва аз воситаҳои тасвири бадеӣ 

бошад дар зарбулмасалҳо қариб ҳамаи навҳои онҳо, аз ҷумла таашбеҳ, 
истиора, киноя, мувозина, таҷнис, таносуб, талмеҳ, муболиға, муламмаъ, 
иҳом, тазод, илтифот, ирсоли масал, ҳусни таълил, лаффу нашр, мувозӣ 
истифода мешаванд [М-4]. 

11. Њамчун воситаи образи бадеї дар зарбулмасалњо ашѐи зиндагї, 
чизњои табиї, воќеањо ва амсоли ин мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 
Масалан, калимањои гуногун, ба мисли Худо, абр, борон, раъду барќ, 
чашм, офтоб, дарвеш, ќассоб, сўзан, љуволдўз, фил, арзан, чароѓ, гил, ќабр, 
нон, шир, устухон, саг, бурут, хона, кўњ, кўр, себ, масљид, намоз, мулло, 
салла, сайѐд, мурѓобї, машк, дўѓ, дандон, гург, хирс, дењќон, рўбоњ, рўѓан, 
шабуш, гўшвора, дарѐ, девор, Рустам, Рахш, Сулаймон, Мӯсо, Алї, Ибни 
Сино, Мањмуд ва ѓайра, ки бо рўзгори манотиќи мухталифи мардуми 
Афѓонистон дар пайванд аст, њамчун образи бадеї дар зарбулмасалњои 
Афѓонистон дида мешаванд. Њар кадоме аз ин номњо дар алоњидагї дар 
њар матн мавќеи худро доранд [М-5]. 
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12. Зарбулмасалњо низ аз вожа, ибора ва љумлањо иборат буда, ба 
истилоњ сарфу нањв ѐ грамматикаи махсуси худро дороянд, ки аз жанрњои 
дигари адабиѐти шифоњї тафовут доранд. 

 
 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ 
АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌ 

 
Дар натиљаи тањќиќ маълум шуд, ки то ба имрўз зарбулмасалњои 

даризабонони Афѓонистон ба таври монографї мавриди тањќиќ ќарор 
нагирифтаанд ва њол он ки жанри зарбулмасал муњаќќиќони 
фолклоршиноси кишварњои гуногони оламро ба худ љалб намуда, дар 
бораи он корњои шоистаи илмї анљом ѐфтааст. Пас аз тањќиќ ба чунин 
хулоса расидем, ки натиљаи кори илмии мо метавонад, барои истифодаи 
амалии корњои зерин мавриди корбурд қарор гирад: 

1.Дар асоси натиљаи кори тахќиќии мо фолклоршиносони Афѓонистон 
метавонанд чӣ гуна баррасї намудани зарбулмасалњои тамоми аќвоми 
кишварро мавриди омўзиш ќарор дињанд. Ин диссертатсия ба њайси 
роњнамои корњои оянда мусоидат хоњад кард. 

2. Диссертатсия барои он муњаќќиќоне, ки дар оянда бо гирдоварї, 
нашр ва баррасии зарбулмасалњои Афѓонистон машѓул њастанд, метавонад 
њамчун сарчашмаи илмї истифода шавад. Чунки дар он ќариб дар бораи 
њамаи маводи зарбулмасалњои даризабонон, ки дар маљмуањо ва дигар 
нашрияњо чоп шудааст, иттилоъ дода шудааст. 

3. Он андешањои назарї, ки дар диссертатсия гуфта шуд, барои 
муњаќќиќони афѓонистонї њангоми тањќиќи таърихи фолклори 
Афѓонистон ва бахусус, таърихи зарбулмасалњо муфид хоњад буд. 
Муњаќќиќон дар асоси ин тањќиќ метавонанд бо сарчашмањои осори илмї 
дар бораи зарбулмасалњо шинос шаванд ва барои тањќиќи корњои илмии 
худ истифода намоянд. 

4. Натиљаи тањќиќ нишон дод, ки зарбулмасалњои даризабонони 
Афѓонистон њам дар шакли маљмуањои гуногун ва њам дар маљаллањо, 
рўзномањо нашр шудаанд. Тавсия мешавад, ки муњаќќиќони оянда баъди 
мутолиаи диссертатсия ба густариши зарбулмасалњои даризабонон диќќат 
дода, ба масъалањои нав, яъне ба таври муќоисавї омўхтани он таваљљуњ 
намоянд. Диссертатсия то њадде тањќиќи муњаќќиќи ояндаро осон менамояд. 

5. Аз натиљаи ин тањќиќ муњаќќиќи зарбулмасалњои Афѓонистон дарк 
менамояд, ки яке аз сарчашмањои асосї ва муњим ин маљмуаи муњаќќиќи 
тољик С.Норматов «Фолклори даризабонони Афѓонистон» (1974) 
мебошад. Чунки мањз С.Норматов зарбулмасалњои бо лањља ва муњити 
истифодаи он сабт намудааст. Имрўз матнњои зарбулмасалњои китоби 
С.Норматов барои муња ќќиќони лањљашинос низ арзишманд аст. 

6. Ба марказњои илмии Афѓонистон, ба мисли Пуњантуни Кобул, 
Фарњангистони Афѓонистон ва дигар донишгоњњо тавсия мешавад, ки 
донишҷўѐни давраи бакалавр, магистр ва докторї аз ин тањќиќ барои 
омўзиши ояндаи зарбулмасалњо истифода намоянд. 
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7. Баъд аз тањќиќ маълум шуд, ки дар маќола ва пешгуфторњои 
маљмуањои нашршуда зарбулмасалњои даризабонон бо љузъиѐт мавриди 
баррасї ќарор нагирифтааст. Аз ин рў, диссертатсия барои амалї 
намудани тањќиќоти оянда ба њайси як навъ роњнамо хидмат хоњад кард. 

8. То имрўз дар бораи истифодаи зарбулмасалњо дар осори адибони 
муосири даризабони Афѓонистон ягон кори муфиде сурат нагирифтаанд. 
Ҳол он ки зарбулмасал њамчун воситаи тасвири бадеї дар осори шоирон ва 
нависандагони муосири Афѓонистон зиѐд ба кор рафтааст. Дар 
диссертатсия њамчун намуна ба тањќиќоти Барзинмењр ишора шудааст, ки 
метавонад њамчун улгу (намуна) мавриди истифода ќарор гирад. 

9. Натиљаи тањќиќ барои таълифи рисолањои илмї дар бораи 
фолклори Афѓонистон, таърихи фолклоршиносии кишвар, баррасии 
масъалањои жанрњои алоњидаи фолклорї мусоидат менамояд. 

10. Диссертатсия бар он далолат менамояд, ки зарбулмасал дар 
зиндагии мардуми Афѓонистон ба њайси тарбияи насли љавон, дарки 
бештари муносиботи отифонаи одамон ва дигар масъалањои њаѐти моддї 
ва маънавии мардум наќши назаррас доштааст. 

11. Масъалаи дигари мубрами натиљаи ин тањќиќ дар он аст, ки дар 
њамкории муњаќќиќони кишварњои њамзабон ба мисли Тољикистон ва Эрон 
як фарњанги зарбулмасалњои муштараки форсизабонон тањия гардад. 

12. Аз натиљаи тањќиќ метавон дар оянда барои созмон додани як 
маркази шинохти бештари зарбулмасалњо кўшиш шавад. Њамчунин, дар 
асоси он метавон, рољеъ ба тафовути зарбулмасал аз дигар анвои жанрњои 
хурди фолклорї рисолањои илмї таълиф намуд. 

Дар маљмуъ, бояд ѐдовар шуд, ки диссертатсияи мазкур оѓози 
тањќиќоти илмї дар шинохти зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон 
буда, дар оянда диќќати муњаќќиќонро ба он љалб хоњад кард. Њамин 
тариқ, ба таври муќоисавї ва густурда тањќиќ намудани зарбулмасалњои 
аќвоми мухталифи Афѓонистон масъалаи муњимми илми фолклоршиносї 
буда, дурнамои мавзуи ин тањќиќро муайян намуда, таваљљуњи 
муњаќќиќонро ба таври амалї ба худ љалб хоњад кард. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Пословица является одним из 
важнейших фольклорных жанров, сбором, публикацией и исследованием 
которого занимаются специалисты сферы фольклористики во всех странах 
мира. Ряд исследователей, в том числе А. Тейлор и Г.Л. Пермяков, в 
отношении этого жанра применяют термин «паремиология» (подраздел 
фразеологии, раздел филологии, посвящѐнный изучению и классификации 
паремий — пословиц, пословичных выражений, антипословиц, поговорок 
и т.п.).1 

В начале XXI века фольклорные жанры и их распространение среди 
людей привлекли внимание специалистов сферы фольклористики. В 
различных странах мира проблеме роли пословиц посвящено множество 
исследований, на основе которых возникают занимательные дискуссии, 
представляющие ценность в плане исследования проблемы пословиц в 
устной (фольклорной) литературе. 

В Афганистане также со второй половины ХХ века по настоящее 
время, с учѐтом важности пословиц в воспитании человека, значимости их 
сбора, издания и изучения, в определенной степени занимаются научным 
исследованием этого жанра. Однако до сих пор отсутствует отдельная 
научная диссертация, посвященная проделанной работе в направлении 
исследования пословиц дариязычного населения Афганистана. В связи с 
этим тема нашей научной диссертации посвящена исследованию пословиц 
дариязычных Афганистана с точки зрения особенностей жанра, структуры, 
художественности, формы, содержания, стиля изложения, использования 
средств художественной выразительности и контекста использования, 
имеющих важное теоретическое и практическое значение для 
фольклористики и литературоведения Афганистана. История 
исследования, сбора, издания этого народного жанра,  сопоставление 
пословиц с аналогами  в таджикском языке и на фарси является другой 
темой исследования, которая дополняет главную тему исследования.   

  Пословицы на протяжении веков в качестве совета и наставления, а 
также жизненного урока играли важную роль в воспитании людей. Именно 
поэтому развѐрнутое исследование и анализ этого распространѐнного 
устного жанра представляет важную научную ценность, так как данный 
жанр в литературных произведениях широко используется не только в 
качестве наставления или назидания, но и как средство художественной 
выразительности. Кроме того, отдельные назидательные строки, бейты или 
предложения дариязычных литераторов вошли в употребление среди 
людей в качестве пословиц. Исследование данной проблемы также 
актуально тем, что пословицы являются самым известным и часто 
употребляемым фольклорным жанром среди дариязычного населения 

                                                
1
 Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии / Г.Л.Пермяков. – М.: Глав. ред. 

вост. Лит-ры «Наука», 1988. – 236 с.; Taylor A. The Proverb and An Index to «The 
Proverb». Introduction and Bibliography by Wolfgang Mieder. Sprichworterforschung Bd. 6. 
General Editor Wolfgang Mieder. 1931; reprint. Bern: Peter Lang, 1985. 223+105 pages. 
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Афганистана. Жанр пословиц охватывает все  стороны человеческой 
жизни, в том числе материальную и духовную жизнь людей, а также все 
слои общества – детей и стариков, мужчин и женщин, богатых и бедных, а 
также флору и фауну, с которыми тесно связана жизнь человека.  

В связи  с тем, что на сегодняшний день данный жанр, тесно 
связанный с материально-духовной жизнью дариязычных Афганистана, не 
исследован и подвергнут анализу в форме научной монографии, нами 
принято решение показать место пословиц в фольклористике Афганистана, 
а также в сопоставлении с персоязычными странами – Таджикистаном и 
Ираном. Вместе с тем установить, насколько отечественные и зарубежные 
исследователи смогли собрать, издать и исследовать образцы данного 
жанра среди населения Афганистана.  

Настоящее диссертационное исследование является первой научной 
работой, охватывающей практически всю проделанную на сегодняшний 
день работу в направлении исследования пословиц дариязычного 
населения Афганистана, что придаѐт еще большую актуальность теме 
исследования.  

 Степень изученности темы. Следует напомнить, что большинство 
пословиц дариязычных Афганистана имеют тесную языковую и культурно-
историческую связь с пословицами народов Таджикистана и Ирана. 
Считаем необходимым отметить один важный момент, связанный с 
термином «дариязычные». Исторические, литературные и культурные 
произведения, а также исследователи не раз отмечали, что язык дари, т.е. 
таджикский фарси, является больше чем, один язык на различных 
наречиях. Естественно, что сегодня эти три термина на мировой 
политической арене используются для обозначения национальной 
идентичности и официального языка трѐх стран, говорящих на одном 
языке – Афганистана, Таджикистана и Ирана. В этом случае термины 
«дари-таджикский-персидский» считаются синонимами,  хотя в 
действительности являются одним языком, о чѐм свидетельствует 
множество трудов, посвященных этой проблеме. Кроме того, в 
Афганистане проживает большое количество народов, народностей и 
племенных групп, в том числе таджиков, хазарейцев, чараймаков, баятов, 
кызылбашов, арабов, гуджуров и пр., родным языком для которых 
является персидский-таджикский-дари. Именно поэтому нами принято 
решение использовать термин «дариязычные», который использовался 
исследователями из других научных сфер.1   

В связи с этим мы в своѐм исследовании будем указывать на 
совместное прошлое пословиц персоязычных, которым посвящен ряд 
научных работ.  Становится очевидным, что пословицы дариязычных 

                                                
1
 Айнї С. Куллиѐт. Љ. 11. / С. Айнї. – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 361-369; Рахмони, Р. 

(Рахмонов Р.). Простонародная литература современного Афганистана (Устная 
авторская поэзия на языке дари). Часть I / Р. Рахмони. – М., 1994. – 170 с.; Норматов С. 
Фолкори даризабонони Афѓонистон / Љамъкунанда ва мураттиб, муаллифи сарсухан ва 
тавзењот С.Норматов. – Душанбе: Дониш, 1974. – 312 с.; Тољикон дар ќаламрави 
Ориѐно / Гирдоварї ва пажўњши М.Шукурзода. – Душанбе: Деваштич, 2009. – 478 с. 
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привлекали к себе внимание исследователей и литераторов до прихода 
ислама. Это можно увидеть на примере множества андарзнаме (книг 
наставлений), часть из которых дошла до нашей эпохи.1  Даже в трудах 
арабских учѐных упоминаются пословицы на фарси (таджикском дари). 
Арабские учѐные в VIII-IХ вв. перевели на свой язык некоторые образцы 
пословиц народов, говорящих на языке дари.2  

В произведениях классической персидско-таджикской литературы 
пословицы широко использовались в качестве средств художественной 
выразительности, поэтому во все времена среди персоязычных народов 
пословицы пользовались особой популярностью. В предыдущие эпохи 
исследователи особо не занимались изучением пословиц, однако были те, 
кто занимался сбором народных пословиц. Одним из первых 
исследователей, который непосредственно занимался сбором самых 
распространѐнных пословиц на персидско-таджикском-дари, является 
Мухаммад Али Хаблеруди (имя автора в некоторых сборниках 
упоминается как Джаблеруди). Тексты большинства приведѐнных им 
пословиц до сих пор широко распространены и используются в 
персоязычных странах, в том числе в Афганистане.3  

Другой сборник пословиц под названием «Шохиди Содик» также 
подготовлен в 1643-1648 гг. Содиком бин Солехом Исфахани. Собранный 
им сборник впоследствии был издан в Индии другими исследователями. 
Как известно, знаменитый таджикский паремиолог Б. Тилавов, а затем 
исследователи Т. Робук и Н. Холдор на основе различных сборников 
повергли сопоставительному исследованию ряд персидско-таджикских 
пословиц.4    

 Позже в ХХ веке исследование пословиц дариязычных получило 
развитие в Таджикистане и Иране, в частности в Иране был издан 
четырѐхтомник Алиакбара Деххудо под названием «Амсолу хикам» 
(«Пословицы и поговорки»), включающий в себя как письменные, так и 
устные тексты пословиц.5  

                                                
1
 Тилавов, Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок / Б. Тилавов. – 

Душанбе: Дониш, 1967. – 124 с.; Саймиддинов Д. Вожашиносии забони форсии миѐна. – 
Душанбе: Пажуњишгоњи фарњанги форсї-тољикї, 2001. – 310 с.; Исрофилниѐ Ш. 
Адабиѐти бостон / Ш.Исрофилниѐ. – Душанбе: ЭР-граф, 2019. – 352 с. 
2
 Зоњидов Н. Насри арабизабони адабиѐти форсу тољик дар асрњои VIII-IХ / Н. Зоњидов. 

– Хуљанд: Нури маърифат, 2004. – 402 с. 
3
 Њабларудї Муњаммадалї. Љомеъ-ут-тамсил / Мусањњењ: Њасан Зулфиќорї. – Тењрон: 

Муин, 1390 (2011). – 976 с.; Њабларудї Муњаммадалї. Љомеъ-ут-тамсил / Муќаддима, 
тасњењ ва таълиќот: Њасан Насирии Љомї. – Тењрон: Мавло, 1396 (2017). – 1223 с.; 
Љабларудї Муњаммдалї. Куллиѐти љомеъ-ут-тамсил / М.Љабларудї. – Тењрон: 
Интишороти исломия, 1371. – 436 с. 
4
 Тилавов, Б. Поэтика таджикских народных пословиц и поговорок / Б. Тилавов. – 

Душанбе: Дониш, 1967. – 124 с. 
5
 Дењхудо Алиакбар. Амсоли њакам. Дар 4 љилд / А.Дењхудо. – Тењрон: Амири Кабир, 

2537-соли шањаншоњї (=1357ш=1978м). – 2064 с. (Ба хатти форсї). 



 6 

После этой книги Деххудо, в Иране были изданы и другие сборники, 
варианты пословиц которых также встречаются среди дариязычного 
населения Афганистана. 

В Таджикистане исследование пословиц началось с 30-х годов ХХ 
века. В 50-60-е годы ХХ века множество текстов были собраны научным 
методом среди таджиков Средней Азии. Эти тексты спустя годы были 
подвергнуты подробному научному исследованию и анализу 
фольклористом Б. Тилавов и его учениками - К. Хисомовым и Ф. 
Муродовым. Они издали два тома «Полного собрания сочинений 
таджикского фольклора» статистическому, географическому и 
социологическому исследованию пословиц. Следует отметить, что 
подобный научный подход до сих пор не применѐн в Афганистане и Иране. 

Первый сборник, включающий в себя пословицы дариязычных 
Афганистана, называется “Персидские пословицы Афганистана” и 
относится к перу иранского исследователя Мухаммадтаки Муктадири. 
Этот сборник издан в 1338 (=1959) году. Важно отметить, что эти тексты 
были собраны в течение 10 лет среди населения Афганистана.1 

В Афганистане со второй половины ХХ века по настоящее время 
осуществляется сбор и издание других жанров устной литературы, а также 
пословиц из других регионов страны. Кроме того, посредством средств 
массовой информации изданы сборники пословиц, и в этот процесс 
весомый вклад внесли такие исследователи, как М.Хаста, И.Шахрони, 
Ш.Шахристони, А.Кавим, М.Банвол, А.Барзинмехр, М.Ховари, 
Н.Хошими, Ш.Муслех, Дж.Махмуди, о которых мы подробно расскажем в 
дальнейших главах диссертации. 

Несмотря на издание множества текстов пословиц на языке дари (в 
том числе его таджикском, хазарейском, гератском, бадахшанском 
диалектах), до сих пор учѐными имеющийся материал не рассмотрен 
научным образом. Лишь ряд вышеупомянутых исследователей в 
предисловиях к сборникам или в отдельных статьях поверхностно 
рассуждали об особенностях пословиц, о чѐм мы также расскажем в 
следующих главах своей диссертационной работы. 

О некоторых аспектах своего исследования Р. Рахмон (Р. Рахмони) 
указывает в своей монографии под названием «Изучение фольклора 
дариязычных Афганистана», изданной в 1363 (=1984) году. Кроме того, 
удалось выяснить, что М.С.Андреев, С.Норматов, А.Шукуров, Б.Собиров, 
С.Асадуллоев, М.Бобохонов, Ш.Камолов, Н.Маъсуми, Д.Обидов, 
С.Фатхуллоев, У.Хакназаров и другие в ходе своей переводческой 
деятельности в Афганистане собрали среди населения фольклорные тексты 
(в том числе и пословицы) и издали их в Таджикистане.2 

                                                
1
 Муќтадирї Муњаммадтаќї. Зарбулмсалњои форсї дар Афѓонистон. Фарњанги 

Эронзамин. Љ.У11 / Гирдоварї ва таълифи Муњаммадтаќї Муќтадирї. – Тењрон, 1338 
(1959). (Ба хатти форсї). 
2
 Рањмон Р. Омўзиши фолклори даризабонони Афѓонистон дар Тољикситон // Шинохти 

фолклор. – Кобул: Пуњантуни Кобул, 1363 (1984). – С. 1-21. (Ба форсї). 
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С. Абдуллоевым в сборнике «Образцы пословиц и поговорок 
таджиков и узбеков провинции Катаган Афганистана» (1963) в 
Таджикистане изданы образцы пословиц дариязычных Афганистана. В 
сборниках «Сухане аз дахане» (1972, Д. Обидова и С. Фатхуллоева), 
«Фольклор дариязычных Афганистана» (1974, С. Норматова) 
опубликованы тексты различных жанров фольклора, в том числе пословиц.  

Кроме того образцы пословиц, собранные Р.Рахмоном (Р. Рахмони) 
под название «Сухани бузургон чашми акл аст» (Зарбулмасалхо) («Слова 
великих людей есть глаза разума» (Пословицы), были опубликованы в 1984 
году в кабульском Пухантуне.  

В 2009 году была издана книга С. Норматова под названием 
«Фольклор таджиков Афганистана», автор которой, наряду с другими 
фольклорными жанрами, кратко делится своими размышлениями на тему 
пословиц.  

Таджикский фольклорист Д. Обидов в 2011 году издал сборник 
«Пословицы и поговорки дариязычных Афганистана», а в 2016 году на 
таджикском языке вышел на свет сборник Иноятулло Шахрони под 
названием «Пословицы таджиков Афганистана». 

В предисловиях к отмеченным сборникам указаны проблемы 
изучения этого жанра. Отсутствует даже научная монография, полностью 
показывающая проделанную до сегодняшнего дня работу в этом 
направлении. В связи с этим мы попытались в определѐнной степени внести 
ясность в эти вопросы в диссертации.   

Связь исследования с научными программами и темами. Диссертация 
написана в соответствии с научно-исследовательскими темами кафедры 
теории и истории литературы Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни, а также научными 
программами отдела фольклора Института языка и литературы имени 
Рудаки НАНТ и охватывает один из его основных секторов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является 

исследование поэтики устных пословиц дариязычных Афганистана, 
собранных, изданных и исследованных на протяжении последних ста лет 
после возникновения фольклористики. Вместе с тем в диссертации 
рассматриваются работы, посвященные сбору, изданию, исследованию и 
установлению роли этого фольклорного жанра. 

Для достижения основной цели исследования нами выполнены 
следующие задачи: 

- установлено значение термина «пословица» и его синонимов на 
основе источников, а также среди народа; 

- исследована история сбора и издания пословиц дариязычного 
населения Афганистана; 

- рассмотрено научное исследование пословиц дариязычного 
населения Афганистана; 
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- исследованы устные и книжные пословицы дариязычных; 
- установлена тематика дариязычных пословиц; 
- рассмотрены структура пословиц и средства их художественной 
выразительности; 
- исследованы некоторые языковые особенности пословиц; 
- проведен сопоставительный анализ пословиц дариязычных, т.е. 
установлены их сходства и различия.  
Методология исследования. Диссертация главным образом написана 

на основе научных методов фольклористики, литературоведения,  а также в 
определенной степени лингвистики и этнолингвистики. При написании 
работы также применены историко-сопоставительный, статистический, 
типологический и структурный методы, а также методы наблюдения и 
художественного анализа. 

В ходе исследования основной упор сделан на научно-теоретические 
достижения отечественных и зарубежных учѐных сферы фольклористики, 
этнографии и литературоведения, в том числе А.Тейлора, Г.Л.Пермякова, 
Б.Н.Путилова, В.Пропп, В.П.Аникина, А.Дандеса, М.Миллса, Р.Амонова, 
В.Асрори, Б.Тилавова, Б.Шермухаммедова, Н.Шакармамадова, 
М.Фозилова, А.Деххудо, М.Муина, С.Шамисо, А.Кавима, Х.Зулфикори, 
М.Джаъфари, М.Банвола, А.Шуура, П.Форѐби, Дж.Ховари, Ш.Муслеха, 
Н.Хошими, Дж.Махмуди, Д.Обидова, Р.Рахмони, С. Косими и др. Кроме 
того, в ходе исследования диссертант подкрепляет свои научные 
рассуждения на основе теоретических взглядов и воззрений учѐных сферы 
лингвистики. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации в 
первую очередь проявляется в том, что пословицам Афганистана до сих 
пор не посвящена отдельная научная работа, рассматривающая проблемы 
сбора, издания и исследования пословиц. С этой точки зрения настоящая 
диссертация является научной работой, комплексно охватывающей более 
чем столетнюю работу в этом направлении.  

Теоретическая и практическая значимость исследования.  Настоящая 
диссертация является первой научной работой, способствующей изучению 
проблем поэтики, теории, художественности и структуры пословиц 
дариязычного населения Афганистана, а также исследованию других 
фольклорных жанров. Результаты настоящей диссертации также могут 
быть использованы для решения отдельных теоретических проблем в 
области лингвистики, литературоведения и обществоведения. 

С практической точки зрения материалы диссертации могут быть 
использованы при рассмотрении проблем общности персоязычных 
народов в сфере языка, литературы и фольклора, а также при написании 
научных диссертаций в области фольклористики, литературоведения, 
лингвистики, а также при преподавании фольклора в высших учебных 
заведениях. Кроме того, материалы настоящей диссертационной работы 
могут быть использованы при анализе художественных текстов, 
рассмотрении вопросов в области диалектологии, стилистики, текстологии, 
иных филологических направлений, при разъяснении просторечных слов, 



 9 

понимании отдельных народных традиций, художественном переводе, а 
также использованы в качестве учебного материала в учебно-
воспитательном процессе. 

Объектом исследования являются устные пословицы дариязычного 
населения Афганистана в сопоставлении с книжными текстами и текстами 
других персоязычных народов. 

Предметом исследования. Предметом настоящего диссертационного 
исследования являются тексты пословиц на языке дари с их внутренней 
структурой, художественностью, стилем изложения, тематикой, собранные 
среди дариязычного населения, и изданные в форме журналов или 
сборников как внутри Афганистана, так и за его пределами. Следует 
отметить, что на протяжении долгих лет автор диссертации также 
занимался сбором и записью пословиц дариязычного населения 
Афганистана, которые также будут использованы в диссертации в качестве 
предмета исследования. Вместе с тем в качестве предмета исследования 
были использованы рассмотрение, классификация и характеристика таких 
сборников, как «Пословицы на фарси в Афганистане»  (1338) (=1959) году, 
«Народные пословицы Афганистана на дари» (1354) (=1975), «Пословицы 
и поговорки на языке фарси» (1354) (=1975), («Слова великих людей есть 
глаза разума» (Пословицы) (1364) (=1975), «Пословицы» (1362) (=1983), 
«Пословицы и поговорки: сборник из более чем семи тысяч пословиц и 
поговорок» (1379) (=2000), «Пословицы и поговорки хазарейцев: вместе с 
комментариями, контекстом использования, примерами из персидских 
произведений» (1380) (2001), «Пословицы и поговорки в Месневи Мавлоно 
Джалолиддина Мухаммада Балхи» (1382) (=2003), «Пословицы в диване 
Носира Хусрава» (1383) (=2004), «Пословицы» (1389) (=2010), «Пословицы 
Афганистана» (1392) (=2013), а также  изданные в Таджикистане сборники 
пословиц на языке дари, в том числе «Образцы пословиц и поговорок 
таджиков и узбеков провинции Катаган Афганистана» (1963),  «Фольклор 
дариязычных Афганистана» (1974), «Пословицы и поговорки дариязычных 
Афганистана» (2011), «Пословицы Афганистана на языке дари» (1998), 
«Пословицы и поговорки таджиков Афганистана» (2014) и пословицы, 
опубликованные в печати во второй половине ХХ - начале XXI века, а 
также пословицы из личного архива автора настоящего диссертационного 
исследования. 

Вклад автора в исследование. Планирование диссертационного 
исследования осуществлено при помощи научного руководителя, а сбор и 
рассмотрение большого объема материала из различных источников 
проведены автором диссертации. Автор диссертационной работы в своѐм 
исследовании подробно излагает свои научные взгляды касательно 
истории изучения, исследования и поэтики пословиц дариязычных 
Афганистана. Результаты диссертационного исследования нашли своѐ 
отражение в ходе научных конференций и в рамках отдельных статей. 
Следует отметить, что автор диссертации лично занимался сбором 
образцов пословиц и этот результат его деятельности считается одним из 
источников исследования.  
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация написана в соответствии с требованиями специальностей по 
фольклористике, в ней использованы методы филологической науки. 
Настоящее диссертационное исследование соответствует плану научно-
исследовательских работ кафедры теории и истории литературы 
Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни, а также исследованию фольклора в высших учебных 
заведениях Афганистана. 

 
Основные положения, выносимые на защиту:   
1. Показать место термина «зарбулмасал» среди его синонимов и 

причины его выбора для исследования. 
2. Установить процесс сбора, издания и исследования пословиц.  
3. Исследовать причины, предпосылки зарождения и издания послови 

среди дариязычных Афганистана, Таджикистана и Ирана. 
4. Исследовать отдельные особенности пословиц среди дариязычных 

Афганистана, Таджикистана и Ирана. 
5. Рассмотреть смысл и содержание пословиц во взаимосвязи с 

социальной, экономической и бытовой жизнью народа.   
6. Исследовать жанровые, структурные, художественные особенности 

пословиц и способы их изложения.  
7. Исследовать языковые и стилевые особенности пословиц. 
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

допущена к защите на заседании кафедры теории и истории литературы 
Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни от 26.09.2019 года, протокол №3. 

Основное  содержание диссертации изложено на международных и 
республиканских конференциях ТГПУ им. С. Айни  (Республиканская 
конференция, посвященная международному празднику Навруз под 
названием «Лидер нации – Лидер Навруза». – Душанбе, 15.02.2023), 
республиканская научно-практическая конференция на тему «Методы 
инновационного обучения как средство интеллектуального развития 
школьников и студентов». – Душанбе, 17.03.2023, международная 
конференция, посвященная литературным связям на тему «Из истории 
связей таджикского и узбекского народов». – Душанбе, 15.04.2023). 

Основные положения диссертации отражены в рамках 6 статей автора 
в научных рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, а также в 6 статьях в других научных сборниках, список 
которых будет приведѐн в конце диссертации.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, 
заключения и библиографического списка. Общий объем диссертации 
составляет 177 страницу компьютерного набора.  

В целях точного понимания сути работы следует отметить ряд 
моментов: 1. Приведенные нами примеры в основном опираются на 
сборники и журналы, а также на тексты, непосредственно собранные 
автором диссертации; 2. Некоторые тексты, имеющие диалектную основу, 
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приведены в латинской транскрипции с тем, чтобы обеспечить доступность 
их восприятия. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Во введении представлены сведения о значимости, степени 

разработанности, материале, целях и задачах, теоретических основах, 
методах, новизне, теоретической и практической значимости исследования, 
основных положениях, выносимых на защиту, практической апробации 
результатов исследования. 

Первая глава диссертации называется «История сбора, издания и 
исследования пословиц дариязычных Афганистана» и состоит из трѐх 
разделов. В первом разделе речь идѐт об «Использовании термина 
«зарбулмасал» и его синонимов». Как показывают наблюдения, в 
Афганистане в отношении «зарбулмасала» (пословицы) используется ряд 
терминов, распространѐнных в различных регионах страны, в том числе 
«зарбулмасал», «масал», «матал», «мисол», «тамсил», «имсол», «хикам» и т.п. 

На некоторых наречиях также используются такие понятия, как 
«мисол», «матал», «бузургон гуфтаанд» («по словам великих»), «ба гуфти 
бузургон» («со слов великих»), «ба гуфти калонхо» («по словам старших»), 
«ба истилохи кадим» («как говорили в старину»), «гуфтаанд ки…» 
(«говорят, что…»), «фармудаанд ки…» («как повелевали….»), «дар масал 
омадааст, ки…» («как в пословице говорится…»). 

Термин «макол» (пословица) в Афганистане не используется, однако 
З. Коризода отмечает, что этот термин используется среди жителей Кабула. 
Этот термин им взят из книги В. Асрори и Р. Амонова, что не 
соответствует действительности.1  

В этом разделе ведѐтся дискуссия вокруг термина «зарбулмасал» и его 
синонимов, которые используются в Таджикистане и Иране. По итогам 
данного раздела мы пришли к выводу, что использование термина 
«зарбулмасал» соответствует данному жанру. 

Второй раздел первой главы называется «Сбор и издание пословиц 
дариязычных». В этом разделе представляются подробные сведения об 
истории сбора и издания пословиц. Диссертантом отмечается, что до нас 
дошли образцы пословиц из первой религиозной книги в мире – «Авесты», 
из письменного наследия первых лет нашей эпохи, пехлевийского, 
среднеперсидского, маникейского, маздакского языков, которые имеют 
сходство с народными пословицами и поговораками. 

Первыми сборниками, собранными среди народа, являются труды 
Мухаммадали Хабалруди (Джабларуди» «Мачмаъ-ул-амсол» (1049 
=1639/40), «Чомеъ-ул-тамсил» (1054=1644/45), изданные в Индии. Также 

                                                
1
 Ќоризода Зањро. Намудњои адабиѐти шифоњии мардуми / З.Ќоризода. – Кобул, 1392. – 

С.35-37. (Ба форсї); Асрорї В., Амонов Р. Эљодиѐти дањанакии халќи тољик. / В.Асрорї, 
Р.Амонов. – Душанбе: Маориф, 1980. – С. 79-80; Асрорї В., Амонов Р. Адабиѐти 
шифоњии мардуми тољик / Баргардон ва вироиш: А.Ќавим, М.Банвол. – Кобул: 
Пуњантуни Кобул, 1364 (1985). – С. 128-151. (Ба хатти форсї). 
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приведены сведения о сборниках Содика бини Солех Исфахони под 
названием «Шохиди Содик», изданном на английском языке в 1824 году, и 
«Матлаъ-ул-улум», составленном Воджидом Али Маджмали в 1908 году и 
включающем в себя около 300 текстов пословиц. В диссертации даются 
подробные сведения об этих сборниках, а также отмечается, что 
большинство пословиц этих сборников используется в Афганистане.  

Сбор пословиц среди населения Афганистана начался со второй 
половины ХХ века. Первым сборником, охватывающим пословицы 
дариязычного населения Афганистана, является сборник под названием 
«Пословицы Афганистана на фарси», изданный в 1388 году (=1959). Эта 
работа была проведена иранским учѐным Мухаммадтаки Муктадири. 
Указанный учѐный на протяжении 10 лет собрал среди населения 
Афганистана 2259 текстов пословиц.1 

Позже в газетах и журналах Афганистана в 50-80-е годы ХХ века 
порой публиковались образцы различных пословиц, в том числе в газетах 
«Анис», «Хийвод», «Помир», журналах «Ориѐно», «Адаб», «Жувандун», 
«Фулклур» (Фарханги халк, фарханги мардум, Фарханг), «Хуросон» и т.д. 

В 1354 (=1975) Мухаммадкарим Афзалзода в журнале «Фулклур» 
опубликовал тексты пословиц дариязычных под названием «Маталхои 
дари» («Пословицы на дари»). Бурхониддин Номик в номерах журнала 
«Фарханги халк» также опубликовал ряд собранных им пословиц.2   

В 1354 (=1975) году под названием «Амсолу хаким ба забони форси» 
и «Амсолу хаким ба забони пашту» («Пословицы и поговорки на фарси» и 
«Пословицы и поговорки на пушту») были опубликованы два сборника, 
которые были собраны и исследованы Иноятулло Шахрони. Позже эти 
сборники, включающие в себя более 8 тыс. текстов пословиц с различными 
их вариантами, под названием «Пословицы Афганистана  на дари» 
неоднократно издавались в Пакистане, Америке и в других странах.3  

В 1362 (=1983) году под названием «Пословицы» был издан сборник 
Мавлави Холмухаммада Хаста, включающий в себя 1552 текста. В 1962 
году в журнале «Фарханги мардум» Номик Бурхониддин под названием 
«Поэтические пословицы», кратко рассматривая книжные и устные 
пословицы, публикует их образцы. 

В 1963 году в кабульском Пухантуне издаѐтся книга Шохалиакбара 
Шахристони под названием «Образцы из устного фольклора хазарейцев». 
В указанной книге вместе с устными пословицами приведены пословицы на 
диалекте хазарейцев. В 1378 году (=1999) был издан сборник под названием 
«Пословицы и поговорки», составленный Абдулгани Барзинмехром. Этот 

                                                
1
 Муќтадирї Муњаммадтаќї. Зарбулмсалњои форсї дар Афѓонистон. Фарњанги 

Эронзамин. Љ.У11 / Гирдоварї ва таълифи Муњаммадтаќї Муќтадирї. – Тењрон, 1338 
(1959). (Ба хатти форсї). 
2
 Номиќ Бурњониддин. Заминањои пайдоиши зарбулмасалњо // Фарњанги халќ. – 

1359. – №4-5. – С. 94-100. 
3
 Шањронї Иноятуллоњ. Зарбулмасалњои дарии Афѓонистон / Тањќиќ ва таълифи 

Иноятулло Шањронї. – Калгар: Алњољ Абдулњаким Фаќирї, 1998. – 326 с. (Ба хатти 
форсї). 
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сборник в 1378 и 1379 (1999 и 2000) гг. был издан тиражом в 2000 
экземпляров. 

Мирпур Мирабдулкудус также издал в городе Пешаваре сборник под 
названием «Пословицы и поговорки афганского народа», большинство 
текстов которого ранее были изданы в аналогичных сборниках. В 1380 
(=2001) году по лунному календарю была издана книга Мухаммадджавода 
Ховари под названием «Пословицы и поговорки хазарейцев». В этой книге 
приведены тексты на хазарейском диалекте с комментариями, вариантами, 
примерами их творчества поэтов. В аннотации к книге сам автор отмечает, 
что она «содержит комментарии, указание контекста использования 
пословицы, а также примеры из творчества персидских поэтов». 

В 1380 году (=2001) Тухи Амирмухаммад подготовил сборник 
«Пословицы на языке дари», который также представляет собой 
переиздание ранее опубликованных пословиц.  

В 1388 году (=2009) Омоч Азизмухаммад издал книгу под названием 
«Пословицы, поговорки и их распространенные термины», в которой 
исследователь приводит ряд текстов пословиц вместе с их источниками - 
рассказами и легендами. Позже Мухаммад Мухаммаднаим Фавод издал 
свой небольшой сборник под названием «Народные пословицы 
Афганистана на дари». Кроме того, в 1390 году (=2011) был издан сборник 
пословиц «Шедевры народного фольклора», составленный Башорат 
Мухаммадзарифом. Саидмухаммад Ориф Абдоли издал сборник под 
названием «Пословицы Афганистана». Как указывает сам автор сборника, 
он собрал эти тексты с уст афганских мигрантов в Иране, а также из других 
источников. 

Автор диссертации в 1392 (=2013) году издал книгу «Устная 
литература жителей Кундуза», в которой приведены порядка 150 пословиц 
жителей Кундуза. Все приведѐнные в книге пословицы собраны 
непосредственно автором диссертации среди населения. В 1395 (=2016) году 
Шунѐрджаводом Сайиди была издана книга под названием «Устная 
литература дарвазцев», в которой ряд пословиц приведены в контексте их 
использования на дарвазском диалекте.  

Начиная с конца 50-х годов ХХ века вплоть до распада Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР) Афганистан 
русскоговорящие посещали Афганистан в сопровождении переводчиков из 
Таджикистана. Ряд таджикских переводчиков, будучи литераторами и 
учѐными сферы языка, литературы и истории, помимо своей основной 
деятельности, также занимались сбором фольклорных текстов. 

С. Асадуллоев в 1959-1960 гг. в провинции Катаган Афганистан, 
работая переводчиком, по возвращению из Афганистана подготовил и  
издал в 1963 году сборник под названием «Образцы пословиц и поговорок 
таджиков и узбеков провинции Катаган Афганистана» на двух языках. 
Данный сборник включает в себя 351 пословицу на таджикском и 256 
пословиц на узбекском языках. В 1972 году фольклористы Д. Обидов и С 
Фатхуллоев в Таджикистане издали образцы фольклора Афганистана под 
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названием «Сухане аз дахане» («Слова из уст»), в котором приведены 
тексты 571 пословицы. 

В 1974 году С. Норматов издал сборник «Фольклор дариязычных 
Афганистана», в предисловии к которому указано, что им среди народа 
собрано и записано 2000 пословиц и поговорок на языке дари, а также 400 – 
на узбекском языке. Указанные пословицы хранятся в его личном архиве. В 
своей книге С. Норматов главу под названием «Пословицы» разделяет на 
четыре части. В первой части он указывает день записи и случаи 
использования пословицы. Эта часть включает в себя всего 7 текстов. Во 
второй части указаны, в каком контексте используется пословица и 
включает в себя пословицы с 8-го по 16-й номер. В третьей части приведены 
пословицы, контекст использования которых подробно разъясняется 
повествователями. Четвертая часть состоит из двух разделов, первый раздел 
которой включает в себя пословицы, собранные самим автором, а второй 
раздел – тексты, подаренные С. Норматову М. Орифом. 1 

В 1981-1985 гг. Р. Рахмонов (Р. Рахмони) в качестве переводчика 
пребывал в кабульском Пухантуне. он также в 1984 году в Кабуле издал 
сборник под названием «Сухани бузургон чашми акл аст» (Зарбулмасалхо) 
(«Слова великих людей есть глаза разума» (Пословицы), который включает 
в себя 2450 текстов с их вариантами. Данный сборник издан на двух языках 
– фарси и на таджикской кириллице.2  

Д. Обидов в 2011 году издал сборник под названием «Пословицы и 
поговорки дариязычных Афганистана», состоящий из 2421 пословицы. Еще 
одна книга, изданная в 1394 (=2015) году и называющаяся «Фольклорная 
литература хазарейцев» (Избранные слова, пословицы, дубейти на 
хазарейском диалекте), относится к перу Аббоса Дилджу. Следует напомнить, 
что в указанном разделе первой главы приводятся сведения о практически всей 
проделанной работы в плане сбора и издания пословиц. 

Во втором разделе первой главы, который называется «Исследование 
пословиц дариязычных», детальным образом рассмотрены и оценены 
взгляды и точки зрения исследователей относительно пословиц 
дариязычного населения Афганистана. Выяснилось, что на сегодняшний 
день отсутствует отдельное диссертационное исследование, посвященное 
научному анализу пословицам дариязычных Афганистана. Имеющиеся на 
сегодняшний день научные работы в этой области нами были разделены на 
три категории, в том числе: 

1). Статьи, посвященные пословицам, опубликованные в 
издательствах.  В статьях, опубликованных в издательствах, кратко 
рассказывается о пословицах, их распространѐнности, дидактической сути, 
древности этого вида текстов, а также приводятся образцы пословиц, 

                                                
1
 Норматов С. Фолклори даризабонони Афѓонистон / Љамъкунанда ва мураттиб, 

муаллифи сарсухан ва тавзењот С.Норматов. – Душанбе: Дониш, 1974. – С. 17. 
2
 Рањмон Р. Намунањои фолклори дарї. Љилди III. Сухани бузургон чашми аќл аст 

(Зарбулмасалњо) / Гирдоваранда: Р.Рањмон / Тањти назари Ш.Шањристонї, едитур 
Ш.Шамс. – Кобул: Пуњантуни Кобул, 1364в (1984-1985). – 218 с. (Ба алифбои форсї ва 
криллии тољикї). 
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собранных или записанных исследователем. В 1352 (=1973) году в журнале 
«Фулклур» была опубликована статья Асадуллоха Шуура под названием 
«Пословицы на дари: несколько слов вместо предисловия». По словам 
данного исследователя, ряд пословиц на дари имеет точные или близкие по 
смыслу аналоги у других народов мира. Далее учѐный на основе примеров 
сопоставляет пословица на пушту, пашаи, узбекском, белуджском, 
пенджабском, арабском, английском, французском, немецком, 
португальском, итальянском, латинском, испанском, греческом, китайском 
и турецком языках. Кроме того, в том же журнале в 1355 (=1976) году 
вышла статья Равона Фарходи «Теоретические дискуссии: Сбор устных 
половиц». В своей статье автор рассматривает проблему записи пословиц с 
научной точки зрения.  

Другой исследователь Хайрат Абдуллох Мухиб в 1361 году (=1982) в 
журнале «Фарханги мардум» опубликовал статью под названием 
«Пословицы, посвященные полевым работам». Автор статьи в переводе на 
язык дари комментирует народные пословицы на пушту, которые главным 
образом посвящены месту верблюда в жизни народа, а также контекст их 
использования. В следующем номере этого же журнала Хайрат Абдуллох 
Мухиб опубликовал вторую часть своей статьи, где приводит 
распространѐнные среди дариязычного населения пословицы, в которых 
также присутствует тема верблюда в жизни человека. 

Другой исследователь Мансур Кухистони опубликовал статью под 
названием «Пословицы и рассказы о них». Автор этой статьи отмечает, что 
поэты в соответствующих случаях тем или иным способом используют 
пословицу в качестве жизненного наставления, назидания. Они применяют 
пословицу для красочности слова, придания ему экспрессивности. М. 
Кухистони, приводя примеры из творчества поэтов, показывает место и 
роль некоторых пословиц в их поэзии. Автор приводит бейты из 
творчества Соиба, Саида Хасана Газнави, Носира Хисрава, Ибн Ямина, 
Аттора Саади, Унсури, Хафиза, Мавлави, Дакики, Авхади, Фирдавси, 
Халлоджа, Низма и других поэтов, использовавших в своих поэтических 
произведениях пословицы. Автор, приводя примеры из классиков, 
пытается показать, что пословицы, как в прошлом, так и в настоящем 
широко используются в творчестве поэтов. 1  

В газетах, журналах Афганистана, а также Таджикистана и Ирана 
также представлены пословицы на дари. В Таджикистане такие 
исследователи, как С. Норматов, Б. Тилавов, Д.Обидов, Р. Рахмони, в 
Иране – М. Муктадири, Дж. Канавоти, Х. Зулфикори и другие знакомили 
читателей с образцами и особенностями дариязычных пословиц. 

2). Предисловия к сборникам, посвященным пословицам и их 
особенностям. Все сборники пословиц дариязычных Афганистана, 
изданных, как за рубежом, так и внутри страны, сопровождаются 
предисловиями и рецензиями. Действительность такова, что в рецензиях 

                                                
1
 Кўњистонї Мансур. Маталњо ва њикматњои онњо // Фарњанги мардум. – 1392. – №2. – С. 

90-97; Кўњистонї Мансур. Маталњо ва њикматњои онњо // Фарњанги мардум. – 1392. – 
№3. – С. 52-55. 
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речь идѐт о значимости сборника и его автора-исследователя, а в 
предисловиях авторы рассуждают об особенностях пословиц, а также 
методах своей работы. В этом разделе диссертации детально 
рассматриваются предисловия сборников И. Шахрони, Р. Рахмона, А. 
Барзинмехра, М. Ховари, С. Норматова, Д. Обидова и других. 

3). Книги, в которых рассмотрены отдельные аспекты пословиц. 
Одной из первых книг, в которой, наряду с другими фольклорными 
жанрами рассматриваются различные аспекты пословиц, является книга С. 
Норматова «Фольклор таджиков Афганистана». Эта монография была 
написана на основе собранных в 60-е годы ХХ материала, по ней же 
состоялась защита кандидатской диссертации. Позже, в 2009 году она была 
издана в объеме 528 страниц. Монография состоит из девяти глав, седьмая 
из которых посвящена теме пословиц. 

В 1380 году (по лунному календарю) сборнику «Пословицы 
Афганистана на дари» (1998), составленному И. Шахрони, была посвящена 
рецензия в форме книги объемом 168 страниц под названием «Рецензия на 
книгу пословица Афганистана на дари» (книга доктора Иноятулло 
Шахрони). Позже Турхон Бадахшони пишет свою книгу под названием 
«Дузд бо пуштора» (1381=2002), состоящую из 414 страниц. В нашей 
диссертации подробно рассматривается дискуссия между А. Барзинмехром, 
И. Шахрони и Т. Бадахшони, указывается верность позиции того или 
иного автора.  

В 1382 (=2003) году была издана монография Абдулгани Барзинмехра 
под названием «Пословицы и поговорки в «Месневи» Мавлави 
Джалолиддина Мухаммада Балхи». До 186 страницы своей книги автор 
приводит пословицы и поговорки, которые использовал Мавлоно в своей 
«Месневи» вместе  краткими комментариями и их вариантами, 
распространѐнными среди народа. Далее с 187 страницы по 233 страницу 
Барзинмехр приводит известные бейты Мавлоно из его «Месневи манави», 
в которых встречаются популярные среди населения Афганистана 
пословицы и поговорки. В 1383 (=2004) году была издана другая книга 
Абдулгани Барзинмехра под названием «Пословицы из дивана Носира 
Хусрава». Автор этой книги приводит из дивана Носира Хусрава бейты 
или отрывки стихов, в которых использованы пословицы или иносказание. 
А. Барзинмехр также приводит тексты, которые и сегодня распространены 
в народе, пословицы, которые сам непосредственно записывал с уст 
народа. В 2013 году была издана другая книга А. Барзинмехра под 
названием «Пословицы и поговорки в поэзии Халили» (первое издание 
1390=2011). Автор в этой книге рассматривает контекст использования 
пословиц и других средств художественной выразительности в поэзии 
этого великого поэта. 1  

                                                
1
 Ниг.: Барзинмењр Абдулѓанї. Зарбулмсалњо ва киноѐт дар Маснавии Мавлавии 

Љалолиддин Муњаммад Балхї / А. Барзинмењр. – Пешовар: Анљумани нашароти дониш, 
1382(2004). – 233 с.; Барзинмењр Абдулѓанї. Зарбулмасалњо дар лобалои девони Носири 
Хусрав / А. Барзинмењр. – Пешовар: Анљумани нашаротии дониш, 1383а (=2005). – 134 
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Другая книга, исследующая пословицы, называется «Анализ 
исторических корней некоторых пословиц и поговорок на персидском 
дари» и принадлежит к перу Шохмухаммада Муслеха. В этой  монографии 
на основе примеров рассматриваются пословицы в творчестве поэтов, их 
разновидности, польза от пословиц, их связь с другими фольклорными 
жанрами, воздействие на человека, исторические корни возникновения 
пословиц, иносказательные слова, присутствующие в письменных и устных 
пословицах.1   

В труде Махмуда Джаъфари «Политическая культура Афганистана 
на примере пословиц и поговорок на фарси» (1396=2017) рассматриваются 
пословицы, связанные с политикой.  

Вторая глава диссертации называется  «Жанровые особенности, 
тематика пословиц, сопоставление дариязычных и персоязычных пословиц» 
и   состоит из трѐх разделов. В первом разделе данной главы речь идѐт «Об 
жанровых особенностях пословиц». В данном разделе рассматриваются 
фольклорный жанр пословицы, их различия от других паремиологических 
единиц, часть из которых относится к лингвистике. В этом разделе также, 
опираясь на научные взгляды таких исследователей, как А. Тейлор, Г.Л. 
Пермяков, А. Деххудо, Б. Тилавов, М. Фозилов, Х. Зулфикори и других, 
рассматриваются жанровые особенности пословиц. 

Второй раздел второй главы называется «Тематика пословиц». В этом 
разделе рассматривается ряд основных тем, тесно связанных с социально-
бытовой жизнью народа. 

Работа и труд. Одной из основных тем, с древнейших времѐн 
привлекающих к себе внимание человека, является вопрос ведения 
хозяйства на основе работы и труда. Поэтому пословица «Аз бекор њама 
безор» («От бездельника Бог отворачивается») встречается на всей 
территории Афганистана. В среде дариязычных Афганистана встречается 
множество пословиц, посвященных работе, тяжелому труду. К примеру: 
«Кор ба гап намешавад» («словами делу не поможешь»), «Кори имрўзаро 
ба фардо магузор» («Не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня»), «Кори бўзина нест, наљљорї» («(Не дело обезьяны браться за 
плотническое дело»), «Кори бача хом аст», «Кори бача качча аст («Дело 
молодое кривое»), «Кор ба љон расиду корд ба устухон» («Терпение 
лопнуло, сил нет терпеть»), «Кор бемашварат накў набошад» («Кто с 
советом не считается, тот просчитается»). Из приведѐнных примеров 
становится очевидным, в жизни афганского народа работа и труд всегда 
имели особый смысл, они являлись основой жизни и благополучия. 

Воспитание ребенка. В Афганистане, как во всем мире, каждая семья 
стремится обзавестись потомством. Отсутствие потомства считается 
несчастьем. Именно поэтому говорят: «Ребенок – это богатство». Не 

                                                                                                                                                            
с.; Барзинмењр Абдулѓанї. Амсолу њакам дар ашъори Халилї / А. Барзинмењр. – Кобул: 
Асад дониш матбаа, 2013. – 201 с. 
1
 Муслењ Шоњмуњаммад. Тањлили решањои таърихии бархе аз амсолу њакам дар 

забони форсии дарї / Ш.Муслењ. – Кобул: Академии улуми Афѓонистон, 1394. – 
402 с. 
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только ребенок важен, но и внук. В Афганистане уделяют большое 
внимание детям и внукам. В отношении внука принято употреблять 
следующую пословицу: «Фарзанд ширин аст, навоса аз он ширинтар аст» 
(«Дети - сахар, а внуки - как мед»). Эту пословицу мы записали среди 
жителей Кабула, Кундуза, Бадахшана и других регионов в следующих 
формах: «Бача бодом, навоса маѓзи бодом» («Сын миндаль, а внук –  ядро 
миндаля»). В Афганистане в отношении сына в основном используются 
слова «чуча», «фарзанд» и «авлод». Слово «авлод» («потомок») в 
Афганистане более распространѐнное, нежели слово «фарзанд» 
(«ребенок»). Люди свои наблюдения по поводу воспитания ребенка, его 
качеств выражают в форме следующих пословиц: «Авлод меваи зидагист» 
(«Дети - это плоды жизни»), «Авлод агар азиз аст, адабаш азизтар аст» 
(«Дитя дорого, а воспитанность его дороже его самого»), «Авлоди хуб боѓи 
дил аст, авлоди бад доѓи дил аст» («Добрые дети — дому венец, а плохие 
дети — дому конец») и т.п. 

Вежливость. В Афганистане  традиционно особое внимание уделяется 
прилежному поведению и вежливости человека, именно поэтому говорят: 
«Адаб хуррамї надорад, вале њама чизро мехарад» («Вежливость – это не 
богатство, однако она способна скупить всѐ»)  «Адабро аз кї омўхтї? Аз 
беадабон» (народ и Саади) («У кого набрался вежливости? У невежливых», 
«Адаб оби њаѐти ошноист» «Вежливость – залог дружбы», «Адабро аз 
беадаб омўз» («Учись вежливости у невоспитанного»), «Адаб соябони тан 
аст» («Вежливость оберегает человека»). 

Прямота и правдивость. Этот вопрос дошел до нас со времѐн 
зороастризма. Правдивость восхваляется в книге наших предков – 
«Авесте». До сих пор в Афганистане помнят авестийский завет: «добрые 
помыслы – добрые речи – добрые дела». По мнению учѐных и согласно 
некоторым гипотезам, Заратуштра и его книга «Авеста» появились на свет 
в афганском городе Балхе. 

Народ Афганистана и сегодня пропагандирует прямоту и 
правдивость, в том числе посредством таких пословиц, как «Рост то банди 
буташро баста мекунад, дурўѓ дунѐро давра мекунад» («Пока правда 
надевает башмаки, ложь успевает весь мир обежать»), «Рост гуфт, дар бало 
монд» («Сказал правду, попал в беду»), «Ростї аз ту, зафар аз Кирдугор» 
(«С тебя правда, от Бога –награда»), «Ростиро завол нест» («Истина – 
бессмертна»), «Ростї – Растї» («Правда – Свобода»), «Ростї кун, ки ба 
манзил нарасад каљрафтор» («На лжи далеко не уедешь»), «Ростї кун, ки 
ростон растанд» («Поступай правильно, ибо правдивые всегда свободны»), 
«Ростї, ба дурўѓ монад, магўй» («Если правда похожа на ложь — лучше не 
говори»), «Ростї муљиби ризои Худост» («Бог любит правду»), «Рост аст, 
ки дурўѓ аз мост» («Истина и заблуждение от нас»), «Ростон растаанд рўз 
шумор» («Истинных людей по пальцам пересчитать»), «Росту дурўѓ ба 
гардани ровї» («Правда и ложь на совести сказителя») , «Ростї мояи 
ризойи Худост, / Кас надидам, ки гум шуд аз рањи рост» («Бог любит 
правду, не встречал правдивых, кто сбился с пути») (Саъдї), «Ростї кун 
њама, ки дар ду љањон, / Ба љуз аз роњи ростет нарањонад («Всегда следуй по 
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правильному пути, ибо это спасѐт себя в двух мирах»). (Масъуди Саъд)» и 
т.д. Именно поэтому правдивость с древних времѐн пропагандируется в 
народных пословицах Афганистана. 

Ложь и обман. Чем больше народ выступает за совесть и 
справедливость, тем больше он порицает ложь и обман, и борется против 
них посредством пословиц: «Дурўѓ бигў, ки ба рост баробар бошад», 
«Дурўѓ боли нодон аст», «Дурўѓ гуфтан захми шамшерро дорад, ки агар 
захм бишавад, нишонаш бимонад», «Дурўѓ мероси падари касе нест», 
«Дурўѓ одамиро кунад шармсор», «Дурўѓ поя надорад», «Дурўѓ фурўѓ 
надорад», «Дурўғ чун поѓундаи барф аст, њарчи лул дода шуд, калонтар 

мешавад», «Дурўѓ, эй бародар, магӯ зинњор, Ки козиб бувад хору 
беэътибор», «Дурўѓгўѐн дурўѓ гўянд оќилон тамиз кунанд», «Дурўѓгўї 
торикии имон аст», «Дурўѓи маслињатомез бењ аз ростї фитнаангез» 
(Саъдї), «Дурўѓ ў агар гуфт: «шир сафед аст», бигў: «рўят сиѐњ»  - («Ложь 
лишена сияния», «Скажи ложь, похожу на правду», «Ложь душа невежды» 
«Ложь, похожа не шрам от меча, который навсегда остаѐтся на теле», 
«Ложь – это не наследство от чьего-либо отца», «Обман позорит человека», 
«Ложь беспочвенна», «Обман не блестит», «Ложь, словно снежный ком, 
чем больше скатываешь (врешь), тем крупнее становится», «О брат, 
никогда не лги, ибо лжец никчѐмен», «Лгуны лгут, а разумные 
рассуждают», «Вранье – это мрак для совести», «Умная ложь лучше глупой 
правды» (Саади), «Если лгун кажет, что молоко белого цвета, в ответ 
скажи ему, что у него лицо чѐрного цвета») и пр. 

Женщина, мать и девушка в пословицах. Одной из важнейших тем, 
отражѐнных в народных пословицах, является различные отношения 
членов семьи, особенно женщин и девушек. В этом плане и мужчины 
нуждаются в воспитании женщины-матери, которой посвящено множество 
различных пословиц: ««Модару падар меваи камѐб аст», «Модар ризо њама 
ризо» («Мать и отец - редкие плоды», «Если мать согласна, то согласны и 
все остальные». Качества матери, отношения дитя и матери, мачехи также 
нашли своѐ отражение в пословицах: «Модар ба номи бача мехўрад ќанду 
кулча», «Модар дар чї хиѐлу фалак дар чї хиѐл аст», «Модар насўхт, 
модарандар сўхт», «Модар чї хабар дорад, ки духтар чї њунар дорад» - 
(«Мать питается лишь ради ребѐнка», «Мать о своѐм, а судьба о другом 
думает», «Не мать сожгла, а мачеха», «Откуда матери знать, на что 
способна еѐ дочь»). По сути, без женщины-матери невозможно представить 
саму жизнь. В народе дом, в котором нет хозяйки-супруги, сравнивают с 
адом: «Дом без хозяйки, слов ад». 

В афганском обществе девушка занимает особо положение. Именно 
поэтому в пословицах распространено использование слова «девушки»: 
«Духтар ба ту мегум сунор (арус) ту бишнав», «Духтари дари хона 
хилминї», «Духтар кавши модара мепўша» (Њиротї), «Духтар моли 
мардум аст», «Духтар намуди дару хона аст», «Духтар оллоњ ѐр, хабар 
бубар хабар биѐр», «Духтар санги палахмон аст», «Духтар тухми таратезак 
аст», «Духтар тухми шайтон аст», «Духтар хамири турша» (Њиротї), 
«Духтар хонаи гул аст, зан хонаи пул аст», -  («Дочь, тебе говорю, а ты, 
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невестка, слушай», «Соседская девушка сопливая», «Дочь следует по пути 
матери», «Дочь – чужой товар», «Чистота и опрятность в доме – это лицо 
дочки», «Дочь – это опора», «Дочь растѐт быстро, словно таратезак», 
«Дочки озорные», «Молодая девушка, словно неспелое тесто», «Девушки, 
словно цветы в доме, а женщины – как драгоценности в нѐм» и пр.    

  К сожалению, в афганском обществе встречаются и негативные 
рассуждения в отношении женщин. Порой встречаем пословицы, в 
которых даѐтся отрицательная оценка женщинам, в частности: «Везде, где 
встретишь старуху, дай ей оплеуху. Везде, где встретишь старика, обходись 
с ним достойно». Хотя женщина это спутница мужчины на протяжении 
всей его жизни. 

Классовые противоречия. Среди афганского народа с древних времен 
существовали противоречия и неприязнь между трудящимся и правящим 
классами. Правящий класс всегда эксплуатирует трудящийся класс, тем 
самым умножая свой капитал. Это классовое противоречие отчѐтливо 
видно на примере всех устных жанров, в том числе пословиц: «Одами 
муњтољ тобеъ аст», «Аз пешрўи омиру аз пушти ќотир магузар» 
(«Нуждающийся человек всегда зависим», «Избегай встречи с глазу на глаз 
с эмиром, и не подпускай за спину убийцу»). 

Недостойное поведение мулл (священнослужителей) также нашло 
своѐ отражение в пословицах: «Мулло ба кўњ боло намешавад, хирс аз кўњ 
поѐн намешавад», «Мулло нест, балост», «Мулло ношуда ба минбар 
мебарояд», «Мулло шудан осон, одам шудан мушкил», «Муллои хуб дар 
такрор маълум мешавад ва гови хуб дар шудѐр», «Мулло нагў, бало бигў» 
(«Мулло никогда не выйдет работать в поле, как и медведь не спуститься с 
гор, «Не мулла, а бедствие», «Не познав Бога, выходят на минбар» «Легко 
стать муллой, а вот человеком – непросто», «Хороший мулла проявляется 
при повторении, а хорошая корова - при доении», «Не говори мулла, скажи 
беда»). 

Кроме того, есть пословицы, отражающие тиранию шахов, султанов, 
хакимов, казиев, шейхов, богачей и мулл: «Лутфи султон фиреби гурба аст 
ба мушон», «Шиками бой амбори Худост», «Шайха њунар нест хонаќо 
танг», «Мулло љорӯби дастархон», «Њалвора њаким хўрад калтака ятим», 
«Худо биѐмурзад кафанкаши ќадимро», «Давлат ба харон додї, неъмат ба 
сагон»  («Милосердие шаха выглядит на то, как кошки обманывают 
мышей», «Живот богача – это огромная кладовая», «Безграмотному шейху 
мешает узкая молельная», «Мулла – это веник дастархана», «Богачу халва, 
а сироте – дубина», «Бог простит старого погребальщика», «Отдал 
богатство упрямцам, считай, что отдал собакам»). 

Обычно люди ждут от казий справедливости, однако их ожидания 
напрасны: ««Дузде, ки рафиќи ќозї шуд, фотењаи ќонун хонда мешавад», 
«Ќозї дигаронро панд медињад, худаш шароб мехўрад», «Шароби муфтро 
ќозї мехўрад», «Ќозии ришватхўр ќабл аз марг девона мешавад», «Ма 
розї, ту розї гўри падари ќозї» («После того, как казий подружится с 
вором, считай, закон умер», «Казий даѐт наставления другим, а сам пьѐт 
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вино», «Бесплатное вино пьѐт лишь казий», «Казий-взяточник перед 
смертью сходит с ума», «Я согласен, ты согласен, ну и чѐрт с казием»). 

С древнейших времѐн между шахами происходила борьба, поэтому 
имеются пословицы, в которых показаны сила и могущество шаха, его 
государства: «Ду подшоњ дар як кишвар намегунљад», «То шоњ пушти сари 
туст, аз лашкар натарс», «Ќудурат бародари бузурги Худост», «Зўр аз сад 
њарфи њисоб бењтар аст», «Салтанати якрўза њам салтанат аст» («Двое 
шахов не поместятся на одном троне», «Пока ты под покровительством 
шаха, тебе не страшна армия», «Власть старший брат Бога», «Сила лучше, 
чем сто слов», «Однодневный султанат тоже султанат»).  

По словам С. Норматова, пословица «Як одами бекор аќли чил 
вазирро дорад» («Один бездельник делает вид, будто бы он умнее сорока 
визирей» в нынешней форме вышла из употребления, однако она в ряде 
сборников встречается в следующих формах: «Сайлбин (тамошобин) аќли 
чил вазирро дорад», «Сайлбин аќли чињил вазира дора», «Одами бекор 
аќли сад вазирро дорад» («Простой зритель делает вид, будто бы он умнее 
сорока визирей», «Бездельник делает вид, будто бы он умнее сорока 
визирей») и др. 

   В этом тексте имеется интересный намѐк на то, что бездельный 
человек выставляет себя таким образом, что будто бы он наделѐн большим 
умом. Мухаммадджавод Ховари среди хазарейцев записал данную 
пословицу в следующей форме «Одама петевшї аќле чил вазира дара» 
(ādam-e pētewši aql-e čil vazira dara) «Петевши делает вид, будто бы он 
умнее сорока визирей». Эта же пословица среди иранцев известна в 
следующей форме: «Одами танбал аќли чињил вазирро дорад» («Лентяй 
делает вид, будто бы наделѐн умом сорока визирей»).  

Следует особо отметить, что исследованием пословиц различных 
народов мира занимается знаменитый американский учѐный Арчер Тейлор 
(1890-1973). Типологическое и сопоставление исследование является 
отдельной научной работой. 

 В третьем разделе второй главы речь идѐт о «Сопоставлении 
пословиц персоязычных». Изучение и наблюдение показали, что 
большинство пословиц дариязычных Афганистана встречаются в 
персоязычных странах – Таджикистане и Иране. К примеру, тексты «Аввал 
таом баъд калом», «Ба як даст ду харбуза бардошта намешавад», «Гўсолаи 
рихин подара меолонад», «Об аз сар лой», «Љўянда ѐбанда аст» («Сначала 
еда, а потом беседа», «Нельзя поднять одной рукой две дыни», «Паршивая 
овца всѐ стадо портит», «Рыба гниѐт с головы», «Кто ищет, тот находит») и 
других пословиц встречаются в различных вариантах во всех странах, 
говорящих на фарси, дари и на таджикском языках. 

С. Асадуллоев в 1963 году в сборнике «Примеры пословиц и 
поговорок таджиков и узбеков провинции Катаган Афганистана», приводя 
в пример таджикские и узбекские пословицы, показывает их варианты, 
распространѐнные среди таджиков и узбеков бывшего Советского Союза.  

Первая пословица, которая распространена в Афганистане, имеет 
следующую форму: «Абр агар аз ќибла хезад, сахт борон мешавад, / Шоњ 
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агар одил набошад, мулк вайрон мешавад» («Если тучи будут идти с 
запада, пойдѐт сильный дождь,/Если шах окажется глупцом – его владения 
разорятся». С. Асадуллоев не приводит таджикистанский вариант данной 
пословицы. Однако Б. Тилавов показывает, что данная пословица является 
одним из бейтов из творчества Ахмада Джами и 21 раз была записана 
среди таджиков. Кроме того, на эту же пословицу указывает М. Фозилов в 
сборнике «Словарь таджикско-персидских пословиц, поговорок и 
афоризмов». 

Второй текст, приведенный С. Асадуллоевым, имеет следующее 
содержание: «Аввал андеша баъд гуфтор» («Сначала подумай, потом 
кажи»). Исследователь также не указывает на таджикистанский вариант 
данного текста. По словам Б. Тилавова, данный текст записан среди 
таджиков Средней Азии 18 раз. Этот же текст приведѐн Деххудо. 
Выясняется, что в Иране эта пословица также популярна среди народа. 
Указанный текст приведѐн также М Фозиловым. Его примеры показывают, 
что текст данной пословицы широко применѐн в классической литературе.  

В 1992 году на основе проведенной работы из 18.335 текстов был 
составлен 5-й том «Собрания сочинений таджикского фольклора», в 
который были включены 807 текстов с научными документами. В 
диссертации также подвергнута исследованию пословица «Девол муш 
дорад, муш гўш дорад» («У стен есть мыши, а у мышей есть уши»), которая 
41 раз была записана среди таджиков Средней Азии в той форме, в которой 
она используется в местных диалектах народа.1 

Выяснилось, что вышеуказанная пословица распространена во всех 
трѐх персоязычных странах и согласно письменным источникам, она имеет 
более чем тысячелетнюю историю в культуре персоязычных народов. В 
частности, данную пословицу Деххудо в сборнике «Пословицы и 
поговорки» приводит в следующей форме: «Девор муш дорад, муш њам гўш 
дорад». Он также приводит бейты из творчества таких поэтов-классиков, 
как Фирдавси, Фаррухи, Низами, в которых эта пословица использована в 
различных вариантах. В сборнике «Распространѐнные пословицы Ирана» 
она приведена в следующей форме: «Девор муш дорад, муш њам гўш 
дорад» а в сборнике Мехди Сухайли («Известные иранские пословицы») в 
таком варианте: «Девор муш дора, муш њам гўш дора» («У стен есть мыши, 
а у мышей есть уши»). 

Аббос Канбарии Удави записал данный текст среди народа в 
следующей форме: «Девор шишак дора, шишак њам гўш» (У стен есть 
барашки, а у барашек есть уши» и комментирует еѐ значение: «Данная 
пословица служит предупреждением о том, что здесь присутствует 
посторонний человек, поэтому следует обдуманно и с осторожностью 
выразить свою мысль». После своего короткого комментария, А. Канбари 

                                                
1
 Куллиѐти фолклори тољик. Љ. V. Зарбулмасалњо / Тартибдињандагон: Б. Тилавов, Ф. 

Муродов, Ќ. Хисомов. – Душанбе: Дониш, 1992. – 240 с. 
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приводит следующую форму этой пословицы: «Девор муш дорад, муш њам 
гўш» («У стен есть мыши, а у мышей - уши»).1 

М Фозилов приводит эту пословицу в трѐх формах из творчества 
Абулкосима Фирдавси, Фаридаддина Аттора, Камоли Худжанди, Гании 
Кашмири, Нахлии Бухорои, Низами Ганджави, Хусрави Дехлави, Хамиди 
Кашмири, Садриддина Айни, Файзулло Ансори: «Девор гўш дорад» («У 
стен есть уши»), «Девор дорад ба гуфтор гўш» («Стены слышат беседу»), 
«Девор муш дорад, муш гўш» («У стен есть мыши, а у мышей – уши»).  

В третьей главе диссертации рассматриваются «Структура 
художественность, язык и стиль изложения пословиц дариязычных 
Афганистана». Первый раздел данной главы называется «Структура, ритм, 
рифма, редиф и благозвучность пословиц». В этом разделе на основе 
примеров рассматриваются прозаические пословицы, их структура, 
лаконичность, тематика, благозвучность.  

Некоторые пословиц настолько сократились и стали благозвучными, 
что состоят всего из двух слов. Например, в народе в различных формах 
распространена пословица, которая порой произносится в длинной, а 
иногда в сокращенной форме: «Љўянда бошї, ѐбанда њастї», «Љўянда 
ѐбанда аст», «Љўянда – ѐбанда» («Если ищешь, то найдешь», «Кто ищет, тот 
находит»,  «Ищущий находит»).  

В этом же разделе речь идѐт о пословицах, состоящих из одного 
длинного предложения, состоящего из пяти и более слов: «Аблањ диду 
девона бовар кард», «Абре, ки раъду барќи зиѐд дорад, камтар меборад», 
«Аввал сўзанро ба љони худ бизан, баъд љуволдўзро ба љони дигарон», 
«Аввал фил пайдо куну баъдан филхона бисоз», «Авлоди худро бо санг 
бизанї, сангро гирифта меояд, авлоди бегона бо гул бизанї, бар 
намегардад» («Тучи, сопровождающиеся молниями и громом, не несут 
сильного дождя», «Сначала проткни себя иголкой, и лишь потом проткни 
других большой иглой», «Сначала найди слона, и лишь потом построй для 
него хлев», «Бросишь на родное дитя камень, он с ним вернѐтся, а чужого 
хоть  цветком ударишь, и то не вернѐтся»). 

В этом же разделе рассмотрены некоторые поэтические пословицы. 
Следует отметить, что встречаются известные бейты, которые со временем 
превратились в пословицы. Зачастую авторы таких пословиц остаются 
неизвестными. Например: «Баду нек њар ду зи яздон бувад / Лаби мард 
бояд, ки хандон бувад» (Фирдавсї), «Бадгуњарро илму фан омўхтан / 
Додани теѓест ба дасти роњзан» (Мавлавї), «Бар чароѓ рўзи љонфишонї 
парвона нест / Њусн агар бепарда бошад, ишќ аз ў бегона нест» (Калими 
Њамадонї) («И горе и печаль ниспосланы Всевышним, следовательно 
мужчине не следует огорчаться (Фирдавси), «Обучение неблагородного, 
подобно тому, как отдать меч в руки разбойнику (Мавлави), «Вокруг 
угашающийся свечи мотыльки не крутятся, открытой красоты 
небезразлична любовь» (Калими Хамадони).  

                                                
1
 Ќанбарї Удевї Аббас. Амсол ва њиками бахтиѐрї / А.Ќанбарї. – Шањрикурд: Эл, 

1380. – 748 с. 
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Или же поэт поэтическим образом изложил знаменитую пословицу, 
которая в дальнейшем вошла в употребление в поэтической форме в 
различных вариантах среди афганского населения: «Одами камтолера сари 
шутур мор мегаза» («Неудачника и верхом на верблюде укусит змея». В 
поэзии Саади этот текст звучит следующим образом: «Бахти бад бо кас, ки 
ѐр бувад, Саг газад гар шутурсавор бувад»  («Если человека преследует 
неудача, то даже верхом на верблюде его может укусить собака»). В 
Афганистане, как среди простых,  так и просвещѐнных людей,  встречается 
множество поэтических пословиц. Таким образом, в данном разделе на 
основе примеров рассматриваются «Ритмика пословиц», «Рифма», «Редиф» 
и «Благозвучность». 

Второй раздел третьей главы диссертации называется «Средства 
художественной выразительности пословиц: описание, уподобление, 
метафора, намѐк, параллелизм». В этом разделе на основе примеров 
рассматриваются такие средства художественной выразительности, как 
описание, уподобление, метафора, аллегория, параллелизм и др.  

Третий раздел третьей главы посвящен проблеме «Пословиц в 
контексте». В том или ином случае человек использует соответствующую 
определѐнному моменту и жизненному событию пословицу. По этой 
причине для полного понимания текста любой сложности важно знать 
среду или контекст, в котором используется пословица. 

В этом разделе отмечается, что некоторые исследователи записывали 
пословицы в контексте. Затем на примерах показывали роль текста в 
контексте. Например, пословицу «Дастатро ба дарѐи Атак шустї, очор 
болои сарат надидї?» Р. Рахмони услышал и записал на базаре в 1983 г. 
Приведение пословицы в контексте важно по нескольким причинам: 1). 
Раскрывается цель пословицы. 2). Выясняется воздействие пословицы на 
слушателя. 3). Рассказ, предание или легенда, способствующие появлению 
пословицы, используются как самостоятельный текст устной литературы. 

В четвертом разделе третьей главы рассматриваются «Языковые и 
стилистические особенности пословиц». В этом разделе рассмотрены 
лексика, морфологические и синтаксические особенности пословиц. В ходе 
исследования приведены примеры касательно того, что дариязычные 
жители Афганистана разговаривают на различных диалектах, в каждом из 
которых один и тот же текст встречается в разных формах. Именно 
поэтому в пословицах много специальных диалектных слов и терминов. 
Например: «Ав дар зери пўсташ давидас» («Ему под кожу поступила вода» 
(иносказание по поводу полного человека), «Ав сарболо мўра, ќурбоѓа 
шеър мўхона» («Лягушка запоѐт, когда вода высохнет» (хазарейские 
пословицы), «Агар гап ба бурут мебуд, пишак љеренал буд» («Если бы дело 
было в усах, то кошка стала бы генералом», «Аз беќатиѓї (бељурѓотї) 
рўѓани зард њам ќатиѓ (љурѓот) аст» («На безрыбье и рак рыба»), «Ави дари 
хона гилаке (гилолуд)» («Рыба в море не имеет цены»), «Ави зўр сарбала 
мўра» (Оби зўр сарболо меравад, њазорагї)  («Быстрая река может идти и 
против течения») и др. 
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В пословицах встречаются имена исторических, мифических и 
реальных личностей, используемые в качестве средств художественной 
выразительности: Аѐз, Азроил, Рустам, Искандар, Мустафо, Исо, Мусо, 
Хизр, Лайли, Меджнун, Фотима, Сулейман и т.д. 

В них также наблюдаются имена зверей, овощей, географических 
местностей, служащие людям в качестве наставлений. Например, слон, 
овца, муха, верблюд, баклажан, Мекка, Багдад и т.п. 

В диссертации на основе примеров рассматриваются морфология и 
синтаксис пословиц, и отмечается необходимость проведения лингвистами 
отдельного исследования и анализа способов использования слов и 
предложений, а также изучения степени воздействия пословиц на 
слушателя. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении мы пришли к выводу, что пословицы дариязычных 
Афганистана, хотя и используются с древнейших времѐн в письменном 
наследии литераторами, их непосредственный сбор среди народа, издание и 
исследование началось лишь в ХХ веке. Наше исследование показало, что 
учѐными в разные годы проведена определѐнная работа, направленная на 
сбор и издание сборников пословиц. 

Наши наблюдения и беседы с исследователями фольклористами, 
лингвистами, литературоведами, этнографами Афганистана и зарубежья 
показали, что и сегодня отдельные из них занимаются сбором и 
исследованием пословиц народа Афганистана. 

Подробное рассмотрение имеющегося материала показало, что до 
сегодняшнего дня не была проведена развѐрнутая научная монография, 
посвященная пословицам дариязычных Афганистана, исключение 
составляют отдельные статьи и предисловия к сборникам, научные 
материалы критического и дискуссионного характера. 

Настоящая диссертация является первой научной всеобъемлющей 
работой, способной стать руководством для дальнейшего исследования и 
анализа пословиц дариязычных Афганистана. Цели и задачи исследования 
дали два результата, обобщающих заключение исследования. 

Одно из достижений работы связано с историей сбора, издания и 
исследования пословиц дариязычных Афганистана, которое служит в 
качестве введения для достижения основной цели исследования и состоитиз 
следующих выводов: 

1. Изучение и исследование показали, что пословицы всех народов и 
национальностей Афганистана, в том числе его дариязычного населения, 
не собраны и не изданы на постоянной и системной основе. Сбор и издание 
материала осуществлено исследователями в подходящих случаях, без 
использования научного метода [... - М]. 

2. Рассмотрение изданных сборников и другого имеющегося 
материала афганских исследователей показали, что не все они указали на 
паспорт текста. То есть, тексты не записаны в соответствии с методом 
фольклористики, который подразумевает принцип: кто, когда и где 
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записал текст. Некоторые пытались сохранить особенности говора и 
диалекта в тексте, однако, как нам было указано в диссертации, их тексты 
также документально не подтверждены [... - М]. 

3. Лишь при сборе и издании пословиц, выполненных таджикским 
исследователем С. Норматовым в сборнике “Фольклор дариязычных 
Афганистана”, в конце книги приведѐн паспорт рассказчиков текстов. 
Кроме того, в этом сборнике указаны, когда, кем и на диалекте какого 
региона записаны эти пословицы [... - М]. 

4. Поиски, опросы и непосредственное исследование показали, что в 
научных центрах Афганистана, в том числе кабульском Пухантуне, 
Большой Кабульской библиотеке, в центре Афганистановедения, 
общественной библиотеке, библиотеках Хакима Носира Хусрава, Хилола 
Ахмара и в других университетах городов Афганистана отсутствует 
центральный архив фольклорных материалов, а если и имеются подобные 
материалы в частных архивах, то у мы не получили к ним доступ [... - М]. 

5. В статьях и предисловиях к изданным сборникам отсутствуют 
подробные научные беседы, посвященные пословицам. Исследование 
показало, что большинство работ выполнены в форме статей и 
предисловий, которые повторяют друг друга [... - М]. 

6. Наше исследование показало, что до сих пор не проведено 
диссертационное исследование, посвященное использованию пословиц в 
произведениях современных дариязычных литераторов Афганистана, тогда 
как данный жанр часто мастерски используется в качестве средства 
художественной выразительности в произведениях поэтов и писателей 
Афганистана [... - М]. 

7. Несмотря на это, на сегодняшний день собран и издан большой 
материал, связанный с пословицами дариязычных Афганистана, и 
неоднократно опубликован в различных сборниках. В настоящее время 
продолжается работа по сбору дариязычных пословиц.  Теперь настало 
время заняться глубоким и всесторонним исследованием этого богатого 
материала. На наш взгляд, следует заняться диссертационным 
исследованием проблем истории, тематики, художественности, 
языкапословиц, типологического сопоставления пословиц на разных 
диалектах, языках. В связи с этим настоящая диссертационная работа 
считается началом будущих работ, в которой детальным образом 
рассматриваются имеющиеся проблемы пословиц дариязычного населения 
Афганистана. Настоящая диссертация может послужить материалом для 
проведения отдельных диссертационных исследований в будущем [7 - М]. 

Другой основной результат диссертационного исследования связан с 
особенностями поэтики пословиц дариязычных Афганистана, сходствами и 
различиями пословиц дариязычных Афганистана с пословицами народов 
Таджикистана и Ирана. В частности, было научно доказано, что: 

8. Пословица благодаря своим особенностям, в том числе «краткости 
и меткости», «народной славе и распространѐнности», «дидактическим 
аспектам»,  «ясности и смысловой верности», «иносказательности», 
«воздействующему эффекту, привлекательности», «опоре на практику», 
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«отражению человеческой мысли и жизни», «простоте и доступности 
языка», «различным способам использования», «иносказательным 
аспектам», «изменению формы» (Зулфикори, 1394 с. 236-243) как 
самостоятельный фольклорный жанр дариязычных Афганистана 
отличается от других жанров и однотипных разновидностей. Отсуствие 
сведений у афганских исследователей относительно теоретических 
дискуссий стало причиной того, что некоторые из них смещивали 
отдельные предложения, выражения, фразеологизмы и другие 
распространѐнные в устной речи средства с пословицами  [9 - М]. 

9. Вновь отмечается, что пословицы должны быть исследованы в 
тесной связи с повседневной жизнью народа, его историей и жизненными 
событиями. Именно народ на основе жизненного опыта создавал 
пословицы, поговорки и наставления  для напутствия окружающих на путь 
добра и благодетели. Некоторые тексты пословиц имеют древнюю 
историю, а часть из них охватывает конкретные эпохи или события, тот 
или иной регион или местность. В связи с этим тему всех доступных 
пословиц условно можно разделить на две большие группы. Во-первых, 
пословицы, тесно связанные с материально-духовной жизнью и 
посвящѐнные таким темам, как работа, труд, воспитание детей, женщина, 
мать, девушка, жалоба, классовые противоречия и т.п. Во-вторых, 
пословицы, посвященные историческим и философским темам, тексты 
которых связаны с тем или иным событием и философским взглядом 
народа на жизнь. К этой группе относятся пословицы, включающие такие 
темы, как нравственность, правильное и прилежное поведение, добро и 
добродетель, человечность и т.п. [М-8;М-11]. 

10. Пословицы, имеющие специальную структуру, размер, средства 
художественной выразительности, рифму, редиф, отличающиеся от других 
фольклорных жанров, особенно от паремиологических жанров. Структура 
пословиц различается, они имеют как поэтическую, так и прозаическую 
основу. Большинство из них состоят из одного короткого, сжатого 
предложения. Средство садж является самым распространѐнным приѐмом 
пословиц, а из средств художественной выразительности используются 
метафора, аллегория, намѐк, иносказание, гипербола, антитеза и другие 
средства  [М-4]. 

11. В качестве средств художественного образа в пословицах 
используются предметы быта, события и др. К примеру, встречаются такие 
слова, как Бог, облака, дождь, гром, глаза, солнце, дервиш, мясник, слон, 
лампа, могила, лепешка, молоко, кость, собака, усы, дом, гора, слепой, 
яблоко, мечеть, намаз, мулло, салла, охотник, зубы, волк, медведь, 
дехканин, лиса, масло, река, стена, Рустам, Рахш, Сулейман, Моисей, Али, 
Ибн Сина, Махмуд и другие, которые связаны с жизнью различных 
регионов Афганистана. Каждое из этих названий занимает своѐ особое 
место в  пословицах  [М-5]. 

12. Пословицы также состоят из фраз, выражений и предложений, 
имеют особую грамматику, морфологию, отличающие их от других 
жанров устной литературы.                
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В результате исследования удалось установить, что до сегодняшнего 

дня пословицы дариязычного населения Афганистана не подвергнуты 
монографическому исследованию, тогда как пословицы привлекают к себе 
внимание исследователей-фольклористов из различных стран мира и им 
посвящены достойные научные работы. По итогам исследования мы 
пришли к выводу, что результаты нашей научной работы могут быть 
практически использованы при проведении следующих работ: 

1. На основе нашего исследования фольклористы Афганистана могут 
установить, каким образом исследовать пословицы различных народов и 
народностей. Настоящая диссертация может послужить руководством для 
проведения последующих работ. 

2. Диссертация может послужить в качестве научного источника для 
исследователей, которые в будущем будут заниматься сбором, изданием и 
изучением пословиц Афганистана, т.к. в ней представлены сведения 
практически о материале, посвященном пословицам на языке дари, и 
опубликованном в сборниках и других источниках.  

3. Теоретические взгляды, изложенные в диссертации, могут 
послужить афганским учѐным при исследовании истории фольклора 
Афганистана, особенно в плане истории пословиц. На основе настоящей 
диссертационной работы исследователи могут ознакомиться с научными 
источниками, посвященными проблеме пословиц, а также использовать еѐ 
материалы при проведении своих научных исследований.     

 4. Результаты исследования показали, что пословицы дариязычных 
Афганистана опубликованы, как в форме различных сборников, так и на 
страницах журналов и газет. Считаем целесообразным, чтобы будущие 
исследователи после прочтения настоящей диссертации обратили особое 
внимание на развитие и трансформацию пословиц дариязычных, на новые 
проблемы в этом направлении, т.е. обращались к сопоставительному 
изучению пословиц. Настоящая диссертация в определѐнной степени 
облегчит дальнейшее исследование этой проблемы. 

5. Результаты нашей диссертационной работы позволяют 
исследователям афганских пословиц познать тот факт, что одним из 
основных и важных источников  исследования в этом направлении является 
сборник таджикского учѐного С. Норматова “Фольклор дариязычных 
Афганистана” (1974), ибо именно этот исследователь подверг изучению 
пословиц на различных диалектах и в разной среде их употребления.  
Сегодня тексты пословиц из книги С. Норматова являются наиболее 
ценным научным материалом для паремиологов.  

6. Научным центрам Афганистана, в том числе кабульскому 
Пухантуну, Афганской университету и другим высшим учебным 
заведениям рекомендуется для исследования проблемы пословиц 
привлекать студентов бакалавра, магистратуры и докторантуры. 
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7. Исследование показало, что в изданных сборниках и 
опубликованных статьях пословицы дариязычных на рассмотрены 
всесторонним образом. В этой связи настоящая диссертация может 
послужить дальнейшему практическому исследованию данной проблемы. 

8. На сегодняшний день отсутствует подробное исследование, 
посвященное использованию пословиц в творчестве современных 
литераторов Афганистана, тогда как пословица в качестве одного из 
средств художественной выразительности активно применяется в 
произведениях современных афганских поэтов и писателей. В диссертации 
в качестве образца для дальнейшего исследования указана научная работа, 
проведѐнная Барзинмерхом. 

9. Результаты исследования могут способствовать написанию 
научных диссертаций, посвященных изучению фольклора Афганистана, 
истории афганской фольклористики, рассмотрению проблем отдельных 
фольклорных жанров. 

10. Диссертация служит доказательством того, что пословицы играют 
важную роль в жизни населения Афганистана в плане воспитания 
подрастающего поколения, более глубокого познания человеческих 
отношений, других проблем материально-духовной жизни народа. 

11.Другим актуальным вопросом настоящего исследования является 
разработка сборника персоязычных пословиц в сотрудничестве с учѐными 
из Таджикистана и Ирана. 

12.Результаты исследования в будущем могут послужить созданию 
центра по изучению пословиц, на научной базе которого можно было бы 
написать диссертационные исследования, посвященные особенностям 
пословиц, которые отличают их от других малых фольклорных жанров. 

В целом, следует отметить, что настоящая диссертация является 
началом научных исследований в направлении изучения пословиц 
дариязычных Афганистана, способных в будущем привлечь внимание 
исследователей. Таким образом, сопоставительное и развѐрнутое 
исследование пословиц представителей различных народов и этносов 
Афганистана, являясь важной проблемой фольклористки, определяет 
дальнейшую перспективу развития данной темы исследования, и 
практическим образом будет привлекать к себе внимание исследователей.   
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АННОТАТСИЯИ 

диссертатсияи Ализода Наврӯз Алӣ дар мавзуи «Поэтикаи  зарбулмасалњои 

даризабонони  Афѓонистон» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносї  

Калидвожаҳо: поэтика, фолклор, адабиѐти гуфторӣ, адабиѐти 
навишторӣ, зарбулмасал, масал, мақол, ҳикам, даризабонон, Афғонистон, 

мавзуъ, сохтор, вазн, қофия, бадеият, махсусият, сабк, муқоиса, шабоҳат, 
тафовут. 

Ҳадафи тањќиќи мавзуи мазкур поэтикаи зарбулмасалњои 

даризабонони Афѓонистон  буда, бори нахуст зимни он масоили гирдоварӣ, 
нашр, мавзуъ, сохтор, вазн, қофия, бадеият, махсусият, сабк, шабоҳату 

монандӣ ва тафовути зарбулмасалҳои ҳамзабонон (Тоҷикистон ва Эрон) ба 
таври муқоиса таҳқиқу баррасӣ гардидаанд. 

Аҳаммияту мубрамияти мавзуи мавриди назар дар он зоҳир мегардад, 
ки зарбулмасал ҳамчун жанри адабиѐти гуфтории даризабонон ва асосан 
поэтикаи он то ҳол ба таври фарогир ва густурда таҳқиқ нагардидааст.  
 Диссертатсия аз се боб таркиб ѐфта, дар он масоили гуногуни 
зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон таҳқиқу баррасӣ гардидаанд. 
Боби аввали диссертатсия  «Таърихи гирдоварї, нашр ва тањќики 
зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон» ихтисос дошта, таърихи нашру 
гирдоварӣ ва таҳқиқу пажуҳиши зарбулмасалҳои даризабонони Афғонистон 

ба таври маҷмуӣ ва фарогир пажуҳиш гардидаанд. Боби дуюм «Хусусиятњои 
жанрї, мавзуъ ва муқоисаи зарбулмасалњои даризабонон ва њамзабонон» 

унвонгузорӣ шуда, масоили мухтассоти жанрӣ ва мавзуъҳои зарбулмасалҳо, 
муайяну мушаххас гардида, ҳамзамон, муќоисаи зарбулмасалњои њамзабонон 

ба таври ҷиддӣ сурат гирифтааст. Боби сеюми диссертатсия «Сохтор, 
бадеият, забон ва услуби баѐни зарбулмасалњои даризабонони Афѓонистон» 
номида шуда, масъалаҳои сохтор, вазн, ќофия, радиф ва саљъ дар 
зарбулмасалњо, бадеият (тавсиф, ташбењ, истиора, киноя ва мувозӣ 

(параллелизм), тавсиф, ташбеҳ, истиора, киноя, мувозина, таҷнис, таносуб, 
талмеҳ, муболиға, муламмаъ, ибҳом, тазод, илтифот, ирсоли масал, ҳусни 

таълил, лаффу нашр), хусусияти забонї ва услубии онҳо мавриди таҳқиқу 
пажуҳиши густурда қарор гирифтаанд. 

Диссертатсия асосан бар бунѐди равишу шеваҳои фолклоршиносию 
адабиѐтшиносї ва то њадде забоншиносию этнолингвистї таълиф гардида, 
дар он аз методњои мушоњида, муќоисавї-таърихї, оморї, ташрењї, тањлили 
бадеї, сохторшиносї, типологї ва ѓайра истифода шудааст. 

Навгонию бозѐфтҳои илмӣ ва натиҷаҳои диссертатсия бо далелу 
бурҳонҳои қотеъ мустанад буда, онҳоро метавон дар таҳқиқи дигар масоили 

марбут ба фолклоршиносӣ истифода намуд. 
Ҳамзамон, маводи диссертатсия метавонад, барои таълифи рисолањои 

илмии фолклоршиносӣ, адабиѐтшиносї, забоншиносӣ ва њамчунин барои 
тадриси таълими фанни “Адабиѐти гуфторӣ” дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии Афғонистон ва Тоҷикистон ба кор равад.  
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Ализода Навруза Али на тему «Поэтика пословиц 
дариязычных Афганистана» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.09 – Фольклористика 

Ключевые слова: поэтика, фольклор, устная литература, письменная 
литература, пословица, поговорка, изречение, слово, наставление 
дариязычные, Афганистан, тема, структура, размер, рифма, 
художественность, особенности, стиль, сравнение, общность, различия. 

Настоящая диссертация исследует поэтику пословиц дариязычных 
Афганистана, впервые в рамках этой темы сопоставительным образом 
исследуются и рассматриваются проблемы сбора, издания, тематики, 
структуры, размера, рифмы, художественности, особенностей, стиля, 
общности, различий пословиц дариязычных (Таджикистана и Ирана).    

Значимость и актуальность рассматриваемой темы выражается в том, 
что поэтика пословиц в качестве жанра устной литературы дариязычных 
до сих пор не подвергнута всестороннему развѐрнутому исследованию. 
 Диссертация состоит из трѐх глав, в которых исследованию и 
рассмотрению подвергнуты различные проблемы пословиц дариязычных 
Афганистана. Первая глава диссертации называется “История сбора, 
издания, исследования пословиц дариязычных Афганистана”, в ней 
комплексным образом исследованы и рассмотрены история сбора и 
исследования пословиц дариязычных Афганистана. Вторая глава 
диссертации называется “Жанровые особенности, тематика пословиц, 
сопоставление дариязычных и персоязычных пословиц”, в ней 
рассмотрены проблемы жанровых и тематических особенностей пословиц, 
а также подвергнуто сопоставлению пословицы дариязычных и 
персоязычных. Третья глава диссертации называется “Структура 
художественность, язык, стиль изложения пословиц дариязычных 
Афганистана”, в ней исследованию и рассмотрению подвергнуты 
проблемы структуры, размера, рифмы, редифа, пословиц, их средства 
художественной выразительности, языковые и стилевые особенности.      

Диссертация написана главным образом на основе методов 
фольклористики, литературоведения, отчасти лингвистики и 
этнолингвистики. При написании диссертации также применены историко-
сопоставительный, статистический, типологический и структурный 
методы, а также методы наблюдения и художественного анализа. 
Научная новизна и результаты исследования основываются на 
неоспоримых доказательствах и могут быть в дальнейшем использованы 
при исследовании других проблем фольклористики.   
 Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы при 
написании научных диссертаций по проблемам фольклористики, 
литературоведения, лингвистики, а также составлении учебников и 
пособий по “Устной литературе” в высших учебных заведениях 
Афганистана и Таджикистана. 
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ANNOTATION 
dissertation of Alizodа Navruz Ali on the topic "Poetics of proverbs of the Dari-
speaking Afghanistan" for the degree of candidate of philological sciences in the 
specialty 10.01.09 - Folklore 
 

Key words: poetics, folklore, oral literature, written literature, proverb, 
saying, saying, word, Dari-lingual instruction, Afghanistan, theme, structure, 
size, rhyme, artistry, features, style, comparison, commonality, differences. 

This dissertation explores the poetics of proverbs of the Dari-speaking 
Afghanistan, for the first time within the framework of this topic, the problems 
of collecting, publishing, subject matter, structure, size, rhyme, artistry, features, 
style, commonality, differences of proverbs of the Dari-speaking (Tajikistan and 
Iran) are examined and examined in a comparative manner. 

The significance and relevance of the topic under consideration is 
expressed in the fact that the poetics of proverbs as a genre of oral literature of 
the Dari-speaking people has not yet been subjected to a comprehensive detailed 
study. 

The dissertation consists of three chapters, in which various problems of 
the proverbs of the Dari-speaking Afghanistan are subjected to research and 
consideration. The first chapter of the dissertation is called “History of the 
collection, publication, research of proverbs of the Dari-speaking Afghanistan”, 
in which the history of the collection and study of proverbs of the Dari-speaking 
Afghanistan is comprehensively investigated and considered. The second chapter 
of the dissertation is called “Genre features, the subject of proverbs, comparison 
of Dari and Persian proverbs”, it considers the problems of genre and thematic 
features of proverbs, and also compares Dari and Persian proverbs. The third 
chapter of the dissertation is called “The structure of artistry, language, style of 
presentation of the proverbs of the Dari-speaking Afghanistan”, in which the 
problems of structure, size, rhyme, redif, proverbs, their means of artistic 
expression, linguistic and stylistic features are subjected to research and 
consideration. 

The dissertation was written mainly on the basis of the methods of 
folklore, literary criticism, and partly linguistics and ethnolinguistics. When 
writing the dissertation, historical and comparative, statistical, typological and 
structural methods, as well as methods of observation and artistic analysis, were 
also applied. 

The scientific novelty and results of the study are based on indisputable 
evidence and can be further used in the study of other problems of folklore. 

In addition, the dissertation materials can be used when writing scientific 
dissertations on the problems of folklore, literary criticism, linguistics, as well as 
compiling textbooks and manuals on Oral Literature in higher educational 
institutions of Afghanistan and Tajikistan. 


