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В данной статье мы коротко рассмотрим контекст влияния персидского языка на
один из языков нахско-дагестанской группы, типы заимствования лексических единиц,
их происхождение, а также проанализируем ряд иранизмов в аварском языке, вызываю-
щие наибольший интерес у широкого круга читателей.

Изучение исторического развития любого языка имеет важное значение в углубле-
нии знаний в культурном становлении носителя этого языка, его историческом прошлом.
Лексический состав языка может говорить о многом: о быте, политико-экономических и
культурных взаимоотношениях с другими народами, о влиянии извне и т. д.

По этим и другим причинам вопросы, касающиеся лексики, этимологии слов, всегда
были предметом изучения специалистов. Вопрос происхождения слов, можно сказать, оди-
наково интересен как лингвистам, филологам, специалистам в этой области, так и исто-
рикам-востоковедам, которые, занимаясь изучением языков, истории, культуры разных
народов, не могут оставить данный вопрос без внимания.

Заимствования иностранных слов — один из способов развития современного языка.
Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Заимствования стано-
вятся результатом контактов, взаимоотношений народов, государств. Основной причиной
заимствования иноязычной лексики признается отсутствие соответствующего понятия в
когнитивной базе языка-рецептора. Другие причины: необходимость выразить при по-
мощи заимствованного слова многозначные русские понятия, пополнить выразительные
средства языка и т. д[1].

Аварский язык, как и все языки Дагестана, в течение длительного исторического раз-
вития испытал влияние восточных языков - иранских, тюркских и особенно арабского, что
привело к проникновению в лексику аварского языка значительного количества ориента-
лизмов. Часть ориентализмов адаптировалась применительно к строю аварской живой
речи, другая часть - сохранилась лишь в книжных формах различных функциональных
стилей современного аварского языка. Существовавшие в глубокой древности военно-по-
литические, культурно-экономические связи между Дагестаном и Ираном оставили свои
следы в языке и материальной культуре Дагестана[1].

В межкавказском лексическом фонде большую роль играют слова, образованные под
влиянием иранских языков, особенно старо-персидского и собственно персидского, кото-
рые прослеживаются ещё с древнейших времён: кавказские народы находились в интен-
сивных военных, политических, торгово-экономических и культурных отношениях с Ахе-
менидским и Сасанидским Ираном, а также и после того, как Персия превратилась в одну
из мусульманских держав[2].

Дагестанские народы ещё во времена Кавказской Албании имели связи с Персией. Они
имели как военно-политический, так и торгово-экономический характер, причём отноше-
ния были довольно-таки тесными из-за близости территорий и благодаря скорее союзным
отношениям с Персидской империей. В дальнейшем отношения всё более развивались, и
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это не могло не привести к взаимодействию языков и культур. Происходило естествен-
ное обогащение языкового словаря, и это, так или иначе, послужило причиной тому, что
персидские лексические заимствования занимают немалое место в аварском языке[3].

Иранизмы можно разделить на две части:
1. Слова, заимствованные в разную эпоху из персидского (древне- и среднеперсидского)
2. Слова, заимствованные из северо-западных иранских языков (возможно мидийские,

но в основном парфянские, азерийские и талышские заимствования)[4].
Влияние персидского языка и персидской поэзии на нахско-

-/дагестанские языки было наиболее ощутимо в Средние века, и отразилось прежде всего
на культурной и ремесленной терминологии.

Иногда иранизмы приходили на место уже существующих на этом языке слов. По-
следние, становясь достоянием пассивного словаря, постепенно забывались и исчезали[1].
Но было и так, что сами иранизмы постепенно заменялись русскими заимствованиями.
Причинами такой архаизации ориентализмов следует считать большие перемены в об-
щественно-политической жизни и социальные изменения, которые отразились в лексике
аварского языка.

Иранизмы, да и в целом ориентализмы, связанные с религиозной, финансовой и другой
лексикой в связи с преобразованиями старых учреждений и общественных отношений пе-
реходят в разряд историзмов. Можно привести большое количество примеров системного
устаревания целых разрядов слов после 1917 года.

Нельзя утверждать, что единственным языком иранской группы, оказавшей влияние
на аварский язык, является персидский. Нужно иметь ввиду, что иранизмы также могли
проникать и от аланов (осетин) и татов.

Приспосабливаясь к меняющимся условиям жизни, аварский народ создает свою куль-
туру. Заимствование же слов из других языков никак не обедняет язык, а, наоборот, обо-
гащает и дополняет. Она постоянно совершенствуется, наполняясь новым и богатым ду-
ховным содержанием.

И в заключении скажем, что вопрос о взаимоотношении североиранских племён с наро-
дами Северного Кавказа, о влиянии культуры этих племён на культуру северокавказских
народов широко освещается в работах историков и даже археологов[1]. Свои выводы они
делают на основе археологических исследований, но почти не привлекают при этом линг-
вистический материал. Как говорит И. Х. Абдуллаев, об этом, конечно, надо пожалеть,
так как, по широко известным словам Я. Гримма, существует более живое свидетельство
о народах, чем кости, оружие и могилы, - язык[2].
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Рис. 1. Аварский герб
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