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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ÏАРАЛЛЕЛИ 
В АБХАÇСКОМ И ТАТАРСКОМ 

ßÇЫКАХ

Аííîòàöèÿ: В статье освещены некоторые лексические па-
раллели в абхазском и татарском языках. Выявлены сходные 
лексемы в религиозной и бытовой сферах языков. Определе-
ны их семантические особенности. Ïараллельные  лексемы в 
абхазском и татарском языках обусловлены общим влиянием 
ислама и исламского мира, который выступил как обúединяþ-
щий фактор.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: лексика, лексические параллели, абхаз-
ский язык, татарский язык, семантические изменения, лекси-
ческое значение.

Lexical parallels in the Abkhaz and Tatar languages

Summary: The article highlights some lexical parallels in 
the Abkhaz and Tatar languages. Revealed similar tokens in 
the religious and domestic spheres of languages. Defined their 
semantic features. Parallel tokens in the Abkhaz and Tatar due to 
the common influence of Islam and the Islamic world, which was 
made as unifying factor.

Key words: vocabulary, lexical parallels, the Abkhaz language, 
the Tatar language, semantic changes.
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Ïостоянное взаимовлияние 
и взаимодействие различных 
народов и их языков (в т.ч. и 
опосредованное) обусловлива-
þт как их универсальность и 
схоæесть с одной стороны,  так 
и уникальность - с другой. Ýто 
позволяет рассмотреть общие 
лингвистические категории, и 
лексические параллели в част-
ности, как наиболее ярко про-
являþщиеся элементы языка. 
Как правило, лексические па-
раллели представляþт внешне 
и семантически сходные или 
близкие лексемы [3, c. 3]. Они 
присутствуþт и в генетиче-
ски отдаленных языках, на-
пример таких, как татарский 
(тþркская группа языков Ал-
тайской семьи) и абхазский 
(группа западно-кавказских 
языков Северо-кавказской, 
ранее Иберийско-кавказской, 
семьи).

Абхазский язык был вы-
бран нами в связи со слоæив-
шейся ситуацией в научном 
мире, когда культура, рели-
гиозные воззрения абхазов 
никак не связываþтся с исла-
мом, а духовный опыт народа, 
отраæенный  том числе и в 
языке, к соæалениþ, игнори-
руется современным абхазове-
дением. На основании данных 
некоторых источников и с 
учетом собственных наблþде-
ний, в данном материале по-
казаны сходные лексемы ара-
бо-персидского и тþркского 
происхоæдения в абхазском и 

татарском языках.
Следует отметить, что опре-

деленные географические и 
исторические особенности Аб-
хазии (относительная изоля-
ция от близких по менталите-
ту народов; консерватизм, как 
ваæная составляþщая мента-
литета; низкая грамотность  
в прошлом, как общая, так 
и религиозная; исклþчитель-
но «народная» форма ислама 
и пр.) обусловили семантиче-
ские изменения значительной 
части слов. Такæе эти лексе-
мы, адаптированные в абхаз-
ском языке, подвергались фо-
нетическим изменениям, как 
оглушение, сокращение удво-
енных согласных, редуцирова-
ние гласных звуков и т.д.

Схоæие лексические эле-
менты в абхазском и татар-
ском языках моæно разделить 
на две группы: 1. Слова, отно-
сящиеся к религии; 2. Слова, 
относящиеся к быту. 

1. Лексические параллели, 
относящиеся к религии.

Большинство слов этой 
группы по сей день активно 
используется абхазами лþбых 
вероисповеданий, т.е. явля-
þтся универсальными. Ряд 
их сейчас используется редко 
(устаревшие), некоторые – в 
основных речевых диалектах 
(бзыбском, абæуйском).  Часть 
этих лексем в современном 
массовом сознании абхазов не 
ассоциируется с религией, од-
нако эта связь является оче-
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видной. Ïриводим примеры.
Слово Алаҳ (соответству-

þщее татарскому ‘Аллаһ’) в 
настоящее время часто ис-
пользуется абхазами, преиму-
щественно старшего поколе-
ния., является традиционным 
и сочетание Алаҳ Таала (Аллаһ 
Тагалә). На сегодняшний 
день в абхазском языке ‘Все-
вышний’ чаще  именуется 
«Анцәа», что по своему значе-
ниþ соответствует татарскому 
слову персидского происхоæ-
дения ‘Ходай’. Имя Всевыш-
него моæно услышать в счита-
þщихся традиционными для 
абхазов формулах. Так, перед 
лþбым ваæным мероприяти-
ем традиционно произносит-
ся «Ҧсымилаҳ» (по-татарски 
‘Бисмилләh’), а в знак одобре-
ния «МашьАлаҳ» (татарское 
‘Маша Аллаh’). В абхазском 
языке часто используется и 
восклицание «Иа Раби» (Йа 
Рабби) или даæе «Иа Анцәа». 

Священное писание (Ко-
ран) в абхазском произносит-
ся Ҟәрҟан  [6, 21] (в татарском 
‘Корúән’). Однако в большей 
степени известно слово ақьтаҧ, 
которым старшее поколение 
абхазов называет старинные 
экземпляры Священного Ïи-
сания, считаþщиеся семейной 
реликвией. В современном та-
тарском языке ‘китап’ обыч-
но используется в значении 
“книга”.

 Амаалықь (мәләк) имеет 
значение «ангел», но исполь-

зуется чаще в значении ново-
роæденного, младенца, т.е. 
буквально безгрешного, по-
добного ангелу существа.  Ýто 
слово в значении ‘ангел’ упо-
треблялось и словарях оно за-
фиксировано как устаревшее.

Аҧсылман, или реæе ам-
сылман (мөселман) – мусуль-
манин, соблþдение полоæе-
ний ислама – аҧсылманра 
(мөселманлык) полностьþ со-
впадаþт с их значением в та-
тарском языке. 

Аҳалал (хәләл), аҳарам 
(хәрам). Ýти лексемы в совре-
менном абхазском языке, как 
правило, не ассоциируþтся с 
религией. Но тем не менее они 
означаþт доброе, хорошее и 
запретное, греховное, соответ-
ственно. Аналогичное понима-
ние наблþдается и в татарском 
языке, когда эти концепты 
используþтся не только, как 
термины, связанные с предпи-
саниями Ислама. 

Акаамеҭ (кыямәт) – часто 
употребляемое слово в совре-
менном абхазском,  приобрело 
значение «нечто уæасное, не-
избеæное». В татарском вари-
анте ‘кыямәт’ (судный день) 
кроме религиозного, такæе 
есть сходное значение.

 Адоуҳа (дога). Абхазы ши-
роко употребляþт это понятие 
в нынешнем измененном зна-
чении, как нечто сверхúесте-
ственное, духовное, или даæе 
некий дух. Используется оно и 
в случае, когда говорят о неко-
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ем деле, которое совершается 
без использования усилий или 
применения материальных 
средств. Однако относительно 
недавно оно означало букваль-
но молитву-обращение, прось-
бу к Аллаху, что было зафик-
сировано исследователями [5, 
168]. Моæно предполоæить, 
что подобная трансформация 
развилась следуþщим путем: 
1) молитва, т.е. нематериаль-
ный предмет из окруæаþщего 
мира, после совершения кото-
рой Всевышний посылает про-
симое; 2) нечто духовное, не-
осязаемое; 3) дух. В татарском 
языке, наряду с первичным 
значением, слово ‘дога’ озна-
чает «благословение».

Аҭоуба. Ýта лексема  так-
æе  подверглась семантиче-
скому изменениþ. Ïо всей 
видимости, в данном случае 
первичное значение «раская-
ние с обещанием Всевышнему 
больше не повторять ошибок 
и грехов»  трансформирова-
лось в «клятву или обещание 
не делать дурного», а затем и 
лþбуþ клятву. В татарском 
языке слово ‘тәүбә’ означает 1) 
раскаяние, 2) отказ от плохого 
дела или слова. 

Группу слов с неизменен-
ным значением составляþт 
универсальные параллельные 
термины арабского происхоæ-
дения в абхазском и татар-
ском языках: адин (дин), аса-
лам (сәлам), џьанат (җәннәт), 
џьаханым (җәһәннәм), ахраҭ 

(ахирәт), аџьал (әҗәл), ахыр-
заман (ахырзаман), аҭесҧыҳә 
(тәсбих). Такие понятия как 
аџьаама (җәмиг), ахаџьра (хаҗ 
кылу), анқьаҳ (никах), ақыблы 
(кыйбла), ақьааба (кәгьба) в 
настоящее время   употре-
бляþтся редко, в основном, в 
историческом аспекте. Группу 
слов арабского происхоæдения 
составляþт понятия, исполь-
зуемые как в абхазском, так 
и татарском языках в негатив-
ном значении. Например, наи-
более распространенный вари-
ант с усилительным аффиксом 
-ыш аџьныш (җен), используе-
мый по отношениþ к дæинну, 
злому духу. Амырҭаҭ (мөртәт) 
является одним из наболее не-
гативных по смысловому зна-
чениþ слов, которым сейчас 
именуþт безбоæника, язычни-
ка, неверуþщего; в татарском 
языке означает вероотступни-
ка, отказавшегося от ислама 
или в просторечии, как харак-
теристика предателя, “про-
даæной души”.

Слова персидского проис-
хоæдения ахәаџьа (хуҗа – в 
современном татарском языке 
‘хозяин’) – мулла, религиоз-
но грамотный человек, ала-
маз (намаз) и его производное 
аламазҟра (намаз кылу) – мо-
литва, имеþт неизмененное 
значение, хотя используþт-
ся в настоящее время редко. 
Широко известным в абхаз-
ском языке является поня-
тие аҧааимбар (пәйгамбәр), 
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означаþщее на фарси «при-
носящий весть» и применяв-
шееся изначально к пророку 
Мухаммаду, в том числе и в 
татарском языке. Среди абха-
зов, однако, данное слово в на-
стоящее время претерпело се-
мантическое изменение – оно 
моæет означать как некоего 
пророка и посланника Творца, 
так и архангела. В этом случае 
демонстрируется отношение 
народного сознания абхазов к 
личности пророка Мухамма-
да в прошлом, вкладываемые 
ныне понятия об «избранно-
сти», «возвышенности», «свя-
тости» отраæаþт историче-
скуþ память об этом ранее. 
Еще одна распространенная 
лексема агәнаҳа (гөнаһ), как и 
паралелльная татарская, име-
ет одинкаовое значение, т.е. 
“грех”.

Лексемы, свзяанные с по-
стом в месяц Рамазан, на пер-
вый взгляд имеþт разное про-
исхоæдение. Однако татарское 
‘руза’ (позднее ‘ураза’) обра-
зованное от персидского ‘ruz’ 
(день), и абхазское аурыч, 
происходящее от турецкого 
oruc (из курдского ‘roj’, такæе  
день), очевидно, имеþт общие 
индоевропейские источники 
со значением «день». Другим 
интересным фактом является 
смысловая общность в поня-
тии разговения, означаþщего 
буквально «открытие рта» (аб-
хаз. ачы аартра и татар. авыз 
ачу), что говорит о сходстве в 

массовом восприятии народа-
ми одного из основных стол-
пов ислама.

Религиозными терминами 
тþркского происхоæдения в 
абхазском языке являþтся 
часто используемое акәырбан 
(корбан), Баирам (Корбан 
бәйрәме), теперь именуемое 
официально Кәырбанныҳәа.

  Другие общие лексемы 
этих языков, относящиеся к 
религии, как  адунеи (дөнья), 
асабаҧ (савап), ахиыр (хәер), 
абарақьаҭ (бәрәкәт), анасыҧ  
(насыйп) существуþт в их не-
измененном или почти неиз-
мененном значении.

Интересным фактом явля-
ется наличие слов арабского 
происхоæдения с тþркскими 
суффиксами, употребляемые в 
абхазском языке именно в та-
кой форме. 

Аныуры (нуры). В абхаз-
ском языке зафиксировано 
в тþркской форме в 3 лице, 
единственном числе; означает 
«свет его лица», употребляет-
ся по отношениþ к человеку. 

Хиырла (хәерле). Тþркская 
форма арабского происхоæде-
ния, в абхазском означает «по 
добру, по хорошему случаþ».

Иманцыз (имансыз). Обра-
зовано от арабского “иман” 
с тþркским суффиксом от-
рицания. Сейчас обычно ис-
пользуется по отношениþ к 
непослушным детям; означает 
дурного человека, “гяура”.
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2. Лексические параллели, 
относящиеся к бытовой отрас-
ли.

В данный момент некоторая 
часть этих лексем относится к 
малоупотребляемым, другая 
-  напротив используется ши-
роко.

Среди сходных арабизмов 
бытового характера в абхаз-
ском и татарском языках моæ-
но выделить следуþщие: асаби 
(сабый), ашамаҟа (шәм), афеида 
(файда), ахазына (хәзинә), амал 
(мал), ахабар (хәбәр), аҭоурых 
(тарих), аиаҭым (ятим), азааиф 
(зәгыйфь), аҳаиуан (хайван) и 
многие другие. Концепт, сим-
волизируþщий в моральном 
кодексе абхаза высоконрав-
ственное поведение аламыс 
или анамыс (намус), означает 
‘совесть’, ‘честь’.   Следуþщая 
лексема арабского происхоæ-
дения (арабское ‘кала’) в аб-
хазском языке имеется в двух 
вариантах: ақалақь (город) из 
грузинского ‘калаки’ и аҟала 
(крепость) из турецкого ‘кале’ 
[2, c.87]. Ïримером этимологи-
чески близких паралелльных 
лексем с общим арабским кор-
нем являþтся ашахат (шаһит) 
– свидетель [9, с. 501],  и ашьа-
хит (шәһит) – мученик за веру  
[9, с. 538] (в абхазском пони-
мается как «святой мертвый»).  
К бытовой лексике относятся и 
другие слова: акалам (каләм), 
асааҭ (сәгать), акахуа (каһвә), 
азанџьыр (зынҗыр) и мн. др. 
Ïоследнее в форме ‘җынҗыр’ 

встречается в разных говорах 
современного татарского лите-
ратурного языка [4, c. 196].

Лексические параллели, от-
носящиеся к  бытовй отрасли в 
абхазском и татарском языках 
персидского происхоæдения 
представлены следуþщими 
словами: адышьман (дошман), 
ақьаса (кесә - в современном 
татарском языке ‘карман’). 
Лексема абаандаҨы (с абхаз-
ским комонентом “уаҨы”, 
человек) в абхазском языке 
носит значение “арестован-
ный, узник”, в татарском æе 
‘бәндә’ бытует, во-первых, в 
значении “раб (Всевышнего)”, 
во-вторых, “неспособный, без-
дарный человек” [8, с. 208]. 
Исходная æе лексема на пер-
сидском означает “связанный, 
привязанный” и дальнейшее 
смысловое развитие ее в раз-
ных языках имеет значение, 
так или иначе связанное с 
первичным понятием.

В абхазском языке имеется 
и немало тþркских заимство-
ваний, воспринимаемых абха-
зами как «чисто абхазские» 
слова (впрочем, подобное суæ-
дение имеется и по отношениþ 
к религиозным терминам). 
Лексема аҭынч (мирный, спо-
койный), очевидно сходная с 
‘тыныч’ в настоящее время в 
турецком языке (предполагае-
мом источнике) употребляется 
редко, в абхазском и в татар-
ском æе является основной. 
Ïроизводное аҭынчра такæе 



Формирование кросс-культурной компетентности...

215

буквально соответствует татар-
скому ‘тынычлык’. Другими 
повсеместно используемыми 
тþркизмами в абхазском язы-
ке являþтся абираҟ (байрак), 
аешьыл (яшел). Малоупотре-
бляемым в нем словом в на-
стоящее время является аурам 
(урам), в то время как в татар-
ском языке оно основное.

Исходя из вышеизлоæен-
ного моæно говорить о несо-
мненной связи абхазов и аб-
хазского языка с исламской 
цивилизацией. Ýто обусло-
вило значительное влияние 
арабской, персидской и тþрк-
ской лексики, заимствован-
ной, преимущественно, из ту-

рецкого (османского) языка. 
Выявленные лексические па-
раллели в абхазском и татар-
ском языках представлены, в 
основном, в религиозной и бы-
товой сферах. Во многих слу-
чаях они идентичны, однако 
встречаþтся и семантические 
расхоæдения. Таким образом, 
общим знаменателем даæе 
для народов географически 
отдаленных явилась религия 
Ислам.  Ýто еще раз подтверæ-
дает мысль об его обúединяþ-
щей роли, отраæаþщейся во 
всех областях как духовной, 
так материальной æизни на-
родов.

Список литературы
1. Абхазско-русский словарь: Сост. В.А. Касландзия. – Су-

хум: Олма-Ïресс, 2005. – 1011 с.
2. Дæонуа Б.Г. Çаимствованная лексика абхазского языка. 

/ Б.Г.Дæонуа. - Сухум: СОФС, 2002. – 160 с.
3. Дубичинский В.В.,  Теоретическое и лексикографическое 

описание лексических параллелей, Автореф докт. диссертации. 
– Краснодар, 1995. - 36 с.

4. Мәхмүтов М.И., Хәмзин К.Ç., Сәйфуллин Г.Ш. Гарәпчә-
татарча-русча алынмалар сүзлеге, 2 т., Т.2. / М.И. Мәхмүтов. 
– Казан: “Иман” нәшр, 1993. – 448 б. 

5. Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пере-
æитков в современных условиях. / Г.В.Смыр. – Тбилиси: Мец-
ниереба. 1972. – 225 с.

6. Смыр Г.В. Ïереæитки ислама и пути их преодоления в 
современных условиях Абхазии (на абх. языке). / Г.В.Смыр. – 
Сухуми: Алашара. 1967 – 93 с.

7. Татар теленең зур диалектологик сүзлеге. – Казан: Татар. 
кит. нәшр., 2009. – 839 б.

8. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 т., Т. 1. – Казан: Та-
тар. кит. нәшр, 1977. – 476 б. 

9. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 т., Т. 3. – Казан: Та-
тар. кит. нәшр, 1981. – 832 б.


