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И.И.Эфендиев 

О НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕНННОСТЯХ 
АДАПТАЦИИ ПЕРСИДСКОЙ ЛЕКСИКИ В ЛЕЗГИНСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Характерной чертой многих заимствований, как известно, является на-
личие в них определенных фонетических, семантических и морфологических 
изменений, вызванных различиями в языковых системах контактирующих 
языков. В данной работе мы остановимся на преобразованиях фонетического 
уровня - одного из важнейших уровней в сложной иерархической структуре 
языка [1, с. 68]. 

Наиболее разнообразно фонетические изменения в персидских заимст-
вованиях представлены в области вокализма. Это обусловлено как различия-
ми в системах вокализма двух языков, так и фонетическими процессами, 
происходящими в лезгинском языке. Одни персидские гласные не совпадают 
с лезгинскими по качественным характеристикам, другие - по количествен-
ным. 

Так, по качественным характеристикам персидским гласным [и], [э], [у] 
соответствуют лезгинские [и], [э], [у]. К приблизительным персидско-
лезгинским соответствиям мы относим пары гласных, [а] - [а], [ä] - [аь]. Не 
имеет соответствий в лезгинском литературном языке персидская гласная [о]. 

Так, по количественным характеристикам персидские гласные делятся 
на долгие ([а], [у], [и]) и краткие ([ä], [э], [о]). Между тем, для лезгинских 
гласных в изолированном положении долгота не характерна. Она имеет ме-
сто лишь в результате монофтонгизации дифтонгов [ай], [ий], [ей], [аьй], ко-
торая заключается в том, что звук [й] в речи редуцируется и за счет его отпа-
дения появляется компенсаторная долгота в предыдущем гласном [7, с. 63], 
квалифицируемая как фонологически иррелевантная. Это состояние ирреле-
вантности могло явиться, по-видимому, одной из причин утраты персидски-
ми гласными своей долготы в процессе заимствования в лезгинском языке. 

В зависимости от различных комбинаторных фонетических условий в 
ходе адаптации персидских гласных к звуковому строю лезгинского языка в 
заимствованных словах проиходят разнообразные фонетические процессы. 
Наиболее распространенным из них является сингармонизм, гармония глас-
ных, при котором гласные переднего ряда сочетаются с гласными переднего 
ряда, а гласные заднего ряда - с гласными заднего ряда [см. об этом: 2, с. 92-
93]. Таким образом, в заимствованных персидских словах происходит вырав-
нивание гласных по ряду образования, в результате чего в пределах слова 
функционируют гласные только одного ряда. Например: 
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перс. бигар > лезг. бигер `барщина'; перс. чанэ > лезг. чене `челюсть'; 
перс. луле > лезг. луьле `трубка', перс. куче > лезг. куьче `улица'; перс. парче > 
лезг. парча `ткань' и т.д. 

В процессе заимствования наблюдается также ассимиляция - уподобле-
ние одного звука другому в артикуляционном и акустическом отношении. 
Так, в результате регрессивной ассимиляции гласным [у] гласного [а] проис-
ходит звукопереход [а] > [у] в предударной позиции в лезгинском слове чу-
кIул `нож' от персидского чагцу. Процесс регрессивной ассимиляции проис-
ходит также в следующих словах: 

перс. пэнти > лезг. пинти `грязный'; перс. моздур > лезг. муздур `бат-
рак'; перс. кähроба > лезг. кагьраба `янтарь'; перс. коруh > лезг. къурух `уча-
сток, на котором запрещена потрава, рубка'; перс. пише > лезг. пеше `специ-
альность' и др. 

Более редким процессом является диссимиляция - расподобление глас-
ных: перс. мэhрэбан > лезг. мегьрибан `ласковый'; перс. сэрке > лезг. сирке 
`уксус'; перс. днжпегер > лезг. жигер `легкое' и др. 

Одной из основных фонетических особенностей лезгинского литера-
турного языка, как известно, является назализация гласных, т.е. приобрете-
ние гласным носового тембра. Данное явление происходит вследствие того, 
что "носовой н во всех позициях, кроме начала слова и интервокального по-
ложения, ослабляется вплоть до выпадения, но не исчеезает бесследно, а ос-
тавляет носовой оттенок в предыдущем гласном звуке. Эта фонетическая за-
кономерность действует строго закономерно, подчиняя себе и заимствован-
ные слова” [11, с. 543]. Данному правилу подчиняются и персидские заимст-
вования. Например: 

перс. дäрмäн лезг. дарман `лекарство'; перс. дарчин > лезг. дарчин 
`сладкий'; перс. далан > лезг. жалан `плетень'; перс. днжпäнг > лезг. женг 
`иней'; перс. г'äшäнг > лезг. къешенг `красивый'; перс. днжпан > лезг. чан 
`душа; перс. порхун > лезг. бархун `гной' и т.д. 

Как уже отмечалось выше, в лезгинском литературном языке нет соот-
ветствий персидской лабиализованной гласной среднего подъема заднего ря-
да [о], хотя его наличие обнаруживается в некоторых русских заимствовани-
ях [5, с. 24], а также в некоторых говорах лезгинского языка [12]. В процессе 
заимствования персидский гласный [о], как правило, субституируется лез-
гинским лабиализованным [у]. Например: 

перс. нахош > лезг. нахуш `хворый'; перс. сäрхош > лезг. сархуш `вос-
торженный'; перс. ахор > лезг. ахур `ясли'; перс. бостан > лезг. бустан `ого-
род'; перс. хош > лезг. хуш `приятный' и др. 

В позиции после лезгинских согласных [г], [гь], [к], [кь], [х] персидский 
звук [о] обычно подвергается умляутизации и переход в лезгинский гласный 
переднего ряда верхнего подъема [уь]. Например: 
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перс. голуле > лезг. гуьлле `пуля'; перс. гол > лезг. гуьл `цветок'; перс. 
коhнэ > лезг. куьгьне `старый'; перс. комäк > лезг. куьмек `помощь'; перс. хо-
рок > лезг. хуьрек `горячая пища' и др. 

Имеющиеся в персидском языке дифтонги [эй] и [оух] также могут 
трансформироваться в составе персидских заимствований в лезгинском язы-
ке. Если при переходе в лезгинский язык дифтонга [эй] имеет место лишь из-
менение гласного элемента дифтонга, например, в слове айван `балкон' от 
перс. эйван, то в процессе заимствования персидского дифтонга [оух], анало-
га которому в лезгинском языке нет, происходит его фонологизация - ди-
фтонг распадается на две самостоятельные фонемы: на гласный заднего ряда 
нижнего подъема [а] или переднерядный гласный среднего подъема [е] и 
губной звонкий спирант [в]. Например: 

перс. героух > лезг. гирав `залог'; перс. гоухhäр > лезг. гевгьер `жемчуг'; 
перс. ноухбähäр > лезг. навбагьар `первый сбор урожая'; перс. соухвдагäр > 
лезг. савдагар `торговец'; перс. ноухруз > лезг. навруз `день Нового года' и др. 

В заимствованных словах наблюдается также такое фонетическое явле-
ние, как синкопа - выпадение звука внутри слова. Подчиняясь законам лез-
гинской фонетики, персидские гласные, находящиеся в предударной пози-
ции, могут синкопироваться. Например: 

перс. днжпäгце > лезг. жгъа `гребень'; перс. бähанэ > лезг. багьна `по-
вод, предлог'; перс. пäрэла > лезг. пIарла `птенец куропатки или фазана'; 
перс. гäзаф > лезг. гзаф `много'; перс. сотун > лезг. стун `колонна'; перс. 
пäшиман > лезг. пашман `грустный'; перс. сäбил > лезг. спел `ус' и т.д. 

Однако, в некоторых диалектах лезгинского языка те же слова могут 
заимствоваться в несинкопированной форме, но с изменением гласной фоне-
мы: перс. сäбил > лезг. сипел `ус'; перс. гäзаф > лезг. гизаф `много'. 

В процессе заимствования персидских слов наблюдается такое фонети-
ческое явление, как апокопа - отпадение конечного безударного гласного, 
приводящее к сокращению слова. Например: 

перс. кинэ > лезг. кьин `клятва'; перс. паче > лезг. пац `лапа'; перс. 
пäнднжпарэ > лезг. пенжер `окно'; перс. рудэ > лезг. рад `кишка'; перс. сий-
аhэ > лезг. сиягь `список'; перс. сомбадэ > лезг. сумбат `наждак'; перс. гури > 
лезг. гур `оживленный' и т.д. 

Под влиянием определенных фонетико-морфологических факторов в 
некоторых заимствованиях наблюдается явление эпитезы - наращение в кон-
це слова дополнительного звука, отсутствовавшего в исконной форме слова. 
Например: 

перс. тонд > лезг. тади `спешный'; перс. ашкар > лезг. ашкара `оче-
видный'; перс. бэкар > лезг. бакара `нужный'; перс. днжпур > лезг. жуьре 
`вид, сорт'; перс. корч > лезг. кьуьртIуь `побуждение птиц высиживать яйца'; 
перс. днжпал > лезг. желе `западня' и т.д. 
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Эпентеза - возникновение в слове дополнительного неэтимологическо-
го гласного звука - характерное явление в персидских заимствованиях. На-
пример: 

перс. абгäрдäн > лезг. абугерден `половник'; перс. моhр > лезг. 
муьгьуьр `печать'; перс. шähр > лезг. шегьер `город'; перс. зähр > лезг. зегьер 
`яд'; перс. зäнднжпфил > лезг. зенжефил `имбирь'; перс. мäрс > лезг. мерез 
`веревка'; перс. голшäн > лезг. гуьлуьшан `солнечный' и т.д. 

Данное явление можно объяснить отсутствием в литературном лезгин-
ском языке стечений согласных звуков [гр], [лш], [жф] в середине и [гьр], 
[къл] в конце слова [3, с. 66-69], вследствие чего "наибольшие трудности вы-
зывают не столько произношение отдельных звуков, сколько умение артику-
лировать их в сочетаниях" [3, с. 66-69]. В таких случаях для удобного произ-
ношения в данные комплексы согласных вставляются определенные эпенте-
тические звуки, отсутствовавшие в данных словах. 

Переходя к изменениям в области консонантизма, необходимо отме-
тить, что в богатой консонантной системе лезгинского литературного языка 
отражены почти все персидские согласные звуки. Исключением можно счи-
тать персидский фарингальный спирант [h], с которым лишь частично соот-
носится лезгинский ларингальный [гь]. Здесь следует подчеркнуть, что арти-
куляционные характеристики глоточных и гортанных столь близки друг к 
другу, что обычно первые рассматриваются как гортанные. Однако, 
Л.В.Щерба, отказавшись от такой трактовки, считал необходимым отличать 
первые от вторых. Данная точка зрения впоследствии подтвердилась резуль-
татами рентгеновских снимков [13, с. 165-166]. 

В свою очередь в персидском языке отсутствуют характерные для лез-
гинского языка абруптивные [пI], [тI], [кI], [кь], [цI], [чI], непридыхательные 
[пп], [тт], [кк], [цц], [чч]; а также отдельные согласные: денто-альвеолярный 
смычный [ц], увулярный смычный [хъ], губно-губной спирант [в], заднея-
зычный спирант [хь] и, наконец, уже отмеченный нами, ларингальный [гь]. 
Все эти лезгинские согласные могут выступать субститутами персидских фо-
нем. 

То, что в лезгинском языке нашлись соответствия почти всем персид-
ским согласным, и явилось причиной заимствования большей части персид-
ской лексики без каких-либо значительных изменений в области консонан-
тизма. Чаще всего изменения касались согласных фонем, отсутствующих в 
лезгинском литературном языке. При этом они замещались близкими по ар-
тикуляционным характеристикам лезгинскими звуками. 

Так, отсутствие фарингального спиранта [h] в лезгинском литературном 
языке обусловило повсеместное замещение его близким ему лезгинским ла-
рингальным [гь]. Например: 
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перс. аhузар > лезг. агьузар `стенание'; перс. häмише > лезг. гьмиша 
`всегда'; перс. häфтэ > лезг. гьафте `неделя'; перс. häр > лезг. гьар `каждый'; 
перс. häвäнг > лезг. гьевенг `ступа' и т.д. 

Персидская альвеолярная аффриката [днжп] по своим акустико-
артикуляционным характеристикам соотносится с лезгинской аффрикатой 
[дж], имеющей место в большинстве диалектов и говоров лезгинского языка, 
в том числе и в гюнейском диалекте - основе лезгинского литературного язы-
ка [6, с. 17]. Однако на письме данная аффриката не получила своего отраже-
ния вследствие того, что в гюнейском диалекте идет процесс дезаффрикати-
зации данной фонемы и перехода ее в соответствующий по месту образова-
ния спирант [ж] [9, с. 52-53]. Например: 

перс. днжпегäр > лезг. джигер (орф. жигер) `легкое'; перс. днжпäван > 
лезг. дживан (орф. живан) `молодой, юноша'; перс. днжпäнднжпал > лезг. 
дженджел (орф. женжел) `шаловливый'; перс. днжпанавäр > лезг. джанвур 
(орф. жанавур) `волк'; перс. днжпур > лезг. джуьре (орф. жуьре) `вид' и т.д. 

Иногда персидские согласные, приобретая в лезгинском языке допол-
нительную артикуляцию, переходят в абруптивные. Например: 

перс. пäрэла > лезг. пIарла `птенец куропатки или фазана'; перс. пир > 
лезг. пIир `могила святого'; перс. пуз > лезг. пIуз `губа'; перс. тäнур > лезг. 
тIанур `тендир'; перс. бисти > лезг. бистIи `грош' и т.д. 

Если персидские слабопридыхательные согласные [к], [т], [п] находятся 
в слове в начальной позиции или в позиции между спирантом и гласным зву-
ком, то они могут переходить в лезгинские непридыхательные [кк], [тт], [пп]. 
Например: 

перс. кäл > лезг. ккал `корова'; перс. тир > лезг. ттар `дерево'; перс. 
порпäр > лезг. пурппу `рыхлый'; перс. häфтэ > лезг. гьафтте `неделя'; перс. 
дäстäк > лезг. десттег `столб' и т.д. 

Так как геминация согласных для исконно лезгинских слов не харак-
терна, удвоенные персидские согласные в процессе заимствования теряют 
свою долготу. Например: 

перс. лекке > лезг. леке `пятно'; перс. дäррэ > лезг. дере `овраг, ущелье'; 
перс. боллур > лезг. буьлуьл `хрусталь'; перс. зэлле > лезг. зегьле `душа' и т.д. 

Под влиянием различных акцентно-фонетических процессов в заимст-
вованных словах наблюдается такое фонетическое явление, как апокопа. На-
пример: 

перс. ахунд > лезг. ахун `ахун, мулла'; перс. кäмäнд > лезг. кемен `ар-
кан, лассо'; перс. пайтäхт > лезг. пайдах `знамя'; перс. гофт > лезг. гаф 
`слово'; перс. дäстгаh > лезг. дезге `верстак' и т.д. 

В некоторых заимствованиях наблюдается такое фонетическое явление, 
как эпитеза - появление в конце слова звука, отсутствовавшего в первона-
чальной форме. Например: 
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перс. рäф > лезг. рефт `полка'; перс. та > лезг. тай `каждый из парных 
предметов в отдельности'; перс. асан > лезг. асант `легкий'; перс. мäргц > 
лезг. маргъв `полоса скошенной, еще не убранной травы' и др. 

Психологическая особенность восприятия иноязычных слов обуслов-
ливает взаимную перестановку звуков или слогов в слове - яление метатезы. 
В таких случаях количество и качество следующих друг за другом элементов 
улавливается скорее и легче, чем их взаимное расположение [4, с. 296]. На-
пример: 

перс. абру > лезг. абур `достоинство', перс. häзар > лезг. агъзур `тыся-
ча', перс. дäрвиш > лезг. девриш `дервиш'; перс. нäхчир > лезг. ничхир `дичь', 
перс. ришхäнд > лезг. рихшанд `насмешка'; перс. чäхрэ > лезг. чхра `прялка', 
перс. бähрэ > лезг. бегьер `урожай' и др. 

Довольно частое фонетическое яление, происходящее в процессе заим-
ствования, - синкопа, т.е. выпадение звука или группы звуков внутри слова. 
Например: 

перс. дäстмал > лезг. дасмал `полотенце', перс. тохм > лезг. тум `се-
мя'; перс. шаhбäлут > лезг. шабалт `каштан'; перс. днжпайгаh > лезг. чка 
`место'; перс. тонди > лезг. тади `спешный' и др. 

В процессе заимствования в ряде персидских слов произошла субсти-
туция персидских сонантов близкими по месту образования лезгинскими 
звуками. Например: 

перс. бäднам > лезг. бедлем авун `позорить', перс. пäрчин > лезг. бар-
чим `заклепка'; перс. кард > лезг. кант `большой нож'; перс. рäнднжпбар > 
лезг. лежбер `крестьянин'; перс. комб > лезг. канбар `окрошка' и др. 

В данной статье мы отметили лишь некоторые фонетические особенно-
сти адаптации персидской лексики в лезгинском литературном языке. За пре-
делами данной работы остались вопросы метатонических изменений в заим-
ствованных словах, не отражены многочисленные звукопереходы гласных и 
согласных и другие явления. Однако, все изложенное выше, позволяет сде-
лать вывод, что персидская лексика, полностью подчиняясь законам лезгин-
ской фонетики, стала неотъемлемой частью лезгинского лексического фонда. 
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