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АРАБО-ПЕРСИДСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
И ИСЛАМСКАЯ АТРИБУТИКА В НАРОДНЫХ ГОВОРАХ  

И ТРАДИЦИЯХ ТАТАР

Ф.С. Баязитова, доктор филологических наук

Появление арабских слов в мусуль-
манском мире объясняется огромным 
влиянием арабской литературы, фило-
софии, теологии и культуры в целом. 
С тематической точки зрения, они в 
основном выражают понятия, связан-
ные прежде всего с религией, наукой, 
культурой и общественной жизнью, 
бытом и др. Слова, арабские и персид-
ские по происхождению, так давно 
вошли в татарский язык и во все гово-
ры, стали частью его основного сло-
варного фонда, что в настоящее время 
многие из них уже не воспринимают-
ся в качестве иноязычных элементов.

Считается, что персидские заимс-
твования вошли в татарский язык в 
основном устным путем, а арабские, 
главным образом, книжным путем.

Следует отметить, что в татарских 
говорах, как и в татарском литератур-
ном языке, широко представлен тот 
слой лексики, который уводит нас в 
эпоху проникновения арабизмов и 
фарсизмов. Например, ахирәт ‘за-
гробная жизнь, верный, закадычный 
друг’; ахмак ‘бестолковый, дурной’; 
бәрәкалла ‘слава богу’; бәла ‘беда’; 
бәндә ‘человек’; wакыйга ‘событие’; 
wазифа ‘обязанность’; wәсийәт ‘обе-
щание’, гаилә ‘семья’; гайеп ‘обви-
нение’; гадәт ‘обычай, привычка’; 
дәрәҗә ‘степень’; зарар ‘вред’; их-
тимал ‘вероятно’, кабул итү ‘при-
нять’; майдан ‘площадь’; милек ‘не-
движимое имущество’; мал-mywap 

‘богатство, имущество’; мәслихәт 
‘согласие’; мәгариф ‘просвещение’; 
михнәт ‘горе’; сөал ‘вопрос’; сабый 
‘младенец’; һөнәр ‘ремесло’; әмма 
‘однако, но’; әwәл ‘раньше, снача-
ла’; җан ‘душа’; җәза ‘наказание’ и 
др. Фарсизмы: аждаһа ‘дракон’; хо-
дай ‘бог’; гүр ‘могила’; гөнаһ ‘грех’; 
фәрдә ‘занавес’; сабын ‘мыло’; сан 
‘число’; мөһер ‘печать’; дәфтәр ‘тет-
радь’; шәһәр ‘город’; таҗ ‘корона’; 
оста ‘мастер’ и др.

Религиозные термины. После Ок-
тябрьской революции были разруше-
ны молитвенные дома и мечети татар, 
многие религиозные термины были 
отнесены в разряд архаизмов и исчез-
ли из сферы употребления.

Однако в последнее время в связи 
с обновлением и возвращением не-
которых религиозных обрядов, с вос-
становлением старых и построением 
новых мечетей стали более употреби-
тельными старые забытые или полу-
забытые слова, которые раньше счи-
тались архаизмами. Вот некоторые из 
них:

Мәчет < арабск. мәсҗид.  
‘мечеть’. Место для молитвы, молит-
венный дом мусульман. Для пребы-
вания в действующей мечети требу-
ется ритуальная чистота, молящийся 
должен быть одет в лучшую одежду, 
вести себя достойно, не разговаривать 
громко, при входе в мечеть требуется 
снимать обувь.
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Имам < арабск.  от глагола 
амма ‘стоять впереди, руководить 
чем-либо, предводительствовать’ – 
предстоятель на молитве, духовный 
руководитель, глава мусульманской 
общины. В повседневной жизни има-
мом называют руководителя общей 
молитвой в мечети. В сельских мече-
тях имамом обычно являются люди, 
имеющие элементарное богословское 
образование. Ритуальная, пятикрат-
ная в день молитва совершается под 
руководством имама.

Коръән <арабск.  ‘Коран’ – от 
сирийского керйона ‘чтение Писания’. 
Представляет собой кодификацию за-
конов. Язык Корана был эпическим 
языком, носившим наддиалектный 
характер и подчиняющимся своим 
нормативам. Коръән употребляется в 
своем первоначальном значении как 
святое писание и свод положений му-
сульманской религии, мусульманских 
мифов и норм права.

Мөәдзин < арабск.  ‘муэдзин, 
человек, провозглашающий азан, 
вещатель всеобщей торжественной 
молитвы по пятницам’. Верующих 
призывает к молитве голос муаззина. 
Функцию муаззина не может испол-
нять женщина или ритуально нечис-
тый, пьяный мужчина.

Хаҗ < арабск.  ‘хадж, религиоз-
ный обрядовый центр; паломничест-
во’, посещение в определенное время 
года святых мест (Мекки и Мадины), 
где исполняются такие древние обря-
ды, как целование «черного камня», 
обход вокруг каабы, избиение кам-
нями дьяволов (которых изображают 
три каменных столба) в долине Мина 
и принесение в жертву животного, 
окропление святой водой Земзем. Со-
вершивший хадж (хаҗ кылу) человек 
становится Хажием. Хаҗи – Мәккәгә 
барып хаҗ кылып кайткан кеше ‘па-
ломник, хаджи, человек, совершив-
ший паломничество в г. Мекку’.  
Хаҗи – является собственным именем 

мужчин. В данном случае слово хаҗи 
претерпело трансформацию: название 
мусульманского обрядового центра 
перешло в название субъекта, совер-
шившего обряд, и, наконец, в собс-
твенное имя мужчин.

Мөфти < арабск.  ‘муфтий, 
главный судья и знаток по религиоз-
ному закону шариата, дающий разъ-
яснение его основным положениям’. 
В татарском языке мөфти означает 
лицо высшего мусульманского духо-
венства, возглавляющее общество, 
управление мусульман.

Мулла < арабск. маула  в зна-
чении «господин повелитель, вла-
дыка» было заимствовано через пер-
сидский молла. В других иранских и 
тюркских языках слово имеет фор-
мы: мелла, молло, молдо, т.е. знаток 
мусульманского ритуала; служитель 
культа; учитель религиозной школы; 
грамотный ученый человек. Мулла в 
России со времен Екатерины II назна-
чался специальным указом и состоял 
обычно при конкретной мечети.

Никах < арабск.  никях, өй-
ләнү, өйләнешү ‘женитьба, брак, бра-
косочетание; мусульманский религи-
озный обряд по шариату’. Никах – это 
застолье без спиртного для пожилых. 
Угощения, приготовленные для этого 
обряда, называются никах ашы. Для 
чтения проповеди традиционно при-
глашается мулла. Никах – это акт, ког-
да после произнесения определенных 
слов разрешается иметь супружеские 
отношения.

Дини < арабск.  ‘относящийся к 
вере, религиозный’; дин тәгълиматы 
‘вероучение’; диния нәзарияте ‘ду-
ховное управление’ и другие.

В татарских говорах обнаружива-
ются слова, восходящие своим проис-
хождением к терминологии ислама, а 
по содержанию переплетенные с древ-
ними народными обычаями, мифоло-
гией, верованиями. По этому поводу 
уместно будет привести слова знаме-
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нитого религиозного деятеля, муфтия 
Равиля Гайнетдина: «Адаты (местные 
нормы, обычаи и традиции) являются 
одним из источников мусульманского 
права, то есть имеют право на сущест-
вование на законных началах».

«Дело в том, что ислам, распро-
страняясь в том или ином регионе, не 
только не воевал с местными верова-
ниями и обычаями, не противостоял 
им, а «впитывал их в себя», делая их 
«своими»4.

Намаз < персидск.  – көндәлек 
гыйбадәт ‘обязательная молитва у 
мусульман, совершаемая пять раз в 
день; молитва, богослужение’. В на-
родных говорах некоторые словосо-
четания со словом намаз обозначают 
религиозно-магические верования, 
моления. Примеры из мензелинско-
го говора: йаңғыр намазы – йаңғыр 
‘дождь’, намаз – ‘молитва’ – ‘поле-
вые моления дождя’. – Йаңғыр нама-
зы уқырға чықтық, йаңғыр теләдек. 
Қарчықлар қырға чыға тәһарәтләнеп, 
намазлықларын алып. Икмәк чәчкән 
җирдә уқыйлар. Бәйрәм көннәрдә 
чишмә буйларында да уқыйлар 
йаңғыр намазын. «Җыл әйбәт килсен, 
икмәкләр уңсын, йаңғырлар җаусын» 
– дип. ‘Выходим читать молитву дож-
дя, желаем, чтоб шли дожди. Ста-
рушки выходят на поле, совершив 
ритуальное омовение, выносят свои 
молитвенные коврики. Молятся там, 
где посеян хлеб. В праздничные дни и 
около родников читают молитву дож-
дя, «чтобы год хороший пришел, хлеб 
уродился, дожди шли’. Йарлықау 
намазы ‘молитва помилования’. – 
Өйдәге берәр кеше йарамаган эш 
эшләсә, йарлықау намазы дип намаз 
уқыйбыз. ‘Если дома кто-то совершил 
недостойный поступок, то читаем 
молитву помилования’. Xәweф на-
мазы хәwеф (< арабск. ) ‘опас-
ность, угроза’: – Бүтән намаз укыган 
шикелле укыйсың да хәwеф намазы 
дип багышлыйсың. Көчле җилгә-

даwылғамы, буранғамы, хәwеф-хәтәр 
булғанда укыйсың. ‘Читаешь также, 
как любую молитву, посвящаешь как 
молитву против опасности’. Сәфәр 
намазы сәфәр (< арабск. ) – юл 
йөрү, юлга чыгу ‘путешествие, поез-
дка’: – Сәфәр намазын йулга чыккан 
кешегә багышлап укыйсың. ‘Молитву 
путешествий читаешь, посвящая че-
ловеку, который вышел в путь’.

Йасин (< арабск. ) – Коръәндә 
утыз алдынчы сүрә исеме ‘назва-
ние тридцать шестой суры Корана’. 
Ясин – наиболее часто повторяемая 
мусульманами сура, призывает пос-
ледовать исламу и верности проро-
ку Мухаммеду. Татары читают ясин 
перед отправлением в дорогу, у из-
головья умирающего, при помина-
нии усопшего и при многих важных 
жизненных событиях. По народным 
верованиям текст этой суры считает-
ся магическим, имеющим лечебную 
силу. В татарских говорах зафикси-
рованы словосочетания: бөтен йасин 
‘полный ясин’, үткәрмә ясин ‘про-
пускной, сквозной ясин’, түгәрәк йа-
син ‘круглый ясин’, тишекле йасин 
‘ясин с дырочкой’. Приводим иллюс-
тративный материал о түгәрәк йасин 
‘круглый ясин’: – Шушылай иттереп 
түгәрәкләп әйбәтләп йазалар ыйы 
бөтен йасинны, түгәрәк йасин диләр 
ийе. Аннан болай шуны таушалмасын 
дип әйбәтләп ак ситса белән тышлап 
түгәрәкләп тегәләр. Төзәлми торган 
чирләр булса, җә бала бик җыласа, 
шул түгәрәк йасинны башыннан 
төшерә бисмилла әйтеп. Өч тапкыр 
төшерә, атлап чыга. ‘Полный текст 
ясина переписывают в круглой фор-
ме, поэтому и называется круглый 
ясин. Потом его завертывают в белый 
ситец и зашивают. Если человек долго 
болеет или ребенок сильно плачет, то 
ему через голову надевают круглый 
ясин и пропускают через него. Три 
раза это делают говоря бисмилла. Он 
перешагивает через него’.
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Тәһлил (< арабск. ) – гарәпчә 
«бер алладан башка алла юк» дигән 
җөмләне әйтү ‘произнесение фор-
мулы «ля илаһә иллә аллаһы» – ‘нет 
бога кроме аллаха’. В мензелинском 
тәһлил, чистопольском говорах слово 
тәлил и образованные с ним словосо-
четания обозначают полотенце и по-
даяния, которые раздают на похорон-
ных процессах и на поминках:

тәһлил садакасы (менз). Садака 
(< арабск. ) милостыня;

тәһлил тастымалы (менз.). Тас-
тымал (< персидск.) ‘полотенце’;

тәлил салфиты (чст.). Салфит 
(< русск.) – салфетка, здесь в значе-
нии полотенца. Примеры: – Әнә оло 
сандыкта тәһлил тастымалы да күп. 
Ишегалдында тәһлил тастымалы тара-
талар (менз.). ‘Вон в большом сундуке 
много у меня и полотенец, и платков. 
На дворе раздают полотенца’. – Менә 
тәлил салфиты үлгәц эләшергә йырт-
та бабайларга. Элгәре уникене йаса-
ганнар, хәзер йездән дә артык йасилар 
(чст.). ‘Вот полотенца для раздачи на 
дворе старикам. Раньше приготовили 
двенадцать штук, а сейчас больше ста 
делают’.

По религиозным поверьям, тәлил 
салфиты помогает спасаться от огня 
ада: – Тәлил салфиты тәмуг утын сел-
кеп сүндерә, – диләр (чет.). ‘Говорят, 
что полотенце тәлил тушит огонь ада’.

Фитыр (< арабск. ) – 1. Авыз 
ачу, ураза тотуны бетереп ашый баш-
лау. 2. Авыз ачу сәдакасы. 1. Рел. пре-
кращение поста, разговенье. 2. Пода-
яние в честь поста. Фатир (<арабск.) 
– пресные лепешки. Фытыр садакасы 
означало милостыню престарелым, 
бедным, калекам, сиротам после ре-
лигиозного праздника Ураза (Ураза 
бәйрәме). Слово фытыр в фонетичес-
ки измененном виде широко употреб-
ляется в обрядовой сфере всех диалек-
тов татарского языка.

В лингвистике известно, что ф в 
тюркских языках является заимство-

ванным звуком, поэтому в диалек-
тах во многих случаях наблюдается 
ф ~ п, т.е. арабск. фитыр>питыр, 
фатир>пәтир, пәтер, питер.

В говорах мишарского (западного) 
диалекта известны варианты питрац, 
питырац, питрач, питырач> питер, 
питыр+ац, аш употребляются как 
свадебно-обрядовая или поминально-
обрядовая пища.

Питырац в чистопольском, дрож-
жановском говорах – поминальное по-
даяние, маленькие хлебцы: — Үлгән 
кеше өчен садака китерә, питырац 
китерә бер йылга хатле аның өлеше 
дип. Ул кецкенә генә түгәрәк була. 
йомга көнне китерәләр. ‘За умерше-
го делают подаяние, до года дают ма-
ленькие хлебцы, его доля, мол. Хле-
бец бывает маленький, круглый. Дают 
в пятницу’.

Пример из дрожжановского гово-
ра: — Питырац – үлекләргә иң әҗерле 
әпәй. Ул кецкенә әпәй була. Caлawaт 
әйтеп йаз итүцесе булмаган кешеләргә 
атап китерәләр. Ул үлекләргә бара. 
‘Питырац – самый богоугодный хлеб 
для покойных. Это – маленький хле-
бец. Его дают, посвящая тем, у кого 
нет молящего за него’.

В говоре мордвы-каратаев (отата-
ренной мордвы) зафиксированы сло-
ва витрас’, витраҗ – фонетические 
варианты мишарского питрас также 
в значении мелких хлебцов. Их спе-
циально готовили для поминального 
ритуала.

В кузнецком говоре мишарского 
диалекта словосочетание питырас 
ашау обозначает свадебное застолье, 
досл., ‘угощение пресными хлебца-
ми’, а в лямбирском говоре питырач 
илтү ‘нести хлебцы из дома жениха 
в дом сосватанной невесты’. По на-
родным поверьям, взаимный обмен 
свадебными хлебцами способствует 
сближению двух семей.

В сибирско-татарских диалектах 
употребляется слово пәтер – это мел-
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кие хлебцы из пресного теста. Часто 
употребляется слово қақ пәтер. Қақ – 
тат. литер. төче ‘пресный’.

Қотлоққа пәтер аппару ‘нести 
хлебцы пәтер для свадебного позд-
равления’. Они должны быть в четном 
количестве.

В диалектах сибирских татар упот-
ребляются очень интересные крыла-
тые выражения со словом пәтер:

«Пәтерле қунақ – қәтерле». ‘Гость 
(приходивший) с хлебцами – это до-
рогой гость’.

«Пәтере барның – қәтере бар». 
‘Кто (приходит) с хлебом, достоин 
уважения».

Пәтер несли со стороны жениха 
как гостинец, его должны были попро-
бовать все участники свадьбы, т.е. он 
имел объединяющую силу: Саламлап 
(сәләмләп) пәтер апкиләйе кийәү. Йар-
ты пәтерне йөретәсең күц күцереп 
барғаннарға. «Ашап бақың», – тип. 
‘Приветствуя, жених приносил пәтер. 
Половину пәтер давали отведать всем, 
кто сопровождает свадебный поезд. 
Предлагаешь попробовать’. Полагали, 
что магические свойства обрядового 
хлеба перейдут на все и всех, кто полу-
чил его, – то ли как часть (кусок) обря-
дового каравая, то ли в виде специаль-
но выпекаемых мелких хлебцов. Хлеб 
получали прежде всего члены семьи, 
иногда и более широкий круг родс-
твенников. В барабинском диалекте 
отмечены некоторые семантические 
значения слова пәтер: пышлақ пәтере 
‘шаньги с творогом’; картып пәтере 
‘шаньги с картошкой’. В астраханских 
говорах зафиксирован фонетический 
вариант питер. Пресные хлебцы пи-
тер пекли между двумя сковородками 
на медленном огне кизяка и употреб-
ляли для подаяний.

В ичкинском говоре татарского 
языка (Южный Урал) употребляется 
звонкий вариант бәтер.

Нәзер (<арабск. ) – адарыну, 
дини караштан чыгып, үз өстенә үзе 

алган эш, шартлы вәгъдә ‘обет, тор-
жественное обещание с богоугодной 
целью’.

В чистопольском говоре со словом 
нәзер образованы следующие назва-
ния молений по обету с жертвоприно-
шениями.

Нәзер бытка ‘моление по обе-
ту, жертвоприношение с приготов-
лением каши’. — Цәршәмбе көн 
пешерәләр нәзер быткаларын. Кем 
килде, шыл аши. Йорт хуҗалары, ни-
гез хуҗаларының ыризалыгына дип 
пешерелә. ‘Жертвоприношение с ка-
шей проводят в среду. Кто приходит, 
тот и кушает. Ее варят в честь домо-
вого и духов-хозяев этого места’. Каз 
нәзере ‘моление по обету с жертвоп-
риношением гуся’: – Каз нәзере дип 
бөтен каз пешерәләр. Хуҗа үзе аша-
ми, урамда кем очырый, алып кереп 
ашата. Каз сийәкләрен салаwат укып 
суга салалар. ‘Для моления варят це-
лого гуся. Хозяйка сама не кушает, 
кто встречается на улице, того пригла-
шает и угощает. Кости гуся бросает в 
воду, читая салаwат (молитву)’. Ат 
нәзере ‘моление по обету с жертвоп-
риношением коня’: – Каc'ы кешенеке 
ат нәзере була. Атның башын пеше-
реп мәзелес йасилар. ‘У некоторых 
людей бывает моление с жертвопри-
ношением коня. Варят голову коня и 
приглашают на угощение’.

Корман (< арабск. ) – в татар-
ском литературном языке корбан. 
Корбан: 1) жертва; 2) рел. этн. жерт-
ва, жертвенный. Корбан чалу ‘резать 
жертвенное животное. Во время му-
сульманского религиозного праздни-
ка корбан, корбан бәйрәме соверша-
ется обряд жертвоприношения богу. 
Режут какое-либо жертвенное живот-
ное (овцу), в этом случае говорят кор-
бан чалу. В остальных случаях, когда 
режут скот вообще, употребляется 
глагол суйу (сую) ‘резать, зарезать’.

Через татарский язык это слово в 
форме (за)-курманить вошло в рус-
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ские говоры. (За)курманитъ – (за)ре-
зать скот или птицу вообще: куръчку 
надъ бы зъкурманит’ к въскресен’йу, 
йа сёдни скотину курманю5.

Ср. еще в удмуртском курбон вхсь 
‘жертва, жертвоприношение’ – ста-
ринный обряд, в марийском курман 
‘жертва’, второй компонент в сложном 
слове агарман, агагурман ‘жертвопри-
ношение перед началом весенне-поле-
вых работ’. В башк. корбан ‘скот, при-
носимый в жертву по мусульманскому 
обычаю’, кирг. курман6.

Слово корбан в татарских диалек-
тах зафиксирован в следующих фоне-
тических вариантах: корман – в гово-
рах крещеных, астраханских татар, в 
диалектах сибирских татар, кырбан – 
в мишарском диалекте, кырбән, 
кырбәннек – в говоре пермских татар.

Корман в крещено-татарских го-
ворах обозначает моление с жертвоп-
риношением, которое совершается 
с целью предотвращения засухи или 
какой-нибудь беды. Назначение его –  
умилостивление «небесного царя», 
распоряжающегося судьбами людей 
и скота, который по представлению 

кряшен волен послать болезни и мор. 
Поэтому корман совершается в целях 
сохранения жизни и здоровья жите-
лей, а также домашних животных7.

В системе верований местного 
населения были сакральные места за 
околицей деревни, связанные с жер-
твоприношениями. Люди приходили 
сюда с просьбами и давали обеты в 
любое время. Обеты давал человек, у 
которого в доме несчастье или кто-то 
заболел. Эти люди поставляли живот-
ных на общественное обрядовое дейс-
тво. Руководил молением почтенный 
старец – иманчы карт. Участники мо-
ления были обращены лицами на юг, 
к солнцу: кийашка таба карап келәү 
итәләр ‘молятся, обращаясь в сторону 
солнца’7.

Перечень религиозных терминов 
и названий арабского происхожде-
ния не ограничивается приведенными 
выше материалами. По нашим иссле-
дованиям, многие выявленные и сис-
тематизированные термины находят 
отражение в семейных (свадебных, 
родильных, похоронно-поминальных) 
и календарных обрядах и обычаях.
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Аннотация

В татарских говорах обнаруживаются слова, восходящие своим происхождением к 
терминологии ислама, а по содержанию – переплетенные с древними обычаями, мифо-
логией, верованиями.

Ключевые слова: ислам, намаз, фытыр, ясин, арабский, персидский, обычай, ве-
рования.

Summary

Some words of Tatar dialects date their origin to the terminology of Islam, at the same 
time their meanings are connected with ancient customs, beliefs.

Keywords: Islam, the Mohammedan prayer, fitir, yasin, Arabian, Persian, a custom, a 
belief.


