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Abstract 

 Research of archaic lexis of the creation by M. Zarir "Siyarun-Nabi'' being a 
written monument of 14 century as an evidence of wealth of our language is of great 
importance.Turning to monuments created in the native language we can see the 
borrowed from various Turkic languages the words in our medieval art language is 
far from minority. Every word or expression from the moment of its occurrence in the 
language performs a definite mission and over a certain period of time having 
performed its function giving the way to others,''turns to stone'' in the national memory 
of people, in written monuments that are a mouthpiece of the spiritual world. Thus,the 
use of a certain token in written monuments, its use in modern dialects testifies to the 
historical affiliation of this word to the Azerbaijani language.  

 From this point of view the study of archaic vocabulary is very important for 
studying the laws of language development,identification of a number of formation 
processes.It's known that the word expansion is one of the pronounced semantic 
events in the history of the development of each language.The expansion meaning of 
the word related to a particular historical epoch, socio-political system of society of a 
native speaker, his outlook and culture. From this point of view since ancient Turkic 
written monuments to the present, the shades of meaning of words appeared at 
historical stages have enriched vocabulary. Turning to modern Turkic languages we 
become witnesses of the noted. 
 Key Words: Mustafa Zarir, Siyarun-Nabi, language, source, monument 

 
 Резюме 

 Исследование архаической лексики в произведении М.Зарира «Сиярун-
Наби», являющемся письменным памятником XIV века, в качестве 
доказательства богатства нашего языка имеет большое значение.  

Обращаясь к памятникам, созданным на родном языке, мы видим, что 
заимствованные из различных тюркских языков слова в нашем средневековом 
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художественном языке составляют далеко не меньшинство. Каждое слово или 
выражение с момента его возникновения в языке выполняет определенную 
миссию и на определенном отрезке времени, выполнив свою функцию, уступая 
место другим, «каменеет» в национальной памяти народа, в письменных 
памятниках, которые являются выразителем духовного мира. Таким образом, 
«использование определенной лексемы в письменном памятнике, 
использование его в современных говорах свидетельствует об исторической 
принадлежности этого слова азербайджанскому языку.» С этой точки зрения 
исследование архаической лексики очень важно для изучения законов развития 
языка, выявление ряда процессов формирования. 

Известно что, расширение значений слов в языке одно из ярко 
выраженных семантических событий в истории развития каждого языка. 
Расширение значения слова связано с определенной исторической эпохой, 
общественно-политическим строем общества, являющегося носителем языка, 
его кругозором, культурой. С этой точки зрения, от древних тюркских 
письменных памятников по настоящее время оттенки значения слов 
появившиеся на исторических этапах, обогатили словарный запас. Обращаясь к 
современным тюркским языкам, мы становимся свидетелями отмеченного. В 
тюркском словарном составе современной Турции наряду с первоначальным 
значением. Несмотря на то, что здесь использованы арабские и фарсидские 
слова, язык самого произведения турецкий. Представленные в произведении 
фразеологические сочетания особо отличаются точностью и местом 
употребления. Для того, чтобы довести до читателя мысли, чувства, писатель 
мастерски использует богатые источники народных выражений и 
фразеологических сочетаний. 

 Ключевые слова: Мустафа Зарир, Сиярун-Наби, язык, источник, 
памятник 

Введение 

Слово ἀρχαῖος, выражающее с древнегреческого языка понятие 
«прошлый», называется по-латински архаизмом. Архаизмы – 
архаические слова, словосочетания, фразеологические сочетания, ряд 
грамматических форм и синтаксических конструкций заключая в себе 
древность, старинность, выйдя из активного, употребления со временем 
уступили свое место другим. Процесс архаизации, связанный с 
постоянным развитием языка, обогащением лексического состава, 
исторически свойственен всем языкам. 

Язык народа есть проявление его истории, его существования. 
События, происходящие в жизни народа, важные события, 
превратившиеся в страницы истории, оставили глубокий след в его 
языке. Каждое слово или выражение с момента его возникновения в 
языке выполняет определенную миссию и на определенном отрезке 
времени, выполнив свою функцию, уступая место другим, «каменеет» в 
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национальной памяти народа, в письменных памятниках, которые 
являются выразителем духовного мира. Таким образом, «использование 
определенной лексемы в письменном памятнике, использование его в 
современных говорах свидетельствует об исторической 
принадлежности этого слова азербайджанскому языку» (8, 40). С этой 
точки зрения исследование архаической лексики очень важно для 
изучения законов развития языка, выявление ряда процессов 
формирования.  

 В свете отмеченного исследование архаической лексики 
произведения Мустафы Зарира «Сиярун-Наби» (XIV век) вызывает 
большой интерес. Древние тюркские слова, отмеченные в языке 
памятника, можно сгруппировать в следующие группы:  

 1. Слова, полностью вышедшие из азербайджанского 
литературного языка или потерявшие общеупотребительное 
значение: aqça,aşlıq, assı, bәcid, bәliğ, bәklәyici, birәgü,biliş, bitik, 
birlә//bilә, bigi, boqça, çalap, çav, çәri,çığlıq, cırağ,dal, dәğmә,dәxi,dәlim, 
dәrәng, dәmrәn,dükәli, düş, etmek,әrcәllig, әrәn, әsәn, әsәnlik, әsrük, әvdәş, 
әyü, әylük//әylig, ibriq, issi, kaluça, kәlәci,kәndü//kәndözi, kәz, qancaru, 
qancasına, qarlağuc, qolay, qutlu,qulavuz, qırnaq, qıynaq, qızqarındaş, 
görklü, ırmaq, ırlayıcı/yırlayıcı, nәsnә, oş//uş, ögüş, öksüz, saqal, 
sağış,salıq,sayru, sәmiz, sığraq, sındu,suç, sumati,talu, tapu, tamu,tanuq, 
tanuqluq, tansuq, tanısuğ, taradağan,talu, tәn, tatlu, taşra, tırnaq, tifil, toğan, 
toraq,tura,tüm, ,tamu, taşra, tәn, tereke, tonban/tunban, totağ, tulub, 
tutmaqlu, şöylә, us, uşbu, urmaqlu, vәli,yaran, yavu, yavuz, yeg, yәgrәk, 
yәğma, yәxni, yәlüg, yәyağ//yayaq, yüzük, yörә, yәgrәk и др. 

 Aqça – как известно, в древних тюркских письменных 
памятниках денежная единица выражается словами «altun» и «yartmaq». 
В зависимости от исторических условий слова и термины, выражающие 
денежные единицы, изменяясь, приобретают различное семантическое 
наполнение. Таким образом, «в средних веках использовались денежные 
единицы, вырезанные из таких ценных металлов, как золото, серебро, 
медь с именами различных правителей. В источниках чаще встречаются 
такие денежные единицы, используемые в данную эпоху, как туман, 
динар, фальс, агча и дирхем» (6, 320). Слово «агча», также используемое 
в языке памятника как денежная единица, и в османской империи 
выражает название, данное золотым и серебряным чеканным монетам. 
Например, “... әgәr sәn bәni yәnәrsәn, iki yüz aqça verәyim, bir dәvә verәyim, 
bir ton verәyim dedi” (SN, 128-303a);“Hәr müşkül kim Qürәyş arasında olsa, 
anı qürә kәmişmәgә gәtürürlәrdi, aqça alurdı, oq bıraqurdı, Qürәyşün ol 
müşkilini hәll edәrdi” (SN,32-96a-b) “Şәybә buyurdı kim, ol kişiyi oqıdılar, 
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yüz aqça verdi, on oğlını tabşurdı” (SN,32-96a-b), “Anlar Әbrәhәyә xәbәr 
verdilәr kim, Mәkkә şәhrindәn bir qaç әrәb gәldilәr, fәrraşlara bir neçә aqça 
verdilәr, tәfәrrüc qılmağa içәrü girdilәr, işbu işi işlәdilәr” и т.д.  

 В языке памятников, написанных на родном языке, мы также 
видим выражение того же понятия: “Ağır xәznәsini, bol aqçasını 
yağmaladılar”(KDQ,38),“Xәzinәyә bular kim girdilәrdi, Qumaş altunu aqça 
aldırardı” (DӘH,30), “İş bu әmәk, dürlü nemәt, tәr yemiş, Sәn verirsәn aqça, 
bol altun, gümüş” (YMVG,), “On sәkkiz aqçayә satdılar hәman” 
(MZ,223),“Malik aydur: bәndә aqça yoqdurur, Bu qulunuzda eyiblәr 
çoqdurur” (SF,57),“Bir qaç akça verdi әtә, әtmәgә” (İsa,17), “Yürü, yetir 
mәnә, ey simi-әşk, bidad et, Gәr aqçan ilә alınmış qul isәm, azad et!” (Füz., 
I, 74)  

 В языке тюркоязычных письменных памятников, относящихся к 
средним векам, слово «агча» также обозначает денежную единицу: 
“Geceye degin bir ırgat bel deper, Gece bir akça alıp yüz yer öper” 
(Man.Tayr.XIV.212), “Sanevber serv ile bazar iderler, Şükufe akçalar israr 
iderler” (Çeng.Dai.XV.192), “Kişi akçasın neye verecegin ve kangısın koyup 
kangısın alacağın bilmez” (Tar.İs.XVI.7), “Övrәtә bir әtәk aqçadan, bir tatlu 
dil yegdir” (Oğuznamә,138).  

В словарях, составленных для тюркских языков, слово «akça/ağca» 
наряду со значением денежной единицы – “Akça kesicinün evi, mim 
(a.sikke), gümiş sizacak, akça satıcı, ayar dutıcı ol ağca ki ana ayar eylerler, 
ayar terazusı, kise dutıcı, mim (f.sikke), altun, saf altun” – мы знаем также в 
значении «белизна, белое, небольшой белый кусок ткани»: “... aklu 
karalu deve, yaşıl renklü deve, kızıl deve, kara devenün ki akçası ola azcuk 
arada, südi az deve, südi çok deve, anun ki südi olmaya” ( Әhmәd Әsgәr, 
2012, s. 734) . 

В словаре Абу Хейа это слово отмечено в значении «белый», «но 
больше называет деньги» (Абу Хейа, 18). 

 Обращаясь к истории, можно заметить, что уже в первые годы 
после оккупации Азербайджана Россией разные денежные системы, 
существовавшие в ханствах страны, были заменены единой русской 
денежной системой (2, 43). Таким образом, в языке писателей этой эпохи 
можно наблюдать использование слова «агча»: “Beş-altı aqça sәni eylәyib 
nә çox mәgrur,Fәrәh-fәrәh nә yerirsәn çü mürğı-Tehrani?!”(12, 251). 

 В нашем современном литературном языке архаизованное слово 
«агча» используется во многих современных тюркских языках: в 
татарском языке используется как “akça”, “pul” (деньги) и “dövlәt, 
kapital” (капитал) , в киргизском языке – “pul” (деньги) и “maliyyә” 
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(финансы), а также “ağ, ağımsov” (белый, беловатый), отмеченное в 
тувинском языке как “akşa”, в уйгурском языке используясь как “aqcha”, 
это слово выражает понятия “pul, valyuta” (деньги, валюта) . 

 Aşlıq - “Har qanqı tarlaya kim rәsul alurlardı, ol bita turur, aşlıq 
içindә qurulardı” (SN, 89-212b-13a). Это слово, используемое в языке 
памятника в значении «пшеница», образуется путем прибавления 
словообразовательного суффикса -𝐥ı𝐪𝟒 к корню слова «aş». В языке 
памятника мы можем увидеть в слове «аşlıq» использование корня «aş» 
в значении «еда, блюдо»: “Ol kahin aytdı: Bu gün bunlarun bәşiy? 
qayğusidür әvlәrindә aş bişmәk, yәmәk qayğusı yoqdur” (SN, 36-103a). 

Как отмечено в языке памятника, слово «aş» в древних тюркских 
письменных памятниках передавало понятие «еда, блюдо»: “Әr әrdәmi 
üçün eçimә yıta yokladı kulı as tutsar küç üç eçimә... - İgid cәsurluğu üçün 
böyük qardaşım, әfsus, hәlak oldu. Qulları aş versә, güclq üç böyük 
qardaşıma” (OYA, 275-276). В языке древних тюркских письменных 
памятников это слово также выражало значение «пир, званый обед», 
«обед в честь кого-то», в том числе понятие «жидкое блюдо, суп», а 
также было отмечено в словосочетаниях “mün aš”, “aš suv” (DTS, 61,352).  

В «Диване» Махмуда Кашкари мы можем увидеть употребление 
слова «aş» в значении «еда»: “Mәn anqa aş taturdum – Mәn ona yemәk 
daddırdım”, “Aş boğuzda tügüldi – Yemәk boğazda qaldı”(MK, II, 109, 154). 

В языке памятников на родном языке мы наблюдаем в этом слове 
как оттенки архаического значения, так и созвучное с сегодняшним днем 
название блюда: -“Umanına-usanana aş yedirdim” (KDQ, 86), “Әtmәgi, 
hәlvayi, pürünc, dürlü aş, Dögdi önlәrinә hәm bәyazlu aş” 
(SF,124),“Kimisinә tәrhanә vermәz yeyә, Kimisinün yağlu pürünc aşlәri” 
(SF,117), “Gündә dürlü-dürlü aşlar bişürür” (İsa,16), “Aş yedirdi,kәndusiyә 
suv içirdi” (QӘ, 26“Gәlir danәvü irişir hәrisә, Dәxi zәrdәvü hәr nә aş әrisә” 
(DӘH, 85). 

Следует отметить, что в дастанах «Китаби Деде Коркуд» слово 
«aş» наряду с понятием «еда, блюдо», обозначает также «кутья, обед, 
блюдо, подаваемое в память об умершем человеке»: “Üç ayda 
varmazsam, öldügimi ol vaqt bilsün! Ayğır atım boğazlayub aşum versün” 
(KDQ,89).  

Таким образом, как видно из данных примеров, слову «aş» в 
средних веках больше соответствует понятие «еда, блюдо». Наряду с 
этим, слово тюркского происхождения «yemәk», обозначающее 
отмеченное понятие, в языке памятников используется параллельно со 
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словом «aş»: “Ağam Qazan, bu ağac ol ağacdır kim, sәn kafiri basarsan, 
qarnın acığar, mәn sana bu ağacla yemәk bişürәrim” (KDQ, 44),“Yemәklәr 
gәldi anda dürlü әlvan”(DӘH,85), “Xoş yemәk, içmәk, yenә zövqü sәfa, 
Qıldılar Әntәr çәrisinә cәfa” (YMVG, 132), “Yenә eşqә düşmişәm bәn sәni 
dilәrәm, sәni, Yemәk, içmәgi nedәrәm mәnnü sәlva urmışam” (Qazi,336) и 
т.д.. Со временем, в результате этой параллели активные лексические 
единицы живого общения вывели из употребления другие. С этой точки 
зрения, на последующих этапах развития словарного состава языка 
допущение в слово «yemәk» отмеченных оттенков значения слова «aş», 
подвергшись лексико-граматическому сужению, стало обозначать 
только вид блюда «плов». 

Таким образом, понятие «еда, блюдо», лежащее в сущности слова 
«aş», составляющего основу слова «aşlıq» может объясняться почти 
параллельно словом «yemәk»; основным растительным продуктом 
людей с древних времен являлся рис и изготовление из этого растения 
основного пищевого источника – хлеба – и других видов мучных блюд. 
Надо отметить и то, что в древнем уйгурском письменном памятнике 
«Алтун Ярук» слово ašlїγ означало «обеспеченный едой». Также в 
уйгурских произведениях на буддистские мотивы встречаем выражение 
“et ašlїγlar – o, әtlә qidalanır” (DTS, 63) в значение «питаться», а это 
связано с понятием слова «aşlıq», обозначающим «пшеницу». 

В «Диване» Махмуда Кашкари слово «aşlık», наряду с понятием 
«buğda» (пшеница), -“Oğuzlar buğdaya “اشلقaşlık” deyirlәr” (MK, I,174), 
“Ol kar kamug kışım iner, Aşlık, tarığ anın önәr – Bütün qışı qar yağar, 
Buğda, taxıl ondan bitәr” (MK,II, 213)- обозначает также понятия 
«харчевня, кухня» (MK, IV,50). В «Диване» встречаем также 
фонетический вариант монгольского происхождения «budğay»: “Ol 
buğday arıtğan” ol = o, daim buğda tәmizlәyәndir (MK,II,309), 
“Budğaykatında sarkaç suwalur = buğda yanında qaramuq da suvarılır” 
(MK,III, 225).  

В словаре Абу Хейани также было отмечено 2 слова – «aşlıq» и 
«buğday», выражающих понятие «buğda» (пшеница). Абу Хейан показал 
также использование кыпчаками этого слова как «buyday» (Әsirәddin 
Әbu Hәyyan, 1992, s. 17, 26). 

 В письменном памятнике древних кыпчак можно видеть ту же 
ситуацию: «bugday vel aslic ≈ bugday veya aslık «buğday, tahıl» (Mirzә 
Nәsrullah bәy Didә, 2005, s. 230).  

Обращаясь к памятникам на родном языке, в литературном языке 
средних веков наблюдаем вытеснение позиции слова «alıq» тюркского 
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происхождения словом «buğday», заимствованным, в основном, из 
монгольского языка, и его использование: “Yusifün qatinә buğday aldılәr” 
(MZ,262), “Dedilәr, baba, Misirdә bir kişi, Xәlqә buğday satmaq olur işi” 
(MZ,264), “Әmr eylәdi çoq zәxirә aldilәr, Arpa, buğday aluban yığdilәr” 
(SF,114), “Dәği buğdaykögә çıqğay gördüm, Üç baş buğday girü yerә qalur 
imdi”(QӘ,114), “Cәhd qılıb yetimlәri geyüdürdi, Ögüş anbar aşılıqnı yığar 
imdi” (QӘ, 120). 

В языке тюркоязычных памятников по позиции употребления 
также видим преимущественно слово «buğday//buğda»: “Konşumuz 
degirmene buğda iletmiş” (Yüz.Ha.XIV.185), “Eyü gıdâ eyü aru etmektir aru 
buğdaydan, kim âfet yetişmiş olmaya. (Yadigâr.XIV.4-1);” “Yoğun hırsı vü 
yolu ince gibi, Yarımca buğda yer karınca gibi”(G.Ra.XV.210), “Birez dahi 
katup ol kan-i ihsan, Alup buğda olup hoş şad ü handan” (Ruşeni.XV.38),“Arı 
buğday etmeği genç erkek koyun eti.... (Hazain.XV.8-2); а слово «аşlık» 
употреблено также в значении «yemәklik»: “El-meyrü: Aşlık içün ve ekmek 
edip yemek içün bir yerden bir yere buğday götürmek” (Terceman.XVI.306, 
206-1), “Aşlık dögülmüş buğday beher kil..” (Sic.A.XVI,1,143). 

Обращаясь к современным тюркским языкам, мы можем видеть 
употребление слова «aşlık», выражающее понятие «çörәk» (хлеб) в 
татарском языке, «buğday» в турецком языке, «buğ’doy» в киргизском 
языке. Таким образом, как было отмечено выше, хотя слова «aşlık» и 
«buğday» когда-то в нашем языке и использовались как синонимы, 
лексические единицы, прочно утвердившиеся в живом общении, 
вытеснили другие из активного словарного запаса, стали причиной 
превращения их вначале в пассивные единицы, а потом и в архаический 
слой языка.    

Çav – это слово в языке памятников выражает значение «почет, 
известность: «... likәn rәsulun çavını, xәbәrini iqlimlәrә әlәtdilәr, 
şәhristanlәrdә, vilayәtlәrdә söylәdilәr” (SN, 103a-242a); “Budur kim, әmi 
alәm içindә çavı söylәnür” (SN,.40-111a); “Ol ölәn yәhudilәri tamaşa 
qıldılar, ol sәbәbdәn A-hun әvlәnmәkligi dәxi çav oldı, mәşhur oldı”(SN,46-
120a); 

В древних тюркских памятниках в понятии «слава, доблесть» 
отмечено слово «çab»: “Bilik esi, çab esi ben görtüm - Bilik yoldaşı, şöhrәt 
yoldaşı mәn oldum” (OYA,118,122), “Kıtay,tata(bı).... bes sünüs sünüsdükdә 
Küli çor antak bilgә esi, çaberti, alpı, bügәsi erti –Kıtay,tatabı ... beş döyüş 
döyüşdükdә Küli çor belәcә müdriklik dostu, şöhrәt dostu idi, cәsuru, 
qәhrәmanı idi”(OYA,131,133). 
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В «Диване» Махмуда Кашкари слово «çav//sav» наряду с 
выражением понятия «слава, доблесть», «голос» - “Yawlak ködhәz tılınqlı, 
Edhgü sawığ tilәngil – Ad-san dilә özünә, Diqqәtlә seç sözünü” (MK,III, 44), 
выражает также значение «новость, письмо, risalә, пословица, 
поговорка; qissә, рассказ, исторические предания» (MK,IV, 444). В 
словаре Абу Хейа слово «çav» отмечено в значении «крик, эхо, звук» 
(Әbu Hәy., 32).  

В языке письменных тюркоязычных памятников средних веков 
отмечен целый ряд значений слова «çav”: 1) в понятии «громкий голос» 
- “Nite oldu gark Fir’avn-i lâin, Eyle kim işittim ol itin çavın” (Velet.XIII-
XIV.74),“Yıkıldı süksünü üstüne ol gâv, Bıraktı âlemin içinde bir çav” 
(İşk.XIV.210-2); в понятии «новость»: “Tatarı kırdılar şöyle ki, vâvi, 
Zebanından yayıldı ile çavı” (Salâtin.XV.27); “İkinci defa çıktığında çavı, 
Mekkeye dahi varsa gerektir” (Kesir.XV.4 ); в понятии «честь, почет, 
доверие» - “İsanın çavı ulaldı şöyle kim bir saat içinde sayrudan ve gözüzden 
İsa katına elli bin kişi dirgenür idi”(Enb.XIV.818 ); “Meğer bir gün göründü 
şehv-i Bağdat giderdi kaygusun, oldu gönlü şat gelince, hocalar, cavın işitti 
Kamu atlandı, ana karşu gitti” (Dah.XIV.40 ); “Çünkü bunun hüsnü çavı, 
Zikanın kulağına irişti” (Hamza.XIV-XV.55,28); “İskender-i Zülkarneynin 
divanı havlusundan kuşlar havadan gelir, yere dökülürler, derlerdi, ıklim be-
ıklim çavı giderdi”(İs.H.XIV.XV.253);“Bir gün Urviyyenin çavı işitildi, 
sâhilde bir melike vardır gayet mübarek-nefes, huceste-
dem...”(Ferec.XV.422); “Hıtadan Rumiline vardı çavum, Kıya baksam olur 
aslanlar avım” (Çeng Dâi.XV.245 ).  

В языке памятников на родном языке слово «çav» употреблено в 
значении «новость», «популярность»: “Xәlqә çav oldı Züleyxa cәvan” 
(MZ,243), “Ol zәmandә Yusifun hüsni cavi, Tutmuş idi sәrbәsәr bu dünyani” 
(SF,38), “Bunların çavı düşdi Ruma, Şama, Kimsәnә varmaz oldu ol 
mәqama” (DӘH,23), “Şundan bәrü ki, cadu gözün çavın eşitdüm” (Qazi, 
124).“Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanlarının dilindә -lan şәkilçisi vasitәsilә 
yaradılmış “şöhrәtlәnmәk” mәnasında çavlanmaq sözünә rast gәlinir ki, onun 
kökündә çav sözü durur: “Anunçun ki, “Mәndәn dәli, mәndәn güclü әr 
varmıdır ki, çıqa mәnümlә savaşa, - derdi; mәnim әrligim, bәhadirligim, 
ciladunligim, yigitligim Ruma, Şama gedә çavlana” - dedi” (KDQ,95). 

Надо отметить, что в языке отмеченных выше памятников 
несмотря на использование наряду со значением слова «çav» слов 
“namü-nәng”, “şan” фарсидского происхождения, “şöhrә” арабского 
происхождения, в языке уже начиная с Насими, Шах исмаила Хатаи, 
Физули, а также, поэтов и писателей, живших и творивших в 
последующие века, место слова «çav» заняли слова «nәngü-nam», «namü-
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nişan», «şöhrәt//şöhrә», «şan», «şәrәf»:“Keç indi, şöhrәti-alәm göründi” 
(ŞİX,93), “Bulmaya heç kimsәnә namü nişanımdan mәnim” (ŞİX, 135), 
“Asitanın itlәrindәn ta ki, bulmuşam şәrәf” (ŞİX,158), “Keç bu dünya 
şöhrәtindәn, sәn onu var istәmә” (ŞİX,177);“Kişi şәkil müsәvvәr etmәklik, İki 
alәm içindә şöhrәtdir” (Nәs., II, 28), “Namü nişanü şöhrәtin afәtdir әhli-eşq 
üçün, Var ey könül, cәhd eylә kim, namü nişanı yaxasan” (Nәs., II,82), “Әql 
ilә namü nәngini var, odasal vә yax anı, Talibi-zat olan qaçan mültәfiti-sifat 
olur?” (Nәs., II,135); “Füzulini mәlamәt eylәyәn bidәrd bilmәzmi, Ki, bazari-
cünun rüsvalarında nәngü nam olmaz” (Füz., I, 142), “Qәzәl bildirir şairin 
qüdrәtin, Qәzәl artırır nazimin şöhrәtin” (Füz.,I, 30), “Etibar etmә mülki-
dünyayә, Etibari-ülüvvi-şandan keç” (Füz., I, 87), “Xaki-dәrgahinә hәr sübh 
sürәr gün üzünü, Qaliba ondan ona hasil olubdur bu şәrәf” (Füz., I, 177) и 
т.д. 

1. Слова “şöhrәt”, “şan”, “şәrәf”, представленные в данных 
примерах, со временем потеряв свою употребительность, 
смогли занять место в современном литературном языке 
только как “şöhrәt”, “şan”, “şәrәf”. Обращаясь к диалектам и 
говорам, мы можем наблюдать следы древнего слова «çav» 
тюркского происхождения в употреблении слова «çәfçi» в 
деревне Шильян Евлахского района в значении “çöx danışan, 
şәrәnçi” («болтун»). Э.Азизов, занимающийся исследованием 
этимологии этого слова, связывая использование слов 
«çab/sab» в памятниках Орхона с понятием “nitq” («речь»), 
опираясь на происхождение этого слова, отметил также 
использование тюркского слова sabçı (глашатай, вестник), 
образовавшееся с помощью суффикса -çı. С этой точки зрения, 
было представлено, каким фонетическим изменениям 
подверглось слово «çabçı» в говорах азербайджанского языка ( 
İslamov, 1968, s. 25).  

Из современных тюркских языков только в чувашском языке 
слово «çav» смогло сохранить понятие “xәbәr” («новость») в 
словосочетании “çava alır –yayılmaq” .  

Yavuz - это слово в языке памятников выражает понятия “pis, 
yaman” (плохой), “kәskin, şiddәtli” (резкий), “çәtin” (трудный):“Rәsul 
ayıtdı: Yavuz atı yәvaş qılmaq qatumdә gәnәzdür dәdi” (SN, 106- 
252b);“Andan rәsul ayıtdı: Ya Tәvil, sәnün lәşkәrün-çәrün yavuz niyyәtlә 
tururlar dәdi” (SN, 111a-257b), “Oq Sükkanun köksinә batdı, zәxm urdı, 
Sükkanә illa yavuz zәxm urdı” (SN, 115-270a);“Andan Әbu Cәhl yәnә qәsd 
etdi, rәsulә qarşu yürüdi, Rәsul (s) heç anun fikrindә dәgül kim, Әbu Cәhәl 
gәlә, dәxi kәndüyi qolay söz tuta, yavuz yәrdәn yapışa” (SN, 130-
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308a);“Qürәyşün uluları, sәyyidlәri oturduqları yerdә hәybәtindәn, 
sәlabәtindәn qorqu üstlәrinә çәküb, taqәtlәri taq olub bir-birinә baqışdılar, 
ayıtdılar: Yavuz әlamәtlәr bәlürür” (SN, 131-309a); “Amma bizüm aramızda 
bir qaç kişilәr vardur kim, әl zülmә urdılar, yavuz ad qazanmağa ? 
başladılar” (SN, 138a-329b);в древних тюркских письменных 
памятниках в понятиях “pis, yaman” (плохой), “qorxaq” (трус), “zәif” 
(слабый) было отмечено слово «yabız//yabıt»:“Ança bilinlәr: yabız ol! – 
Onu bilin pisdir o” (OYA,191)“İçrә aşsız, taşra tonsız, yabız yablak bodunka 
üә olurtım - Qarnı (içi) aşsız, üstü (bayırı) donsuz qorxaq vә zavallı xalqın 
üzәrindә (xaqan oldum) oturdum” (OYA,7380), “Yadağ yabız boltı tip alğalı 
kәlti –Piyadaları zәif oldu oldu, - deyib (bizi) tutmağa gәldi” (OYA,100, 106). 

2.  В «Диване» Махмуда Кашгари слово «yavuz//yafuz» означало 
понятия “pis, hәr şeyin pisi, fәnası” (плохой, все самое плохое) 
“xeyirsiz” (бесполезный), “miskin, fağır” (убогий, несчастный): 
“Ol yawuz nәnqni edhgәrdi = o pis şeyi düzәltdi” (MK,I,266),“Kuş 
yawuzı sağızğan, Yığac yawuzı azğan – Quşların әn pisi, xeyirsizi 
saxsağan, ağacların әn pisi quşburnr idiu, itburnu ağacı” (MK,I, 
431), “Balçık balık yoğrulur, Çığay yawuz yığrılur = Palçıq, 
çamur yoğrulur, Yoxsul, miskin büzüşür” (MK,I,282). В словаре 
Абу хейа слово «yavuz» означает “vәhşi” (дикий) (Әbu Hәy., 
57). В древнем огузско-тюркском словаре «yavuz» выражает 
понятия “pis” (плохой), “sәrt, qәddar” (резкий, жестокий), 
“keyfiyyәtsiz” (некачественный) [5,74] ( Eski oğuzca sözlük. 
Bahşayiş lüğati Hazırlayan Fikret Turan.BAY.İstanbul, 2001, s. 74) 

В языке тюркоязычных письменных памятников, относящихся к 
средним векам, слово «çav» употреблено в целом ряде значений: 1) в 
понятии “pis, yaman” (плохой) - “Kim ölürsü bugün diri ola, Ol kim ölmez 
yarın yavuz öle” (Velet.XIII-XIV,46), “Gök perdeleri açılır, iyi yavuzdan 
seçilir”(Yunus.XIII-XIV.173), “Cismini firkat odu mum etti, Yavuz endişeler 
hücum etti” (Yüz.Hamdi.XV.34-1); 2) в понятии “sәrt,azğın, kәskin, güclü, 
çәtin, şiddәtli” (резкий, сильный, трудный) - “Şehin bir yavuz düşmanı var 
idi” (Süh.XIV.151), “Ger düşenbih gün sanılsa kış yavuz, Yağmur öğüş yğa 
dir ey aklı uz” (Melhame.XIV-XV.19-1), “Acı deniz kıranlarının havası yavuz 
olmaz e.27-2); 3) в понятии “pislik, yamanlıq” (зло, худо) – “Ettiler and 
içeriz biz kamumuz, Saklayavuz gelmeye ana yavuz”(Yüz.Seyd.XIII.68). 

Обращаясь к памятникам на родном языке, можем наблюдать 
употребление слова «yavuz» в значении “pis, yaman” (плохой, 
нехороший), “acıqlı” (злой), “pәrişan” (печальный), “qorxulu” 
(страшный): “Hey, oğul Qarçaq, adama uş bögәlәk kibi bunludar. Ol bir 
yavuz canvәrdir” (KDQ,60), “İşbu aşiqlük sana yavuz olur” (SF,88), “Yavuz 
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olur aduna, eşit bәni” (MZ,242), “Görür kim, atası gәlir yaluğuz, Gәlir illa 
mәlul, xatiri yavuz” (DӘH,51), “Münkirin әgri gözlәri üzünә baxmasın anın, 
Kәmnәzәrin yavuz gözü hüsni-cәmalә düşmәsin” (Nәs.,I, 173), “Vәslün 
sәnәma hәşt behiştün yigi olmış, Hicrün dәxi yavuz tamu narından әfәndi 
”(Qazi, 191), “Şәmlәr çox yanır, әmma böylә od düşmәz әlә, Gәl, yavuz 
fürsәtdir, ey pәrvanә, yanmaq çağıdır” (QT, 72) и т.д.  

В нашем современном литературном языке слово «yavuz» наряду 
с сохранением в древнем тюркском слове своего первоначального 
значения, приобрело и другие понятия – “xarab, әdәbsiz, hәyasız” 
(плохой, испорченный, бестыжий): “Bu nә qәlәt edir, nә yava danışır. Sәni 
kim bu mәclisә çağırdı?”(M.F.Axundzadә). “Nә yavasöylәyirsәn, ay 
gәdә!”(N.Vәzirov). иногда это используясь в значении ругательства 
“әxlaqsız, pozğun”, приобрело и значение “yersiz-yurdsuz, avara” 
(беспризорный, без роду-племени) ( Azәrbaycan dilinin izahlı lüğәti. 4 
cilddә. IV cild. Bakı, Şәrq-Qәrb, 2006, s. 558) . 

Наряду с нашим литературным языком, слово «yava» и в 
диалектах и говорах также выражает понятия «vurağan, vәhşi» (забияка, 
дикарь), «kobud» (грубый), создавая негатив: “Çox yava kәllәrimiz var 
bizim” (B.Z.); “Yaman, yava adamdı, ho sat söş söyü” (B.G.)” ( İslamov, 
1968, s. 246) . 

1. Как мы знаем, расширение значений слов в языке одно из 
ярко выраженных семантических событий в истории развития 
каждого языка. Расширение значения слова связано с определенной 
исторической эпохой, общественно-политическим строем общества, 
являющегося носителем языка, его кругозором, культурой. С этой точки 
зрения, от древних тюркских письменных памятников по настоящее 
время оттенки значения слова «yavuz», появившиеся на исторических 
этапах, обогатили словарный запас. Обращаясь к современным 
тюркским языкам, мы становимся свидетелями отмеченного. В 
тюркском словарном составе современной Турции наряду с 
первоначальным значением слова «yavız», подвергшись семантическому 
расширению, оно приобретает и понятия “güclü, çәtin” (сильный, 
трудный), “yaxşı, gözәl”(хороший, прекрасный). В турецкой устной речи 
мы можем видеть более широкие оттенки значения этого слова: “yaxşı, 
gözәl, gözәl xasiyyәtli”(хороший, красивый, прекрасный характер), “igid, 
mәrd” (герой, храбрец), “әliaçıq” (щедрый), “bacarıqlı, çalışqan” 
(способный, старательный), “sәrt, kәskin” (жесткий, резкий), “qapan 
(köpәk üçün)” (хваткий - о собаке.  

2. Архаические слова, оставшиеся в нашем 
литературном языке, поменявшие только словарную статью: 
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arı, bağır, dad, dәnlü, düğün, düzçün, әr, әrlik, әrdәm, xatun, kişi, 
qarılıq, qatı, qızıl,qızlıq//qızlığ, pir, sancaq, tütün, uçmaq, yar, yazı, 
yemiş.  

 Qat – в нашем современном литературном языке слово «qat», 
выражающее понятия “lay, tәbәqә” (слой), а также “әlavә etmәk 
(добавить), qoymaq (положить), birlәşdirmәk (соединить), qoşmaq 
(подключить), içәrisinә daxil etmәk (включить)”, в языке памятника 
обозначает “yan, әtraf” (сторона, округа):“Rәsul ayıtdı: Ya әmmә, hacәtüm, 
dilәgüm bәni Yaradan qatındadur” (SN,103-242b); “Ulular Şәybә qatına 
dәrildilәr, ayıtdılar” (SN, 106- 253a); “Andan Tәvil birlә rәsul arasında nә 
hal oldı, nә sözlәr söylәndi, rәsul Qürәyş qatında şәrh әylәdi” (SN, 110-262a-
62b); “Ya sadati-Mәkkә, Tәvil ibn Hәccarun qatından gәlürәm” (SN, 113-
265a); “Bu rәsulun nәfәsi dәrdlәrә dәrmandur, rәnclәrә dәvadur. әyağınun 
tozı gözlәrә tutıyadur, müqәrrәblәr qatında adı lәbibdür” (SN, 118-275a-b-
74a). 

В древних тюркских письменных памятниках слово «qat» 
используется для выражения понятий “mәrtәbә, tәbәqә, lay” («этаж, 
уровень, слой»): “Uluğ eb örtәnmiş, katına tәgi kalmaduk, böginә tәgi 
kodmağ(ad)ek, -tir – Böyük ev yanmış, mәrtәbәlәrinә tәki qalmamış, 
bünövrәsinә tәki qoymamış - deyir” (OYA,191, 196), “Toquz qat üçürguη opu 
uluγ anča teritsün –Doqquz qat özünün tәrliyini qoy ki, (at) yaxşı tәrlәsin ” 
(DTS,432). В языке тюркских письменных памятников для выражения 
понятий “yan, әtraf” (сторона, вокруг) было отмечено слово “yan”, 
которое в большинстве современных тюркских языков выражает то же 
самое понятие. 

Новую омосемантику слова «qat» - “yan, әtraf” – приобретенную в 
IX-X, мы видим в языке тюркских письменных памятников этого 
периода. В «Диване» Махмуда Кашкари слово «kat» наряду с 
выражением ряда значений (“qat, lay, tәbәqә” (слой, уровень), “meyvә, hәr 
bir ağacın meyvәsi” (фрукты, плод любого дерева), “qatmaq, qarışdırmaq” 
(смешивать, мешать)) также означает понятия “nәzd, hüzur, 
yan”:“Uluğlukuğ bolsa sәn edhgü kılın, Bolğıl kişig bәglәr katın yaxşı ulan –
Böyüklüyә çatdığın zaman xoşxasiyyәt ol, Bәylәr yanında yaxşılığa layiq ol” 
(MK,I,133), “Buğday katında sarkaç suwalur = buğda yanında qaramuq da 
suvarılır” (MK,III,225).  

В языке тюркоязычных памятников средних веков также это 
слово, отмеченное в форме «kat//kıt», использовалось для выражения 
понятий “nәzd, yan, hüzur”: “Döndü eydür imdi bir tur varalım, İkimiz ol put 
katına girelim”(Yuz.Şeyd.XIII.19), “Emir Meysere katna cem oldular, 
tanışığa oturdular” (Fütuh.XIV.45), “....Yarın Allah katında sorusun 
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verebile” (Anter.XIV.318), “Ördek kalesinin kıtında (hareketlidir) Arkut 
Dağında” (Edviye, XIV.1) “Ebumüslim anası katına gelip Ahi Babanın 
selamın degürdü” (Müslim.XV.1,120),“Yezidiler suç ile kesti çok baş, Kuru 
katında yandı biadet yaş”(Hikmet.XV.65), “Eger katına okuyasın ve ger 
katından süresin bendeleriz, muhalefete kaadir değiliz” (Saa.Pend.XVI.127), 
“Bilmem huri midir yoksa bir melek, Hak katında kabul olmuyor dilek” 
(Katibi.XVII.11) и т.д. Можно наблюдать в тюркском литературном 
наследии слово «qat» для выражения понятий “tәbәqә” (уровень, 
сословие), “dәfә” (раз): “Ol yidi kat yirler ol öküz katındayidi mercimek 
kadar degüldür”( Hibetullah bin İbrahim.XV әsr), “Benüm katumdaa:la:dur 
eşigüη / dokuz katçarhdan ey ma:h biη kat” (Zati.XV әsr). ( Eski oğuzca 
sözlük. Bahşayiş lüğati Hazırlayan Fikret Turan.BAY, 2001, s. 15) . 

 В языке произведений на родном языке слово «qat» также 
широко используется для выражения понятий “yan, әtraf” (сторона, 
вокруг):“Qaçan kim qızı gördü döndü getdi, Yenә yoldaşları qatına yetdi” 
(DӘH,28)“Turılәr Yusif qatinә gәldilәr” (MZ,216), “Atәlәrinün qatınә 
vardilar” (SF,41), “Xan babamın qatına bәn varayım, Ağır xәzinә, bol lәşkәr 
alayın” (KDQ, 31), “Qәdәh tutmaqdan ikrah etmәzәm, ta kim eşitdim mәn, 
Sәhәr bülbül dilindә, gül qatında sәbzә yanındә” (Füz.,I,338), “Hәr aşiqin ki, 
yar ilә oldu çeravü çün, Arif qatında adı anın bülfüzul ola" (Nәs.,I,16), “Arif 
oldur ki, bulımaz yar qatında özini, Eşq bir bazardur ki, anda satılmaz özini” 
(Qazi,68), “Xәzinәdar aydurur:Bәn durur idim, Ol Yusifnin bәs qatında varur 
idim” (QӘ,80), “Lütfü kәrәm eylә, var ana sәn, Qatında anın mәni anasәn” 
(SİX,264). 

Специалисты отмечают генетическую связь между словом «qat», 
образовавшемся от глагольного корня -ka этого слова со значением 
“qatlamaq, birlәşdirmәk” и -ka “qatlamaq”, ka-t “әlavә etmәk, qarışdırmaq” 
и kat “yan” (Русско-башкирский онлайн словарь 
(http://huzlek.bashqort.com/ , s. 336) . 

В нашем современном литературном языке многозначное слово 
«qat» в современных тюркских языках отличается полисемичностью. 
Слово «qat» в турецком и устном выражает 31 различных понятие: “lay” 
(слой), “mәrtәbә” (этаж) , “çәçәk növü”, “nişanlıya göndәrilәn әrmağan” 
(послание для невесты) , “uçurum” (пропасть), “kağız” (бумага), “yan, 
mәqam” (сторона, миг) и т.д. В тувинском языке это слово означает 
понятие «gilәmeyvә» (ягода), в узбекском языке “lay, tәbәqә” (слой, 
уровень, сословие) , в татарском языке – “mәrtәbә, dәfә” (этаж, раз) , в 
языке крымских татар “lay, tәbәqә” (слой, сословие) и “yan” (сторона) , в 
киргизском – “mәktub, yazı” (письмо), “lay, tәbәqә, sıra” (слой, уровень, 
ряд), “tәqlidi söz (подражательное слово) - kat kül –bәrkdәn gülmәk” 
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(громко смеяться) . Таким образом, рассматривая современные 
тюркские языки, мы видим сохранение архаического понятия слова 
“yan” азербайджанского языка в слове «qat» в турецком языке и в языке 
крымских татар.  

Tütün (табак) – это слово, выражающее понятие вида растения в 
нашем современном языке, в языке памятника означало “tüstü” (дым): 
“Andәn ol aydınlıq gәldüğü yerdәn qara tütün çıqdı”(Si.Da.49-124b-25a). 

 Слово «tütün» (табак) в древнем тюркском языке выражало 2 
значения: 1) tüstü (дым); 2) vergi növü (вид налога) (DTS, 601). В 
«Диване» Махмуда Кашкари это слово употребляется в значении “tüstü, 
duman” (дым, туман): “Ot tütünsüz bolmas, yigit yazuksuz bolmas - Od 
tüstüsüz olmaz, igid günahsız olmaz” (MK,I, 399), “Od tütün yüyәtti = od 
tüstü çıxartdı” (MK,II,294). 

1. В древнем огузском словаре слово «tütün» было отмечено в 
значении понятия “duman” (туман). Также представлено 
образованное от него слово «tütünlük» в значении “baca” 
(дымоход). В словаре под название “Kodeks Kumanikus”, 
относящемся к кыпчагскому языку это слово употреблено в 
понятии “duman” как «tutum//tutun//tütün» ( Mirzә Nәsrullah bәy 
Didә, 2005, s. 135) . 

В тюркоязычной литературе средних веков слово «dütün//tütün» 
отмечено в понятии “tüstü” (дым) и “duman” (туман): “Havanın yeğregi 
oldur ki mu’tedil ola katı ıssı ve katı sovuk olmaya, safi ola,tütün ve buhar 
karışmış olmaya” (Yadugar.XIV.4-2), “Ahirette dahi kara dütün içimde vaki 
olup azab-ı clim çekerler...” (Deli. XV.154), “Ocağını dütünsüz koma zinhar, 
Demişler odsuz ev kutsuz evey yar”(Güvahi. XVI.75), “Ahımın tütünü Arşa 
dikildi, Gözüm yaşı denizlere döküldü” (Saz.Aşık.XVII.109), “Dud: tütün ve 
duhan manasındadır” (Bürh.XVIII-XIX.284), “Ocağımda tütmez oldu 
tütünüm, Söndi ateşlerim, közüm kalmadı” (Saz.Seyrani. XIX.474). 

В языке памятников на родном языке также можно наблюдать 
употребление слова «tütün» (табак) в понятии “tüstü” (дым): “Öylә kim, 
tütüni başımdan çıkar” (İsa,25), “Ah der irsәm, nәfәsimdәn tütün çıqar, 
Әlәddәvam, yürәkimni dağlar imdi” (QӘ,157),“Çıxdı içimdәn tütün,çәrxi 
boyadı bütün, Gör ki, nә atәşdәyәm, gör nә qәdәr yanaram” (Nәs.,I,127), 
“Sığmaz qanuma bu canı görsәn, Bәn yaxıluram tütün gözikmәz” (Qazi,128), 
“Anunçün әylәmәz ahi bu canım rәhgüzarindә, Hәramilәr çaparlar karivani 
çün tütün görgәc” (ŞİX,44),“Qararıbdır tütün tәk rüzgarım ol zamandan 
kim, Tәnim xaşakinә odlar urubdur bәrqi-hicrax ki, necә çıxar dunın” (Füz., 
I,198), “Şәbi-qәm iştiyaqındin tütün çıxdı vüsaqimdin, Köyüb könlüm 
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fәraqındin bu jani-biqәrarәm hәm” (Kişv, 16), “Dözürmi saçunı görәli 
mәcmәrә düşüb, Ud dimağına bax ki, necә çıxar dud” (QTi, 215), “Ahim 
tütünü gör necәdir etiraz eylә, Öz Vaqifini lütf edibәn sәrәfraz eylә” (MPV, 
171), “Yanarsan, tәpәdәn çıxar tütünün, Tutuşar boğazın, kәsilәr ünün” 
(MPV,224). 

Как видно из примеров, слово «tütün» (табак) в понимании “tüstü” 
(дым) употреблялось до XIX века. Но следует отметить, что уже в языке 
Имаддедина Насими, Кази Бюрханеддина, Мухаммеда Физули наряду со 
словом «tütün» (табак) привлекает внимание употребление 
заимствованных из фарсидского языка слов “dud» и «duxan//düxan». А в 
языке Шах Исмаила Хатаи наряду с отмеченными словами, можно 
видеть употребление слова «tüstü» уже не только в значении, которое 
оно имеет в нашем современном литературном языке, но и в понятии 
“od”: “Mürşiddәn, rәhbәrdәn xәbәr soralar, Tüstü yaxıb guşә-guә ararlar” 
(ŞİX,341). 

В языке Хуршудбану Натаван и Набати слово «tüstü» не 
встречается в значении «tütün», это понятие выражается 
заимствованным из фарсидского языка словом «dud»: “Gәl rәhim qıl indi, 
olsunpadşahım! Әflakә yetişdi dudi-ahım” (XN, 66), “Düşәli eşqә xarü zar 
oldum, Şәm tәk dudi-ahә yar olsun” (Nәb.,,44). 

В языке Салика Ордубади , являющегося одним из активных 
членов собрания “Әncümәni-şüәra» XIX века, встречаем слово «tütün» в 
понятии «bitki»: “Bәs ki, ol hәrzә tütün sinәyә nöqsan gәtürәr.Göndәrәr fikri 
gәhi Tiblisә, gәh Sәlmasә” (Ordubadi, 2010, s. 117) 

Обратившись к этимологии слова «Tütün», можно увидеть в 
основе этой словарной единицы глагол «tüt». Не отмеченный в древних 
тюркских письменных памятниках глагол «tüt» представлен в древнем 
турецком словаре (по уйгурской версии “Qutadqu-bilik” и 
“Kalyanamrkara vә Papamkara şahzadәlәri haqqında”) в понятии 
“tüstülәnmәk, tüstü buraxmaq” (дымить) (DTS,601). В «Диване» Махмуда 
Кашкари понятие “tüstülәtmәk” выражают глаголы «tütәt» и «tütit» 
(MK,IV,592). Как видно, добавляя морфему -ün к корню слова «tüt», 
которое есть в понятии семантики слова “tüstü”, было создано 
существительное «tütün – tüstü». 

Обращаясь к современным тюркским языкам, можно видеть как 
слово «tütün» подверглось семантическому расширению и приобрело 
новые оттенки семантики: в казахском языке слово «tütün» наряду со 
старым семантическим выражает целый ряд значений. Так, прибавив к 
слову «tütün», выражающему понятие “tüstü”, прилагательные со 
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значением цвета, это слово приобрело в этом языке различную 
семантику: tüstü 1) ақ түтін – tüstü; 2) қара түтін - çovğun, boran 
(метель, буран), көк түтін – tәnbәki tüstüsü; 3) ailә, ocaq, od, fәrdi 
tәsәrrüfat: түтін түтету – ailә qurmaq, бұрын түтін салығы болатын 
- әvvәllәr hәr bir tәsәrrüfatt üçün vergi verilirdi; сырты бүтін, іші түтін –
üzdәn sakitdir, (amma) içәrisi od-ocaqdır. В киргизском языке .слово 
“tütün”: 4) tüstü - 5) ev, hәyәt, aul,fәrdi tәsәrrüfat - түтүн кыдыр - aulları 
gәzmәk, түтүнмө-түтүн - hәyәtdәn hәyәtә (со двора на двор), түтүн 
чыгар- fәrdi tәsәrrüfatı olmaq;3) alaçıq, çadır - Алайдагы элди түтүнмө-
түтүн кыдырып жүрүп –Alayda bütün alaçıqları dolandı. В узбекском 
языке слово «tütün»: 1) tüstü - ќуюќ тутун – qatı tüstü, олов бўлмаса, 
тутун чиќмайди – alov olmayan yerdәn tüstü çıxmaz (нет дыма без огня); 
2) ev, xanәdan, fәrdi tәsәrrüfat, rüzgar . В узбекском языке слово «dud» 
фарсидского происхождения также употребляется в значении «tüstü» . В 
уйгурском языке также слово «tütün» выражает понятия “tüstü” (дым) и 
“ev, tәsәrrüfat” (дом, хозяйство) . В башкирском языке это слово, 
используемое как «tötön» также дает понятие “tüstü”: darı tötönö – barıt 
tüstüsü, tәmәkә tötönö – tәnbәki tüstüsü. 

 Uçmaq – в современном литературном языке это слово, 
выражающее понятие “qanadlar vasitәsilә havada hәrәkәt etmәk, havaya 
qalxıb getmәk, havada gәzmәk” (двигаться в воздухе с помощью крыльев, 
подниматься в воздух, гулять в воздухе), в языке памятника 
используется в значении “cәnnәt” (рай): “Hüsn içindә sanasın uçmaqdan 
çıqmış bir huriydi” (SN, 32-94b-95a);“Allah-tәala Cәbrәilә әmr etdi, xitab 
izzәtdәn nida yetişdi kim, ya Cәbrәil, göglәr firiştәlәrinә buyruq әylәgil kim, 
tәatlәrin, tәsbihlәrin artursunlar, rizvan uçmaqları bәzәnsün, hurilәr 
sәvinmәk vә sadiliq içindә olsunlar”( SN,47-121a); “Bu üç gün kim yәdi qat 
gög fәriştәlәri sәkiz uçmaq hurilәri Muhәmmәd bin Abdullah bir-birinә 
muştıladılar, ziyarәt qıldılar” (SN, 80-189b-190a);  

Слово «Uçmaq» будучи производным существительным 
образовалось путем прибавления словообразовательной морфемы –maq 
к корню «uç», превратив глагол в существительное. Корень слова «Uç» 
связан с глаголом «uç», выражающим в древних тюркских памятниках 
понятие “ölmәk, uçmaq” (умереть, улететь), используется в сочетании 
«uça bardı»: “Törük kazğanıp uça barmıs – qanun yaradıb vәfat etmiş” (OYA, 
73,79), “Bilmәdük üçün yablakının üçün eçüm kağan uça bardı – Qanmadığın 
üçün, pis olduğun üçün әmim xaqan vәfat etdi ” (OYA,73,80) и т.д. В 
«Диване» Махмуда Кашкари слово «uçmaq» выражает понятие “cәnnәt, 
behişt” (рай, потусторонний мир): “Uçmak yeri körildi, Tumluğ yana 
kәlgüsüz – Cәnnәt yeru görüldü, Qış daha gәlmәyәcәk” (MK,I,179). Надо 
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отметить, что в «Диване» Махмуда Кашкари слово «uç» выражает уже 
не только семантически обогащенное понятие “cәnnәt, behişt”, но и 
наряду с “türklәrin qәlәm düzәltdiklәri bir ağac” (деревом из которого 
турки делали ручки), с понятием, обозначающим глагол движения 
“uçmaq”, созвучным с современными тюркскими языками, значение “bir 
şeyin tükәnmәsi, bitmәsi” (законченности чего-либо). В «Диване» 
отмечено также слово «uçuk», обозначающее понятие “bir şeyin sonuna 
varmaq” (закончить что-либо), образованное от этого же корня путем 
прибавления к нему морфемы –uk. В словаре Абу Хейа это слово имеет 
значение “cәnnәt” (рай) (Әbu Hәy.,14). В словаре лексическая единица 
«uç», стоящая в корне слова «uçmaq» наряду со значением глагола 
движения (повелительная форма глагола «uçmaq») выражает также 
значения “hәr şeyin ucu” “hәr hası bir şeyin sonu” (конец чего-либо).  

Специалисты, исследующие этимологию этого слова связывают со 
словом “uştmath” soğd языка ( XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle 
Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü 
(http://www.tdk.gov.tr) , s. 973) . 

 Ученый – алтаевед Герхард Дерфер связывал его с глаголом «uç» 
(uçmaq, ölmәk – улететь, умереть), который был частью слова «uçmaq» в 
понятии «cәnnәt» (рай) по исследованиям немецкого востоковеда 
К.Брокельмана в одном из изданий словаря Kaare Qrenbek, относящегося 
к кыпчакским языкам (Татарско-русский словарь (онлайн версия) 
http://www.classes.ru/all-tatar/ , s. 614 ) . 

Результат 

Как видно и из вышеуказанных примеров, такие понятия как “bir 
şeyin tükәnmәsi, bitmәsi” (истощение чего-либо), “bir şeyin sonuna 
varmaq” (заканчивание чего-либо), “hәr hası bir şeyin sonu” (конец чего-
либо) в семантической основе слова «uç» подтверждает связь этого слова 
со словом смерть. Т.е. жизнь человека исчерпаема, это процесс 
начинающийся с начала и заканчивающийся. Однако связь слова 
«uçmaq» со смертью демонстрирует только односторонний взгляд. 

Как мы знаем, турки всегда поклонялись единому Богу и, таким 
образом, верили в потусторонний мир и в то, что за все человеческие 
поступки надо отвечать. Они были уверены, что хорошие духи улетаю к 
небесам, а плохие уходят под землю. По нашему мнению, за основу 
следует брать именно понятие рая, которое выражает глагол «uç» в слове 
«uçmaq». Смерть еще не означает, что дух попадет в рай или ад. В 
сравнительном тюрко-татарском словаре диалектов XIX века слово 
«üçmaq» в различных фонетических вариантах употребляясь как 
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«uçmağ//uçmaq//usbaq//çumaq», наряду с понятием “cәnnәt” (рай), давало 
также значение “sәma” (небо) (Киргизско-русский словарь (онлайн 
версия) (http://www.classes.ru/all-kirghiz, s. 115) . 

 Древние турки также верили, что рай находится не на земле, на 
небесах и считали, что дух, отправившись именно к небесам, сливается 
с Богом и попадает в рай. С этой точки зрения слово «uç», приняв 
морфему –maq, приобретает значение понятия «mәkan» (пространство). 

Надо отметить, что в языке памятников “Orxon-Yenisey” («Орхон-
Енисея») было отмечено слово выражающее понятие «cәnnәt» (рай): “Ün 
taşığ alın kök (ürü) özintә tutsar.... yat kişi adartu umaz. Uçına bәgdәmәkә 
tәgir - Açıq daşı alıb mavi daşı açıq (açıq-mavi) su çıxsa, o daşı özündә tutsa, 
yabançı adam tәhlükәli olmaz, ucbatından cәnnәtә çatır (gedir)” (OYA, 184). 
Однако, в языке других памятников это слово «bәgdәmәk» в этом 
понятии не встречалось. Слово «bәgdәmәk», оставшееся от употребления 
уже из языка первых древних тюркских памятников, архаизованное в 
разговорнике средних веков, наряду со словом «uçmaq» заменило слова 
“cәnnәt”, “behişt”, “rizvan”.  

В языке памятников на родном языке мы также можем видеть 
слово «üçmaq», выражающее понятия “cәnnәt, behişt”:“Ağ saqqallu baban 
yeri uçmaq olsun!” (KDQ,77), “Bunsuz uçmağә dәxi bәn varmayım, Budur 
uçmaq huri-rizvanüm bәnüm” (MZ, 232), “Cәbarail şol saәt uçmağә varur” 
(SF,67), “Xoş müşәrrәf, uçmağә bәnzәr tәmam” (YMVG,162), “Dedi: Bu 
könlәk hurilәrindürür, Nillә demәzlәrmi, ol uçmaqda var” (İsa,24). 

 Также в памятниках средних эпох слово «uçmaq», выражало 
понятие “cәnnәt” (рай):“Rahmet kılam kuluma sırat geçe, Uçmağa gire 
şatabından içe” (Yüz.Şeyd.XIII,35), “Bİr zaman uçmak kapucusu idim, 
Uçmağın bir key tapucusu idim” (Man.Tayr.XIV.56), “Sekiz uçmak hurisi 
bezendi, Ana irme1eklige kamu özemdi” (İbrahim, XV.10-1), “Çekip sabr ile 
aşkın derdini hoş, Acep uçmağa düştüm aşk elinden”(Gülşeni, XVI.109), 
“Görmek isteyenler Firdevs uçmağın, Soyunup koynuna girsin 
güzelin”(Kaykıçı.XVII.), “Bu gülşenden esen bad-i sabalar, Sanasın verdi 
uçmaktan nişane” (Battal.XVIII.68), “Baxıl uçmağa girmәz” 
(Oğuznamә,81).  
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