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Предисловие

На огромной территории внутренней Азии и Евразии в целом 
с древнейших времен в социальной, политической, экономической 
и культурной жизни доминирующую роль играли тюркские наро
ды. Однако в научной литературе, ориентированной на европоцент
ризм этот неоспоримый факт всячески игнорировался или просто 
стереотипно недооценивался. Тем временем, поступательный по
ток новых результатов научных исследований в разных областях 
исторической науки ныне дает возможность не только пересмот
реть старые постулаты, но и в корне объективно решить некоторые 
проблемы истории взаимоотношений между номадизмом и осед
лой жизнью древних народов Центральной Азии. Эти два аспекта 
социально-экономической жизни древних народов региона, нераз
рывно связанных между собой, никак нельзя рассматривать в от
рыве друг от друга. Издревле номадизм и оседлость существовали 
взаимовостребованно. При этом, конечно, не всегда были ровными 
эти отношения, откуда сложилась в науке традиция противопос
тавления номадизма и оседлости.

Как показывают многочисленные исследования, тюркский 
номадизм не был абсолютным. Со времен, по крайней мере, энео
лита и бронзового века наблюдается параллельная оседлая жизнь и 
кочевничество тюркских народов. Археологические исследования 
на различных объектах вышеназванных хронологических перио
дов, начиная от Южной Сибири до Юго-Западной Средней Азии 
еще задолго до начала арийской миграции, усвоена была земле
дельческая и садоводческая культура, отгонное и придомашненное 
животноводство. Ныне все более уверенно считается, что носите
лем такой культуры было ирототюркское население, этнический ге
нофонд будущих тюркских народов Средней Азии. В эпоху и после 
арийской миграции через регион, этот генофонд сыграл существен
ную роль в формировании Туранского тюркско-иранского суперэт
носа -  авестийско-зороастрийского доисламского культурного ми
ра с общими духовными ценностями тюркоязычных и ираноязыч
ных этносов региона. Этот процес оказал наибольшее влияние на 
духовный мир узбекского и таджикского народов, традиционная
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культура которых глубоко синкретична и имеет тысячелетние кор
ни.

Что касается языковых отношений, то это явление, как правило 
вторичное, часто зависевшее от разновременных историко-куль
турных, политических, экономических ситуаций. Так, в регион вос
точноиранской языковой ситуации после арабского нашествия 
проник западноиранский диалект, давший в результате современ
ный таджикский язык. Узбекский язык в эпоху сложения и разви
тия Карлукского (Караханидского) этапов узбекской государствен
ности выкристализовадся, отделившись от общетюркского, хотя, 
литературные нормы его начали складываться еще в эпоху Тюркс
кого каганата.

В этом плане немаловажное значение имеют вопросы духов
ной общности населения, позволяющие объединиться вокруг реше
ния общих проблем социально-экономической жизни. Для среднеа
зиатского региона таким фактором стал зороастризм со своими 
доступными и убедительными доктринами о побеждающем в борь
бе со злом Добре, выраженном в виде всеобъемлющей формуле: 
Благая мысль, Благое слово, Благое дело. Зороастризм, как религи
озно-философское, этическое, социальное учение, глубоко проник 
в сознание тюркских народов, в т. ч. и узбеков. В этом учении осо
бое место занимают вопросы земледелия. Целый 3-й фрагард книги 
«Видевдат» посвящается благости земледелия, выращиванию зер
на, возделыванию полей, освоению целинных и болотистых прос
торов для сева зерна и других растений, полученных в результате 
тысячелетнего опыта, постепенного отбора и культивирования 
диких приматов.

Имеющиеся в настоящее время в распоряжении науки много
численные факты позволяют сделать вывод, что древние тюркские 
племена и народности, начиная с энеолита и эпохи бронзы, наряду 
со скотоводством и номадическим образом ведения хозяйства, бы
ли знакомы с оседлой жизнью, придомашненным скотоводством, 
земледелием, начиная от примитивных до развитых орошаемых его 
форм, и городской культурой.

М.М. Исхаков 
д.и.н., профессор Таш ГИВ
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия среди исследователей древней и 
средневековой истории Средней и Центральной Азии все более 
актуальной становится тема взаимоотношений оседлых народов с 
кочевыми племенами1. В частности, многими исследователями не 
раз ставился вопрос о существовании у древних и средневековых 
тюрков не только земледелия [Давыдова, Шилов 1953: 193 -  201; 
Molnar 1982: 215 -  224; Tang 1981: 110 -  120], но и своей градо
строительной культуры [Толстов 1947: 100; Майдар, Пюрвеев 1980: 
79-81 ; Jagchid 1981: 70 -  88; Esin 1983:168-208; Рорре 1981: 89 -  
94; Плетнева 1982: 78; Кычанов 1997: 274; Кумеков 2004: 102 -  
107; Камолидцин 2004: 354 -  373], о чем свидетельствуют много
численные данные китайских2, арабских [al-Istakhri: 298 -  300; Бе- 
руни 1973: 472 -  473; ал-Идриси: 220 -  222], персидских [Hudud al- 
'Alam: 94 -  101] и тюркских источников [Кошгарий III: 122], а так
же данные археологических исследований3, исторической топони
мии4 и памятников архитектуры [Пугаченкова 1949: 57 -  77].

Однако, по мнению отдельных исследователей, сами тюрки 
не принимали участия в строительстве городов, а население при

1 Об актуальности этого вопроса свидетельствует проведение таких международных 
конференций «Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций» (Алма-Ата, 
1989), «Цивилизации Центральной Азии: земледельцы и скотоводы. Традиции и совре
менность» (Самарканд, 2002), «Урбанизация и номадизм в Центральной Азии: история 
и проблемы» (Алматы, 2003) и др.
2 О городах тюрков сообщает китайский паломник Сюань Цзан, лично посетивший не
которые из них во время своего визита в Среднюю Азию около 630 г.
3 Эпоха Тюркского каганата, вопреки мнению многих исследователей, была периодом, 
характеризующимся не общим упадком уровня культуры, а наоборот, бурным расцве
том науки и культуры, и особенно градостроительной культуры. По археологическим 
данным, большая часть городов и населенных пунктов Средней Азии была основана 
или восстановлена именно в VI -  VII вв. н.э., т.е. в эпоху Тюркского каганата [Камалид- 
динов 1996; Камолвддин 2004: 354 -  373].
4 Некоторые из городов тюрков имели названия согдийского происхождения, такие как, 
например, Чинанчкат, Джамликат, Суткат, Навикат, Узкат, Мулджакаг, Кирминкат, Су- 
йаб, Уркат, Дих-и Чуб и др., что свидетельствует о том, что они были основаны сог
дийскими переселенцами. Однако, подавляющее большинство городов тюрков имели 
чисто тюркские названия, такие как Кучкарбаши, Атбаши, Атлах, Биглилиг, Барсхан, 
Атлалиг, Тузун-Булаг, Орду-Балык, Биш-Бадык, Кулан, Мирки, Хиракли, Ак-Ракир, 
Сикул, Каркархан, Йагсун-Йасу, Ардуканд, Йарканд, Намудяик, Арпадык, Ахма, и др., 
что свидетельствует о том, что они были основаны самими тюрками.
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надлежащих им городов составляли представители других народов 
с оседлой культурой [Хазанов 2004: 318 -  330; Haeshi 2004: 117 -  
134]. По мнению Т.Хайаши, земледелием вокруг города Талас и 
других городов Западного Тюркского каганата занимались не сами 
тюрки, а взятые в плен китайцы, жившие в небольшом одиночном 
городе с населением в 300 дворов, и снабжали тюрков продуктами 
питания [Hayashi 2004: 124 -  125, 129]. Согласно А.М.Хазанову, 
тюрки были плохо приспособлены к оседлой жизни и не желали 
порывать с кочевым образом жизни [Хазанов 2004: 328].

Во-первых, если Сюань Цзан встретил в округе Таласа 300 
дворов китайцев [МИКК: 65], это еще не говорит о том, что только 
они занимались там земледелием и снабжали тюрков продуктами 
питания. Земледелием кочевых тюрков занимались, главным обра
зом, оседлые тюрки -  выходцы из стран Средней Азии с богатой 
оседло-земледельческой и городской культурой, а также бедные 
неимущие слои тюркского общества. Во-вторых, тюрки исполь
зовали труд военнопленных и рабов не только в земледелии, но и 
на других работах, в т. ч. на тяжелых работах в рудниках. Кроме 
того, персидское слово рустак упомянутое арабским путе
шественником, означает не «торговый центр», как полагает япон
ский исследователь [Haeshi 2004: 128], а «земледельческий округ» 
[ПС: 177, 179; Dehkhoda VIE: 12371 -12372; Smith 1995: 955].

На наш взгляд, такие и подобные этому утверждения связаны 
с давно устаревшим и ошибочным мнением, что древние и сред
невековые тюркоязычные народы5 занимались, главным образом, 
только скотоводством [Засецкая 1975: 7 -  8; Маршак, Распопова 
1989: 419; Хмельницкий 1992: 7; 1996: И, 14; ЭАУ 2002: 270], вели 
исключительно кочевой образ жизни и начали переходить к осед
лому образу жизни не ранее IX -  X вв. н.э. [Бартольд 1968: 195 — 
232]; следовательно, они не имели своей оседло-земледельческой и 
градостроительной культуры6; хотя, в научной литературе уже не 
раз указывалось на ошибочность такого мнения и, что часть тторко-

5 Хронологические рамки древнего периода истории тюрков охватывает период с VI в. 
до первой четверти X в. [Грач 1966: 189].
6 Такое неверное представление о тюрках, на наш взгляд, сложилось, во-первых, в ре
зультате неправильного истолкования данных письменных источников, а во-вторых, 
из-за недостаточной степени разработанности данной проблемы. О различных взглядах 
по этому вопросу см.: Крадин 2000: 5 -  16.
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язычных народов еще в древности и раннем средневековье вела 
оседлый образ жизни [Шониёзов 2001: 8 -  12] и составляла часть 
автохтонного населения Средней Азии [Семенов 1947 II: 23; Тре- 
вер, Якубовский, Воронец 1950 I: 10,45-48; Тоган 2,001:14].

Трудно также согласиться с утверждением, что в эпоху араб
ских завоеваний в Средней Азии не было оседлого тюрко-язычного 
населения [Бартольд 1963а: 198]. В современной исторической 
научной традиции укрепилось мнение, что древние и средневеко
вые тюрки занимались только скотоводством, вели исключительно 
кочевой образ жизни и, следовательно, не имели своей градострои
тельной культуры. Однако, как известно, ни один хозяйственный 
тип не существовал в чистом виде, и любое хозяйство почти всегда 
было комплексным, причем один вид деятельности занимал под
чиненное положение, тогда как другой составлял основной способ 
добывания средств существованию [Сагтгарина 1998: 130]. Различ
ные формы скотоводческого хозяйства сочетались с неполной, а 
иногда и с полной оседлостью, позволявшей в ограниченных масш
табах заниматься земледелием.

Древнетюркское так называемое «кочевое» общество не было 
однородным и по своему образу жизни делилось на три различных 
тала: кочевников, полукочевников и оседлых жителей. Первые за
нимались скотоводством, и вели кочевой образ жизни; они не име
ли постоянного местопребывания и передвигались на большие рас
стояния вслед за своими стадами. Вторые также занимались ско
товодством, но вели полукочевой образ жизни и обитали в преде
лах определенной территории: с весны до поздней осени они нахо
дились на принадлежащих им пастбищах, а зимой жили в оседлых 
поселениях. Последнюю категорию древнетюркского общества 
составляли оседлые жители городов и поселений, которые занима
лись земледелием, различными видами ремесел и торговлей [Май- 
дар, Пюрвеев 1980: 79].

Тюрки были не только кочевниками, но занимались также 
земледелием и жили в городах и селениях. Арабский писатель ал- 
Джахиз (IX в.) писан, что хорасанцы и тюрки -  братья. Между 
тюрками и жителями Хорасана практически не было никакого 
различия, и разница между ними была лишь как между жителями 
Мекки и Мадины, или между бедуинами и земледельцами, или
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жителями равнин и гор, или как разница между горными и рав
нинными жителями одного и того же племени Тайй [al-Djahiz: 29; 
Bosworth 1963: 206; ал-Джахиз: 59].

Местные оседлые тюрки Средней Азии жили в областях Хо
расана и Мавераннахра во время арабского завоевания и оставались 
там после победа арабов [Frye, Sayili 1945: 309, 315; 1943: 195]. 
Ибн ал-Факих писал: «Тюрки бывают разные. Карлуки обитают в 
окрестностях Самарканда, это древние порки. Базкиши носят боль
шие бороды. Печенеги, шагары и тугузгузы -  это тюрки-кочев
ники. Тюргеши имеют дома и деревни [Ибн ал-Факих 1993: 44].

Племенные названия тюрков, так же как и сам термин 
«тюрк», использовались, главным образом, в отношении кочевых 
тюрков. Что касается тюркоязычных народов Средней Азии и Вос
точного Туркестана, которые традиционно вели оседло-земледель
ческий и городской образ жизни и не имели племенного деления, 
то их арабы и персы «тюрками» не считали, а называли по месту их 
жительства или происхождения -  селения, города или области. Так 
же называли себя и сами тюркоязычные жители этих городов в 
Средней Азии и Восточном Туркестане, как в доисламское время 
[Отахужаев 2004: 108], так и в средние века вплоть до самого 
последнего времени [Мурзаев 1982: 39]. Исконно оседлые жители 
не имели родоплеменного деления и всегда назывались по месту 
своего происхождения или жительства [Караев 1991: 55].

Действительно, в VIII -  XII вв. в Средней Азии имел место 
чрезвычайно широкий процесс массового перехода скотоводов к 
земледелию, что было связано с экономическими причинами [Bar
thold 1945: 29]. Этот процесс сопровождался ростом гигантских 
торгово-ремесленно-земледельческих поселений с площадями в 
десятки кв. км.7 Однако, образ жизни, как известно, нельзя ставить 
в связь с этносом. Известно, например, что в древности часть ара
бов вела кочевой образ жизни, в то время как другая их часть вела 
оседлый и городской образ жизни. То же самое относится и к ира

7 Хозяйственная площадь внутри укрепленных стен 19 поселений Чуйской долины 
составляла 83 тыс. га, из которых площадь застроенной жилой части составляла 13 тыс. 
га. В Х--ХИ вв. долина являлась районом практически сплошного земледелия. Сходная 
картина наблюдается и в Таласской долине, Иссык-кульекой котловине и др. районах 
[Петров 1970: 66].
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ноязычным народам8. Нам представляется, что и тюркоязычные 
народы, которые в прошлом были расселены на обширных терри
ториях, также не являются исключением и, в зависимости от окру
жающих их природно-климатических условий, вели различный 
образ жизни [Камолиддин 2003: 111 -  117]. Роль природно-геогра- 
фических факторов в формировании этнических общность была 
чрезвычайно великой, и окружающая среда существенно влияла на 
сложение различных типов хозяйства внутри одного этноса [Нера- 
зик 1990: 3].

По мнению Р.Фрая, в эпоху Тюркского каганата, завершился 
процесс разделения тысячелетней давности между оседлыми 
таджиками и кочевыми тюрками [Frye 1991: 49]. Однако, по нашим 
данным, в эпоху раннего средневековья тюрки доминировали не 
только в степях, но также в земледельческих оазисах и городах 
[Камалиддинов 1996; Камолиддин 2004: 354 -  373]. о чем свиде
тельствуют также данные археологии [Литвинский, Соловьев 1985: 
146; Маликов 1999: 194 -  197; 2000: 162 -  163], нумизматики 
[Смирнова 1981: 198; 1971: 7 4 -  78; Баратова 1995; Baratova 1999: 
219 -  292] и памятники искусства [Альбаум 1975: 55 -  56; Шишкин 
1963: 216; ЖДП 1954: табл. X, объект 1; табл. XII, объект 1; табл. 
XX, объект 2; табл. XXII, объект 2; табл. XXXII, объекг 3; табл. 
XXXIII, объект 3; табл. XXXIV7, объект 6; табл. XXXV; табл. 
XXXVI, объект 6; табл. XXXVII, объект 6; табл. XXXVIII, объект 
6; табл. XXXIX; Дьяконов 1954: 83 -  158 (табл. VI, XVII, XXII, 
XXVI, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI -  XXXIX); Гюль 
2002: 13 -  18]. На это в свое время указывали также многие другие 
исследователи, в т. ч. и сам Р.Фрай [Frye, Sayili 1945: 308 -  315]. 
Эта заключения продолжают подтверждаться последними 
исследованиями в области древнетюркской нумизматики Средней 
Азии, согласно которым, в эпоху Тюркского каганата почти во всех 
городах и областях Средней Азии, включая Тохаристан и Хорасан, 
правили тюркские династии [Бзбаяров 2012].

Наши исследования в этой области позволяют прийти к зак
лючению, что, во-первых, древние тюрки являлись первоначаль
ными обитателями Средней Азии и составляли часть коренного

8 Согласно Геродоту, из 10 персидских племен, основавших государство Ахеменидов, 
только б занимались земледелием, а остальные 4 были номадами.
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автохтонного населения региона; во-вторых, часть древних тюрков 
изначально вела оседло-земледельческий образ жизни и принимала 
непосредственное участие в создании древнейших городских циви
лизаций Средней Азии [Камолиддин 2003: 111-117].

Что касается таджиков, то в эпоху Тюркского каганата, так 
же как. и в средние века такого этнонима вообще не существовало. 
Происхождение этнонима таджик связано с названием арабского 
племени тай, которое было трансформировано в тазы (и?.Р) [Hu
dud al-‘Alam: 112]. Древние ассирийцы называли арабов тайайе, 
т.е. тайцы [Гусейнов 1960: 41 -  42], а древние армяне -  татчик 
или таджик [Гевонд: 15, 21; Гандзакеци: 90; Тер-Мкртичян 1985: 
58; 1991: 117; Патканьян 1869: 53, 87]. В пехлевийских источниках 
этноним араб приводится в форме tajik [ПС: 245], в согдийских -  в 
форме t ’zyk (п а к } [Gharib 1995: 385], в тюркских -  в форме tan 
[ДТС: 543] или tajik в значении «араб», «перс» или мусульман 
вообще [Chass-Hadschib: 283; Кошгарий 1: 368]. В тюркских 
источниках для обозначения персов иногда употреблялось также 
слово тат [Кошгарий I: 423]. В тюркских словарях слово tcm 
приводится также в качестве одной из пород собаки [Tryjarski 1979: 
309]. В китайских источниках этноним араб приводится в форме 
да-ши (Ta-che) [Chavannes 1903: 142, 144,203 -  207; Бичурин I: 294, 
295, 311,3.13, 355; II: 307, 308, 311, 313 -  315,321, 323, 324, 328, 331
-  333]. Супруга Бармака, главного священника храма Наубахар в 
Балхе, обращалась к брату арабского полководца Кутайбы ибн 
Муслима со словами йа mam Ц) -  «Эй, араб» [at-Tabari II: 
1181]. В средневековых персоязычных источниках tazT (е£_Й, 
taziyan {скj '3) или tazik (<43̂ ) означает араб или арабы [Худуд ал- 
"Алем: 96,196, 38а; Байхаки: 345, 346, 479, 578, 677, 700, 725, 752, 
758; Хофиз Таниш I: 153]. В этом же значении это слово исполь
зуется и в современном персидском языке [Dehkhoda: IV 6259 -  
6262]. Однако, слово тазик (4j^) или тазик (^кР) в средние века 
использовалось также в значении «неараб и не тюрк», «ираноязыч
ный», «иранец» [Dehkhoda IV: 6242, 6263], а слово тажик (4  
также означало «неараб», «потомок арабов от ‘аджамов» [Dehkho
da IV: 6166 -  6167]*. Местное население Средней Азии употреб

9 Согласно Джузджани, в 1221 г. Чингизхан отправил в Хорасан своего сына Тулуя. Он 
истребил жителей города Нишапура и оставил в живых только 400 человек из числа
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ляло это слово для обозначения пришлых арабско-персидских за
воевателей и их потомков [Бартольд 1963а: 469; Frye 1975:96].

Существует мнение, что происхождение этнонима таджик 
связано не со словом тазы [Боровков 1953: 49 -  53], а со словом 
тат в значении «ираноязычный» [Люшкевич 1971: 25 -  32]. Од
нако, в пехлевийских источниках под словом tajik имеются в виду 
именно арабы, а в средневековых армянских источниках VII -  XII 
ни, под названием Татчкастан подразумевалась страна татчиков 
или таджиков, т.е. арабов-мусульман. Кроме того, китайская 
транскрипция этого слова да-гии также означает араб.

Пришлым в Средней Азии является и персидско-таджикский 
язык (фарси), происхождение которого связано с юго-западной час
тью тероритории Ирана. Началом активного формирования запад- 
иоиранской (персидско-таджикской) топонимии на территории 
Средней Азии был период арабского завоевания [Хромов 1980: 
136]. Именно в это время входят в употребление новые персидские 
топоформанты -дех и -абад со значением «селение», получившие 
распространение в Средней Азии вместе с новоперсидским языком 
(фарсы) западноиранского происхождения [Бартольд 1963а: 210]. К 
этому же времени относится и появление в Средней Азии топони
мов с участием западноиранских топоформантов -ап, -кирд (-гирд, 
-джирд), -диза (-диз), -руд, и -стан (-истан) [Хромов 1974: 10 -  
15]. Собственно арабские элементы в топонимии незначительны и 
встречаются, главным образом, на юге Узбекистана и в долине За- 
рафшана [Караев 1991: 130]. Началом проникновения персов в 
Среднюю Азию можно считать 21/642 г., когда войска Сасанидов 
потерпели поражение от арабов при Нихаванде, после чего персы 
были вынуждены бежать за Амударью [Gibb 1923: 15; Frye 1975: 
96].

На картах Средней Азии, составленных европейскими картог
рафами и путешественниками в XVI -  XVIII вв., из народов Сред
ней Азии отмечаются узбеки (Usbeckoi), туркмены (Turkmenoi),

ремесленников. Он полностью разрушил город и сравнял с землей. Потом он оставил в 
нем одного амира с 400 таджикскими (!) воинами, которые продолжили истреблять 
оставшихся в живых людей из местного населения [Бартольд 1963: 514]. Визиром 
Чагатай-хана был таджик (!) Кутб ад-дин Хабаш ‘Амид, который был родом из города 
Отрар. Он служил монголам, был из советником и путеводителем во время их похода в 
Мавераннахр [Бартольд 1963: 540].
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казахи (Kazakoi), киргизы (Khrkizoi), каракалпаки (Karakalpakoi), 
башкиры (Baskiroi), татары (Tartaroi), калмыки (Kalmoukoi) и 
мугалы (Mugali). В Восточном Туркестане зафиксирован этноним 
сарт (Sartae) [Камолиддин, Мукминова 2003: 16 -  26]. Но ни на 
одной из известных исторических карт или глобусов XVI -  нач. XX 
вв. не зафиксирован этноним таджик, не говоря уже о топонимах, 
образованных от этого названия [Камолиддин 2005: 36 -  41].

Национальная идентичность современных таджиков начала 
формироваться лишь в 30-е гг. XX в. под непосредственным руко
водством российских ученых и политиков [Atkin 1993: 151]. До 
этого почти все оседлые и городские жители Средней Азии были 
двуязычными и называли себя по месту своего жительства: бухара- 
лык (бухарец), самаркандлык (самаркандец), фарганалык (ферга- 
нец) и т.д., а в целом -  туркистанлык (туркестанец), т.е. житель 
Туркестана [Камолиддин 2002: 61 -  68]. Что касается персидского 
прошлого таджиков, то оно никогда не было монолитным. Иран
ская культура создавалась не только персами и таджиками, а 
различными социальными, этническими и лингвистическими груп
пами древней и средневековой Персии и сопредельных стран 
[Hanaway 1993: 147 -  150].

О том, что в древности тюркоязычные племена и народы 
Средней Азии занимались не только скотоводством, но также и 
земледелием свидетельствуют многочисленные сведения китайс
ких [Давыдова, Шилов 1953: 193-201; Салгарина 1998: 130- 131], 
арабских, персидских и тюркских источников [Кызласов 2003: 10, 
12, 24; Материалы 2003: 35 -  63], которые могуг быть сопоставле
ны с некоторыми данными археологических исследований10, а 
также наличием богатой тюркской терминологии в области земле
делия, садоводства и градостроительства, употреблявшейся древ
ними тюрками [Исламова 1985: 89-91].

10 Археологические исследования последних лет позволяют предполагать, что так назы
ваемая «тазабагьябская» культура древнейших земледельцев, датирующаяся II тыс. до 
н.э., была оставлена местным тгоркоязычным населением древнего Хорезма [Аскаров 
2000: 27 -  28]. Комплексным оседлым скотоводческо-земледельческим характеризуется 
также «караеукская» культура (ХШ -  VIII вв. до н.э.) и являющаяся ее продолжением 
«татарская» культура (VII -  II вв. до н.э.) Южной Сибири, в хозяйстве которых прочное 
место занимало искусственно орошаемое земледелие [Файзрахманов 2000: 28 -  29].
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Глава 1.

СВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1. Сведения древнегреческих источников.

В настоящем исследовании использованы различные виды 
исторических источников. Ценные сведения о древних тюрках 
Средней Азии содержатся в древнегреческих и древнеримских 
источниках. Важнейшими из них являются «История» Геродота (V 
в. до н.э.), «История Персии» Ктесия (V в. до н.э.), трудах Арриана, 
Курция Руфа, Помпон мл Мела (I в. н.э.), Плиния (I в. н.э.), «Геог
рафии» Страбона (П в. н.э.), «Географии» Птолемея (II в. н.э.) и др. 
[Геродот, 1972; Доватур, Каллистов, Ишнова 1982; Древние авторы 
1940; Пьянков 1965: 35 -  50; Петров 2004: 15 -  27].

Тюрки впервые упоминаются в «Истории» Г еродота (V в. до 
н.э.) в форме Ьркал (iurkai), которые в более поздних источниках, 
Помпония Мела и Гая Плиния (I в. н.э.), упоминаются в форме Тигс 
или Тигсае. Среди скифов Геродот упоминает народ аргнппей, что 
означает белолошадиный народ с плоскими носами и большими 
скулами. Они жили на территории от Приуралья до Алтая в «бе
ловойлочных юртах» и говорили на «особом» языке, не понятном 
другим народам. В составе скифов и савроматов Геродот упоми
нает также «женоподобных мужчин», которые не имели волося
ного покрова на теле и говорили на «не правильном» скифском 
языке. В греко-латинских источниках хунны так же назывались 
«женоподобными». Предполагается, что эти народы, так же как и 
исседоны и часть саков, жившие в Семиречье, были тюркоязычны
ми [Петров 2004: 17 -  20].

В древнегреческих источниках упоминаются также отдельные 
тюркские племена. Так, в «Географии» Птолемея (II в. н.э.) упоми
наются yovvoi (хунны), сасоаро£ (савиры, сабиры), даруагае (сарга- 
ты), каратав (караты), корарае (комары), карябая (комеды), а так
же ypvvai дкюг/ая (хунны-скифы) [Петров 2004: 25 -  26]. В греко
византийских и латинских источниках упоминаются «евнухоподоб
ные мужчины», или «белые хунны», а также такие народы как hun-
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ni, saragurai, savirai, altziagiri, hunuguri, itimari и др. [Петров 2004: 
84 -  85]. Предполагается, что все эти племена и народы были тюр
коязычными.

Древнегреческие авторы отмечают наличие земледелия у са
ков. Так, Ктесий пишет, что большая часть земли саков была обра
ботана [Пьянков 1965: 46].

1.2. Сведения китайских хроник.

Сведения о древних тюрках и их культуре содержатся в ки
тайских источниках. Древнейшими из них являются памятники 
протокитайской письменности, относящихся к эпохе Инь (XIII -  
XII вв. до н.э.). Более подробные известия о тюрках содержатся в 
исторических хрониках китайских правящих дворов (IV -  X вв. 
н.э.) -  Цзинь шу (История династии Цзинь), Вэй шу (История: ди
настии Вэй), Бэй ши (История Северной династии), Нань ши (Ис
тория Южной династии), Цзао тан (Старая история династии Тан), 
Тан шу (История династии Тан) и др. [Сыма Цзянь 1972 -  1987; 
Chavaimes 1903; Бичурин 1950 -  1953; Кюнер 1961; Малявкин 
1989; Бэй шу 2002; Julien 1853; Beal 1990; Супруненко 2004: 73 -  
82].

Древние китайцы были хорошо знакомы со своими ближай
шими соседями -  тюрками, поэтому в китайских источниках при
водятся подробные сведения об их кулыуре и быте. Согласно дан
ным древнейших памятников протокитайской письменности, отно
сящихся к эпохе Инь (ХШ -  XII вв. до н.э.), продукты земледелия 
составляли основной рацион в пище племен жун и да, живших к 
северу и западу от Китая [Крюков 1970: 38 -  39], большая часть 
которых была тюркоязычной1

Китайские источники неоднократно отмечают о существо
вании земледелия еще у хуннов [Давыдова, Шилов 1953: 193 -  201]. 
Хунны отправили военный отряд в Западные страны специально 
для заведения там земледелия, чтобы впоследствии стеснить усуней

11 Первое упоминание племен жуй и ди в памятниках китайской письменности отно
сится к 2357 г. до н.э. [Файзрахманов 2000: 40]. О языковой принадлежности этих пле
мен, так же как и племен хун, диштн, теле и др. см.: Бернштам 1951: 21, 28 -  31, а 
также: Хужаев 2001: 11-18.
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н Западный край [Бичурин I: 84]. Можно предполагать, что часть 
земледельческих работ выполняли беглые китайцы и рабы. Но 
основную часть этих работ, на наш взгляд, могли проводить пред
ставители стран запада с оседло-земледельческой культурой, нап
ример Ферганы, которая некоторое время находилась под властью 
лунное, а также наиболее бедная прослойка хуннского общества. 
Земледелием могли заниматься и оседлые кеты, которые, согласно 
последним данным, составляли значительную часть хуннского 
общества [Vovin 2000: 87].

Племена теле, которые были потомками древних хуннов, за
нимались скотоводством, но вместе с тем они хорошо владели 
искусством культивирования растений [Материалы 1974: 12]. 
Жители владения Гаочаи (Турфаи)12 выращивали 9 видов зерновых 
и питались в основном пшеничной мукой и мясом. Они выращи
вали также растение, плоды которого похожи на кокон. Шелко
вистые нити внутри кокона был и похожи на тонкую пеньковую 
пряжу. Его называли байдецзы13. Жители этой страны делали из 
нее ткань, очень мягкую и белую [Материалы 1974: 20]. В Фергане 
проживали оседлые тюрки Азгиш (от ас-киши), которые в китай
ских источниках упоминается в форме Asi-gi [Togan 1981: 52].

Западные ветви многочисленных племен теле, проживавшие 
в горах и долинах к востоку от Западного моря [Кюнер 1961: 38 -  
39], занимались в основном земледелием [Бей шу: 569].
Племена бома, входившие в конфедерацию теле, ... пахали поля 
на лошадях. С наступлением тепла они оттаивали их с солнечной 
стороны. С помощью лошадей и людей они пахали плутом и сеяли 
пять хлебов [Кюнер 1961: 52 -  53]н.

Тюркский каган Мочжо (Мочур), правивший в 691 -  736 гг., 
просил у китайского императора предоставить ему 100 000 ху проса 
на посев, 3000 земледельческих снарядов [орудий] и несколько

12 Судя по их описанию, здесь речь идет о тюрках: Они говорили на языке, понятном 
для хуа (китайцев), по внешнему облику походили на гаоли (корейцев), волосы запле
тали s косы и откидывали за спину.
ь Иероглиф байдецзы является китайской передачей тюркского схюва кипаз, киваз, оз
начающего «хлопчатник».
14 Пять хлебов -  традиционная формула основных культур китайского земледелия: рис, 
просо, ячмень, пшеница и бобы [Кюнер 1961: 58].
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десятков тысяч гинов железа... Ему было посланы просо, земле
дельческие орудия и несколько тысяч кибиток покорившихся тюр
ков (тукюе). С этого времени тюрки (тукюе) усилились [Бичурин I: 
269].

В стране хагасов (хакасов) ...климат был весьма холодным и 
постоянно стоял лед. У них не было 5 хлебов, и имелись только 
ячмень, пшеница, темное просо и конопляное семя. В 3-ю луну 
(апрель) они всегда пахали и сеяли, а в 8-ю и 9-ю луну (сентябрь- 
октябрь) собирали урожай, варили кашицу, чтобы делать напиток, 
и чтобы перебродить на водку. Для пшеницы имелся пеший 
жернов (т.е. он приводился в действие людьми), при помощи кото
рого делали .муку. К пище их правителя Ажо добавляли хлебцы 
[Бичурин I: 351; Кюнер 1961: 58; МИКК: 35]. Муку мелят ручными 
мельницами. Богатые землепашцы водили верблюдов и коров по 
несколько тысяч голов. Один Ажо употреблял хлебное вино, кото
рое квасили из каши [МИКК: 42].

Цзилицзиси (кыргызы) занимались скотоводством, но имели 
также значительные сведения об обработке земли [МИКК: 54]. 
Земли Цзяньчжоу плодородны и годны для земледелия. Летом 
сеяли и осенью хлеба вызревали, не требуя тщательной прополки и 
взрыхления почвы [МИКК: 55].

Равнина в бассейне реки Талас была чрезвычайно подходящей 
для развития земледелия. В правление династии Тан (VII -  X вв.) 
здесь была продолблена дорога в Нан-Шань (Южные горы) и узкий 
проход из камня дая прохождения воды был сжат каменным 
шлюзом (плотиной) [Каримова 2006: 232].

Жители столичного горо/да кара-киданей Куз-Орду, из уйгур
ского племени цзоу-гуа (чигилъ) не имели оружия и традиционно 
занимались землепашеством. Они подчинялись киданям и десятую 
часть дохода от полученного урожая уплачивали государству [Ма- 
лявкин 1974: 76 -  78; Супруненко 2004: 82].

По течению реки Су-е (Суйаб) жили другие (чужие) племена 
и туцзюе (тукюе) под иным наименованием. У тех и у других было 
по несколько десятков тысяч войска. Они жили смешанно в го
родах и селениях и часто воевали. Все землепашцы носили шлемы 
и щиты, брали друг друга в плен и обращали в рабство. Отсюда до 
Западного моря с третьего до девятого месяца не бывает дождей, а
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для полива полей использовали снеговую воду. Здесь произрастали 
ячмень, пшеница, рис, горох и бобы. Жители пили виноградные и 
конопляные вина и айран [МИКК: 67].

Китайский паломник Сюань Цзан, проехавший в первой чет
верти VII в. из Да-ло-се (Тараз) в Ши (Шаш) отмечает на своем 
пути торговые города и пашни, орошаемые каналами [Бартольд 
1965: 106]. По данным арабских источников, в IX -  X вв. значи
тельной частью Туркестана от Ферганы до Отрара, включая аш- 
Шаш и Семиречье, владели харлухи (<̂ >=̂ ), т.е. карлуки [Михай
лова 1951: 17; al-Istakhri: 290; Ibn Haukal: 391]. В XI в. земли между 
городами Тараз, Исфиджаб и Баласагун принадлежали тюркскому 
племени аргу [Кошгарий I: 65, 94, 114, 148, 308, 374; II: 30, 54, 64, 
71,165; Ш: 167,246,254,285].

Сведения китайских источников о наличии земледелия у 
тюрков в эпоху раннего средневековья исследованы в специальных 
исследованиях японского исследователя Т.Хайаши [Hayashi 1984: 
5 1 -9 2 ; 1990: 135 -  184; 1999: 65 -  72; 2002: 87 -  116; 2004: 117 -  
134].

1.3. Сведения арабских источников.

Ценные сведения о тюрках содержатся в трудах арабских гео
графов, таких как Ибн ал-Факих (IX в.), Кудама ибн Джа‘фар (IX 
в.), Ибн Хордадбех (IX в.), ал-Йакуби (IX в.), ал-Мас‘уди (X в.), ал- 
Истахри (X в.), Ибн Хаукал (X в.), ал-Мукаддаси (X в.), ал-Идриси 
(XII в.) и Йакут ал-Хамави (XIII в.), историков -  ал-Джахиза (IX в.), 
ат-Табари (X в.), Тахира ал-Марвази (XI в.) и Ибн ал-Асира (XIII
в.), путешественников -  Ибн Фадлана (X в.), Ибн Батуты (ХШ в.) и 
эч-‘Умари (XIV в.).

В эпоху раннего средневековья город тюрков Испиджаб 
(Исфиджаб) был важным торгово-экономическим пунктом на 
Великом Шелковом пути [Байтанаев 2003]. В IX -  X вв. в Испи- 
джабе проходила граница между гуззами и харлухами. Все земли от 
Каспийского моря до Испиджаба принадлежали гуззы (j*̂ )> а земли 
от Испиджаба до Ферганы включительно -  харлухам (ёЫ^) [al- 
Istakhri: 290]. В X -  XI вв. в Испиджабе правила династия карлук-
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ста правителей Муттидов или Маттидов [Кочнев 2006: 158, 256, 
257; Кочнев 1993: 17-20].

В X в. внешний город (рабад) Испиджаба (Исфиджаба), окру
женный стеной длиной в 1 фарсах, изобиловал проточной водой и 
садами. Это был очень плодородный и богатый город [Ibn Haukal: 
510]. Вокруг Испиджаба была обширная культурная полоса с изо
билием виноградников и пашен. Саманидский амир Нух ибн Асад, 
завоевавший его в 255/839-40 г. [ас-Сам‘ани VII: 13], приказал 
построить стену, охватившую всю культурную полосу вокруг горо
да [al-Beladsori: 422]. В X в. в Испиджабе был специализированный 
рынок хлопчатобумажных тканей tij^) [al-Moqaddasi: 325].
В средние века из Ферганы и Испиджаба вывозили тюркских рабов 
с белыми тканями [al-Moqaddasi: 325]. Эти данные указывают на 
то, что в средние века в области Испиджаба выращивали хлопок и 
занимались изготовлением хлопчатобумажных тканей, которые 
шли на экспорт [Грошев 1985: 22].

Караванный путь, по которому следовали из Испиджаба в ат- 
Тараз, проходил по степям и пастбищам. Вдоль этого пути на сто
янках караванов отмечается множество колодцев (jty. На этом пути 
находился холм, вокруг которого было 1000 источников. Воды 
этих источников собирались в одну реку и текли на восток. Эта 
местность называлась Баркуаб (М Ал), т.е. «обратно текущая 
вода», потому что течение воды здесь было снизу вверх [Ibn Khor- 
dadhbeh: 28; Jakubi: 204 -  205].

В X в. город ат-Тараз (j'jUl) был торговым центром тюрков, 
которые приняли ислам. Эти земли были владением тюрков из 
племени харлух (ёЬ ^!) -  карлуков [Ibn Haukal: 512].

Города Семиречья называли «воротами в страну халлухов» и в 
них жили тюрки, согдийцы и мусульманские купцы [Hudud al- 
‘Alam: 119]. В окрестностях городов от Тараз и Нижний Барсхан 
проживали халаджи и харлухи [Ибн Хордадбех: 65; ал-Идриси: 53, 
54, 55]. На берегах Иссик-куля жили отделившиеся от карлуков 
тюрки племени джикш (чигил) [Кошгарий I: 64, 76, 80, 94, 105, 
115, 134, 140, 145, 149, 159, 374; II: 54, 64, 71, 240; III: 30, 49, 
79,132,136, 140, 146, 150,153,190, 395,439 и др.; Бартольд 1963а: 
37]. В Чуйской долине одним из богатейших племен были тухусы
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(,тухси), которым принадлежали города Суйаб и Биглиг [Кошгарий 
I: 64, 66, 126,145; П: 64, 71,131, 348; III: 23, 79, 153].

В IX -  X вв. округ Параб с городом Отрар (Jjfi) как и все 
земли по нижнему течению Сырдарьи принадлежали гуззам (JpJ4)» 
т.е. огузам [al-Istakhri: 290]. Город Фараб, т.е. Отрар, назывался 
также Карачук (сЫ^) [Кошгарий I: 450], и в IX в. в нем стоял 
гарнизон харлухов [Ибн Хордадбех: 66]. Город ал-Карийа ал- 
Хадиса (%ьЛ1 -  «Новое селение» был центром принявших 
ислам гуззов [Беруни 1976: 576]. Город Сабран также был
местом, где собирались гуззы для заключения мира и торговых 
сделок. В городе Сутканд (±'£^) была расположена мечеть, в 
которой собирались тюрки [Ibn Haukal: 512]. В городе Хаварак 
(elj!^), расположенном недалеко от Джанда (-^), находилась 
резиденция правителя гуззов [ал-Идриси: 53].

Фараб (м* jb) или Бараб (мЬЦ), т.е. Параб был округом (нахи- 
йа) площадью в 1 день пути в длину и ширину, расположенным на 
берегу реки Фараб (ч->! J* берущей начало из реки аш-Шаш ( 
и^Ш). Почва в нем была солончаковая, которая была покрыта 
зарослями и посевами [Ibn Haukal: 512].
Во время половодья вода реки аш-Шаш (т.е. Сырдарьи) заливала в 
округе Параба пространства шириной более 30 фарсахов. Селения 
и поместья были расположены на вершинах холмов и во время 
половодья все пространство между ними заполнялось водой, а 
сообщались они между собой при помощи лодок (ал-Мас‘уди) 
[Бартольд 1965:224].

По данным Ибн Хаукала, в рабаде Бинкаса [имеется] мно
жество садов, изобилие вод, превышающих [их] потребности, и 
разрозненные здания. Аш-Шаш и Илак оба соединены [друг с 
другом], между ними нет деления в садах и непрерывной населен
ности. Это две нахийи словно смешанная область, [простираю
щаяся] от крайнего [предела] Илака до реки аш-Шаш, страна с 
густорастущими деревьями и зеленью, пастбищами, садами, плот
но окружающими дворцы, что придает [пейзажу] приятный вид и 
бесконечную красоту [Ibn Haukal: 509].

В арабских источниках также имеется множество указаний о 
наличии земледелия у тюрков. Так, по средневековому преданию, 
еще тюрки эпохи Александра Македонского делились на «степ
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ных» и «городских» (и ^ !) [Kodama: 263]. По данным Ибн
ал-Факиха, в IX в. тюрки были разными: некоторые из них были 
кочевниками, а другие имели дома и деревни [Ибн ал-Факих 1993: 
44]. Некоторые из тюрков латай в городах и селениях, а другие -  в 
пустынях и степях [Marvazi: 17]. Тюрки имели свои города и кре
пости. Некоторые из них жили в горах и степях в войлочных 
палатках (Д # <^). У них не было своей религии, некоторые из них 
приняли огнепоклонничество, а некоторые иудаизм [ал-Мас‘уди 
1996: 98 -  99]. Печенеги, шагары и тугузгузы -  это порки-кочев
ники. Тюрки племени базкиш, носившие большие бороды [Ибн ал- 
Факих 1993: 44], были жителями городов и деревень [Jacut I: 839]. 
Тюргеши также имели дома и деревни [Ибн ал-Факих 1993: 44]. 
Тюрки-гуззы были частью кочевыми, а частью оседлыми [Macoudi 
I: 212].

От Верхнего Нушаджана до столицы хакана, владетеля тугуз- 
гузов, было три месяца (по другим данным, 20 дней) пути через 
большие деревни, плодородные земли и рынки. Населяли эти земли 
полностью или большей частью тюрки, среди них были огнепок
лонники (о^-Я '̂Х и зиндики ((З^О) приверженцы учения Мани. 
Владетель их находился в большом, богатом и многолюдном горо
де с многочисленными рынками и имеющем 12 железных ворот. 
Вокруг него были расположены бесконечным рядом деревни [Ибн 
ал-Факих 1993: 44 -  45, 47; Ибн Хордадбех: 65].

По данным Ибн Хаукала, в области столицы хазаров не было 
множества селений, и их пашни были разбросаны. Летом все жи
тели города выходили из города, чтобы сеять то, что желали, обра
батывали и вспахивали землю на площади около 20 фарсахов. 
После жатвы они собирали выращенный урожай у реки и разво
зили на кораблях, а то, что находилось вблизи города перевозили в 
город. Среди их продуктов [питания] преобладали рис, рыба и мед 
[Ibn Haukal: 392].

Согласно аз-Заййату (конец X в.), в стране хазаров было 
много пашен, садов и фруктов. У них также было очень много го
родов [al-Zayyat: 281]. Владетель тугузгузов имел 360 наложниц по 
количеству дней в году, и 1000 мужчин, которым он позволял раз
делять с собой трапезу. Они пили также сок винограда. Владетель 
выходил к своим подданным один раз в год. Когда он выходил,
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улицы подметали и люди собирались у накрытых столов [al-Zayyat: 
295].

Ал-Идриси отмечает, что река аш-Шаша достигает страны 
гуззов и орошает ее [al-Idrisi: 482]. У тюрков было много обрабаты
ваемых земель, посевов и урожая. Поэтому у них было много семян 
(зерна) и растительного масла [al-Idrisi: 518]. В окрестностях города 
Астур, заселенного порками было много пашен, где сеяли рис и 
пшеницу [al-Idrisi: 719]. Все тюрки употребляли рис и раститель
ные масла [al-Idrisi: 721 ~ 722]. Среди товаров тюрков, которые они 
вывозили в Китай называется и растительное масло [al-Idrisi: 529]. 
В стране киргизов была быстроходная река, называемая Минхаз. На 
этой реке киргизы строили мельницы, при помощи которых они 
дробят рис, пшеницу и другие зерновые, измельчают их и пекут 
хлеб [al-Idrisi: 519]. В стране киргизов женщины выполняли всякого 
рода работу, а мужчины должны были заниматься только пахотой 
и жатвой [al-Idrisi: 530]. В X в. между Барабом и Канджида были 
пашни, здесь обитали тюрки-гуззы, которые давно уже приняли ис
лам [al-Idrisi: 705]. Страна халаджей была широкой, плодородной и 
щедрой [al-Idrisi: 718]. Вокруг города Бахван в стране тугузгузов 
имелись поля и пастбища тюрков [al-Idrisi: 511] Среди кочевых 
тюрков были обрабатываемые земли, посевы, урожаи. У них были 
свои семена и масло [al-Idrisi: 518].

Около ставки хакана кимаков имелись селения и возделанные 
поля [Ибн ал-Факих 1993: 48; Кумеков 2004: 106], а в их владениях 
было много ячменных полей [al-Idrisi: 715]. От крепости Захлан до 
Банджара во владениях кимаков гора проходила по благоустро
енным местам и ячменному полю [al-Idrisi: 715].

У киргизов был мужчина, которого они приглашали один раз 
в год в определенное время на пиршество. В самый разгар пир
шества этот человек падал в обморок, а потом его спрашивали обо 
всем, что будет происходить в этом году. Он сообщал об урожае, 
засухе, дожде, голоде и других невзгодах [Marvazi: 19]. В Туркес
тане не было земледелия, кроме проса, которое называли джаварс 
[Jakubi: 295].

Основной рацион булгаров составляло просо, а также пшени
ца и ячмень, которых они имели в большом количестве. Согласно 
их законам, каждый, кто посеял что-либо, забирал все себе, и у

35



владетеля не было никаких прав на эта посевы. Потому что, каж
дый дом ежегодно платил ему в качестве дани шкуру соболя [Ибн 
Фадлан: 72]. Они делали из ячменя мучной напиток и варят ячмень 
с мясом [Ибн Фадлан: 73]. Владетель гуззов Йинал Младший сказал 
Ибн Фадлану и его спутникам, что если бы не то, что его дома от
далены от дороги, он доставил бы им овец и пшеницу [Ибн Фад
лан: 63].

Абу Дулаф и его спутники, проезжая по землям племени Хар- 
гах (Йарканд) в стране тюрков, в течение месяца питались пшени
цей и ячменем. Затем они ехали по землям племени Тахтах (Хотан 
?), питаясь ячменем, просом, мясом и степными овощами. Затем 
они прибыли к племени Баджа (Ячжа ?) и в течение месяца пита
лись среди них просом, горохом и чечевицей. Затем они вышли к 
племени Баджнак (печенег), которые едят только просо. Затем они 
прибыли к племени Доюикип (чигнл), которые едят только ячмень и 
горох. Затем они ехали по землям племени Баградж, которые пита
лись просом и мясом. Среди племени Туббат (тибет) они питались 
пшеницей, ячменем, бобами, мясом, рыбой, овощами и фруктами. 
Кимаки ели горох, бобы и мясо. Гуззы ели только пшеницу, а ово
щей у них не было. Хирхпзы ели просо, рис и мясо. Харлухи ели 
горох и чечевицу, из проса изготовляли напиток. Тюрки племени 
Хутлух ели пшеницу и мясо. Тюрки племени Хитайан (кара-китаи 
?) ели ячмень и горох, у них было много овощей. В стране Бахи 
(город Бай между городами Аксу и Куча) было изобилие овощей и 
винограда [Йакут III: 446 -- 450].

В XII в. в области Балха упоминается подземный канал дли
ной более двух фарсахов [Ибн ал-Асир X: 145].

Во владениях Узбек-хана посевов было мало, и меньше всего 
пшеницы и ячменя. Чаще всего встречались у них посевы проса, 
которым они в основном и питались. До покорения этой страны та
тарами она была всюду возделана, теперь же в ней были только 
остатки этой возделанное™. У них чрезвычайно много употребля
лась дыня, особенно ее сорт желтого цвега, который сохранялся в 
течение года. Она была очень сладкая и приятная на вкус, и име
лась у них в изобилии. Ее сок выжимали и варили из него халву. У 
них также выращивалось много овощей: брюква, репа, капуста и 
др. [ал-Омари: 102, 104]. Продуктами питания их являлись
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пшеница, ячмень, просо (дохн), которое у них называлось эрзень, 
чечевица, джаварс (род проса), похожий на зерно трилистника. 
Зерна эти продавались у них не иначе, как по ритлям [ал-Омари: 
109].

Кипчаки приготавливали еду из проса, которое они называли 
«дуки». Из зерен этого проса они делали напиток, который назы
вали буза, а это -  водка просовая. Другое блюдо кипчаков называ
лось бурхани. Это вареное тесто, разрезанное на мелкие кусочки с 
отверстием посередине, Еще одно их блюдо -  ришта, нечто вроде 
вареной лапши [Ибн Батгута: 128]. Тугузгузы приготавливали из 
каких-то известных им трав вино, один багдадский ритл которого 
вызывал полное опьянение [Ибн ал-Факих 1993: 53 -  54].

Хорезмские дыни славились на всем Востоке с глубокой древ
ности даже в отдаленных странах. В Мавераннахре дыню называли 
харбуз (» ■ )  [Беруни 1974: 278 (№ 157)] или qayim ( u ^ )  [Кошга- 
рий I: 388]. В доисламское время хорезмские дыни в качестве экзо
тического фрукта доставляли в Китай специально для стола китай
ских императоров. В IX -  X вв. из Хорезма в Багдад доставляли 
знаменитые дыни сорта баранж (&л) специально для стола халифа 
пл-Ма’муна, а затем халифа ал-Васика. В то время дыни этого сор
та считались самыми ароматными и приятными на вкус. Для того, 
чтобы доставить эти дыни в Багдад в хорошем состоянии их клали 
и специальные коробки, изготовленные из свинца, а свободное 
пространство внутри них заполняли льдом. Цена дынь, которые 
доставлялись в Багдан в целости и сохранности, достигала на 
рынке 700 дирхамов [Абдуллаев 1991: 85]. Ибн Батута, посетивший 
Хорезм в 1333 г., в своем труде посвящает хорезмским дыням 
специальный раздел. Будучи в Индии, он выразил свое восхищение 
хорезмскими дынями и через некоторое время правитель Индии 
подарил путешественнику сушеные дыни, выписанные из Хорезма 
[Лбн Батгута 1996: 261; Гулямов 1957: 64, прим. 57].

1.4. Сведения персидских источников.

Некоторые сведения о наличии земледелия у тюрков приво
дятся в бактрийских документах VII -  VIII вв. и трудах средневе
ковых персо-язычных авторов -  «Худуд ал-‘Алам» (X в.), Наршахи
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(X в.), Гардизи (XI в.), Рашид ад-Дина (XIII в.), ал-Карши (XIV в.), 
ал-Бакуви (XV в.) и др.

Так, в персоязычных источниках отмечается, что часть тюр
ков были «жителями шатров», а другие жили в селениях [ал- 
Бакуви: 90 -  91], из чего следует, что только часть их вела кочевой 
образ жизни, тогда как другая более значительная их часть вела 
оседло-земледельческий образ жизни.

В бактрийских документах VII в. упоминается участок оро
шенной земли по названию Асп, или Башуиан Парган, принадле
жавший тюрку. Обработка земли на этом участке осуществлялась 
при помощи черно-иллюстрированных работ [Sims-WiJliams 2000: 
98].

Согласно «Худуд ал-‘Алам», в степях Тохаристана жили 
тюрш-xawyxu, которые производили лошадей и овец, а также 
много зерна и различных фруктов [Hudud al-‘Alam: 108]. Наличие 
земледелия отмечаегся в Кулане -  небольшом округе в стране 
тюрков соседнем с мусульманским миром [Hudud al-‘Alam: 97], а 
Тузун-Булаг называется селением с полями, проточной водой и 
множеством благ [Hudud al-‘Alam: 98]. Часть населения страны 
халлухов составляли охотники, часть -  земледельцы и часть -  ско
товоды [Hudud al-‘Alam: 97].

По данным Гардизи, хан Туркестана призвал к себе людей из 
племени ябагу и отвел им участки обработанной земли [Бартольд 
1973: 43]. Во владениях хазаров было много пашен и садов [Бар
тольд 1973: 57]. В Хугане выращивалось много пшеницы, ячменя, 
тыквы, проса, кунжута и других культур [Бартольд 1973: 56]. У 
кимаков отмечается наличие подземных водоемов, сделанных из 
дерева. В зимнее время, когда выпадало много снега, их лошади 
пили из них воду [Бартольд 1973: 44 -  45]. Следует полагать, что в 
летнее время в случаях необходимости кимаки использовали эти 
искусственные водоемы для орошения своих пашен.

Наршахи приводит предание, согласно которому, Бухарский 
оазис в древности представлял собой болотистую местность. Потом 
здесь стали селиться люди, приезжавшие из Туркестана, которые 
сначала жили в кибитках и юртах. Со временем эти земли стали 
благоустроенными и люди начали строить себе здесь дома [Нарша- 
хий: 15 — 16]. В доисламское время тюркский правитель Бухары
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Шир-и Кишвар (Эль-Арслан) основал город Бухару, а также се
ления Мамастин, Сакматин, Самтин и Фараб, а его сын Пармуда 
основал селения Искиджкат, Шарг, Рамтин и Фарахша. Караханид- 
ский правитель Арсланхан Мухаммад (правил в 1102 -  ИЗО гг.) 
провел из реки Согда к Байканду большой канал, а также восстано
вил большой мост через реку между селениями Шарг и Искиджкат 
[Наршахий: 17,22,25],

Средневековый Кашгар назывался «городом плодородия и 
благоденствия», «местом произрастания виноградных лоз, обиль
ных плодами». Его долины были полноводны и посевы не нужда
лись в дождях. Жители не использовали для пахоты быков и коров, 
землю обрабатывали мотыгами и кирками. Основу их питания сос
тавляли зерно и фрукты [ал-Карши: 140]. В городе Хутаи земля 
была плодородная, в нем было много садов и пахотных земель, но 
вспахивать землю было тяжело, Зерна вдавливали пальцем в зем
лю, а колосья рождались с небольшим количеством зерна. В одном 
колосе бывало 100 зерен, и самое маленькое из них имело лучшие 
свойства, а его кожица было приятным и вкусным кушаньем [ал- 
Карши: 146]. В городе Алмалиг почва превосходила по благоуха
нию пахучий мускус, сады цвели и ветви плодоносили, его паст
бища были богаты растительностью, а пруды -  полноводны [ал- 
Карши: 131]. Барчканд назывался «страной пахарей и туркмен» [ал- 
Карши: 155].

В нижнем течении Сырдарьи в средние века была располо
жена крепость Зарнук (сзАо), которая после монгольского нашест
вия была переименована в Кутлуг-Балык (i3* £iS) [Рашид ад-дин I 
(2): 204]. Слово зарнук или зурнук (<3jbJ) имеет значение «разного 
рода чигири». Предполагается, что крепость стояла на возвышен
ном месте и вода в город подавалась с помощью водоподъемного 
сооружения [Бартольд 1965: 224]. Эти данные указывают на то, что 
до монгольского нашествия в Ограрском оазисе было чигирное 
орошение [Грошев 1985: 23].

1.5. Сведения тюркских источников.

Сведения, указывающие на наличие земледелия у тюрков 
встречаются также в тюркоязычных источниках -  памятниках
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древнетюркской рунической письменности (VII -  VIII вв.), «Диван 
лугат ат-турк» Махмуда ал-Кашгари (XI в.), «Кутадгу Билиг» 
Иусуф Хас Хаджиба ал-Баласагуни (XI в.), Мирзо Улугбека (XV в.) 
и др.

Так, в памятниках древнетюркской письменности (VII -  VIII 
вв.) часто встречаются упоминания земледельческих культур, 
продуктов земледелия и посуды для хранения зерновых [Батманов 
1962: 15 -  21]. В памятниках древнетюркской письменности Алтая 
бурая земля называется «священной» [Кызласов 2003: 24]. Одно из 
главных мест в мифологии древних тюрков занимала богиня Умай, 
олицетворявшая женское, земное начало и плодородие [Мифы И: 
547]. Древние тюрки поклонялись также божеству земли и воды 
Иер-су («Земля-вода»), главному божеству среднего мира, 
покровительствовавшему тюркам. В мифологии древних тюрков 
Йер-су -  совокупность высших духов, живших в горах и у истоков 
водных источников. Дважды в год весной и осенью люди 
собирались на берегу реки или на холме и приносили им жертвы 
[Мифы I: 599].

Улугбек, говоря о монголах, отметил, что в отличие от тюрков 
они не занимаются земледелием и питаются только мясом 
животных [Улугбек: 60].
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ДРУГИЕ ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ

2.1. Этнографические источники.

Сведения письменных источников о наличии земледелия у 
древних тюрков подтверждаются данными этнографии, археологии 
и исторической топонимии. В частности, на наличие земледелия у 
древних тюрков указывают некоторые данные этнографических 
источников. Так, в народном эпосе «Алпомиш» упоминаются два 
персонажа Байсари и Эрсари, первый из которых олицетворяет 
скотоводов, а второй -- земледельцев [Алпомиш: 26]. Такие же пер
сонажи встречаются и в эпосе Гор Оглы. Главный герой поэмы 
«Фархад и Ширин» Алишера Навои, который был сыном «хакана 
Чина», осуществил большую ирригационную работу и провел на 
засохшие земли воду из гор [Навоий VIII: 222, 226,230 -  232, 251 — 
255].

Среди куманских загадок ХШ в. есть такие, которые связаны с 
земледелием. Так, ответом загадки VIII является «пахота», а загад
ки XXI -  «дыня» [Махмутов 1987:216,218].

Махмуд ал-Кашгари (XI в.) приводит множество пословиц, 
поговорок, загадок, афоризмов и стихов, в которых речь идет о 
земледелии, сельскохозяйственных орудиях, растениях и злаках, 
пшце оседлого населения, буднях и тяжелом уделе земледельца. 
Так, народная мудрость устами земледельца (тарыгчи) гласит: 
«Трудность весной -  радость зимой», «Приход осени явствует 
весной», «Сотрудничай при пахоте -  не будет драки при жатве» 
[Кошгарий III: 174,175,423; Чороев 1987: 18].

В нач. XX в. в Средней Азии была широко распространена по
говорка:

Sort piil tapsa, иу salar,
Qazaq pul tapsa, xatim alar,
Tagik pul tapsa, qimar djnar.

Если деньги заводятся у сарта, он строит дом,
Если деньги заводятся у казаха, он берет жену,
Если деньги заводятся у таджика, он играет в азартные игры.
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Эта поговорка распространена и в настоящее время, только 
вместо слова сарт в ней используется слово узбек (Ozbek). Эта 
поговорка ясно показывает, что именно оседлые тюрки (сарты), 
составляющие основу современного узбекского народа15 были 
главными носителями земледельческой и городской культуры 
Средней Азии.

О древних корнях земледельческой культуры узбекского на
рода свидетельствуют и народные обычаи, традиции и праздники 
узбеков. Так, у узбеков сохранился древний обычай приготовления 
весной специального блюда сумалак из взращенных зерен пшени
цы в связи с древним земледельческим праздником весеннего рав
ноденствия науруз. Слово сумалак образовано от древнетюркского 
слова сума, что означает «размоченная пшеница для браги [Кош
гарий III: 253]. Технология приготовления сумалака указывает на 
то, что эго блюдо является одной из разновидностей хаомы -  свя
щенного напитка зороастрийцев. У древних тюрков не только су
малак, но и огромные казаны считались священными, поскольку в 
них готовились кушанья, посвященные верховному богу Тангри. 
Сумалак считался символом плодородия и его культ был связан с 
урожаем. Поэтому приготовление сумалака считается священным 
ритуалом, который совершают женщины. Человек, вкусивший су
малак, в течение всего года будет пребывать в изобилии и здравии 
[Саримсоков 2007: 4]. Между тем, у таджиков в связи с праздником 
науруз было принято готовить совсем другое блюдо халиса, при
готовляемое из вареной баранины и взращенной пшеницы или 
ячменя.

У узбеков сохранилось также множество других древних на
родных праздников, традиций и обычаев, связанных с земледелием 
и садоводством. Так, с земледелием были связаны следующие се
зонные церемонии и обычаи:

Весенние праздники:

15 Под «узбеками» здесь и далее мы подразумеваем в первую очередь местное поркоя- 
зычное оседлоземледельческое и городское население Средней Азии, а также примк
нувших к их древней культуре кочевых узбекских племен Дашт-и Кипчака, которым, 
начиная с XVI в. вплоть до русского завоевания принадлежала политическая власть в 
регионе.
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Лой тутиш (Подача глины) — церемония, связанная с под
готовкой к новому земледельческому сезону. В определенный день 
проводился всенародный хашар, посвященный очистке каналов и 
арыков с целью подготовки ирригационной системы для полевых 
работ.

Шохмойлар церемония, связанная с началом пахоты.
Чой (Чол) момо -  ритуал, связанный с вызовом ветра.
Сует Хотин или Чета Хотим -  ритуал, связанный с вызовом 

дождя, который был особенно широко распространен в областях, 
где использовалось богарное земледелие.

Кош оши (Блюдо упряжки) или Ок out (Белое блюдо) -  ранней 
весной перед первым выходом в поле упряжки для пахания земли 
готовили специальное блюдо из зерен пшеницы, ячменя или ку
курузы.

Экин сажи (Праздник сажания) или Чигит кадаш сайли (Це
ремония посадки хлопковых семян) -  церемония, связанная с 
началом нового трудового сезона. В первый день посадочных работ 
право торжественной посадки первого семени предоставлялось 
бобо дехкону, т.е. самому пожилому крестьянину селения, после 
чего за работу принимались остальные.

Ток оши (Блюдо виноградника) -  проводился в садах весной 
дважды: сначала, когда открывались стволы виноградника, зары
тые осенью в землю, и затем, когда вскрывались его первые листья, 
из которых готовили специальное блюдо.

Биринчи гул (Первое цветение) -  во время первого цветения 
плодовых деревьев старики прикасались к ним своими глазами в 
знак благодарности за то, что дожили до нового года и желали друг 
другу здоровья, чтобы дожить до следующего цветения.

Вехи гули сайли (Праздник цветения айвы) -  проводился в са
дах во время цветения деревьев айвы.

Летние праздники:
Ёзги чилла (Летний пик) -  период времени, продолжающий 40 

дней в самые жаркие дни лета с 25 июня до 5 августа. Этот период 
характеризуется возрастанием потребности людей, животных и, 
особенно, растений в воде и влаге [Джаббаров 2007: 196 -  204; 
Корабоев 2002: 73 -  93].
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Некоторые праздники узбеков связаны с водой и водными 
источниками. К таким относится Сув сайли (Праздник воды) -  
праздник, связанный с данью уважения и поклонением водным ис
точникам. Культ водных источников был широко распространен 
среди оседло-земледельческих народов Средней Азии. В древности 
это праздник проводился в день «летнего Науруза», 22 июня, т.е. 
время, когда фиксируется самый длинный день и самая короткая 
ночь. У узбеков сохранился праздник Сует хотин посвящен, кото
рый является реликтом традиции древних тюрков, вызывавших 
дождь при помощи камня. Сведения об этом древнем обычае тюр
ков имеются в трудах Махмуда ал-Кашгари и Абу Райхана ал-Бе- 
руни К праздникам, связанным с водой, относятся также жертво
приношения около водных источников и ритуальные купания в 
водных источниках [Корабоев 2002: 94 -  98]

Осенние праздники:
Ковун сайли (Праздник дыни) -  проводился во время сезона 

поспевания дыни в полях и на базарах.
Во время сезона поспевания различных фруктов в садах и ви

ноградниках проводились гулянья, когда все односельчане соби
рали плоды поспевших фруктов, угощались ими, готовили их к 
сушке, приготавливали из них различные варенья и сладости. 
Организовывалась также распродажа этих фруктов. Так, у узбеков 
было традиционным проведение таких сезонных праздников и гу
ляний как Тут сайли (Праздник тутовника), Гилос сайли (Праздник 
черешни), Урик сайли (Праздник абрикоса), Олма сайли (Праздник 
яблок), Анор сайли (Праздник фаната), Анжир сайли (Праздник 
инжира), Узум сайли (Праздник винограда) и др.

Мехрджан -  праздник, проводившийся в день осеннего рав
ноденствия. Этот праздник, также как науруз, первоначально был 
одним из главных религиозных праздников зороаетрийцев. Он про
водился в 16-день месяца мехр, когда долгота ночи становилась 
равной долготе дня. У узбеков этот праздник сохранился в связи с 
земледелием.

Хосил байрами (Праздник урожая) -  праздник, проводивший
ся два дня после сбора урожая с полей. У татаров этот праздник 
называется Сабан туй.
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Бог сайли (Праздник сада) -  проводился в последние дни осе
ни во время выпадания листьев деревьев в знак прощания с сезо
ном этого года.

Зимние праздники:
Кишки чилла (Зимний пик) -  период времени, продолжающий

40 дней в самые холодные дни зимы с 25 декабря до 5 февраля. В 
этот период люди отдыхали от всех земледельческих работ, ходили 
друг к другу в гости, занимались чтением книг и изучением различ
ных искусств и ремесел.

Киш захрипи хайдаш (Изгонение зимы) -  проводился в конце 
зимы, чтобы скорее избавиться от зимних холодов. В этот день 
разжигали большой костер и устраивали вокруг него песни и пляс
ки. Оставшуюся от костра золу выносили и рассыпали в поле [Ко- 
рабоев 2002: 98 -  112]

Таким образом, большинство народных праздников узбеков 
связано с земледелием. Многие из этих праздников имеются также 
у татар и уйгуров. Что касается туркменов, казахов, киргизов и ка
ракалпаков, то почти все их традиционные народные праздники 
связаны с животноводством. Все эти данные указывают на то, что 
именно узбеки (в Средней Азии), уйгуры (в Восточном Туркестане) 
и татары (в Урало-Волжском регионе) являются потомками древ
них оседлых тюрков и продолжателями их древнеземледельческих 
традиций.

2.2. Материальная культура тюрков-земледельцев.

Древнейшие очаги земледелия в Средней, Азии были распо
ложены в ее южной части, в предгорьях Копет-Дага, где еще в 
эпоху неолита и энеолита (VI -  V тыс. до н.э.) начали развиваться 
земледельческие оазисы культуры Анау и Джайтуна [Массон 1971; 
1984: 57 -  62; Masson 1992: 225]. На юге Узбекистана известны 
центры земледельцев эпохи бронзы (II тыс. до н.э.), крупнейшими 
из которых являются городища Джайтун и Сапаллитепа [Аскаров 
1977]. В Фергане в это же время начинает развиваться Чустская 
культура земледельцев [Латынин 1956:15]. В Согде в эпоху бронзы 
имелись свои традиции земледелия [Исамиддинов, Алмазова 2002:
41 -  42]. В более северных районах Средней Азии — Семиречье,
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среднем и нижнем течении бассейна Сырдарьи земледелие также 
начинает развиваться в эпоху неолита [Грошев 2000: 148 -  152]. 
Эти древнейшие в Средней Азии очаги цивилизации имели комп
лексное земледельческо-скотоводческое хозяйство [Массон, Мер- 
церт 1982: 52-53].

На юге Средней Азии в эпоху бронзы земледельческие оазисы 
возникали только в затухающей части водных источников: в ни
зовьях рек, в поймах ручьев и саев. В условиях Средней Азии такой 
территорией оказались лессовые равнины предгорья. Полноводная 
часть верхних течений таких рек, как Амударья, Сурхандарья, 
Шерабаддарья, Мургаб и Теджен с крутыми высокими берегами 
еще не были подвластны земледельцам [Аскаров, Ширинов 1993: 
93]. Археологические исследования последних лет позволяют пред
полагать, что так называемая «тазабагябская» культура древней
ших земледельцев, датирующаяся II тыс. до н.э., была оставлена 
местным тюркоязычным населением древнего Хорезма [Аскаров 
2000: 27 -  28]. Комплексным оседлым скотоводческо-земледель- 
ческим характеризуется также «карасукская» культура (ХШ -  VIII 
вв. до н.э.) и являющаяся ее продолжением «татарская» культура 
(VII -  II вв. до н.э.) Южной Сибири, в хозяйстве которых прочное 
место занимало искусственно орошаемое земледелие [Файзрахма- 
нов 2000: 28 -29].

Хорезмский оазис.

В эпоху бронзы в районе мертвого Бекуткалинского оазиса, по 
которому в древности проходило продолжение ныне существую
щего канала Тазабаг-Яб из системы Пахта-Арна существовала так 
называемая «тазабатъябская» культура, представляющая собой 
плоскодонную грубую и однообразную в техническом отношении 
керамику степной бронзы, которая была характерна главным обра
зом для кочевых племен степной полосы Южной Сибири, Казах
стана, юго-восточной Европы и северной части Бухарской области. 
Она изготовлена без гончарного крута из плохо отмученной глины 
с дресвой и часто с песком. На стоянке № 6, расположенной в 5 км 
к юго-востоку от Джанбас-Калы на подъеме в сторону Суяргана, 
был найден фрагмент каменной зернотерки, что свидетельствует' о 
земледельческой культуре ее обитателей. Тазабагьябская (или
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суярганская) культура, датирующаяся II тыс. до н.э., принадлежала 
бродячим скотоводам и охотникам, обитавшим в районах разливов 
и зарослей, наряду с ранними земледельцами. Эта культура Хо
резма возникла из культуры неолита кельтеминарцев, основанной 
на охоте и рыболовстве. Ее примитивное земледелие было связано 
связано с водой, поступавшей из Амударьи через постоянные про
токи [Гулямов 1957: 50-54].

Считается, что кельтеминарская культура была оставлена про- 
тоуральскими племенами, потомками которых были более поздние 
финно-угорские племена, говорившие на языках, относившихся к 
семье урало-алтайских языков [Пьянков 1995: 38 -  40]. В финно- 
угорских языках имеются многочисленные реликты, указывающие 
на контакты их далеких предков с носителями прототюркского 
языка, имевших место в глубокой древности на территории Сред
ней Азии [Хайду 1985: 23, 122, 140, 194]. Эти данные позволяют 
предполагать, что часть населения Приаралья, оставившего куль
туру кельтеминарского типа, составляли носители прототюркского 
языка.

Следы орошаемого земледелия древних земледельцев были 
обнаружены в ущельях на северных склонах Нуратинского хребта. 
Здесь, внутри ущелий с саями сохранились остатки древних плотин 
и водохранилищ -  хаузов, служивших для земледелия. Некоторые 
из этих ирригационных сооружений, которые датируются IX -  X 
вв., используются по сей день [Гулямов 1957: 56 -  59].

Наряду с первобытным орошаемым земледелием, в бассейне 
Амударьи, и особенно в Хорезме, так же как и в бассейнах других 
среднеазиатских рек, издревле существовало так называемое каир- 
ное земледелие. Каирами называются низменные полосы, распо
ложенные вдоль реки, ее протоков и по верховьям искусственных 
каналов, обеспеченные высоким уровнем подпочвенной воды, что 
способствует разведению на них бахчевых культур. Каирные дыни 
в бассейне Амударьи от Чарджоуского оазиса до Аральского моря 
отличаются сладким вкусом, ароматом и высокими питательными 
качествами. Хорезмийская каирная дыня славилась в глубокой 
древности даже в отдаленных странах [Гулямов 1957: 64 -  65].

С нач. I тыс. до н.э. в Хорезмском оазисе получает распрост
ранение амирабадская культура, для которой было характерно 
развитое земледелие с искусственным орошением. Это была эпоха
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господства союза маесагетских племен, сопровождавшегося часты
ми столкновениями с сакскими племенами в низовьях Окс-Яксарт- 
ского бассейна [Гулямов 1957: 66 -  67].

Низовья Сырдарьи.

На севере Средней Азии низовья рек, в частности Сырдарьи, 
были ключевыми районами концентрации тюркских племен, имев
ших комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство. Так, 
урочище Джеты-Асар у древней дельты Сырдарьи с глубокой древ
ности являлось местом традиционных зимовок кочевых племен. В 
сер. I тыс. до н.э. урочище Джеты-Асар в нижнем течении Сырда
рьи зародился крупный центр, включавший несколько городских 
поселений, которые служили зимним местопребыванием для коче
вых и полукочевых племен [Толстов 1948: 125 -  140; Сенигова 
1959: 215 -  231; Левина, 1996]. Всего здесь было сосредоточено 
около 40 городищ, функционировавших с сер. I тыс. до н.э. вплоть 
до VII -  VIII вв. н.э. Население этих городов занималось комплекс
ным хозяйством, включавшим сезонное скотоводство и земледе
лие. В VI -  начале VII вв. в этих городах фиксируется материальная 
культура, характерная для тюрков: наборные пояса, украшения, 
оружие и конское снаряжение [Маликов 2000: 10 -• 11]. На одном 
из городищ был найден кувшин местного производства с древне
тюркской надписью [Левина 1990: 27, 34; Кляшторный, Левина 
1989].

Памятниками материальной культуры, свидетельствующими 
о наличии в древности земледелия в той или иной местности, яв
ляются следы древних каналов, оросительные систем и ирригаци
онных сооружений, а также остатки поселений земледельцев, рас
положенные в поймах оросительных каналов. Так, на берегах сред
ней Инкардарьи была обнаружена группа поселений в окрестнос
тях так называемых шлаковых курганов, относящихся к VI -  IV вв. 
до н.э. [Толстов 1961: 138 -  142]. Одно из поселений топографи
чески связано с небольшой по протяженности оросительной сис
темой. Русло магистрального канала сохранилось на поверхности в 
виде темной полосы шириной 3, 5 м, демаскируемой густой рас
тительностью. От магистрального канала под прямым углом отхо-
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дилн редкие оросители [Андрианов 1969: 192; Грошев 1985: 31 -
32].

В окрестностях другого укрепленного поселения сохранились 
древние поля со слабыми следами арыков и остатками агро-ирри- 
гационных планировок возле них. Это поля, имеющие 4-х уголь
ную в плане форму и небольшие размеры. Подобные же поля, 
свидетельствующие о земледельческой деятельности их древних 
обитателей, обнаружены и у третьего поселения. С помощью аэро
фотосъемки зафиксировано несколько незначительных ороситель
ных систем. Две из них начинались из бокового протока Инкар- 
дарьи, а две другие -  из основного русла. Самый широкий канал 
имел ложе около 9 м и протяженность 1,5 км [Толстов 1961: 145; 
Грошев 1985: 32].

Более значительные по размерам оросительные каналы появ
ляются на нижней Сырдарье в IV -  II вв. до н,э. В этот период на 
средней Жаныдарье и Инкардарье возникают сакские поселения, 
укрепленные рвами и оборонительными стенами. Самые значи
тельные из них Чирик-Рабад, бабиш Мулла и Баланды.

Истоки оросительных систем Чирик-Рабада расположены на 
приспособленном под орошение боковом притоке Жаныдарьи. На 
местности прослеживаются земляные валы шириной до 30 -  40 м с 
понижениями в центре -  остатки магистральных каналов. Поля и 
мелкая оросительная сеть не сохранились.

В окрестностях Бабиш-Муллы орошение производилось из 
подтопленных протоков Жаныдарьи с помощью арыков с шириной 
ложа до 3 м. От них под прямым углом отходили боковые ответв
ления, орошавшие участки земли вокруг поселений. Поля этого 
периода подпрямоугольной в плане формы размером 18x12, 11x6, 
10x4 м и т.д. В Бабиш-Муллинском оазисе сохранились следы от 
160 поселений. Подсчитано, что одновременно в оазисе могли 
проживать 2,5 -  3,5 тыс. человек. Для ежегодной очистки, и эксплу
атации оросительной сети необходим был труд 500 -  800 землеко
пов, а урожая (просо) с орошаемых полей хватало для обеспечения 
зерном всего населения в течение года.

В низовьях Инкардарьи обнаружен еще один земледельческий 
район с укрепленным городищем Баланды I. Земли этого оазиса 
орошались с помощью канала, бравшего начало из боковой прото



ки Инкардарьи. Протяженность его 1,5 км, ширина русла около 3,5 
м. Мелкая оросительная сеть охватывала площадь около 150 -  200 
га. С этой площади получали до 30 т проса при урожае 15 ц с 
гектара. Этого урожая вполне хватало для обеспечения жителей 
оазиса [Андрианов 1969: 198- 199].

Таким образом, в период с IV по II вв. до н.э. сакские племена 
вели образ жизни полуоседлых и оседлых скотоводов и 
земледельцев. Для орошения полей приспосабливали дельтовые 
«замирающие» протоки и старицы, используя их как водохрани
лища. Орошение в целом носило лиманно-озерный характер и 
проходило по схеме: русло -  старица (водохранилище) -  ороситель
-  поле [Андрианов 1969: 226; Грошев 1985: 32 -  33].

В Джеты-Асарском оазисе в низовьях Сырдарьи исследованы 
оросительные сооружения первых веков н.э. Здесь для орошения 
земель широко использовались регулируемые сильно извилистые и 
разветвленные русла стариц с отходящими от них под прямым 
углом арыками. Ширина арыков не превышала 1 -3  м. В свою оче
редь арыки имели более узкие (меньше 1 м) подпрямоугольные 
ответвления. Так, например, одна из оросительных систем, снаб
жавшая городище Алтын-Асар, протяженностью 1,5 км имела 
головные сооружения. Рядом с ними сохранились остатки кре
пости, где размещался гарнизон, охранявший водозаборы.

При раскопках Алтын-Асара на участке «Большого дома» 
выявлено 2 строительных гарнизона. Нижний получил название 
«горизонт зернотерок» (рубеж н.э. -  IV в. н.э.), верхний -  «горизонт 
жерновов» (IV -  VIII вв. н.э.). Материальная культура и хозяйство 
джетыасарцев продолжали традиции примитивного комплексного 
хозяйства сакского периода, что выражалось в полуоседлом образе 
жизни. В их домах найдены хозяйственные ямы с остатками злаков 
(ячмень, просо), жернова и зернотерки, грузила и крючки для 
рыбной ловли [Толстов 1952: 18; Левина 1971: 10; Грошев 1985: 33
-  34]. Жители занимались скотоводством, рыболовством и охотой, 
а также поливным земледелием. Изучение ирригации этого района 
позволяет говорить о том, что основой орошения являлись дамби- 
рованные протоки, соединение широтных русел каналами, системы 
углубленных участков, замирающих проток и стариц в качестве
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оассейнов-водохранилшц, т.е. характерные элементы дельтовой ир
ригации [Андрианов 1969: 204; Грошев 1985: 34].

Более значительная по своим масштабам ирригация открыта в 
окрестностях Барак-тама. Здесь на берегу р. Акчадарья обнаруже
ны остатки 3-х головных сооружений, входивших в одну ороси
тельную систему. Протяженность магистральных каналов около 15 
км, ширина русел 9 — 11 м. Кроме полей, предназначенных под зер
новые, зафиксированы остатки бахчей с шириной от 3 до 4 -  5 м. 
Обследование остатков этих оросительных сооружений, датирую
щихся IV -  V вв. н.э., позволяют считать, что при сооружении ка
налов применялись приемы хорезмийских ирригаторов. Орошение 
производилось по схеме: река -  старица -  магистральный канал -  
распределитель -  ороситель -  поле [Андрианов 1969: 206; Грошев 
1985:34-35].

В бассейне среднего и нижнего течения Сырдарьи открыто 
более 30 городищ и поселений раннесредневекового времени, 
многие из которых продолжали существовать и в средние века. В 
Отрарском оазисе выявлены городища Кок-Мардан, Пшук-Мардан, 
Алтынтобе, Мардан-Куюк. В районе г. Туркестан открыто городи
ще Каратобе, а на средней Арыси -  городище Джувантобе. В ниж
нем течении Сырдарьи исследована группа городищ, связанных с 
огузами, жители которых на протяжении всего периода средневе
ковья сохраняли традиции полуоседлого комплексного хозяйства 
[Толстов 1947: 55 -  102].

В бассейне Сырдарьи на городище Артук (напротив г. Туркес
тан) найден сырцовый кирпич [Аманжолов 2003: 242], а на 
городище Бугун в области Чимкента найден фрагмент керамичес
кого сосуда с тюркской рунической надписью, выдавленной перед 
обжигом [Аманжолов 2003:244].

Раскопки городища Баба-Ата на северном склоне Каратау поз
волили выявить процесс постепенного превращения (VI -  VII вв.) 
поселения в раннефеодальный город [АИ 1962]. На северных 
склонах Каратау, в низовьях рек Сарысу, Кенгира, Джезды, в 
предгорьях Улу-Мау открыты остатки еще нескольких городских 
поселений, существовавших в эпоху раннего средневековья. Было 
установлено также наличие городов в районах, находящихся
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далеко на севере от очагов городской культуры бассейна Сырдарьи 
[Маргулан 1948: 109-115; 1951: 3 -  53].

В среднем течении реки Арысь исследованы оседло-земле
дельческие поселения и средневековое городище, расположенное 
около могильника Бориджар [Акишев, Байпаков, Ерзакович 1969: 5 
-42].

В эпоху раннего средневековья в Средней Азии основными 
зерновыми культурами были пшеница и ячмень, а также просо и 
хлебное сорго {дурра). Широко были распространены бобовые 
культуры: бобы, различные сорта гороха, фасоль, чечевица. Из тех
нических культур выращивались шафран и хлопок. Среди маслич
ных культур первое место занимал кунжут, культивировалась и 
конопля. Бахчевые и огородные культуры были представлены ды
нями, огурцами, тыквой, репой, перцем, морковью, луком, тмином, 
чесноком, кориандром. Среди плодовых деревьев были широко 
распространены яблони и груши, и особенно виноград. Кроме того, 
выращивались айва, персик, слива, тутовое дерево, грецкий орех 
[Брыкина 1999: 24].

Тюркоязычные племена и народы, которые в прошлом были 
расселены на обширных территориях, так же как и другие народы, 
в зависимости от окружающих их природно-климатических усло
вий, вели различный образ жизни. Роль природно-географических 
факторов в формировании этнических общность была чрезвычайно 
великой, и окружающая среда существенно влияла на сложение 
типов хозяйства [Неразик 1990: 3]. В VIII -  XII вв. в Средней Азии 
имел место чрезвычайно широкий процесс массового перехода 
скотоводов к земледелию, что было связано с экономическими при
чинами [Barthold 1945: 29]. Этот процесс сопровождался ростом 
гигантских торгово-ремесленно-земледельческих поселений с пло
щадями в десятки кв. км.16

Ирригация средневекового времени в низовьях Сырдарьи об
наружена в окрестностях «болотных городищ». Ширина каналов 5

i6 Хозяйственная площадь внутри укрепленных стен 19 поселений Чуйской долины 
составляла 83 тыс. га, из которых площадь застроенной жилой части составляла 13 тыс. 
га. В X -  XII вв. долина являлась районом практически сплошного земледелия. Сходная 
картина наблюдается и в Таласской долине, йссык-кульской котловине и др. районах 
[Петров 1970: 66].
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- 6  м. Они так же, как и раньше, прокладывались по трассам 
прирусловых валов. Основным занятием жителей было скотоводс
тво. Кроме этого они занимались рыболовством и «полукочевым 
дельтовым ирригационным земледелием» [Андрианов 1969: 208; 
Грошев 1985: 35].

Применение проток для ирригации в средние века отмечено в 
низовьях р. Жаныдарья. В ур. Мурзалы обнаружена одна из проток, 
укрепленная с обеих сторон дамбами, а по ее дну проведен канал 
шириной 5 -  7 м. В окрестностях Бештам-калы и в ур. Иркибай 
археологами впервые в низовьях Сырдарьи обнаружены остатки 
чигирных ям, относящихся к X -  XII вв. Это округлые, овальные 
или грушевидные бассейны диаметром 7 -  10 м. В период средне
вековья Жаныдарья была перекрыта подпорными плотинами, 
позволявшими поднимать уровень воды в реке. Иногда плотины 
составляли сложный гидротехнический узел, такой, например, как 
у крепости Иркибай-кала (XII -  XIV вв.), состоявший из водопод
порных полуплотин, плотин и головных сооружений.

Лиманные формы орошения практиковались в средние века и 
на Средней Инкардарье. Об этом свидетельствует ирригация в ок
рестностях Уйгарака. Большинство старых проток реки соединя
лись каналами в единую систему, представлявшую собой вмести
тельное водохранилище. Из них выводились магистральные кана
лы с шириной ложа 5 -  6 м. По берегам каналов сохранились ос
татки чигирных ям. Ирригационная сеть была расположена уже не 
под прямым углом, как в ранние периоды, а имела ветвистую 
конфигурацию [Андрианов 1969: 208,210; Грошев 1985: 35 -  36].

Некоторые изменения в строительстве магистральных каналов 
в средневековье отмечены в районе городища Джанд, в XI -  XIV 
вв. служившего форпостом на северо-восточной границе государ
ства Хорезмшахов, а при монголах превращенного в ставку Джучи- 
хана [Холстов 1948: 60 -  61; Бартольд 1964: 230]. Магистральный 
канал, орошавший поля и сады в окрестностях городища, имел ши
рину ложа 6 -  7 м. и глубину 4 м.

Основной массив земель средневекового орошения в низовьях 
Сырдарьи располагался в районе укреплений Кумкалы. Само 
городище господствовало над ирригационными системами, беру
щими начало из Жаныдарьи. Вокруг него располагались поселения.
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усадьбы которых были разбросаны среди полей, бахчей и садов. 
Сады имели прямоугольную планировку и занимали значительные 
площади -  до 2 га.

Многочисленные следы средневековой ирригации зафиксиро
ваны и на Верхней Инкардарье в ур. Сардытам. Здесь вокруг мно
жества поселений гончаров сохранились остатки густой сети ары
ков шириной 1 -  2 м, орошавших значительные площади, занятые 
полями и бахчами.

Наиболее сложные в инженерном отношении ирригационные 
сооружения низовьев Сырдарьи (подпорные плотины, полуплоти- 
ны, водосборные бассейны, шлюзы) обнаружены в ур. Бес-Молла. 
Они напоминают собой не что иное, как усовершенствованные ва
рианты системы бассейн -  водохранилище, известных по ассарской 
ирригации [Андрианов 1.969: 212 -  213; Грошев 1985: 36 -  37].

Самый большой по протяженности магистральный канал ни
зовьев Сырдарьи, датируемый средними веками, обнаружен в ур. 
Сайкудук. На этом участке русло Инкардарьи было приспособлено 
под канал Аснас-узяк. Длина его 60 км, средняя ширина русла I l 
ls  м, глубина 5 -  7 м. Здесь же зафиксирована целая система искус
ственных водохранилищ, которые поддерживали необходимый 
уровень воды в магистральном канале. Всего найдено 10 водохра
нилищ общим объемом до 5 тыс. м3. Сооружение этих водохрани
лищ и каналов было результатом исторического процесса совер
шенствования местных «дельтовых форм ирригации». Начало это
го процесса восходит к этапу приспособления стариц и дамбиро- 
ванных русел для орошения, а завершение -  к XVII -  XVIII вв.

В средние века, как и раньше, жители низовьев Сырдарьи, за
нимались преимущественно примитивным полуоседаым хозяйст
вом, в котором сочетались скотоводство, орошаемое земледелие и 
рыболовство. В орошаемом земледелии сохраняют свое значение 
принципы однократной ирригации на паводковых разливах и ли
манах. Водозабор по-прежнему происходил из подтопленных па
водков стариц. Даже такой крупный канал, как Асанас-узяк, по 
существу, был приспособлен для ирригации дамбированным реч
ным руслом. Особенность средневековых ирригационных соору
жений -  то, что они становятся ветвистыми. В отличие от прямоу
гольных и подпрямоугольных ветвистые системы способствовали
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меньшему заиливанию. Другой отличительной особенностью мож
но назвать широкое применение чигирей начиная с X в. Орошение 
же, как и ранее, проходило по схеме: река -  старица (бассейн -  во
дохранилище) -  магистральный канат -  ороситель -  поле [Андриа
нов 1969: 211 -216; Грошев 1985: 36 -  37].

Таким образом, для обширной территории древней дельты 
Сырдарьи были характерны специфические особенности иррига
ции и оросительной техники. Здесь с древности вплоть до нового 
времени получают развитие весьма примитивные формы поливно
го земледелия.

Бассейн среднего течения Сырдарьи.

Археологическое обследование показало, что на рубеже н.э. в 
низовьях р. Арысь существовала обширная дельта со стоком по 
системе дельтовых проток в Сырдарью. Имеющиеся естественные 
рубежи способствовали формированию 4 групп земледельческих 
поселений, локализованных около водных источников. Характер
ная черта ирригации I тыс. н.э. в Ограрском оазисе -  наличие приз
наков, свойственных лиманным формам орошения: использование 
участков земли, увлажняемых во время паводков, стариц с отведен
ными от них арыками и т.д. К моменту освоения данного района 
дельтовые протоки Арыси и старицы Сырдарьи были обводнены, о 
чем свидетельствуют многочисленные археологические памятники, 
расположенные вдоль них.

Изучение остатков оросительных сооружений памятников, 
расположенных вдоль дельтовых протоков р. Арысь (группы А и 
Б), показало, что в этом районе орошение имело все признаки дель
товой ирригации с характерной для нее стадией регулируемых ру
сел. Здесь для поливного земледелия использовались дамбирован- 
ные протоки, служившие истоками арыков и небольших по протя
женности систем. В целом ирригация I -  VI вв. имела признаки 
примитивных форм лиманного оршения и не требовала значитель
ных трудовых затрат на строительство оросительных сооружений. 
Это соответствовало состоянию производительных сил и социаль
но-экономическим отношениям, существовавшим в Ограрском 
оазисе того времени. [Грошев 1985:115 -  116].
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Материалы обследования, проведенного на земледельческих 
памятниках Отрарского оазиса, позволили выделить 8 топографи
ческих разновидностей поселений земледельцев I -  VI вв. Основ
ным занятием населения было земледелие и скотоводство. При 
раскопках этих поселений было найдено большое количество ка
менных мотыг, остатки хлебных злаков, косточки урюка, винограда 
[Агеева, Пацевич 1958: 61 -  78].

На поселении Кок-Мардан было вскрыто множество жилых и 
хозяйственных построек. Вдоль стен хозяйственных помещений 
сохранились остатки хулюв, в которых хранились различные пище
вые продукты. В хозяйственных постройках вскрыты многочис
ленные ямы, обмазанные толстым слоем глины. В заполнениях ям 
обнаружены остатки проса, ячменя, пшеницы. При раскопках было 
найдено также множество каменных ручных мельниц [Акишев, 
Ахинджанов, Байпаков 1978: 510].

Материалы, полученные при раскопках земледельческих посе
лений Отрарского оазиса, позволяют сделать вывод о том, что хо
зяйство поселенцев было комплексным. Наряду со скотоводством, 
рыболовством и охотой жители поселений занимались и поливным 
мотыжным земледелием. Невысокий уровень производительных 
сил в земледелии в I -  VI вв. позволял обеспечивать сельскохозяй
ственными продуктами лишь нужды собственного потребления, 
хотя размеры посевных площадей к концу этого периода свиде
тельствуют о повышении роли поливного земледелия в хозяйстве 
поселенцев [Грошев 1985: 117].

Дальнейшее развитие ирригационной техники и совершенст
вование оросительной сети Отрарского оазиса происходит в VII -  
IX вв. В этот период происходит зарождение городов, многие из 
которых возникали на месте земледельческих поселений. Экономи
ческое развитие зарождающихся городов в оазисе требовало уве
личения орошаемых площадей. Посевы расширялись за счет зе
мель, лежащих близ поселений и пригодных для поливного зем
леделия. Рост поливных площадей, в свою очередь, обусловливал 
строительство новых и реконструкцию старых каналов, что требо
вало значительного увеличения трудовых затрат. Поэтому города в 
этом районе зарождаются в местах, пригодных для строительства 
крупных каналов.
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Материалы обследования остатков оросительных сооружений 
Отрарского оазиса свидетельствуют о том, период с VII по IX вв. 
был этапом перехода от лиманных форм к самотечному орошению. 
К этому времени относится начало коренного переустройства сис
тем орошения на основе новых гидротехнических решений. Ирри
гация VII -  IX вв. Отрарского оазиса еще напоминает дельтовую 
ирригацию Джеты-Асарского оазиса. В то же время ирригация 
Отрарского оазиса этого периода в основных чертах сходна с 
ирригацией позднего этапа афригидского Хорезма [Грошев 1985: 
118 -124].

Следующий этап в развитии ирригации Отрарского оазиса 
приходится на X -  нач. ХШ вв. В IX -  X вв. долине Сырдарьи, 
предгорьях Каратау и в Отрарском оазисе сложилось и усилилось 
государство огузов [Агаджанов 1969: 72 -  73; Толстов 1947: 56 -  
57]. Расцвет огузской державы способствует возвышению г. Куй- 
рук (Кедер) до ранга столицы Отрарского оазиса (округа Фараб). К 
этому времени относится начало строительства в оазисе единой 
оросительной системы Алтын-арык. Магистральный канал этой 
системы прокладываегся по старой трассе, лишь выправляя ее. 
Центр орошаемых земель сосредоточивается вокруг Куйрука. Здесь 
возводятся различные водохозяйственные и распределительные 
гидросооружения. Увеличение посевных площадей на базе иррига
ционной системы Алтын-арык стимулирует подъем сельского хо
зяйства в округе, способствует расширению торговли. В XI в. при 
Караханидах главным городом Отрарского оазиса становится 
Ограр, расширяется оросительная система Алтын-арык. Ог нее от
водится много новых каналов, что позволило значительно расши
рить посевные площади. Рост орошаемых земель становится одним 
из стимулов экономического подъема города. Размеры отрара в это 
время в это время увеличиваются в 10 раз [Акишев, Байпаков, Ер- 
закович 1972: 32 -  33]. В X -  нач. XIII в. ирригационная техника в 
Отрарском оазисе приобретает классические черты. По своему 
характеру она резко отличается от предшествующей, меняется 
общий рисунок оросительной системы. Вместо веерообразных 
отводов оросителей проводятся узкие и длинные каналы ветвистой 
конфигурации, добавляются новые звенья: гидротехнические узлы,
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распределители 1-го и 2-го порядка, система головных сооружений, 
добавочные сбросовые каналы.

Для ирригационной техники этого периода характерен и вы
сокий уровень гидротехнического строительства. В оазисе строятся 
мощные защитные дамбы, водохранилища, водоотводы и водоп
роводы из керамических труб -  кубуров. Широкое распростране
ние получают водоподъемные сооружения -  чигири. В целом оро
шение Отрарского оазиса происходит по схеме: река -  система 
головных сооружений -  магистральный канал -  распределители 1- 
го и 2-го порядка -  чигири -  ороситель -  поле [Грошев 1985: 125 -  
128].

Семиречье.

В Таразе и Краснореченском городище были обнаружены кос
точки урюка, винограда, семечки дыни и арбуза, зерна пшеницы, 
проса и риса [Брыкина 1999: 162]. При археологических раскопках 
в слоях раннесредневекового времени были найдены зерна пшени
цы, ячменя, риса, косточки винограда, персика и вишен, семечки 
дыни, арбуза, огурцов [Усманова 1963: 80]. Были найдены остатки 
хлопка и почти всех растений, известных по письменным источ
никам [Herrmann, Kurbansakhatov, Simpson 1993; Herrmann, Masson, 
Kurbansakhatov 1995]. При археологических раскопках были найде
ны сельскохозяйственные орудия -  серпы, лопаты, обломки кетме
ней17, наконечники плугов. Ножи с изогнутым лезвием использова
лись при работах в саду [Брыкина 1999: 73].

Ферганская долина.

Предполагается, что тюрки Чача, Илака и Ферганы, были або
ригенами, т.е. автохтонными жителями этих областей [Bosworth 
1963: 207]. К настоящему времени на территории Ферганской 
долины найдено всего около 30 эпиграфических памятников с 
древнетюркскими руническими надписями, часть которых, по мне

17 Логгату и кетмень нельзя считать специфическим, орудием сельского хозяйства, так 
как они использовались и в городских условиях при строительстве глинобитных 
зданий.
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нию некоторых исследователей, является более архаичной, чем 
орхоно-енисейские [Заднепровский 1967: 270 -  274; Литвинский 
1976: 57; Малов 1959: 57 -  74; Содиков 2004: 10 -  13]. Большая 
часть надписей происходит из оседлых поселений и из погребений 
с местным обрядом, и сделана на предметах оседло-земледельчес
кого населения, что свидетельствует об оседлом образе жизни 
части тюрков Ферганы [Брыкина 1982: 132 -  133; Заднепровский 
1967: 274; Булатова 1965: 61 -  62]. В восточной части Ферганской 
долины на городище Мархамат (Эрши) была найдена ручка от 
глиняного кувшина с процарапанной на ней до обжига уйгурской 
надписью, датирующейся V1H -  IX вв. [Бернштам 1952: 101 -  105].

На городище Канка, являющимся остатками древней столицы 
владения Чач, была найдена бляшка с изображением древнетюрк
ского верховного божества Тангри. Здесь же был найден обломок 
керамики V -  VI вв. с древнетюркской рунической надписью сад -  
«Чач» [Буряков 2002: 11], что свидетельствует о распространении в 
этом регионе древнетюркской рунической письменности. На 
городище Жузимдык (V -  VI вв.) в Келесском районе в 15 км к югу 
от курорта Сары-агач обнаружена керамическая ваза с рунопо
добными знаками [Аманжолов 2003:244].

Тюркам принадлежат некоторые формы керамических изде
лий из северных предгорьев Ферганской долины, находящие 
прямые аналогии среди серебряной и деревянной посуды широко 
распространенной среди древних тюрков [Маликов 2000: 13]. В 
различных местах Ферганской долины найдены погребения VII -  
VIII вв., связанные с тюрками. На левом берегу р. Нарын на пред
горной террасе найден могильник Жаныш-Булак, являвшийся 
родовым кладбищем усуней, которые вели комплексное скотовод- 
ческо-земледельческое хозяйство [Абатабеков, Грач, Шевенко 
1974: 520].

Одним из отличительных особенностей погребального обряда 
населения раннесредневекового города Пап в Западной Фергане 
являлись лицевые покрывала из тонкого шелка [Анарбаев 1990: 57
-  61; Матбабаев 1998: 70 -  76]. Аналогичные накидки были 
отмечены и в могильниках Восточного Туркестана [Анарбаев 1990: 
60]. Одном из катакомбных захоронений могильника Кок-Бель на 
левом берегу Карасу найдена маска из листового золота,
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датирующаяся III -  V вв. [Кожомбердиев 1981: 485] По преданию, 
Заратуштра явился к Виштаспе, закрыв лицо завесой из войлока 
[Бируни 1957: 205]. Хашим ибн Хаким по прозванию ал-Муканна", 
руководивший антиарабским восстанием народов Средней Азии 
(VIII в.), главную силу которой составляли тюрки, закрывал свое 
лицо зеленым шелком [Бируни 1957: 217]. Предполагается, что 
«люди в белых одеждах» были манихеямикч. Первый гурхан кара- 
китаев, который был манихеем, по обычаю своих предков также 
закрывал свое лицо покрывалом [Ибн ал-Асир XI: 38].

В могильнике Янгиабад в 10 км от г. Ферганы найдено за
хоронение костей в хуме, на внешней стороне венчика которого 
имеется надпись древне-тюркским руническим письмом, датирую
щаяся VII -  VIII вв. Череп похороненного был определен как от
носящийся к монголоидному южно-сибирскому расовому типу с 
небольшой примесью урало-алтайского типа, и вполне мог при
надлежать раннему тюрку или кипчаку [Козенкова 1961: 250 -  
260].

Более широко археологические материалы, свидетельствую
щие о наличии земледелия у древних хуннов и тюрков привлечены 
в специальных исследованиях японского исследователя Т.Хайаши 
[Hayashi, 1984: 51 -  92; 1990: 135 -  184; 1999: 65 -  72; 2002: 87 -  
116]

2.3. Историческая топонимия.

Другим источником, свидетельствующим о существовании 
земледелия у тюрков, является историческая топонимия. В средне
вековых источниках упоминаются целый ряд тюркских топонимов, 
связанных с земледелием. К таким относятся такие названия как 
река Арпа (левый приток Нарыта), степь Арпа Йазы [Хайдар: 67], 
Арбалык (Арпалык) [al-Idrisi: 703], Абарлык (<*Ы) [Худуд ал- 
‘Алем: 24а; Hudud al-‘Alam: 117] и др. Название рабата Маш (о-Ц 
в Хорезме [al-Moqaddasi: 343] может быть связано с культурой 
маш, выращиваемой только в Средней Азии. Название города Чач 
(Ташкент) в тюркском языке имеет также значение «жатва» [Ума-

18 В нач. IX в. в Китае было такое же восстание «одетых в белое», главную силу кото
рого также составляли тюрки [Беленицкий 1954: 47].
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ров 2005: 29]. Название города Йадухкат (& ^г) [al-Sam‘ani: 598R] 
в бассей- не Сырдарьи производится от древнетюркского слова 
jatuq -  «ленивый», «оседлый» [Кошгарий III: 22]. Название области 
Бадгис (сн^-Ь), Бадгиз (j^W) Байгиз расположенной между
Гератом и Серахсом [at-Tabari I: 2904; II: 79, 1129, 1184; Худуд ал- 
‘Алем: 20а; Hudud al-‘Alam: 104], возможно, также имеет тюркское 
происхождение, и означает «сельский», «деревенский» [Будагов 
1869: 252]. Бадгис славился своими прекрасными пастбищами, са
мыми лучшими в Хорасане [Низами: 61]. Правителем этой области 
был тюрк по имени Низак-тархан, который в 87/705-06 г. возглавил 
восстание народов Тохаристана против арабских завоевателей [at- 
Tabari II: 1184- 1226].

Богатой и разнообразной является древнетюркская топони
мия, использованная для обозначения водных источников. В усло
виях сухого и жаркого климата Средней Азии с древности практи
ковалось, главным образом, искусственно орошаемое земледелие. 
Земледелие здесь было почти невозможным без наличия природ
ных водных источников. Поэтому водные источники с древности 
были объектом поклонения оседло-земледельческих народов. Так, 
известно, что в древности существовал культ божества Вахш, пок
ровителя реки Амударьи. В V в. до н.э. у места слияния рек Вахш и 
Пяндж, начиная откуда Амударья становилась полноводной, стоял 
храм Окса, т.е. Вахша, посвященный культу божест- ва реки Вахш 
[Пичикян 1986: 482]. Остатки этого храма, функционировавшего до 
III в. н.э. были раскопаны около городища Тахт-и Сангин [Пичикян 
1988: 42]. В храме Окса возжигался священный огонь, к которому 
преподносились дары и пожертвования в честь божества и покро
вителя реки Вахш, отождествлявшегося с древнегреческим богом 
всех рек и водных источников Силеном Марсием. Здесь было най
дено более 5 тыс. вотивных предметов из бронзы, серебра и золота 
[Литвинский, Виноградов, Пичикян 1985: 84]. Здесь же был найден 
и знаменитый «Амударьинский клад» золотых и серебряных пред
метов искусства, большая часть которого в настоящее время хра
нится в Британском музее. Предполагается, что этот «клад» был 
частью сокровищ храма Окса [Дьяконов 1951: 254].

Многие водные источники Средней Азии наряду с другими 
имели также тюркские названия. Известно, что названия урочищ,
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т.е. природных физико-географических объектов — гор, озер, рек и 
т.д., в отличие от названий населенных пунктов, характеризуются 
сильной устойчивостью [Никонов 1978: 88; Агеева 1979: 74 -  76; 
Караев 1987: 104 -  130]. Тюркские гидроформанты окуз и сув име
ют такое же древнее происхождение, как и иранские руд и аб, и 
пока еще точно не установлено, которые из них были первичными. 
К тому же нельзя забывать и о практике сосуществования одновре
менно двух и более названий для одного и того же географического 
объекта. Так же, как и в других регионах, в Средней Азии топони
мические основы тюркского происхождения больше всего 
сохранились в названиях относительно крупных водных объектов -  
больших рек и озер [Мурзаев 1974:40: Гулиева 1976: 50].

Самая большая река Средней Азии Амударья упоминается в 
«Авесте» под названием Vahvi Daitya [Ходжаева 2003: 67 -  79], у 
древних греков она называется Oxus и отождествляется с назва
нием реки Вахш [Стеблин-Каменский 1978: 72]. Тюрки называли 
ее просто Окуз, т.е. «река», потому что у древних тюрков любая 
большая река называлась окуз [Кошгарий I: 91, 411, 469; Ш: 166, 
260], что имеет также второе значение «бык» [Хасанов 1962: 95]. 
Первоначальные названия рек -  воды в русле мифологических 
представлений были связаны с различными образами племенных 
животных, и в первую очередь -  тотемных [Логашова 1978: 77]. 
Предполагается, что именно с этим последним названием (Окуз) 
столкнулись древние греки, трансформировавшие его в Оке (Oxus) 
или Акес [Мурзаев 1974: 195; 1984: 405, 576; Хасанов 1962: 35; 
1965: 80; 1969: 157; Караев 1991: 38]. Население Средней Азии до 
XVII в. Амударью называло Асаф-окуз или просто Окуз [Хасанов 
1962: 35]. На Каталонской карте, составленной в 1375 г. на основе 
сведений очевидцев, указан город Огус, расположенный возле 
устья реки Амо (т.е. Амударьи) [Федчина 1967: 19]. На карте 1562
г. Антонио Дженкинсона нижнее течение Амударьи, впадавшей в 
Каспийское море, называется Угус (Ougus) [Jenkinson 1570]. На 
некоторых картах XVI -  XVII вв. Амударья называется Угус, что 
означает «бык» [Федчина 1967: 33].

Вторая крупная река Средней Азии, Сырдарья, упоминается в 
Авесте под названием Ранха (Rarjha) [Ходжаева 2003: 79 -  85], а в 
древнегреческих источниках -  Йаксарг (Iaxartae); так же назывался
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и народ йаксарт, проживавший на северном побережье среднего 
течения этой реки [Ptolemaeus 1583: VII]. Древние тюрки называли 
эту реку Йенчу-окуз [Аманжолов 2003: 153; Магюв 1951: 34, 41; 
ДТС: 269], что означает «Жемчужная река». В китайских ис
точниках она упоминается под названием Чжень-чжу-хэ, что также 
означает Жемчужная река и является калькой тюркского названия 
[МИКК: 68; Кляшторный 1964: 72 -  77; Караев 1991: 39].

Одним из древнейших гидронимов Средней Азии является 
Тум(а), который в форме Dirnos зафиксирован на карте Птолемея в 
качестве одного из двух основных притоков Йаксарта [Ptolemaeus 
1583: VII]. Происхождение этого названия связывается с енисейс
кими языками и этимологизируется как Черная (река), что подт
верждается тюркской калькой названия этой реки -  Кара(дарья) 
[Яйленко 1990: 40]. Среди монгольских родов, вошедших в состав 
узбеков-хитаев, в источниках зафиксирован род под названием 
тума [Ахунов 1987: 90].

Второй основной приток Йаксарта на карте Птолемея носит 
название Baskatis [Ptolemaeus 1583: VII] и соответствует реке На- 
рын. Название этой реки этимологизируется от согдийского гид
ронима Бискат [Lurje 2003: 188] или от тюркского слова баскак 
(«давящий», «покрывающий») [Ахмедов 1987: 60]. В начале XX в. 
один из притоков реки Нарын назывался Баскаун [Валиханов I: 
313]. На наш взгляд, в основе обоих этих названий, т.е. Baskatis и 
Баскаун, лежит гидроним Барсхан (Барсган), давший также на
звание двум городам, расположенным на берегу озера Иссык-куль. 
В X в. название Барсхан носила одна из рек, протекавших в ок
рестностях Узгенда [Hudud al-‘Alam: 116]. В верховьях этой реки, 
на ее правом побережье, согласно Птолемею, проживал народ Сага- 
tae [Ptolemaeus 1583: VII], т.е. карат, что может быть латинской 
передачей этнонима кара-ат или кара-тай, что в переводе с 
тюркского означает «вороной жеребец» [Ахмедов 1987:60].

Название залива Карабогаз-гол в Каспийском море, которое 
отождествляется с озером Чаечаста (caecasta), упоминаемым в 
«Авесте» [Гафуров 1968: 80—82], возможно, также имеет древнее 
происхождение. На южном побережье Каспийского моря упомина
ется озеро Хыз-тенгизи (csj^2 Jy^) -  «Девичье море», т.е. озеро 
Сары-камыш [Бируни 1966: 96; Беруни 1973: 470; Котнгарий 1:432; 
III: 172]. В пехлевийских текстах упоминается море Дугду (Duydu
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—- dwktwk), которое называется также «морем Зороастра» [Antho- 
logie: 395]. Его можно сопоставить с топонимом Гюн-догду, что 
означает «солнце взошло» [Савина 1969: 171].

Аральское море упоминается в «Авесте» как море Ворукаша 
(■vour.kasa) или озеро Чаечаста [Ходжаева 2003: 93—98]. Последнее 
название производно от обско-угорского слова сад («вода») [Яй
ленко 1988: 133]. В китайских источниках Аральское море назы
вается Жэн-хай («соленое озеро»)19. В средние века в источниках в 
стране халлухов упоминается озеро Бий Тузун-Ардж (<r u j j j2), 
которое называлось также Туз-кул (JjS jjj) [Hudud al-‘Alam: 98] 
(«соленое озеро»). Одно из китайских названий озера Иссык-куль 
звучало как Суй-йе-шуй или Сянь хай, что в переводе также озна
чает «соленое озеро» или Туз-кул [Бичурин Ш: 50—51; МИКК: 64]. 
Можно предположить, что Аральское море также носило название 
Туз-кул, с которого затем было скалькировано его китайское 
название Жэн-хай. На карте Средней Азии нач. XVIII в. Аральское 
море называется Salt water Lake, т.е. Озеро с соленой водой [Moll 
Geograp]. В русских летописях Арал называется Синим морем 
[Мурзаев 1957: 243]. Современное название Арал, которое упоми
нается уже в источниках IX в. - J J  [al-Macoudi I: 211, 212], отно
сится к кругу топонимии древнетюркского периода [ДТС: 50]. 
Тюрки называли это озеро арал, потому что оно как громадный 
бассейн лежит, словно остров среди безводных сухих пустынь 
Туранской низменности [Мурзаев 1957: 243].

Из других крупных водных объектов Средней Азии в сред
невековых источниках упоминается озеро Исси(к)-кул [Тугушева 
1991: 218], Сикул (JA ^) [Худуд ал-‘Алем: 18а; Hudud al-‘Alam: 
98], Исиг-кул (Jj£ £«!) [Беруни 1973: 473; Наджиб: 86, 9а] или 
Йисиг-кул (Jj£ £-у) [Кошгарий Ш: 149], которое называлось также 
ал-Бухайра ал-Харра (»jbJt Ъ ^ 1) -  «Горячее озеро» [Беруни 1973: 
473], а в китайских источниках: Жэ-хай — «Теплое» или «Горячее 
море» [Бичурин II: 314; МИКК: 60, 64, 67; 68; Умурзаков 1978: 55]. 
На карте ал-Идриси в стране карлуков к северу от Ферганы обоз
начено озеро Самджан (из^Ц), которое называлось также Бухайрат

19 По материалам китаиста д.и.н. А.Ходжаева, которому мы приносим свою благо
дарность за предоставленную информацию.
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ат-Турк -  «Тюркское озеро» [Gaube 1986: 85-91] и отож
дествляется с озером Иссык-куль [Кумеков 1971: 195].

В горах Тянь-Шаня источники упоминают также озеро Туз- 
кул (JjS jj3) [Hudud al-‘Alam: 98], реку Тамга и одноименный залив 
на озере Исиг-кул (<J_£ [Кошгарий I: 400], реку Тонк (в тексте: 
<-№), впадающую в озеро [И]си-кул ( d j^ )  [Худуд ал-‘Алем: 18а; 
Hudud al-‘Alam: 98]20, пастбище Ак-сай, озера Йулдуз-кул и Сон- 
кул [Караев 1972: 112]. В китайских источниках упоминается река 
Суэй-пу, название которой реконструируется как supuq/suvuq 
[МИКК: 68]. Река, протекавшая около города Ош в Ферганской 
долине, называлась Тавушган-Окуз (_>_£* CP***) [Кошгарий I: 469]. 
На окраине г. Узканда протекали две реки, которые назывались 
Йабаку (jab) [Ибн Хордадбех: 65; Кошгарий III: 43] или Йабагу (в 
тексте: Тбаг.р), и Барсхан (Ср^л) [Худуд ал-‘Алем: 36, 18а, 24а; 
Hudud al-‘Alam: 116]. В Ферганской долине источники упоминают 
также озеро Сидинг-кул (J£  [Кошгарий 1П: 380], реки Джад- 
гал (Jb^a.) -  Чаткал [al-Istakhri: 334, 346; Ibn Haukal: 339, 392, 395; 
al-Moqaddasi: 48, 262; Беруни 1973: 471] и овраг Кара-Йалга '_£) 
[Кошгарий Ш: 40]. В названии города Сикул (lL&h) в стране чиги- 
лей [Худуд ал-‘Алем: 18а; Hudud al-‘Alam: 99] также присутствует 
слово кул -  «озеро».

Некоторые гидронимы Семиречья, упоминаемые в китайских 
источниках, можно рассматривать в качестве калек местных наз
ваний тюркского происхождения21. К ним относятся такие топо
нимы, как Бин-юй (Тысяча источников) и Цян-цюань (Тысяча ис
точников), которые можно сопоставить с названием Минг-булак. 
Название города Чи-гу-чен, который обычно локализуется на юго- 
восточном берегу озера Иссык-куль, означает «город красной до
лины», что соответствует тюркскому названию Кызылсу. В этом 
районе в озеро впадают реки Чон-Кызылсу и Кичи-Кызылсу 
[Умурзаков 1978: 54-55; 1962: 109-110].

Река, орошавшая область Шаша, была известна в X в. под наз
ванием Нахр ат-Турк (^b^1 j*i) -  «река тюрков» [Ибн Хордадбех: 
64, 138; al-Masudi: 65, 67; al-Istakhri: 344, 345; Ibn Haukal: 388, 404]

В настоящее время это название носят перевал, ледник, река и населенный пункт. В 
древнетюркском языке слово тонг означает «мерзлый» [Никонов 1978: 103].
21 Отсутствие иранских эквивалентов этих названий указывает на то, что прототипа
ми китайских калек были именно тюркские названия.
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или Нахр ал-Атрак ( t̂jSVl j$j) -  «река тюрков» [at-Tabari I: 1988, 
2001, 2004], а также Нахр-и Туркистан (u ^ J »  j$j) -  «река Тур
кестана» [Караев 1987: 122]. В персоязычных источниках она назы
вается Аб-и Парйак (<4и  ̂ или Аб-и Турк (<4> Vs) [Йаздий: 221а]. 
Современное название этой реки Чирчик также имеет тюркское 
происхождение и этимологизируется как сир + чик, т.е. Малый 
Сир, так как является притоком Сырдарьи [Кораев 1980: 32], или 
происходит от тюркского слова чадир/чайир — «пастбище» [Мур
заев 1980: 85; Бобоёров 2005: 125 -  126]. Это название упоминается 
в согдийском документе (А-14) в форме Чагирчик (c’yrcyk) [СДГМ 
И: 79, 87, 198] или Чадирчик (c'yrcyk) [Grenet 1989: 80—81], в эпосе 
«Манас» -  в форме Чайирчик [Кораев 1980: 32 -  36], а у Бабура -  
Чир ( j^ )  [Бабур-наме: 86, 136, 17а, 19аб, 226]. На наш взгляд, 
название этой реки также может быть связано с этнонимом чагирак 
или чагират [Бартольд 1963: 208].

Через долину области Илак (сРУ) протекала река Бирки (Ад), 
которая брала начало в горах с тем же названием и впадала в реку 
аш-Шаша (c£Ull j$3) [Караев 1973: 57]. Это название, так же, как и 
аналогичные ему топонимы Мирки и Дидаки, может иметь тюрк
ское происхождение.

В средневековых источниках в Хорезме упоминается топоним 
Су-кара (У***) -  Кара-су, что в переводе означает «черная вода» 
[Ибн ал-Асир XII: 86]. Река Барсан ур) или Барбан (0ч>? уй), 
протекавшая около города Хулбук (4^), называлась также Ахшу 
ОУ^'), т.е. Аксу («Белая вода») [al-Istakhri: 296, 339; Ibn Haukal: 
518; al-Moqaddasi: 291], и сохранила свое название до сих пор22. 
Один из городов в области Кубадиан носил название Сакара или 
Сукара (tj£«) [al-Moqaddasi: 290]. Название города Сайрам (?я^) 
или Сарйам (fi>“) в бассейне Сырдарьи [Кошгарий I: 111; III: 191] 
означает «мель», «мелководье» [Мурзаев 1980: 81].

На карте Средней Азии греческого путешественника Василио 
Ватаци (1730 г.) река Зарафшан обозначена как река карсшот 
(Carasui), в нижнем течении которой на ее левом берегу находился 
город тракоХ (Caracol) [Камолиддин 2005: 40 -  41]. Из этих дан
ных следует, что в то время река Зарафшан была больше известна с 
тюркским названием Карасу, а в его нижнем течении находился

22 Аксу — левый приток Кулябдарьи.

66



город Каракуль. В основе топонима Каракуль, существующего до 
сих пор, лежит древний гидроним Каракул, что означает «черное 
озеро». В X в. в области Бухары упоминается озеро Самджан 

или Сам-Хваш (<_£'>• [al-Istakhri: 306; Iiudud al-‘Alam:
72], которое называлось также тюркскими названиями Каракул 
(Jj<lja) и Дингиз (3^-) [Наршахий: 25; Лурье 2004: 192]. Согласно 
карте Ибн Хаукала, река Согда (Зарафшан, Карасу) впадала в озеро 
Бухары ( Ь ^  [Ibn Haukal: 462, map; Федчина 1967: 11].На 
карте ал-Мукадцаси это озеро обозначено как «озеро Худжад» 
(-М^ *л=ч) [al-Muqaddasi 1994: тар]. На карте Птолемея упомина
ется город Characharta, название которого может быть сопостав
лено с названием Каракул [Ptolemaeus 1583: VII]. Из этих данных 
следует, что в области Бухары еще в начале н.э. наряду с ираноя
зычным населением проживало также тюркоязычное, и это озеро 
уже тогда имело свое тюркское название.

Можно предполагать, что тюркское название реки Согда (Ка
расу), зафиксированное на позднесредневековой карте, было столь 
же древним как и название Каракул и употреблялось среди тюрко
язычного населения Согда еще первых веках н.э. Следует отметить, 
что в настоящее время название Зарафшан ноет только нижнее 
течении реки, тогда как ее верхнее и среднее течение называется 
Карадарья. Примечательно, что в основе гидронимов Каракул, 
Карасу и Карадарья лежит тюркское слово кара -  «черный». Один 
из рукавов реки Зарафшан ниже Самарканда называется Ак-дарья.

Названия, обозначающие различные цвета краски (белый, чер
ный, красный и т.д.) относятся к наиболее ранним слоям истори
ческой топонимии. Одним из древнейших гидронимов Средней 
Азии является Тум(а), который в форме Dumos зафиксирован на 
карте Птолемея в качестве одного из двух основных притоков Иак- 
сарта [Ptolemaeus 1583: VII]. Происхождение этого названия свя
зывается с енисейскими языками, и этимологизируется как Черная 
(река), что подтверждается тюркской калькой названия этой реки — 
Кара (дарья) [Яйленко 1990: 40]. В долине Кашкадарьи (Южный 
Согд) одним из древнейших является гидроним Думо, зафикси
рованный в форме ду-мо в китайских источниках IV -  VI вв. [Бичу
рин II: 274; Кюнер 1961: 178, прим. 16], а также в «Зафар-наме» 
Шараф ад-Дина ‘Али Йазди в форме Тум суви (csj^ (*>>) как один из 
арыков в окрестностях Карши [Яздий: 163; йаздий: 54]. Проис
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хождение этого гидронима, Тум(а), также связывается с енисейс
кими языками, и этимологизируется как Черная (река) [Яйленко 
1990: 40]. Среди монгольских родов, вошедших в состав узбеков- 
китаев зафиксирован род с названием Тума [Ахунов 1987: 90].

В сочинении Птолемея и на его карте упоминается левый при
ток Амударьи (Oxus), который назывался Даргаман (Dargama- nis) 
и брал начало в горах Хиндукуша (Paropanifus) [Ptolemaeus 1583: 
УЩ. В средневековых источниках упоминается река ад-Диргам 
(,»1ь>^1), протекавшая недалеко от Хулма в Тохаристане [at-Tabari 
II: 1590; Ibn Khordadhbeh: 33; Ибн Хордадбех: 66], которая отож
дествляется с рекой Аксарай (Кундуз-дарья) [Lazard, Grenet, de 
Lamberterie, 1984: 202; Пьянков 1983: 66]. Возможно, что в древ
ности она называлась также Даргаман [Гумбах 1975: 72]. В эпоху 
раннего средневековья среди тюрков Ферганы было распростра
нено имя Даргман (u^j-O  [at-Tabari I: 1562, 1595] или Тарджуман 
(uW-jS) [Ибн ал-Факих 1968: 19]. Предполагается, что это имя явля
ется диалектальной формой этнонима туркман [Togan 1981: 4 .16, п. 
124; Еремеев 1970:137].

Восточный Памир издревле был населен тюркскими племе
нами, поэтому большинство названий здешних озер имеет тюрк
ское происхождение -  Кара-куль, Ранг-куль, Зор-куль, Шор-куль, 
Яшил-куль, Газ-куль и др. [Эдельман 1975: 47]. Следует полагать, 
что многие из этих названий употреблялись и в средние века. Тюр
кские топонимы составляют значительную часть (около 300) сов
ременной топонимии Таджикистана [Словарь 1975: 11,25, 56, 88].

Название реки Атрек, протекающей в области Гургаи и впада
ющей в Каспийское море, могло быть образовано от слова турк и 
означать «река волков» (атрак -  форма мн.ч. от турк). Сле
довательно, это название может быть тюркской калькой названия 
реки Гурган (перс, гурган -  форма мн.ч. от гург -  «волк») -  «река 
волков», протекающей в этой же местности [Логашова 1978: 77]. 
Среди тюрков в средние века было распространено имя Атрак. Так, 
его носил командующий владетеля гуззов Хорезма Атрак, сын ал- 
Кат‘ана 6? ̂ >;i) [Ибн Фадлан: 64].

С тюрками связаны также многие гидронимы за пределами 
Средней Азии, особенно в северной части Евразии. Так, река Урал, 
протекающая на северо-западной границе Средней Азии, на карте 
Птолемея зафиксирована под названием Дайкс (Daix fluvius) [Pto-



lemaeus 1583: VII], что является латинской передачей тюркского 
слова джаик (йаик), означающего «разлившаяся (река)» [Бартольд 
1963а: 180]. В записке Ибн Фадлана эта река упоминается под 
названием Джайих (5 ») [Ибн Фадлан: 66]. Название реки Кубань, 
зафиксированное у Геродота в форме Гипанис, происходит от 
поркского слова кубан, что означает «взбушевавшаяся», «мчащая
ся» [Гулиева 1969:135 -  140]. Название Азовского моря образовано 
от тюркского слова azaw [Радлов 1893 I: 563], а в византийских 
источниках это море называется Карипалук, что по-тюркски озна
чает «город рыб» или «рыба-город» [Трубачев 1985: 10—12]. Река 
Волга в средние века носила название Итил (J j ') ,  А ти л  ( 1 $ )  [Hudud 
al-‘Alara: 80, 100; Ибн Фадлан: 71, 75, 78, 85] или Идил (cW) [ДТС: 
187], Кама называлась также Чулман [Будагов 1869: 499], Самара -  
Сукмар [Будагов 1869: 689], Дунай -  Туна [Будагов 1869: 754], а 
Днестр -  Турла [Будагов 1869: 807]. Устье реки Дон называлось 
Кирла [Будагов 1869: 123]. Река Евфрат в Месопотамии имела 
также тюркское название Тадгун [ДТС: 526]. Морской залив к югу 
от Индии носил название Туранского [Бируни 1963: 196 -  205]. 
Черное море тюрки называли Кара дениз, Эгейское море -  Ак 
дениз [Радлов 1893 I: 92], а Северный Ледовитый океан -  Ак талай 
[Радлов 1893 I: 93]. Море в Северном Ледовитом океане до сих пор 
называется Карским, а по-тюркски — Кар денгизи, что означает 
«Снежное море» [Zekiyev 2002: 425 -  432]. В китайских источниках 
упоминается калька этого названия (Ак-ширьяк), которая также 
означает «Снежное море» [МИКК: 67, 68]. Многие из рек Сибири 
имели тюркские названия -  Иртиш или Эртиш (lP J )  [Кошгарий I: 
122, 170; Hudud al-‘Alam: 50, 100; Худуд ал-‘Алам: 106, 186] и 
Селенга [Будагов 1869: 634]. Река Обь называлась также Умар 
[Будагов 1869: 158; Радлов 1893 I: 1790], Енисей -  Кем су [Радлов 
1903: 93], а Свияга- Зуйа [Будагов 1869: 609]. В источниках XI в. в 
Восточном Туркестане упоминаются озера Сидинг-кул (Jj£ ^ ^ ) ,  
Йулдуз-кул (JjSjiL), Дй-кул Корунг-кул (JjS lilijS) [Кош
гарий Ш: 149, 380, 381], Туз-кул (JjS j J) [Худуд ал-‘Алам: 43], а 
также реки Улуг-кейган (и*^£ t 31), Кичик-кейган (и1̂  ^ ^ ) ,  Азгирак 
(j^ i i j ^ 1), Исмитарим (fj><^;), Икки-окуз (jjSl ^%), Тавушган-огуз 
(jjSI Каз-суви (cs>“ _Р) [Кошгарий I: 150, 162, 376, 469; 1П:
120, 149, 190,260, 379],'Каш (ц5И) и Кара-Каш-окуз (j j S  цМ IjS) [ал- 
Бируни 1963: 184; Кошгарий 1П: 166], которые сохранили свои

69



названия до настоящего времени. В китайских источниках упоми
нается река Ло [Кюнер 1961: 38], название которой реконструиру
ется как Тугла [Бэй шу 2002: 568].

В византийских источниках упоминается топоним Boariy, в 
составе которого имеется тюркский топоформант ariy -  «канал», 
«арык» [Moravcsik 1958:108].

Название города Суйаб (чЛ^) состоит из тюркского слова су 
(«вода») и персидского аб («вода») [at-Tabari И: 1441, 1596]. Наз
вание селения Киш в Азербайджане этимологизируется как «место 
между двумя горами, откуда течет вода» и производится от древ
нетюркского глагола кеш-/киш~, означающего «течь», «вытекать»23. 
Можно предполагать, что и название города Кеш (J&) в долине 
Кашкадарьи имеет такое же происхождение. В средние века на 
Кавказе упоминается также этноним каш (J&) или кашк (J&) 
[Macoudi II: 45,47].

Название города Турар (J  у) [al-Moqaddasi: 263] или Турар- 
банд [at-Tabari II: 1517, 1521] в бассейне нижнего течения
Сырдарьи связано с плотиной (перс. банд). Название рабата Туган 
(jUL .Lbj) в Хорезме [al-Moqaddasi: 343] также связано с плотиной 
(тюрк, туган).

В топонимии для обозначения географических водных объек
тов использовались такие слова, как окуз, сув, тенгиз, кул, сай.

Окуз. Для обозначения рек древние тюрки использовали слово 
окуз (okuz) -  «река». Так, тюрки называли реку Джайхун (т.е. 
Амударью) просто Окуз ( потому что у древних тюрков любая 
большая река называлась окуз [Кошгарий I: 411, 469; III: 166, 260], 
что имело также второе значение «бык» [Кошгарий I: 91; Хасанов 
1962: 95]. Сырдарью древние тюрки называли Йенчу-окуз, что 
означает «Жемчужная река» [Аманжолов 2002: 153; Малов 1951: 
34,41; ДТС: 269].

В средние века название Окуз (j  jSi) носили также долина Би
наката и город Ики-окуз (jj£t дДг), находившийся между пусты
нями Ила рЬ) и Йафиндж (@&Ч) [Кошгарий I: 91]. Река, протекав
шая около города Ош в Ферганской долине, называлась Тавушган- 
окуз (jjSl о^_я) [Кошгарий I: 469]. При описании страны токуз-

23 Топоним Киш упоминается б  сочинении албанского историка Моисея Каганкатваци 
(VII в.) в связи с событиями 70-х гг. н.э. [Моляа-заде 1979: 170].
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огузов упоминается город Иргузгукат (<^4A)_£J) [Худуд ал-‘Алем: 
17а; Hudud al-‘Alam: 95], название которого этимологизируется от 
тюркского икки огуз, что означает «город между двумя реками» 
[Lurje 2004: 195]. На берегу Аральского моря упоминается гора 
Джагиругур ( j c l _ х.е. Чагыр-огуз [al-Istakhri: 304; Ibn Haukal: 
481], в Восточном Туркестане -  реки Тумушган-огуз и Кара-Каш- 
окуз oils t j )  [ал-Бируни 1963: 184; Кошгарий III: 166], в 
Монголии -  реки Оркун-угуз, Тогла-угуз и Йар-угуз [Малов 1959: 
101, 104, 105]. Это слово сохранилось в составе названия сухого 
русла Узбой (окуз-бой), впадающего в Каспийское море [Мурзаев 
1957: 255; 1984: 273], а также в уменьшительной форме озек (окуз- 
ак), которая используется для обозначения небольших рек, -  в сос
таве гидронимов Кок-озек, Кызыл-озек, Сары-озек и др. [Баскаков 
1.969: 65-66; Донидзе 1969: 167; Караев 1985: 24]. Название города 
Узканд (AiS jj!) или Узджанд (-^ jj ')  в Ферганской долине [Худуд 
ал-‘Алем: 96, 24а; Hudud al-‘Alam: 116; Беруни 1973: 472; 
Кошгарий III: 164], возможно, также образовано при участии топо- 
форманта окуз/оз/уз в значении «река».

Сув. Для обозначения небольших рек древние тюрки исполь
зовали также слово сув (su) -  «вода», «река» [Кошгарий III: 142], 
широко распространенное и в современной топонимии [Баскаков 
1969: 66]. Так, в средневековых источниках в Туркестане упоми
наются реки Азгирак сув (.^  [Кошгарий I: 162] и Каз-суви 
(lsj^  j^) [Кошгарий III: 165], в Хорезме -  Су-кара (Ъ1̂ ) ,  т.е. Кара- 
су, что в переводе означает «черная вода» [Ибн ал-Асир XII: 86]. 
Река Барсан (d ^ j) ,  или Барбан (Скл), протекавшая около города 
Хулбук в Хутталане, называлась также Ахшу (Ь«®-1), т.е. Аксу 
(«Белая вода») [Ibn Khordadhbeh: 296; al-Istakhri: 339; Ibn Haukal: 
518; al-Moqaddasi: 291], и сохранила свое древнее название до сих 
пор24. Один из городов области Кубадиан носил название Сакара 
или Сукара {>J ^ )  [al-Moqaddasi: 290]. В византийских источниках 
упоминается гидроним Qara-su [Moravcsik 1958: 340].

Некоторые топонимы, упоминаемые в китайских источниках, 
можно рассматривать в качестве калек местных названий тюрк
ского происхождения2’. Так, название города Чи-гу-чен, который

~4 Аксу — левый приток Кулябдарьи.
?'5 Отсутствие иранских эквивалентов этих названий указывает на то, что прототи
пом китайских калек были именно тюркские названия.
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локализуется на юго-восточном берегу озера Иесык-куль, означает 
«город красной долины», что соответствует тюркскому названию 
Кызылсу. В настоящее время в этом районе в озеро впадают реки 
Чон-Кызылсу и Кичи-Кызылсу [Умурзаков 1978: 54 -  55; 1962: 109
-  110 ], из чего следует, что эти названия могли быть в употреб
лении в эпоху раннего средневековья.

Слово дарья, широко представленное в современной гидрони- 
мии Средней Азии, этимологизируется на основе не иранских, а 
алтайских языков со значением «большое русло реки» [Исмоилов 
1987: 53]. Слово дарья (даре/дере) в качестве топоформанта со зна
чением «река», «долина» представлено также в гагаузской топо
нимии и во многих других тюркских языках [Донидзе 1969: 1661, 
что косвенно подтверждает тюркское происхождение этого слова .

Тенгиз. Для обозначения морей древние тюрки использовали 
слово тенгиз (terjiz) -  «море» [Кошгарий III: 374]. Так, в средние 
века в Хорезме упоминается озеро Хиз-тенгизи (cs J&2 j^ )  -  
«Девичье море», т.е. озеро Сары-камыш [Бируни 1966: 96; Беруни 
1973: 470; Кошгарий I: 432; III: 172]. Озеро Самджан (О^Ц) или 
Сам-Хваш (o^j*- <»Ц) в области Бухары называлось также Дингиз 
( j^>) -  «море» [Наршахий: 25; Лурье 2004: 192].

Кул. Для обозначения озер древние тюрки использовали слово 
кол (кдГ) -  «озеро» [Кошгарий I: 324; III: 149]. Так, одно из круп
нейших озер Средней Азии в средние века, так же, как и сегодня, 
называлось Исси(к)-кул [Тугушева 1991: 218] или Исиг-кул 
[Беруни 1973: 473; Кошгарий III: 149; Наджиб: 86, 9а] или [И]си- 
кул [Hudud al-‘Alam: 98], с которого были скалькированы
арабское ал-Бухайра ал-Харра (»jbJi SjaaJi) -  «Горячее озеро» 
[Беруни 1973: 473] и китайское Же-хай (Теплое озеро) [Умурзаков 
1978: 55]. Аральское море называется в китайских источниках 
Жен-хай, что означает «соленое озеро»2'. В стране халлухов в сред
ние века упоминается озеро Бий Тузун-Ардж (^J^  CxijJ> &)), 
которое называлось также Туз-кул (JjS Jjj) [Hudud al-‘Alam: 98], 
т.е. «соленое озеро». Можно предположить, что тюрки называли

26 Этническая история гагаузов протекала вдали от иранских народов, поэтому в их 
языке иранские заимствования почти отсутствуют [Дрон, Курогло 1989: 57,64].
*7 По материалам китаиста д.и.н. А.Ходжаева, которому мы приносим свою благодар
ность за предоставленную информацию.
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Аральское море Туз-кул, с которого затем было скалькировано его 
китайское название Жен-хай.

В горах Тянь-Шаня и других областях Средней Азии в сред
ние века упоминаются озера Ай-кул (Jj£ is!) [Кошгарий III: 149], 
Корунг-кул (JjS [Кошгарий III: 381], Сидин-кул (J_£ 
[Кошгарий III: 380], Сизин-кул (<-)_£ ) [Кошгарий III: 149], 
Тарин-кул (Jj£ eljjj) [Кошгарий Ш: 149], Туз-кул (J_£ jj3) [Hudud al- 
‘Alara: 98; Худуд ал-‘Алем: 43], Йулдуз-кул (Jj£ j4i) и Сон-кул 
(JjS jjxi) [Караев 1972: 112]. Озеро Самджан (й ^М  или Сам-Хваш 

в области Бухары называлось также Каракул (J_£ 1>) 
[Наршахий: 25; Лурье 2004: 192]. В византийских источниках упо
минается озеро Qara-kol [Moravcsik 1958: 340]. В названии города 
Сикул ( в стране чигилей [Худуд ал-‘Алем: 18а; Hudud al- 
‘Alam: 99] также фиксируется слово кул. Восточный Памир изд
ревле был населен тюркскими племенами, поэтому большинство 
названий здешних озер имеет тюркское происхождение — Кара
куль, Ранг-куль, Зор-куль, Шор-куль, Яшил-куль, Газ-куль и др. 
[Эдельман 1975: 47]. Следует полагать, что многие из этих назва
ний употреблялись и в средние века. Тюркские топонимы состав
ляют значительную часть (около 300) современной топонимии 
Таджикистана [Словарь 1975:11, 25, 56, 88]. Топоформант кол (kol) 
широко распространен в современной топонимии, как и топонимы, 
образованные при помощи созвучного с ним слова кол (qul) в 
значениях «склон», «предгорье» [Кошгарий Ш: 148] и «проток», 
«река» [Баскаков 1969: 65].

Сай. Для обозначения небольших горных речек с каменистым 
ложем древние тюрки использовали слово сай (csM -  «каменистая 
местность» [Кошгарий III: 173], которое часто используется и в 
современной географической номенклатуре в значениях «вы
сохшее русло реки», «галька», «мель» [Баскаков 1969: 66; Донидзе 
1969: 166]. Название города Сайрам (f jH  или Сарйам (fi>“) в 
бассейне Сырдарьи [Кошгарий I: 111; Ш: 191] означает «мель», 
«мелководье» [Мурзаев 1980: 81]. В горах Тянь-Шаня в средние 
века упоминается местность Ак-сай (<#^) [Кошгарий 1:110].

Булак. В современной топонимии Средней Азии широкое рас
пространение имеют названия, образованные при помощи тюрк
ского слова булак (bulaq) -  «родник», «источник», «ключ» [Попова 
1969: 150 -  154; Субаева 1961: 302; Донидзе 1969: 168]. В X в. при
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описании страны тюркоъ~халлухов упоминается селение Тузун- 
булаг (£b с множеством полей, проточной водой и другими 
благами [Худуд ал-‘Алем: 18а; Hudud al-'Alam: 98]. В китайских 
источниках упоминается топоним Катун-булаг [Izci 2000: 50].

Баши. В средневековой топонимии Средней Азии имеется 
целый ряд арабских и персидских топонимов типа Ра’с ал-кантара 
(Sjl»3i5t ^ ij)  -  «Начало моста», Cap-и Пул ( J j j  j~>) -  «Начало моста», 
Cap-и Асийа (W  >*) -  «Начало мельницы» и т.п. Имеется также 
тюркская калька этих названий -  Куприк-баши (в окрестностях 
Самарканда). Предполагаемая согдийская калька этого названия 
(Yitk-sar) в источниках не упоминается [Lutje 2001: 25]. Если 
учесть, что арабская и персидская формы возникли в исламское 
время, можно предположить, что тюркская форма, так же, как и в 
других топонимах, образованных при участии слова бати, была 
первичной и существовала еще в эпоху Тюркского каганата. После 
арабского завоевания с нее были калькированы арабское р а ’с- 
(начапо) и персидское cap- (начало). Арабские названия не смогли 
вытеснить местные тюркские названия Средней Азии, тогда как 
тюрки оказали большое влияние на топонимию Малой Азии, где 
они тюркизировали многие географические названия, вытеснив 
семитские [Schanzlin 1936: 282,284].

Из других топонимов с участием топоформанта -байт в сред
ние века упоминается базар Сикайа-баши (<̂ А> в Самарканде, 
название которого означает «начало оросительной системы» [Khadr 
1967: 317]. Упоминается также персидская калька этого названия
— Cap-и Асийа (W  >*) [Байхаки: 336] и тюркская -  Тегирман- 
баши [Караев 1988: 60 -  61]. В горах Тянь-Шаня упоминаются 
города Кочинар (Кучкар)-баши (<^Ь jUai) [Кошгарий III: 392; Бе- 
руни 1973: 473] и Ат-баши (<^Ь ol) [Беруни 1973: 473]. Этот топо- 
формант также часто встречается в составе современных оронимов 
и гидронимов в значении «вершина горы», «верховье», «исток» 
[Баскаков 1969: 67; Донидзе 1969: 166; Субаева 1961: 302; Суперан- 
ская 1969: 191; Gulensoy 1995: 3, 5].
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Глава 3.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

3.1. Заимствования тюркской лексики.

Еще одним источником для исследования истории земледелия 
у древних тюрков являются тюркские заимствования в других 
языках, связанные с земледелием. Тюрки пользовались у других 
народов очень высоким престижем, что являлось важным факто
ром межязыковых и межкультурных влияний. Заимствование тер
минологии является одним из показателей культурного, полити
ческого, социально-экономического и языкового влияния, которое 
оказывали тюрки на эти народы [Мусаев 1984: 219].

В VII в. в танском Китае, где умели ценить прекрасное и 
любить далекое, возникла мода на все тюркское -  одежду, блюда, 
домашний реквизит, и особенно музыку, поэзию и танцы [Исмаи
лова 1984: 180]. Тюркские заимствования имеются в языках хинди 
(около 80 слов) и тамильском (40) [Мусаев 1984: 149]. В гунно
аварский и печенего-куманский периоды (VIII -  X вв.) тюркский 
язык оказал сильное влияние на европейские языки. Среди тюркиз
мов в немецком языке преобладает общественно-политическая 
терминология и предметная номенклатура, которые вместе состав
ляют свыше 60%. Примерно такое же соотношение имеют темати
ческие группы тюркских заимствований в английском языке [Му
саев 1984: 128].

Тюрки оказали также сильное влияние на семитские и иран
ские народы, тюркизировав многие географические названия в 
Иране и Малой Азии [Schanzlin 1936: 284, 286]. Большое коли
чество тюркизмов зафиксировано в ягнобском языке, который счи
тается потомком согдийского языка, причем большая часть этих 
заимствований относится к эпохе раннего средневековья [Krippes 
1991: 74 -  75], а также в осетинском [Абаев 1985: 23 -  29], албан
ском [Гукасян 1971: 238 -  250], татском [Ахмедов 1971: 69 -  79], 
памирских [Стеблин-Каменский 1982: 35, 36, 53, 64, 67 -  69, 74, 
80], грузинском [Apkhazava, Cikia 2006] и армянском языках.
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Влияние тюрков на армян было настолько велико, что часть их 
полностью перешла на тюркский язык [Документы 1967; Chirli 
2005].

Среди многочисленных тюркских заимствований, сохранив
шихся в угорских языках, значительную часть составляют тер
мины, касающиеся сельского хозяйства, в частности, земледелия, 
такие как buza -  пшеница, агра -  ячмень, borso -  горох, еке -  соха, 
плуг, sarlo -  серп, tarlo -  жнивье, orol- -  молоть и др. [Хайду 1985: 
23, 140]. В венгерском языке первоначальные земледельческие 
термины заимствованы из тюркских языков. Во время существо
вания Хазарского каганата, когда венгры -  типичные кочевники -  
еще не знали земледелия, они должны были жить в тесном хозяй
ственном симбиозе с полуоседлыми кочевниками-хазарами и бул- 
гаро-тюрками салтово-маяцкой археологической культуры в степях 
Северного Кавказа и Причерноморья [Плетнева 1968: 184; Вереш 
1998:170].

В средневековых персидских толковых словарях {фархангах) 
зафиксирован богатейший лексический материал, заимствованный 
из тюркских языков. Только в 16 персидских фархангах (а всего их 
около 200) содержится более 3-х тыс. единиц тюркской лексики 
[Умаров 1982: 10 -  12]. В отдельных персидских словарях имеются 
специальные разделы тюркских слов, находивших употребление в 
персидской литературе [Баевский 1966: 303]. В частности, в пер
сидском языке имеются такие тюркские заимствования как aziiqa и 
as Ну -  провизия, фураж, собираемые с населения для нужд войска; 
ilik -  ячмень, корм, предоставляемый населением для войска; suvci
-  распределитель воды, и др. [Ахмедов, Мукминова 1986: 13 -  15], 
buza -  хмельной напиток из проса [ЭС II: 173], jelim -  клей [ЭС III: 
180], alak -  сито, qajci -  ножницы, qejsi -  сорт персика, caroq -  
крестьянская обувь, saman -  солома, somaq -  барбарис [Пейсиков 
1975: 47 -  49], juringka -  люцерна [ЗИ: 189], buiuntumq -  ярмо 
[Кисляков 1969: 120] и др.

Наиболее многочисленными являются тюркские заимствова
ния в восточно-славянских языках [Добродомов 1974: 26 -  43; Бол
дырев 1974: 4 4 -6 1 ; Супрун 1974: 61 -  79; Журавский 1974: 79 -  
97]. Особенно богат на тюркизмы русский язык, в котором они
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составляют четверть всего его словарного состава^8. Значительную 
часть их составляют термины, связанные с земледелием. Заимство
вания из тюркского языка охватывают почти все стороны деятель
ности земледельцев29. Так, из тюркских языков в русский заимство
вано названий зерновых культур -  10, культурных растений -  9, 
овощей -  5, бахчевых культур -- 6, видов и состояний земли -  3, 
полей -  2 , профессий, связанных с земледелием -  3, работ, связан
ных с земледелием -  1 , ирригационных сооружений и ороситель
ных работ -  7, видов водных источников — 9, названий, связанных с 
рыболовством -  26, продуктов земледелия -  3, продуктов питания, 
связанных с земледелием -  35, орудий груда -  10, вредителей -  2, 
посуды и тары дня хранения зерновых -  2 , праздников, связанных с 
земледелием — 4.

3.2. Древнетюркская терминология в области земледелия.

Еще более ценным источником является сама древнетюркская 
терминология в области земледелия и садоводства, зафиксирован
ная в памятниках древнетюркской письменности и средневековых 
тюркско-арабских словарях.

Для изучения истории культуры того или иного народа одним 
из важнейших источников является его собственная историческая 
терминология, как зафиксированная в письменных источниках, так 
и сохранившаяся до настоящего времени. Термины, как и слова, 
отражают жизнь общества. История терминов помогает заглянуть в 
жизнь предков, ибо в терминах, воплощена повседневная жизнь 
народа [Дадабаев 1991: 163].

Историческая терминология помогает нам определить уро
вень развития культуры того или иного народа в определенный 
период истории. Лексический материал, являясь своего рода доку

28 Словарь тюркизмов в русском языке по своему объему (444 с.) примерно равняется 
одному тому 4-х томного толкового словаря русского языка В.И.Даля (554 с.). См.: 
Шипова 1976, Даль 1981, а также Глоссарий 1.1.: Тюркская терминология в области 
земледелия, заимствованная в русском языке.
29 Некоторые из них составляют слова иранского и арабского происхождения, но они 
также причисляются к тюркизмам, так как были заимствованы в русский язык через 
посредство тюркского языка. Список тюркских заимствований в русском языке, касаю
щихся земледелия см. в Приложении 1.1. к настоящей работе.
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ментальным источником, отражает повседневный быт и занятие 
его носителей и является наглядным показателем его образа жизни. 
Например, в киргизском языке насчитывается около 200 терминов, 
связанных с коневодством [Абдувалиев 1985: 36], что свидетель
ствует о существовании древних и богатых традиций киргизского 
народа в этой области.

Сравнительно-сопоставительный анализ лексического 
материала различных языков, в свою очередь, помогает определить 
степень развития у его носителей того или иного вида хозяйст
вования. В данном случае мы задались целью исследовать лексику 
древнетюркского и согдийского языков в области земледелия. Для 
нашего исследования мы привлекли с одной стороны лексику па
мятников древнетюркской письменности (VII -  VIII вв.)30, памят
ников тюркской литературы XI -  XIV вв.31, средневековые тюрк
ские словари XI -  XIV вв.32, а с другой стороны -  лексику сог
дийских письменных памятников IV -  XI вв. [Gharib 1995; СДГМ; 
СФ 1980], среднеперсидских (пехлевийских) памятников VI -  ГХ 
вв. [ПС; Mackenzie 197]] и других ираноязычных памятников 
эпохи раннего средневековья [Turner 1966; Bayley 1979] и сред
невековья [Стеблин-Каменский 1982; Баевский 1984].

Исследование исторической терминологии тюркских языков 
показывает, что названия отдельных сельскохозяйственных куль
тур и растений, находившиеся в употреблении в тюркских языках, 
образованы на основе исконно тюркских слов. Так, в древнетюрк
ском языке зафиксированы названия таких зерновых культур, как 
агра, агра -  ячмень, asliq -  злаки, зерно, хлеб, avtrn -  зерно, basaq -  
колос, Ъепак -  зернышко, cesni -  зерна, boyiiz -  хлеб в зерне, buydyaj 
( -budyaj) -- пшеница, buydaj basi -  колос пшеницы, dikin -  
петушиное просо, ekindi tariy -  посеянное зерно, evin -  зерно, irjak

30 Памятвики древнетюркской рунической письменности Монголии, Киргизии, Казахс
тана, Ферганы и Восточного Туркестана [Манов 1951; 59].
1 Подстрочный тюркский перевод Корана (XII в.), «Кутадгу Билиг» Йусуф Хас Хаджи- 

ба ал-Баяасагуни (XI в.), «Хибат ал-хака’ик» Ахмада ал-Йугнаки (IX в.), «Иршад ат- 
талибин» ал-Хакима ат-Термизи (IX в.)
32 «Диван лугат ат-Турк» (Словарь тюркских наречий) Махмуда ал-Кашгари (XI в.), 
словарь «Мукаддимат ал-адаб» Махмуда аз-Замахшари (XII в.), словарь кыпчакского 
языка «Кодекс Команикус» (ХШ в.), тюркско-арабские словари мамлюкского времени 
(ХШ -  XIV вв.), составленные в Египте и Сирии.

78



kuci -  зерно, семя кунжута, jasimuq -  просо, jasmiiq -  чечевица, 
чечевичное зерно, jugur -  просо, junciik (-tana) -  жемчуг; зерно, 
семечко, jur  (=juqur, iigur, ujur) -  просо, moncuq -  зернышко, qil- 
druq -  усик на колосе, ость, qilciq -  колос, qojaq (=qonaq) -  вид 
проса, qonaq -  вид проса, tara -  злак, tariq -  посев, жатва, tariy -  
зерно, злаки, хлеб; просо, tariy -  урожай, посев, жатва, toqun -  
зерно, семя, tutturqan (=tuturqan) -  рис, ujur (ugur) -  просо, пшено, 
urhiy -  семя, семена, игиу -  зерно, семя, семена, uruyluq buydaj -  
семенная пшеница и др.33

Наличие в древнетюркском языке богатой исконной термино
логии в области земледелия указывает на то, что эти слова не были 
заимствованы тюрками из других языков, а были введены в оборот 
са- мими носителями этих тюркских языков34. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что тюрки сами занимались выращиванием 
этих культур, в результате чего сами давали им названия исходя из 
словарного запаса своих родных языков [Каримова 2002: 159 -  255 
(№ 56,122,202,243,266, 272 и мн. др.)]35.

В древнетюркском языке зафиксированы также названия дру
гих культурных растений, такие как banbiiq, ( -mamiq) -  хлопок, 
cibiq — стебель (цветка), cigit — хлопковое семя, ekim -  посев, ект -  
сев, посев, посевной, земля под пашню, ekinlig -  хлебный, jay uguri
-  кунжут, jitim -  льняное семя, jorincya -  клевер, joruncqa -  клевер, 
jugur gun -  растение, похожее на просо Ju y  -  хлопок, kebaz (kepaz)- 
хлопок, хлопчатник, kindir -  лен, конопля, кок -  корень посева, кис
-  кунжут, kunci -  кунжут, kuncit -  кунжут, pamuq -  хлопок, sinsim -

33 Все эти, так же как и многие другие подобные им термины, обозначающие продукты 
и орудия труда земледелия, зафиксированы в средневековых тюркских памятниках, та
ких как «Диван лугат ат-турк» Махмуда ал-Кашгари, «Кутадгу билик» Иусуф Хас Хад- 
жиба ая-Баласагуни и др., а некоторые -  в памятниках древнетюркской письменности 
(V I-V III вв.).

См.. Глоссарий 3.2.: Древнетюркская терминология в области земледелия.
35 Например, терминология согдийского языка в области металлургии не отличается 
таким богатством и разнообразием как древнетюркская [Камолидцин 2004: 74 -  83]. В 
памятниках согдийской письменности зафиксировано всего несколько названий 
металлов: rod -  медь, rodent -  латунь, ztn (zir п) -  золото, span (sfan) -  железо, arziz -  
олово, свинец, а также такие термины как sqar (askar) -  уголь, pan — монеты, atapan -  
печь, tanur -  печь, ankir (anger) -  очаг, agarban -  щипцы, клещи [Gbafib 1995: 344 (No. 
8561), 470 (No. 11544), 360 (No. 8921), 56 (No. 1420), 354 (No. 8776), 275 (No. 6874), 388 
(No. 9689), 41 (No. 1061), 27 (No. 699)].
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кунжут индийский, siput -  кориандр, tana -  кунжут, toqun -  сажен
цы, росток и др.

Исконно тюркскими являются названия многих овощей, такие 
как bibar-перец, bidbid -  перец, borsu -  горох, Ъигс- перец, burcaq
-  горох и другие растения из семейства бобовых, butuga -  бакла
жан, сатуйг (=саутиг) -  репа, comar (=kasitr) -  морковь, cukundur -  
свекла сахарная, elestek -  огурец, enatkak burcaq -  индийский горох, 
erenge -  репа, брюква, jasil burcaq -  зеленый горошек, javci, jova 
(■-siiyan) -  лук, луковица, jetan -  лук, kasur (-comar) -  морковь, 
kesur -  редиска, moncuq mure -  зерно перца, mure -  черный перец, 
noqut -  горох, nuqut -  турецкий горох, qavla — овощи, qic, qis -  
горчица, семена горчицы, qozaq -  картофель египетский, saklaba ~ 
сахарная свекла, турнепс, samursaq -  чеснок, sarmusaq -  чеснок, 
satun -  чеснок, soyun -  лук, siiyan (=yava, yova) -  лук, луковица, 
salyam -  репа, tarmaz -  огурец, turb -  редька, turma -  редька, редис, 
usqun -  чеснок, uyli -  белая морковь и др.

В древнетюркском языке зафиксированы также тюркские наз
вания бахчевых культур, такие как Ьикап -  индийская дыня, kingi- 
zak qayun -  лежалая дыня, qabaq -  тыква, qabaq xuasi -  цветы тык
вы, qavun -  арбуз, qayun — дыня, qirtis -  остатки дыни, saynayu -  су
шеная тыква, turmaz -  растение из семейства тыквенных, змеевид
ная тыква, азиатский огурец, хосипак -  небольшая душистая дыня и 
др.

О развитии земледелия у древних тюрков свидетельствует' и 
наличие богатой терминологии для обозначения различных видов и 
состояний земли, таких как bicyil jer -  потрескавшаяся земля, bos 
je r-  рыхлая земля, buz -  целина, cayruq уег -  утоптанная земля, 
coraq -  необработанная зем ля, col -  суша, безводная пустыня, et jer
— мягкая почва, jadyqlyy -  плоская (земля), japri jer -  равнина 
(участок ровной земли), jer, jari -  пустыня, jaris -  равнина, jazi -  
степь, равнина, jetiz jer -  обширная (полоса) земли, qajir -  песок, 
рыхлая земля, qarqay -  безводная пустыня, qir -  степь, пустыня, 
дикая местность, qocur -  необработанная земля, qulatuz -  пустыня, 
степь, tapluq -  трещины на поверхности земли, tarlayusiz jer -  
невспаханная, целинная земля, topraq (-topray) -  земля, прах, пыль, 
topuryan -  бесплодная глинистая местность, покрытая пылью, toz -  
земля, пыль, иуигй -  долина и др.
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Не менее богатой является древнетюркская терминологии для 
обозначения полей: tariylay turur dunja -  мир -  [это] нива, этг 
(-arjiz) -  пахотная земля, atiz -  поле, нива, atiz -  посевная площадка 
между двумя арыками, baldir tariy -  ранний посев, baqca -  огород, 
bir ekim yer -  земельный участок на один посев, burduz -  (иран.) 
огород, бахча, си -  вид пахотной земли, ект -  посев, пашня, земля 
под пашню, ekinliq -  посев, нива, i tariy -  посевы злаковых культур, 
kepazlik -  поле, засеянное хлопком, qavlaliq -  овощное поле, ого
род, qabaqliq -  тыквенное поле, бахча, qayunluq -  дынное поле, 
бахча, qira -  пашня, поле, soyunluy -  место, где обильно растет лук, 
tajayu -  комочек земли, навоза, tariy tarityu jer  -  земля, на которой 
сеют хлеб, tariylay -  вспаханное поле, пашня, tariqliq -  поле, нива, 
tarla (=tarilay) -  обработанное поле; участок земли, пригодный для 
обработки, tarlay -  поле, нива и др.

Для обозначения урожая и различных его состояний исполь
зовались такие слова как baslan- (-di) -  колоситься (о пшенице), 
but- (-bis-) (-di) -  созревать, поспевать, вырастать (о посевах), iclan- 
(-di) -  наполняться, наливаться (о зерне), tariy iclandi -  хлеба (зер
но) налились, jetil- (-di) -  зреть, созревать (посев), появляться, kepaz 
uruylandi -  на хлопке появились коробочки, pys-, bis- (-di) -  зреть, 
поспевать (о растениях, злаках), tariy bisdi yas ot imdi -  злаки соз
рели, выросли свежие травы, tariy uruylandi -  хлеба заколосились и 
др.

Еще более богатой является древнетюркские слова и глаголы 
для обозначения различных видов земледельческих работ. К ним 
относятся такие э/а- (-di) -  сеять, просеивать; aq- (-ti) -  сеять; bic-, 
bicldl -  косить, жать, снимать, собирать урожай, bicln -  покос, жат
ва, bicin -  жатва, bit- (-di) -  расти, зреть, butkur- (-di) -  выращивать, 
dagrin- (-di) -  вращаться, вертеться, dik- (-ti) -  сажать, ек- (-kil) -  
сеять, возделывать, ele- (-gil) -  сеять, просеивать через сито, реше
то, er buydaу sayuladi -  мужчина отмерил пшеницы, er tariy savurdi
-  мужчина провеял зерно, er tariy tarindi -  мужчина сеял себе хлеб, 
igit- (-di) -  вырастить, jansi- (-di) -  молотить, давить, jayiz jer uzala 
onugli evin tirip sen tolular sen qaznaq evin -  собирая зерно, произ
растающее на бурой земле, ты наполняешь амбары, jer atizlcmdi -  
поле было разделено на площадки и распахано, jer tuzardi -  земля 
выравнивалась, jer tuzuldi -  земля была выронена, kefsaq -  подно
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шение дара в виде зерна или пищи после уборки урожая, кот- (-di)
-  копать (землю), kuz jar/ida jeti tat] kehaz buthirurmen -  к началу 
осени я выращу семь мер хлопка, lucnut -  общественная взаимопо
мощь крестьян при молотьбе, ol aqar ип elgasdi -  он просеивал с 
ним муку, ol ani ип elgatti -  он заставил его просеивать муку, о/ ikki 
tariy juSusdi -  они грузили друг другу зерно, ol jer axtardi -  он пахал 
землю, о/ jer turqladi -  он измерил землю, ol jerig qazidi -  он копал 
землю, ol jerig qiylatti -  он удобрил навозом землю; унавожил зем
лю, о/ jerig sabanladi -  он пахал землю, ol jerig tuzdi -  он выровнял 
землю, ol kepaz ariyladi -  он очищал хлопок от зерен, о/ mar/a jer 
tuzusdi -  он выравнивал со мной землю, о/ meiya tariy ekisdi -  он со 
мной сеял зерно, ol тещ tariy ugusdi -  он со мной молол зерно, ol 
oryaq tisatti -  он заставлял точить серп, о/ ot ordi -  он косил траву,
ol tariy ekindi -  он посеял зерно, о/ tariy ekitti -  он заставлял сеять 
зерно, о/ tariy ekturdi -  он заставлял сеять зерно, ol tariy jiydi -  он 
собрал урожай злаковых, о/ tariy otadi -  он полол посев, ol tariy 
surusladi -  он поджарил колосья [проса], ol tariy tarimsindi -  он 
сделал вид, что сеет хлеб, ol ип eladi — он сеял муку, or- (-di) -  жать, 
косить, ortgun -  обработка урожая, молотьба, ortgun tepmak -  мо
лотить необмолоченный хлеб, oryaq tislandi -  серп был наточен, 
огит -  захват травы серпом, ota- (-di) -  полоть, pamuq uruyladi -  он 
выбил семена из хлопка (=очистил хлопок), qalburia- (-di) -  сеять, 
просеивать, пропускать через решето, qazi-, qasi-, qas- (-di) -  ко
пать, обрабатывать землю, qaz- (-di) -  копать, qupar- (-yil) -  раз
рыхлять почву, saban -  пахота, saban- (-di) -  пахать, вспахивать, 
sabanda sandris bolsa, ortgunda irtas bolmas — если во время [весен
них] полевых работ будут споры, то при обработке урожая споров 
не будет, sucitdi -  сделал землю пригодной для земледелия, tar- (- 
di) -  возделывать землю, сеять, tari- (-di) -  сеять, засевать, tarat- (-ti)
-  молоть, размалывать, to/та- (-di) -  быть посеянным, сеяться, taris- 
(-di) -  сеять, посеять, edgu juy kendir bir tarisar -  если кто посеет 
хороший хлопок и коноплю, tariy -  земледелие, землепашество, 
tariy ekildi -  зерно было посеяно, tariy savnddi — зерно было просея
но, tariylan- (-di) -  приобретать зерно, хлеб, tart- (-qii) — вешать, 
взвешивать, ип tartqil -  молоть муку, tisal- (-di) -  точиться, oryaq 
tisaldi -  серп был наточен, tit- (-ti) -  чесать, расчесывать, щипать 
хлопок, tog- (-di) -  толочь, молотить, ugit- (-di) -  молоть (хлеб), ol
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tariy ugitti -  он заставил молоть хлеб, ип elgaldi -  мука просеива
лась, urcr/iit ип elgandi -  женщина просеивала для себя муку, игиу 
ekti -  посеяли семена и др.

Исконно тюркскими являются и названия орудий труда, свя
занных с земледелием, такие как ат ас- деревянное сельско-хозяй- 
ственное орудие типа сохи, andiy -  обод [сита, решета], arba 
(=kangli) -  телега для перевозки зерна, atan buqa -  вол, avran -  печь 
для выпечки хлеба, построенная з форме кузнечного горна, эЬк -  
сито, baqir kali -  ступка, bastar -  серп, bicaq -  коса, buya -  бык, 
buqarsi — соха, у пряж, dagirman, tiyirman -  мельница, deguc -  пест 
(ик), которым толчут пшеницу в ступе, evusgu -  решето, сито, itagu
-  деревянная прокладка, на которую насаживается жернов мель
ницы, jetan (-jetarj) -  приспособление для чесания хлопка и шерсти, 
joyuryuc -  скалка, juraq -  серп, коса, jayrin -  лопатка, kali -  ступа, 
ступка, ketman -  кетмень, кйгак -  лопатка, кигек -  лопата деревян
ная для просеивания зерна, hirgak -  лопата, mama -  бык, находя
щийся в центре токи во время молотьбы, другие быки движутся 
вокруг него, oguz -  вол, бык, okuz, ekuz -  бык, вол, oqlayu -  скалка 
для раскатывания теста, oraq -  серп, oryaq -  серп, ot omi — печь для 
выпечки хлеба, qalbur -  решето, qara siyir, qara siyir -  буйвол, 
qazqic -  лопата, saban -  плут, coxa, saban -  парная упряжка волов с 
земледельческими пахотными орудиями, sanit -  дощечка (доска, на 
которой раскатывают тесто), su siyir, su siyir -  буйвол, sebaij -  
металлическая палка, sebitj -  пест, колотушка из металла для разби
вания комьев земли, taba -  верблюд, taij -  сито, решето, tarmavuc -  
грабли, ручная борона, tegirman -  мельница, tegirman qoyusi -  мель
ничный лоток и др.

Для обозначения земледельцев и крестьян древние тюрки 
использовали такие термины, как эктсТ -  земледелец, хлебороб, 
крестьянин, tariycT -  земледелец, землепашец, sabanci -  пахарь, 
земледелец, tat -  крестьянин, горожанин, а для пекарей -  эШэка -  
пекарь, хлебопек, etmakci -  булочник, tegirmanci -  мельник, ugitci -  
мельник и др.

В условиях жаркого и засушливого климата Средней Азии 
земледелие здесь почти повсеместно было орошаемым, что требо
вало проведения ирригационных работ и наличия оросительной 
системы. Древнетюркская терминология в этой области показыва
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ет, что тюрки имели свои богатые традиции ирригации. Так, для 
обозначения ирригационных работ в древнетюркском языке зафик
сированы такие слова, как atizla- (-di) -  провести арыки и подгото
вить площадки между ними для посева, ayizia- (-di) -  прокопать вы
водную борозду [в арыке], Ьик- (-di) -  запрудить (воду), buydaj 
qatinda sarqac suvalur -  наряду с пшеницей получает воду [при 
орошении] и сорняк саркач, catipa -  налог на тех, кто не участвует 
в рытье оросительных каналов, cevur- (-di) -  вращать, крутить 
(колесо), ol ciyrini cemrdi -  он вращал колесо (колодца), ciyri 
cevruldi -  колесо вращалось, ozuja quduy qazindi -  он выкопал себе 
колодец, qaz- (-di) -  копать, ol arjar qaSay qazturdi -  он приказал ему 
выкопать канаву, er ariq qazdi -  мужчина прокопал арык, qahtliq -  
засуха, неурожай, qirlan- (-di) -  появились арыки в земле, о/ ariqni 
qirlatti -  он велел проводить борозду по краям арыка, quduq qazsar 
bulaq qazsar edgu -  вырыть колодец и вырыть канал -  это хорошо, 
qumy jerig suvaju -  орошая сухую землю, suvar- (-di) -  поливать, 
поить, suvqa tuy иг -  перекрой воду плотиной, tariy suvaldi -  посев 
был полит, tezgin- (-di) -  вертеться, вращаться (о колесе), ciyri 
tezgindi- колесо вращалось, tuSun- распорядитель; тот, кто распре
деляет в селении воду в арыках.

Для обозначения ирригационных сооружений использовались 
такие термины, как ariq, ariy -  арык, канал, ручей, берег ручья, ariq 
qasladi -  сделал берега канала, cat -  колодец, ciyri -  зубчатое 
колесо, диск, обод, dara, tara -  пересохшее русло, jut]а -  (огуз) 
берег реки, канала, juyac -  противоположная сторона, арыка или 
долины, kariz -  (перс.) желоб, кяриз, kecig -  брод, мост, квпзк 
(-квуэк) -  водосток, водопровод, канава, сточная труба, глиняная 
водопроводная труба, кврги (-коргик) -  мост, ogan kesguci -  распре
делитель воды, qaSay -  канава, канал, qany(y) -  водоём, qazmis ariq
-  вырытый арык, qir -  плотина, qiray, qiriy -  берег, край, qoyus -  
желоб для воды, quduy (=quduq) -  колодец, qujuq (-quduq) -  
колодец, qujuy (=quSuy) -  колодец, quju — колодец, tas quduyda 
gulradi -  камень грохотал в колодце, tas quduy icra guldnradi -  
камень грохотал внутри колодца, отметил глубину колодца, sibak -  
втулка для жернова, siqiraq, siqraq -  колесо, подающее воду, 
tamula- (-di) -  запрудить (воду), о! suvuy tamuladi -  он укрепил пло
тину, tcis коргик—каменный мост, tuy -  плотина и др.
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Большой ассортимент продуктов земледелия, использовав
шийся у древних тюрков, свидетельствует о том, что они сами за
нимались их производством. В древнетюркском языке зафикси
рованы такие термины, как batatu -  хлопковая пряжа, bir orum ot -  
трава, срезанная за один взмах, Ыста jorincya -  скошенный клевер, 
bus -  сено, kavuk, kuvuk (=salam, samari) -  солома, ortgun -  необмо
лоченный хлеб, qau -  трут (вехци вроде хлопка, которые загораются 
от попадания молнии), saman -  солома и др.

Еще более разнообразной и богатой является древнетюркская 
терминология для продуктов питания, связанных с земледелием. К 
ним относятся такие термины, как агра a s -  еда из ячменя, аграjarp 
jarmasi — твердая крупа из ячменя, arpala- (-di) -  кормить ячменем, 
arpalan- (-di) -  получить ячмень, агра talqani -  ячменное толокно, 
asllq -  зерно, злаки, пища, хлеб, avzuri -  кушанье, приготовляемое 
из смеси пшеничной и ячменной муки или из какой-либо иной 
смеси, bekni -  алкогольный напиток из пшеницы, проса или ячменя 
[пиво?, брага?], bir bicim qayun -  ломоть дыни, bir joyrum ип -  мука 
для одного замеса, botqa -  каша из риса и молока, balacuq -  
маленький пирожок, bulamac- каша из муки, молока и жира, муч
ная каша, buryul, buryvn -  толченая пшеница, пшеничное блюдо, 
bu/si -  кушанье, приготовляемое из пшеницы, миндаля и сладкой 
приправы, buxsum -  напиток из проса, буза, dagilmis -  толченый, 
измельченный, ekinlig isigti -  алкогольный напиток (из зерна), хлеб 
печеный, goja -  блюдо из пшеницы, irsiq — мука, isiqti -  спиртные 
напитки Jamata -  разновидность теста, janci -  тесто, jarma -  крупа, 
толченая пшеница, блюдо из пшеницы, javur- .yoyur- (-di) -  месить 
тесто, jay uguri -  кунжутное масло, joyrum -  замес, jamata -  разно
видность тост, janci -  тесто, kuncit jayi -  кунжутное масло, кис jayi 
(=jay uguri) -  кунжутное масло, kurs- (-di) -  подходить (о тесте), 
laqs (-laqsa) -  пшеничная мука; лапша, тип -  похлебка, суп, одна 
чаша твоей воды, qaruq -- ячменная, пшеничная каша, qayut -  еда, 
приготовляемая из просяной муки с маслом и сахаром, qaviq -  
отруби, qavurmac (=qoyurmac) -  блюдо из поджаренной на масле 
пшеницы, qavuq -  отруби (просяные), quvuq jur jedim men — я ел 
отруби и просо, qavut -  ячменная или пшеничная каша, qijma ugra -  
тесто, нарезанное мелкими кусочками, qonaq mini -  просяная мука, 
qonaq togisi -  пшено, qoyurmac (=qavurmac) -  поджаренная пшени-
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да, qovut -  еда из просяной муки с маслом и сахаром, quma jayi -  
льняное масло, sarmacuq -  сорт тонкой лапши, sucuq -  фарширо
ванные овощи, suklana -  жаркое, suma -  запаренная для солода 
пшеница или ячмень, sums -  зерно, поджаренное в восковой спе
лости, talqan -  поджаренная мука, толокно, top -  кушанье, приго
товляемое из пшеницы и овсяной муки, topun -  пшеничная мякина, 
togi -  пшено, tuma bir/sun -  брожение и шипение (настоя просяной 
водки), turaq -  блюдо, кушанье из какой-то смеси, tutmac -  назва
ние мучного блюда, вид лапши, ugra -  мучное блюдо, ип -  мука, ol 
arjar ип joyurtti -  он заставил его месить тесто (муку), uyut -  род 
теста.

В древнетюркском языке имелась богатая терминология для 
названий хлеба и различных его видов. Так, в источниках зафикси
рованы такие термины как bursaq -  хлеб, buskac -  лепешка, хлеб, 
buskal -  тонкий хлебец в виде лепешки, corak (-sorak) -  чурек, 
лепешка, сигэк -  лепешка, чурек, cuqmin -  хлебное изделие (легко 
усваимая тонкая лепешка, изготовленная на пару), ebak -  название 
хлеба у детей, esbari -  сдобная лепешка, испеченная в золе, etmak, 
эШэк, dtmak -  хлеб,jemliy -  пропитание, хлеб насущный, jap- (~qil)
-  печь хлеб, islar otrnak japti -  женщина прилепила лепешку [к 
стенке тандыра], jarma juvya -  слоеная лепешка, jupqa э1тэк -  
тонкая лепешка, juvya -  слоеная лепешка, котас -  лепешка, выпе
каемая в горячей золе, kozman -  лепешка, блинчик, kozman komdi -  
лепешку закопали [в золу], kulsa — чурек, qatma juvya — лепешка 
поджаренная на масле, otmak, otrnak-хлеб, лепешка, knvsak etmak -  
мягкий хлеб [из хорошего теста], bir otmakaij bir sayar sunttj -  один 
твой хлеб, bir kesak etmak -  кусок хлеба, bir tegim turmak -  кусок 
чебурека, bizi -  подгорелая корка хлеба, qalas -  калач, qaquryan -  
хлеб, который пекут с маслом в печи или тандыре, singu -  особый 
вид хлеба, лепешка, somun -  тонкая лепешка,suqum (=toyram) -  
кусок, ломтик хлеба, toyram (=suqum) — ломтик хлеба, toque -  
лепешка, tuz etmak -  хлеб-соль, угощение, agit -  помол хлеба, uvun- 
(-di) -  накрошить (хлеб), ol oziija etmak uvundi -  он накрошил себе 
хлеб, urns etmak- искрошенный хлеб.

Такая богатая терминология могла быть только при наличии 
своих исконных традиций земледелия. Продолжателем богатых 
традиций древних тюрков в области хлебопекарного искусства
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являются современные узбеки, в рационе которых имеется самый 
богатый в мире ассортимент хлебных продуктов ’6.

К этому же разряду относятся также терминология в области 
садоводства, в частности, названия фруктов, таких как alma (ябло
ко), етк (слива, урюк), alic (вишня), acir (инжир), шит (виноград), 
caysak (персик), dana (гранат), а также термины, относящиеся к 
садоводству, такие как butaq (ветка), bur (почка растения), emis 
(фрукт, плод), emisliy (сад), yiyac (дерево), yildiz (корень) и мн. др.,
и, особенно, терминология по виноградарству, в которой до мель
чайших подробностей прослеживается весь процесс выращивания 
винограда от посадки лозы до момента созревания плодов с указа
нием различных стадий и состояний в их развитии.

Наличие в составе современного узбекского языка наряду с 
заимствованной терминологией в области выращивания такой юж
ной культуры как хлопок {pamuq, paxta, yiiza) исконно тюркских 
терминов -jut] (хлопок), kebaz/kepaz (хлопчатник), panbiiqliq (хлоп
чатник), cakit/cigit (хлопковое семя, canaq (коробочка хлопка) 
свидетельствует о том, что создававшие ее в далеком прошлом 
тюркоязычные предки узбекского народа проживали именно на 
территории Средней Азии37. О проживании древних тюрков в юж
ных районах Средней Азии свидетельствует наличие в их лексике 
исконно тюркских названий растений и культур, выращивание ко
торых возможно только в условиях теплого и умеренного клима
та38, а также названий отдельных животных, которые водятся 
только в южных широтах^9.

Такая богатая терминология в области земледелия, несомнен
но, не могла возникнуть за короткий промежуток времени, а долж

,6 В Узбекистане насчитывается не менее 50 разновидностей хлеба, где в каждой облас
ти, в каждом районе и даже апилаке жители традиционно готовят свой особенный и 
неповторимый сорт хлеба.
” Эти и некоторые другие культуры могли произрастать только в Средней Азии или 
более южных районах, климатические условия которых благоприятствовали разведе
нию этих культур. В более северных районах, тем более в горном Алтае, откуда, якобы, 
спустились древние -порки, эти культуры расти никак не могли.
38 Например, janyaq (грецкий орех), сйпйк -  чинара, платан , саплп -  бот. чинара, 
платан, tobulyaq -  кипарис, iiziim (виноград), (гранат), acir (инджир), saru orik (абрикос), 
aiwa (айва) и др.

Например, арсяан (лев), йагап (слон), йапаван (крокодил), пичин (обезьяна), чарлак 
(мартышка), шабак (павиан), кутан (пеликан) и др. Подробнее см. Глоссарий 2.9.
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на была формироваться в течение многих веков, прежде чем была 
зафиксирована в памятниках древнетюркской письменности эпохи 
раннего и развитого средневековья.

3.3. Древнеиранская терминология в области земледелия

В качестве вспомогательного источника в исследовании нами 
была привлечена также терминология древних индо-европейских 
языков [Гамкрелидзе, Иванов 1984], терминология в области земле
делия и садоводства, зафиксированная в памятниках пехлевийской 
[ПС; Mac-Kenzie 1971] и согдийской письменности [Gharib 1995; 
СДГМ; СФ 1980], терминология хотано-сакского языка [Bailey 
1979], памирских языков [Стеблин-Каменский 1982] и других 
индо-иранских языков [Turner 1966], а также терминология, зафик
сированная в средневековых толковых словарях персидского языка 
-фархангах [Баевский 1984].

В современной исторической науке принято считать, что все 
имеющиеся достижения в развитии культуры земледелия в Сред
ней Азии принадлежат иранским народам. Однако исследование 
терминологии индоиранских языков в области земледелия сравни
тельно с древнетюркской терминологией показывает совсем иную 
картину. Тюркская терминология в области ирригации и земледе
лия значительно богаче, чем согдийская и пехлевийская, что свиде
тельствует о том, что древние тюрки имели не менее, если не более 
богатые традиции в области искусственно орошаемого земледелия, 
чем иранские народы.

Тюркские народы еще до принятия ислама находились под 
культурным влиянием своих ближайших соседей, иранцев, и при 
их содействии принимали зороастризм [Barthold 1945: 33]. В 
средневековых источниках имеются многочисленные указания о 
распространении в древности и эпоху раннего средневековья зоро
астризма и других форм огнепоклонничества среди тюрков Сред
ней Азии. Огнепоклонники были не только среди оседлых и город
ских тюрков Хорасана и Согда, но и среда кочевых племен Сред
ней Азии. Эти сведения подтверждаются данными исторической 
топонимии и археологических исследований [Камолиддин 2004: 4
— 9]. Через посредство согдийцев тюрки приняли также другую
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иранскую религию — манихеизм [Skjaevo 1995: 263 -  284], который 
получил особенно широкое распространение в первой половине 
VII в. среди западных тюрков, а затем распространился среди 
других тюрков [Кляшторный 1964: 144]. В 762 г. манихеизм при
няли тюрки-уйгуры, и в IX в. эта религия стала господствующей в 
Уйгурском каганате. Манихеизм приняли также хакасы, кимаки и 
некоторые другие тюркские племена и народы. Вместе с манихеиз
мом среди тюрков получили широкое распространение согдийский 
язык и культура [Кызласов 2004: 12 -  20]. Официальным языком 
манихейской церкви Средней Азии сначала был парфянский, а со 
второй половины VI в. -  согдийский [Литвинский, Зеймаль 1971: 
115].

Влияние согдийцев на тюрков было особенно сильным, и их 
язык имел широкое распространение среди всех иранских и тюрк
ских народов в областях от Самарканда до Китая [Бартольд 1963а:
190]. Еще в IV -- V вв. тюрки Восточного Туркестана приспособили 
к тюркскому языку согдийский алфавит, арамейского происхож
дения. Находясь в непосредственной близости от Китая, тюрки, тем 
не менее, не заимствовали китайскую письменность, а заимство
вали письменность арамейского происхождения, что свидетельст
вует о том, что они в культурном отношении больше тяготели к 
западным народам, чем к восточным.

Известно, что первые каганы до принятия рунической пись
менности использовали согдийскую, а еще раньше пехлевийскую 
письменность. Согдийский язык был государственным языком 
Первого Тюркского каганата [Кляшторный, Лившиц 1971: 121 -  
146]. Официальным языком тюрков Тохаристана был бактрийский 
[Симс-Вильямс 1997: 3 -11].

После арабского завоевания как иранские, так и тюркские 
языки претерпели большие изменения, что было связано со сменой 
религии, алфавита и влиянием арабского языка и культуры. В это 
же время в Средней Азии начинается процесс интенсивного взаи
мовлияния иранских и тюркских языков. Многочисленные данные 
нумизматики и эпиграфики показывают, что тюрки, начиная с VI в. 
вплоть до XIII в., кроме тюркского языка и письменности одно
временно использовали также согдийскую письменность. Именно 
этот фактор играл важную роль в том, что новоперсидский язык



(фарсы) и литература получили столь стремительное развитие в 
тюркской среде [Кызласов 2004: 11].

Новоперсидский язык (фарси) имел западноиранское проис
хождение и развивался не на основ е пахлави и парси, т.е. языка 
зороастрийцев и жителей области Фарс, а на основе языка дари, на 
котором говорили при дворе сасанидских шаханшахов в столичной 
области ал-Мада’ин [Ibn al-Nadlm I: 13; al-Khwarazml: 116 -  117]. В 
исламское время этот язык стал развиваться в Хорасане в качестве 
литературного письменного языка [Lazard 1971: 376], тогда как раз
говорные языки оставались прежними: пехлевийский, бактрийский 
и тюркский. В X в. в Бухаре среди арабско-персидских пересе
ленцев имел также распространение разговорный язык ад-дариййа 
[Ibn Haukal: 490], который являлся упрощенным вариантом фарси 
[Frye 1967: 72].

Развитие новоперсидского языка и литературы, начавшееся 
при дворе иранских Саффаридов40, было продолжено при дворах 
тюркских правителей -  Саманидов, Караханидов, Газнавидов. 
Сельджукидов и Хорезмшахов, которые покровительствовали луч
шим представителям персидской поэзии [Бартольд 1971: 253]. В X 
в. при Саманидах новоперсидский язык был введен в употребле
ние как литературный язык в Хорасане [Bosworth 1978: 62], а в XI 
в. при Газнавидах он выполнял такую же роль как lingua franca в 
Европе, и был утвержден в качестве официального языка во всей 
восточной части Арабского халифата [Bosworth 1968: 36].

Принявшие ислам тюркские правите™ имели при своих дво
рах персидских поэтов, а некоторые из них сами писали стихи на 
фарси [Bosworth 1966: 89]. Даже в правление чисто тюркских 
правителей из династии Караханидов в государственных делах 
наряду с тюркским языком использовался фарси [Frye 1967: 70,
73]. Некоторые Караханиды носили такие иранские прозвания и 
титулы как Пахлаван аш-Шарк (Богатырь Востока), дихкан, шах, 
падшах, шаханшах, салар [Кочнев 1993: 10, 11; 2006: 23]. На неко
торых караханидских монетах выбивались изречения на персид
ском языке, а отсутствие определенного артикля (ал-) в некоторых 
из арабских почетных прозваниях также свидетельствует о влиянии

40 Известны имена нескольких персо&зычных поэтов, служивших при дворе Рафи‘ ибн 
ал-Лайса [Та’рих-и Систан: 211 -  212].
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языковых норм персидского языка. Применение персидского языка 
в такой официальной сфере, как монетные легенды, где традици
онно господствовал арабский язык, указывает на то, что караха- 
нидские правители придавали персидскому языку большое значе
ние [Кочнев 1993: 14; 2006: 55 — 56]. Одна из двух надписей в 
северном мавзолее 547/1152-53 г. в Узгенде, где был похоронен 
караханидский правитель Алп Кылыч Тунга Билга Турк Тогрул 
Кара-хакая Хусайн, сделана на фарси [Якубовский 1947: 29]. Пер
сидские надписи имеются также на мавзолее Шах-Фазыл (3-чет- 
верть XI в.) в Фергане [Настич, Кочнев 1988: 76]. Использование 
персидского языка в надписях на стенах своих усыпальниц говорит 
о том, что они рассматривали персидский язык в качестве языка 
религии наряду с арабским. Караханиды были первыми мусульман
скими правителями, использовавшими персидский язык в монет
ном чекане и в надписях погребальных сооружений.

Тюркские правители не стремились внедрять тюркский язык в 
подвластных им странах. Они не использовали его даже в качестве 
придворного, что могло бы в дальнейшем повысить его роль в 
качестве языка администрации. Наоборот, они использовали при 
своих дворах арабский, а еще больше персидский языки [Frye, 
Sayili 1945: 308]. Тюрки первыми стали использовать новоперсид
ский язык (фарси) в канцелярии наряду с арабским [Бартольд 1971: 
253]. Когда саманидский амир Ахмад ибн Исма‘ил (правил в 295 -  
301/917 -  914 гг.) снова сделал языком официальных бумаг араб
ский, это вызвало недовольство тюркской гвардии и он был убит 
собственными гуламами [Бартольд 1963: 300]. Если арабский язык 
имел для мусульманского мира такое же значение, как латинский в 
Европе, то значение новоперсидского можно сравнить со значе
нием французского и итальянского вместе взятых [Бартольд 1971: 
256]. Проводникахми идей иранского возрождения и повышения 
влияния новоперсидского языка были именно тюрки, которые в 
первые века ислама стояли во главе многих областей халифата41. 
Одним из самых ранних памятников эпиграфики на фарси на тер

41 Даже в Египте эпохи мамлюков, когда эта страна не была в политической зависимос
ти от Персии, тюрки выступали в роли проводников иранской культуры и в государст
венном управлении арабские термины постепенно заменялись персидскими [Бартольд 
1971: 256; Frye 1965: 230].
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ритории Средней Азии является надпись на северном мавзолее 
Узгенда 546/115-52 г., на мавзолеях других караханидских прави
телей [Массон 1971: 77 -  84]. Эпохой Караханидов (XI -  XII вв.) 
датируются и самые ранние надгробные эпитафии на фарси [Мас
сон 1953: 27; Жуков 1956: 30-32; Додхудоева 1981: 164- 168].

Все эти факторы оказали большое влияние на дальнейшее раз
витие тюркского языка, как литературного, так и разговорного. 
Уже в XI в. в словаре Махмуда ал-Кашгари было зафиксировано 
значительное количество арабизмов и иранизмов. В последующие 
века с исчезновением местных религий и окончательной победой 
ислама среди тюрков Средней Азии число арабских и персидских 
заимствований постоянно увеличивалось, все больше входили в 
употребление арабские и персидские слова и термины, а древне
тюркские слова предавались забвению. Кульминацией это процесса 
был период правления Темуридов (XV в.), когда литературный 
тюркский, так называемый «чагатайский» язык был буквально 
переполнен арабизмами и иранизмами.

Ниже приводится таблица, в которой сопоставлены данные 
древнетюркской (ДТС), согдийской (SD) и пехлевийской (ПС) 
лексики в области земледелия.

Сравнительная таблица древнетюркской, согдийской и 
среднеперсидской терминологии в области земледелия

Вид и категория термина Тюрк. Согд. Пехл.
Зерновые культуры 44 17 15
Культурные растения 25 3 5
Овощи 45 6 9
Бахчевые культуры 12 - 4
Земля 27 8 6
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Поле 25 9 4
Урожай 7 4 1
Профессии связанные с
земледелием 10 3 5
Земледельческие работы 72 16 14
Оросительные работы 17 - -
Ирригационные сооружения 28 12 8
Водные источники 51 13 22
Продукты земледелия 10 1 4
Продукты питания 106 6 12
Орудия груда 47 15 7
Вредители 7 3 1
Меры длины и веса 16 1. 1
Посуда и тара для хранения
зерновых 14 2 -

Данные, приведенные в таблице, наглядно показывают, что 
тюркская терминология в области ирригации и земледелия 
значительно богаче, чем согдийская и пехлевийская42 даже вместе 
взятых. А это свидетельствует о том, что древние тюрки имели не 
менее, если не более богатые традиции в области искусственно 
орошаемого земледелия, чем иранские народы.

42 См.: Глоссарий 1.5. я  1.6.: Согдийская и пехлевийская терминология в области земле- 
делия.

93



Глава 4.

САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО 
У ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

4.1. Сведения источников.

94



Кроме земледелия оседлые тюрки занимались также садовод
ством, и особенно виноградарством и виноделием. В VII в. в Китае 
виноград считался экзотическим растением и большими специа- 
листами по выращиванию лозы и приготовлению вина считались 
римляне, арабы и тюрки-уйгуры [Шефер 1981: 193]. В 647 г. 
тюркский йабгу преподнес в дар китайскому императору виноград
ную лозу по названию «сосок кобылицы» [Шефер 1981: 579]. В 
китайском тексте VIII в. упоминается тюркский титул фу-ни жэ~ 
хань, который носили те, кто следил за соблюдением законности и 
очередности при подношении вин. Транскрипция слова фу-ни, 
означающего «вино», восходит к древнетюркскому begni -  хмель
ной напиток, изготовленный из проса или ячменя [Кошгарий I: 408; 
III: 68]. Считается, что это слово относится к числу названий бо
жественного происхождения [Henning 1965: 245, 246]. Среди древ
нетюркских изваяний Монголии трижды встречаются изображения 
«виночерпиев» с сосудами [Войтов 1996].

В X в. внешний город (рабад) Испиджаба изобиловал
проточной водой и садами [Ibn Haukal: 510], а вокруг Испиджаба 
было много виноградников и пашен [al-Beiadsori: 422]. Плодов в 
Испиджабе было не так много, но они были очень сладкими и 
вкусными. В городе Атлах (ё^Ы) в области Тараза было много са
дов, а в его округе (рустак) было много виноградников [al-Moqad
dasi: 273,275].

Согласно ал-Марвази, у кгшсчсов не было селений и домов. 
Они жили в лесах и зарослях, где у них было много пастбищ и 
воды [ал-Марвази: 46].

По данным Ибн Хаукала, в стране ал-Хазар ( j был город, 
называемый Самандар ( j - ^ )  с отдельной нахийей, недалеко от 
города Баб ал-Абваб <-М), в котором были многочисленные
сады. Говорят, что в нем было около 40 тыс. виноградников. 
Виноградники или сады в нем были как милостыня для бедных. 
После того, как туда пришли русские, в городе не осталось ни 
одной виноградины, и ни одной изюминки [Ibn Haukal: 393].

У хакана тогуз-гузов было 1000 прислужников и 400 прис
лужниц. Эти 1000 людей из года в год три раза в день ели в при
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сутствии хакана. Во время еды они, также три раза в день, пили 
вино. Вино у них делалось из винограда [Бартольд 1973: 52].

В средние века среди тюрков было распространено имя 
Агачэри (.Ауасэп), что означает «лесной человек» [Таржумон, с. 
61]. Среди женщин были широко распространены имена, связан
ные с весной и названиями цветов, такие как Чечак (Цветок), 
Гулчечак (Цветок), Бинафша (Подснежние), Гул нар (Цветок 
граната), Гулбахор (Весенний цветок), Навбахор (Рання весна) и 
др. [Таржумон: 62].

В письменных источниках зафиксированы некоторые посло
вицы и поговорки древних тюрков, связанные с садоводством. 
Например:

tikan tariyan er tiziimbicmaz ol -  мужчина, посеявший тернов
ник, не собирет винограда [ДТС: 98];

uqussiz kisi ol jemissiz jiyac -  человек, лишенный разумения, 
словно дерево без плодов [ДТС: 265].

О развитии садоводства и лесного хозяйства у древних тюрков 
свидетельствуют также данные древнетюркской топонимии. Так, в 
Кашгарии упоминаются два селения с названием Artuc [ДТС: 57]. 
На древнетюркском языке слово artuc или artuc sogiit означает 
дерево можжевельника [ДТС: 57]. В составе тюркских топонимов 
часто встречаются топоформанты йшгач (jiyac) — «дерево» [ДТС: 
265; Кошгарий III: 15] и терак (terak) -  «тополь» [ДТС: 553; 
Кошгарий I: 390]. К их числу относятся такие топонимы, как Ала- 
йигач (c;Uj VS) [Кошгарий 1: 110], Бай-йигач (jrlij с$Ь) [Кошгарий III: 
173], Кара-йигач (^Ц; 1J) [Кошгарий I: 141], Ак-терак (<4j5 <j') 
[Кошгарий I: 110]. В китайских источниках упоминается река 
Байянь, название которой означает «река белого тополя» [МИКК: 
69], что может быть калькой тюркского названия Ак-терак. В 
византийских источниках упоминается топоним Ayac-basli [Morav- 
csik 1958: 55]. В современной топонимии термин терак (терек) 
очень часто встречается в составе гидронимов [Суперанская 1969:
191]. В современной географической номенклатуре он использу
ется в форме агач в сочетании с числительными [Баскаков 1969: 70; 
Савина 1969:170; Gitlensoy 1995: 1].
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В средние века в правление тюркских правителей в Средней 
Азии получило развитие искусство разведения так называемых 
«чарбагов» -  садов и парков, предназначенных для отдыха и увесе
ления ханов. Пиком этой традиции является садово-парковое ис
кусство эпохи Темура и Темуридов. Основы этого искусства вос
ходят к так называемым «парадизам» -  охраняемым паркам земле
владельческой знати эпохи Саеанидов (III -  VII вв.) и более раннего 
времени [Пугаченкова 1951:143 -  168].

В Средней Азии были также парш-парадизы, принадлежав
шие землевладельческой знати. По данным античных источников, 
это были обширнейшие охотничьи парки, обнесенные стеной, в 
которых содержались всевозможные звери. Для таких парков, кото
рые были одним из свидетельств богатства их владетелей, выби
рались самые лучшие леса и пастбища. В древности один из таких 
парков-парадизов находился в окрестностях Самарканда. В средние 
века аналогичные парки -  баг (£V) -  «сад», принадлежавшие ханам 
и крупным землевладельцам [Dehkhoda Ш: 2176 -  2178], были 
известны также с тюркским названием qiiruy (£.jjjs) или quruq 
(lSj jJ )  -  «заповедник», «заказник», «охраняемое угодье землевла
дельца (запретное для других)» [ДТС: 458, 460; МК I: 356; 
Dehkhoda XI: 14850- 14851].

Некоторые данные позволяют предполагать, что тюркские 
правители заимствовали традиции садово-паркового искусства Са
санидов еще в эпоху Тюркского каганата (VI -  VIII вв.), в состав 
которого входили южные районы Средней Азии, а также, Тоха- 
ристан, Кабулистан, Кашмир и Гандхара, находившиеся в непос
редственной близости от Сасанидского Ирана.

В XVII в. в западной части шахристана Балха находился 
самый большой парк того времени Баг-и Хани (<^х j-L), принадле
жавший Надр Мухаммад-хану. В нем находились несколько высо
ких сооружений, красивые замки и цветники [Махмуд ибн Мир 
Вали: 3066]. Этот же сад упоминается в XI в. как Баг-и Бузург (
4 J>;). Согласно Абу-л-Фадлу Байхаки, в этом саду трижды (в 
422/1030-31,423/1031-32, 427/1035-36 гг.) останавливался аиир 
Мас‘уд Газнави вместе со своей свитой и диванами во время
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местопребывания в Балхе. Через этот сад, который называется 
«просторным и самым приятным местом», протекал большой ру
чей, из которого был сооружен водопад [Байхаки: 378, 385, 605, 
606, 608, 610, 611]. Следует полагать, что этот сад был заложен 
доисламским тюркским правителем Балха Джаббаханом, принадле
жавшим к династии тюркских йабгу Тохаристана. Здесь же находи
лась и его резиденция [Камолиддин 2012: 90 -  91]. В средневеко
вых миниатюрах можно выделить несколько разновидностей пар
ковых бассейнов (хауз) с фонтанами и водопадами (рис. I)43.

Рис. 1.

,3 По материалам Г.А.Пугаченкоаой [Пугаченкова 1951: 159].
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Некоторые типы бассейнов 
(По миниатюрам XV -  XVI вв.)

Согласно ан-Наршахи, правитель из династии Караханидов, 
известный как Шаме ал-Мулк, купил в окрестностях Бухары много 
поместий и разбил очень красивые сады. Он израсходовал много 
денег и сокровищ на те постройки, и присвою! тому месту название 
Шамсабад. Близ Шамсабада Шаме ал-Мулк отвел пастбище для 
своих коней и назвал то место Гурук (сЗjjp). Он огородил то место 
крепкими стенами на протяжении одной мили. Там же он построил 
дворец и [устроил] голубятник. В Гуруке он держал различных 
диких животных, как-то: антилоп, коз, лисиц и кабанов. Все 
животные были прирученными. Стены Гурука были так высоки, 
что они не могли убежать [ан-Наршахи: 39].

В монгольскую эпоху коруками назывались все места, куда, 
по приказанию хана, был закрыт доступ для народа: кладбища с 
могилами ханов, пастбища царских табунов и т. п. [Радлов II: 558]. 
При Сафавидах коруками назывались парки и сады, отведенные 
для шахского гарема [Frye 1954: 125 (п. 133)].

Типичный чарбаг эпохи Темуридов, как правило, был квад
ратной формы и включал декоративные л фруктовые деревья, а 
также цветы и декоративные растения (рис. 2) . В чарбагах ис
пользовались различные виды декоративных оград и решеток, о 
формах которых можно судить по их изображениям на средневе
ковых миниатюрах (рис. 3)‘ь .

44 По материалам Г.А.Пугаченковой [Пугаченкова 1951: 153].
45 Там же: 162.
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Рис. 2.
Примерная реконструкция плана типового чарбага 

Темуридской эпохи 
(по данным «Иршад аз-3ира‘а» и отчасти по данным 

миниатюр)

Посадки Чар-чаманов:

1. Виноград. Цветы: синие фиалки, ирисы, роза, крокусы, 
нарциссы, розы декоративные и простые.

2. Айва. Цветы: тюльпаны садовые и горные, «дурдаргуш», 
«кокули», ирисы обычные и белые степные, анемоны, «голубой» 
жасмин, желтые пионы, желтые фиалки, махровые тюльпаны, 
«шад-буй».

3. Персик-никторин. Розарий с восьмью сортами роз на 
клеверном г азоне и мак.

4. Груша. Цветы: желтый жасмин, «гуди-шаш-махи», 
«зенбук», лилия, цветущий перец, лимонный ирис, «хатми-хитои», 
белый жасмин, «джаман-афруз», китайские тюльпаны, бархатцы.
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Рис. 3.
Некоторые типы садовых оград и решеток 

(по миниатюрам XV -  XVI вв.)



4.2. Древнетюркская терминология в области садоводства.

Тюркоязычные народы с древнейших времен хорошо знали 
лес, его растительность и животный мир [Мусаев 1975: 58]. 
Некоторые из деревьев были объектами поклонения и культа древ
них тюрков [Ergun 2012]. О развитии лесного хозяйства и садовод
ства у древних тюрков свидетельствует их богатая терминология в 
этой области, зафиксированная в письменных источниках эпохи 
раннего средневековья46. Исследование этой терминологии показы
вает, что значительную ее часть ее составляют слова, заимствован
ные из других языков, но большую часть все же составляют искон
но тюркские слова.

Так, для лесного хозяйства в тюркских языках использовались 
такие термины, как aral -  лес, чаша any -  лес, any semak -  лес, 
armaliq -  лес, ауас {jiyac) -  дерево, лес, лесная чаща Ъйк -  лес, 
чаща, jayaqliq -  заросли орехового дерева Jryacliq -  лесистое место, 
оппап -  лес, чаща, роща, sogutluk -  ивняк, teraklik -  роща из 
тополей и др.

В источниках зафиксировано 55 названий деревьев, многие из 
которых тюркские: avilqu -  дерево из семейства буковых, avsaq -  
тополь, avuzyun -  вид акации, azyan -  терновник, ilgin -  лесное 
дерево, jaqriqan -  дерево с красными плодами, julyun -  название 
дерева, qajin -  береза, qarayac -  карагач, qavaq -  тополь, sogiit -  
ива, suzgiin -  горное дерево с колючками, tal -  ива, terak -  тополь, 
tit -  лиственница, titrak -  осина, tobulyaq -  кипарис (?), toyraq -  
тополь и др.

Из 110 названий растений значительную часть составляют 
названия тюркского происхождения -  asurtyu -  чемерица, atyaq -  
растение с желтыми цветами, isyun -  лекарственное растение, it 
burumi -  шиповник, japiisyaq -  колючая трава -  ломонос восточ- 
ный,jilyim, jilyin -  тамариск, jivllyu — растение с красными плодами, 
сок которых используется в качестве красителя, joldniya, joldurya, 
jolduryan -  название растения, jorgcij -  вьющееся растение, jorganc
— вьюн, плющ jumusya -  бот. кизил, qajacuq -  пахучая горная

АЬ См. Глоссарий 2.2. Древнетюркская терминология в области садоводства.
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трава, qaramuq -  бот. кухоль, qusyun -  бот. ревень черенковый, 
topulyaq -  бот. мирт и др.

Отдельные части деревьев и растений также имели свои 
тюркские названия: bay is -  сустав, сочленение, Ъйкгак, biigrdk -  
почка, bur -  почка (растения), Ьигсак -  кончик ветки; ветка, ветвь, 
biitaq, budaq -  ветвь, вегка, сук, canaq -  скорлупа, кожица, кожура, 
cibiq -  стебель; ветви, ветки, ciqan -  росток, стебель, jabraq, japraq
-  лист (дерева), javisyu, javTsqu -  лист, лепесток, jildiz -  корень, кйк
-  корень, ohm -  ствол дерева, стебель растения, dz, ozdk -  сердце- 
вина (дерева), qabucaq -  дупло, qabiq, qabuq -  кора, кожица, qadiz, 
qadiz -  кора дерева, qap — кора дерева, qas, qasiq, qasuq, qaz -  кора 
дерева, кожура, qirindi -  скорлупа, кожица, qoyiis -  пустой в сере
дине, tib, tub -  корень дерева, tikdn, tikanak -  шип, колючка, idz -  
корень и др.

Сады обозначались такими терминами как bay -  (согд. Ъ’у) 
сад, виноградник, bayed, baqca, baxca -  сад, садик, огород; borla, 
borluq -  виноградник; enikluk -  сад из сливовых деревьев, jemislik — 
сад, jiizarlTq -  плантация, tavak (= 1ак) -  виноградная лоза, виног
радник, и др.

Для многих фруктов наряду с заимствованными терминами 
использовались также исконно тюркские названия, такие как acir -  
смоковница, инжир, ajwa, ajva -  квит, айва, alma -  яблоко, amsitj -  
вид желтой груши, егйк -  слива, урюк, caysak -  персик, jigda -  
джида, лох, cipiqan, cubaqan — унаби, kartmd -  груша, кдкат (= 
кбкап) -  слива, senkac -  сорт яблок, tarqa -  незрелый, зеленый плод 
и др. Отдельные части фруктов также имели свои тюркские 
названия -  cakirdak, caqirddq — семя, косточка (плода), sayrdq -  кос
точка, cobulmaq -  долька яблока, soqak (=sotjuk) -  косточка (плода).

Для фруктовых соков использовались такие термины, как 
Ьэктзз, bdkmaz -  мякоть; сироп из фруктового сока, culbus -  лип
кий сок от фруктов, iciglik -  напиток, ickii -  питье, напиток, /й -  сок, 
w/aq -  сок, выжатый из фруктов. Для сушеных фруктов исполь
зовались термины -  caxsaq -  сушеные персики; сушеный виноград, 
изюм, qumy uzum -  сушеный виноград, kuti -  фрукты, сушенные 
вместе с косточками, eriik qaqi -  долька урюка, quruy jemis -  сухие 
фрукты, uskac -  изюм.
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Отдельную группу составляют термины для обозначения про
дуктов питания, изготовленных из фруктов, плодов и растений. К 
таким относятся buda mini -  виноградная мука, bujen -  лакрица 
(экстракт солодкового корня), bulduni -  молочный напиток с изю
мом или виноградом, сесек jay! — цветочное масло, jay -  масло 
(оливковое), qaryanc-em , пропитание (из сада), sirka -  уксус, sUcii
-  сладкий, сладости.

Особенно богатой была терминология по виноградарству, в 
которой до мельчайших подробностей прослеживается весь про
цесс выращивания винограда от посадки лозы до момента созре
вания плодов с указанием различных стадий и состояний в их раз
витии. Для обозначения винограда и виноградной лозы использова
лись такие термины, как baSic -  виноградная лоза, bor — виноград, 
borla -  виноград, виноградная лоза, кисть, busincak -  кисть виног
рада, it uzumi -  дикий виноград, jumr/ iiztim -  белый виноград, qiraq, 
quramiq -  зеленый, неспелый виноград, salqim, salqum, salqwn — 
кисть, гроздь (винограда), talqa -  виноград, tiqma iiztim -  виноград с 
плотными гроздьями, iiztim, jiiziim -  виноград.

Еще более богатой была терминология по виноделию (всего 
50). О том, что среди древних тюрков имело широкое распростра
нение употребление вина свидетельствуют такие термины как ajaq 
tutuyc! -  виночерпий, badlc! -  виночерпий, bawurci -  виночерпий, 
cayirci -  виноделец, idis tutyuci -  виночерпий, idisci, iSisci -  вино
черпий, tajgan -  виночерпий и др.

Для обозначения вина наряду с терминами, заимствованными 
из других языков, такими как bor -  (перс, bar) вино, bada -  (перс. 
«■зЬ 5 кит. bo-dau) вино, maj -  (перс.) вино, mis -  (иерс.и^ ) напиток, 
вино, гах -  (араб. £}j ) вино, напиток, sdrab -  (араб. ) питье, 
напиток, Sira -  (перс. ) виноградный сок, молодое вино, хатг -  
(араб. _>*=•■) вино, тюрки использовали также такие исконно тюрк
ские термины, как aci tibi -  сорт вина, ajaq -  напиток, вино, 
aryuwani -  красный, пурпурный; вино, begni -  хмельной напиток, 
bekmas, bakmaz -  виноградный сироп; патока виноградная bisiy 
sticug -  вскипяченное вино, bor bekili -  алкогольные напитки; вино 
и пиво, buza -  вино; буза, cayir, caqir -  виноградный сок, молодое 
вино; вино, icim, icmak -  напиток, isigti -  хмельной напиток, qumlaq
-  вино; буза, iqiy -  вино, siqman -  сезон выжимки виноградного
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сока, siiciig, sucii- вино (из винограда), surma -  вино, пиво, sUsiin -  
напиток, вино.

В домашнем хозяйстве оседлых тюрков имелся большой ас
сортимент посуды для хранения вина, напитков и продуктов 
питания (всего 114): adaq, ajaq -  кубок, чаша, бокал, ultiy ajaq -  
большой сосуд, arqfit -  кожаный бутыль для кумыса, asac -  ко
телок, каструля, avlaq -  блюдо, миска, bajlawuc -  глиняный гор
шок, сосуд, bardaq -  сосуд (для воды); кувшин, кружка, basyan -  
большой черпак, buqac -  небольшой глиняный сосуд, Ьитас -  
кувшин, сосуд, canaq -  деревянная долбленая посуда небольшого 
объема; чаша, блюдо, сосуд, comlak -  кувшин, чаша; гончарная 
посуда, comurmis -  черпак, ковш, cotjak -  бадья, ведро, congak ajaq
-  кожаный сосуд для доения, сорип -  большой сосуд (для 
омовения), idis, idis -  сосуд (для вина), чаша, кувшин, tas тс -  
каменный котел, jayluq -  бутыль, сосуд, jasiman -  сосуд с узким 
горлом, jatiq -  буш ль из кожи для кумыса, jatiiq -  плоский бутыль, 
jiyraq -  кубок, чаша, joyri -  сосуд, чаша, копок -  сосуд, ведро, 
бурдюк, кйкйг -  кожаная фляга, кир, кйр, кйЬ -  куб, большой 
глиняный сосуд, кувшин, чаша, кидас, kiizac -  кувшин, сосуд, 
kukawur -  кувшин для воды, lmvac -  сосуд, layun -  деревянная 
выдолбленная чаша для питья, olma -  кружка, кувшин, qa, qaca, qa 
qaca -  сосуд, посуда, qaltuq -  ритоя из рога, qamic -  черпак, ковш, 
qap -  сосуд, мех, бурдюк, qapaq -  покрышка, крышка, qapyaq -  
колпачок, qasuq, qasiq -  ложка, qa.su — ведро, qatir) — сосуд, кувшин, 
qova, qovya, qoya -  ведро, бадья; кожаное ведро, uruyluy qova -  
ведро с веревкой, qorluq -  сосуд для кислого молока, qos paraj -  
сосуд для питья, бокал, qitbqa, quwa - ведро, qumyan -  сосуд для 
воды; медный кувшин, sayir -  сосуд для приготовления напитков, 
sayraq -  бокал, пиала; деревянный сосуд, чаша, кубок, satjraq -  
чаша, кубок, savdic -  короб, корзина, setjcik -  сосуд для воды, кув
шин, stikan -  корзина, короб, susiq -  ведро, бадья, susyaq -  черпак, 
suvluq -  сосуд для воды, sanak -  глиняная посуда, sayir -  сосуд для 
приготовления напитков, takna -  ваза, чаша, tava -  глиняный гор
шок, сосуд, toj asic -  глиняный горшок, tolquq -  надувной мешок, 
toqurqa -  ручка сосуда, tulquq -  бурдюк, кожаный сосуд и др.

Не менее богатой является и древнетюркская терминология по 
цветоводству. Наряду с многочисленными заимствованными из
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других языков словами значительную часть терминов в этой 
области составляют слова тюркского происхождения -  buquq -  
соцветие; чашечка, околоцветник, b u r-  ночка, бутон, сТсак, сесак- 
цветок, сесакНк -  цветник, jasmuq — цветок, кйтйгап -  растение 
похожее на лилию, луковицы которого съедобны, kuzcik -  кисти, 
пучки цветов, tumyuliq -  лотос, водяная лилия. В области пчеловод
ства использовались такие термины, как ап, агй -  пчела, ari jayi -  
мед, ari zahri -  пчелиный яд, bal -  мед, bal cobrasi -  медовое варе
во, bal sira -  медовое пиво.

Названия ягод в древиетюркских языках представлены срав
нительно не много: astiyan -  малина, biigurtlan ayaci -  терновый 
куст; малиновый куст, biigurtlan jemisi -  ежевика, buldargan -  
земляника, clklak -  земляника, cilak, gilak, Tlak -  земляника, клуб
ника, малина, jar gilak -  клубника, jin qat -  ежевика, krpa -  малина, 
qajrayaj cija -  брусника, qarayac, qararjat -  черная смородина, qat, 
yat -  смородина, qisqwi qadi -  земляника, qizil cija -  брусника, 
qajb~yaj cija -  брусника, qura gilak -  малина.

Еще меньше представлены названия грибов. В источниках 
зафиксировано всего несколько таких терминов: aq mantar -  какой- 
то гриб, qiigiriq -  гриб, sajkan -  рыжик (гриб).

Одним из важных продуктов садоводства и леснох’о хозяйства 
были орехи. Среди многочисленных заимствованных слов в древ
нетюркских языках зафиксированы такие исконно тюркские терми
ны, как catlawuq, satlawuq -- орех; лесной орех, cenistiiriik -  красные 
и белые плоды китайского ореха, jayaq -  орех, qab -  скорлупа, 
шелуха (ореха), qusiq -  орех, sekirtuk -  фисташка.

Значительную часть терминологии по садоводству составляют 
слова, обозначающие процесс роста растений и созревания фрук
тов. К таким относятся такие слова-глаголы, как alar- (-maq) -  
созревать, bis- (-maq) -  зреть, созревать, bit- (-maq) -  вырастать, 
buquqlan- (-maq) -  образовывать соцветие, давать бутоны, набухать 
(о бутонах, почках), butaqlan- (= budaqlan-) (-maq) -  пускать ветви, 
побеги; ветвиться; разветвляться, burlan- (-maq) -  давать почки, 
пускать ростки, eriiklan- (-maq) -  давать сливы, плодоносить, ewul- 
(-maq) -  зреть, спеть, jemislan- (-maq) — покрываться фруктами, 
давать плоды, jildizldn- (-maq) -  пускать корни, otjlan- (-maq) -  
приобретать окраску, краснеть, qaSizlan- (-maq) — обрастать корой,
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quri- (-maq) -  сохнуть (о пальме), salir/ula- (-maq) -  свешиваться (о 
винограде), talqalan- (-maq) -  завязываться (о плоде), ttiplan- (-maq)
-  укореняться, пускать корни (о дереве), tizumlan- (-maq) -  покры
ваться виноградом, uzumlan- (-di) -  плоды тута созрели и др.

Другую группу терминов составляют слова-глаголы, обозна
чающие лесные и садовые работы, такие как ayjar- (-maq) -  выры
вать (деревья); валить, повергать, bayla- (-maq) -  связывать, завя
зывать, Ыс- (-maq) -  собирать (виноград), Ыйа- (-maq) -  заостряь, 
точить, buta- (= buda-) (-maq) -  обрезать (подрезать) ветки, butaqla- 
(-maq) -  обрезать ветки, erpa- (-maq) -  пилить, распилить, irya- (- 
maq) -  раскачивать, трясти, jarmir- (-maq) -  срезать, jaril- (-maq) -  
раскалываться, расщепляться, jer- (-maq) -  расщеплять, раскапы
вать, jon- (-maq) -  строгать, тесать, kert- (-maq) -  надрезать, делать 
метку, dr- (-maq) -  вязать, плести, qij- (-maq) -  срезать, резать, siq- 
(-maq) -выжимать виноградный сок, tik- (= dik-) (-maq) -  сажать, 
сеять, tika qojil- (-maq) -  сажать, посадить (дерево), torpi- (-maq) -  
обтачивать (дерево), iiz (-maq) -  рвать, срывать.

Для обозначения ремесел, связанных с лесным хозяйством, 
садоводством и деревообработкой, использовались такие слова, как 
bay cl, baqci -  садовник; хранитель, сторож, baqcaci -  садовник, 
borluqci -  виноградарь, jiyacci, iyacci- деревообделочник, плотник, 
qadiqcT -  резчик по дереву, qoruyci -  сторож; лесник в засеке, йт, 
timci -  виноторговец.

Большим разнообразием и богатством отличается древне- 
тюркская терминология для орудий труда, связанных с садовод
ством и деревообработкой -  adaqliq -  заготовки на деревянные 
столбики для поддерживающих рам на виноградниках и для остова 
шалаша, arryic, апс'щ -  лестница, atjut воронка, лейка, ауас jongicT
-  рубанок, ayinyag, ayinyuc, ayinyic -  приставная лестница, balta -  
топор, долото, baltu, baldu -  топор, секира, bahacaq, baltaciq -  
топорик, секира, Ысак, bicaq -  нож, bicqi, bucqi, bicqit -  пила, bicqu
-  нож, bicyuc -  кривой нож, bilagu, ЪИакй -  точильный камень; 
точило, bilavii, bilev -  точило, точильный камень, брусок, eliglik -  
рукавицы, ja!ii]u -  качели, jonyuc -  рубанок, kerki -  топорик кирка, 
kesgu -  орудие для резания, mardiman -- лестница деревянная, nizday
-  точильный камень, qarci -  ножницы, qiftu, qipti -  ножницы, qolluq
-  руковица, перчатка, sail -  инструмент для обмазывания глиной,
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лопаточка, saqalli balta -  топор с зазубринами, sTndU, sindu, sindi -  
ножницы, slrca -  ножницы, satu -  лестница, talyuq -  клин, с помо
щью которого закрепляется лезвие топора па топорище, tapcan, 
tapcarj -  подставка на трех ножках, используемая при сборе виног
рада с высоких кустов; стремянка, tiragii -  столб, подпорка, timJdik
-  подпорка, torpig -  терпуг, напильник.

Не менее разнообразной и богатой была терминология для 
продуктов садоводства и лесного хозяйства. К таким относятся 
строительные материалы -  ауас, cry as -  лес, древесина, дерево 
(материал); бревно, столб, arquq -  перекладина, балка, baqam -  
бразильское дерево (строй материал), bori -  деревянная облицовка 
у источника, celik -  короткий кусок тонкого дерева, cumaq -  лес, 
дерево (как материал), cuvit -  краска индиго, esiklik jiyac -  дерево, 
предназначенное для изготовления двери, jelim, jilim -  Knmjonya -  
доска, kiittik -  деревянный клей, mlnyuj -  клейстер, oyulmuq -  
деревянная опора, на которую кладут балки, qcitut -  сапожный клей, 
розга, qazma, qizma -  клей, qazuq, qaziq -  кол шатра, колышек 
юрты, salama -  древесная смола, sinak -  доска, плита, siruqluq jiyac
-  дерево, пригодное для изготовления шеста, siyiz, siqiz -  мастика, 
смола, sum -  балка, бревно, стропило, tik ауас — колонна, toyrayu -  
смола, древесный клей, камедь, toyraq toyrayusT- тополевая смола.

Некоторые виды продуктов лесного хозяйства использовались 
для изготовления предметов быта и орудий труда, К таким отно
сятся catuq -  корень какото-дерева. служащий материалом для 
рукояток ножей, qayil -  ивовая ветвь, ивовый прут, qayil bayi -  узел 
из ивовых прутьев, surqac (=surquc) -  лак, смола для обработки 
рукояток холодного оружия, toz -  береста, tuyaqlTq (=tuqaqliq) -  
дерево, приготовленное для выделывания пробок, tuvdklik -  ветка с 
корой, предназначенная для выделывания трубок, из которых 
стреляют по воробьям, йкакИк -  дерево, предназначенное для 
изготовления погребальных носилок, сундуков, jartu -  щепка, 
стружка; дощечка, на которой пишут, jonlndi- оскребки, стружки.

Большую группу составляют названия предметов быта и дру
гих изделий, изготовленных их дерева и лесных продуктов: batya -  
доска для раскроя войлока и шкур на шапки, bilav -  булава, дубина, 
blsik, besik -  колыбель, boysuq -  деревянные колодки с отверстиями 
для шеи и руте, надеваемые на преступников, сатса -  большая
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деревянная ложка (разливательная), черпак, canaq -  деревянная 
долбленая посуда небольшого объема, cawlT -  (пер) шумовка, 
плетеная из прутьев; черпак, ложка (разливательная большая) citan
-  корзинка (плетеная), плетенка, cumaq -  булава, дубина, jerkac -  
палка, используемая для переворачивания лепешек в печи, kes -  
колчан, кбгка — деревянное блюдо, layun -  деревянная выдолблен
ная чаша для питья, oluq -  выдолбленное дерево, корыто, колода; 
небольшая лодка, oqluq -  колчан, qasiiq -  ложка, qitic tutyasi — ру
коятка меча, sab -  рукоятка, ручка, sarnie -  шкатулка из дерева, 
savdic (=savidic) -  корзина, короб, smzyu -  свирель, sis -  палочка, 
которой едят лапшу, soqrn -  деревянный трехгранный свистящий 
наконечник стрелы, sukan (=sukin) -  короб, корзина, supurgu, sipirgi
-  метла, tabaldiriq — деревянные башмаки, tajaq -  палка, посох, 
tomrum jiyac -  деревянная колодка, topaz -  булава, дубина, toqmaq
-  деревянный молоток, колотушка, ttivak -  трубка из коры ивы или 
других деревьев, используемая для стрельбы в воробьев выдува
нием глиняных шариков.

К продуктам лесного хозяйства и садоводства можно отнести 
также шелк, шелковые ткани. Значительную часть названий шелко
вых тканей составляют слова, заимствованные из других языков: 
atlas -  парча, атлас (сорт шелкового материала), boz (=biz) -  
хлопчатобумажная ткань, бязь; тонкая материя, шелк, dina/si -  
китайская узорчатая шелковая материя, cuz -  (киг. чоуцзы) китай
ская парча с фоном алого цвета; атлас, diba -  (перс.) узорная парча, 
eskirti, eskiirti -  парча; шелковая с узорами, китайская ткань, kenzi -  
(кит.?) цветная ткань китайского производства, loyjqj -  (кит.?) 
китайский материал красного цвета с золотыми чешуйками, qacac -  
сорт китайской шелковой материи, qafyara -  шелковая материя 
шафранового цвета, qutaj -  название ткани, шелк (?), salasu -  вид 
китайской материи, tahcak -  сорт китайского шелка (?), ztirjim 
(=ziitfum) -  (кит. zutj-kim) вид китайской парчи. Но вместе с тем 
тюрки имели и свою терминологию для шелка, шелковых тканей и 
изделий. К таким терминам относятся аЗ -  ткань, расписанная 
узорами, aj, ej -  шелковая ткань оранжевого цвета, ауТ -  кусок 
шелковой ткани, ayiliy -  шелковый, из шелка, barcin -  шелковая 
материя, парча, jolaq barcin -  шелк в полоску, bicis -  отрез 
шелковой материи для подарка, cekin jipi -  шелковая нить, jupqa
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cuz -  тонкая материя, ipdk, jipcik — шелк; шелковая ткань, jiplik -  
нить, нитка, jurun -  кусок шелка; шелковый, qamqi -  камка, шел
ковая материя, saqalduruq -  шелковый шнур, которым удерживают 
шапку на голове, завязывая его под подбородком, safim -  шелковое 
сито для процеживания жидкостей, tajis -  атлас (материя), tcnjuq -  
отрез шелковой материи, вручаемый победителю на состязаниях, 
taytu — шелк-сырец, torqu -  шелк, ulatu -  шелковый носовой платок.

Тюрки были хорошо знакомы с лесной средой, на что указы
вает также их терминология для лесных птиц и зверей, отличаю
щаяся большим разнообразием и богатством. В письменных источ
никах зафиксированы названия 128 видов диких птиц, таких как 
экэрк -  дикий голубь, aja jersgii -  летучая мышь, ala qarya -  ворона, 
aq tuyan -  бело-серый сокол, as, az -  горностай, bajbajuq — синица- 
ремез, bajqus -  сова, balabdn -  ястреб; птица из семейства соко
линых, bayirlaq -  зоол. чирок (порода диких уток); куропатка 
(песчаная), bildirgin, bildircln — перепел, перепелка, boz qus -кречет, 
budursin -  перепел, buldircin -  перепел, buzyus -  серая птица (со
кол?), cancarya -  маленькая птичка, cayan -  сокол, cayanguq -  
сокол, cayri -  сокол, ястреб, caqir qus -  сокол, cavli -  сокол, cekik -  
жаворонок, cibdk qiryaj -  ястреб-стервятник, cibcuq, cibciq (=sarca)
— воробей, comyuq, comuq -  чомга (птица), culfq — болыиеклювый 
зуёк, dakliigsc -  коршун, el qus -  птица, похожая на орла, jabalaq -  
сова, jabaqulaq -  сова, jatjan -  пятнистая ворона, kaklik, кекИк -  
(серая) куропатка, сокол, kolas -  название птицы, кйскап (= qartal) -  
орел, lacin -  сокол, oqluy kirpi -  дикобраз, qardjyii -  хищная птица, 
qara qus, qara qus (=tawsangil) -  орел (охотящийся за зайцами); 
черный орел; морской орел, qarlxyac, qarluyac, -  ласточка, qarlavuc
-  стриж, один из видов ласточки, qarya, qarga -  ворон, ворона, 
qaryllac (=qar!lyac) -  ласточка, qaryfi -  воробей, ястреб, qil qujruq -  
лесная куропатка, qirlaqitc -  стриж, вид ласточки, qiryuj -  ястреб- 
перепелятник, qiz qus -  название птицы (голубой зимородок?), 
qoburya, quburyu -  сова, qordaj -  пеликан, qus -  птица, qusyac, 
qusqac -  птичка, пташка; воробей, qus quzyun -  птицы и вороны, 
всякие птицы, quzyun -  ворон; большая черная ворона, sanduwac -  
соловей, sagizyan -  птица, sandavac, sanduvac -  соловей, saqsayan,
saqsaqan -  сорока, saru qus.филин, saylzyan -  сорока, semurguk -
название певчей птицы, sibcik, cipciq -  воробей, slyirciq, siyircuq -
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скворец, siyurcuq -  скворец, sonqur, sunqur -  охотничья птица; 
сокол, stindilac -  щегол (птица), птаха (трясогузка?), stiglin, suylin 
(=stiglun, siivlin) -  фазан, sahln -  сокол индийский, sutjqar -  сокол, 
алтайский кречет, ta/vTr -  куропатка, teqalgiic, teijalgiin -  небольшая 
птица из семейства ястребиных, toriya -  жаворонок, toy an, tuyan -  
сокол; хищная птица, toyril, toyrul -  вид хищной птицы, Шггуап — 
соловей, tUrna, turna -  аист; серый журавль, turujaja qus -  журавль, 
turumtaj -  разновидность орла, tuyan -  сокол, идик -  удод, ucuq -  
хищная птица, iigi, икй -  сова, ular -  куропатка и др.

Не менее разнообразной и богатой является древнетюркская 
терминология для лесных диких зверей (всего 105): adiy, ajiy, ajU -  
медведь, arslan, araslan — лев, arslan, astlan -  лев, bars -  тигр; барс, 
bicin, Ьесгп -  обезьяна, borsmuq, borsuq -  барсук, bon, Ъбгй — волк, 
bulan -  лось, bursuq -  барсук, buyu -  олень, cayal -  шакал, elik -  
самка серны, esri -  рысь, леопард, пантера, ilik -  газель, irbic -  
рысь, леопард, irbiz -  леопард, ivik, iviq -  олень, серна, косуля, 
газель, joibars -  тигрица, jabci, jabcin -  обезьяна, jalman -  йалман, 
jar/a, jafjan, jaydn -  слон, kejik- олень, лань; зверь вообще, kejlig -  
обезьяна, kelan kejik -  единорог, kesari arslan -  лев, kijik -  газель, 
kTrpt — ёж, mujyaq -  самка марала, qaplan — рысь; леопард, тигр, 
qarsaq -  дикое животное похожее на лису, qiljdn, qojun- заяц, qulan
— кулан, дикий азиатский осел, qiirt, qurt -  волк; дикий зверь, qutur, 
qutuz -  благородный олень, марал (?), як (?), say in -  олень, sayir kajik
-  «дикая корова», sibildaq -  безволосое животное, sirtlan, sirtalan -  
гиена, slyim, siyin -  марал-самец, самец оленя, soyun -  олень, soqaq -  
сайгак, tavlsyan, tavusyan, tavsan -  заяц, tajin -  белка, tegirj, tejirj, 
tijing -  соболь, белка, telii qurt -  гиена, tilku, tiilkii, dilkU -  лиса, 
лисица, tonyuz, tonuz -  свинья, кабан, Щ а -  леопард, torjuz -  дикая 
свинья, кабан; свинья, ubuq -  газель (самка) и др.

Древние тюрки широко практиковали лесную охоту, о чем 
свидетельствует их терминология в этой области: ab -  охота (на 
зверей), ау — сеть (для ловли птиц); силок, ловушка, av -  охота; 
сети, невод, atmaga toyan — охотничья птица, avci- охотник, avci it, 
av iti -  охотничья собака, avia qusu -  охотничья птица, bucyaq -  
шкурка с конечностей животного, из которой делают обувь, iciik -  
мех мелких зверьков: соболя, белки, itdrcl -  сокольник, kejikci -  
охотник на дичь, те>] -  пища, корм для птиц; добыча ловчей

112



птицы; приманка, qus bas'i -  капюшон хищной птицы, qus ЬауТ -  
веревка для крыльев, qusci -  птицелов; сокольничий, сокольник, 
quslay -  место обитания птиц, где обычно на них и охотятся, sayir -  
облава, облавная охота, tajyan -  борзая (охотничья собака), totjuzcT- 
охотник на диких свиней, кабанов, tuzaq -  ловушка (для птиц); 
силок и др.

Таким образом, богатая и разнообразная древнетюркская 
терминология в области садоводства и виноградарства свидетель
ствует о том, что древние оседлые тюрки имели свои богатые 
традиции в этой области и формировали свою терминологию 
исходя из словарного запаса своих родных языков.

В составе древиетюркских языков зафиксированы исконно 
тюркские слова, обозначающие такие южные культуры, как ajwa, 
qjva -  айва, bar/an -  плод миртового дерева, cusum -  шелковица, 
тутовник, catlawuq -  орех, сипик -  чинара, платан, jayaq -  грецкий 
орех, qarcin — папоротник, qusiq — орех, tar -  хлопок, tobulyaq — 
кипарис, tumyuliq -  лотос, водяная лилия, uziim, jUzUm -  виноград.

В древнетюркских языках зафиксированы также тюркские 
названия некоторых животных и птиц, распространенных только в 
южных широтах: alavan -  крокодил, arslan — лев, Ъауап -  слон, 
bidin, Ъесгп ~ обезьяна, carlaq, aq carlaq -  мартышка, ilan baliq -  
крокодил, jabci, jabcin -  обезьяна, jajran -  антилопа, jayan, jiyan -  
слон jarja, jayan -  слои, mijcin -  обезьяна, kejlig -  обезьяна, picin, 
bidin (=miiciri) -  обезьяна, qara yiila -  лев, sabak -  павиан (обезьяна), 
lava qus -  страус и др.

Все эти данные свидетельствует о том, что древние тюрки с 
глубокой древности проживали на территории Средней Азии и 
более южных регионов. Наличие в составе лексики современного 
узбекского многих из этих терминов, в свою очередь, свидетель
ствует о том, что создававшие ее в далеком прошлом тюркоязыч
ные предки узбекского народа проживали именно на территории 
Средней Азии.

4,3. Древиеиранская терминология в области садоводства.

Сравнительно-сопоставительный анализ тюркской, согдий
ской и пехлевийской терминологии в области садоводства, виног
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радарства и лесного хозяйства, показывает, что тюркская термино
логия значительно богаче, чем согдийская и пехлевийская, а это в 
свою очередь свидетельствует о том, что древние тюрки имели не 
менее, если не более богатые традиции в этой области, чем 
иранские народы.

Ниже приводится таблица, в которой сопоставлены данные 
древнетюркской (ДТС), согдийской (SD) и пехлевийской (ПС, PD) 
лексики в области садоводства и виноградарства.

Сравнительная таблица древнетюркской, согдийской и 
среднеперсидской терминологии в области садоводства и 

виноградарства

Вид и категория термина Тюрк. Согд. Пехл.
Лес 11 3 2
Деревья 55 7 10
Растения 1 10 6 -

Отдельные части деревьев и 
растений 50 7 6
Дикие фрукты 3 - -
Сад 10 4 3
Фруктовые деревья 15 1 2
Фрукты 52 9 20
Соки 9 - 1
Вино 50 8 4
Сушеные фрукты 9 - -
Цветы 24 9 9
Пчеловодство 7 1 2
Орехи 17 1 5
Ягоды 2 - -
Процесс роста растений 26 1 2
Ремесло 8 3 2
Садовые работы 25 1 -
Орудия труда 36 4 -
Продукты питания 9 - 3
Продукты садоводства и 
лесного хозяйства 71 5 2
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Ткани
Насекомые и вредители 
Домашние птицы 
Дикие птицы 
Домашние животные 
Лесные звери 
Охота
Меры объема, длины и веса 
Посуда и тара___________

33 2 5
17 - 1
21 2 9
128 - 9
30 12 24
105 5 12
25 - -
9 - -

114 10 8

Данные, приведенные в таблице, наглядно показывают, что 
тюркская терминология в области садоводства и виноградарства 
значительно богаче, чем согдийская и пехлевийская47 даже вместе 
взятых. А это свидетельствует о том, что древние тюрки имели не 
менее, если не более богатые традиции в этой области, чем 
иранские народы.

Конечно, следует учесть, что в период правления халифа 
‘Умара ибн ал-Хаттаба (правил в 633 -  643 гг.) почти все научное и 
литературное наследие Ирана сасанидского периода было унич
тожено арабскими завоевателями [Зехтаби 1966: 123]. В Средней 
Азии та же участь постигла памятники согдийской и хорезмийской 
письменности, которые были уничтожены в правление арабского 
наместника Хорасана Кутайбы ибн Муслима (правил в 705 -  715 
гт.). До нас дошла лишь ничтожная часть научного и литературного 
наследия иранских народов доисламского времени. Терминология 
иранских языков в области земледелия и садоводства доисламского 
периода была намного богаче, чем та, которая зафиксирована в 
письменных источниках. Об этом свидетельствует богатая и разно
образная терминология в этой области, зафиксированная в ново
персидском (фарси) языке, большая часть которой, несомненно, 
была в употреблении и в доисламский период.

Если сравнить древнетюркскую и среднетюркскую термино
логию в области земледелия и садоводства с терминологией ново
персидского языка, то окажется, что по количеству она была

47 См.: Приложение 2.4. и 5.5.: Согдийская и пехлевийская терминология в области 
садоводства и виноградарства.
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примерно равной. При этом только часть этой терминологии была 
исконной, а остальная часть была заимствована из других языков. 
Вопрос о происхождении того или иного слова является предметом 
этимологических исследований и очень часто не может быть решен 
однозначно. В древнетюркском языке имеется множество очень 
древних заимствований из древнейшего индоевропейского языка, 
которые не сохранились в пехлевийском и согдийском языках. 
Поэтому при сравнении мы условно отнесли эти термины к числу 
исконно тюркских. В древнетюркском языке встречается также 
множество заимствований из санскритского, китайского и тибет
ского языков, которые при сравнении не были нами приняты во 
внимание. В средневековых тюркских языках исламского периода 
имеется множество персидских заимствований. В новоперсидском 
(фарси) языке, в свою очередь, имеется такое же большое коли
чество заимствований из арабскох’о языка. Если отбросить все эта 
заимствования, то вновь окажется, что средневековая тюркская и 
новоперсидская терминология в области земледелия и садоводства 
по количеству была примерно равной.

Все эти данные указывают на то, что древние и средневековые 
тюрки имели не менее богатые традиции в области искусственно 
орошаемого земледелия и садоводства, чем иранские народы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследование средневековых источников и 
древнетюркской лексики показывает, что у древних тюрков было 
свое земледелие, обеспечивавшее их продуктами питания, а также 
садоводство и виноградарство. Часть древних тюрков вела оседлый 
образ жизни, занимаясь земледелием и садоводством в качестве 
основного вида своей деятельности и производила продукты земле
делия и садоводства для продажи. Полукочевые племена также в 
ограниченных масштабах занимались земледелием только для сво
их нужд.

Наличие у древних и средневековых тюрков своей богатой 
терминологии в этой области, в свою очередь, свидетельствует о 
том, что они изначально сами занимались этим видом деятель
ности, не заимствовали терминологию в этой области из других 
языков, а формировали ее исходя из словарного запаса своих тюрк
ских языков. В древнетюркских языках зафиксированы тюркские 
названия таких южных культур, как cigit -  хлопковое семя, juq  -  

хлопок, kebaz, kepaz -  хлопок, хлопчатник, pamuq, mamuq -  хлопок, 
вата, panbiiqliq -  хлопчатник, qozaq -  кар тофель египетский. Нали
чие в составе современного узбекского языка исконно тюркской 
терминологии в области выращивания такой южной культуры как 
хлопок (jutj, kebaz, kepaz, pamuq  — хлопок, хлопчатник; cigit —  

хлопковое семя, canaq -  хлопковая коробочка), свидетельствует о 
том, что создававшие ее в далеком прошлом тюркоязычные предки 
узбекского народа проживали именно на территории Средней 
Азии.

Наличие в составе современного узбекского языка исконно 
тюркской терминологии в области выращивания таких южных 
культур как виноград, хлопок, инжир и др. свидетельствует о том, 
что создававшие ее в далеком прошлом тюркоязычные предки 
узбекского народа проживали именно на территории Средней 
Азии.

Тюркская терминология в области ирригации и земледелия 
значительно богаче, чем согдийская и пехлевийская, что свидетель
ствует о том, что древние тюрки имели не менее, если не более
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богатые традиции в области искусственно орошаемого земледелия, 
чем иранские народы.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что глубоко 
ошибочными и необоснованными являются утверждения о том, что 
древние тюрки занимались только скотоводством и получали 
продукты земледелия у китайцев, согдийцев и других соседних 
народов. Сведения письменных источников в совокупности с 
данными исторической топонимии и терминологии свидетель
ствуют о том, что древние тюрки имели свои богатые традиции в 
области земледелия и ирригации, ничем не уступавшие культурам 
других оседлых народов.
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ГЛОССАРИЙ I.

ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

1.1. Тюркская терминология в области земледелия, 
заимствованная в русском языке.

Содержание

1.1.1. Зерновые культуры.
1.1.2. Овощи.
1.1.3. Бахчевые культуры.
1.1.4. Растения.
1.1.5. Земля.
1.1.6. Поле.
1.1.7. Земледельцы.
1.1.8. Земледельческие работы.
1.1.9. Ирригационные сооружения.
1.1.10. Вода.
1.1.11. Речные суда.
1.1.12. Рыболовство.
1.1.13. Орудия труда.
1.1.14. Продукты земледелия.
1.1.15. Продукты питания.
1.1.16. Вредители.
1.1.17. Посуда и тара.
1.1.18. Праздники, связанные с земледелием.

1.1.1. Зерновые культуры.

бурчак- горох красного цвета, крупнозернистый [ТР: 102];
канакай -  крымское просо (помельче простого) [ТР: 158];
тара -  просо [ТР: 244];
нартара -  крупное кустовое просо [ТР: 244];
ортш — хлебное растение, полба [ТР: 251];
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прынч -  (перс.) рис, пшено [ТР: 261]; 
тутурган -  рис [ТР: 338]; 
чавдар -  (перс.) ячмень [ТР: 369]; 
чалтык сарач и некое пшено, рис [ТР: 374]; 
шала (= шалы) -  неочищенный рис [ТР: 407, 374].

1.1.2. Овощи.

баклажан -  (араб.-перс.) I растение и овощь феолетового цвета,
разводимый на юге [ТР: 52];
баранги -  клубни картофеля, картофель [ТР: 60];
кочан -  головка капусты [ТР: 198];
лобия (= бурцак) -  фасоль, бобы [ТР: 222];
порчак -  дикая редька [ТР: 261].

1.13. Бахчевые кулыуры.

бардак-кабак [ТР: 61];
арбуз или гарбуз -  (перс.) растение и плод, тыква [ТР: 35, 114];
кабак -  вид тыквы с белыми плодами [ТР: 144];
кавун -  арбуз, дыня [ТР: 148];
кебека -  кабака, тыква [ТР: 171];
тебека -  тыква [ТР: 313].

1.1.4. Растения.

баклажан -  II растение ярко красного цвета, помидор, томат [ТР: 
51];
бурунчук или бурундук -  люцерна серповидная [ТР: 101];
кишнец -  растение кориандр [ТР: 186];
куколь -  сорная трава, растущая среди злаков [ТР: 203];
мангир -  дикий лук, чеснок [ТР: 229];
отава -  трава, выросшая снова после косьбы [ТР: 252];
пахта -  (перс.) хлопок, хлопчатка [ТР: 258];
усм а- растение, содержащее красящее вещество [ТР: 351];
черемушка -  дикий чеснок [ТР: 387].
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1.1.5. Земля.

такыр- ровное глинистое пространство, голая земля [ТР: 302]; 
ягяая земля -  черная почва, чернозем, жирная плодородная земля 
(jag -  жир, масло, jagli -  жирный, маслянистый) [ТР: 433]. 
ялань -  ровное безлесое место, луг, окруженный лесом, полона [ТР: 
435].

1.1.6. Поле.

бахча, бакча -  (перс.) поле, расположенное в степи, засеянное 
арбузами [ТР: 70];
юфт -  (перс.) все три поля земли, пахотная земля [ТР: 431].

1.1.7. Земледельцы.

батрак -  наемный работник для полевых работ [ТР: 67]; 
сапанчи — пахарь [ТР: 367]; 
чумак -  крестьянин [ТР: 402].

1.1.8. Земледельческие работы.

гарман или хирман -  (перс.) молотьба волами [ТР: 114].

1.1.9. Ирригационные сооружения.

арык -  оросительный канат}, канава, арык [ТР: 40]; 
кудук (= худук) -  степной колодец, яма с водой [ТР: 203, 361]; 
кяриз -  (перс.) подземный оросительный канал [ТР: 218]; 
тугун -  плотина, запруда [ТР: 329];
чигирь -  водоподъемный снаряд для поливки садов,
виноградников, бахчей, баштанов [ТР: 390];
чикир -  мотовило, большое колесо для поднимания воды [ТР: 390];
илура -  вязкая чистая глина, которой забивают гати и плотины [ТР:
424].
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1.1.10. Вода.

аршан -  ключ хорошей воды, пресный родник [ТР: 39];
лиман -  греч. залив в низовьях реки [ТР: 222];
сарма - перекат, речной порог, грохочущий поток [ТР: 280];
тарын -  покров из слоистого льда зимой на реках [ТР: 311];
толкун -  мелкая, частая и сильная волна [ТР: 324];
узенъ -  рукав реки [ТР: 343];
узек -  ерик, глушица, борот [ТР: 343];
чиганак -  озеро, пересыхающее в середине лета [ТР: 389];
яр -  крутой, обрывистый берег реки [ТР: 438].

1.1.11. Речные судна.

кашк -  небольшое гребное судно [ТР: 151];
кулас -  (перс.) лодка-однодеревка [ТР: 205];
сал -  плот из камыша, сплав леса [ТР: 273];
сандал — одномачтовое береговое судно [ТР: 276];
таймун -  небольшая выдолбленная из дерева лодка [ТР: 302];
торок -  малый плот из продольных бревен [ТР: 327];
учан -  речное судно [ТР: 353];
ушкуй шшушкол -  ладья, лодка [ТР: 353];
чайка -  лодка, челн; предназначена для плавания в небольших 
реках (чай) [ТР: 371].

1.1.12. Рыболовство.

кайкан -  рыба, морской судак [ТР: 152];
кар(л)ангич -  летающая рыба, морской петух [ТР: 165];
кара сырт -  мелкая кефаль [ТР: 167];
карась -  вид рыбы [ТР: 167];
кармак -  рыболовный крючок [ТР: 170];
осман -  пресноводная рыба из семейства карповых [ТР: 252];
сазан -  рыба из семейства карповых [ТР: 270];
севрюга -  красная рыба из семейства осетровых [ТР: 282];
судак (= сула) -  рыба из семейства осетровых [ТР: 289 -  290];
сявронина (= сярлаиииа) -  рыба железница [ТР: 297];
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тавранчук -  рыбное блюдо [ТР: 300]; 
терпуг -  морская рыба [ТР; 320];
тугун -  I распорка в воротах меж стоек; затор на реке для ловли 
рыбы [ТР: 329];
тугун -  Н небольшая рыба из рода сигов [ТР: 329];
учуг -  частокол поперек реки для задержки и ловли рыбы [ТР: 353];
хамса — мелкая морская рыба [ТР: 361];
чаза -  заездка (забор) для ловли рыбы [ТР: 388];
чайка -  водоплавающая птица [ТР: 371];
чебак -  рыба из семейства карповых, лещ, елец, плотва и др. [ТР:
379];
чечен или чечня -  плетеный короб, корзина для живой рыбы, садок 
[ТР: 388];
чечуга -  рыба стрелядь [ТР: 388];
чибык -  удилище на блесну, долгое и крепкое [ТР: 389];
чомга -  водоплавающая птица, нырок, гагара, морская поганка [ТР:
396];
шеврига (= севрюга) -  вид рыбы [ТР: 416]; 
шокур -  рыба сиг [ТР: 422];
яз — род плетня, запруды поперек реки с воротами в которые 
вставляют сеть [ТР: 433].

1.1.13. Орудия труда.

бармак -  плоские с 5 -  6 зубьями вилы, которыми бросают хлеб 
[ТР: 62];
бус -  мелкое сито [ТР: 102]; 
бусиха -  мельница [ТР: 103];
ермак -  малый жернов для ручных крестьянских мельниц [ТР: 
135];
кетмень -  орудие вроде мотыги [ТР: 179];
кирка -  род мотыги, топорика для земляных, огородных и 
каменных работ [ТР: 183];
сабан -  древний примитивный тип двухколесного плуга, соха [ТР: 
367];
урак- короткая коса для рубки камыша, похожая на серп [ТР: 348];
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цст, цапка -  род кирки на долгом черене у огородников, садовая 
мотыга [ТР: 368]; 
чаша -  мотыга [ТР: 376].

1.1.14. Продукты земледелия.

барда или бурда -  гуща, остатки от перегона хлебного вина из 
браги, идет на корм скоту [ТР: 61];
бус -  мучная пыль на мельницах, идущая на корм скоту [ТР: 102]; 
шакала -  гречишная лузга, шелуха [ТР: 407].

1.1.15. Продукты питания.

арак -  водка из молока, хлебных злаков, риса и т.д. [ТР: 34]; 
баурсак-  кусочки теста, варенные в масле [ТР: 68]; 
балиш -  белок в яйце, круглый пирог с начинкой [ТР: 77]; 
брага -  домашнее крестьянское пиво [ТР: 88]; 
будан -  мучная похлебка [ТР: 89];
буза -  (перс.) легкий хмельной напиток из проса, гречи, ячменя 
[ТР: 90];
булгур -  мелкая пшеничная крупа [ТР: 93]; 
бурдук- кисель из квашеного раствора ржаной муки [ТР: 96]; 
бурсак -  сдобный белый хлеб разной формы, печенье [ТР: 99]; 
йарма -  ячменная крупа [ТР: 135];
иловая каша -  от тюрк, элау -  просеивать через решето (ТР: 141];
кабартма -  блинчик из кислого теста [ТР: 147];
калач -  белый хлеб в виде замка с рожками [ТР: 153];
коврига -  цельный хлеб, каравай [ТР: 189];
курмач -  поджаренная ячменевая или овсяная крупа [ТР: 213];
лаваш -  пресный пшеничный хлеб в виде тонких больших лепешек
[ТР: 218];
лапша (-  ляшка) -  лапша [ТР: 225];
опара -  заправленное дрожжами забродившее тесто, закваска для
теста [ТР: 249];
пилав -  (перс.) плов [ТР: 260];
салма -  еда вроде лапши с приправой, из муки [ТР: 274];
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аокур -  лепешка, хлеб [ТР: 297]; 
тарка -  слоеное печенье [ТР: 310];
толокно -  поджаренная мука (от тюрк, талканламак -  
раздавливать, толочь) [ТР: 325];
токмачи -  род клепок, лепешек, варенных в воде, в похлебке [ТР: 
324];
тукмачи -  род салмы, лапши из мучного теста с горохом, суп с 
лапшой [ТР: 331];
чебурек -  пирожок из пресного теста с начинкой из баранины [ТР:
380];
чибрик -  род пышек, блинки, оладьи [ТР: 388];
чурек -  большая пресная лепешка, хлеб [ТР: 403];
шанга -  род ватрушки, сочня простой лепешки, засушенная
лепешка, пресные оладьи, пышки, блинки, вид хлебца [ТР: 411];
ишшара -  печенье вроде хвороста, кусочки жареного теста, сушки,
бублик [ТР: 421];
шокуры или чощгры -  кусочки из пресного теста, колобки [ТР: 422];
ювачи -  род лепешек [ТР: 428];
яшка -  похлебка [ТР: 443];
щерба -  горячая похлебка [ТР: 426];
щи -  похлебка [ТР: 433].

1.1.16. Вредители.

саранча -  насекомое -  вредитель сельского хозяйства [ТР: 279]; 
чучело -  подобие человека, кукла, пугало на огороде [ТР: 404].

1.1.17. Посуда и тара.

анбар -  строение для хранения зерна, припасов [ТР: 33]; 
кулас -  (перс.) долбушка, лоток, в котором рубят капусту и сушат 
зерна [ТР: 205].

1.1.18. Праздники, связанные с земледелием.

авдан сыры -  петушье пиво [ТР: 23]; 
анга сыры -  праздник перед пашней [ТР: 33];
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сабан -  праздник перед яровой пашней [ТР: 367]; 
сабантуй -  праздник, посвященный окончанию весенних полевых 
работ [ТР: 368].
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1.2. Древнетюркская терминология в области земледелия.

Содержание

1.2.1. Зерновые.
1.2.2. Растения.
1.2.3. Овощи.
1.2.4. Бахчевые.
1.2.5. Земля.
1.2.6. Поле.
1.2.7. Урожай.
1.2.8. Земледельцы.
1.2.9. Земледельческие работы.
1.2.10. Оросительные работы.
1.2.11. Ирригационные сооружения.
1.2.12. Вода.
1.2.13. Продукты земледелия.
1.2.14. Продукты питания.
1.2.15. Орудия труда.
1.2.16. Вредители.
1.2.17. Меры длины, объема и веса.
1.2.18. Посуда и тара.

1.2.1. Зерновые.

агра, сира, агра -  ячмень [ДТС: 53, 623; Хор I: 65; ТТ: 86; ТЗ: 268;
ТК: 59; СС: 40; KD: 151, 256; ХШ: 173; ГН: 35г1];
агра ugur birla qatildi -  ячмень смешался с просом [ДТС: 53,623];
asliq -  злаки, зерно, хлеб [ДТС: 63; ТЗ: 271];
aviin -  зерно [Хор I: 20];
basaq -  колос [Хор I: 194];
benak- зернышко [ДТС: 94];
bir avuc cesni -  горсть зерна [Хор 1:21];
boyuz -  хлеб в зерне; фураж [ДТС: 110];
budyaj (= buydaj) -  пшеница [ДТС: 120];
buyda -  пшеница [KD: 151];
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buydaj, buydaj -  пшеница [Хор I: 21,285; АН: 137; KD: 256]; 
buydaj, buyzaj, buzaj, budaj -  пшеница [ТЗ: 285; ТТ: 100, 101; ТК: 
106; СС: 61,62];
buydaj basi -  колос пшеницы [ТЗ: 285];
Ыгуип -  рис [KD: 151];
cikin -  петушиное просо [ДТС: 145];
cim -  (кит. шанъ, цэнь) [название двух видов дикорастущих злаков,
дающих съедобные семена] -  острец [ДТС: 146];
dana, tana — зерно, крупинка [ТЗ: 290];
ekindi tariy-  посеянное зерно [ДТС: 168];
evin -  зерно [ДТС: 189];
щак kuci -  зерно, семя кунжуга [ДТС: 211];
jasimuq -  просо [ДТС: 245];
jasmiiq -  чечевица, чечевичное зерно [Хор 1:491];
jugur-  просо [ДТС: 284];
juncuk (= tana) — жемчуг; зерно, семечко [ТТ: 136];
jur (=juqurugur, ujur) -  просо [ДТС: 286];
marjimak-  (перс.) чечевица [ТТ: 172];
moncuq -  зернышко [ДТС: 346];
qildruq -  усик на колосе, ость [ДТС: 442];
qilciq -  колос [ТЗ: 341];
qojaq (= qonaq) -  вид проса [ДТС: 453];
qonaq -  вид проса [ДТС: 455];
tara -  злак [ТЗ: 379];
tari -  просо [ТЗ: 388; ТТ: 196];
tariq -  посев, жатва [ТК: 288];
tariq -  пшено [KD: 151];
tariy- зерно, злаки, хлеб; просо [ДТС: 537];
tariy -  урожай, посев, жатва [ДТ: 427];
да tariyim asihun edim tavarim uklizun ayliqim tsatjim tolzun -  да 

увеличатся мои посевы, преумножится мое имущество и 
наполнятся мои кладовые [ДТС: 18];
tariy yemis bisur etilur -  поспевают всевозможные злаки и плоды 
[ДТС: 105];
taru -  пшено [KD: 256]; 
tok-  зерно, крупинка [ТЗ; 382]; 
toqun -  зерно, семя [ТЗ: 391];
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tuhum -  зерно, семя (ТЗ, 395)
tiigii -  очищенное пшено [KD: 256];
tutturqan (= tuturqan) -  рис [ДТС: 592, 593; KD: 256];
Ш ип/ап-рис [ТЗ: 395; ТТ: 206];
ugur -  просо [ДТС: 623];
ujur- просо, пшено [ДТС: 623];
urluy (= urluq) -  семя, семена [Т: 37; ХШ: 305];
ищу — зерно, семя, семена [ДТС: 615; ТК: 331; ХШ: 312];
uruyluq buydaj -  семенная пшеница [ДТС: 615].

1.2.2. Растения.

alwa -  (перс.) алое [KD: 327];
аграуап -  растение, похожее на ячмень [ДТС: 53];
asiq -  семя, семена [KD: 256];
burcaq.чечевица [KD: 151];
burcaq - горох и другие растения из семейства бобовых [ДТС: 125];
cibiq -  стебель (цветка) [ДТС: 147];
cigit -  хлопковое семя [ДТС: 145];
ekim - посев [ДТС: 168];
экт (= Пап) -  посев [ТЗ: 272,295; ТК: 72];
elan -  сев, посев, посевной, земля под пашню [ДТС: 168; Хор I: 164; 
ТТ: 111];
banbiiq (= mamiq) -  (перс.) хлопок [ТТ: 92];
i -  растение [ДТС: 216];
jas -  зелень [KD: 140];
jaSiljusul-  всякая зелень [ДТС: 246];
jay uguri -  кунжут [ДТС: 223];
jilyin/jilyun — тамариск [KD: 158,253];
jitim -  льняное семя [ДТС: 264];
jonca (—jonyicqa) -  клевер [Т: 36];
jorincya- клевер [ДТС: 274];
joruncqa- клевер [ДТС: 275; KD: 257];
jugurgun -  растение, похожее на просо [ДТС: 284];
jut] -  хлопок [ДТС: 286];
kebaz-xлопок [ДТС: 134];
kepaz -  хлопок, хлопчатник [ДТС: 300,615];
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kindir -  пен, конопля [ТТ: 144];
квк — корень посева [ДТ: 395; ТК: 182];
кис-кунжут [ДТС: 323];
kunci -  кунжут [ТЗ: 330];
kuncit-кунжут [ДТ: 397; ДТС: 327];
mamuq, mamiq -  хлопок, вата [ТЗ: 349; ТТ: 171];
merjumey -  чечевица [KD: 111];
ot — трава [KD: 141,257; ХШ: 268];
pamuq -  хлопок [ДТС: 615];
paxta -  хлопок [KD: 257];
quma -  (кит.) лен [ДТС: 465];
qumlaq -  вьющееся растение [ДТС: 466];
sinsim -  кунжут индийский [ДТС: 500];
siput -  кориандр [ДТС: 501];
tana -  кунжут [ДТС: 531];
toqun — саженцы, росток [ТЗ: 391 ].

1.2.3. Овощи.

aci erenge (= turma) -  редька [ТТ: 88];
baqla- (араб.-перс.) бобы египетские [ТЗ: 276; ТТ: 91];
bibar -  перец [ТЗ: 280];
bidbul перец [Д’ГС: 105];
borsu -  горох [ДТС: 113];
fo/rc -  перец [ТТ: 102];
burcaq -  горох и другие растения из семейства бобовых [ДТС: 125];
levi asi qara burcaq tetir -  его жертвенная пища -  черный горох.
burcaq (= to/м) -  горох, горошина [ТТ: 102];
buluga -  баклажан [ДТС: 134];
сатуйг (= саутиг) — репа [ДТС: 138];
comar (= kasiir) -  морковь [ТТ: 221];
cukundur -  свекла сахарная [ТЗ: 404];
ekinlig -  хлебный [ДТС: 168];
elestek- огурец [ТТ: 111];
enatkak burcaq -  индийский горох [ДТС: 173];
erenge -  репа, брюква [ТТ: 113];
jasil burcaq -  зеленый горошек [ДТС: 246];
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javajova  (= sUyari) -  лук, луковица [ТТ: 131];
jetan — лук [ДТС: 259];
kasiir (= comar) -  морковь [ТЗ: 324; ТТ: 144];
kesur -  редиска [ДТС: 303; KD: 327];
ku viz-гнилой, испортившийся [ДТС: 330];
kuviz turma — гнилая редиска
lablabu -  горох [ТЗ: 349];
marul- салат латук [KD: 257];
moncaq mure -  зерно перца [ДТС: 346];
mure — черный перец [ДТС: 351];
noqut -  горох [ТЗ: 353];
nuqut -  турецкий горох [ДТС: 361];
qavla -  овощи [ДТС: 437];
qic, q is -  горчица, семена горчицы [ТЗ: 343];
qozaq -  картофель египетский [ТЗ: 344];
saklaba -  сахарная свекла, турнепс [ТТ: 186];
samursaq- чеснок [ДТС: 483];
sarimsaq, sirimsaq -  чеснок [ТЗ: 362,365; ТТ, 184; KD: 257];
sarmisaq -  чеснок [KD: 158];
sarmusaq -  чеснок [ДТС: 489];
satun -  чеснок [ДТС: 491];
satun saqali -  перья чеснока [ДТС: 491];
soyan -  лук [KD: 158,257];
soyun -  лук [ДТС: 507];
siiyan (= yava, yova) -  лук, луковица [ТТ: 190];
salyam -  репа [ТЗ: 405];
tarmaz -  огурец [ДТС: 538];
turb -  редька [ТЗ: 394];
turm a-редька, редис [ДТС: 587];
turma (= aci erenge) -  редька [ТТ: 205];
usqun -  чеснок [ДТС: 617];
uyli -  белая морковь [ДТС: 607].

1.2.4. Бахчевые.

Ъикап -  индийская дыня [ДТС: 132]; 
kingizak qayun -  лежалая дыня [ДТС: 308];
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qabaq -  тыква [ДТС: 399; ТЗ: 331; Т: 35]; 
qabaq yuasi — цветы тыквы [ДТС: 399, 638]; 
qarbuz — арбуз [ТЗ: 337; ТТ: 159]; 
qavim, qovun -  дыня [ТЗ: 332, 343]; 
qavun -  арбуз [ТТ: 153; KD: 157]; 
qayun -  дыня [ДТС: 256, 406]; 
bir bicim qayun -  ломоть дыни [ДТС: 105]; 
ol qayunuy jencdi -  он раздавил дыню [ДТС: 256,406]; 
ol qayun ojdi -  он долбил [мякоть] дыни [ДТС: 365]; 
qirtis -  остатки, остатки дыни [Т: 35]; 
saynayu -  сушеная тыква [ДТС: 481];
turmuz -  растение из семейства тыквенных, змеевидная тыква,
азиатский огурец [ДТС: 588];
уосипак — небольшая душистая дыня [ДТС: 637];
уиа -  (кит.) цветок [ДТС: 638].

1.2.5. Земля.

abadan -  (перс.) обработанная [земля] [ДТС: 1; KD: 112];
badija -  (араб. ^рЬ) пустыня, степь [ГН: 35v2];
balciq -  глина [KD: 144];
bar - земля, суша [ГН: 49г2; 53v8; 20гб];
bicyiljer -  потрескавшаяся земля [ДТС: 105];
bos -  рыхлый (о земле) [ДТС: 113];
b u z -целина [Хор I: 261];
caymq je r -  утоптанная земля [ДТС: 136];
coraq -  необработанная земля [ТЗ: 404];
c o l - суша, безводная пустыня [ДТ: 376];
d a r-(перс.) долина, степь [ГН: 49г2];
et je r -  мягкая почва [ДТС: 186];
jaban -  (перс.) пустыня, степь [Хор I: 505];
jaban -  дикая местность, пустыня [ТЗ: 302; ТК: 130];
jadyqly7  -  плоская (земля) [ДТ: 382];
japrijer- равнина (участок ровной земли) [ДТС: 236];
jar  (=yir) -  земля [ТЗ: 310; ДТ: 387,388; ДК: 96];
jer Jar -  земля, местность, поле [ДТС: 257; ТТ: 127; KD: 141];
jer izmaqlandi -  земля покрылась квасцами [ДТС: 221];
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jer ojnldi -  в земле было сделано углубление [ДТС: 365];
jer qirlandi -  на земле появились трещины [МК П: 292];
jari ■- пустыня [Т: 32];
ja m  -  равнина [ДК: 96];
jazi -  степь, равнина [ТК: 134; KD: 142];
jazi jar -  равнина, степь, пустыня [ТЗ: 303];
jetizjex -  обширная (полоса) земли [ДТС: 259];
jildizlan- (-di) -  пускать корни [ДТС: 266];
jild izliy-имеющий корень, с корнем [ДТС: 266];
опт -  место [ХШ: 314];
qajir -  песок, рыхлая земля [ДТС: 404];
qarqay -  безводная пустыня [ДТС: 429];
q ir-  степь, пустыня, дикая местность [ТЗ: 342];
qocur -  необработанная земля [ТЗ: 345];
qnji (= inis) -  низменность, низина [KD: 248];
qulatuz -  пустыня, степь [ТЗ: 346];
qum -  песок [ДТС: 465; KD: 248];
qumluy- песчаный [ДТС: 466];
taplvq- трещины на поверхности земли [ДТС: 535];
tarlayusiz — невспаханный, целинный [ДТС: 538];
tarlaynsiz bir jazi jer erdi -  это была невозделанная (целинная) степь
tepe/tebe -  холм [KD: 142,247];
tebecuq -  холм [KD: 247];
topraq (= topray) -  земля, прах, пыль [ДТС: 575; ДТ: 432; KD: 144, 
248];
tobraq -  земля, почва [ТЗ: 390; Т: 32; ТК: 309];
topuryan -  бесплодная глинистая местность, покрытая пылью [ДТС:
576];
toz -  земля, пыль [ДТ: 432];
yaban yazi -  равнина, низменность [KD: 246];
ujuk-  холм [ХШ: 385];
иуигй -  долина [АН: 102];
yar i-yir, jir) -  земля [АН: 144];
yir (= jir) — земля [KD: 246].
yiryuzi -  поверхность земли [KD: 246];
yuksek {- уисе) -  возвышенность [KD: 247].
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1.2.6. Поле.

cikin -  посев [ХШ: 223];
tariylay turur dunja -  мир -  [это] нива [ДТС: 586];
... о правитель, вселенная -  пахотное поле [ДТС: 370, 537]; 
этг (~ atjiz) -  пахотная земля [ДТ: 364]; 
atiz -  поле, нива [ДК: 91];
atiz -  посевная площадка между двумя арыками [ДТС: 67]; 
baldir tariy -  ранний посев [ДТС: 80]; 
baqca -  огород [ТЗ: 276; СС: 47];
bir ekim je r -  земельный участок на один посев [ДТС: 168];
burduz - (ираи.) огород, бахча [ДТС: 125];
си -  вид пахотной земли [ДТС: 156];
dana- (перс.) посев, поле, нива [ТК: 116];
ект -  посев, пашня, земля под пашню [ДТС: 168];
ekinliq -  посев, нива [ДТС: 168];
i tariy- посевы злаковых культур [ДТС: 216];
kepazlik -  поле, засеянное хлопком [ДТС: 300];
qavlaliq -  овощное поле, огород [ДТС: 437];
qabaqliq -  тыквенное поле, бахча [ДТС: 399];
qayunluq -  дынное поле, бахча [ДТС: 406];
qira -  пашня, поле [ДТС: 445];
soyunluy -  место, где обильно растет лук [ДТС: 507];
tajayu -  комочек земли, навоза [ДТС: 527];
tariy tarityu jer -  земля, на которой сеют хлеб [ДТС: 537];
tariylay -  вспаханное поле, пашня [ДТС: 537];
tariqliq -  поле, нива [ДТС: 537];
tarla (= tarilay) -  обработанное поле; участок земли, пригодный для
обработки [ТТ: 196];
tarlay -  ноле, нива [ДТС: 538];

1.2.7. Урожай.

baslan- (-di) -  колоситься [ДТС: 88];
tariy baslandi -  хлеба заколосились [ДТС: 88];
biz -  сырой, незрелый [KD: 112];
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but- ( -  bis-) (-di) -  созревать, поспевать, вырастать (о посевах) 
[ДТС: 133];
Шст- (-di)..наполняться, наливаться (о зерне) [ДТС: 202];
tariy iclandi -  хлеба (зерно) налились

jetil- (-di) -  зреть, созревать (посев), появляться [Хор I: 520; ТК: 
152];
kepaz uruylandi -  на хлопке появились коробочки [ДТС: 615]; 
pys-, bis- (-di) -  зреть, поспевать (о растениях, злаках) [ДТ: 409; 
ДТС: 103,105];
tariy bisdi jas ot undi -  злаки созрели, выросли свежие травы 
tariy uruylandi -  хлеба заколосились [ДТС: 615].

1.2.8. Земледельцы.

dkinci-  земледелец, хлебороб, крестьянин [Хор 1:165; ТТ: 111];
эШэка -  пекарь, хлебопек [ТТ: 114];
eginci -  земледелец [ХШ: 437];
etmakci -  булочник [ДТС: 188];
etmakci -  пекарь [ТЗ: 361; ТК: 251];
sabanci — пахарь, земледелец [ТЗ: 369];
tariyci- земледелец, землепашец [ДТС: 537; ДТ: 427];
tariqciliq -  земледелие, хлебопашество [ТК: 288];
ta t-  крестьянин, горожанин [ТЗ: 388];
tegirmanci -  мельник [ДТС: 548];
ugitci -  мельник [ДТС: 622].

1.2.9. Земледельческие работы.

... подобно тому, как заставляют появляться сразу (?) растения из 
новой (т.е. целинной) земли [ДТС: 216];
... если строить мелышцу в неподходящем месте, то в 
неподходящий [момент] проявится овраг [ДТС: 587];
... если муж посеет, то пожнет хлеб насущный [ДТС: 370,537];
... злаки созрели, выросла зеленая трава, и скоту и людям стало 
хорошо [ДТС: 537];
э1а- (-di) -  сеять, просеивать; просеял [ТЗ: 272]; 
актак—сеять [ХШ: 222];
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ак- (~ti) -  сеять; посеял [ТЗ: 272];
bic-, bickil- косить, жать, снимать, собирать урожай [ТТ: 97];
Ыст -  покос, жатва [Хор I: 254];
bicin -  жатва [ТЗ: 282];
bit- (-di) — расти, зреть [ТК: 104];
butkur- (-di) -  выращивать [ДТС: 134];
dagrin- (-di) -  вращаться, вертеться [ТЗ: 290];
dik- (-ti) -  сажать [АН: 143];
ек- (-kil) -  сеять, возделывать [ТТ: 111];
ele- (-gil) -  сеять, просеивать через сито, решето [ТТ: 111];
er buydaj sayuladi -  мужчина отмерил пшеницы [ДТС: 481];
er tariy saviirdi -  мужчина провеял зерно [ДТС: 492];
er tariy tarindi -  мужчина сеял себе хлеб [ДТС: 537];
igit- (-di) -  вырастить [Хор I: 406];
jansi- (-di) -  молотить, давить [ТЗ: 310];
jayiz jer nzala onugli evin tirip sen tolular sen qaznaq evin -  собирая 
зерно, произрастающее на бурой земле, ты наполняешь амбары 
[ДТС: 573];
jer atizlandi -  поле было разделено на площадки и распахано [ДТС: 
67];
jer tuzardi — земля выравнивалась [ДТС: 602];
jer tuzuldi -  земля была выронена [ДТС: 603];
kejsarj -  подношение дара в виде зерна или пищи после уборки
урожая [ДТС: 294];
кот- (-di) -  копать землю [ДТ: 395];
kuz jar/ida jeti tay kebaz butkumrmen -  к началу' осени я выращу семь 
мер хлопка [ДТС: 134];
lucnut -  общественная взаимопомощь крестьян при молотьбе [ДТС:
334];
о/ atjar ип elgasdi -  он просеивал с ним муку [ДТС: 170]; 
о/ ani ип elgatti ~ он заставил его просеивать муку [ДТС: 170]; 
о/ ikki tariy juSusdi -  они грузили друг другу зерно [ДТС: 284]; 
о/ jer axtardi -  он пахал землю [ДТС: 71]; 
ol jer turqladi -  он измерил землю [ДТС: 588]; 
oljerig qazidi -  он копал землю [ДТС: 439];
ol jerig qiylatti -  он удобрил навозом землю; унавожил землю [ДТС: 
440];
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oljerig sabanladi -  он пахал землю [ДТС: 478];
oljerig tuzdi -  он выровнял землю [ДТС: 602];
ol kepaz ariyladi -  он очищал хлопок от зерен [ДТС: 300];
ol тащ jer tuzusdi -  он выравнивал со мной землю [ДТС: 603];
ol тещ tariy ekisdi -  он со мной сеял зерно [ДТС: 168];
о! тещ tariy ugusdi — он со мной молол зерно [ДТС: 623];
ol otyaq tisatti -  он заставлял точить серп [ДТС: 563];
о/ ot ordi -  он косил траву [ДТС: 370];
ol tariy ekindi -  он посеял зерно [ДТС: 168];
ol tariy ekitti -  он заставлял сеять зерно [ДТС: 168];
ol tariy ektardi -  он заставлял сеять зерно [ДТС: 168];
ol tariy jiydi -  он собрал урожай злаковых [ДТС: 265];
о/ tariy otadi -  он полол посев [ДТС: 373];
ol tariy surasladi -  он поджарил колосья [проса] [ДТС: 513];
ol tariy tarimsindi -  он сделал вид, что сеет хлеб [ДТС: 537];
ol ип eladi -  он сеял муку [ДТС: 170];
. . . посеяв еще не посеянные семена с хорошими корнями и дав 

созреть уже посеянным семенам с хорошими корнями [ДТС: 266]; 
or- (-di) -  жать, косить [ДТС: 370]; 
ortgun -  обработка урожая, молотьба [ДТС: 390]; 
ortgiAn tepmak молотить необмолоченный хлеб [ДТС: 390]; 
otyaq tislandi -  серп был наточен [ДТС: 563]; 
огигп -  захват травы серпом [ДТС: 372]; 
ota- (-di) -  полоть [ДТС: 373; ТК: 239];
pamuq uruyladi -  он выбил семена из хлопка (=очистил хлопок) 
[ДТС: 615];
qalburla- (-di) -  сеять, просеивать, пропускать через решето [ТЗ:
335];
qazi-, qasi-, qas- (-di) -  копать, обрабатывать землю [ТЗ: 332,338];
qaz- (-di) -  копать [ДТ: 413; KD: 68];
qupar- (-yil) -  разрыхлять почву [ТТ: 168];,
saban -  пахота [ДТС: 478];
saban- (-di) - пахать, вспахивать [ТЗ: 369];
sabanda sandris bolsa, ortgunda irtas bolmas -  если во время 
[весенних] полевых работ будут споры, то при обработке урожая 
споров не будет [ДТС: 390];
sucitdi -  сделал землю пригодной для земледелия [ДТС: 516];
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tar- (-di) -  возделывать землю, сеять [ТК: 288]; 
tari- (-di) -  сеять, засевать [ДТС: 537]; 
tarat- (-ti) -  молоть, размалывать [ТЗ: 388]; 
tarin- (-di) -  быть посеянным, сеяться [ТК: 288]; 
taris- (-di) -  сеять, посеять [ДТС: 286];
edgn juy kendir bir tarisar -  если кто посеет хороший хлопок и 
коноплю;
tariy -  земледелие, землепашество [ДТС: 537];
tariy ekildi -  зерно было посеяно [ДТС: 168];
tariy savruldi—зерно было просеяно [ДТС: 492];
tariylan- (-di) ~ приобретать зерно, хлеб [ДТС: 537];
tart- (-qit) -  вешать, взвешивать;
ип tartqil -  молоть муку [ТТ: 196];
tisal- ( di) -  точиться [ДТС: 370];
oryaq tisaldi -  серп был наточен [ДТС: 370];
tit- (-ti) -  чесать, расчесывать, щипать хлопок [ТЗ: 381];
tog- (-di) -  толочь, молотить [ДТС: 579];
ugit- (-di) -- молоть (хлеб) [ДТС: 622];
ol tariy ugitti -  он заставил молоть хлеб;
йптак-расти [ХШ: 376];
ип elgaldi -  мука просеивалась [ДТС: 170];
urayut ип elgandi -  женщина просеивала для себя муку [ДТС: 170]; 
uruy ekti -- посеяли семена [ДТС: 615].

1.2.10. Оросительные работы.

atizla- (-di) -  провести арыки и подготовить площадки между ними 
для посева [ДТС: 67];
ayizla- (-йв) ~ прокопать выводную борозду (в арыке) [ДТС: 21];
biik- (-di) -  запрудить (воду) [МКII: 116];
о/ mer/a suv bukusdi -  он помогал мне запрудить воду;
suv bukuldi -  вода накопилась от запруды плотиной;
buydaj qatinda sarqac suvalur -  наряду с пшеницей получает воду
[при орошении] и сорняк саркач [ДТС: 515];
catipa -  налог на тех, кто не участвует в рытье оросительных 
каналов [ДТС: 142];
cevur- (-di) -  вращать, крутить (колесо) [МК II: 86];
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dI ciyrini cevurdi -  он вращал колесо (колодца) [МК Б: 86]; 
ciyri cevnddi -  колесо вращалось [МК II: 267]; 
ozirja quduy qazindi -  он выкопал себе колодец [ДТС: 439]; 
qaz- ( di) -  копать [ДТС: 379];
оI апаг ааёау qazturdi -  он приказал ему выкопать канаву [ДТС: 
379; МК II: 221];
er ariq qazdi -  мужчина прокопал арык [ДТС: 52]; 

qahtliq -  (араб.) засуха, неурожай [ТК: 205]; 
qirlan- (-di) -  появились арыки в земле [МК И: 292]; 
ol ariqni qirlatti -  он велел проводить борозду по краям арыка [МК 
11:401];
quduq qazsar bulaq qazsar edgu -  вырыть колодец и вырыть канал -  
это хорошо [ДТС: 121];
qumy jerigsuvaju -  орошая сухую землю [ДТС: 515];
suvar- (-di) -  поливать, поить [ТК: 276];
suvqa tuy иг -  перекрой воду плотиной [МК III: 141];
tariy suvaldi -  посев был полит [ДТС: 515];
tas- (-maq) -  разлилась, вышла из берегов (о воде) [МК II: 20];
suv tasdi -  вода вышла из берегов;
tezgin- (-di) -  вертеться, вращаться (о колесе) [МК П: 281]; 
ciyri tezgindi -  колесо вращалось;
tudun -  распорядитель; тот, кто распределяет в селении воду в 
арыках [ДТС: 584].

1.2.11. Ирригационные сооружения.

aqar ariq -  проточный канал [KD: 245];
ariq, ariq, ariq -  арык, канал, ручей [Хор I: 63; ДТС: 52; ТЗ: 267; ТК:
58; KD: 142,245; ХШ: 190];
ariy -  ручей, берег ручья [ДТ: 360];
ariq qasladi -  сделал берега канала [МК III: 314];
c a t - колодец [ДТС: 141; МК Ш: 160];
ciyri -  зубчатое колесо, диск, обод [МК II: 86];
dara, tara- пересохшее русло [ТЗ: 289,377];
egirmen -  водяная мельница [KD: 246];
jatja -  (огуз) берег реки, канала [МК III: 379];
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juyac..противоположная сторона арыка или долины [МК III: 16];
kariz -  (перс.) желоб, кяриз [ТК: 173]; 
kecig -  брод, мост [ДТС: 291];
квпэк (= квуэк) -  водосток, водопровод, канава, сточная труба,
глиняная водопроводная труба [ДТ: 395];
корт (—коргик) — мост [ДТС: 317; ТК: 185; АН: 102];
ogan kesguci -  распределитель воды [ДТС: 379];
qaday- канава, канал [ДТС: 404];
qanyiy) -  водоём [ДТ: 411; ДТС: 418];
qazmis ariq -  вырытый арык [МК П: 62];
qir -  плотина [ДТС: 445];
qiray,qiriy -  берег, край [ТК: 209];
qoyiis- желоб для воды [ДТС: 453];
quSuyi'= quduq) -  колодец [ДТ: 415; ДТС: 464];
qiijuq (= quduq) -  колодец [ТК: 216];
qujuy (= quSuy) -  колодец [ДТС: 464; М.К III: 180];
qujii -  колодец [ТЗ: 346; KD: 143,245];
tas quduyda gulradi -  камень грохотал в колодце [МК III: 298]; 
tas quduy icra gidduradi -  камень грохотал внутри колодца, отметил 

глубину колодца [МК III: 450]; 
sibak -  втулка для жернова [ДТС: 499]; 
siqiraq, siqraq -  колесо, подающее воду [ТЗ: 407]; 
tamula- (-di) -  запрудить (воду) [МК III: 340]; 
ol suvuy tamuladi -  он укрепил плотину; 
tas коргик -  каменный мост [ДТС: 317]; 
tuy -  плотина [МК Ш: 141 ].

1.2.12. Вода.

ayuz -  рот; река [ХШ: 216];
alis -  устье реки; место впадения проточной воды в водоем [ДТС: 
36];
anhar - (араб. jWj*) ручей, река, речка [ГН: 10vl2]; 
aq- (-maq) -  течь [ХШ: 219]; 
aqar -  проточный [KD: 260]; 
aqar suv -  проточная вода [ТЗ: 82];
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aqim -  поток, сток [ДТС: 48];
aqin -  поток, струя (ДТС: 48; KD: 140];
aqindi suv -  проточная вода [ДТС: 48];
aral -  остров [ДТС: 50];
ап -  чистая вода [KD: 264];
bir er turumi suv -  глубина воды в рост человека [ДТС: 589];
bulaq -  источник; канал, арык [ДТС: 121];
bulaq ogan -  канал, арык [ДТС: 121];
bulyan- (-di) -  стал мутным, замутнел (о воде) [МК П: 276];
suv bulyandi — вода замутнела;
olsuvuy bulyadi -  он замутил воду [МК Ш: 303];
butaqlan- (-di)—разветвляться (о воде) [МК П: 306];
suv butaqlandi — вода пошла по арыкам (букв, разветвилась) [ДТС:
129; МК И: 306];
casma (перс. <^%) -  источник, родник, ключ [ГН: 48г6]; 
egrim — водоворот, пучина [ГН: 37v3]; 
irmaq -  река [ТК: 129];
jadiij suv -  широко разлившаяся вода [МК III: 383];
j  irmaq — ручей, река [ТЗ: 313; ТТ: 139];
julaq -  ручей, поток [ДТС: 278];
jer julaqlandi -  земля покрылась ручьями;
julat suvlar -  сточные воды [ДТС: 278];
keijas suv -  неглубокая вода [МК III: 376];
kavli -  (канджак.) устье реки [МК Ш: 446];
kiran suv -  пресная вода [Т: 33];
kol—озеро, водоем [ДТС: 313; KD: 143,245];
gii] tolu kol -  озеро, переполненное водой [МК III: 369];
kusar- (-di) -  наполняться (водой) [МК II: 83];
kol kusardi -  озеро (водоем) наполнилось [ДТС: 330; МК II: 83];
kolardi suv -  стекшаяся вода; вода накопилась и превратилась в
озеро [МК II: 89];
kolman -  небольшое озеро, водоем [ДТС: 314]; 
kolman suvlar -  озерные воды [ДТС: 314]; 
ко1щ -  плавни, водоем [ДТС: 314];
minar- (= перс, чаиша) родник, источник, колодец [KD: 245]; 
ogan -  канал, ручей [ДТС: 379];
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ogan oguz -  ручьи и реки;
ogan oguz sitvi -  воды ручьев и рек;
oguz ( -  iiguz) -  река [ДТС: 382];
о/ -влажный [BCD: 136];
ozan -  река, русло [ТЗ: 358; ТТ: 178];
ozen n id - река [KD: 246];
ozuksuv-небольшой водоем, родниковая вода [ДТС: 395];
pingar = родник, источник [KD: 143];
qaq suv -  скопление воды [МК Ш: 169];
qaqlan- (-di) -  накопляться (о воде) [МК II: 293];
suv qaqlandi -  вода накопилась в степях и превратилась в озера;
qoyuslan- (-di) -  течь быстро (о воде) [МК II: 311 ];
suv qoyuslandi -  вода текла быстро (с шумом);
q u l-  низменность, пересохшее русло [ТТ: 166];
qam -  волна [МК III: 151];
qum- (-di) -  волниться (о воде) [МК II: 35];
suv qumdi -  вода волнилась;
saj suv — ручей [ТЗ: 370];
sajram suv -  мелкая проточная вода [МК III: 191]; 
siga suv -  ручей [ТЗ: 372];
suv (= sub) -  вода [ТТ: 191; ТК: 275; ДК: 102.; АН: 101; KD: 245]; 
bir erturumisuv- глубина воды в рост человека [ДТС: 589]; 
ol stcvuy tummladi -  он измерил глубину воды своим ростом [ДТС: 
589; МК III: 353];
suv ariqtin qardi -  вода переполнилась зимой из арыка; вода и снег в
реке покрылись льдом и вода переполнилась на льду [МК III: 198];
suv gayiladi (= sayiladi, zayiladi) -  вода журчала [МК III: 338];
suv sajramlandi -  вода убыла и стала мелкой [МК III: 223];
tamiaqlan- (-di) -  разделяться, разветвляться [МК II: 318];
suv tarmaqlandi—вода разделилась на [несколько] рукавов;
tarmutlan- (-di) -  стала рукавами и старицами [МК II: 314];
suv tarmutlandi -  река разделилась на [несколько] рукавов [ДТС:
538; МК 11:314];
suvsa- (-di) -  жаждать [ТК: 276];
suvsiz -  безводный [ТТ: 192];
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suzlun- (■-di) -  отстояться, очищаться (о воде) [МК П: 287];
suv suzlundi -  вода отстоялась и стала чистой;
tarliq -  неурожай, голод, нужда [ТК: 288];
las- (-di) -  переполняться [МК II: 20];
suv tasdi -  вода переполнилась из арыка [МК II: 20];
tasqin -  поток, наводнение, затопление [ТТ: 197];
tarim -- рукав, приток реки [ДТС: 537];
turqun .suv -  стоячая вода [ДТС: 588];
uguz- река [ДТ: 440; ТК: 362; KD: 142].

1.2.13. Продукты земледелия.

batatu -  хлопковая пряжа [ДТС: 89];
batatu birla tegzim qilip -  сделав тампон из хлопковой пряжи;
bir ovum ot— трава, срезанная за один взмах [ДТС: 372];
bicmajorincya -  скошенный клевер [ДТС: 105,274];
bus -  сено [ТЗ: 287];
hirman -  (п.) гумно, ток [ТТ: 216];
kavuk -  солома [ТЗ: 318];
кит к (= salam, saman) — солома [Т: 36];
кеЬек- отруби [KD: 294];
origan -  необмолоченный хлеб [ДТС: 390];
qau -  трут (вещи вроде хлопка, которые загораются от попадания
молнии) [ТТ: 153];
saman -  солома [ТЗ: 371];
sokti -  отруби [ДТС: 510; KD: 152].

1.2.14. Продукты питания.

игра as -  еда из ячменя [ДТС: 53];
arpa. jarp jarmasi -  твердая крупа из ячменя [ДТС: 243];
arpala- (-di) -  кормить ячменем [ДТС: 53];
arpalan- (-di) -  получить ячмень [ДТС: 53];
arpa talqani -  ячменное толокно [ДТС: 237];
as -  еда, пища [ДТС: 61; ХШ: 180];
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ashq -  зерно, злаки, зерновые екльтуры; пища, хлеб [ДТС: 63; С( 
44; Хор I: 95; ХШ: 204];
avzuri -  кушанье, приготовляемое из смеси пшеничной и ячменной 
муки или из какой-либо иной смеси [ДТС: 70]; 
bekni -  алкогольный напиток из пшеницы, проса или ячменя 
[пиво?, брага?] [ДТС: 92];
bir joymm ип -  мука для одного замеса [ДТС: 270]; 
bir kesak etmak -  кусок хлеба [ДТС: 302]; 
bir tegim turm ak-кусок чебурека [ДТС: 547]; 
bizi -  подгорелая корка хлеба [ДТС: 104]; 
botqa -  каша из риса и молока [ТЗ: 284]; 
balacuq -  маленький пирожок [СС: 48];
bulamac- каша из муки, молока и жира, мучная каша [ТЗ: 286]; 
buryul, buryiin -  толченая пшеница, пшеничное блюдо [ТЗ: 287]; 
bursaq -  хлеб [ТЗ: 287]; 
buskac -  лепешка, хлеб [ДТС: 133];
Ьшка1-татмй хлебец в виде лепешки [ДТС: 133];
buysi -  кушанье, приготовляемое из пшеницы, миндаля и сладкой
приправы [ДТС: 130];
bit/sum -  напиток из проса, буза [ДТС: 130];
corak(- sorak) -  чурек, лепешка [ДТС: 155; ТЗ: 404,408];
сигэк -  лепешка, чурек [ТТ: 221];
cuqmin -  хлебное изделие (легко усваимая тонкая лепешка,
изготовленная на пару) [ДТС: 157];
dagilmis- толченый, измельченный [ТЗ: 289];
ebak -  название хлеба у детей [ДТС: 162];
ekinlig isigti -  алкогольный напиток (из зерна) [ДТС: 168];
esbari -  сдобная лепешка, испеченная в золе [ДТС: 183];
etm ak-хлеб [ДТС: 188; ХШ: 395];
etmak, эйпэк, эШак-хпеб, хлеб печеный [ТТ: 114; ТК: 86];
о/ arjar etmak isirttti -  он дал ему откусить хлеб [ДТС: 220];
о/ ayar etmakjapturdi -  он заставил его делать хлеб [ДТС: 236];
etmak isrildi -  хлеб был откушен [ДТС: 220];
etmek -  хлеб [KD: 152,294];
goja -  блюдо из пшеницы [ТЗ: 289];
irsiq -  мука [ТЗ: 301];
isiqti -  спиртные напитки [ДТ: 381];
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jamata -  разновидность теста [ДТС: 231];
janci -  тесто [ТЗ: 310];
jap- (-qil) -  печь хлеб [ТТ: 123];
Шаг otmakjapti -  женщина прилепила лепешку [к стенке тандыра] 
[ДТС: 393];
jarma -  крупа, толченая пшеница, блюдо из пшеницы [ДТС: 242; 
ТЗ: 307];
jarma juvya -  слоеная лепешка [ДТС: 243]; 
javur-,joyur- (-di) -  месить тесто [ТЗ: 314]; 
jay uguri -  кунжутное масло [ДТС: 223]; 
jamata -  разновидность теста [ДТС: 231]; 
janci -  тесто [ТЗ: 310];
jemliy -  пропитание, хлеб насущный [ТК: 151];
joynm  -  замес [ДТС: 270];
juyumlmis -  тесто [KD: 294];
jupqa эШ эк-тонкая лепешка [Т: 45];
juvya -  слоеная лепешка [ДТС: 282];
kirda -  (перс.) -  кукурузный хлеб [Хор I: 607];
котас -  лепешка, выпекаемая в горячей золе [ДТС: 314; KD: 154];
kozman -  лепешка, блинчик [ДТС: 321];
kozman komdi -  лепешку закопали [в золу];
kulsa -  чурек [ТЗ: 330];
kuncitjayi- кунжутное масло [ДТС: 223];
кис jayi (г  jay uguri) -  кунжутное масло [ДТС: 323];
kurs- (-di) -  подходить (о тесте) [ДТС: 329];
kuvsak etmak -  мягкий хлеб [из хорошего теста] [ДТС: 331];
lags (= laqsa) -  пшеничная мука; лапша [ДТС: 332];
тип А похлебка, суп [ДТС: 352];
otmak, etmak -  хлеб, лепешка [ДТС: 393; ТЗ: 361; ТК: 251];
bir otmakat] bir sayar suvutj -  один твой хлеб, одна чаша твоей воды
[ДТС: 393];
ovmac- овсяная каша [KD: 113]; 
qalas -  калач [ТЗ: 335];
qaqaryan -  хлеб, который пекут с маслом в печи или тандыре 
[ДТС: 422];
qaruq -  ячменная, пшеничная каша [ТЗ: 338];
qatma juvya -  лепешка поджаренная на масле [ДТС: 435];
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qayut -  еда, приготовляемая из просяной муки с маслом и сахаром 
[ДТС: 406];
qaviq -  отруби [ДТС: 436];
qavurmac (= qoyurmac) -  блюдо из поджаренной на масле пшеницы 
[ДТС: 438];
qavuq -  отруби (просяные) [ДТС: 438];
quvuq jurjedim т еп- я ел отруби и просо [ДТС: 286,438];
qavut-  ячменная или пшеничная каша [ТЗ: 332; KD: 155,294];
qijma ugra- тесто, нарезанное мелкими кусочками [ДТС: 442];
qonaq mini -  просяная мука [ДТС: 455];
qonaq togisi -  пшено [ДТС: 455];
qoyurmac (= qavurmac) -  поджаренная пшеница [ДТС: 452];
qovut—еда из просяной муки с маслом и сахаром [ДТС: 463];
quma jayi -  льняное масло [ДТС: 465];
salma tutmac- название мучного блюда [KD: 292];
sarmacuq -  сорт тонкой лапши [ДТС: 489];
singu -  особый вид хлеба, лепешка [ДТС: 500];
somun -  тонкая лепешка [ТЗ: 376];
sucuq -  фаршированные овощи [ТЗ: 377];
suklancl жаркое [ТТ: 191];
suma -  запаренная для солода пшеница или ячмень [ДТС: 513];
размоченная пшеница для браги [МК HI: 253];
suqum (= toyram) -  кусок, ломтик хлеба [ТТ: 191];
sums -  зерно, поджаренное в восковой спелости [ДТС: 513];
talqan -  поджаренная мука, толокно [ДТС: 529];
to -  (кит. tho) -  жидкая мучная похлебка [ДТС: 569];
top -  кушанье, приготовляемое из пшеницы и овсяной муки [ДТС:
575]; '
topun -  пшеничная мякина [ДТС: 575];
togi -  пшено [ДТС: 579];
toque- лепешка [ДТС: 577];
toyram (= suqum) -  ломтик хлеба [Т: 44];
tuma buxsun -  брожение и шипение (настоя просяной водки) [ДТС: 
585];
turaq -  блюдо, кушанье из какой-то смеси [ТТ: 205];
tutmac -  название мучного блюда, вид лапши [ДТС: 592; KD: 113];
tutmac-халва с миндалем [ИАIX: 201];
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tuz etmak- хлеб-соль, угощение [ДТС: 594];
ugit -  помол хлеба [ДТС: 622];
ugra (= iigre) — мучное блюдо [ДТС: 623; KD: 292];
и и - мука [ДТС: 612; KD: 152,294; ХШ: 369];
ol ayar ип joyurtti -  он заставил его месить тесто (муку) [ДТС: 270]
uyut-  род теста [ДТС: 607];
uvun- (-di) -  накрошить (хлеб) [ДТС: 619];
ol ozhja etmak uvundi -  он накрошил себе хлеб;
uvus etmak—искрошенный хлеб [ДТС: 619].

1.2.15. Орудия труда.

атас — деревянное седьско-хозяйственное орудие типа сохи [ДТС: 
40];
andiy- обод [сита, решета] [ДТС: 44];
arba (= kangli) -  телега для перевозки зерна [Т: 36];
atari hnqa -  вол [ДТС: 66];
avran -  печь для выпечки хлеба, построенная в форме кузнечного
горна [ДТС: 70];
эЬк-сито [ТЗ: 272; Т: 46];
baqir kali -  ступка [ТЗ: 276];
has ta r-  серп [ДТС: 88];
bicaq -  коса [ТЗ: 282];
bilagu -  точильный камень [ДТС: 99];
bilev -  точильный камень [KD: 148];
Ъиуа -  бык [АН: 101];
buqarsi — соха, упряж [ДТС: 125];
eki okuzug bir buqarsiqa kolmis -  он впряг двух волов в одну соху; 
dagirman, tiyirman -  мельница [ТЗ: 290,380; ТТ: 198]; 
doguc- пест (ик), которым толчут пшеницу в ступе [ТТ: 108]; 
evusgu -  решето, сито [ДТС: 191];
itagu -  деревянная прокладка, на которую насаживается жернов 
мельницы [ДТС: 215];
jetan (= jetay) -  приспособление для чесания хлопка и шерсти 
[ДТС: 259];

joyuryuc -  скалка [ДТС: 270]; 
juraq -  серп, коса [ТТ: 209];
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jayrin -  лопатка [ТЗ: 303];
кэН -  ступа, ступка [ТЗ: 320; ТТ: 141];
ketman -  кетмень [ДТС: 304];
kerki -  кирка [KD: 283];
кйгак — лопатка [ТЗ: 330];
кигек-лопата деревянная для просеивания зерна [ТТ: 152]; 
kurgak -  лопата [ДТС: 328];
mama -  бык, находящийся в центре токи во время молотьбы,
другие быки движутся вокруг него [ДТС: 335];
ogiiz -  вол, бык [ДТС: 382];
okuz, ekuz- бык, вол [ДТС: 383; ТЗ: 359; Т: 43];
oqlayU -  скалка для раскатывания теста [ТТ: 208];
oraq -  серп [ТЗ: 355];
oryaq -  серп [ДТС: 370];
ot o m i- печь для выпечки хлеба [ТЗ: 357];
qalbur-решето [ТЗ: 335];
qara siyir, qara siyir -  буйвол [ТЗ: 337];
qazqic- лопата [ТЗ: 332];
saban -  плуг, соха [ТЗ: 369; ТТ: 181];
saban -  парная упряжка волов с земледельческими пахотными 
орудиями [ДТС: 478];
sanit -  дощечка (доска, на которой раскатывают тесто) [ТТ: 187];
su siyir, su siyir -  буйвол [ТЗ: 377];
su siyiri -  вид буйвола [Т: 43];
sebay -  металлическая палка [ДТС: 522];
sebiy -  пест, колотушка из металла для разбивания комьев земли 
[ДТС: 522];
taba -  верблюд [ДТ: 428];
tay -  сито, решето [ДТС: 532];
tarmavuc -  грабли, ручная борона [ТТ: 196];
tas quduyqa tusti buldur buldur etti -  камень падая в колодец и
издавал глухой звук [ДТС: 122];
tegirma- круглый, сферический [ДТС: 548];
tegirman -  мельница [ДТС: 548; KD: 147];
tegirman qoyusi -  мельничный лоток [ДТС: 453].
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1.2.16. Вредители.

abaq, qabarcuq -  кукла, огородное чучело [ТТ: 76]; 
abaqi -  пугало на огороде [ДТС: 2]; 
kelagit — разновидность полевой мыши [ДТС: 296]; 
кит -  чучело [ТЗ: 330];
сакагйуа, сакигуа, caqur/a -  саранча [ТЗ: 402; ТК: 357]; 
qabratyu -  трещетка для отпугивания птиц от посевов [ДТС: 422]; 
salu -  чучело, пугало [ТЗ: 405].

1.2.17. Меры длины, объема и веса.

altun -  динар [KD: 244];
arsun -  (= араб, зира *) аршин; мера площади земли [ТК: 60; KD: 
244; ХШ: 180];
ardab -  мера сыпучих тел, равная 6 вааба или 197,75 л3 [ТТ: 86];
baqir -  мера веса [ДТС: 351];
mure tort baqir -  четыре бакыра черного перца;
batman -  ратл, мера веса, равная 144 дирхамам или 449, 28 г. [ТТ:
93];
batman -  2 ратла (араб, метан, перс, мая) [KD: 244];
irdab (= ardab) -  мера [АН: 144];

ju k -  (= араб, химл) ноша, груз [KD: 245];
kevci -  мера сыпучих тел, используемая в местах расселения
уйгуров [ДТС: 304];
kuri — мера емкости [ДТС: 328];
ikki kuri tariy altim -  я получил две меры (кюри) проса;
ис kuri tariy -  три меры веса;
kurilik-  мера емкости и единица площади [ДТС: 329]; 
jeti kurilik jerim -  семь кюри моей земли ; 
oleu -  мера, вес [ТК: 246];
qilqum sayu -  мера измерения сыпучих тел, равная приблизительно 
16,48 л [ДТС: 481];
qlilac- мера длины (= араб, ба\ перс, газ) [KD: 244]; 
qulas -  маховая сажень, мера длины [ТЗ: 346]; 
sayu -  мера измерения для зерна [ДТС: 481]; 
siq -  мера земли [ДТС: 445,504];
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ic qirata sekiz siq je r  -  на внутреннем ноле восемь сыков земли 
[ДТС: 445];
tayar -  груз, который несет всадник на каждой стороне своего коня 
[KD: 244];
turq — длина, размер [ДТС: 588];
je r  eni turqi -  длина и ширина земли;
juz mil) tarqu je r  -  земля длиной в сто тысяч турков;
turqla- (-di) -  измерять [ДТС: 588];
oljer turqladi -  он измерил землю [в длину и ширину];
tumm -  мера длины (глубины) в чьей-либо рост [ДТС: 589];
tutum -  мера веса; пригоршня [ДТС: 593];
jeti tutum talqan -  семь пригоршней толокна.

1.2.18. Посуда и тара.

ajaq -  чаша [ДТС: 27; КD: 146];
anbar (= ambar) -  (перс. jb3l) склад, кладовая, хранилище; сарай, 
амбар [СС: 36; Хор I: 52; ТК: 51; ХШ: 216; ГН: 26v5]; 
ayiliq кладовая [ДТС: 18];
arqut -  кожаный сосуд для хранения молока [KD: 281];
congekajaq -  кожаный сосуд [KD: 280];
idis (= idis ajaq) -  сосуд [ДТ: 379; ДК: 94];
jayliq -  кожаный мешок [KD: 151];
jatuq -  плоский бутыль [KD: 284];
jemacuk -  небольшой мешок для пшеницы [ДТС: 255];
kenduk -  большой глиняный кувшин [ДТС: 298];
kendukka гт tiqildi -  в кувшин набили муки [ДТС: 298, 569];

kakiir -  кожаная фляга [KD: 280];
kiib -  хум [Т: 46; KD: 148];
kurin -  глубокая корзина для переноски дынь, арбузов, огурцов 
[ДТС: 329];
оги -  яма для хранения овощей [ДТС: 371]; 
qap -  мешок [ТТ: 156];
ol qapqa ип tiqdi -  он набил муку в мешок [ДТС: 569];
unuy qapqa tiqturdi -  он заставлял набивать мукой мешок [ДТС:
569];
qumyan -  сосуд для воды [ДТС: 466];
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say (= tsaij) -  (кит.) склад зерна, зернохранилище, амбар [ДТ: 419, 
433];
sayraq -  чаша для питья, пиала [KD: 146,280]; 
suvlitq -  сосуд для воды [KD: 181];
tariyliy -  хлебный, зерновой; помещение для хранения зерна [ДТС: 
537];
tariyliq -  амбар [ДТС: 537];
tolquq -  кожаный сосуд [KD: 282];
щ- (-di) -  набивать [ДТС: 607];
ol unuy ujdi -  он набивал муку;
ugurluk- место,, где хранят просо [ДТС: 623].
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1.3. Среднетюркская терминология в области земледелия.

Содержание
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1.3.22. Меры веса, объема и длины.
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1.3Л. Зерновые.

ayis (— am, ayiz) -  рожь [P I: 167];
arba -  мякина, охвост (у колосса) [Б I: 24];
arba (= агра) -  ячмень [РI: 335];
arbalik -  мякинница, половница [Б I: 24];
aids, aris (arils) -  рожь, жито [Б I: 27; Р I: 278];
агра, агра, агра -  ячмень [JIT: 22; Б I: 24; Р I: 333; ГН: 35г1; ЭС I:
176- 177];
arpala- (-maq) — объесться ячменем (о лошадях) [РI: 334];
arpaqan -  овес [Р I: 334];
аграгуап -  овес [Р I: 334];
arzan -  (перс.) просо [Б I: 27];
asliq -  зерно; хлеб, ячмень [ЛТ: 20; РI: 603];
awin -  овин (зерновой хлеб) [Б I: 159];
Ьагау -  полба [Б 1:244];
Ьагй -  просо [Б I: 224]; 
birinc, pirinc -  сарач, пшено [Б 1:254]; 
buyday, bilyddy пшеница, зерно [Б I: 260]; 
buyday ауасТ- пшеничное дерево; 
jarisa buyday -  род пшеницы;
buydaj -  пшеница; хлебные злаки; колос; мера [ЭС II: 232 -  234]; 
bitlyiir, buryul (= usktl) -  пшеница полуспелая и полусмолотая [Б I: 
267];
bUrdUk-  овес [Б I: 275]; 
cadwar -  род ржи [Б I: 492];
caltiir (= перс, sal/йг) -  сарач. пшено (в шелухе); рисовое поле [Б I: 
485];
cawdar- род ржи [Б I: 465];
cikin (= перс, samax) -  род проса [Б I: 483];
gandum -  (перс.) пшеница [Б II: 139];
gtiga -  род пшеницы [Р I: 1647];
gaw -  (перс.) ячмень [ГН: 36v8; 32vl0; ДН: 90];
jasmiq (= gasmiq) -  чечевица; горох; просо; разновидность
пшеницы; сорт джугары; кукуруза; шафран; ярутка (мышиный
горошек) [ЭСШ: 154];
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jas -  сырой; зеленый; колос (свежий, зеленый); недозрелый,
неспелый; свежий [ЭС Ш: 162];

jawdar (=gawdar) -  пшеница, жито [Б 1:430];
j i i la f - (перс.) овес [Б И: 382];
julaf(=ilaf zilap) -  овес, толокно [ЭС III: 245];
кйгис -  рис [РII: 1457];
qara buyday -  гречиха [Б I: 260; II: 43];
qonaq (= qonay) -  род крупного проса [РII: 535, 538];
qunay, qimaq -  зерновые хлеба [Б И: 94];
saban -  яровой хлеб [Б I: 618];
saban as! -  яровой хлеб [Б I: 695];
suk -  просо [Б I: 647];
sulU, sulu, suli, suit, sula — овес [Б 1:634];
sidlTi baydadl-  род пшеницы [Б I: 648];
s a i l - (инд.) сароч. пшено [Б I: 662];
saltiiq, salttiq -  чалтык (сароч. пшено) [Б I: 662];
taraka, tarlka -  хлеба [Б I: 351];
(агй, tan (= tariy, tony) -  просо [Б I: 724];
Ian jarm asi- пшено, крупа [Б I: 724];
tugi(= dukl) -  сарачин, пшено (без шелухи) [Б I: 402];
tiij -  просо [Б I: 402];

1.3.2. Бахчевые.

dawlak (xarda qawim) -  род маленькой дыни [Б I: 574]; 
dUkiduk (= tukuluk) -  арбуз неспелый [Б I: 572]; 
dutma -  сорт дыни [Б I: 569]; 
gorbak- род сладкой дыни [РII: 1598];
gurbak (= кагтак) -  род сладкой дыни раннего поспевания с тонкой
кожей [Б II: 148];
yarpiz- арбуз [Р II: 1547];
yawun -  дыня [Р И: 1550];
hanzal - (араб.) горькая тыква [Б I: 521];
kadu -  тыква ГР II: 1140];
кагапка брюква [Р II: 1091];
k irg -  (перс.) ломоть (дыни, арбуза) [Б II: 121];
бгкап -  ползучий стебель, плеть (огурца, дыни и т.д.) [РI: 1227];
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pahi -  (перс.) горькая тыква [Б I: 323];
pUcaq -  название одного рода тыквы [Б I: 321];
pula -  (перс.) испорченный арбуз или дыня [Б I: 323];
qabaq, qabaq -  тыква [Б II: 37; Р П: 437];
qayiin (= qawun) -  дыня [ДН: 292; БII: 30; РII: 77];
qaman -  тыква (?) [РII: 480];
qarya dawlaki -  горькая тыква [Б I: 574];
qarpUz, qarpuz (= qarbus) -  (перс.) арбуз [Б II: 9; Р II: 212,215];
qas -  кусок дыни [ЛТ: 34];
qasun -  дыня [ЛТ: 35];
qawun (= qayun, qawin, qoyuri) — дыня [PII: 468,470, 517];
qawyun (= qawun, qayun) -  дыня; арбуз [P П: 51];
qopuz (= qobus) -  арбуз [PII: 654];
tarbus — арбуз [Б I: 331];
tujnak- сырая дыня [Б I: 411];
tukalak -  неспелый арбуз [Б I: 401];
xartrnz-  (перс.) арбуз [Б I: 531].

1.3.3. Культурные растения.

ayayraq -  пырей [Б I: 61];
aq burcaq -  чечевица [Б I: 252];
ciyit (= clyit, ciyit) •- чечевица [Б I: 477];
gujUnsqa, ymiircqa, jiinmca -  лечуха, люцерна, трава сеяная,
употребляемая вместо сена. Ее жнут серпами и используют как
корм для скота. Вырастает до 5 лет [Б I: 450];
guyan, giigari, giigari, gfiyara -  растение, похожее на кукурузу [Б I:
445];
jasrnuq, jasmuq, jasmiiq -  чечевица [ЛТ: 41; Б, II: 330]; 
ja tunjatin  -  лен [Б II: 350]; 
jatun suzT- мятый лен; 
jatin salyii -  брать лен;

joruncqa -  клевер (трилистник); люцерна; дикий горох; чина 
гороховая; зелень, скошенная трава [ЭС III: 227 -  228]; 
juncqaJUnca (= gijimsqa) -  трилистник, люцерна [Б II: 386]; 
kadan -  лен, холст [Р П: 1133];
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kagiiriinda -  порей [P II: 1065];
капар (= кепар) -  лен, холст; конопля, кенаф [ДН: 291; Р П: 1078]; 
kandar (= kandir, kendir) -  конопля; лен: пеньковая ткань [Р II: 
1080];
katan -  (араб. 0^ )  лен [Р II: 1129];
kisnic (= qisnic) -  (перс, j ^ )  кишяец [РII: 1393];
kitcin (= kidan, kadan) -  лен, холст, полотно [РII: 1375,1377];
кбпШа -  мятый лен [РII: 1257];
kilngit -  кунджуг (растение, из которого извлекают масло) [Р I: 
1446];
margamak -  чечевица [Б II: 222];
тТгтасак -  чечевица [Б II: 273];
ocaylaq -  клевер [Р1: 1134];
panbiiqliq -  хлопчатник [Б I: 319];
qici — горчица [РII: 870];
qimlaq, qiilmaq -  хмель [Б II: 65];
qimizliq (= qimizdiq) -  щавель [Б II: 65; РII: 854];
qimUzluq -  кислец трава, род капусты употребляемой по причине
кислоты [Б II: 65];
qisnic (= kisnic) -  (перс. ,Jh^) кишнец [РII: 837];
qisqin -  пырей [РII: 836];
qozi qalaq (= qozi qulay) -  щавель [ДН: 71];
quzyalaq -  щавель [РII: 1021];
qiizTqiilayi -  щавель [Б II: 80];
rajкап -  (перс.) базилик [ДН: 96,99,114];
razijana, razana -  (перс.) укроп [Б I: 586];
riwdg, ribag (= ciiqri) -  (перс.) род щавеля или ревеня; растение
кислое и приятное [Б I: 601];
sirim -  (перс.) хрен [Б I: 621];
siilaz -  хина (растение) [Б I: 648];
sunaz -  хина (растение) [Б I: 649];
tammgaq -  петрушка [Б I: 352];
tikirtig -  хрен [Б I: 416];
usqun -  щавель [Р 1:1777];
vtisma -  краска для бровей; усма [ДН: 112];
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1.3.4. Дикорастущие растения.

acir -  название растения [РI: 510];
ayatgiq -  куст [РI: 149];
ajiy oti -  название растения [РI: 223];
alaxan -  конный щевель [РI: 357];
alisin -  осенняя трава [РI: 380];
aqairiq -  травка [Р I: 145];
аптп -  полынь [РI: 773];
at tuzyalayT-  конский щавель [Б II: 80];
axlat -  сорная трава в хлебе (пшенице) [Р I: 136];
balturyan -  борщевик (растение) [Б I: 237];
banjar—просвирка, огородная зелень [Б 1:270];
Ысеп -  трава; скошенная трава; цветок [ЭС И: 161 ];
ЬШпТк, butnuk- мята, просвирняк [Б Г. 273];
сакТп (= samax) -  растение с черными зернышками в рисовых полях 
[Б I: 507];
ciiyarsa -  род пушистой бумаги, находящейся в конопле (приводит 
человека в опьянение; употребление ее в Персии введено узбеками) 
[Б 1:495];
егЬап -  полынь; богородская трава [Р I: 800];
erman (= erban) -  полынь [Р I: 810];
esak mrasJ -  зелень, по-индийски «бетахво» [ЛТ: 22];
esak qiilayT -  растение, по-индийски «малик» [ЛТ: 22];
gijah -  (перс.) растение, трава [ДН: 103];
gumran -  дикий лук [Р П: 1654];
gikdn, gikln, jTkkan -  род тонкого камыша, на верхушке которого 
является черный колос, образующий хлопчатую бумагу [Б 1:449]; 
Пут -  гребенщик [РI: 1378]; 
грог—мускус [ГН: 26г5]; 
iski -  род камыша [Р I: 1155];
IsJd- род камыша, растущего на берегах Оксуса [Б I: 197];
jer cicakT-  полевые цветы [Б И: 352];
josyun (=jitsqun) — мох [ЭС Ш: 232];
kallacari -- растение [РII: 1121];
кагап — чернобыльник (трава) [Р II: 1091];
kindir (= kandir) -  конопля; крапива [Р П: 1348];
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kocat -  зеленая трава [Р П: 1231]; 
кбкпаг - - мак [ДН: 102]; 
кок ot (= kagai) -  зеленая трава [Р П: 1064]; 
кйЫгкап -  луговой ботун (лук) [Б II: 142]; 
кика! -  сорная трава, куколь [РI: 1423]; 
musk- (араб.) мускус [ГН: 5г4; ДН: 100]; 
о/ -  растения, трава, зелень; сено [ГН: 1 lv l; Р I: 1100; ДН: 293]; 
otlaq (= otlay) -  пастбище [ГН: 51г7,9]; 

palm, pa lm  -  польшь [Б I: 319]; 
qaba -  мордовник (растение) [РII: 434]; 
qalayai -  длинная трава с широкими листьями [РII: 228]; 
qalcup -  чемерица (растение) [Р И: 267]; 
qalsa -  трава, выросшая после сенокоса [Б II: 22]; 
qambil oti -  какое-то растение [РII: 496];
qamis (= qamis) -  камыш; бамбук; тростник [ДН: 91; Р II: 486,487]; 
qamisciq -  мелкий тростник [Р П: 488]; 
qandiq -  имя таежного растения [Р П: 124];
qarjbaq -  растение, перистые семена которого уносятся от ветра [Р 
II: 87];
qarjyi -  синяя степная трава с желтой верхушкой [Р П: 83]; 
qaplica -  сорная трава [Р II: 426];
qarabaraq -  растение, зола которого употребляется для мытья [Р II: 
164];
qaramuq -  какое-то растение, душка, черная трава в пшенице [Р II: 
166];
qaw az- род пастернака [Р II: 464]; 
qawza -  какое-то растение [РII: 475];
qijaq -  трава, имеющая длинные листья, осока, волчьи бабки [Р П: 
710];
qilbis -  род сибирской камнеломки (растение) [Р И: 785];
qildir -  тростник с длинными шипами; камыш с головкой, с
длинной бородкой [РII: 782, 869];
qindiris -  конопля [Р II: 731];
qirliq -  жесткая полевая трава, похожая на просо [РII: 755]; 
qisqalaq -  зеленая, снежная трава [РII: 810]; 
qizyildaq -  какое-то растение [РII: 832]; 
qoya -  род камыша, аир; тростник [РII: 516];
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qoyaliq -  тростник; растение, из которого выделывают папирус [Р 
II: 516];
qoyot -  зеленая трава [РII: 516];
qomiryai (= qobirya) -  растение с пустым стеблем [Р II: 669]; 
qopuzla (= qopusla, qobusla) -  какое-то растение (благоухающее, 
благовонное) [РII: 654, 662];
qoraq -  пучки; растение с большими листьями и полыми стеблями 
|Р II: 551];
qot -  сухая грава [Р П: 605]; 
qozyalaq — щавель (конский) [Р II: 633];
(/ulijzim -  камыш [РII: 981]; 
qupuzla -  растение [РII: 1033];
qura -  рябинник; стебли, высохшее растение, сорная трава [Р II: 
920];
qurcd (= qomuryai) -  растение; род волынки [РII: 921];
mjan -  (перс.) марена (из корня получается краска) [Б I: 600];
sicartqU (kasani) -  сладкий цикорий [Б I: 621];
tilitrcingl-  белена (растение) [Б I: 422];
iizarlik -  рута (растение) [РI: 1893];
xas-xas- мак (опийный) [ДН: 72];
х'та -  какое-то растение [РI: 1727];
xodan -  огуречник, бурачник (растение) [Р I: 1708];

1.3.5. Отдельные части растений.

atacunkqay -  шункгай, корень куги (род камыша, который пекут и 
едят) [Б I: 58];
has -  голова, глава, гроздь, колос [Б I: 225; ЗК: 242 -  246];
basaq, basaq, basaq -■ колос, гроздь [Б I: 228; ЗК: 242 -  246];
basaq -  колос, кукурузный початок, гроздь, кисть; оставшиеся на
полях отдельные колосья; то, что остается после сбора хлеба,
плодов [ЭС II: 89 -  90; ЗК: 242 -  246];
buddy -  ветка [ЛТ: 24];
bitjan кйкТ-солодковый корень [Б I: 295];
Ъйгсйк -  частица, крупинка, зернышко; горошек, крапина [ЭС И: 
301];
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btirtuk -  зерно, зернышко, семечко; хлеб; кусочек, крупинка,
крупица, крошка [ЭС II: 301; ЗК: 230-232];
cakit -  семя хлопчатой бумаги [Б I: 483];
сапра (= dana) -  зерно [Б 1:488; ЗК: 230 -  232];
cariinti- черные зерна в пшенице [Б I: 456];
ciym, cigm -  весьма неспелые зерна, употребляемые вместо круп и в
корм скота; зерно хлопчатника [Б I: 478];
dana -  (перс.) зерно [Б I: 550; ЗК: 230 -  232];
dUlrml -  полуспелые хлебные зерна [Б I: 574];
dUnbUl- неспелые зерна [Б I: 576];
eldiz -  корень [ЛТ: 10];
gaw -  (перс.) ячменное зерно (вместе с крошеной соломой), корм 
для лошадей [Б I: 443];
yuza, ута (= yozd) -  (перс. Oj*-) нераскрывшаяся коробочка
хлопчатника, из которого еще не собраны волокна хлопка;
хлопковый стручок [Б I: 776; Р П: 1541];
habb -  (араб.) зерно, зернь [ДН: 89];
ildiz -  корень [Р I: 1495];
itin -  льняное семя [РI: 1503];
jatiin йгШуТ- льняное семя [Б П: 350];
juwa (= uwa, uja, uga, ика, ija) -  птичье гнездо; нора; дом; гнездо в
коробочке хлопка, где лежит семя [ЭС III: 239];
kasmik -  зерна из стебельков, оставленных после молотьбы,
которые второй раз вымолачиваются [РII: 1170];
katan tuxumi- льняное семя [Б II: 113];
kocat -  отросток [Р II: 1289];
кок -  корень, основа [ДН: 295];
mazaq (= bazaq, bdsaq) -  колос [Б II: 196];
orleq - семя, зерно [РI: 1322];
orleklan- (-maq) -  производить семя, наливаться (о колосьях);
ozak(= uzak) -  зерно (колосья) [Р I: 1301, 1890];
ozaklan- (-maq) -  образовать стебель (о хлебе) [РI: 1890];
punduk- бутон [ЛТ: 24];
qalja -  пепел растения солянки [РII: 255];
qaltanq -  тоненькие колючки в хлебных колосьях [Б П: 62];
qaltariq-у с ы  (у колосьев) [Р II: 259];
qaltraq -  тоненькие колючки из хлебных колосьев [Р II: 261];
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qapli -  два зерна пшеницы в одной скорлупе, полба [РII: 425];
qasaq ( -  qasayi) -  колос [Р П: 390];
qilciq -  ост, усы (у колосьев) [Б II: 62; Р П: 783];
qilya -  хлебные всходы до колошения [РII: 780];
qilyan (= qilqari) -  ось, усы (у колоса) [Р П: 780];
qilmiq -  бородка у колосьев хлебных растений [Р Н: 869];
qulawuz (= qulayis) -  конец колоса, кукурузы [Р П: 977];
qnlya -  хлебные всходы, росток [Р II: 982];
qfindq -  зерно, семя [ЛТ: 35; ЗК: 230 -  232];
qtizaq -  стручок у растений [Б II: 79; РII: 101.8];
qiizaqla- -maq -  отпускать стручки;
sanciy -  зерно [ЛТ: 32; ЗК: 230 -  232];
,уй/ -- волокно, фибр, ост у колосьев [Б I: 648]; 
tuxm -  семя, зерно [ДН: 80; ЗК: 230 -  232];
ugiil -  зерно для помола на мельнице, обмолот пшеницы и других 
злаков [ЭС I: 618 -  620];
iiran -  семя, плод, зерно [Р I: 1820; ЗК: 230 -  232];
urluq (cbb^) -  семя, семена, конопляное семя, зерно [ЭС I: 604; ЗК:
230-236];
uruq (= uruy, uni) -  семя, пшеничное зерно [РI: 1658];
иту (tJJ-9s) — семя, семена, косточка; земледелие [ЭС I: 604 -  605;
ЗК: 230-232];
uzgunliik -  зернышки различных растений, употребляемые для 
курения при лечении болезней [РI: 1901].
xaw% xawid, xajd -  (перс.) отпрыски ячменя и пшеницы, 
позеленевшие, но не образовавшие еще колосьев; пашня [Б I: 543]; 
xinta -  полба (хлебные зерна) [Б I: 539]; 
хш а  -  (перс.) кисть с ягодами; колос [Б I: 543].

1.3.6. Овощи.

cibalatqa -  репейник [РI: 624]; 
abilai -  репейник [Р I: 628]; 
ciblatqi -  репейник [РI: 634]; 
acir/a -  дикая репа [РI: 510];
а/ -  луковица, которая употребляется в пищу [Р I: 3]; 
alar- л у к  [РI: 360];
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arankki -  кольраби, капустная репа [Б I: 31 ];
artman (tlkan) -  репей [Б I: 26];
asqin -  (перс. u b ^ ')  ревень [РI: 599];
badana -  корень в роде картофеля [Б I: 220];
badrang- плод желтого цвета, похожий на дыню; огурец [Б I: 220];
barankJd, barankgi -  картофель [Б I: 251];
bigin-род, огурца [Б I: 244];
borsu -  горох; горох, раздробленный на корм скоту [ЭС И: 275];
bigrukga -  бобы, фасоль [Б I: 287];
bitrcaq, bitrsaq -  горох [Б I: 275];
burcaq, bitrcaq -  журавлиный горох, выка [Б I: 252];
burcaq -  горох и другие растения из семейства бобовых; горох,
горошек, журавлиный горох, чечевица, фасоль, горошина;
кукуруза; овощи зелень [ЭС П: 275];
buntg — омела, перец [Б I: 275];
qizTl buriig -  стручковый перец;
qara buriig- черный перец;
buriig, Ьигйс (== buntg) -  перец [Б 1:255];
calqan (= перс, salyam) -  репа [Б I: 671];
сатуйг, сатуйг (= salyam) -  репа [ЛТ: 29; БI: 465];
cirtlaq (= ala qarya) -  соя [Б I: 472];
digit, ШШ-сарач. пшено [Б I: 563];
f i l f i l -  (араб.) перец [ДН: 86];
giigri -  снятые овощи, салат [Р I: 1633];
yarmic -  (араб. ) чернуха; свекловица [Б I: 773];
hawg, hawag -  морковь [Б П: 316];
jaban hawg -  дикая морковь, пастернак;
hUrbitltiiq -  кожица на овощах, перепонка [Б II: 316];
incaliz- род дикого лука [Р 1:1364];
japraq -  лист; лепесток; капуста [ЭС III: 130];
jaralmasT- картофель [Б II: 352];
jarma -  китайский перец [Б II: 326];
/7г almasY- картофель [Б I: 86];
jiimricqa, jUmiircqa -  дикий горох [Б II: 385];
kadii -  тыква [Б II: 117];
kakurtda -  дикий чеснок (порей) [Б II: 131];
kastana -  род круглой и черной редьки [Б И: 128];
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кШг (= kisir, kiswar) -  морковь; желтая репа [Б И: 129; Р П: 1182, 
1393, 1394, 1415]; 
к Him ~ (перс.) капуста [Б II: 134]; 
к /Iran -  кочан капусты [Р П: 1492];
liiMabl(= lablabu) - индийский горох жареный в зернах [Б II: 187];
IаМаЬй -  (перс.) свекла вареная [Б II: 187];
lahana, Шкала -  капуста [Б П: 188];
kul lahana -  цветная капуста;
cicakhl lahana -  цветная капуста;
lubija -  (перс.) бобы, фасоль [Б II: 192];
miircaq (= biircaq) -  горох [Б II: 262];
miirj, тйгс— перец [Б 1:275];
oqsum -  луковица [Р I: 1002];
osayan -  репейник [Р 1:1130];
pazii, p a z i - ( перс.) белая свекла [Б I: 309];
piaz—(перс.) лук [Б I: 298, 324];
pijaz sabayi -  луковица;
paldan -  огурец [Б I: 311, 543];
pangar, pangar, pangar- свекловица (листья свекловицы) [Б I: 311];
pciyir -  чеснок [Б I: 802];
qaqlawuc -  репей, лапушник [Р И: 64];
qarnabit- (араб. -Цу̂ ) цветная капуста [РII: 196];
qartof (= qartop) -  картофель [РII: 201];
qasayan -  репейник [Р П: 390];
qawla -  овощи [Р II: 52];
qirya daltiki -  дикий чеснок [РII: 750];
qubaq (= quwaq)- репейник [Б П: 68; Р И: 1034];
qnwula -  коола; капуста, коренья [Б П: 97];
гактап -  репейник [Б I: 596];
sarinsaq, sarimsaq, sarimsaq- чеснок [JIT: 32; Б I: 685];
satun (= sarimsaq) -  чеснок [Б I: 683];
soyan- лук [ЛТ: 33];
salyam ( -  calqan) -  репа [Б I: 671];
taligan (= badingan) — демьянка (плод) [Б I: 337];
turb -  (перс.) редька паровая [Б I: 348];
turma (= turb) -  редька [Б I: 352, 735];
ubaq -  репейник [РI: 1782];
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Ucagan -  репей [Б I: 116];
tickundiir -  свекла [P I: 1875];
uksiin (= iiksiri) -  дикий чеснок [Б I: 145; P I: 1806];
uqsim -  лук (чеснок) [PI: 1615];
usqiim -  лук [Б I: 798];
uwaq ( -uwak) -  репейник [Б I: 796; P I: 1592]; 
x i ja r - (перс.) огурец [Б I: 543]; 
xijaryiq -  бобон [Б I: 543]; 
zardak -  (перс.) морковь [Б I: 605].

1.3.7. Ягоды.

cilak, cilak (= gllak, ilak) -  земляника, клубника, малина [Б I: 485]; 
jargilak— клубника [Б II: 352].

1.3.8. Земля.

ajant -  площадь; прогалина среди горного елового леса, алпийский
луг, лужайка [ЭС I: 105 -  106];
a n is-  обрыв, долина, низменность [РI: 734];
dnis-joqus- неровная местность [РI: 713];
aq jer  -  чистая земля, не обросшая деревьями [Б II: 352];
arpaliq -  почва, годная для посева ячменя [Р I: 334];
arz -  (араб. t>=j') земля [ДН: 77];
atanaq, butanaqjer (= adir) -  холмистые, кочковатые места [Б I: 58]; 
awlaq -  степь, уединенное место, пустое место, пустырь [РI: 76]; 
badija -  (араб. V>V) пустыня, степь [ГН: 35v2]; 
balciy -  грязь, тина [JIT: 24];
b a r-  земля, суша; степь, пустыня [ГН: 20г6; 49г2; 53v8; ДН: 72];
balciq -  глинистая грязь; жидкая глина [ДН: 69];
bUltaq -  неровная изрытая местность [Б I: 290];
bultuk-  песок, в котором растут трава и деревья [Б I: 266];
ЬйШп -  долина, лощина, луг; поемное поле, покос [Б 1:293]; 
buz - твердая земля [Б I: 279];
casmasar -- (перс.) местность, изобилующая водами, источниками 
[да: 93];
cimgan -  поляна, лужайка, луг [ДН: 113];
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c'Jrim jer  -  непахотная земля [Б II: 352];
(/аla, tala -  степь, обширное поле [Б I: 548];
(Jar- долина, степь [ГН: 49г2];
yard (перс. JS) пыль, прах [ГН: 20г4];
gil -  (перс, jS) грязь, слякоть [ГН: 15v7; 24г7];
gamyal- земля неровная [Б I: 430];
gis (—jis) -  пустующая невозделанная земля [ЭС Ш: 44];
iyal -  влага, сырость, влажность; сырость почвы, влажный, сырой
[ЭС 1:645 -646];
islanmamisj e r -  необработанная земля [Б II: 352]; 
jabaj — пустыня, степь [ЭС III: 46]; 
jazi — степь [ГН: 33v9; ДН: 72,294];
jazi -  простор; равнина; степь; пустынное место; открытое место 
[ЭС III: 50];
jer, jTr, gir (= jar) -  место, местность; земля, пространство, полоса 
земли; прах [ГН: lv4,4r3, 6v8; ЛТ: 40; ДН: 115,291; БII: 352, 388]; 
jer (= ger, cer, zer, ser, jej) -  земля; место, местность; почва (грунт); 
земельный участок, поле, поместье [ЭС III: 191]; 
jer sii -  место жительства (земля и вода) [Б II: 352]; 
josyun (—jitsqun) -  болотистая местность, полынь [ЭС III: 232]; 
jurt -  страна, земля [ГН: 15r6; 36v5; 52г4]; 
kahktila- земля (как стихия) [Р II: 1065];
kcisak (— kesak) -  глыба, комок земли; кусок глины [Р II: 1160; ДН: 
289];
kasma -  рыхлая земля [Р II: 1170];
kezarj -  углубление, низменность [РII: 1173];
kirtldc -  утес [РII: 1364];
ktingo -  солнечная сторона [Р 1:1442];
l a j - (перс.) тина, грязь, муть [ДН: 111];
oyim -  низменность, долина [Р I: 1038];
oibaq (= oiboq) -  низменность, котловина [РI: 986];
oidaq -  влажная низменность, обросшая травой [РI: 984];
oiluq -  долина [РI: 983];
oima -  глубокая яма [РI: 986];
oiman -  низменность [Р I: 987];
oimaq ( -  oibaq) -  низменность, котловина [РI: 987];
oiparj -  низменность, низкая земля [РI: 985];
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oizom (= dizom) -  низменность [P I: 1176]; 
olnt (= olit) -  плоскогорье, терраса [P I: 1087]; 
owa -  равнина, широкое место [P I: 1166]; 
owaciq -  маленькая равнина [P I: 1166]; 
ozak -  долина [P I: 1302];
ozek-  промоина, узкий проход в горах, ущелье [ЭС I: 510];
ozen -  ложбина, лощина, обрыв; долина, низменность; ущелье;
степь [ЭС 1:510];
qabaq -  косогор, яр, берег [Р И: 435];
qabirya -  косогор [РII: 451];
qamisliq -  место, поросшее камышом [Р П: 488];
qarjai -  гористая и лесистая страна, обильная водой и плодородная
[Р И: 81];
qaptal -  косогор [Р II: 427];
qasqaq -  каменная, скалистая местнос ть [Р II: 352]; 
qatqaq -  замерзшая земля [Р П: 293]; 
qawdan -  земля, покрытая сухой травой (осенью) [РII: 53]; 
qija -  косогор [Р II: 857];
qir -  степь, равнина, поле необработанное [Б II: 42];
qir -  высокий берег; гористая степь; степь, равнина; поле, нива [Р
И: 733];
qirag -  необработанное, пустое место [Р II: 739];
qirat -  высокая степь, плато, холм [РII: 739];
qiriy -  безводная степь [РII: 863];
qirii] -  кусок, край, конец, пустыня [РII: 740];
qirmaca -  остатки растений (корни), вокруг которых собирается
песок и образуется твердый грует [РII: 867];
qlrvan -  край земли [ГН: 4r4; 53v8; ДН: 120];
qiwrim -  неровность почвы [РII: 850];
qobi -  лог, низменность без реки [РII: 660];
qojiir -  солончак [Р II: 529];
qol -  низменность, долина (без реки); холм на склоне горы [Р II: 
582, 583];
qolot- низменность [РII: 592]; 
qomliq -  песчаное место [Р II: 686]; 
qotprai степь [Р П: 522]; 
qoq -  земля; пыль [РII: 507];
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qficur -  солонцовый грунт земли [Б II: 71]; 
qujintiq -  долина, ущелье [Р II: 904];
(jujur -  солонцевой грунт; солонец [РII: 906];
qulat (= qolot) -  узкая и длинная впадина; ущелье [РII: 975];
qumaq -  песчаная почва [РII: 1044];
qumlay -  песчаная степь [Р П: 1050];
qumli -  песчаный, смешанный с песком;
qumluq -  песчаная степь;
qumoq -  комок земли [РII: 1049];
qumsal -  песчаная почва [Р II: 1051];
quraq -  сухой, засохший (о земле) [Р II: 921 ];
quruyluq -  суша [ГН: 40г9];
sahra- поле, степь [ГН: 50r4, 51rll, lOvll; ДН: 97];
siiqa -  чернозем, плодородная земля [Б I: 647];
tala (= dala) -  луг, место, покрытое зеленью [Б I: 335];
taqir je r —голая земля; сухая земля, без трав [Б I: 334; II: 352];
(as -  камень [ГН: 40rv9; ДН: 90];
tofraq/tofray -  земля, прах [ГН: 22r2,40v9,44v7, 30rl 1; ДН: 92, 94]; 
topraq -  земля, почва [ТН: 241; ДН: 73]; 
toz -  пыль, прах [ГН: 30г12,20г4; ДН: 119]; 
tiibraq, tupraq земля [Б I: 384, 385];
Шгапк— пыль, почва песчаная, без камней [Б I: 393];
ti'iz — пустыня, степь, долина; суша [ГН: 50г4; ДН: 68];
iibruq -  глубокая долина, низменная земля, низменность [Р I: 1783];
uwa, mva -  равнина, долина [Б I: 106, 161];
ш (= oi, of) -  низменность, долина, овраг [РI: 1594];
ulsu (= oi.su) -  низменность, луг [Р I: 1604];
Ujpank jTr- низменная местность [Б II: 393];
uzan -  низменность, долина [Р1:1891];
хак-  (перс. ^ )  земля, прах, пыль [ГН: 17v6; 1гЗ; ДН: 79];
zamm -  земля [ГН: 9г2].

1.3.9. Поле.

abadanliq -  населенное место; обработанная земля [РI: 624]; 
abT (jer) -  искусственно орошаемая (земля) [Б II: 191]; 
aciriq- луг, поле, усеянное клевером [РI: 510];
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acriy -  луг, поле, заросшее травой [РI: 514]; 
ayica — пашня [РI: 167]; 
ajajta -  чистое иоле [Б I: 7]; 
aginlik — пашня, посев [РI: 699];
akin (= agin, eg/н, ekin) -  пахание: посев, пашня [Р I: 679, 698,699]; 
akinlik -  засеянное поле, пашня; место, годное для пахания [Р I: 
679];
arjiz (= agiz) -  скошенное поле; поле под паром, пустое поле [Р I: 
185,712];
арата -  чистое поле [РI: 612];
ariq ~ канава; сель.-хоз. борозда; ров [ЭС I: 187 -  188];
arpaciq -  молодые луковицы, употребляемые для посева [РI: 335];
arpali ( -  arbalu) -  засеянный ячменем [Р I: 334, 337];
asliqli -  богатый хлебом, плодородный [РI: 603];
atanaq -  кочковатое поле; поле, покрытое маленькими бугорками
[Б I: 9; Р1:454];
a tiz -  пашня, пахотная земля [РI: 822];
atiz -  грядка или часть пашни, выделенная для орошения [РI: 463]; 
aw lak- борозда (в поле); мера [РI: 943]; 
boj -  стан [ТН: 239];
ЪйШп (= Ьй/уйп) -  долина, лощина, луг; поемное поле, покос [Б I: 
293];
caltur (= перс, saltur) -  рисовое поле [Б I: 485];
ekin -  посев [ДН: 80];
gubrali -  удобренное (поле) [Р П: 1651];
gilya (=jiiy а) -  ровное незасеянное поле [ЭС III: 97];
gojak -  (перс.) грядка, борозда; место, где сажают арбузы, дыни;
небольшой арык [ЭС III: 28];
gun -  поле широкое между двумя реками [Б I: 446];
igin (= agin) -  пашня; хлеб на пашне и в амбаре [РI: 1426];
iginlik -  пашня, поле [РI: 1427];
ikin -  посев [ЛТ I: 21];
ikin -  хлеба, хлебопашество, пашня [Б I: 200];
ilyinliq -  плантация гребенщиков [РI: 1378];
indir картофельный огород [ЭС I: 656 -  657];
isna, Isna -  расчищенное (от кустов, леса) место для посева [Б I: 52];
izan -  межа, граница, борозда; грядка; пашня [ЭС I: 647];
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jabaj -  поле, открытое поле, засеянное поле [ЭС Ш: 46];
jastiq (= jassiq) -  подушка; подставка; грядка; мера земли [ЭС Ш:
155];
jatul (= tajiil) -  земля, пожалованная на владение или пользование 
[Б II: 350];

jaz -  весна, лето; поле, равнина, степь [Б II: 327]; 
ja zan ja lan ja lank-  поле, равнина, долина [Б II: 338]; 
jazi -  равнина; степь; обжитая и обрабатываемая территория [ЭС 
III: 50];
karia -  борозда, след, следы колес [Р П: 1102];
kolai -  паровое поле, брошеное поле [Р П: 1268];
кдгипа -  старая заброшенная пашня [Р13: 1255];
кйЪагШjer -  унавоженная земля [Б II: 142];
kiilai -  залежь, старая пашня [РII: 1468];
кигЪа, кйгЬа -  отруби, высевки [Б II: 121];
kutanlanrnis j e r -  пахотная земля, десятина [Б П: 144];
kUzaklqulya -  нива, озимь [Б II: 91];
kuzala — пар, оставленная пашня [Р II: 1507];
kuztirum (= kiizriim) -  пашня; муравейник [РII: 1509];
lalrm (jer) -  неорошенное искусственно (земля, пашня) [Б П: 191];
odaw (= otaw) -  шалаш, который строится на пашнях [РI: 112 1];
orj -  долго не засевавшееся поле; недостаточно взошедший посев
(вследствие запущенности) [ЭС 1:456-457];
othiq -  огород; луг [Р I: 1114];
ozek- залитое водой поле [ЭС I: 510];
paltz -  (араб. Jy^) сад, огород [Б I: 311];
qaliba — крестьянская изба [РII: 247];
qantar -  глыба, ком земли (при пахании) [РII: 122];
qac -  гряда (для сеяния семян марены) [Б II: 6];
qawunliq -  дынная гряда; место, где хранят дыни [Р П: 468];
qazU- колея, борозда [Б II: 409];
qir -  поле, нива [Р II: 733];
qira -  пашня, пахотное поле [Б II: 42; Р II: 735];
qiraliq -  десятина [Р П: 738];
qissa- гряда, разсадник, парник [Б II: 57];
qulya -  жердь, тычина, разсада [Б II: 91];
qulyalap -  стебель, взошедший посев [Б II: 91];
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qurbu -  гряды в поле, ряды скошенной травы [Р II: 963];
su tarla -  заливное поле [Б I: 331];
sUrkan -  выгнанный, вспаханный (о земле) [Б I: 643];
surulmis guft -  вспаханное поле [Б I: 644];
sudyar (= sUdkar) -  (перс.) обработанная земля [Б 1: 674];
tariy, tariq -  поле, пашня [Б I: 332];
tarla, tarla -поле вспаханное и засеянное [Б I: 331];
tarlaw -  пашня вновь вспаханная [Б I: 331];
tin -  поле, земля еще не вспаханная [Б I: 739];
tumpa -  кочка на сухом поле [Б I: 406];
fiital, tutal -  гряда огородная, парник [Б I: 385];
tuz — поле [JTT: 26];
iircim -  плодородность [Р I: 1844];
iircimli -  плодородный, спорый;
urluq -  посев [ЭС I: 604];
utpok {= актак, itmak) -  хлеб [РI: 1868];
xa lT jer-поле, нива в пару [Б II: 352].
xoluk -  мера земли; место, достаточное для посева одного «хо» [Р 
П: 1707];

1.3.10. Земледельческие работы.

abilda- {-так) — копать землю мотыгой [РI: 628];
akla- {-maq) -  обдирать кожицу у зерен (просо) [РI: 113];
dldkla- {-maq) -  просеять [РI: 811];
alxd- (= aid) -maq -  просеять через решето [РI: 821];
asala- {-maq) -  набросать сено, работать вилой [РI: 591];
bdsaqla- {-maq) (= has ciqar- -maq) -  колоситься [Б 1:228];
bic- {-maq) -  жать, косить [Б 1:244, 312];
bic- {-maq) -  косить, жать, собирать урожай [ЭС II: 158];
bUtaw -  очищение леса для пашни (высушивая его и обдирая кожу)
[Б I: 283];
cdlyT qajraw -  точить косу [Б 1:462];
giibrdld- {-maq) -  удобрять почву [Р II: 1651];
dirpanla- {-maq) -  косить [Б I: 554];
ela- {did-) -maq -  сеять, просеять решетом [Р I: 810];
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ele- (-maq) -  просеивать, пропускать сквозь сито (зерно, муку); 
молоть [ЭС I: 261 -  263]; 
ikma -  посев, сеяние [Б I: 200];
гк-, Тк- , ек- (-maq) -  сажать, сеять (хлеб) [ДН: 116; ЛТ: 13; Б I: 200]; 
пахать, посадить дерево, рассадить посредством корней [Р I: 1416]; 
возделывать (обрабатывать) землю под посев, возделывать поле, 
пахать [ЭС I: 251 -  252];
ексе- (-maq) -  просеивать, отвеивать, выбирать, чистить [ЭС I: 258 -  
259];
ikit- (-maq) -  заставить сеять [ЛТ: 13];
Tla- (-maq) -  месить тесто; просеять (муку) [Б I: 205; РI: 1477]; 
indir -  молотьба [ЭС I: 656 -  657];
iz- (-maq) -  толочь, растирать, растворять, разможать, мять, месить 
[Б I: 192];

jane- (-maq) -  раздрабливать; размять; растаптывать; толочь, 
дробить, молотить [ЭС III: 185];
janci- (-maq) -  раздавить, мять, расплющивать; жать, гнать воду 
[ЭС III: 185];
jar- (jara-) -maq -  раскалывать; разрывать; рыть, копать (арык,
канаву); провести по земле границу; бороздить (о плуге);
пропахивать, окучивать сохой, пахать; дробить пшеницу и просо;
лущить семена, обдирать семена [ЭС III: 135];
jaryiigaq tart- (-maq) -  молоть [Б II: 326];
joyur- (-maq) -  месить, замешивать (тесто, глину) [ЭС III: 243];
jtm ar- (-maq) -  разеучивать тесто [Б II: 387];
katmanla- (-maq) -  копать пашню [РII: 1132];
hi ban qil- (-maq) ■- ставить в стог [Б II: 111];
pican kihan qil- (-maq) -  сена ставить в стога;
kokla- (= maq) -  продать зерновой хлеб на корню и истратить 
деньги [РII: 1226];
kultala- (-maq) -  вязать в снопы [Б II: 134; РII: 1333]; 
kutanla- (-maq) -  пахать [РII: 1216];
kiitan stir- (-maq), kutanlci- (-maq) -  ходить за плугом, пахать [Б П: 
144];
malala- (-maq) -  покрыть землею борозды [Б II: 199]; 
тйуйИа- (-maq) -  ставить копны [Б П: 264];
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о:п -  всходить; расти, вырастать, произрастать; созревать, 
уродиться [ЭС I: 456 -  457, 530 -  532];
оц- (-maq) -  быть удачным; хорошо уродиться (о посеве) [ЭС I: 456 
-457];
or- (= иг) -maq -  жать, собирать урожай, косить; пожинать [ЭС 1: 
46В];
oraqla- (-maq) -  жать серпом [Р I: 1050]; 
ota- (-oda, odo-) -maq -  полоть траву [Р I: 1103,1120,1123]; 
dzddkla- (-maq) -  собирать колосья после жатвы [РI: 1305]; 
qalburla- (-maq) -  просеять [Р II: 271];
qawiit- (= qawit) -maq -  мешать, варить (пиво) [Б II: 29; Р II: 469]; 
qirla- (= maq) -  идти в поле; отправляться в деревню, жить в 
деревне [РII: 753];
qirala- (-maq) -  вымерять пашню; устроить пашню, пахать [Р II: 
738];
qopar- (qobar-) -maq -  вырывать с корнем [Р II: 652. 658];
qulacla- (-maq) -  мерить саженями [РII: 975];
qulyana- (-maq) -  всходить (о хлебе) [Р II: 982];
qimkar- (-maq), qUnyur-(-maq) -  сорвать, вырвать с корнем [Б II: 96];
qur- (-maq) -  жарить пшеницу [РII: 923];
quzaqlan- (-maq) -  образовать стручки [РII: 1018];
saban siir- (-maq) -  пахать плугом [Б I: 695];
sacar -  посев ржи [Б I: 643];
sac- (-maq) -  сеять, посеять, сыпать [Б I: 611];
asliq sac- (-maq) -  посеять семена, засевать пашню;
sak йг- (-maq) -  повредить хлеб головней [Б I: 689];
saldir (-maq) - дать вспахать землю [Б I: 689];
surkida- (-maq) -  боронить [Б I: 643];
sum- (-maq, stir- (-maq) -  гнать, тянуть, волочить, пахать [Б I: 643]; 
tara- (-maq) -  обрабатывать землю [Б I: 331]; 
tarlay -  землепашество [Б I: 331];
taxil, taxil, taxll жатва, хлеб в зерне (всякого рода) [Б I: 330];
taxi! Ыс- -так (= tax- -maq, toy- -maq) -  жать;
tirmala- (-maq) — бороновать, сгребать [Б I: 735];
tutas- (-maq) -  брать, пускать корни [ЛТ: 14];
ugut- (-maq) -  молоть (пшеницу), раскрошить, смолоть [Б I: 146];
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ugi'm- {-maq) -  размалывать, быть смолотым; разбиваться,
раздробляться на мелкие куски; крошиться [ЭС I: 618 -  620];
ик- (= Ш-) -maq -  молоть, размалывать; крошить, размельчать;
растирать, гладить [Р1:1802; ЭС I: 618 -  620];
uktit- {-maq) -  молоть, размалывать; молоть пшеницу, молоть на
мельнице; крошить; растирать [ЭС I: 618 -  620];
ип- {-maq) -  расти; пускать ростки (картофель, лук в погребе) [J1T:
12; Р I: 1826];
ип bas- {-maq) -  месить тесто [Р I: 1640];
unla- {-maq) -  посыпать мукой [РI: 1646];
ип tart- {-maq) -  молоть муку [Р I: 1640];
utjdir- {-maq) -  произвести урожай [РI: 1627];
йг- (= or-) -maq -  жать хлеб, пожинать, косить, (сено) [Б I: 126; Р I:
1650];
ига- {-maq) -  убирать жатву [JTT: 13];
Urania- {-maq) -  сеять [Р I: 1829];
uraqla- {-maq) -  косить, жать [Р 1: 1651];
uwala- {-maq) -  месить, валять (тесто) [Б I: 156];
uwa- {-maq) -  (csMj5) раздроблять, измельчать [ЭС I: 6018 -  620];
xamTr buy- {-maq) -  месить тесто [Б I: 538].
xamurla- (-maq) -  месить (тесто) [Р II: 1698];
xarmanla- (-maq) -  молотить [РII: 1674];
xirmancik -  небольшой слой зерна, готовый для обмолачивания [РI: 
1722];

1.3.11. Урожай.

bay (= bayis) -  связка, сноп, пук [ЛТ: 24; БI: 231];
Ьауй -  связка, сноп [Б I: 234];
bayliy -  связанный [ЛТ: 24];
baqca, bUqca, Ьйуса — связка [Б 1:234];
bicen -  сено, скошенная трава или хлеб [ЭС II: 161];
bicim -  жатва [Б I: 244];
bicin — жатва, жниво [Б I: 244];
бас -  жатва [ЛТ: 29];
cas -  жатва, жниво [ЛТ: 29];
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damat (= damad) -  связка, вязанка (сена); пук, сноп (пшеницы) 11> 1 
567];
cffircaw -  (перс.) жатва уборка (хлеба) [Б I: 556]; 
dumd -  жатва [Б I: 556]; 
ediren -  гумно, ток [ЭС 1:656 -  657]; 
gilmala -  копна (сена и жита) [Б I: 500]; 
idirgan -  гумно [Р I: 1509];
indir (= irtiri) -  гумно, ток, рига; площадь гумна [РI: 1364, 1372; ЭС ‘
I: 656-657];
irtin -  гумно [РI: 1470];
ktban, kipan, kipan, kipan -  стог, клад сена [Б П: 111]; 
kultabay (= kiilta) -  сноп (сена) [Б II: 134; РII: 1333,1476]; 
тйугй -  копна [Б II: 264];
о1й -  пустой орех, недозрелый хлеб, охвостье [РI: 1249];
огах -  жатва [Р 1: 1050];
oryaq (= oraq) -  серп; жатва [Р I: 1061];
oryin -  время жатвы [Р I: 1061];
огта -  жатва [РI: 1077];
pican, pican -  трава скошенная, сено; хлеб, только что сжатый [Б I: 
244];
picanlik- сенокос, покос, луг [Б 1:244]; 
qaracqi -  пугало, чучело [Р П: 162]; 
qarancuq -  пугало, чучело [РII: 157]; 
qararjqi-пугало, чучело [Р П: 153]; 
qatliq (= qahatliq) -  неурожай, засуха [Р П: 301]; 
qilat-куча  снопов [РII: 769];
qisir (jil) -  бесплодный, неурожайный (год) [Р П: 806]; 
qobn -  сноп [Р II: 660]; 
qon -  засуха [Р П: 535];
qiicaq -  объятие, охапка, сноп, связка [Б П: 71]; 
quraqliq -  засуха, бесплодность [РII: 922]; 
qurcaq -  сухой, засохший [РII: 940]; 
qurqitqic -  пугало [РII: 938]; 
qumliq -  чучело, страшилище [РII: 939]; 
quruluq -  сухость, сухой год [РII: 933]; 
quniqciliq -  засуха [Р II: 930]; 
qusqu -  птичье пугало [РII: 1028];
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sirjitn -  житница [Б I: 698]; 
ter- -maq -  собирать [JIT: 14]; 
ilgman -  ток, гумно [JIT: 21 ]; 
tlgman -  жатва [Б 1:148];
tigiin -  приготовленный для мельницы хлеб [Р 1: 1810];
iigtin — куча, стог [Р I: 1810];
ujuq -  пугало, чучело [Р I: 1633];
urjis -  успех, урожай [Р I: 1625];
urjisli — обещающий урожай, плодоносный;
tirkiitkiic — пугало, чучело [РI: 1838];
tirttin - [РI: 1842];
iiriiktiirguc- пугало [РI: 1834];
хатап (= хагтап) -  гумно [Р II: 1697];
xirman (= хагтап) -  (перс. о Ч ^) ток, гумно, житница, жатва, 
посеянный хлеб; хлеб на корню [ГН: 30v3; ДН: 90, 118; Б I: 532; Р 
И: 1673,1722,1728].

1.3.12. Ремесло.

dginci -  земледелец, пахарь, роабочий на пашнях [РI: 700];
akinci (= ikinci) -  сеятель, земледелец [РI: 680];
akincilik -  земледелие [РI: 680];
akmakci (— atmakci) -  булочник [РI: 693,847];
akmdkcilik (= atmakcilik) -  ремесло булочника; булочная [Р I: 694,
847];
appaxci -  пекарь [РI: 925];
аррахсШк- пекарня [РI: 925];
basaqci -  собиратель колосьев, жнец [Б I: 228];
bicUn — жнец [Б I: 244];
с й га к а -хлебник [Б 1:493];
dihqan -  (перс.) земледелец, садовник [ДН: 98];
dirpanci- косарь, делающий косы [Б I: 554];
ikinci -  земледелец [ЛТ: 22];
Тктака -  хлебопек; булочник, пекарь [Б I: 200; Р 1 :1423];
ikmakcilik -  пекарное ремесло [Р 1:1423];
is- (-maq) -  прясть [ЛТ: 12];
jawanlu -  крестьянин, собственник [Б II: 344];
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katanci -  сеющий лен, торговец льном [РII: 1129];
kosdnci -  собирающий лепешки (после масленицы) [Р И: 1337];
кйтаШ -  булочник [РII: 1525];
katanci- пахарь [Б II: 144; Р II: 1216];
oraqci -  жнец [Р I: 1050];
oryaqci -  жнец [РI: 1061];
ormeci -  жнец [Р I: 1078];
otmdkci -  хлебник [Р I: 1275];
qalasci -  продавец белого хлеба [РII: 232];
qalburci -  просеиватель [Р П: 271];
qaziy, qaziq -  гребло, терка, терпуг [Б II: 14];
qazmaci -  землекоп [Б II: 14];
qiraci- земледелец, пахарь [РII: 739];
sabancJ -  хлебопашец, поселянин [Б I: 695];
taramci -  земледелец, крестьянин [Б I: 331];
tariquci -  поселянин, крестьянин [Б I: 332];
tarmayiici — грабельщик [Б I: 721];
uraqci (= oraqci) -  жнец [РI: 1651];
xam urti-  булочник [Р П: 1698];
хirmanci (= xarmanci) -- молотильщик на ниве [Б I: 532; Р II: 1674, 
1722,1728].

1.3.13. Орудия труда.

abil (= ol, перс. <Дй) -  могыка; небольшая железная лопата, 
насаженная на короткий черен, в виде клюки, употребляемая для 
разрыхления земли под посев хлеба [Б I: 791]; мотыга для 
обрабатывания полей [РI: 627];
adi -  мешалка для браги; палочка с шишкой на одном конце для 
мешания при пожаривании ячменя и орехов [РI: 489]; 
аса (= asa) -  шест с вилообразным концом; вила; угол; острый угол 
[Р I: 502, 588];
asali -  имеющий вилу, угол [Р I: 591]; 
air (airi) -  вила [РI: 25]; 
airan -  вила [РI: 25]; 
airimas -  вила [Р I: 31];
ajaq -  ступень спицы (мельничного зубчатого колеса) [ЭС I: 103];
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cilamija -  мотовило [P I: 814];
alax (= alaqa, alaya) -  маленькая мотыга для чистки гряд [РI: 357]; 
alxak ( -  cilak) -  решето, сито [РI: 822]; 
а т а с -(перс. Ь̂Л) плуг [Р I: 646]; 
andazin -  плуг, соха (алтай.) [РI: 239];
arc! воронка, через которую зерна сыплются на жернов [РI: 319]; 
агуйсад (= aryicaq) -  мельница, жернов мельничный [ЛТ: 20; Б I: 29; 
РI: 301];
ari (= airi, airus) -  вила [РI: 279];
arsun -  орудие для отбеливания теста [РI: 327];
awan -  (перс, u j^) ступка [РI: 68];
azirbas (= azirtpas, aims) -  вилы [РI: 569];
сас -  (перс.) палочка с 5 веточками, при помощи которой
провеивают зерно; веяло, решето (сплетенное из ивовых веток в
роде сетки) [Б I: 470];
calyi- коса сенокосная [Б I: 128,462];
calyi sabi — косье;
caqaldq (= caqakdaq) -  кулак в мельнице [Б I: 460];
caqaldaq, caqaldaq ( -  ciqTldaq) -  кружок, блок маленький,
мельничная воронка [Б 1:460];
cariiq -  колесо мельничное, доски в нем [Б I: 456];
carx (= ciqrlq) -  колесо мельницы, молотило [Б I: 473];
catal, catal -  вилы, вилка, раздвоенный [Б I: 469];
cTyriq -  чесалка [Б 1:477];
clqildaq -  мельничный вершняк [Б 1: 477];
circir -  чесалка; орудие, которым очищают хлопчатую бумагу от 
шелухи [Б I: 472];
dahra (= iirdq cangcilT) -  серп, коса [Б I: 578];
dlbak- каменная ступа (для толчения и молотья зерен) [Б I: 579];
digirman — мельница [Б I: 562];
dJkal -  заступ, мотыка [Б I: 580];
diran (= dakan) -  ручка плуга, род веялки [Б I: 579];
dirpan — коса [Б I: 554];
elaus -  решето, сито [РI: 811];
elak (= alak) -  решето, сито [РI: 811];
elgak (= alak) -  решето, сито [РI: 822];
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errjek (= ernew) -  кромка, кайма; место соединения металлической
части плуга с деревянной [ЭС I: 301];
gangak-  мотыка, кирка [Б I: 443];
gargar -  валек молотильный [Б 1:436];
грубое сито или решето для просеивания зерна [РII: 1609];
gdzar -  грубое сито или решето для просеивания зерна [РI: 1609];
yahvir- грубое сито [Р II: 1540];
h a rd -плуг [Б II: 313; РI: 1749];
Тк -  гвоздь, стержень, втулка, тычка, веретено, ось [Б I: 199]; 
digirman ТкТ- деревянный гвоздь, на котором держится жернов; 
carx ik i-  колесная ось;
Тк tasT -  верхний жернов, вертящийся на гвозде, а низший не 
вертится [Б I: 199];
Tlak (= llcik) -  решето (для просеивания муки) [Б I: 204; Р I: 1479];
jam lyan- выточенный [Б II: 344];
janiig, janiig -  лопаточка для точения косы [Б II: 344];
jaryigaq -  ручная мельница [Б II: 326];
kajtt -  ступка [Б И: 180];
kajlT sabT-  пест;
kali, keli (= kalla) -  ступка, песть ступки [Р П: 1116,1118]; 
katman (= kitman) -  мотыка, кайла; ключь [РII: 1132,1377]; 
kerki (= кагкг) -  мотыга; топор [РII: 1100]; 
kici -  спица у колеса [Р II: 1341];
/d/а -  большая ступка [Р II: 1367];
МП -  ступка [Р 11: 1369];
kirtik — зарубка; зубцы [РII: 1363];
kirtikli -  зубчатый;
кдрсбк- колесо [РII: 1338];
кдрсок tisi — спица;
кдрсдк biikani -  ступица;
kunda -  плуг (кусок согнутой пачки для вспахивания) [Б II: 140; Р I: 
1443];
кйгак -  лопата; весло [Р П: 1449,1454];
kiirakla- {-maq) -  копать лопатой; веять хлеб [РII: 1450];
kurakci -  фабрикант лопат [РII: 1448];
kiirgii -  кадка, сшитая из бересты, для ссыпки ячменя [РII: 1460]; 
ktirjiik (= kiirgdk) -  лопата; лопатка при лыжах [РII: 1460, 1462];
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kiitan -  плуг; coxa [Б II: 144; PII: 1216];
mala -  каток, которым уравнивают борозды [Б II: 199];
mUjsa, mujinsa -  род деревянного хомута для волов [Б II: 269];
dyiindumk -  инструмент для отделывания семян из хлопчатой
бумаги [Р 1:1196];
оуиг -  деревянная ступка [Р I: 1011];
оуигса -  маленькая деревянная ступка [РI: 1014];
oyus (= oqlaw) -  скалка [Р I: 1017];
51 (= abil) -  мотыга [Р I: 1080]; 
б кк  (= alak) -  сито, решето [РI: 1246];
oqlaw (= oqlawa, iqlaw, uqlaw) -  скалка; цилиндр; каток [Р I: 1000, 
1354, 1613];
oqlayi {= oqlayu) -  скалка; цилиндр [РI: 1000]; 
oraq -  серп [РI: 1049; ЭС 1:468]; 
oryaq (= oraq) -  серп; жатва [Р I: 1061];
pazza -  железко, в форме ножа, которым вспахивают землю; 
сошник у плуга [Б I: 309];
qajiryas -  оселок, правилка, плитка для точения кос [Р II: 96]; 
qalayas -  деревянная лопаточка, мутовка [Р II: 229]; 
qalayis- coxa [РII: 229]; 
qalaq -  маленькая лопаточка [РII: 228];
suqa qalayi -  железная пластинка у сохи для отваливания земли;
точильная лощечка для поправления сенокосных кос;
qalbur -  сито, решето [Р II: 271];
qalbus -  мутовка, мешалка [Р И: 272];
qanar- к рылья у мельницы [РII: 111];
qanat- крыло (ветряной мельницы) [Б II: 65; Р П: 111];
qapan -  большие весы [Р II: 407];
qarmuq -  железный крюк; железная лопатка [Р II: 219];
qazma-  мопгыка, кирка [Б II: 14; Р П: 386];
qazyic -  всякий инструмент, которым копают, мотыга, лопатка и 
т.д. [Р П: 384];
qijraq -  инструмент для копания [Р П: 698]; 
qil Л ак- сито [Б II: 60];
qilic, qillc -  острое железо, которым разрезывают землю до 
проведения плугом [Б II: 62];
qolcaq -  земледельческая ручная машина [РII: 602];
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qosaq (= qusaq, qosqciq, qozaq) -  лопата [P II: 623, 625, 627]; 
qotan -  большой плуг [P II: 607];
qozaq (= qozoq) -  лопата для сажения хлебов в печь [Р П: 629,630]; 
qozoqqi -  ступка [Р II: 630]; 
qul tirmasl- грабли [Б I: 735]; 
qulapara -  чепрак с кистями [РII: 977];
qiina -  доска, на которой разсучивается тесто, стряпальная доска в
кухне [Б II: 94; Р II: 909];
quruq cuj -  сухое мельничное колесо [Б II: 78];
qusaq -  лопата печная [Б II: 81; РII: 1013];
quw ручная маслобойка [Р II: 883];
saban, saban, sapan -  плуг, праща [Б I: 695];
saban ayaci- ручка плуга [Б I: 695];
saban tamuri — сошник [Б I: 695];
salda -  соха, плуг [Б I: 689];
slgalak -  скалка [Б I: 656];
sinak- вилы (для гребания сена) [Б I: 636];
sistirma -  деревянная лопаточка булочников [Б I: 628];
sitrkit, surki-  борона [Б I: 643];
siirkii ta&T-  точильный камень, жернов [Б I: 643];
suriiw -  плуг [Б I: 643];
$Ш -  мотыка [Б I: 674];
(anfir..(араб.) глиняная печь для выпечки хлеба [ГН: 36г5];
taraq, tarJq (= tupraq tardyi) -  гребень, грабли [Б I: 72,1]; 
tarma -  грабли [Б I: 721];
tegirman, tigirman (= digirman) -  мельница [ЛТ: 28; БI: 421];
tiran -  сошник у плуга [Б I: 347];
tirma, tarma -  борона [Б I: 735];
tirma tis -  зубцы бороны;
timm tarma -  железная борона;
tilran -  плуг железный [Б I: 746];
tiiqmaq -  скалка, валек, колотушка [Б I: 400];
ayiiz -  деревянная ступка [РI: 1620];
uq ic -  терка [Р I: 1618];
iiqldyii, uqlayl, Uqlayi, iiqlawl, Uqlaw -  скалка, каток, цилиндр [Б I: 
144];
uraq ( -  oraq) -  серп [Р I: 1641];
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xaras -  (араб.) мельница, приводимая в движение животными [Б I: 
531];
xalbfir (= qalbiir) -  решето [Б I: 536].

1.3.14. Удобрения.

akcimsaw — селитра [РI: 92]; 
gohaccdla — селитра [РII: 1586]; 
giibra- кал, навоз [РII: 1651]; 
guwarcala -  селитра [Р П: 1652]; 
sun, sura -  селитра [Б I: 675]. 
tezak- навоз, помёт [ДН:294];

1.3.15. Насекомые и вредители.

'aqrab -  скорпион [ДН: 103];
cawurtqan (= ctigUrtka) -  саранча [Б 1:465];
daliica (= dafica) — головня, ржавчина (в хлебе) [Б I: 565];
gizilga- саранча, кузнечик [Б I: 448];
gozstiz- слепой; крот, землеройка [РII: 1606];
giican -  хорек [РI: 1645];
yamirinci -  грызун [Р II: 1583];
isijak -  хлебные зерна, поврежденные головней [Б I: 194];

jilan -  змея [ДН: 109];
kamir- {-maq) -  грызть [Р П: 1209];
кипа -- мышенок [Р1:1403];
koso- крыса [Р II: 1336];
kostabak (= ktistabak) -  крот [РII: 1297,1503];
kuzan -  хорек [Р II: 1337,1506, 1508];
kuziil-  крот [РII: 1510];
many is -  саранча [Б II: 201];
тйг— муравей [ГН: 4г5; ДН: 104];
qarinca -  муравей [РII: 185; ТН: 240];
qarincaliq -  муравейник [РII: 175];
qarincya -  маленький муравей [Р II: 185];
qaristas -  землемер (гусеница) [РII: 177];
qarisqa- муравей [Р П: 181];
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qimirtas- муравей [P П: 853];
qimisqa -  муравей [P II: 854];
qirmisqa -  муравей, муравейник [PII: 763];
qomij -  мохнатый земляной шершень [Р И: 669];
qomursqa- муравей [Р II: 669];
qomuz (= qorjitz) -  жук, червь [РII: 671];
qert (= quri) -  червь [Р П: 677];
qumistas (= qumursqa, qumurstqa) -  муравей [РII: 1049];
qurdasan -  род червя; личинка овода [РII: 950];
qurtciyaz (= qurciyiz) -  маленький червь [РII: 950];
qurtucaq -  червячок [Р П: 948];
qurtiin -  червь [Р П: 948];
qurut (= quri) -  червь [РII: 934, 944];
sak -  головня, ржавчина (в хлебе) [Б I: 689].

1.3.16. Отходы земледельческих культур.

awla -  (сДя-) сеновал [Б I: 150; РI: 75]; 
biirsu -  сено, фураж [Б I: 276];
cag, сас, cas, gas -  мелкая солома от овса или ржи, остающаяся
после молотьбы [Б I: 454];
gtiwac - шелуха [Р П: 1653];
kaban ( -  keban) -  стог сена [РII: 1191]:
kamal -  стог сена [РII: 1207];
kdsindi -  остатки соломы в поле после жатвы [РII: 1163];
kibak, kabak -  мякина, шелуха [Р I: 1399];
aris kibagi -  ржаная мякина;
tary kibagi -  просяная мякина;
kiwdn -  стог сена [РI: 1399];
hiring p ild li-  рисовая солома [Б II: 124];
post — (перс.) кожа, корка, кожица [ГН: 4г13];
qawlaq (= qaw) -  сухая (прошлогодняя) трава [РII: 50, 53];
qawdan -  сухая трава [Р П: 53];
qawuz (= qabuz) -  шелуха от проса; колосья [JIT: 34; РII: 53,471]; 
qaziq -  стог сена [Р П: 375];
qirpi -  трава, оставшаяся после кошения [РII: 761]; 
saman -  сухая солома [ЛТ: 33];
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пуни (= иуи, ugtin, un, tin) -  стог сена [Р1:1618,1640,1810, 1820]; 
и isak -  высохшая трава, сор [ДН: 92].

1.3.17. Продукты земледелия.

а/у is -  торговля продуктами земли [РI: 302];
bidadao -  пряденая хлопчатая бумага [Б I: 247];
buksimat -  (перс.) род хлеба, сухарей для дороги [Б I: 286];
Шаг (= ей) -  толстая хлопчатая бумага, ткань [Б I: 504];
gaw -  (перс.) ячменное зерно (вместе с крошеной соломой), корм
для лошадей [Б 1:443];
Irik -  закваска из овсяной муки для выделки кож [Б I: 188];
jurj ( -  gun, jum, juy) -  шерсть; пух; хлопок, вата, кудель, пакля [ЭС
III: 267];
kayaz (= kayad) -  (араб. бумага [ГН: 34г2; ДН: 97, 100];
kayat-  бумага [РII: 1533];
kuddn, kadan -  бумажная материя [РII: I486];
kufttin -  пойло для коров из льняных и сезамовых семян [Р II: 1522];
mamuq -  (перс.) хлопок [ГН: 14rl 1];
panbftq, pambuq, pamilq, pamuq, mamuq -  (перс.) хлопчатая бумага, 
пух [Б 1:319];
panbUq ТракТ-  пряжа бумажная;
paxta, paxta, baxta -  хлопчатая бумага, вата [Б I: 219];
qatirma -  клейстер из муки [РII: 287].
surma -  сурьма, коллирий [ДН: 95];
sangarf -  арабиз, киноварь [ДН: 104];
tanab — веревка, петля, аркан [ГН: 46г10];

1.3.18. Продукты питания.

aciy-tas (= asudas) -  квасцы [РI: 510,598];
acitqa (= acitqi, asitqi, agatqi, azitqi) -  кислое тесто, дрожжи, 
закваска; квас [Р I: 509, 594, 607, 864, 869]; 
acitqila- (-maq) -  заквасить;

ак as -  блюдо из риса, сахара и грудинки птицы [Р I: 92];
ак ип -  пшеничная мука [РI: 92];
арага -  раствор теста, опара, закваска [Б I: 6];
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arista -  лапша, вермишель; макароны [Б 1:28; РI: 772]; 
aris uni ржаная мука [Б I: 27]; 
ariis -  бульон, жидкость [РI: 775];
as -  (перс.) одно из известных блюд [ЛТ: 19]; бульон, суп, пища, 
кушанье, вареный рис [Б 1: 48]; плов; мучной суп; хлеб; ячмень [Р 1: 
585]; пилав, плов; угощение, пиршество [ЭС I: 210 -  211] 
asliq -  хлеб; ячмень; пища, корм [Р1:603];
atala (= bulamac) -  мука, жаренная на масле, кисель, болтушка [Р I: 
455];
azfiq, azuqa -  провизия, хлеб, пища [Б I: 38]; 
halls, ba lic- круглый пирог [Б I: 269]; 
basqan ип -  тесто; крутое тесто [Р I: 1640]; 
bita Ьйгак -  пирог круглый [Б I: 244]; 
biiyiiz -  пища, корм [Б 1:283];
Ъйкта -  пирожки (казанские) [Б I: 319];
bulamac -  блюдо из заваренной в кипятке муки; густая мучная 
похлебка; каша из поджаренной в масле пшеничной муки; 
крупяной кисель, желе, кисель из рисовой муки; жидкое 
расползающееся тесто, мучные блюда, приготовленные из такого 
теста; сладкое блюдо, приготовленное из муки и сахара [ЭС II: 
258];
biilamag, bulamaq -  кисель, каша мучная, завариха, сироп [Б 1:288]; 
bulamaq -  болтушка (из муки); напиток из муки вроде бузы; мучная 
похлебка; жидкая мучная каша из пшеничной или гороховой муки; 
блюдо из муки, джугары или тыквы [ЭС II: 258]; 
bulytir, buryUl- кушанье из очищенной пшеницы [Б I: 267];
Ьйтк -  пирожок [Б I: 276];
Ьйгау -  полба (крупа) [Б 1:274];
biisraq, biisraq -  один из видов сладостей [ЛТ: 24; Б I: 281 ];
butqa -  каша [Б 1:273];
buzartma -  род супа [Б I: 279];
caraz -  сласти, лакомство, конфеты [Б I: 473];
casni -  приправа к кушанью [ДН: 114];
cXbijan -  лакомый кусок, сласти [Б I: 503];
cilu, cilaw (= pilaw) -  кушанье из риса без масла [Б 1:486];
cilbiir (=jumurta asi) -  взбитое яйцо [Б I: 484];
сйрга (=gibra) -  закваска, дрожжи, гуща, осадок [Б 1:491,432];
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thlbsa -  пирог [Б I: 569];
gagiq -  род салата из зелени, нохожей на горький шпинат [Б I: 426]; 
,i\albak ( -  kHzlama) -  род блина или тонких пирожков [Б 1:438]; 
gobddija -  пирог с кашей и яйцами [Р П: 1616];
,1 >iica -  кушанье из сорго и кислого молока [РI; 1645]; 
уИ/ас - какое-то пироженое [Р1:1641]; 
haj-haj -  род сласти из теста [Б П: 317]; 
halva -  (араб.) халва [ДН: 87];
TrJtrak- пирог с рыбой [Б 1:191];
isiq -  высушенные, жаренные зерна кукурузы и другие хлебные 
зерна [РI: 1388];
jalwa q iisi- (перс, jalwa) овсянка [Б II: 365];
jarma -  крупа [Б II: 327];
asliq jcirma -  яичная крупа;
jijilqiran -  название кушанья [Б II: 390];
jiir -  вареный рис [Б II: 371 ];
juwya (-jupqa, jujqa, juxa, zupqa) -  тонкий; кушанье в виде тонкого 
раскатанного теста, испеченного в котле; тонкий хлеб, испеченный 
на открытом противне; тонкая лепешка, слоеная лепешка; блин; 
рассыпчатый хлеб; особый род тонкого легкого хлеба, пресный 
хлеб; вид слоеного пирога, слоеное печенье; род тонкого печенья; 
национальное мучное блюдо [ЭС Ш: 241];
kagi, kag, kasT (= bulmag) -  (перс.) кушанье из муки и молока [Б II: 
108];
kand -  сахар [РII: 1080];
kata -  пирожное из слоеного теста из рисовой муки [РII: 1128];
kasma -  резание, рубка [Р И: 1170];
kdskab -  ячменная каша [РII: 1183];
kaskdk -  суп с крупой и мясом [Р II: 1183];
kaskaklik -  пшеничная крупа для «кешкека»;
kazbi -  род крупы (?) [Р II: 1180];
kesma (= kespa) -  род лапши [РII: 1169];
kisma (= tuqmag) -  род лапши [Б II: 177];
коса -  суп или каша из целых ячменных зерен [РII: 1288];
kcigo -  (= koga) -  жидкая каша из зерен [РII: 1307];
konajik- цикорий [Р П: 1243];
kozam -  каша из толокна на коровьем масле; затаруха [Р П: 1301];



kitga -  кутья, крупа; жидкая каша из зерен, из проса; суп из ячменя 
[Б II: 146];
kiirg -  пшеничная крупа [Б II: 148];
kuring -  (перс.) род финика; семена кишнеца, которыми посыпают 
хлеб [Б И: 124];
кйтак -  пирог с мясом [Р II: 1460];
kiirtiik- род мучного блюда [Р П: 1461];
kuriimak (= kiirmak) -  пирог с мясом или рыбой [Р II: 1457];
kuriis, kurus, кигйс- сарач. пшено; плов [Б II: 123, 152];
кт йпт а-  ящик с мукой [Р II: 1515];
lapa, lapa -  похлебка, суп [Б II: 184];
laqsa -  (перс.) лапша; пшеничная мука [Б II: 186];
lawas -  род плоских пирожков; круглые, большие тонкие хлеба в
роде блинов, служащие также вместо скатерти (в Грузии) [Б II:
192];
lilt -  пища, вкусное блюдо [ДН: 292]; 
manti -  пирог [Б II: 201]; 
mas -  род круп [Б И: 197];
niiqi (араб.) род восточных сладостей; закуска [ДН: 99]; 
пагт -  похлебка [Б II: 277];
отас (= итас) -  кушанье из теста, свяренного в бульоне [Р I: 1167];
eiro -  жидкая каша [РI: 1335];
ejotqi -  кислое тесто; кислое молоко [Р I: 1319];
djtinma (= ogtinma) -  размолотые зерна [РI: 12 11];
вп (= ип) -  мука [РI: 1319];
ozakli ип -  мука, из которой получается хорошо поднимающееся 
тесто [РI: 1300];
paramac, par атас-  ватрушка [Б I: 313]; 
pasdal -  крем, род сласти [Б I: 316]; 
pilaw -  (перс.) кушанье из сарач. пшена [Б I: 318]; 
qabartma-  блин из заквашенного теста [РII: 443]; 
qacamaq -  кушанье из кукурузы [Р II: 337]; 
qadiq (= qatiq) -  приправа [Р II: 318];
qainama -  кипячение, брожение; каша, сваренная из каштанов или
кукурузы и т.д. [РII: 19];
qaitanna - блюдо, кушанье [Р П: 35];
qqjaq -  масло [РII: 90];

222



qajyana (= kajkima, kajkina) -  яичница, похлебка [Б II: 103]; 
qalja -  (араб. кушанье из вареных овощей (тыква, капуста и 
т.п.) с маслом [Р П: 255]; 
q a m ir-(араб, jj*») тесто [РII: 485];
qand- (перс.) очищенный кусковой сахар [ГН: 33г12; ДН: 101];
qaplamis -  пресный пирог [Р II: 425];
qastis -  горошек [РII: 358];
qatiq (= qatiy) -  приправа [РII: 283,291];
qatli -  слоеный, состоящий из нескольких рядов [Р II: 301];
qatmarlik- быть слоеным (о тесте) [Р II: 305];
qawit -  род жидкого кушанья из толченого ячменя; вода из трав [Р
II: 469];
qawurma (= qamirmac, qawirmac) -  жареная пшеница или ячмень [Р 
II: 52,469, 471; ЛТ: 34];
qawut, qawiid -  поджаренная пшеница или горох [Б II: 29];
qazmiq -  подрумянившаяся корка плова [ЛТ: 35];
qirban -  лапша с мелко накрошенным мясом [РII: 762];
qirindiq -  соскобленные остатки теста [РII: 742];
qirmac -  пригоревшая к стенке котла часть кушанья [Р П: 866];
qizliq -  пригоревшая ко дну котла пища [РII: 878];
qor- закваска [РII: 549];
qilga -  разведенный в воде gilyan (= gUyan -  кукуруза),
употребляется бедными в пищу [Б П: 72];
quiman -  жареный на сале; каша [РII: 895];
qiijmaq (= qoimaq) -  блин; аладьи; каша [Б II: 98; Р П: 674, 895];
taci qujmaq -  оладьи;
qujqum -  1уща, осадок [Р П: 890];
qfihlr -  мука (вообще) [Б И: 92; Р II: 981];
qurmac -  крупа из поджаренного ячменя; жареная пшеница [Р II: 
965];
qusqus -  род теста, приготовленного для пилава; манная крупа [РII: 
1017];
q u t - пища, пропитание [ГН: 23rl3; 1 lv l 1, 32г10];
sanqur (= sakar) -  сахар [Б I: 638];
sankur- сахар [ЛТ: 32];
sicratqii -  сладкий цикорий [Б I: 621];
sirta -  отвар, суп [Б I: 625];
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silk -  крупа овсяная, запарная; просо [Б I: 647]; 
siik a s i-  каша из проса;
sakar/sakkar -  сахар [ГН: 7vl2; ДН: 70, 109; С: 289];
Шап -  кушанье, приготовляемое для простого народа (ханское
угощение чиновников) [Б I: 676];
sumisa -  пирожки [Б I: 713];
siisbUra -  пельмени [Б I: 675];
suwiq -  род супа из пшеницы [Б I: 714];
tqjirtmak -  маленькие пирожки или лепешки [Б I: 414];
turyii, turqii -  пища и питье, провизия [Б I: 350];
tutmag, tutmag -  род вермишеля, разрезанный 4-х угольниками;
лапша [Б I: 342];
tuqmag, tuqmac, tutmag -  род лапши [Б I: 400];
и/an- (-maq) -  быть мелким, размолотым [Р I: 1784];
iigrd -  бульон, суп из мелкой крупы, жидкая каша [РI: 1813];
ugra (= uwra, iwre) -  похлебка, суп из крупы; лапша (мелко
нарезанная); крупа; кашица из толченой крупы и молока [ЭС I: 324
-325,618-620];
Щга- суп, кашица [Б I: 166];
sitlii fijrasT -  овсянка;
iijiir -  каша [Р I: 1817];
йт (= йп) -  мука [Б I: 158; РI: 1787];
ита -  круглое продолговатое тесто, род лапши [РI: 1788];
umag (= bUlamag) -  мучной бульон [Б I: 158];
итас (= отас) -  пища из теста в виде шариков; мучной суп [Р I: 
1791];
йп — мука [Б I: 160; РI: 1639; ЭС I: 597]; 
qara ип -  ржаная мука [Р I: 1640]; 
aq ип -  пшеничная мука [Р1: 1640]; 
ип qapan ( -  ип qapu) -  мучной базар [Р I: 1640]; 
unnaq -  мелко размолотый, мелкий [РI: 1645]; 
йгЬау -  сухое тесто [ЛТ: 20]; 
йпт а  -  мука, посыпаемая под тесто [Б I: 129]; 
usnaq (= usaq) -  мелкий, размолотый [Р I: 1778]; 
utma -  наскоро приготовленное кушанье из поджаренного риса [Б I: 
112]
yoyrimaq -  месить тесто [ЛТ: 17];
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xalka -  пирожок [PII: 1677];
xamir (= xamur) -  (араб. j**»-) тесто [Б I: 538; P П: 1698,1701]; 
xamir-tunic -  кислое тесто, закваска [P П: 1701]; 
xamir asT-  пирожное [Б I: 538];
xingal -  мелкие куски теста в роде клёцек в супе; кусок вареного 
кукурузного теста в 1,5 фунта [Б I: 539];

1.3.19. Хлеб.

akmdk(= ikmak, atmcik, okmdk) — хлеб [Б I: 72; Р I: 692]; 
ак пап -  белый хлеб [РI: 92];
ankkal (= xankal) -  круглый пресный хлеб в роде толстых блинов [Б 
I: 75];
apf (= apai, ар) -  хлеб (детское слово) [Б I: 7;[Р I: 919];
аррак -  хлеб [Р 1: 925];
atmcik (= cikmak) -  хлеб [Р I: 847];
bada, pata -  плоский хлеб, пирог [Б I: 248];
Ъара -  хлеб (детское слово) [Б I: 218];
barlamag (= bazlamag) -  хлеб незаквашенный, пресный [Б I: 222]; 
bazlimag, bazlama -  род плоского и широкого хлеба [Б I: 225]; 
budalmac, biidalmag -  кусок хлеба; род печеного хлеба [ЛТ: 23; Б I: 
274];
Ьйуаса, Ьиуаса -  (итал.) род пирога или хлеба, испеченного под
пеплом [Б I: 283];
ca lpak-xлеб тонкий [Б 1:462];
сйгак, сйгак -  хлеб испеченный, булка, пресные большие лепешки; 
пирожки, блины [Б 1:493]; 
сигк -  хлеб [ЛТ: 29];
diikidtik (= tukuluk) -  хлеб горячий [Б I: 572]; 
ектек (= ертек) -  хлеб, лепешка; посев [ЭС I: 254 -  256]; 
guwdca -  булка сдобная, калач, пряженцы [Б I: 443]; 
уГща -  род лепешек [Б 1:445];
Jjas -  хлеб, испеченный для поминок [Б I: 216];
Ikmak, актак, atmak, Итак:, iitmak— хлеб [Б I: 200]; хлебные зерна [Р 
I: 1422];
ikmakli -  имеющий хлеб [Р I: 1423]; 
ipi-хлеб [Р1:1566];
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is -  хлеб, печеный для поминки умершего [Р I: 1525]; 
itnak (= itmak) -  хлеб [Р I: 1569]; 
jawan сйгак -  постный, пресный хлеб [Б II: 344]; 
jawas (= пап) -  хлеб [Б II: 318];
juwa -  хлеб (лепешка), жаренный на сале; колобок из пресного 
теста; мучное блюдо из пресного сдобного теста в виде шариков 
[ЭС III: 50];

jawya (= jupqa, jujqa, juxa, zupqa) -  тонкий; тонкий хлеб,
испеченный на открытом противне; тонкая лепешка, слоеная
лепешка; блин; рассыпчатый хлеб; особый род тонкого легкого
хлеба, пресный хлеб [ЭС III: 241];
kalaca -  калач [ДН: 289];
kirda -  лепешка [Р П: 1364];
kolca -  лепешка [РII: 1334];
kiilat} -  ежедневный хлеб [РII: 1469];
ktilca -  мелкое печенье [РII: 1479];
kulga (= kilmag) -  пирожки; калач, булка [Б II: 134, 161];
кйтас, кйтгс, kulac (= qalas) -  белый хлеб, булка, хлеб испеченный
под горячей золой [Б И: 162; РII: 1525];
кйтса -  круглый хлеб [РII: 1472];
тика -  булка, белый хлеб [Б II: 275];
пап -  (перс.) хлеб [Б II: 279];
odiq (= uwatiq') -  крошки (хлеба) [Р I: 1123];
дгтак (= б/рдк, etmak, актак) -  хлеб, лепешка [ГН: 35rl; Р I: 1275];
palcand (= пап) -  хлеб (хорезмский) [Б I: 318];
pTda, pita -  плоский недопеченный хлеб [Б I: 324];
qalac (= qilac, qalas) -  белый хлеб, калач [РII: 231, 769];
qalas (= kiimag) -  белый хлеб, булка, пирог [Б II: 20]
qaptay—хлеб [Р II: 426];
qarca (= пап) -  печеный хлеб (продолговатой формы в Бухаре) [Б 
II: 9; Р И: 203];
qatlama -  толстая слоеная лепешка [Р II: 300]; 
qawiriq-жареный хлеб [РII: 468]; 
qijaqciq -  кусок хлеба [Р II: 712]; 
qijintiq - краюшка (хлеба) [Р II: 719]; 
qijircaq -  корка хлеба [Р П: 698]; 
qijirciq -  кроха, остаток хлеба [Р II: 720];



qlrcaq, qirciq -  краюшка хлеба [Б II: 102; РII: 758];
qurui -  хлеб, в котором шаман ловит жизненную силу при
издыхании жертвенных животных [РII: 928];
sarnid, sam it- белый хлеб [Б I: 636];
samiin -  хлеб простой, черный и неплоский, называемый 
«базарный» [Б I: 704];
Uriel -  (перс.) ломтики хлеба, обмоченного в суп [Б I: 353];
tiiqac -  род хлеба, пирога с говядиной [Б I: 399];
ufalti-  мелкие крошки [РI: 1784];
ufandi -  крошки хлеба [РI: 1784];
tuyas -  круглый крендель, сушки [Б I: 398];
usaq -  кусочек [ЛТ: 20];
Шток, Штак (= Тктак) — хлеб [Б I: 111];
Штак qijqim l- крошка хлеба;
Шрак (= Штак) -  хлеб [Б I: 111];
uwaq -  раздробленный, мелкий [РI: 1785];
zayra -  хлеб, лепешки из каши [Б I: 602].

1.3.20. Напитки.

abirtqi -  брага из ячменя [РI: 627];
acitqa (= acitqi, asitqi, agatqi, azitqi) -  закваска; квас [P I: 509, 594, 
607, 864, 869];
arajan — водка из молока [P I: 250];
araqi (= raqi) -  (араб, водка [P I: 250];
araqi (= araq) -  (араб. водка; вино; спирт [ЭС: 166];
arazan -  водка [РI: 259];
bulamaq -  болтушка (из муки); напиток из муки вроде бузы [ЭС II: 
258];
bulamiiq (= bidamlq) -  напиток из муки в роде бузы, жидкая мучная 
болтушка [Б I: 288];
buza, Ъйга- напиток из проса, род браги [Б 1:279]; 
biiza -  напиток из заквашенного проса, из браги; род хмельного 
хлебного напитка; спиртной напиток из ячменя, пшеницы или 
проса; хмельной напиток из мелкого риса или проса (кукурузы, 
гречихи) [ЭС И: 173];
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сйсйк, suciik -  сок, сладкий, вкусный, приятный [Б I: 641, 642];
gizab -  (перс, крепкая водка [РII: 1625];
haraki (= amyl) -  водка [Р I: 1749];
orti (= obirti) -  род пива [Р I: 1072];
pirns -  пиво [Б 1: 324];
qabaq -  питейный дом; пиво, вино [РII: 436];
qaitarma araqi -  водка второй или третьей перегонки, двойная
(тройная) очищенная водка [РII: 35];
xamir -  водка [Р II: 1701];

1.3.21. Сладости.

bulamac -  сладкое блюдо, приготовленное из муки и сахара [ЭС II: 
258];
biisraq, biisraq -  один из видов сладостей [ЛТ: 24; Б I: 281 ];
caraz -  сласти, лакомство, конфеты [Б I: 473];
cibijan -  лакомый кусок, сласти [Б I: 503];
haj-haj -  род сласти из теста [Б II: 317];
halva -  (араб.) халва [ДН: 87];
kand- сахар [РII: 1080];
konajik -  цикорий [РII: 1243];
pasdal -  крем, род сласти [Б I: 316];
qand- (перс.) очищенный кусковой сахар [ГН: 33г12; ДН: 101];
sanqur (= sakar) -  сахар [Б I: 638];
sankur -  сахар [ЛТ: 32];
sicratqu -  сладкий цикорий [Б I: 621];
sakar/sa/ckar- сахар [ГН: 7vl2; ДН: 70, 109; С: 289];
xamir asi-  пирожное [Б I: 538];

1.3.22. Меры длины, объема и веса.

batman -  батман, мера веса для сыпучих тел; мера земли около 2-х
десятин; мера земельной площади [ЭС II: 81];
biiydaj -  пшеница; хлебные злаки; мера [ЭС II: 232 -  234];
caki- борозда, полоса земли, разделяющая две зоны [Б I: 483];
ей  -  край, граница, межа (пахотной земли) [Б I: 507];
cilik-  мера пшеницы (равная 14 окам, 1 пуду и 2 фунтам) [Б I: 486];
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Tsing -  (кит.) китайская мера (хлебная) [Б I: 198];
jasdiq -  мера земли [Б II: 356];
kaz -  аршин [Р И: 1171];
kam dus- аршин [Р И: 1214];
laid -  (араб. d£) мера для зерен [РII: 1367];
ктк -  мера зернового хлеба, четверик [Б II: 112];
кйЪа -  столько сена, сколько за раз поднимают вилами [РII: 1518];
kiiri -  хлебная мера [Р II: 1454];
misqal -  (араб.) мискаль; мера веса, равная приблизительно 4,64 г. 
[ДН: 111];
mital— определенная мера ржи или жидкости [Б II: 205];
picuq -  четверть меры, два пудовика [Б I: 312];
qim -  небольшая мера земли [Б II: 104];
qulac -  сажень (мера земли) [Р II: 975];
sapa -  мера хлебная [Б I: 682];
sayti -  (от араб. £'—=) [Б I: 614];
silama -  полная мера ржи [Б I: 633];
sinak -  мера веса ячменя [Б I: 681];
tm ltik (= zari) -  пространство земли, оставшееся углом в двух
отмеренных зонах [Б I: 380];
хо -  (кит.) мера для хлеба [Р П: 1701];
xoluk -  мера земли; место, достаточное для посева одного «хо» [Р 
II: 1707];
zan, azan -  мера пахотной земли (800 х 121 саженей); межа [Б I: 
603];
zayama -  мера хлебных зерен, четверик [Б I: 602].

1.3.24. Посуда и тара.

атЪаг/апЪаг (= ацтаг) -  (перс. jM') кладовая, амбар; палуба [Р I: 
198, 652];
anbar (-  ambar) -  (перс. J -Д) склад, кладовая, хранилище [СС: 36;
Хор I: 52; ТК: 51; ГН: 26v5];
arpaci -  хлебный амбар [РI: 334];
deg -  котел [С: 292];
indir -  сарай, амбар [ЭС I: 656 -  657];
itlik -  амбар [Р I: 1505];
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or (= иг) -  канава, гораждающая ниву от скота; яма (для хранения
зерна, картофеля зимой) [ЭС I: 466 -  467];
ога -  яма для хранения хлеба [Р I: 1048];
ori (= ora) -  яма в юрте для хранения картофеля [РI: 1054];
qazan -  котел [ГН: 7v4, 8rl 1,43г12];
qirba -  (перс, yurbal) турсук для воды [Р П: 866];
qurup выкопанная яма, погреб [Р П: 936];
sanac- кожаный мешочек для муки или зерен [Б 1: 616];
sanely -  мешок для зерен [Б I: 616]
tar] -  дно посуды [ГН: 33г12];
unluq -  мучной ящик [РI: 1646].

Оросительные работы.

aqurmaq — заставлять течь [JIT: 13];
ariqei -  работник, который вырывает арыки; проводящий канал [Р 
I: 271,280];
ariqei- надзиратель арыков [Р I: 283]; 
ariqla- (= aruqla-) {-maq) -  провести арыки [РI: 271]; 
ariqli -  искусственно орошаемый арыками [РI: 271]; 
ariqliq -  орошаемый арыками; система каналов [Р1:271]; 
biijamak- обнести плотиной, запрудить [Б I: 296];
Ьйкайатак, Ьйкййатак -  запружать воду [Б I: 286];
kopruci (= kopriikci) -  сборщик мостовщины [РII: 1314];
kdprukci -  смотритель моста [Р П: 1313];
kopriila- (-maq) -  строить мост [РII: 1313];
korla- (-maq) -  строить мост [РII: 1265];
quduqci -  сторож у проруби [Р П: 1003];
qujugu -  устраивающий, копающий колодцы [РII: 907];

1.3.25. Ирригационные сооружения.

agirak/iijirak - ров, канава [РI: 724];
aircik -  маленькая канава для орошения полей [Р1:660];
ajaq -  канава (для стока воды) [ЭС I: 103];
alis -  запруда; выход канала [РI: 388] ;
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(ipan -  старый завалявшийся колодец, на месте которого видна яма 
IБ I: 7];
ariyliq -  система каналов [РI: 281 ]; 
ariyliq su -  вода каналов;
ariq (= aruq, aryq, aryy, aryx) -  канал для проведения воды на
пашни; вершняк мельничный у плотины [ДН: 98,107; РI: 269,284];
ariq -  арык, оросительный канал, канал; канава; сель-хоз. борозда;
река, речка, ручей [ЭС I: 187 — 188];
aruq, ariq, any -  вершник мельничный у плотины [Б I: 33];
asma -  колодец [РI: 914];
bigar, bigar -  источник, колодец [Б I: 303];
buja, buja, buw a- плотина, пруд [Б I: 296];
bujamak -  обнести плотиной, запрудить [Б I: 296];
Ъйка -  плотина [Б 1:287];
bukat -  плотина (от гл, Ьйктак) [Б I: 286];
bulaq -  канал, арык [ЭС П: 124];
cah -  (перс.) колодец, яма [ДН: 96];
ciyir, ciyir -  блок деревянный, ворот, колесо у колодца,
водоподъемная машина [Б I: 477];
curtail -  водопровод, труба, жолоб [Б 1:493];
yol -  стебель; тонкая труба [РII: 1541];
givar -  арык, канава для орошения полей и лугов [Р II: 1627];
igrik(- a r iq )-водопровод, канал для орошения полей [Р I: 1430];
irmak -  место для стока воды из реки, канал [ЭС I: 664 -- 665];
jab  (= jap, zap) -  канал (небольшой оросительный); искусственно
проведенный прокоп; маленький арык, по которому пускают воду
на посев; канава; желоб; проток [ЭС III: 129];
kariz- (перс. подземный канал [РII: 1536];
kaskit (= kegit) -  мост [РII: 1183,1184];
кбЫлг ( -  корт) -  мост [Р П: 1317];
kobruk -  мост [Р II: 1318];
kobiirtka (= kiiburtka) -  переход через реку [Р II: 1318];
кдтйг (= кдрйг) -  мост [РII: 1321];
кдтгй -  мост; переход через реку [РII: 1322];
корсак (= kiipcak) -  колесо [Р II: 1314,1517];
кбргд (= корт, кбргик) -  мост [РII: 1313];
кбг (= кдриг, кйг) -  мост [Р II: 1248];
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кдгри (= корги) -  мост [РII: 1266];
ktibir (= kiipir, кбриг) -  мост [Р П: 1515,1519];
кйЬгик -  мост [ЛТ: 37];
kiibiirtka (= kobiirtka) -  мост [Р П: 1520];
кщ  -  водопровод с узким отверстием [Р И: 1430];
кйг (= кгрги) -  мост [Р Н: 1447];
оуип -  (перс.) подземный канал [РI: 1.010];
on (= uri) -  русло реки [ЭС I: 530 -  532];
ostat] -  большой капал, который произведен прямо из реки для
орошения полей [Р1:1298];
qaci -  дамба для защиты от наводнения [Р П: 339];
qacin -  вода, протекающая сквозь трещины стен канавы [РII: 337];
qay бассейн [ЛТ: 35; Р П: 71];
qarim -  канава для стока воды около дома [РII: 183];
qat -  дамба [Р П: 275];
qazinti -  выкопанный колодец [РII: 378];
qobraq -  мост, состоящий из одного бревна [РII: 662];
qobur (= qubur) -  труба, свинцовая труба водопровода [Р II: 1037];
qojo ( -  quju) -  колодец [РII: 674];
quduq -  колодец [ЛТ: 35];
quduq (= quduy) -  колодец, источник; прорубь во льду [РII: 1002]; 
quji (= quju, qujurj) -  колодец, шахта, яма; прорубь во льду [Р II: 
904];
tajir -  подземный канал [ЛТ: 26];
tarnaw (= nawdari) -  канал, водопровод [Б I: 331];
uyliiy, vqlity -  маленький канал, ров [Б I: 141];
пут -  бревно, положенное поперек речки, которое служит мостом 
[РI: 1620];
Ustan -  канал [Б I: 136]; 
xcidak -  мост [Б I: 530].

1.3.26. Осадки.

a b r-  облако, тучи [ГН: 23vl2];
area-роса  [Р I: 323];
arcaliy -  покрытый росою [РI: 323];
b u lu t-облако, туча [ДН: 102, 113; ЛТ: 23];
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triiqan -  красные червяки, являющиеся во время дождливой погоды 
[Б I: 285];
bilz, muz -  лед, град [Б I: 279];
caj bar, cajbar (= caq) -  роса [Б I: 503];
ca la -  ливень [JIT; 30];
calm  -  роса [Б I: 485];
caqmaq -  молния [ДН: 108];
cik, cik, елка (= cih) -  роса [Б 1:481, 507];
culusaan (= gUlgan) -  дождевой червь [Б 1:499];
gtildur -  гром [PII: 1643];
iyal -• атмосферные осадки [ЭС I: 645 -  646];
Ildirim (=jildirim) -  гром, молния [Б I: 206]; 
iligim-sayma- радуга [P I: 1485];
jamyur (=jaymur) -  дождь [ГН: 32v5; 35r8; ДН: 72; JIT: 40]; 
jarnyurluy -  дождливый [ДН: 71]; 

jasim/jasin -  молния [ГН: 32v5; 36r4,24r8,27rl7]; 
j e l -  ветер [ДН: 114];
josyun (=jusquri) -  сухой туман, иней [ЭС Ш: 232];
кдкпа -  снег, лежащий на деревьях [Р II: 1231];
komzo -  крупный снег [РII: 1323];
kort- сугроб снега [Р II: 1330];
kdrttik- сугроб снега [Р И: 1265];
ktilnamak- метель с мелким снегом [Р II: 1480];
kurondu -  снег, которым окапывается зимой юрта [Р П: 1454];
kiirsd -  твердо замерзший снег, который с трудом тает [РII: 1463];
kurt -  гром; свеже выпавший снег, снежный обвал, сугроб [Р П:
1461];
кйНйк -  свеже выпавший, глубокий снег [РII: 1461 ];
ktizrak -  гром [РII: 1510];
ktiziirt -  гром [РII: 1509];
m iy- облако, туча [ГН: 47г6];
qar — снег [ГН: 39v9];
qirau (== qira, qirayu, qiro) -  иней [PII: 736, 739, 861];
qirpaq -  тонкий снег [PII: 761];
qura (= quru) — иней [PII: 920, 927];
sidrung -  роса [JIT: 33];
tufan — буря, ураган, шкв&т [41v7,47v7];
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timan -  облако [ЛТ: 26];
tizak твердый снег, поднимающий лыжи [Р I: 1890]. 
zhala -  ливень, проливной дождь [ДН: 105];

1.3.27. Вода.

ada (= ataw) -  остров [Б 1:19];
ada (= adaq, ata) остров, островок на реке, полуостров; остров, 
заросший растениями; песчаная отмель, мель [ЭС I: 87 -  88]; 
adaq -  остров, обросший растениями [РI: 479]; 
aday -  остров [Р 1:479];
ada/y -  островитянин; окруженный островами [Р1:482]; 
ayim -  течение; проточный [РI: 170]; 
ayim su -  быстрая река [Р 1:170];
ayin (= aqin, ayis) -  проточный, быстро текущий; текучий [Р I: 154];
ayindi (= aqindi) -  имеющий быстрое течение [РI: 155];
ayis -  течение [Р I: 169];
ayiz -  рот, устье [РI: 171,179];
ауи -  течение [РI: 172];
agirim -  водоворот [Р I: 705];
айапта — водоворот [Р I: 39];
ailaq -  залив [Р I: 35];
airi -  ручеек, маленькая речка [РI: 26];
airicaq -  маленький ручеек [РI: 30];
airik -  маленький ручеек [РI: 27];
airilis -  место, где река или канава разделяется на несколько
рукавов [РI: 31];
ajaq -  устье реки [Б 1:174];
qjaq -  устье реки, низовье [ЭС 1:104];
ajazma -  целебный источник, который христиане считают святым 
[Р 1: 217];
andira -  вниз по течению реки [РI: 744];
anhar ■ (араб. jM ) ручей, река, речка [ГН: 10vl2];
arja -  русло реки [РI: 787];
arkas волна [РI: 780];
aylaq -  залив [Б I: 204];
апкуаг -  берег реки, видимый издали [Б I: 75];
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aq- (-maq), aq- (-maq) -  течь, литься, протекать [JIT: 13; БI: 70];
aqar(axar) — текучий, проточный [PI: 131];
aqin [sm] -  проточная [вода] [РI: 99];
aqinti -  течение реки [Р I: 99];
aqis -  река [РI: 107];
aqma -  источник [РI: 131];
aral -  остров [Б I: 23];
aral -  тальник на берегах рек; покрытые кустарником острова на 
реке; остров [Р 3: 252];
aral -  остров; заросли кустарника по берегам рек и озер [ЭС I: 167]; 
arasan -  горячий ключ, минеральный целебный ключ, серный 
источник [РI: 259];
arasan — горячий, целебный ключ [РI: 260]; 
агЪа, arbaq -  водное ложе [Б I: 34]; 
ariy -  остров на реке [Р1:272];
ariq -  река, речка, поток, ручей, берег ручья; остров (озерный, 
речной, морской) [ЭС I: 187 -  188];
arisarj -  горячий ключ, минеральный ключ, теплая пещера в горах 
[Р I: 281];
aryl -  остров [РI: 275];
aryi -  рукав реки; остров [Р I: 300];
arja -  речное ложе [РI: 303];
ата -  канал, образованный рекой [РI: 303];
artiy -  порога на реке; брод [РI: 312];
artiyliy -  с порогами [РI: 312];
ataw, ata, a d a -  остров, полуостров [Б I: 58];
atau (= ada, adaq) -  остров, полуостров [Р1:452,476];
atauliq -  остров [РI: 452];
aylanma -  водоворот [ЛТ: 22];
azan (= dzart) -  река [РI: 890];
aziriq -  рукав реки; маленький ручеек [РI: 569, 579];
azyal -  глубокий овраг, образуемый наводнением [РI: 574];
Ьа!а- прорубь [Б I: 263]; 
balqas — кочки в болоте [Б 1:237]; 
bigar, bigar -  источник, колодец [Б I: 303]; 
bigar hasT-  главный источник реки; 
buj-  берег, поречье [Б I: 294];
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bulaq -  родник [JIT: 24];
bulaq -  родник, источник; струя, ручей; водоем; лужа, болото [ЭС 
II: 124];
Ьйгйп -  нос, мыс [Б I: 277];
busrn -  пена на поверхности воды [Б I: 322];
butaq -  отрасль, рукав реки [Б I: 283];
biizay -  пролив, устье, узкий проход [Б I: 283];
casma -  родник, источник, колодец [KD: 143, 245; ГН: 48г6;
ДН: 98,116];
calciq -  лужа, топь, озерко [Б I: 462];
caj -  река [Б I: 466];
cika -  сырой [JTT I: 30];
oink—крутой и высокий берег [Б 1: 509];
cfigat- озерко [Б I: 498];
ciimmaq (= cilmnamaq) -  нырнуть, окунуться в воду [Б I: 500]; 
ciingUl -  маленький пруд, лужа [Б I: 501]; 
dajla -  река [ДН: 73]; 
dana -  капля [ДН: 116];
darja (перс. к>5) _ море, река [ГН: 36r2,3,4; 36v4; 32r4; 39vl; ДН: 83, 
290; С: 290; БI: 558];
egrim (= igrim) -  водоворот, пучина [ГН: 37v3]; 
gacit -  проход, брод [Р И: 1570];
gacitci -  караульщик, поставленный у переправы, перехода [Р И: 
1571];
girdab -  (перс. ч-^jS) водоворот, пучина [ГН: 36г7];
g o l-  озеро, пруд, лужа [РII: 1599];
golak -  буря на озере [РII: 1599];
golcuk- маленькое озеро [Р П: 1601];
gonan -  маленькое озеро, высохший пруд [Р II: 1588];
giirldiik -  ручей, источник, весенний разлив [РII: 1639];
go jbar-(перс.) ручей, река [ДН: 86];
gargarak -  жолоб, жерло источника [Б I: 434];
gilya jiiy а) -  русло; река; овраг, балка [ЭС III: 37];
havuzlan- (-maq) -  собираться в одном месте (о воде), образовать
водоем, пруд [Р II: 1778];
icim (= icki) -  глоток [PI: 1517];
idilca (= adilca) -  речка [P I: 857];
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idilcaq -  маленькая река [Р1:1509];
idilciq (= adilciq) -  речка [РI: 857];
iyil-iyil-  шум сильно текущей воды [РI: 1356];
igrirri (= egrini) -  водоворот, пучина [ДН: 68; ЛТ 1:21];
ilagun- лагуна [Р 1: 1479];
ilai (= led) -  мутная, грязная вода, ил [Р I: 1374];
ilica -  теплый ключ [РI: 1376];
in- (-an) -maq -  спускаться, плыть вниз по реке [Р I: 1439];
indir- (-maq) -  вести вниз по реке [РI: 1450];
inis — широкий ручеек (больше, чем jilya) [Р1:1445];
iq (= iqis) -  течение [PI: 1413];
iqin -  вниз по реке [РI: 1413];
iqiq -  текущий [РI: 1413];
irim -  залив, удобный для рыбной ловли [РI: 1464]; 
irkandi- лужа [Р I: 1465];
irmak -- река, приток реки, ручей, исток реки, поток, проток; залив 
[ЭС I: 664-665];
irmaq, irmaq, irmaq -  река [Б I: 32, 190];
irmaq -  большая река [Р I: 1373];
iskin -  течение воды [Р I: 1556];
istiryaq -  влажность, сырость, мокрый [Р1:1403];
iv ik -  род коньков [РI: 1570];
josyiin (=jusquri) -  ряска на воде, плесень, тина [ЭС III: 232];
jUl (= сйТ) -  река; горная речка, ручей, поток, источник, родник [ЭС
III: 244];
кас- (= кес-, kic-) (-maq) -  переправляться (переходить) через реку 
[РII: 1142,1157];
каегк (= kdciy, касик) -  брод, переправа [Р II: 1146, 1150. 1151, 
1153];
kdciw (= kdcut, каси) -  брод, переправа, мост [Р И: 1148,1151,1152]; 
капаг- сторона, край, берег [Р II: 1074]; 
katangiq -  водоросль [р Д: 1129];
kez- (= кас-, kas-) -  переправляться через реку [Р II: 1177, 2180, 
1182,1184];
kicar- (= kicir-) -  перевезти через реку [РII: 1384]; 
kicii — брод; место переправы через реку [Р И: 1384]; 
kobol -  подводный лед [РII: 1316];
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kodrii -  болото [P П: 1286];
koktan -  пруд для рыб [Р П: 1227];
ко! -  озеро: рукав реки; болото [Р П: 1267] ;
kolmak -  лужа, лужица [ДН: 72];
кото1 (= kdbdl) -  весенний ледоход [Р П: 1320];
коп -  плесь; тихое глубокое место реки, удобное для рыбной ловли
[PII: 1241];
копи -  плесь [Р И: 1245];
kotj -  болото [РII: 1236];
kdr/du -  болотистый [Р П: 1240];
корт -  образовать подводный лед [РII: 1315];
korfuz- залив, бухта [Р II: 1267];
кдгтдк- пруд, лужа [Р П: 1267];
ktidrci -  болото [Р П: 1488];
k iil-  озеро [РП: 1465];
kiirlauk- ручей [Р И: 1460];
kiiw l- озеро [JIT: 37];
та ’ -  (араб. «Ц проточная вода; прозрачная вода [ГН: 48г6];
odru (= otran) -  остров [Р I: 1133];
ogii -  открытое место в замерзших реках [Р I: 1195];
ogiila- (-maq) -  сделать прорубь во льду [Р I: 1199];
oimai - маленькое озеро [РI: 987];
oiram -  водоворот, пучина [Р I: 1174];
djaqcim -  болотистое место; место, откуда выходят источники [Р I: 
1210];
«/-маленькое озеро, пруд [РI: 1246]; 
olgo -  горная река [РI: 1253]; 
oily -  маленькое озеро [Р I: 1255];
op- (-maq) -  втягивать, всасывать в себя (воду) [Р I: 1155];
qum su opdi -  песок втянул в себя воду;
opqun -  водоворот [Р I: 1155];
ortaliq -  остров на реке [РI: 1071];
oson -  ручей, река, течение [РI: 1293];
osonly- быстро текущий, имеющий течение;
otaq -  остров [Р I: I I 04];
otkol брод [РI: 1269];
otrau (— otau) -  остров [Р I: 1112];
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ottiray (= otrau) -  остров [P I: 1116]; 
dzak -  ручей, река [P 1:1302];
ozek -  река, речка, ручей, проток; русло, безводная долина [ЭС I; 
510];
ozen -  река, речка, проток, ручей, источник; течение; русло реки; 
участок реки в середине реки [ЭС I: 510]; 
ozoyos- речка, маленький ручей [РI: 1302]; 
ozon -  река [РI: 1302];
qas ( -  qas) -  берег большой реки или моря [Р П: 345];
qailaqta- (-maq) -  бросать камни так, чтобы они прыгали по
поверхности воды [РII: 28];
qainaq -  источник [РII: 15];
qainarca — теплый ключ [РII: 17];
qaindiq -  водоворот [Р П: 19];
qair— мелкий песок на дне рек, отмель [Р II: 20];
qairaq -  коса на берегу или вышедшая из воды [РII: 21];
qairarj -  отлогий берег; мелкое, песчаное место [РII: 22];
qajan -  горный поток, водоворот [РII: 91];
qajir -  крутой; быстрина реки [РII: 94];
qamir (= qamur) -  мыс [РII: 485];
qanibas — рукав реки, протока [РII: 117];
qapliga -  теплый ключ, минеральная вода [РII: 425];
qaq -  стоячая вода, пруд, лужа [РII: 57];
qanstiran -  слияние (двух рек) [РII: 182];
qarbalci -  мелкое место в реке [Р П: 214];
qarliq -  ледник [РII: 197];
qarqara -  род цапли; название реки [РII: 190];
qat -  маленькое озеро, пруд, лужа [Р П: 277];
qat-  берег (реки) [РII: 275];
qatilis- слияние двух рек [Р II: 288];
qatra -  (араб.) капля [ДН: 94];
qawuq -  гребень [ЛТ: 35];
qazan -  лопух, лягушечник, водяное растение с большими
листьями [Р П: 369];
qijan -  горная река [РII: 857];
qiji (= qijiy) -  берег, край [РII: 715];
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qijiy -  край, предел, узкая полоса берега между скалами и рекой [Р 
11:717];
qijin -  по берегу, вдоль берега [Р П: 718];
qili -  речка, вытекающая из одного озера и впадающая в другое [Р 
П: 770];
qiju -  прорубь (во льду) [Р II: 723]; 
qilqin -  камыш [РII: 780]; 
qini -  берег [РII: 729];
qir -  высокий берег, гористая степь, равнина, пустыня [РII: 733]; 
qiratj -  мыс [РII: 737]; 
qirbi -  пиявка [Р II: 763];
qiraq -  берег; край, сторона [ГН: 41 v l2 ,37г5; ДН: 80, 101]; 
qiriy (== qirij) -  край, берег (реки) [Р П: 379, 741]; 
qirmaca -  ил [РII: 763];
qisnaq -  узкое место реки: морской пролив [РII: 812, 874]; 
qisiqli -  источник, журча вытекающий из скалы [Р П: 805]; 
qobu (= qobv) -  небольшая лощина, отделяющаяся от озера [Р II: 
660];
qogoyo -  рукав реки; остров на реке; река, разделенная островом на 
два рукава [РII: 647];
qoi -  маленький залив, узкий проход [Р II: 501];
qoiyon- водопад [РII: 673];
qojar -  место слияния двух рек [Р П: 526];
qojun -  залив [Р II: 528];
qojon- (-maq) -  купаться [Р И: 674];
до! -  разветвление, рукав (реки); русло (реки) [Р И: 581, 583]; 
qolucaq -  маленькая речка [РII: 593]; 
qomusliq -  заросший камышом [Р П: 671];
qona (= qono) -  камыш на берегу озера; озеро, заросшее густым
камышом [Р И: 652, 653];
qoq- (-maq) -  убыть, убывать (о воде) [Р II: 508];
qoqtu -  овраг [Р И: 514];
qovaliq (= qoyaliq) -  какое-то водное растение [Р Л: 665]; 
q u j - пещера, русло реки, берег, край [РII: 887]; 
quiyun -  залив [Р И: 890]; 
quiyunla- (-maq) -  образовать залив;
qujul- (-maq) -  разливаться, быть унесенным водой [Р И: 906];
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qujulyaq -  водоворот [P II: 907];
qujut] (— qiiju) -  прорубь для водопоя скоту [РII: 906];
qultin -  бассейн (воды) [РII: 987];
qultuq — залив [Р И: 988];
quryaq -  сухой [Р И: 677];
qurp -  размытое место берега реки [РII: 962];
quruyliuq -  суша, засуха [Р П: 676];
r iid -  (перс.) река [ГН: 30vl 1]:
say (= saj) -  сай, река [ЛТ: 33 ];
sel -  горный поток, несущий камни и грязь [ГН: 32v5];
sit]- (-maq) -  впитываться (о воде) [ДН: 100];
sizis -  просачивание [ЛТ: 32j;
soqim -  вода, по которой идет пароход [ЛТ: 33];
su/suw (= suv/suj) -  вода, река [ГН: 32r8, 44vl; ДН: 100; ЛТ: 33; ДН:
72,98,289,293];
su al- (-maq) -  стать потопом [ГН: 36v9]; 
su ailayi -  водоворот [РI: 35]; 
susiz -  без воды [ЛТ: 32]; 
stir aba -  соленая вода [ДН: 118];
tabsanak, tibsanak -  береговые места реки, покрытые зеленью [БД: 
341];
tqjcljTr -  коса (в воде) [Б I: 328];
tajiy -  место течения воды [ЛТ: 26];
tajiy (= tajiz) -  отмель, брод [Б I: 3391;
tarmaq -  ветвь (реки) [Б I: 331];
tasiq -  выход их берегов, буйство [ЛТ: 26];
teraq -  гребень [ЛТ: 26];
til, til -  язык; залив, перешеек [Б 1: 371];
tiisab -  нанос на озере от сгнившего камыша [Б I: 394];
tu s -  лед [Б I: 395];
tiizun -  ледник, лед [Б I: 393];
исаг- водопад [Р1:1723];
ug is- речка [Б I: 145];
ugii -  вода [Р I: 1810];
и  juy -  стоячий (оводе) [Р I: 1630];
ujuntiq su -  лужи, которые весной остаются на лугах;
Шкй (= iilgd) река, поросшая камышом [Б I: 155; РI: 1858];
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iirciik -  чалив, мыс [РI: 1844];
iitkid, U tkal-проход, брод [Б I: 111; РI: 1866];
Uttdw -  остров [Б I: 111; Р I: 1709];
йгап, йгап -  река; речка, ручей [Б I: 134; РI: 1893];
tizgtin -  вода, через которую можно переправляться только вплавь
[РI: 1901];
iiztik -  пролив, узкое место реки; река, соединяющая два озера [Р I: 
1895].
хариг -  пляшущий звук воды [РII: 1693];

1.3.28. Гидронимы.

Ayban (= АЬуал) -  река Абакан [Р 1:182];
Aidarxan detjizi -  Каспийское море [РI: 50];
Ак darja -  русло реки Зарафшан ниже Самарканда [РI: 93];
Ак derjiz -  Эгейское море [РI: 92];
Ак Talai -  Северный Ледовитый океан [РI: 93];
Atil (= Adil, Addl, Edit) -  река; река Волга [PI: 842, 850, 857];
Azaw derjizi -  Азовское море [РI: 563];
ciilman -  река Кама [Б 1:499];
gajiq -  река Урал [Б I: 431 ];
idil (= adit) -  большая река; река Волга [Р 1:1509];
Кат -  река Енисей; река [Р П: 1202];
Кет su -  река Енисей [РI: 93];
Op (= Umar) -  река Обь [Р I: 1155];
qadin -  река Катунь (приток р. Обь), гора Катунь [РII: 323];
Umar (= Op) -река Обь; большая река [Б I: 158; РI: 1790];

1.3.29. Рыболовство.

агуап ibaliq) -  лосось [Б I: 29; РI: 296]; 
artci -  морда для ловли рыб [Р I: 790];
ay (= aw) - рыболовная сеть, невод; загон [Б I: 60; РI: 141,694];
ayaja (= ак qjak) -  чайка [РI: 145];
ayci - рыболов [Р I: 178];
ayciyiz -  маленькая сеть [РI: 178];
ayispay -  плавучий невод [Р I: 168];
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Нута -  невод, сеть для ловли рыбы и маленьких зверей [РI: 707]; 
(ikcalak -  хариус (рыба) -  Charius [РI: 122]; 
ак kafal -  голавль [РI: 91]; 
akpalyk -  морская рыба [РI: 91]; 
ак (от -  камбала [Р I: 91];
aktyk- крюк, зазубрина у остроги и уды [Р 1:120];
alabuya -  окунь [РI: 367];
alamana -  большая сеть [РI: 369];
arjci -  охотник, рыбак [РI: 196];
atjda- (arjla-) -  охотиться, рыболовить [РI: 183];
сщ а к -страстный рыболов [Р1:198];
ansa -  сарделла (рыба) [Р I: 243];
aryan baliq -  лосось [Р I: 296J;
atkak -  жабры (у рыбы) [РI: 464];
atryna -  название маленькой рыбы [Р Г. 467];
aw (= ап, аи) -  невод, сеть для ловли рыбы, тепета; ловля рыбы [РI:
66,636];
awla- (-maq) -  ловить рыбу, удить [Р I: 641]; 
awyl -  сеть [РI: 639]; 
azybas -  карась [РI: 570]; 
bafla -  треска [Б I: 234];
baliq, baliq, baliy- рыба [ГН: 41г12,16г7; БI: 237,270];
baliqci — рыбак [ГН: 41 vl 1; 41 г7];
baliqciliq -  рыболовство [ГН: 4Ш]г
baliqgil, baliygU, baliqcin- и т ш  [Б 1: 237];
bartas -  налим (рыба) [Б 1:251 ];
cabaq -  сазан, сом, плотва, сорога (рыбы) [Б I: 451];
cangal -  (перс.) крюк, крючок [ГН: 42v7];
carayaj -  хариус (рыба) [Б 1:493];
сагауап -  род лосося [Б 1:455];
ciirayaj, ciiryaj -  щучка [Б 1:493];
ciirta, curtan -  щука [Б I: 493];
gagcik -  род диких уток [Р II: 1572];
gamci -  большая крыса [РII: 1582];
gargank -  рак [Р II: 1560];
gajilbizak- перья и хвост рыбы [Б I: 450];
gajin, gajin -  сом (рыба) [Б I: 431,450];
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giim -  (перс, сйт) сом (рыба) [Б 1:446]; 
уйк — лягушка, жаба [ДН: 102]; 
hawjar- икра [Р И: 1778];
hagarmak baliyi -  морская минога (рыба) [Б I: 510; Р П: 1764]; 
hani -  какая-то рыба [Р П: 1748];
Tsxan -  форель крупная [Б I: 197];
lyrib -  сеть рыболовная [Б I: 199];
iryaq -  большой крючок, удочка [РI: 1467];
iritnik- пирог из рыбы [Р I: 1463];
isqina -  какая-то рыба [РI: 1402];
izim -  леса рыболовные [Р I: 1399];
кака- какая-то рыба [Р П: 1059];
kcildak чехола (рыба) [РII: 1123];
kiimciit бобер камчатский [РII: 1214];
kanarci- рыбаки прибрежные [РII: 1075];
kciskis -  водяная крыса [РII: 1167];
kiliz - рыба, живущая в болотистой воде [Р П: 1372];
китЬа — плетеный невод, который ставят для ловли рыб [РII: 1529];
kurdak- крюк [РII: 1462];
kiiri -  рыбья икра [Р П: 1454];
кйгра -  белуга [Р П: 1464];
Miska (= kusku) -  крыса [Р U: 1501];
kiiskagak (= kiisktigak) -  мышь [Р П: 1501, 1502];
кттаг -  крыса [Р II: 1513];
kiisiil (= kugul) -  водяная крыса [РII: 1512,1514];
mahi- (перс.) рыба [ДН: 98];
odara (= odor) -  мулек (мелкая рыба) [Р I: 1122, 1123];
odirla- (-maq) -  ловить рыбу с лучем [Р I: 1124];
окт  -  окунь [РI: 997];
ока (= xolta) -  удочка [Р1:1089];
oskai baliq -  стерлядь [Р I: 1141];
рШ- таймень (рыба) [Б I: 326];
pudra -  пискарь (рыба) [Б I: 313];
qabiq -  чешуя (рыбы) [РII: 449] ;
qabircaq (= qaburcaq, qabirsaq) -  чешуя (рыбы) [РII: 451,456]; 
qabu -  круглый невод, который выставляется в воде [Р П: 455]; 
qaiyalaq -  наплавок [РII: 8];

244



qaitas -  кит [P П: 35];
qaizaya -  чешуя (рыб) [РII: 44] ;
qaiziriq -  скорлупа, чешуя, шелуха (рыбы) [РII: 44];
qalatqi (~qalitqi, qalqa) -  поплавок [РII: 231,245];
qamnaq -  чебак, селец (рыба) [Р II: 491];
qanat- крыло (рыбы) [Р И: 112];
qatjar -  плавник у рыбы [РII: 110];
qarjarlu -  с крыльями (о рыбе) [Р П: 111];
qapatqa-поплавок [РII: 113];
qaqmac- сушеные рыбы [РII: 70];
qarasi -  какая-то рыба [Р П: 163];
qarbaq -  жерлица для ловли рыб [Р II: 213};
qarrnaq -  крючок, удочка [Р 11: 216];
qarmaqci -  рыболов, удильщик [Р II: 217];
qastiriq -  чешуя [РII: 358];
qasmaq -  чешуя рыбы [Р П: 359];
qidis -  окунь [Р И: 791];
qilciq -  косточки (рыбы) [РII: 783];
qilm iq- рыбьи кости [РII: 869];
qisqic -  рак; клещи у рака [РII: 811];
qisqiliq -  рыболов (птица) [РII: 811];
qiziq -  телецкая селедка [Р Н: 823];
qizlalaq — мулек (рыбка) [РII: 833];
qora -  хариус (рыба) [РII: 550];
qorotti -  небольшой величины сельдь [РII: 554];
qorula- (-maq) -  лучить рыбу [РII: 560];
quiburj -  маленькая рыбка [РII: 894];
qumucaq -  лягушка [РII: 1049];
qunduz -  бобер [ДН: 103];
qwrbaqa -  лягушка [ЛТ: 36];
qiirbaya -  лягушка [РII: 962];
qurbayaciq -  маленькая лягушка [РII: 962];
qurmaq -  лягушка [РII: 964];
qurtpa -  белуга [Р И: 950];
qw-zci -  спермацей, китовый жир [Р II: 959];
qusquc (= qusqus) -  какая-то рыба [РII: 1017];
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samandar -  (перс.) саламандра [ДН: 113];
siibuzayfi М ?-рак речной [Б I: 279];
sugdn onu -  верхний колпак рыболовной морды [Р 1:1214];
tabdn -  лещ; окунь [Б I: 327];
fakir baliyl - барвена (рыба) [Б I: 368];
tittt- род рыбы [Б I: 405];
/иг- сеть рыболовная [Б I: 387];
Шйт -  сумак (рыба) [Б I: 385];
и ( -  an, ay) - сеть для ловли рыбы [Р 1: 1591];
uyraq -  сушеная рыба [Р I: 1622];
ulduriik- икра (рыбы) [Р 1:1860];
ulduruq ( -  uldiq) -  икра [РI: 1701];
uitiq (= ultir) -  икра [Р I: 1700];
urdakcil- чайка [Б 1:124];
uguldUriq -  икра рыбья [Б I: 142];
up fa baliq-я зь  [PI: 1782];
uw (= aw, au, и) -  невод [P I: 1785];
iiztik -  леса, лесина удильная [P I: 1894];
iiziirgan -  икра [P I: 1897];
xanija -  окунь (рыба) [Б I: 539];
xolta (= olta) -  удочка [P П: 1707];
xujar -  икра (рыбья) [Б I: 522].

1.3.30. Море и мореплавание.

ablii, ablT -  веревка, привязанная к парусу, при помощи которой
направляют его по ветру [Б I: 5];
agin- (-maq) -  плыть в лодке [Р 1:915];
alamana - большая лодка [РI: 369];
alkan/alknn (~jd/kdn) -  парус [Б I: 85; РI: 821];
ayirsaq -ручка весла (мехов) [Р I: 162];
atnbar/anbar ( -  ацтаг) -  (перс. J ^ )  кладовая; палуба [РI: 198];
arajici -  водолаз [Р1:251];
arkas, arkas -  морская волна [ЛТ: 19; Б 1: 31];
агта -  такелаж судов; герб [РI: 339];
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armuz -  течь (у корабля) [P I: 341];
ciski -  весло [Р 1:911];
dskici -  гребец [Р I: 912];
cisci -  гребец [РI: 913];
badban -  парус ГН: 37v3;];
bahr— (араб.) море [ГН: 49r2; 53v8];
barga -  барка, паром [Б 1:222];
bugiuyad - шпиль (корабельный) [Б I: 273]:
bwrtiin — габара, плоскодонное судно [Б 1:275];
cakd in - галера [Б I: 481];
canbar (~ wakaq) -  (перс.) род судна [Б 1:488];
cirniq, cirniq -  маленькая барка, ладья [Б I: 475];
daw -  маленькое судно, род плавучего плота [Б I: 550];
dirak, dlrak -  колонна, подпора, мачта (корабля) [Б I: 556];
ecil- ( -  dtil-) -maq -  ехать, на веслах плыть по реке [РI: 878];
eskdk (= askak) -  весло [Р I: 879, 910];
gala -  (перс.) род плотп для переправы, сколоченный из палок и
сена., на мехах [Б I: 427];
garni -  лодка, корабль, судно [РII: 1582, 1583];
gdm ici- матрос, моряк [РII: 1583];
gamicilik -  мореплавание [РII: 1583];
g iz -  мачта с флагом [РII: 1624];
gogartd- судовой мост [Р П: 1586];
giijd -  весло [Б 1:447];
ham laci- гребец, загребающий в лодке [Р И: 1781];
ho -  водяной пар [РII: 1794];
hunuq- (-maq) -  тонуть, захлебываться [РII: 1809];
icirgi -  чапрак [РI: 1517];
icqur- гачник [РI: 1517];
ilincaq - петля, путы [РI: 1487];
Hindi- пристежка [РI: I486];
гЬТк (— ilsik) -  парус судна [Б I: 207; РI: 1496];
iskala -  веревочная лестница у корабля [Р 1:1529];
iski -  весло [Р 1:1530];
iski (— iskak) -  весло [Р 1:1556];
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iskak(- askak) -  весло [P I: 1155]; 
jamm -  море [С: 290]; 
jelkan -  парус [ГН: 37r5]; 
kabik (= kobuk) -  пена [PII: 1194]; 
kabiklan- (-maq) -  пениться; 
kaba (= ката) -  лодка [PII: 1191];
kalak -  плот, укрепленный на надутых кожаных мешках [Р II: 
1111];
kdmaci -  лодочник [РII: 1207,1208];
kami (= ката) -  лодка [Р П: 1208];
катТcanayi- марс корабля [Б 1:488];
кета -  лодка, судно, корабль [ГН: 36vl,2,5; 36г2,7; С: 290];
kima (= kami) -  лодка [Р И: 1403];
kilidgik -  дыра на краю лодки для укрепления весла [Р II: 1371];
kirgim -  (перс. плоскодонная лодка [Р П: 1364];
kisd-boi -  лодка с мачтой и одним парусом [Р И: 1162];
kobiik ( -  кбрйк) -  пена [Р П: 1317];
кбШк -  судно [Р И: 1269];
котик (= кдЬйк) -  пена [Р П: 1320];
кор ( -  кдЬйк) -  пена [РII: 1310];
корик -  пена [РИ: 1311];
koptista— наружный край подводной части корабля; лестница на 
боку корабля; балюстрада [РII: 1312]; 
kulag -  потоп, морская волна [ЛТ: 37];
kiildk-марс на корабле, буря в море, морские волны [Р II: 1468];
кйгак -  лопата; весло; галера, судно [Р II: 1449];
kiirdkli -  имеющий весла [РII: 1450];
kiirakci -  гребец [РII: 1448];
ktirakla- (-maq) -  грести [Р Й: 1454];
кигсак -  весло [Р П: 1462];
kursman (= kuriismari) -  весло [Р II: 1457, 1463];
mallah -  (араб.) моряк, мореход [ГН: 49v9];
margan -  (перс.) коралл, кораллы [ГН: 50rl 1; ДН: 105];
obun -  волна [Р 1:1161];
ocaqliq -  корабельный якорь [Р I: 1137];
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olta (итал. volta) движение корабля направо и налево [Р1:1089];
oranica — длинная лодка [РI: Г050];
drlak -  стяг, мачта [РI: 1232];
orsa -  бакборд [РI: 1076];
orsa dtmcik -  обратить борт судна к ветру;
orsala- (-maq) -  повернуть судно с левой стороны;
oturt (-mciq) -  посадить на мель [РI: 1110];
ozcik -  шум, бушевание моря [РI: 1300];
рогата -  барка, маленькая лодка [Б 1: 315];
рагатасТ -  паромхцик;
put (= sal) -  плот [Б I: 320];
qada -  весло [РII: 305];
qadir/a -  галера, воееное судно [РII: 326];
qaiq ( -  qajiq) -  лодка, баржа [Р И: 4];
qajaliq -  нос корабля [РII: 91];
qajiq -  лодка; весло[Р И: 93];
qajiqci -  лодочник [Р II: 7];
qai'jgir -  раковина [Р II: 87];
qapcaq -  большой крючок (лодочников) [РII: 428];
qaramisan -  род морского судна [РII: 166];
qaraq -  линейный корабль [РII: 406];
qoiroq (= qijriq, qidriq, qizriq) -  корма, руль [РII: 673];
qoiroqci -  кормчий;
qojiq -  весло [Р 11: 527];
qom -  волна [РII: 667];
qurtlaca -  род паруса [РII: 949];
quruq (= qidruq) -  весло [Р П: 930];
taban -  моряк {Б I: 327];
tajnal- барка, челнок [Б I: 423];
terjiz, tengiz, tinkiz (= dinkiz) -  море [ГН: 49v9, 36v6, 44v9; ДН: 72; 
ЛТ: 26];
tir -  вал (морской) [ГН: 36г7];
iTimbaz -  барка длинноватая, служащая для пантонов [Б 1:406]; 
йсап -  судно, корабль, пароход [Б 1:116; Р 1 :1723]; 
йcan jasamaq -  строить судно;
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figurya -  позвонок, киль (корабля) [Б I: 147];
и/, Ш-  море [Б I: 78];
itlaq -  суденышко [Б I: 154];
Ultra -  возвышенное место на барке для сидения гребцов [Б 1:153];
iizgiici- плаватель, пловец [РI: 1902];
xada (= xadd) -  (перс.) весло [Б I: 525; РII: 1684].
zavraq -  судно [ДН: 68];
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1.4, Индоевропейская терминология в области земледелия.

Содержание

1,4.1 .Земледелие.
1.4.2. Растительный мир. Культурные растения и злаки.
1.4.3. Ремесло.
1.4.4. Обозначения водных бассейнов.
1.4.5. Метеорологические явления.

1.4.1. Земледелие.

1. «Пахота», «Плуг» [ИЕ II: 687 -  688];
2. «Посев» [ИЕ II: 688];
3. «Борозда» [ИЕ II: 689];
4. «Плуг» [ИЕ II: 689];
5. «Времена года по сельско-хозяйственным циклам» [ИЕ II: 690 
-691]:
6. «Серп» [ИЕ II: 690 -  692];
7. «Размалывание зерна», «Ступка» [ИЕ II: 692 -  693];
8. «Мельница», «Жернов» [ИЕ II: 693 -  694];
9. «Зерно» [ИЕ П: 694].

1.4.2. Растительный мир. 
Культурные растения и злаки.

1. «Зерно», «Ячмень» [ИЕ И: 655 -  656];
2. «Пшеница» [ИЕ II: 657 -  658];
3. «Просо», «Рожь», «Овес» [ИЕ II: 658];
4. «Лен», «Конопля» [ИЕ II: 659].

1.4.3. Ремесло.

1. «Прядение», «Ткачество», «Шитье» [ИЕ II: 704 -  705].
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1.4.4. Обозначения водных бассейнов.

1. «Река», «Поток» [ИЕ П: 670];
2. «Вода»[ЙЕН: 671];
3. «Море», «Озеро» [ИЕ П: 671 -  672];
4. «Судоходство» [ИЕ II: 674 -  675].

1.4.5. Метеорологические явления.

1. «Ветер», «Буря» [ИЕ И: 677];
2. «Дождь» [ИЕ П: 679];
3. «Снег» [ЙЕН: 681 -682];
4. «Тепло», «Жара» [ИЕ II: 683].

252



1.5. Согдийская терминология в области земледелия.

Содержание

1.5.1. Зерновые.
1.5.2. Растения.
1.5.3. Овощи.
1.5.4. Бахчевые.
1.5.5. Земля.
1.5.6. Поле.
1.5.7. Урожай.
1.5.8. Земледельцы.
1.5.9. Земледельческие работы.
1.5.10. Вода.
1.5.11. Оросительные работы.
1.5.12. Ирригационные сооружения.
1.5.13. Продукты земледелия.
1.5.14. Продукты питания.
1.5.15. Орудия труда.
1.5.16. Вредители.
1.5.17. Меры длины и веса.
1.5.18. Посуда и тара.

1.5.1. Зерновые.

yws (yds) -  колос [SD: 177];
‘Sfi’nk (aSbank) -  зерно, семя [SD: 25];
S/i 'nk [(a)3fiane] -  зерно, семя [SD: 137];
pw psk wydywnl (pu-pask-wydyunl) — зерно (без семян?) [SD: 330]; 
lrzn (arzan) -  пшено (SD: 60]; 
ywrst’ny (yurstane) -  пшено [SD: 176];
‘c ’nt (acand?, c(a)nd?) -  вид риса [SD: 24]; 
yntm (yandam) -  пшеница [SD: 165];
3b ’ ’nk [(a)Sbank] -  зерно, семя [SD: 25]; 
fivz ’k ifiize) -  семена [SD: 120];
S ’n (San) -  семена [SD: 134];
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Sb ’nk [(a)Sbdni] -  зерно, семена [SD: 137]; 
kst’k(kSste) -  семена, посеянное [SD: 196]; 
tym (team, toxin) -  семена [SD: 386]; 
brync (brine) -  рис [SD: 111]; 
rysk(rise, rese) -  рис [SD: 348]; 
ryz ’kh (rezak, гёгеТ) -  рис [SD: 349].

1.5.2. Растения.

”pm ’nwk (ap-manuk) -  любящее воду (растение) [SD: 9]; 
wsyny (wasem, uasene) -  хлопок [SD: 482]; 
zrywn — растение, саженец [ИО: 227].

1.53. Овощи.

"bzny (,abazne)? -  чеснок [SD: 24]; 
zrywn (zaryori) -  растение, овощ [SD, 465]; 
kbrdh (kabarS) -  лук порей [SD: 188]; 
mr ’ynck (тагёпека) -  перец [SD: 216]; 
pS’pSh (paSpaS) -  перец [SD: 271]; 
py ’k (piyak) -  лук [SD: 334].

1.5.4. Бахчевые.

1.5.5. Земля.

”yynt- земля, почва [ИО: 205];
ywnvm (xurum) -  почва, земля [SD: 177];
xrwm (xrum) -  земля, почва [SD: 432];
xwrm (.xurm) -  почва, земля [SD: 437];
f i ’y (bay) -  доля, земельный участок [SD: 97];
dr (Sar) -  долина [SD: 141];
z ’y  (zay) -  земля (SD: 457];
z ’yh -  земля, почва [ИО: 227].
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1.5.6, Поле.

n ’frst (па-frost) -  необработанное, не вспаханное (поле) [SD: 230]; 
ryz ’kh ’stny (гёzakastam) -  рисовое поле f SD: 349]; 
prc 'fit (parcaft) -  огороженное место [SD: 284]; 
рагёёя -  огороженное место [SD: 284];
‘Sbr’k (аЬЬагё) -  плодородный [SD: 2];
‘ny’rtk (anyarte) -  плодородный [SD: 39];
kst’ych (kestic, qystyc) -  поле, вспахивание [SD: 196];
lrS ’r (ardar) -  поле [SD: 10];
kystyc (kistic, kastec) -  вспаханное поле [SD: 204].

1.5.7. Урожай*

l6 ’wkh (адик) -  зерно, урожай культура [SD: 2];
‘<5 ’wkh (aSuk) -  зерно, урожай [SD; 2];
‘Swk (адйк) -  зерно, урожай [SD: 25];
‘fiwk (аЪйк) -  зерно, урожай, культура [SD: 25].

1.5.8. Земледельцы.

qnyy (капе) -  копатель [SD: 191]; 
пупр ’к (пауп-рак) -  пекарь [SD: 237]; 
nynwp ’с (паупирас) -  пекарь [SD: 237].

1.5.9. Земледельческие работы.

кп- (кап-, qn-) -  копать, рыть, вскапывать [SD: 189];
’kst (kast, kisf) -  сеять [SD: 32];
’ksty (у) (кШё, kaste) -  посев, сеяние, в о зд ел ы в ан и е  [SD: 32; СФ: 
100];
1 ’§ (tas-, tes-) -  копать [SD: 384];
kyr- (кёг-) -  сеять [SD: 203];
pr 'кп (parakan) -  сеять, рассыпать [SD: 279];
pr ’kntk (parakande) -  посеянный, возделанный [SD: 279];
kst’yckry’ (kastic-karya) -  посадка, земледелие, возделывание
[SD:196; СФ: 100];

255



qsy ’ (kasyd) -  сеяние, посев [SD: 196];
p r ’k ’n t’k (paraklgande,parakantak) -  сеяние, посев [SD: 279];
p n ’wd ’к (рапиде) -  пускать ростки [SD: 258];
’spytcl[(a)sp>e.c\ -  сорт сорняка, полоть [SD: 66]; 
zwyz (zwez) -  просеивать, веять (зерно) [SD: 469];
‘ms [am(a)s] ~ пахать [SD: 7]; 
m ’ms [mams] — пахать [SD: 206]; 
kysty (y) (kiste) -  посадка [SD: 204].

1.5.10. Вода.

”b (ab=ap) -  вода [SD: 17];
’p  (dp) -  вода [SD: 49];
”p  (dp=ab) -  вода (SD: 8; MM: 205];
”pcyh (арсг) -  водяной [SD: 8];
”pny (арпё) -  водяной [SD: 9];
’ 'prwS (apruS) -  река.? [SD: 9)];
’’pznpp ’k [dp-zamb(e)] -  побережье [SD: 9]; 
lw ’zh (awdz, dwaze) -  водоём, озеро [SD: 12];
‘ wr’k (dwaze, dwaze) -  заводь, пруд [SD: 13];
”wzk -  озеро, водоём [ИО: 206)];
qwndyryh (кипдауге?) -  пруд [SD: 200];
my’nsm’wtry (maha-smudra) — океан [SD: 211];
n ’wn (nawan?) -  река [SD: 233];
rwt (rot) -  река [SD: 346];
sm \vtr (smutr, samudr) -  океан [SD: 356];
swmdr (sumdar) -  море [SD: 366];
srsn ’m -  водоём, озерце [ИО: 222];
ty’m (tayam) -  брод [SD: 386];
w V (war) -  дождь [SD: 398];
w ’rnmpty (war-ndmpe) -  дождевая вода [SD: 399];
zry (zre) -  море [SD: 465].

1.5.11. Оросительные работы.
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1.5.12. Ирригационные сооружения.

с ’t (cat) -  колодец [SD: 124];
с ’tyk (catik) -  колодезный [SD: 124];
cyr [caxr (=cab\ saxr)] -  колесо (чигирь?) [SD: 125];
cxr (caxr, ckkr) -  колесо [SD, 131];
syrh (saxr) -  колесо [SD: 352];
ytkw (itku) -  мост [SD: 448];
yttkw [itak (г;)] -  мост? [SD: 448];
myry у  (mure) -  канал [SD: 222];
nw (naw, now) -  лодка, корабль [SD: 244];
ptnym (patnem) -  зубчатое колесо [SD: 313];
pwtyk (ройк) -  паром [SD: 332];
zmpy (zambe) -  берег реки [SD: 461];

1.5.13. Продукты земледелия.

zwb [zoba(k)} -  шелуха [SD: 467].

1.5.14. Продукты питания.

xwsp ’nv (xuspane) -  запеканка из мяса и картофеля [SD: 439]; 
skkry (sakkare) -  сахар [SD: 372]; 
пуп (nayn) -  хлеб [SD: 236];
‘rt ’ (art) : мука [SD: 58];
‘rtk (arti) -  мука [SD: 59]; 
irty’ (arte) -  мука [SD: 59].

1.5.15. Орудия труда.

‘rS -  жернов мельницы [ИО: 209];
ts (tes)- топор, тяпка [SD: 392; ИО: 224];
tsycq (tasici, tasicak) -  лопата, лоцатка [SD: 392];
cyncr -  сито [СФ: 96];
ckkr- колесо, круг [СФ: 96; ИО: 212];
swynny (swine!, siiwdnё?) -  передник, фартук [SD: 378];
yw (yaw,: yow) -  бык, слон [SD: 171];
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y ’w  (yaw)- бык [ИО: 214];
‘yrbn (ayarban) -  вилы [SD: 27];
‘rd’rn 'к - мельница [ИО: 209];
7y> ’тк (агдагпё) -  мельница [SD: 56];
ywt 'rnk (xut-arne!)..мельница [SD: 178];
‘s t’rs [{a)stars\ -  лемех, сошник плуга [SD: 67]; 
p ty’p  (patyap) -  сошник, лемех (плуга) [SD: 323]; 
zn ’k ’n -  жернов колеса (мельницы) [ИО: 227];

1.5.16. Вредители.

кус ’kh (Исак)? -  червь [SD: 202];
kyrm (kirm) -  червь [SD: 202];
р г ’п ’к(рагапё) -  насекомое, червь [SD: 279].

1.5.17. Меры длины и веса.

рпууг’у (panxari) -  1/10 унции (единица веса) [SD: 277].

1.5.18. Посуда и тара.

ргс -  болшой кувшин, хум [ИО: 217]; 
yyws -  амбар [ИО: 226].
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1.6. Среднеперсидская терминология в области земледелия.

Содержание

1 6.1. Зерновые.
1.6:2: Культурные растения.
1.6:3. Дикорастущие растения.
1.6.4. Овощи.
1.6.5. Бахчевые.
1.6.6. Земля.
1.6.7. Поле.
1.6.8. Урожай.
1.6:9. Земледельцы.
Щ №  Земледельческие работы.
1:6.11. Осадки.
1.6.12. Вода.
1.6.13: Оросительные работы.
1.6.14. Ирригационные сооружения, 
к  6:15. Продукты земледелия.
1.6.16. Продукты питания.
1.6.17: Напитки.
1.6.18. Орудия труда,
1.6.19. Удобрения.
1.6.20. Вредители.
1,6:21. Море и мореплавание.
1.6.22. Рыболовство.
1.6.23. Меры длины и веса.
1.6.24. Посуда и тара.

1.6.1. Зерновые.

alum -  просо; пшено [PD: 7]; 
arzan -  просо [ПС: 208; PD: 11]; 
cihr— зерно [ПС: 232]; 
danak черно [ПС: 28]; 
danak -  семя [ПС: 90];
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davars arzan -  просо [1IC: 90]; 
gandom -  пшеница [ПС: 11]; 
gandum/gantum -  пшеница [ПС: 111; PD: 35]; 
gavars -  пшено [PD: 35];
gormak -  свежий хлеб, скороспелая дыня [ПС: 105]; 
gurdak -  зерновые, т.е. все растения, которые требуют для своего 
урожая труда, и корни которых вянут, каковы пшеница, ячмень, 
прочее зерно, разные сорта стручковых, вики и прочие этого рода 
[ЗИ: 175];
hosag- колос зерновых [PD: 44];
jar  -  ячмень [ПС: 104];
jorda -  зерно [PD: 47];
naxdd- горох [PD: 58];
noxvat -  горох [ПС: 125];
vrinj- рис [ПС: 139];
yov (/av) -  ячмень [ПС: 239];
yurdak -  зерно [ПС: 105];
уйПак- зерно [ПС: 105];
yavakpahna -  толстый как ячмень [ПС: 102];

1.6.2. Культурные растения.

aspast -  клевер [PD: 12];
gamak -  ткацкие (текстильные) растения, т.е. все, что подобно
прядильному растению -  хлопок и прочие этого рода [ЗИ: 175];
gandanag- лук-порей [PD: 35];
gamic -  кориандр [ПС: 163];
gamiz -  кшлнец, кориандр [ПС: 120];
gisniz (= kisniz)-  кориандр [PD: 36,50];
karafs -  сельдерей [PD: 49];
kozbarta- кориандр [ПС: 163];
kundur -  ладан [ЗЙ: 175];
kunjet/kimjid -  кунжут, сезам [ПС: 240; PD: 52];
кигкит -  шафран [PD: 52,];
migug- чечевица [PD: 56];
neisakar - сахарный тростник [ПС: 133];
pambag- хлопок [PD: 64];
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rdkanb -  маслянистые растения, т.е. всякая жирная чечевица,
каковы кунжут, душданг, вандак и прочие этого рода [ЗИ: 175];
mrag -  лекарственное растение [PD: 73];
salwar -  многолетнее (растение) [PD: 73];
spandan -  семя горчицы [PD: 75];
sah-ddnag - семя конопли [PD: 79];
sah-esprahm -  царский базилик [PD: 79];
san - конопля [PD: 79];
tarak- салаты, т.е. все, что приятно для вкушения с хлебом, каковы 
соравнные побега кориандра (кишнец), кресс-салата, лука-порея и 
прочие этого рода [ЗИ: 175]; 
tom (= toxm) *- семя [PD: 83];
vandak- маслянистое растение; оливка (маслина) [ЗИ: 175]; 
vsrastf - род шпината [ЗИ: 175]; 
wenog -  чечевица [PD: 90]; 
zardok сафлор [PD: 98].

1.6.3. Дикорастущие растения.

Ьапса -  свежая зелень [ПС: 83];
bod -  блоговония, ароматы, т.е. всякое растение, у коего корень, 
клей или древесина пахучие, каковы ладан, вараст, куст, 
сандаловое дерево, кардамон, камфора, пахучая мята и прочие 
этого рода [ЗИ: 175];
darvk- лекарственные растения [ЗИ; 175]; 
dusdang -  маслянистое растение [ЗИ: 175]; 
gaz -  тамариск [PD: 36];
gija (h) — травы, т.е. все, что пригодно в пищу скоту или вьючным
животным [PD: 36; ЗИ: 175];
graw камыш, Тростник [PD: 37];
hame-wahdr -  бот. ноготки [PD: 41];
kakitra -  кардамон [ЗИ: 175];
musk мускус [PD: 57];

vahfir)^  дикие растения [ЗЙ: 175]; 
pambak -  конопля [ЗИ: 194];
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rag -  красильные растения, т.е. все, что служит для окраски 
одежды, как шафран, стан, зачава, всаа и прочие этого рода [ЗИ: 
175];
sapan — красильное растение [ЗИ: 175];
siparam -  душистые травы, т.е. всякое растение с ароматными 
листьями, которое требует труда человека и является многолетним 
[ЗИ: 175];
tarak- свежая зелень [ПС: 83]; 
urvar -  растение, трава [ПС: 31];
vadak -  камедь, т.е. растения, из которых истекает клей [ЗИ: 175]; 
vaha — красильное растение [ЗИ: 175];
vahar -  (= nihal) дикие растения, т.е. все, что выпускает сладко 
пахнущий плод или цветок в те же времена года без ручного труда 
человека [ЗИ: 175];
zacava -  красильное растение [ЗИ: 175]; 
zaz -  сорняк [PD: 99].

1.6.4. Овощи.

jalka (Jarka) -  лук порей [ПС: 115];
kaklg -  кресс-салат [ЗИ: 175];
macag -  чечевица [ЗИ: 175];
padac (payazh) -  лук [ПС: 241 ];
piyoz -  лук [ПС: 208];
sijr (sir) -  чеснок [ПС: 238];
ta rak-лук порей [ПС: 83];
tar rag -  овощ [PD: 82];
urwar -  растения, овощи [PD: 84];
хуаг-  огурец [ПС: 22].

1.6.5. Бахчевые.

garmak ~ скороспелая дыня [ПС: 116];
gormak- свежий хлеб, скороспелая дыня [ПС: 105];
kavastik -  колоквинт [ЗИ: 175];
hist -  колоквинт [ЗИ: 175];
хагЪйсак- дыня [ПС: 190];
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xarbuzctk- дыня [ПС: 42].

1.6.6. Земля.

bandura -  высушенная земля, щебень [ПС: 80]; 
damik (zamik) -  земля [ПС: 117]; 
g a r-гора [PD: 35]; 
gard- пыль [PD: 35];
garmser -  низменность, равнина; земля с теплым климатом [PD: 
35];
gil -  г лина [PD: 36];
griwag-  холм, гребень [PD: 37];
kanarag -  граница [PD: 49];
r ig ..песок [PD: 71];
гёт-грязь [PD: 71];
sag -  камень [PD: 73];
sarnan -  граница [PD: 73];
sang -  камень [PD: 74];
sang-sar -  каменистая земля [PD: 74];
sorag -  засоленная (земля) [PD: 75];
мёт -  скала, валун, горная порода [PD: 89];
wimand- граница [PD: 91];
wiyaban -  степь, пустыня [PD: 92];
хак..земля, пыль [ПС: 5; PD: 93];
zam -  земля (эфирная) [ПС: 150]; 
zamik/zamig -  земля [ПС: 156; PD: 98]; 
zamin -  земля [ПС: 47].

1.6.7. Поле.

a bad-- процветающий, благоустроенный, населенный [PD: 1];
abadan - обработанный, благоустроенный [PD: 1];
an-abadan -  необработанный [PD: 8];
bustan - огород [ПС: 82];
dahyatic -  нива [ПС: 89];
карагак ~ нева [аханная нива [ПС: 169];
kis • - борозда [PD: 50];
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hist -  нива (ПС: 161];
warz-Ьйт -  обработанная земля [PD: 88].

1.6.8. Урожай.

dron -  дрон, священный хлеб [ПС: 114].

1.6.9. Земледельцы.

Bnrz- бог земледелия [PD: 20];
bust an pan -  садовник [ПС: 82];
dankas -  носящий зерно [ПС: 90];
divdr- имеющий собственный хлеб [ПС: 145];
расое -  пекарь [ПС: 226];
varzkartar- земледелец [ПС: 141];
warzTgar -  земледелец [PD: 88].

1.6.10. Земледельческие работы.

abad-  процветающий, благоустроенный, населенный [PD: 1];
abadan -  обработанный, благоустроенный [PD: 1];
ajsantan -  сеять, рассыпать [ПС: 70];
hUrosi- ■ хорошо выращенный [ПС: 31];
karvarzismh -  земледелие [ПС: 158];
kastan -  сеять [ПС: 159];
kestan -  сеять [ПС: 159];
kistan, каг- -  сеять, пахать [PD: 50];
kistar -  возделывание земли [PD: 50];
kosisn -  обработка земли [ПС: 169];
pextan - просеивать, вертеть, вращать [ПС: 3];
varji apatanih -  земледельческое благосостояние [ПС: 140];
varrak- пахание, подяремный вол [ПС: 140];
varz/warz -  земледелие [ПС: 140; PD: 87];
varzih -  обработка земли [ПС: 140];
varzik -  работа, деятельность [ПС: 140];
varzisn -  работа, сеяние [ПС: 141];
warzidan, warz- пахать (землю), заниматься земледелием [PD: 88];
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\ I ivitontan -  просеивать, вертеть, вращать [ПС: 3],

1.6.11. Осадки.

о hr облако [PD: 4]; 
yarranag -  гром [PD: 35]; 
mizm2-роса, туман [PD: 56]; 
snexr -  снег [PD: 75]; 
snezag -  снег [PD: 75]; 
snoy -  облако, туча [PD: 75]; 
tagarg- град [PD: 8.1]; 
vafr/wafr -  снег [ПС: 144; PD: 86]; 
waran -  дождь [PD: 87]; 
wdramg -  дождливый [PD: 87].

1.6.12. Вода.

ab/ap -  вода [ПС: 185;PD: 1];
ab-dan -  обладатель воды [PD: 3];
abig — водяной [PD: 4];
ab-tazan -  течение воды, поток [PD: 4];
ab~zan -  купание [PD: 4];
aplk -  водяной [ПС: 63];
casmag -  источник, ключ [PD: 21];
Daiti -  название реки [ПС: 89]; 
dama -  река [ПС: 117]; 
divdk -  пиявка [PD: 26];
Dorari -  название реки [ПС: 116];
Far ах kart -  Каспийское море [ПС: 216];
joy (=уоу) -  речка, канал; поток [ПС: 44; PD: 47];
уме-ручеек [ПС: 102];
may- глубина [ПС: 189];
ткгт об -  река, течение [ПС: 138];
Revand- название озера [ПС: 139]; 
rextan (= rez-) -  течь; течение, поток [PD: 72]; 
гой?-река [ПС: 176; ГО: 72]; 
rod-bar -  берег реки [PD: 72];
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rostag -  русло реки [PD: 72];
nit (rot) -  река [ПС: 117,179];
rotak- речка [ПС: 179];
sadurwan -  водоем, пруд, заводь [PD: 78];
snaz -  плавание [PD: 80];
snaz-, snazidan -  плавать [PD: 80];
var/war -  море, озеро [ПС: 138; PD: 87];
Varkos -  название моря [ПС: 140];
Vehriit -  священная река [ПС: 129];
vim -  глубокое место [ПС: 131];
warm -  водоем, пруд [PD: 87];
хап -  источник, ключ [PD: 94];
zohar (zosr) -  священная вода [ПС: 153,154];
zreh -  море, озеро [PD: 99].

1.6.13. Оросительные работы.

hixtan- (~ hanj-)- проводить (воду) [PD: 43]; 
xwamn- -  орошать [PD: 95].

1.6.14. Ирригационные сооружения.

bar- берег [ПС: 76];
сахг- колесо [ПС: 230];
сак -  яма, колодец [ПС: 79; PD: 21];
сок -  колодец [ПС: 230];
kahas -  канализационная труба; канал [PD: 48];
katas -  канал [ПС: 169];
nayatak- подземный канал [ПС: 243];
nihanjiiic- скрытая река [ПС: 122];
puh l-  мост [ПС: 212; PD: 69].

1.6.15. Продукты земледелия.

как -  солома [ПС: 157; PD: 48]; 
как -  сено [ПС: 245]; 
kahnzak -  солома [ПС: 157];
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ичап веревка, канат [PD: 71];
/ Ibtag- веревка, канат [ЗА: 72];
tavarzat-  кристаллический сахар [ПС: 251];
тшJ a g -веревка, канат [PD: 86];
mis tar-  фураж, корм [PD: 88];
п ./л -  солома, фураж [PD: 88].

1.6.16. Продукты питания.

ard- мука [ПС: 42; PD: 11]; 
dr tak-  мука [ПС: 39]; 
а?-суп  [ПС: 71];
avzariha -  пряности, т.е. все, что кладется в печения [ЗИ: 175];
carpawrasak- булка, сделанная на жиру [ПС: 234];
ката a r t-  мука [ПС: 158];
kamazurtak- крошки хлеба [ПС: 158];
пап -  хлеб [ПС: 124, 162; PD: 58];
nisastak- крахмал [ПС: 147];
pds-paraki -  печение, печеное [ЗИ: 175];
pih -  пища, провизия [PD: 68];
pist -  черная мука [PD: 69];
гоуп — масло [ПС: 177,184,192];
roztg -  хлеб насущный [PD: 72];
sakar- сахар [ПС: 75; PD: 79];
s ika r-сахар [ПС: 240];
Siren -  сладости [PD: 80]; 
tabarzad -  манна [PD: 81]; 
xw ar- пища [PD: 95]; 
xwar-bar -  пища и питье [PD: 95]; 
xwardig..пища [PD: 95].

1.6.17. Напитки.

hur- алкогольный напиток [PD: 45]; 
sik-  уксус [PD: 75]; 
sakar -  сахарный напиток [ПС: 30]; 
wasag -  разновидность пива [PD: 88].
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1.6.18. Орудия труда.

ardan -  мельница [PD: 11]; 
asyab -  водяная мельница [PD: 13]; 
asyag -  мельничный камень [PD: 13]; 
asiyap -  мельница [ПС: 54];
Ьгёгап- печь [PD: 19];
das -  серп, коса [ПС: 88; PD: 25];
ё§~ плуг [PD: 31];
gav -  корова, вол, бык [ПС: 89];
havan -  ступка, в которой толчут haoma [ПС: 3];
havan dast-  ручка ступки [ПС: 4];
novak -  плуг, лемех [ПС: 127];
tanur -  печь [PD: 82];
warzag..пахотный (бык) [PD: 88];
ymta-ard- ручная мельница [ПС: 105].

1.6.19. Удобрения.

gtih -  навоз [PD: 38]; 
hvcr- экскремент [PD: 43]; 
muhrisn -  экскремент [PD: 56]; 
sargen -  навоз [PD: 74]; 
xw arg-rорячая зола [PD: 95].

1.6.20. Вредители.

garzag -  змея [PD: 35]; 
gazdum -  скорпион [PD: 36]; 
karbas -  ящерица [PD: 49]; 
karbiinag -  ящерица [PD: 49]; 
kasawag -  ящерица [PD: 50]; 
kirm -  червь [ПС: 167; PD: 51]; 
kullag -  саранча [PD: 52]; 
w ar-змея [PD: 54]; 
mayg- саранча [PD: 55];
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тог -  муравей [PD: 56];
musk мышь, крыса [PD: 57];
pazug -  морской червь [PD: 67];
pazug-i giihgard -  навозный червь [PD: 67];
sas -  насекомое, жук [PD: 74];
sebag -  гадюка [PD: 79].

1.6.21. Море и мореплавание.

bow -  нос корабля [PD: 74];
draya (drayap) -  море [ПС: 111; PD: 27];
kastig -  лодка, судно [PD: 50];
makog -  лодка [PD: 53];
wadban -  парус [PD: 85];
wassad -  коралл [PD: 88];
xrohag- коралл [PD: 94];
zreh -  океан, море [ПС: 155].

1.6.22. Рыболовство.

karzang -  краб [PD: 50]; 
malng- рыба [PD: 53]; 
wak -- лягушка [PD: 86]; 
wazay -  лягушка [PD: 89].

1.6.23. Меры длины и веса.

dinar -  араб, мера [ПС: 90]; 
kabiz -  мера зерновых [PD: 48].

1.6.24. Посуда и тара.

hamban -  кожаный мешок [PD: 39]; 
hamhdr -  склад, амбар [PD: 40];
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jam -  стакан; кубок [PD: 46]; 
kabarag -  контейнер, сосуд [PD: 47]; 
kafc- ковш, черпак [PD: 48]; 
kafcag -  ложка [PD: 48]; 
kewtid-  коробка, ящик [PD: 50]; 
kulaf- чашка [PD: 52];
mask — кожаный мешок (для жидкостей) [PD: 55];
tabag- сковорода [PD: 81];
tabangog-  ящик, сундук [PD: 81];
takok -  чаша для питья [PD: 81];
tast -  чаша, ваза [PD: 82];
xurnb -  кувшин [PD: 94].
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1.7. Названия культурных растений в памирских языках.

Содержание

1.7.1. Зерновые.
1.7.2. Бобовые,
1.7.3. Культурные растения.
1.7.4. Бахчевые.
1.7.5. Овощи.

1.7.1. Зерновые.

пшеница

zii(w) -  пшеница [П: 18 -  20];
ЬоЫПо -  (перс.) сорт пшеницы [П: 22]; 
jaldak -  (перс.) сорт пшеницы [П: 21]; 
kilak- (перс.) сорт пшеницы [П: 21]; 
pandakJ -  сорт пшеницы [П: 22]; 
rustak- (перс.) сорт пшеницы [П: 20]; 
riistrouts -  сорт пшеницы [П: 22]; 
sajidak-(перс.) сорт пшеницы [П: 20]; 
siyolos -  (перс.) сорт пшеницы [П: 21];
past (= pixt) -  толокно, мука из поджаренных зерен пшеницы [П: 
27].

ячмень

citsj (= cosc) -  ячмень [П: 23]; 
husk (= kosk) -  ячмень [П: 23];
(у) irk -  ячмень [П: 23]; 
jaw -  (перс.) ячмень [П: 24]; 
xing-cusc -  сорт ячменя [П: 28]; 
kabut -  сорт ячменя [П: 28]; 
kal-jaw -  сорт ячменя [П: 28].
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рожь

losak (= lasak) -  рожь [П: 31]; 
kalp -  рожь [П: 32]; 
jawdar -  (перс.) рожь [П: 30];

просо

pinj (=punjev) -  просо [П: 33];
bijarx (= bijarx-b'mj) -  просо [,П: 33];
javaus (=jawows) -  просо [П: 34];
uzdan (= wuzdan, yurzun, yirzri) -  просо [П: 34];
qanoq (= qanoq-binj) -  (др. тюрк.) род проса [П: 35];
koniw -  (др. тюрк.) стебель проса [П: 36];
xarban -  (др. тюрк.) просо [П: 36].

1.7.2. Бобовые.

горох

as -  (тюрк.) -  похлебка из бобовой муки [П: 37 - 38];
max (= тих) -  (перс.) горох, бобы, фасоль, маш [П: 39];
тща (= muga) -  горох [П: 40];
muzik (= mezak, mejak, muzuk) -  (перс.) горох (П: 40];
xurmuyo (= xardiko) -  (перс.) горох [П: 41];
rivand (= ravand) -  горох [П: 41];
sax (= xas) -  горох [П: 41].

бобы

max (= xas, x.dx) -  бобы [П: 42]; 
baqla (= baqila) -  (перс.) бобы [П: 43];

чина

sadark (= sidirk, sadarg) -  (тюрк.) чина [П: 45]; 
xiziv -  чина [П: 45];
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к ros (= karos) -  чина [П: 45]; 
hsvar -  (индо-арий.) чина [II: 46]; 
patak- (перс.) чина [П: 46].

пут

ravand (= rivand) -  род гороха, бараний горох, нут [П: 50]; 
naxud- (перс.) нут, горох [П: 50].

чечевица

уати (= уоти) -  (перс.) чечевица [П: 50]; 
nask (-  narask) -  (перс.) чечевица [П: 50]; 
sirj (—sary) -  чечевица [П: 51].

фасоль

kalul -  (афг.) фасоль [П: 52]; 
lobya -  (перс.) лобия [П: 52].

1.7.3. Культурные растения.

ХЛОПОК

kebos (= cipos, kebes) -  (др. инд. или др. тюрк.) хлопок, вата [П: 52 -  
53];
karbas (=■ karvas) -  (перс.) хлопчато-бумажная материя [П: 53]; 
paxta -  (перс.) хлопок [П: 54]; 
pamba -  (перс.) хлопок [II: 54].

лен

ziyir (~zayir) -  (перс.) лен, конопля [П: 55]; 
katanak (= katonak) -  (араб.-перс.) лен [П: 55]; 
уйтауа (=yiinaga) -  (др. иран.) лен [П: 56].

сурепка
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sarsam -  (перс.) -  сурепка, горчица [П: 58];
caroy (ciroy) -  (перс.) сурепка, растение для обмазывания свечей [П: 
59].

сафлор

musfar (= masfar) -  (араб.) сафлор [П: 60]. 

конопля

bang - (др. Иран.) конопля [П: 61];
cars -  (др. инд) гашиш [П: 63];
кет (= катЪа) -  (осетин, и хотан.) конопля [П: 63];
kanab -  (перс.) конопля [П: 64];
kandir -  (др. тюрк.) конопля [П: 64].

люцерна

gandaspas -  (перс.) люцерна [П: 66]; 
aspist- (др. иран.) -  люцерна [П: 66]; 
salv -  (перс.) клевер [П: 66];
rasqa (= risqa) -  (тюрк.) люцерна, клевер [П: 66, 67];
wuz/jark (= ajiriq) -  (др. тюрк.) люцерна, клевер [П: 67];
guzg (= guzy) -  (др. тюрк.) корень люцерны [П: 67];
beda -  (тюрк.) -  люцерна, клевер [П: 68];
qacqarak -  (тюрк.) семена, зерна люцерны [П: 68];
sibarga (= se-bcirka) -  (перс.) клевер [П: 69];
saftal (= sabdar) -  (тюрк.) клевер [П: 69];
samtit (= sambalit) -  (перс.) пажитник, шафран [П: 69];
rosgalak (= rostgal) -  красный клевер (букв, «красная головка») [П:
69];
morj -  (перс.) красный клевер [П: 69]. 

табак

tamaku (= tamoku) -  (амер.) табак [П: 77-78];
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amojak jyumana, (y)imik] -  (от др. Иран, haoma) -  зола зеленых 
побегов хвойника (добавляется к растертому табаку) [П: 78]; 
modiray (= madrax) -  (скр.) хвойник [П: 79].

1.7.4. Бахчевые.

арбуз

tarbuz -  (перс.) арбуз [П: 79]. 

дыня

xarbuza (= xarbaz) -  (перс.) дыня [П: 80]; 
qavun -  (др.тюрк.) -  дыня [П: 80].

тыква

kadii (= kaduy, kada, kilo, kilok) -  (др. инд.) съедобная тыква [П: 82]; 
wixm -  сорт тыквы [П: 83];
kappur (= kapor, kapir) -  (тадж.) несъедобная тыква-горлянка [П: 
83].

1.7.5. Овощи.

лук

piyoz -  (перс.) лук [П: 71];
piy (= piyeg) -  (др. иран.) лук [П: 72];
kack (= каскад) -  горный лук [П: 73];
kulya -  род дикого лука [П: 73];
kalk — (ягн.) горный лук [П: 73];
ladard (= latruk, latrek) -  дикий лук [П: 73];
gams (= кате) -  дикий лук без луковицы (П, 73];
kaykser- (тадж.) род дикого лука [П: 73];
saysay (= siy) -  (тадж.) лук, лоза [П: 73];
егх (= сах, сох) -  дикий лук [11: 73];
naraki- (перс.) семенной лук [П: 73];
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sir — (перс.) чеснок [П: 74]; 
sarmisoq ~ (тюрк.) -  чеснок [П: 74].

перец

тигс — (драдЛД-)_ перец [П: 74]. 

кориандр

gasnic (= gap2) ~ (пеРс-) кориандр, кишнец [П: 75]; 
lan(g) — кориаНДР̂ тмин 1Д' 75]; 
zira -  (др. ир0-) -  Дикорастущий тмин [П: 75]; 
xed(= sibit, ~ (таДЖ-) укроп, петрушка [П: 75].

репа

solm -  репа, реДиска [П.* 76]; 
хот -  репа, р^дяска [П: 76]; 
siyarm — репа, ре̂ с (ка) [П- 76]; 
salyam -  (ищд^Р™-)-  Репа [П: 76]; 
sarb—репа, p # fC 76].

1.7.6 Термины орошения в памирских языках.

Участок пахо0ои земли-

cakal- маленькое поле, клочок земли [Па: 133].
yorjez -  поле пор люцерну ()wj -  люцерна) [Па: 134].
kist-ga(h) / место посева, поле, посев [Па: 134].
pinjez — участок Д-™ проса (pinj — просо) [Па: 134].
гасп _ небочьц# пашня> маленький участок обрабатываемой
земли [Па: 134],
qulba -  пахота и сев’ пахота с севом семян [Па: 134]. 
sepc (sibc) -  поле» засеянный земельный участок [Па: 133]. 
saxc(s3xc) -  парь), незасеянная земля [Па: 134]. 
sdt (sat, sit) -  по#а * 33].
suxi — трудно обр9батьгеаемая почва> целина [Па: 134].
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wundr- участок пахотной земли [Па: 133].
хахс- запашка [Па: 134].
хахса -  первая весенняя запашка [Па: 134].
xatgorg- пашня, вспаханное поле (=sudgor) [Па: 134].
xic -  вспаханное поле, пар [Па: 134].
zam (zamc/zimc) -  земля, пашня, поле, участок земли [Па: 132] 
zaxma — поле [Па: 132].
zamin -  земля, участок пахотной земли [Па: 133]. 
zindamez -  поле для пшеницы (zindam -  пшеница) [Па: 134].

Оросительный канал.

/иуЬаг -  от перс.-тадж. ручей [Па: 135].
wad (wed, woS) -  от согд. wyd и авест. vaidi -  оросительный канал, 
арык [Па: 135].
wolc -  поливной арык, ручеек [Па: 135].
xaravdeg (xaravjarav) (=sarvidoj. sarvidurj) от тадж. dargob, dargow
-  боковой приток, река в боковом ущелье [Па: 135].
хэгэкм'ад -  головной канал, от которого отходят арыки по селу [Па:
135].

Водозаборное устройство.

bawum -  «головной канал, отходящий от речки» [Па: 137]. 
dahana -  букв, «устье», «место запруды при выходе воды из 
главного оросительного канала в боковые» [Па: 137]. 
ка}- «головное сооружение водозабора» [Па: 137]. 
рэгат (рэгап, рсаугат) -  «опорная стенка», «искусственное ложе 
канала из камней» (от перс, рагап -  «земляные заграждения, 
скрепленные кустарником, для защиты нолей от паводка и 
наступающих песков») [Па: 136].
рэгЗаг {parder, bardar) -  так назывались водонаправляющие дамбы, 
сложенные из влунов, камней и дерева, для отвода воды из бурных 
горных рек (от перс, bardar -  «поднимающий», «несущий») [Па:
136].
sar-ju -■ «голова арыка» [Па: 137].
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sar-z(a)vor -  «место ответвления головного канала» (букв, «голова
водозабора») [Па: 137].
uweyo — «запор воды на арыке» [Па: 137].
vary -  «запруда», «мера воды при орошении» [Па: 137].
walyang (=va!yang) -  «голова арыка» (от тадж. vary, varay -
«плотина», заимствование из согдийского) [Па: 137].
war- -  «отворять воду (в желоб, арык)» (от корня VAR -
«выбирать», «отделять», т.е. забирать воду из реки, отделять воду
для орошения) [Па: 137].
yary-lena -  «запор воды на арыке» [Па: 137,140]. 
ziwor (ziwur, zdwor) -  «ответвление», «головная часть арыка при 
выводе его из реки или магистрального канала», «водозаборное 
устройство» [Па: 137].
г(э)\юг уа§-  «устье», «рот водозабора» [Па: 137].

Водоотстойник Водосброс.

cot (=cad, cat) -  «водоем», «водосброс», «водоотстойник» (от перс. 
cah -  «колодец», «озеро», «пруд») [Па: 138 -  139]. 
тип (muriig, тогзу) -  «труба для воды», «водосточная труба», 
«отверствие в оросительном канале», «подземное русло ручья или 
арыка», вообще любой проток воды под чем-либо (под стеной и 
др.), «сточная канава» (от тадж. тип -  «дымоход», obmuri -  
«водопровод»; перс, тип -  «водопроводная труба из обожженной 
глины») [Па: 138].
parcivga (parcowga, psrcowga) -  «место запора», «плотина», т.е. 
водосброс [Па: 138].
parcob (parcaw, parcawa) -  «запруда в проточной воде», «сток», 
«отвод», «сток воды на мельнице», «временная земляная запруда 
(ля перекрытия земляного канала)» (от перс, parcab -  «водрсброс») 
[Па: 138].
qul (=кй!) -  «пруд», «водоем», «озеро», «глубокая вода» (от тюрк. 
кй1 -  «озеро») [Па: 139].
widec -  «отверстие в стене для прохода арыка» [Па: 138].
zuy -  «водоем», «пруд», «озеро» (от перс, zi, ziy -  «водоем», «пруд»,
«ручей», «бассейн») [Па: 139].
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Запруда.

ob (op)-vancin -  «запруда» [Па: 140].
Son(d) (=vond\ vank, vant) -  «запруда», «место распределения воды в 
арыке», «место, где вода из арыка выходит на поле» (от др.ир. 
band- -  «связывать») [Па: 140].
qdlbanday -  «запруда» (от тюрк, qdl -  «небольшой пруд» и перс. 
band -  «запор») [Па: 140].
wispund (waspum, wospin, iispUn) -  «запруда», «плотина», 
«искусственный канал» (от др.ир. a-spdna -  «запруда») [Па: 140].

Напорная борозда.

arSan -  «напорная борозда» [Па: 142]:
bandcek (=bancak) -  «щель в поливной борозде», «проход для воды 
в оросительной борозде» [Па: 142].
banga (banga) -  «проток, через который вода пропускается на 
поле», «арык, подающий воду на поле» (от тадж. banda(k) -  
«перегородка», «сустав») [Па: 142].
yisbin-yupk - букв, «запрудная вода», т.е. вода, текущая сразу же 
после шлюза-распределителя (yisun -  «запруда» и уирк -  «вода») 
[Па: 142].
sar-rasa -  «верхняя борозда» [Па: 141].
sanvarya (sarwarya) -  «верхний (напорный) арык» (sar -  «голова», 
«верх» и warya -  «борозда для орошения»), букв, «головная 
(верхняя) борозда» [Па: 141].
sar-yupk ~ «верхняя вода» (=тадж. sar-ob -  «начало арыка») [Па: 
142].
sarga- «начало», «исток» (от тадж. sargah) [Па: 142].
sargay -  «начало арыка», «место, где арык вытекает из большого
канала» [Па: 142].

Водоотводная борозда. Промежуточные борозды.

baxs -  «промежуточная борозда, делящее поле на части» (от тадж. 
«часть», «доля») [Па: 143].
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Ьъп-rasa (-гыг-Ьэп) -  «водоотводная борозда», «конец поля, в 
который стекает вода при поливе» (Ъэп -  «низ», «основание») [Па: 
142].

jdft-rag (=jufta) -  «двойная борозда», «двойная водоотводная 
промежуточная борозда» [Па: 143]. 
jura-rag -  «парная борозда» [Па: 143].
miyonji -  «промежуточная борозда» (от тадж. miyon и juy -  букв.
«средний арык») [Па: 143].
mozn -  «поперечные канавки на поле» [Па: 143].
narju -  «временный арык-ороситель», «канал, расположенный под
прямым углом к оросительным бороздам» (от тадж.) [Па: 143].
owez -  «небольшой временный арык-ороситель» (от тадж. ovez —
«подвешивать», «вешать»; oveza -  «подвесной», «висящий») [Па:
144].
pomwarya -  «отводной, водосбросный арык или борозда на нижнем 
краю поля» (букв, «нижняя борозда») [11а: 142]. 
piinov (=punowa) -  «использованная вода», «остаток воды после 
орошения верхнего поля», «вода, вытекающая с поля после 
орошения» [Па: 142].
рьй -  «промежуточная борозда» [Па: 143]. 
гыг- (—уирк гыг) -  «поливать», «пускать воду на поле» [Па: 142]. 
skanj (-хыкопf) -  «продольная промежуточная водоотводная 
борозда» (при валиковой системе орошения), «временный арык», 
«временная борозда» (от перс, sikanja -  «изгиб», «загиб», 
«складка») [Па: 143].
toqa-rag -  «одиночная борозда», «одиночная водоотводная 
промежуточная борозда» [Па: 143].
xexi badek -  «вода, вытекающая с поля после орошения» (хех -  
«вода», bad- -  «идти», отечь», «вытекать») [Па: 143].

Борозды, грядки.

сыгу -  «борозда», «черта», «линия (проведенная на поле для посева 
семян)» (от авест. liar- -  «пахать») [Па: 145]. 
ёогт -  «грядка» [Па: 145].
gow-ras -  «борозда» (тадж., букв, «бычья, коровья грядка» - о 
пропаханной борозде) [Па: 145].
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juy (=juyak, juyak, juyak) -  «оросительная борозда», «борозда (при 
струйчатом орошении)», «маленький арык» (от перс.-тадж. juy, 
juyak -  «арычок», «канавка», «борозда») [Па: 144]. 
juz — «борозда» [Па: 145].
lorda (=kurd) -  «бороздка», «линия для высадки рассады» (от авест. 
каг- -  «пахать») [Па: 145].
kfx Sedow -  «перепахивать», «проводить борозды на поле (для 
полива)» [Па: 145].
кох (кбх> kusaya, qus, kus) — «борозда» (др.ир. ka rsa krsa -  -  
«пахать», или авест. karsa/karsi — «борозда», или перс.-тадж. кат -  
«линия», «черта») [Па: 145].
pala (pela, pal) -  «борозда», «грядка», «участок посева между 
оросительными канавками», «поля с квадратными грядками для 
люцерны» и т.п. Слово употребляется во время жатвы и обозначает 
собственно «ряд», сжинаемый одним жнецом. Усвоено из перс.- 
тадж. pala, pal -  «грядка», «участок при жатве для жнеца», 
«небольшой участок земли, посева», «насыпь с приподнятыми 
краями (на поле -  для удобства орошения)» и др.) [Па: 145 -  146]. 
ras (rasa, ris) -  «валик между орошаемыми участками поля», «край 
поля», «межа» (от перс.-тадж. ras -  «холм», «склон») [Па: 145]. 
roy (-raz, roj; riya, ruga, riyo) -  «борозда», «пропаханная борозда», 
«временный оросительный арык», «грядка» (от др.ир. гака -  
«жила», «вена», «кровеносный сосуд») [Па: 145]. 
walc-parra -  «грань, гребень борозды» (=тадж. ole, wolc — «ручей», 
«поливной арык») (от др.ир. vaSi -  «арык») [Па: 144]. 
warew (waraw) -  «борозда», «межа», метафора от слова wirow 
(wuruw, vraw) — «пробор» [Па: 146].
warx -  «ручеек», «арычок», «шлюз (арык)», «перемычка» (от др.ир. 
fra~xa, авест. хап -  «источник») [Па: 144 -  145]. 
wurg (wary, warya) -  «валик», «грядка (между затопляемыми 
полосками поля -  при валиковом орошении)», «продольная борзда 
для орошения» (от др.ир. vara-ka , авест. vara -  «защита», 
«покрытие») [Па: 144].
wolc (wale) -  «борозда», «поливная канавка» [Па: 144]. 
yuw z- «широкие канавки на поле» [Па: 145].
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Межа.

carrn -  «межа»; «оросительный канал» (от др.ир. саг- -  «идти», или
- кап—  «копать») (=сэппа, сета  -  афт. «край», «сторона») [Па: 
146].
cargo (cirga) -  «межа», «край пахотного участка» (от вах. cbirg -  
«борозда», «линия», «черта», или от тадж. cel -  «межа» и gah -  
«место» [Па: 146].
то -  «межа» (=перс.-тадж. ras, rasa -  «грядка», «борозда», а также 
вандж. rasaka -  «трава, растущая по краям поля») [Па: 146]. 
vozak (voz, vozak, vosk) -  «межа», «межа между двумя полями», 
«нижний край поля, где обычно проходит межа» (от перс. Ъагй -  
«косяк», «край» и перс.-тадж. bozu, авест. bazu -  «рука») [Па: 146].

Полив.

аЬуап- «орошение», «ирригация» (от перс.-тадж.) [Па: 146]. 
avzino -  «первый полив полей» (upa-zavana- -  букв, «следующий за 
зимой», авест. zayana (язг. zin, cap. zeyn, zayn) -  «зима», «зимой») 
[Па: 147].
bidur -  «подготовка поля для полива (проведение временных 
арыков)» [Па: 147].
botic- «второй полив» (от вах. buy -  «два») [Па: 148].
Ъиууирк-«второй полив» (букв, «вторая вода») [Па: 148]. 
сэЬыгуирк- «четвертый полив» (букв, «четвертая вода») [Па: 148]. 
coroba -  «четвертый полив» (от перс.-тадж.) [Па: 148]. 
du(w)owa (duoba, duoba, dboba) -  «второй полив» (от перс.-тадж.) 
[Па: 148].
forun -  «полив поля с проведением борозд (после жатвы)» (от др.ир. 
frav- ana, авест. frav- -  «плавать») [Па: 147]. 
j maw- -  «мыть» [Па: 148].
рэхкип -  «первый полив поля с проведением борозд (после 
вспашки)» (перс.-тадж. pes-kun (?) -  от гл. pes kardan -  «гнать (воду 
по полю)», или букв, «делаемое вначале») [Па: 147]. 
рыг(ы)м (parafur, firew-, parew-, far aw-, fcijlawyn) -  «полоскать», 
«волнообразно колыхаться»; от перс.-тадж. frakondan (=fraun
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kardari) -  «поливать», «полоскать»; ср. авест. pari-frav(aya)- , от
/rav--  «плавать» [Па: 148].
seoba -  «третий полив» (от перс.-тадж.) [Па: 148].
1,урэс -  «первый полив» (от усеченного вах. set -  «земля», «прах» и 
др.ир. ар(а) -  «вода») (=перс.-тадж. хак-аЪ -  «первый полив», букв, 
«земляная вода») [Па: 147 -  148].
toba -  «оросительная канавка на поле», «участок земли, орошаемый 
одной канавкой» (от тадж. toba -  букв, «завиток», «заворот») [Па: 
148].
truyyupk- «третий полив» (букв, «третья вода») [Па: 148].
vidUj (vidoj) -  «орошение», «ирригация» (от др.ир. abi-tacaya -
«течь») [Па: 146].
wanew ceygew -  «орошать» (wanew -  «арык», «межа с водой») (от 
др.ир. namba -  «влажность», «сырость») [Па: 147]. 
war- (ward) -  «отворять воду (в желоб, арык)» [Па: 148]. 
wbir(bi)v- (wbirovd-) -  «поливать», «увлажнять поле перед пахотой» 
(от др.ир. varaya-, авест. var-, varaya-, пехл. war-, Хорезм, w ’ry-, 
согд. w ’r-, орм. у or-, афг. (w)oredsl, хот. bar-, ber-, осет. waryn, 
nepc.-тадж. bar—  «дождить», «идти (об осадках)») (=перс.-тадж. 
frakondan) [Па: 148].
хас Sedow (хас Sidow, хех da-, хех к°эп) -  «поливать» (=тадж. оЪ 
dodan, ob zadari -  «поливать (поле)», «орошать») [Па: 147]. 
xokov (a), xokob (a), xokowa (=xakava *) -  «первый полив», «мутная, 
глинистая вода» «земляная вода», т.е. мутная вода первого полива 
[Па: 147].
уирк car- (уирк gox-, уирк di-) -  «поливать» (=тадж. ob dodan, ob 
zadan ~ «поливать (поле)», «орошать») [Па: 147]. 
уирк rsdow -  «полив» [Па: 147].
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1.8. Новоперсидская терминология в области земледелия.

Содержание

1.8.1. Зерновые.
1.8.2. Бахчевые.
1.8.3. Овощи.
1.8.4. Культурные растения.
1.8.5. Дикоратущие растения.
1.8.6. Земля.
1.8.7. Поле.
1.8.8. Земледельческие работы.
1.8.9. Урожай.
1.8.10. Удобрения.
1.8.11. Насекомые и вредители.
1.8.12. Ремесло.
1.8.13. Орудия труда.
1.8.14. Ирригация.
1.8.15. Вода.
1.8.16. Осадки.
1.8.17. Продукты земледелия.
1.8.18. Продукты питания.
1.8.19. Напитки.
1.8.20. Сладости.
1.8.21. Меры длины, объема и веса.
1.8.22. Посуда и тара.
1.8.23. Рыболовство.
1.8.24. Море и мореплавание.

1.8.1. Зерновые

arzan (CsjJ) -- пшено, просо (Panicum miliaceum L.) [KD: 256; ЗИ:
177,185; ЗА: 137,263];
arzan -  (перс, o j j )  просо [Б 1:27];
arzan-i kufta o'jJ) -  очищенное пшено [KD: 256];
azun -  ( -  arzan) просо [ЗА: 263];
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berang/bereng -  рис, очищенный от чешуй (Oryza sativa L.) [ЗА: 
259];
hiring -  рис [KD: 151,256; ЗИ: 177,185]; 
birim,pirinc -  сарач, пшено [Б I: 254]; 
cadwar -  род ржи [Б Г. 492];
caltiir (= перс, salliir) -- сарач. пшено (в шелухе); рисовое поле [Б I: 
485];
сапра (= dana) -  зерно [Б I: 488];
cariinti-  черные зерна в пшенице [Б I: 456];
cdwdar — род ржи [Б I: 465];
cikin (= перс, samax) -  род проса [Б I: 483];
ciym, cigin -  весьма неспелые зерна, употребляемые вместо круп и в
корм скота; зерно хлопчатника [Б I: 478];
dana (4jb) _ зерно [Б I: 550; ЗИ: 211];
dana (^~), tana ( ^ )  -  зерно, крупинка [ТЗ: 290];
dfdmiil -  полуспелые хлебные зерна [Б I: 574];
dwnbul -  неспелые зерна [Б I: 576];
ekdan -  (пушту) просо [ЗА: 137];
farbah (<4» -  «жирный», сорт ячменя [ЗИ: 183];
gadin (= yat) -  итальянское просо (Panicum italicum L.) [ЗА: 263];
gandum ( f j^ )  -  пшеница [KD: 151,256];
gandmn (?.зЩ -  пшеница (Triticum vulgare Vill.) [Б II: 139; ЗИ: 177, 
178, 182; ЗА: 137,213-21 ];
gandUm-dar (=gaw-dar, caw-dar) -  рожь (Secale cereal L.) [ЗА: 243]; 
ganditm-kalak -  карликовая пшеница (Triticum compactum Hoist, 
Triticum turgidum L.) [ЗА: 236,375];
gandum-i mujan -  безостая карликовая пшеница (Triticum
compactum Host.) [ЗА: 227];
gavars -  пшено [KD: 151];
gawars или gawarz (j j j^ )  -  просо [ЗИ: 185];
genum (= gandum) -  (пушту) пшеница [ЗА: 137];
gtigd -  род пшеницы [Р I: 1647];
gum/gom (~ gandmn) -  (кафир.) пшеница [ЗА: 137,213];
guning (гЪ^) -  рис [ЗИ: 177];
g a w - (перс, j^) ячмень [ГН: 36v8; 32vl0; ДН: 90];
gaw -  (перс. j?. ) ячменное зерно (вместе с крошеной соломой),
корм для лошадей [Б 1:443];
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gaw (j>) -  ячмень (Hordeum) [KD: 151, 256; ЗИ: 177, 178, 182; ЗА: 
137];
gaw-i barahna j?>) голосемянный ячмень [ЗИ: 183];
gaw-i be ham anifxta (Л aj ja.) -  смешанный сорт ячменя [ЗИ:
183];
gawars или gawars -  (араб.) просо (Panicum
miliaceum) [ЗИ: 178,184,185];
gawdar (_Pj>) -  (= cawdar) рожь [ЗИ: 187; ЗА: 243];
gaw-taras или gaw-turus (iAA>?■) -  яровой ячмень (Hordeum vulgare
L. var. pallidum Ser.) [ЗИ: 141; ЗА: 250];
gaw-sirm -  шестирядный пирамидальный ячмень (Hordeum
hexastichum var. pyramidatum Korn.) [ЗА: 251];
gurdak (^bj^) -  зерновые, т.е. все растения, которые требуют для
для своего урожая труда, и корни которых вянут [ЗИ: 175];
guwari -  хлебное сорго, дурра, джугара (Andropogon
sorghum) [ЗИ: 188];
yal ( j£ ) -  просо; итальянское просо (Panicum italicum L.) [ЗИ: 185; 
ЗА: 263];
yalla (А̂ )  -  (араб.) зерно, зерновые хлеба [ЗИ: 148,183];
habb -  (араб.м*-) зерно, зернь [ДН: 89];
jawdar (= gawdar) -  пшеница, жито [Б I: 430];
jugu (= igu) -  (кафир.) просо [ЗА: 263];
ju la f - (перс.) овес [Б П: 382];
kalak gandwm <̂ &) -  сорт пшеницы [ЗИ: 141];
kalgaw -  голый четырехгранный ячмень (Hordeum celeste L.) [ЗА:
252];
кйпак- итальянское просо (Panicum italicumL.) [ЗА: 209,263,264];
кйгйс-рис[Р II: 1457];
layar {J-'i) -  «тощий», сорт ячменя [ЗИ: 183];
lobobok -  карликовая пшеница (Triticum compactum Host.) [ЗА:
227];
lokk -  мучнистый (крахмалистый) рис (Oryza sativa L.) [ЗА: 259 -  
261];
losak -  рожь [ЗА: 124];
main -  стекловидный рис (Oryza sativa L.) [ЗА: 259 -  261];
oran -  (кафир.) просо [ЗА: 137];
ritz (= iju) -  (кафир.) ячмень [ЗА: 137];
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sahnazi -  сорт мягкой пшеницы [ЗА: 113,234,236,238,239];
sa il-  (инд. Jba ) сароч. пшено [Б I: 662];
sd li-  рис, не очищенный от чешуй (Oryza sativa L.) [ЗА: 259];
saltuk ( ^ )  -  рис [ЗИ: 185];
saltiiq, saltiiq -  чал тык (сароч. пшено) [Б 1:662];
tajgu -  (кафир.) сорго, джугара (Andropogon sorghum Brot) [ЗА:
265];
tak-tak -  колоски овсюга и колоски сорной ржи (Secale cereal L.) 
[ЗА: 241];
taraka, tanka -  хлеба [Б 1:351];
tugi (= dukl) -  сарачин, пшено (без шелухи) [Б I: 402];
tiij -  просо [Б 1:402];
tuxm (f^) -  (= toxmi) семя, зерно [ДН: 80; ЗИ: 148,187; ЗА: 138]; 
urbus-(пушту) ячмень [ЗА: 137];
xawll, xawld, xajd -  (перс.) отпрыски ячменя и пшеницы,
позеленевшие, но не образовавшие еще колосьев; пашня [Б I: 543];
xinta -  полба (хлебные зерна) [Б I: 539];
xiisa -  (перс.) кисть с ягодами; колос [Б I: 543];
zajrani -  английская пшеница (Triticum turgidum L.) [ЗА: 113, 234,
236-239];
zurrat (<^jj) -  дурра, кукуруза [ЗИ: 188];
zurrat-i ziidras ( o ^ j j  ̂ j j )  -  скороспелая дурра [ЗИ: 188];
zurrat-i dlrras (и»л~ j)  -  поздно поспевающая дурра [ЗИ: 188].

1.8.2. Бахчевые.

Ьикап -  индийская дыня [ДТС: 132];
fatiz (дДз) -  бахчевые растения [ЗИ: 141];
galiz ( j^V) -  бахчевые растения, огород [ЗИ: 196,199];
yarbaz -  арбуз (Citrullus vulgaris Schrad.) [ЗА: 321 -  322];
yarpiz -  (перс.) арбуз [Р И: 1547];
hantal (JLb.) -  (= kavastik) колоквинт, т.е. горький, дикий арбуз [ЗИ: 
172,197, 200];
hanzal— (араб.) горькая тыква [Б I: 521];
hinduwana (<о!>^) -  арбуз, т.е. индийский [плод] (Citrullus vulgaris 
Schrad.) [ЗИ: 197; ЗА: 321-323];
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kadu (jp£) -  тыква и горлянка (Cucurbita maxima, Cucurbita Pcpo, 
Cucurbita Moschata) [ЗИ: 177,179, 181, 198, 200; ЗА: 324]; 
kagra (= put) -  (инд.) тыквенное растение (Momordica charantia L.) 
[ЗА: 325];
kala (*K) _ сухая полая тыква, наполненная вином; неспелая дыня 
[ПФ: 227];
karira (= kalila) -  тыквенное растение (Momordica charantia L.) [ЗА: 
325];
kavastik (&»>£) -  колоквинт, т.е. горький, дикий арбуз (Citrullus 
colocynthis) [ЗИ: 175];
kirg -  (перс.) ломоть (дыни, арбуза) [Б II: 121]; 
kibast -  горькая дыня [Г1Ф: 227]; 
pahf— (перс.) горькая тыква [Б I: 323];
paliz (j^b) -  (= /al7z: gdliz) бахчевые растения, огород [ЗИ: 196, 199];
pula -  (перс.) испорченный арбуз или дыня [Б I: 323];
qaq -  сушеное мясо дынь [ЗА: 324];
qarbuz -  арбуз [ТЗ: 337; ТТ: 159];
qarbUza -  культурная дыня (Cucumis melo) [ЗА: 319];
qarpiiz, qarpUz (= qarbus) -  (перс.) арбуз [Б II: 9; Р И: 212,215];
qopitz (= qobus) -  арбуз [РII: 654];
safca (*=>î ) -  незрелая зеленая дыня, ее называют также ‘■^[ЛФ: 
55];
safig ($•**») -  недозрелая дыня. В Мавераинахре ее разламывают, 
внутренность выбрасывают и пьют из нее вино [ПФ: 206]. 
sarda -  букв, «холодная», т.е. поздняя дыня [ЗА: 320]; 
tarbiis -  арбуз [Б I: 331];
tarra -  змеевидная дыня-огурец (Cucumis melo L. var. flexuosus 
Naud.) [ЗА: 182,206,207, 321,322]; 
xarbUz -  (перс.) арбуз [Б I: 531 ]. 
xarbuza (O^A) -  арбуз [KD: 157];
xarbuza (*»>) -  дыня (Cucumis melo) [ЗИ: 177, 181, 196, 199; ЗА: 
319-320];
xarbuza-i zudras (o»j*jj0 -k>) -  скороспелая дыня [ЗИ: 197]; 
xarbuza-i dirras (o*j£  Ou*) -  поздно поспевающая дыня [ЗИ: 197]; 
xarbuza-i gam e  -  летняя (ранняя) дыня [ЗА: 320]; 
xarbuza-i sarde -  поздняя дыня [ЗА: 320]; 
xarbuza-i hind!(is^ *jwj )̂ -  арбуз (Meio indicus) [ЗИ: 177];
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Хосипак- небольшая душистая дыня [ДТС: 637];

1.8.3. Овощи.

агап -  голубиный горох (Cajanus indicus) [ЗА: 285]; 
arankki -  кольраби, капустная репа [Б I: 31]; 
artman (tikan) -  репей [Б 1:26]; 
asqin -  (перс. ревень [Р 1: 599]; 
badana -  корень в роде картофеля [Б I: 220];
badingdn -  (= bangan) баклажан (Solatium melangena L.) [ЗИ:
141,178,181,200; ЗА: 337];
badrang j-W) -  плод желтого цвета, похожий на дыню; огурец 
(Cucumis sativus L.); померанец; лимон (Citrus sponginus) [Б I: 220; 
ЗИ: 177,198,199,203; ЗА: 325];
baqla -  (араб.-перс. ^ ) бобы египетские [ТЗ: 276; ТТ: 91]; 
bdqila или baqla ( ^ )  -  (араб.) бобы (Vicia faba L.) [ЗИ: 177, 
188; ЗА: 109, 111, ИЗ, 114, 117, 122, 124, 135, 205, 206, 121, 276, 
375];
barankla, barankgJ-  картофель [Б I: 251]; 
batingdn (u^W) -  баклажан [ЛФ: 67]; 
bibar -  перец [ТЗ: 280]; 
bidbul -  перец [ДТС: 105]; 
biigrukga- бобы, фасоль [Б I: 287]; 
buqiil (Jj%) -  (араб.) овощи [ЗИ: 199]; 
calqan (= перс, salyam) — репа [Б I: 671];
cayundiir ( > ^ )  -  (= cukandar, lablabu) свекла кормовая (Beta
vulgaris L.) [ЗИ: 178,181,200,201; ЗА: 182,338 -  339];
dmbull (уД^) -  баклажан [ЗИ: 199];
fazolia (= kalul) -  фасоль (Phaseolus vulgaris L.) [ЗА: 285];
filfil (l№) -  (араб.) перец (Caspicum annuum) [ДН: 86; ЗИ: 179, 199,
200,201; ЗА: 339];
jugl (<-М) -  (араб.) редька (Raphanus sativus) [ЗИ: 179];
gardana (-■ gandana, sir, lazar) -  чеснок (Allium sativum L.) [ЗА: 182,
337];
gtigri -  снятые овощи, салат [P I: 1633];
gazar (д>) или gazar ( j j l)  -  (араб.) морковь (Daucus carota) [ЗИ:
178,200];
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gul -  (кафир.) бобы [ЗА: 138];
gulban (uM>) -  (араб.) горох (Pisum sativum) [ЗИ: 178];
gum -  (кафир.) горох [ЗА: 137];
yarmic -  (араб, ) чернуха; свекловица [Б I: 773];
yawsii или yawfis -  большой желтый огурец, который
сохраняют ради семян [ЗИ: 199];
kalal (= kalul, kulut) -  чина (зерновое бобовое растение) (Lathyrus
sativus L.) [ЗА: 123,279, 375];
kalul (=fazolia) -  фасоль [ЗА: 285];
кагат (= кигат) -  капуста (Brassica oleracea L.) [ЗА: 339];
karanb (мЪ^) -  капуста (Brassica oleracea L.) [ЗИ: 179, 181,200];
karka (< ĵS) -  разновидность фасоли [ПФ: 227];
kastana -  род круглой и черной редьки [Б II: 128];
kasir (= kisir, kiswar) -  морковь; желтая репа [Б II: 129; Р II: 1182,
1393,1394,1415];
kawigak -  сочный зеленый огурец [ЗИ: 199];
kilim -  (перс. гЩ капуста [Б II: 134]; 
кйсап -  кочан капусты [Р II: 1492];
lablabi (= lablabiiy индийский горох жареный в зернах [Б II: 187];
lablabti (= cuyundar, cukandar) -  (перс.) свекла вареная (Beta vulgaris
L.) [Б П: 187; ЗА: 338-339];
lahana, lahana -  капуста [Б II: 188];
langas -  чина. (Lathyrus sativus L.) [ЗА: 279];
lazar (= gardana, sir) -  чеснок (Allium sativum L.) [ЗА: 337];
lobija -  лобия (Vigna catjang Walp.) [ЗА: 203,284,285];
liibija -  (перс. ^j3) бобы, фасоль [Б П: 192];
lubija (W ) -  лобия спаржевая (Phaseolus vulgaris) и фасоль-лобия 
(Vigna sinensis) [ЗИ: 179,189];
mai -  зерновое бобовое растение с более крупными семенами, чем 
у маша (Phaseolus mungo L., Phaseolus radiates Roxb.) [ЗА: 284]; 
mas (с>Ц -  маш; мелкозенистый зеленый горох; разновидность 
фасоли (Phaseolus aureus Piper) [ЗИ: 179; ЗА: 117, 203, 204, 206, 283 
-284];
той -  (инд.) зерновое бобовое растение; разновидность фасоли 
(Phaseolus aconitifolius Jacq.) [ЗА: 285]; 
mure- черный перец [ДТС: 351]; 
milrj, mure -  перец [Б I: 275];
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mitrcaq (— biircaq) -  горох [Б IT. 262];
mustung (= maxorc) -  горох (Pisum sativum) [ЗА: 124, 126, 137, 269, 
270];
musung -  горох обыкновенный (Pisum sativum) [ЗИ: 188]; 
naxiid (= nuxud) -  нут (Cicer arietinum L.) [ЗА: 280 -  281]; 
noqut -  горох [ТЗ: 353]; 
nuqut -  турецкий горох [ДТС: 361];
maud (Ля-j) или nuxud -  горох, горох «бараний» (или
«овечий»), нут (Cicer arietinum L.) [ЗИ: 159,178, 189];
paldan -  огурец [Б I: 311, 543];
patok (= langas) -  чина (Lathyrus sativus L.) [ЗА: 279];
pasang (‘-^ Ь )  -  огурец, сохраняемый ради семян [ЗИ: 199];
pazii, pazl-  (перс.) белая свекла [Б I: 309];
pijaz (jb ) -  лук репчатый (Allium сера) [Б I: 298, 324; ЗИ: 178, 181,
200, 201; ЗА: 337];
pijaz (jW) -  лук [KD: 158,257];
qam abit-(араб. ■^й) цветная капуста [РII: 196];
qartof(= qartop) -  картофель [Р II: 201];
qarUrmdija (W- ĵja) -  так называют лук [Г1Ф: 227];
qatha (Щ -  огурец [ПФ: 227].
qavla (<Ь*) -  овощи [ДТС: 437];
qawla (Ч£) -  овощи [РII: 52];
silq (13Ц  -  свекла [ЗИ: 200];
sir (jj^) -  (= gardana, lazar) чеснок (Allium sativum L.) [KD: 158, 
257; ЗИ: 181,200,201; ЗА: 337];
salgam -  (араб.) репа (Brassica campestris) [ЗИ: 178,200]; 
salyam (= salyam, calqari) -  репа [Б I: 671; ЗИ: 181, 200; ЗА: 
182,183, 333];
talJgan (= badingan) -  демьянка (плод) [Б I: 337]; 
ihiim (j»>>) -  (араб.) чеснок (Allium sativum) [ЗИ: 178]; 
turb -  (перс, v j 3) редька паровая [Б I: 348];
turb или turub (mJ>) -  белая редька (Raphanus sativus hybemus
Alefeld) [ЗИ: 181,200, 201; ЗА: 182, 335];
turi — люфа (Luffa acutangula Roxb.) [ЗА: 325];
xijar (jW )̂ -  огурец (Cucumis sativus L.) [Б I: 543; ЗИ: 179, 181, 198,
200; ЗА: 325];
xijaryiq -  бобон [Б I: 543];
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zardak ( ^bjj) морковь (Daucus carota L.) [Б I: 605; ЗИ: 200; ЗА: 
328];
zardak sijah -  черная морковь [ЗА: 329]; 
zardak (<^bjj) -  редиска [KD: 327].

1.8.4. Культурные растения.

Was (a*^) -  (араб.) чечевица (Ervium Lens) [ЗИ: 179; ЗА: 272]; 
alwa -  (перс. Ы') алое [KD: 327];
amsUn (uj*^) -  (араб.) анис (Pimpinelia anisum) [ЗИ: 177]; 
aspast (Ciuuul) -  люцерна (Medicago sativa) [ЗИ: 178, 189];
‘asiq-tara (»jj i3«tc.) -  базилик [ЗИ: 200];
azgon -  возделываемое лекарственное растение (Carum copticum
или Ammi copticum) [ЗА: 113, 306, 358];
auri -  горчица (Sinapis arvensis L.) [ЗА: 295];
badam-tara (»jj fbb) -  белый базилик [ЗИ: 200];
badjan -  (= anisUn) анис; лекарственное растение (Pimpinelia anisum
L.) [ЗА: 306];
badrangvija (^j^j^W) -  мелисса [ЗИ: 200]; 
badrink ( ^ j J Ь) -  померанец [ЛФ: 67];
badrug fcxPV) -  (араб.) белый базилик (Ocimum basilicum) [ЗИ: 178, 
181];
badritg-i buja (Чя -  мелисса, душистый базилик (Melissa
officinalis) [ЗИ: 178, 200];
banbuq (= mamiq) -  (перс.) хлопок [ТТ: 92];
bang конопля (С. sativa L.) [ЗА: 304];
bedansir -  клещевина (Ricinus persicus Popova. R. sanguineus 
Horbtlorp) [ЗА: 302];
bJdanglr -  клещевина (Ricinus communis) [ЗИ: 192];
dusdang (uSilAi p) _ маслянистое растение [ЗИ: 175];
falxiid (^я-Й) -  хлопковое семя [ЗИ: 157];
gandana (Ua£) -  лук-порей [ЗИ: 172, 181, 200];
gawgila (aWjIS) сафлор (Carthamus tinctorius) [ЗИ: 179, 193];
garni (= gawar) -  кукуруза и джугара (Andropogon sorghum Brot.)
[ЗА: 265];
gomung -  (кафир.) французская чечевица (Ervum ervilia L.) [ЗА: 
123];
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giil-i kagura -  цветок сафлора (Carthamus tinctorius L.), который 
используется для приготовления оранжевой и красной краски [ЗА: 
307];
gamak (̂ b>V) -  ткацкое (текстильное) растение, т.е. все, чтоподобно 
прядильному растению -  хлопок и прочие этого рода [ЗИ: 175]; 
yuza (Oj^) -  коробочка хлопчатника [ЗИ: 195]; 
hand или hanna 0-Ь.) -  хна, хенна (Lausonia alba) [ЗИ: 178,202]; 
hulbat (ciuk) -  (араб.) греческий клевер (Trigonella phoenum 
graecum) [ЗИ: 178,190];
hu)f(yij*) -  (араб.) кресс-салат (Lepidum sativum) [ЗИ: 178];
isfanax ( с ^ !) -  культурный шпинат (Spinacia oleracea L.) [ЗИ: 177];
ispinag ( j ^ 1) или isfindg f e ^ ')  — шпинат [ЗИ: 200];
jurenga — люцерна (Medicago sativa L.) [ЗА: 287];
kahii (> £) -  (= kcni) салат-латук (Lactuca sativa L.) [ЗИ: 178, 181,
200; ЗА: 341];
kahii (j*^) -• салат латук [KD: 257]; 
kaklg (54̂ )  -  кресс-салат [ЗИ: 175];
karafs (<_йjS) или karafs (<J&j$) (= karasf, karasp) -  петрушка или 
сельдерей (Petroselinum sativum) [ЗИ: 179,181]; 
kas/и (&*£) или kasm (l̂ ^ )  -  цикорий (Cichorium intybus) [ЗИ: 179,
181,200];
kasmz { j ^ )  -  (= gasriiz) кишнец, иначе кориандр (Coriandrum
sativum) [ЗИ: 179,199,200; ЗА: 305];
katan (йЩ -  лен (Linum usitatissimum) [ЗИ: 111, 179, 193];
kebaz — хлопок [ДТС: 134];
kepaz — хлопок, хлопчатник [ДТС: 300,615];
kindir -  лен, конопля [ТТ: 144];
kist (cj«S) -  семя, семена [KD: 256];
кйк (4j£) -  съедобная зелень; ее называют также >^[ЛФ: 65]; 
кйк £) -  огородная зелень, и ее по-арабски называют хае, а 
некоторые называют ее таре. Если ее съесть, она вызывает сон, 
подобно тому, как от употребления хаш-хаша (мака) [ПФ: 230]; 
kungud -  (-  kungit) кунжут, сезам (Sesamum indicum) [ЗИ: 178, 
192; ЗА: 300];
kurrath (^jS) -  (араб.) лук-порей (Allium porrum) [ЗИ: 179,200]; 
latok (= patok) -  суперица из семейства жиромасличных растений 
(Brassica campestris subsp. Oleifera Metzg.) [ЗА: 291];
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lila (<У) -  индиго (Indigofera tinctoria) [ЗИ: 179];
macag -  чечевица [ЗИ: 175];
тагсйЪа (^js-J-1) -  спаржа (Asparagus) [ЗИ: 181];
mizii ( j j i*) -  (= nask) чечевица [KD: 151];
nanxwah (otjiits) _ сельдерей (Apiumgraveolins) [ЗИ: 179];
nanu -  мята (Mentha) [ЗА: 306];
narm -  тонкий сорт хлопка [ЗИ: 195];
nask ( ^ )  -  (= mizu) чечевица (Ervium Lens) [KD: 151; ЛФ: 67; ЗИ: 
189; ЗА: 372];
nazbUj-i sabz esjij3) -  зеленый базилик [ЗИ: 200];
nejsakar ( j ^ )  -  сахарный тростник (Saccharuin officinarum) [ЗИ:
220-221];
ml (Цй) -  (санскр.) индиго (Indigofera tinctoria) [ЗИ: 177, 179, 191, 
192];
pamuq -  хлопок [ДТС: 615];
panba (̂ ЦЬ) -  хлопок (Gossipium herbaceum) [ЗИ: 177,179,194];
panmda (^ j jj)  -  сбившийся хлопок, собранный в кипы [ПФ: 208].
patok (= latok) -  суперица [ЗА: 291];
paxta — хлопчатник (Gossypium herbaceum L.) [ЗА: 309];
pembe -  хлопчатник (Gossypium herbaceum L.) [ЗА: 309];
piidlna-i bayl (<^Ь Aipjj) -  садовая мята [ЗИ: 200];
punba (<«) -  хлопок [KD: 257];
rajhan (oWj) -  царский базилик (Ocimum basilicum L., Ocimurn
minimum L.) [ЗИ: 178,200, 201; ЗА: 306];
rlvag (г'зи) или rivas (о*Уэи) -  щавель ? [ЗИ: 200];
rodan (= rodang) -  марена (Rubia tinctorius L.) [ЗА: 307];
riidang (<- ^ j j )  -  (= nmas) марена [ЗИ: 191];
rujln (oyjj) -  марена [ЗИ: 191];
rukanb (ч-^ jj) -  маслянистые растения, всякая жирная чечевица и 
прочие этого рода [ЗИ: 175];
nmas (o ^ jj) или riijnas ( o ^ j j )  -  марена (Rubia tinctoria) [ЗИ: 179, 
191];
sabzi -  зелень, листовые овощи (иногда культурный шпинат) [ЗА: 
326, 340,341];
sapandan -  горчица (Sinapis nigra) [ЗИ: 178];
siah-dana -  букв, «черные семена», т.е. чернушка (Nigella sativa L.)
[ЗА: 306];
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siah-ling -  красильное растение, для красильного дела 
используются корки его корней (Primus calicosa Aitch. et Hemsl.) 
[ЗА: 307];
sijahdana (<>Ь eU») -  чернушка [ЗИ: 200];
sinsim или simsim -  (араб. ) кунжуг индийский, иначе сезам 
[ДТС: 500; ЗИ: 178];
spinag (= spinac) -  культурный шпинат (Spinacia oleracea L.) [ЗА: 
341];
siparam ( < * ~ душистая трава, всякое растение с ароматными 
листьями, которое требует труда человека и является многолетним 
[ЗИ: 175];
supust (cj«uui) -  клевер [KD: 257];
saftal (= sabdar) -  персидский клевер (Trifolium resupinatum L.) [ЗА: 
113, 114, 203,205,210,259,286, 287,375]; 
sahal -  французская чечевица (Ervum ervilia L.) [ЗА: 272]; 
sahisfdram ( ? или sahisparam (f -  (араб.-перс.) царский 
базилик (Ocimum minimum) [ЗИ: 178,201];
sakar -  сахарный тростник (Sacchamm officinarum) [ЗИ: 180, 
203,220 -  221];
samlit (= hilba, alba) -  пажитник или греческий клевер (Trifolium
joenumgraecum L.) [ЗА: 289];
samllz (j ^ )  -  греческий клевер [ЗИ: 190];
sanbalTd -  (= араб, hulbat) греческий клевер (Trigonella
phoenum graecum) [ЗИ: 177,190];
sarsam (= sersam) -  суперица [ЗА: 122,126,205,291,375, 376];
Sibit (^>i) или sivit (^j^) -  (араб.) укроп (Anethum graveolens) [ЗИ:
178,181,200];
sud (= sibid, svid) -  укроп [ЗА: 306]; 
tara (»Jj) -  лук-порей [ЗИ: 177];
tarak (^ jj) -  салат; все, что приятно для вкушения с хлебом и
сорванных побегов растений [ЗИ: 175];
tara-tizak (4j£ »jj) -  кресс-салат [ЗИ: 200];
tertizak -  кресс-салат (Lepidium sativum L.) [ЗА: 296];
tombaku -  табак (Nicotiana rustica L., N. tabacum L.) [ЗА: 307];
xaksir -  лекарственное масличное растение (Sisymbrium Sophia L.)
[ЗА: 358];
xaljiin (ujM-) -  спаржа садовая (Asparagus officinalis) [ЗИ: 179];
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xas-xas -  (араб.) опийный мак (Papaver somniferum L.) [ЗИ:
178,193];
xos-xos (= kugnor) -  мак (Papaver somniferum L.) [ЗА: 302]; 
za'faran (u>j*0) -  (араб.) шафран (Crocus sativus) [ДН: 294; ЗИ: 175, 
177,178,190];
zayir (jjc- j)  -  льняное семя; лен [ЗИ: 194; ЗА: 297]; 
zibr (jij) -  грубый сорт хлопка [ЗИ: 195].

1.8.5. Дикорастущие растения.

afsintm (ojkbil) -  полынь [ЗИ: 173];
astrank (*&>«!) -  мандрагору (cjjv) -  это растение по форме
напоминает людей (человека), растет в Китае. Каждый, кто ее
выкопает из земли, тотчас же умрет [ЛФ: 64];
baryast -  весенняя огородная зелень с острым вкусом.
Когда ее высушат, дает в корм коровам [ПФ: 225];
bidangir (j^ 'A “) -  клещевина (Ricinus communis) [ЗИ: 178];
cukri (lSj%-) -  ревень [ЛФ: 66];
darfik (^ jj^) -  лекарственные растения [ЗИ: 175];
dostambu -  дикая дыня (Cucumis melo L. var. Microcarpus (Al.)
Pangalo) [ЗА: 318];
dUx-wudUx (ts-J CJ) ~ мягкая трава, из которой плетут коврики и 
зимой расстилают в мечетях или разбрасывают ее. Когда она 
высыхает, ее размельчают, натирают серой и продают [ПФ: 206]; 
diiza (“З-Я) -  род травы, которая цепляется к одежде людей и имеет 
мелкие колючки [ЛФ: 64];
esfarza (= esfarze) -  лекарственное масличное растение (Plantago 
ispaghuia Roxb.) [ЗА: 2359];
espand (= garmal) -  лекарственное масличное растение (Peganum 
harmala L.) [ЗА: 358];
farz (j »  -  род травы, очень горькой, помогает при болезни живота 
[ЛФ: 65];
gaz ( j£) -  тамариск [KD: 158, 253]; 
gijah (Щ  -  трава [ЮЗ: 141, 257];
gijah (»bS) -  трава; все, что пригодно в пищу скоту или вьючным 
животным [ЗИ: 175];
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giil-i zalil -  дикое растение, сушеные цветы которого используются 
для приготовления желтой краски (Delphinium zalil Aitch. Et 
HemsL) [ЗА: 307];
gingak -  бобовая мимозовидная (дикое кормовое растение) 
(Prosopis Stephaniana Willd.) [ЗА: 290];
yurvasa -  род травы, из которой ткачи и сапожники делают
(свои) щетки и связывают пучками [ЛФ: 63];
утапа (<i*Sjt) -  трава, которую едят. Ею также моют руки [ПФ:
227]
harmal (J*j*-) -  (араб.) рута? (Peganum hanmla) [ЗИ: 178]; 
janbiit (^jJij) -  индийская конопля банг-хашхаш и сорт вина [ПФ:
228];
jitma -  красильное растение (Ephedra pachyclada Boiss.) [ЗА: 307]; 
kanab (ч^) -  конопля, из которой изготавливают веревки, а в 
Исфахане из нее изготавливают бумагу [ПФ: 214]; 
kahg (^«f) -  обыкновенная или дикая клубника [ЗИ: 206]; 
kahig (0й )̂ -  красноватое растение с косточками, похожее на 
кундус [ЗИ: 206];
kalura -  шиповник (Roza Beggeriana Schrenk, Roza berberidifolia 
Dumont) [ЗА: 352];
kanastU -  растение (ароматическое дерево), при помощи
которого стирают одежду и белье. Его называют также махлаб и 
ушнан. Растет в Йемене и Фергане [ПФ: 211, 227; ЛФ: 64]; 
kanawca -  лекарственное растение (Salvia hypoleuca Bentb.) [ЗА: 
359];
kangar (= saturha) -  дикое кормовое растение (Gundelia Toumefortii) 
[ЗА: 290,307];
karia (<L£) -  трава, усеянная колючками и грубая; ее называют
уштурхор, гак как ее ест верблюд (верблюжья колючка) [ЛФ: 65];
kavarg -  дикое кормовое растение (Capparis spinosa L.) [ЗА: 290];
kibnt (^4j£ )  -  какое-то растение [ЗИ: 159];
kuhg (g«£) -- крупная клубника [ЗИ: 206];
kuknar ( j£) -  это хаш-хаш (мак) с кожурой [ПФ: 230];
кйт (f jS) -  зелень, которая растет у водоемов [ЛФ: 64];
kundiis (о* -  лекарственное растение, корнеплод, белое
снаружи, желтое внутри, вызывающее чиханье [ЗИ: 206];
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kurpa (bjS) -  трилистник, а это -  разновидность рабаеа (ревеня) 
[ПФ: 227];
mafqUla (Vjaia) -  так называют хаш-хаш [ПФ: 230]; 
mankla (*&i«) -  дикорастущая съедобная зелень [ЛФ: 64]; 
malxag (г^Ц -  ревень, т.е. лекарство, которое дают лошадям при 
горячке [ПФ: 230];
nal (Jj) -  тростник, из него делают копья [ЛФ: 66];
naxag -  трава, пучками которой подметают землю как метлой
[ПФ: 212];
nej (ц й) -  камыш [ЗИ: 220];
nihal (Jl*») -  дикое растение; все, что выпускает сладко пахнущий 
плод или цветок в те же времена года без ручного труда человека 
[ЗИ: 175];
pazand (450 -  трава, которую едят ослы; по-арабски ее называют 

имеет желтые цветочки [ЛФ: 63]; 
рйсЛпа -  мята (Labiatae) [ЗИ: 179]; 
qanturijiin (oaU-J^2) -  белолист [ЗИ: 173];
rag (*-Sj) -  красильные растения; все, что служит для окраски
одежды [ЗИ: 175];
sabzl((£>■“) -  зелень [KD: 141];
scum (у^ ) -  съедобная степная (дикорастущая) зелень [ЛФ: 65]; 
sudab ( 'т ^ )  -  (араб.) рута (Ruta graveolens) [ЗИ: 178,181,200,201]; 
sapan (ан) -  красильное растение [ЗИ: 175]; 
sarw-i buz ( j) — букв, «козий кипарис»; название какого-то 
растения [ЗИ: 159];
spinag (= spinac) -  дикий шпинат (Spinacia tetrandra Stev.) [ЗА: 341 ]; 
sumaruy (^jjUu.) -  растение, которое растет во влажных местах, 
например, по краю колодца, у стены бани. Оно растет также в 
соленых местах и степи. Те, что растут в степи, употребляют в 
пищу. Они подобны крупным сливам. Их называют также диве 
[ПФ: 226];
sumariiy ( £ j j ^ )  -  трава, которую употребляют для приготовления 
дуга (кислого молова); растение, которое не имеет семян. 
Распускается над землей наподобие зонтика, который раскрывают 
[над собой] правители [ФК: 16]; 
siisan (й“>*) -  ирис [ЗИ: 212];
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sab-i big (lS* ч^) -  желтый базилик; по-арабски его называют i» 
[ЛФ: 67];
sahdana (o ^U ) -  конопля (Cannabis indica) [ЗИ: 178, 194];
sunlz ( j i^) -  (араб.) чернушка (Nigella sativa) [ЗИ: 178];
tarxim (оя\>Ц -  (араб.) эстрагон (Artemisia dracuncula) [ЗИ: 178,
200];
latarha -  дикое крестоцветное кормовое растение (Crambe 
Kotschyana Boiss.) [ЗА: 290]; 
tatari (<sjZ) -  сумах [ЛФ: 64]; 
tuxm -  семя (растения) [ДН: 294];
'unsul (J-зЬ) -  дикий лук [ЗИ: 206,212]; 
vaha (4*j) -  красильное растение [ЗИ: 175];
vahar (J*S) -  дикое растение; все, что выпускает сладко пахнущий 
плод или цветок в те же времена года без ручного труда человека 
[ЗИ: 175];
хаг -  все дикие кормовые растения с колючками [ЗА: 290];
xnlfa -  лекарственное растение (Portulaca oleracea L.), семена
которого применялись в кустарной медицине как
жаропонижающее [ЗА: 359];
zacava (oj^j) -  красильное растение [ЗИ: 175];
zafa (4it j) -  трава, похожая на хюрный чеснон с приятным запахом
[ПФ: 226];
zangabil (Ц“?ч)) -  (араб.) имбирь (Zingiber officinale) [ЗИ: 178]; 
zarrr (j i j j )  -  трава желтого цвета, так называют желтый имбирь 
[ПФ>: 213];
zarisk- сушеный барбарис (Berberis vulgaris L.) [ЗА: 352];
zir (= zer-xar) дикие виды барбариса [ЗА: 352];
zJra (»л j)  -  тмин (Carum carvi L.) и кумин (Cuminum cyminum L.)
[ЗИ: 179,199,201; ЗА: 306];
zaz (j 'j )  -  трава, у которой много колючек. Из нее приготавливают 
тарадуг (кислое молоко с зеленью). Его называют также кангар 
[ПФ: 226];
zaz O' j)  -  род травы, которую называют [ЛФ: 66].

1.8.6. Земля.

abadan (ОРМ) -  обработанная [земля] [ДТС: 1; KD: 112];

299



arz -  (араб. o^J) земля [ДИ: 77]; 
badija-(араб. ^Ь ) пустыня, степь [ГН: 35v2]; 
baland (■*&) -  возвышенность [KD: 247]. 
balandi (14Щ  -  холм [KD: 142];
bar (jj) -  земля, суша; степь, пустыня [ГН: 20r6; 49r2; 53v8; ДН: 
72];
casmasar -  (перс.) местность, изобилующая водами, источниками 
[ДН: 93];
cimgan -  поляна, лужайка, луг [ДН: 113]; 
dor -  (перс.) долина, степь [ГН: 49г2]; 
dost (^*ij) -  степь, равнина [KD: 142]; 
gard- (перс. JS) пыль, прах [ГН: 20г4];
garmsir ( j^ jS )  -  равнина; низменные зоны с теплым климатом, 
лежащие примерно ниже 800 -  1000 м с теплой зимой и жарким 
летом, т.е. субтропики [ЗИ: 141,182];
g i l - (перс. AjSj глина; грязь, слякоть [KD: 144; ГН: 15v7; 24г7]; 
gajgah-i sura (“j  jA _ солоноватая местность [ЗИ: 200]; 
gamyal- земля неровная [Б I: 430];
jaban -  (перс. сШ) пустыня, степь, дикая местность [Хор I: 505; ТЗ: 
302; ТК: 130];
kahkula- земля (как стихия) [РII: 1065]; 
kavJr (jjjS) -  солонцеватая почва [ЗИ: 138];
кйга (»jj£) -  взрытая земля или овраг, которую поток (сайл) разрыл,
с оставшейся в ней глиной [ПФ: 211];
laj -  (перс. csV) тина, грязь, муть [ДН: 111];
lijlam -  земля, очищенная от деревьев, кустов и валежника [ЗИ: 
139];
nistb (ч^и) -  низменность, низина [KD: 248]; 
pusta (<̂ А?) -  холм [KD: 247];
ray (£*j) -  земля у подошвы горы, т.е. щебнистые почвы горных 
долин с аллювиальными наносами [ЗИ: 138]; 
rig (4и) -  песок [KD: 248; ЗИ: 138];
rig-i bum (<»j? ^ j )  I -  почва с преобладанием песка над землей; 
такая почва нуждается во вспашке два раза, требует много воды, 
урожай быстро поспевает, но бывает низкий [ЗИ: 138,158]; 
rig-i Ьйт (?_>? ^ j )  II -  супесчаная земля; почва с преобладанием 
земли над песком, расположенная на возвышенности; вспашка
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I рсбуется три раза, много воды не нужно, так как почва эта хорошо 
сохраняет влагу, урожай поспевает быстро и бывает очень высокий 
[ЗИ: 138,189, 195,197];
rig-i патпак (‘̂ л1 '•Ли) -  сырой песок [ЗИ: 209];
vig-i norm (f.j> *Ли) -  мягкий песок, который смешивают с землей
[ЗИ: 163];
sahra — (араб, поле, степь [ГН: 50г4, 51 г 11, lOvll; ДН: 97];
sahra (араб. с5_я̂ =*) -  равнина [ЗИ: 141]; 
sang -  камень [ЗИ: 163];
sanggal (JUIl*) _ каменистая или галечная почва; она требует
вспашки 2 раза, воды (орошения) и удобрения нужно много,
урожай хлебов низкий, но плодовые деревья и виноградники на
такой земле дают хороший урожай [ЗИ: 138];
sanglax (£i&i^) -  каменистая почва [ЗИ: 138];
sarab (ч-Лд̂ ) -  солончаковая земля, которая издали кажется водой
[ЛФ: 57];
sardsir (j^“J> “) -  высокогорные местности с холодным климатом, 
лежащие на абсолютной высоте, примерно -  1000 -  2500 м и выше 
с прохладным летом и холодной зимой [ЗИ: 141,182]; 
si.)ah tig aW) -  почва с содержанием песка, расположенная на 
возвышенности [ЗИ: 158];
surx хак ( ^  t  ->“) -  краснозем, требует вспашки 3 раза; если бывает 
дождь, то урожай хорош, если же дождя не бывает, а только дают 
воду, т.е. искусственное орошение, то урожай низкий [ЗИ: 138]; 
tilda (* ĵj) -  холм [KD: 247];
хак (*^) -  земля, прах, пыль [KD: 144, 248; ГН: 17v6; 1гЗ; ДН: 294; 
ЗИ: 138,163];
xard (Jb*) -  грязь, глина [ДН: 294];
zamin (акЗ) -  земля, местность, иоле [KD: 141,246; ГН: 9г2]; 
ra-i zamin (ui-O t^jj) -  поверхность земли [KD: 246]; 

zamin-i a b i a * * j) -  поливная земля [ЗИ: 183, 189]; 
zamin-i dajmi o^j) -  земли, орошаемые дождем [ЗИ: 189]; 
zamm-i hamiin (O-H* o^ j) - равнина, низменность [KD: 246]; 
zamin-i buland (Д? ukj) -  высоко лежащая земля [ЗИ: 163]; 
zamin-i тауак («&*-» <>s j )  -  земля, лежащая в ущельях и оврагах [ЗИ: 
163,183];
zamm-i narm ( f окЗ) -  мягкая земля [ЗИ: 200];
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zamin-i sura (»j>- uHj) -  солоноватая земля [ЗИ: 191]; 
zamm-i siirazar { J j  <>0) -  засоленная земля [ЗИ: 391]; 
zarayang -  песчаная почва [ЗИ: 138];
zardxak («&»• Ajj) -  желтозем, т.е. лёссовая почва. Почва эта требует 
вспашки 4 раза, воды поглощает мало, но уждается в обильном 
удобрении, урожай -  самый высокий и, по мнению крестьян, на 
такой земле всякие произрастания всходят хорошо. Эта почва 
лучше других почв, и прибыли от нее несчетны [ЗИ: 138].

1.8.7. Поле.

abadanliq -  населенное место: обработанная земля [РI: 624];
baqca — огород [ТЗ: 276; СС: 47];
burduz -  (иран.) огород, бахча [ДТС: 125];
caltur (= перс, saltiir) -  рисовое поле [Б I: 485];
dana — (перс. *ib) посев, поле, нива [ТК: 116];
gojak -  (перс. грядка, борозда; место, где сажают арбузы,
дыни; небольшой арык [ЭС III: 28];
guft ( ' ^ )  -  (= ара6.faddan) плужный участок [ЗИ: 152];
уаИа-Ьйт (?я -  земля под зерновыми злаками [ЗИ: 146];
kist (i^iS) -  сев, посев; вспаханное поле; засеянное поле, нива [ЗИ:
146];
kistzar (jljiSS) -  засеянное поле, нива [ЗИ: 146, 147];
mazra ‘a ( ^ j > )  -  (араб.) пахотное поле [ЗИ: 137];
patiz -  (араб. j^U) сад, огород [Б I: 311];
panbazar ( J j  -  поле под хлопчатником [ЗИ: 157,196];
pasira (°>*Ь) -  вспаханное поле [ЗИ: 146];
siidyar (= sudkar) -  (перс.) обработанная земля [Б I: 674];
tarazar (J j  -  огород [ЗИ: 142].
xisawa (»jUi) -  земля, расчищенная для пахоты; пахотное поле [ЗИ:
146];

1.8.8. Земледельческие работы.

‘aqrab (ч-и^) -  (араб.) «скорпион», месяц средневекового 
солнечного сельско-хозяйственного календаря, который начинался 
24 октября [ЗИ: 141];
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mad (-3“ *) -  (араб.) «лев», месяц средневекового солнечного 
сельско-хозяйственного календаря (июль -  август) [ЗИ: 141]; 
burg (£л) -  знаки зодиака, которыми в средние века назывались 
месяцы домусульманского солнечного календаря, 
употреблявшегося для определения времени сельско
хозяйственных работ [ЗИ: 141];
dalw (jb) -  (араб.) «водолей», месяц средневекового солнечного 
сельско-хозяйственного календаря (21 января -  20 февраля) [ЗИ: 
141,155];

falxld(Лг=4а) -  трепка хлопка [ЗИ: 157];
gad! (ls^>) -  (араб.) «козерог», месяц средневекового солнечного 
сельско-хозяйственного календаря (23 декабря -  20 января. В 
первый день этого месяца на равнинах сеяли пшеницу зимнего 
посева [ЗИ: 141];
gawza О J>?) -  (араб.) «близнецы», месяц средневекового 
солнечного сельско-хозяйственного календаря (июнь -  июль) [ЗИ:
141];
guft kardan (CPjfr -  заниматься земледелием [ЗИ: 150]; 
hamal ( J ^ )  -  (араб.) «овен», месяц средневекового солнечного 
сельско-хозяйственного календаря (22 марта -  21 апреля) [ЗИ: 159]; 
hut -  (араб.) «рыба», месяц средневекового солнечного
сельско-хозяйственного календаря (21 февраля -  21 марта) [ЗИ: 
141,159];
kabiid-ban (lsл  а>£) -  летний носев [ЗИ: 140];
karha-i dihqam ^ j 15) -  сельско-хозяйственные работы [ЗИ:
145];
mizan (и1 >=) -  (араб.) «весы», месяц средневекового солнечного 
сельско-хозяйственного календаря, который начинался 24 
сентября. В первый день этого месяца в горах сеяли пшеницу 
зимнего посева [ЗИ: 141];
sabz-ban (<£л л*») -  летний посев (просо, джугара и рис) [ЗИ: 140]; 
safid-ban ( ^ л  АР**) -  зимний посев (пшеница и ячмень) [ЗИ: 140]; 
sai.fi (ц?^) -  (араб.) летний посев [ЗИ: 139,140]; 
saratan -  (араб.) «рак», месяц средневекового солнечного
сельско-хозяйственного календаря (23 июня -  23 июля). В конце 
этого месяца (23 июля) в горах поспевала пшеница зимнего посева,
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а к 20-дню этого месяца (12 июля) поспевала пшеница посеянная 
на равнине [ЗИ: 141,159];
sunbula -  «дева», иначе «колос», месяц средневекового
солнечного сельско-хозяйственного календаря (24 августа -  23 
сентября) [ЗИ: 159]; 
sijar (jW5) -  пахота; пашня [ЗИ: 146];
sitwi -  (араб.) осенний или зимний посев [ЗИ: 139, .140]; 
sudjar (J^>) -  пахота, вспашка; пашня, вспаханное поле; повторная 
вспашка [ЗИ: 138,146,151];
Siam (f^“) -  пахота, вспашка; пашня [Зй: 146,187];
thawr (jjj) -  (араб.) «телец», месяц средневекового солнечного
сельско-хозяйственного календаря (22 апреля -  22 мая). В этом
месяце происходила жатва зерновых хлебов. Оставшиеся
несрезанными в этом месяце колосья в следующем месяце gawza
Сая-) уже погибали от жары [ЗИ: 141];
zar‘(£ jj)  -  посев, сев, возделывание (земли) ДН: 294].

1.8.9. Урожай.

band (-bay, baw, darza) -  сноп, стог [СТ: 123, 125]; 
diraw -  (перс.) жатва уборка (хлеба) [Б I: 556]; 
d u n ld ( ^ )  -  жатва [Б 1: 556; ЗИ: 146]; 
уапак (= band, hawed) -  сноп, стог [СТ: 125]; 
уагат (= xirman) -  большой скирд [СТ: 123, 125]; 
уагатса (= уапак, уапак) -  скирд [СТ: 123]; 
yawza- сноп[СТ: 125]; 
hawca (= hawband) -  скирд [СТ: 123]; 
mahsul -  (араб.) урожай [ЗИ: 138];
satri -  полусноп [СТ: 123, 125];
Sal а -  большой скирд, стог [СТ: 123]; 
хатап (= хагтап) -  гумно [РII: 1697];
xirman (= хагтап) -  (перс. йй>-) ток, гумно, житница; жатва, 
посеянный хлеб; хлеб на корню [ТТ: 216; ГН: 30v3; ДН: 90, 118; Б 
I: 532; Р И: 1673,1722,1728; ЗИ: 148,153].
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1.8.10. Удобрения.

unbar(Jbil) -  удобрения [ЗИ: 138, 142];
anbar-i gawi (<_s jM) -  бычье удобрение [ЗИ: 159];
baliit-i kufta -lajb) -  истолченные желуди [ЗИ: 159];
burg-i kabiitar ( jb £  £-*) -  голубиная башня, в которой собирают
голубиный помет для удобрения [ЗИ: 144];
hantal ( J ^ )  -  колоквинт [ЗИ: 172];
kah-i baqlT (<Jk <Щ -  солома (сухие листья) бобов [ЗИ: 159];
kamvz (.>“̂ ) или kamiz-i mardUm ( f j-^  _>*&) -  человеческие
экскременты [ЗИ: 206,209];
hit (<-̂ j£) -  человеческие экскременты [ЗИ: 143];
murddri (cs J-O*) -  падаяь, используемая для удобрения фруктовых
деревьев [ЗИ: 142];
naft-i sijah ^ )  -  черная нефть; ее лыот под лозу белого 
винограда и ее плод становится черным [ЗИ: 162]; 
ncinxah -  тминные (или анисовые) семена [ЗИ: 159]; 
rig (-^и) -  песок, который примешивают к удобрениям [ЗИ: 142]; 
sargin-i caharpajdn ( o ^ J ^  o^J^) -  навоз or скота [ЗИ: 142]; 
sargln-i gaw (j^  -  коровий помет [ЗИ: 159,211,220]; 
sargln-i gusfand ( ^ j £  u^j"1) -  овечий помет [ЗИ: 206]; 
sargin-i kabutar { y j f  -  голубиный помет, используемый для 
удобрения дынь [ЗИ: 142];
sargin-i хйк ( 4 ^  а ^ > “) -  свиной помет [ЗИ: 206,209];
warda (°^jj) -  голубиная башня, где собирается голубиный помет
[ЗИ: 143];
хак-i divar-i кикпа (< ^  ^ )  -  прах от старых (выветривавшихся 
глинобитных) стен, используемый для удобрения дынь [ЗИ: 142]; 
xakistar (> ~ ^ )  -  зола, которую примешивают к удобрениям для 
удобрения огородов [ЗИ: 142, 162];
хак sirini -  «сладкий» навоз, т.е. нечистоты, человеческие 
экскременты [ЗА: 181];
zibl (Jjj) -  навоз, помет, удобрение [ЗИ: 163, 201];
zibl-i asb (ч-^ Jo ) — лошадиный помет [ЗИ: 142];
zibl-i astur (>^' J>j) -  помет мула [ЗИ: 142];
zibl-i adami dij) -  человеческие экскременты [ЗИ: 142];
zibl-i darazgUs (<_йАзЪ-> Jjj) -  ослиный помет [ЗИ: 142];
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zibl-i gaw (jiS Jo ) -  бычий помет; лучшее удобрение для 
виноградника [ЗИ: 142];
zibl-i gusfand j j j)  _ овечий помет; удобрение для
виноградника [ЗИ; 142];
zibl-i sallax хапа (*&* cfcj) -  удобрения из скотобоен, в которых
содержится навоз от скота [ЗИ: 142];
zibl-i sutur (j5« Jjj) -  верблюжий помет [ЗИ: 142].

1.8.11. Насекомые и вредители.

уипса (-ч̂ лс) -  зеленый червяк [ЗИ: 172];
kazdum (гЧ£) -  скорпион [ЗИ: 172];
kirm (f jS) -  червь [ЗИ: 162, 200];
kirm-i sabz ( j ^  ?£) -  зеленый червяк [ЗИ: 172];
malax (£Ц -  саранча [ЗИ: 162, 172];
тйг (j>*) -  муравей [ЗИ: 172];
mils -  мышь, крыса [ЗИ: 172].

1.8.12. Ремесло.

alag (^с.) (мн.ч. 2;jb) _ (араб.) безземельный крестьянин из 
Азербайджана (в Ираке) [А: 131];
angnsba («j*i£jl) -  земледелец, у которого большое состояние 
(средства); тот, у которого есть много работников [ЛФ: 60];
‘assaran -  маслоделы, выбивающие масло [ЗИ: 157];
barzigar -  земледелец, землепашец [ПФ: 235; ЗИ: 139]; 
dihqan -  (перс, и ^ )  земледелец, садовник [ДН: 98]; 
dihqan (йМ-) -  старший среди земледельцев [ПФ: 236]; 
dihqan (<Ĵ >-) -  помещик [А: 127];
dihqan (о^-5) -  крестьянин, землевладелец [ЗИ: 138,145,208]; 
kadiwar (j j j ^) -  земледелец, хозяин дома -  кедхуда, при том 
значении, что каде значит дом. Имеет такое же значение, как 
barzigar [ПФ: 237];
kahbad(■%£) -  сборщик с сеятелей -  дихкан [ПФ: 237]; 
kanzkan -  копатель каризов [ЗИ: 125];
kahrTzkan (oSjoe^) -  копатель каризов [ЗИ: 125]; 
kamana (4jL£) -  копатель каризов [ЗИ: 125];
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kasawarz (jjjUS) -  земледелец [ПФ: 237; ЛФ: 59];
inuhandis (<_>*%*) -- (араб.) специалист в строительстве каризов [ЗИ:
125];
muqanm (уйЦ -  (араб.) копатель каризов [ЗИ: 125];
muzari ‘an ( u b j> )  -  крестьяне-издольщики [ЗИ: 148];
inuzd (->) -  поденная плата наемного рабочего [ЗИ: 125];
plsjar (jMAjO -  наемный работник [ЛФ: 60];
tat (cjVS) -  крестьянин, горожанин [ТЗ: 388];
x 'Xskar (J*4j>-) -  работающий плугом, земледелец [ЗИ: 147];
хйгаЪа (*4 jj^ ) -  земледелец, у которого есть все из
земледельческого обзаведения: корова, осел и работник [ПФ: 236].

1.8.13. Орудия груда.

аЫ1 (= 61, перс. Ц«) -  мотыка; небольшая железная лопата,
насаженная на короткий череп, в виде клюки, употребляемая для
разрыхления земли под посев хлеба [Б I: 791]; мотыга для
обрабатывания полей [РI: 627];
ahan (= ahan-i guff) -  лемех [СТ: 119];
ahangu.fi (сйа^1) -  то, чем вспахивают землю [ПФ: 208];
alat-i kist. (<̂ *& ̂ Vt) -  орудия для посева [ЗИ: 145];
ат а с-(перс. плуг [РI: 646];
атас (-  итас. отас) -  пахотное орудие, плуг [СТ: 119; ЗА: 172 — 
177];
amag (^Ь.!) -  сошник, плуг [ЗИ: 152];
‘ami! (Job) -  (араб.) букв., <фабочий», т.е. бык или вол, который
применялся для пахоты, молотьбы, а также при колодезном
орошении, для работ на мельницах, для перевозки удобрений,
зерна, плодов и т.д.» [ЗИ: 145,150];
aradoz -  серп-косарка для полки [ЗА: 182,184];
as (<_й) -  мельничный жернов, мельница [ЗИ: 155, 156];
asja (W ) -  мельница [ЗИ: 137,155];
asjab (чАИ) -  водяная мельница [ЗИ: 156];
awan -  (перс. азЧ) ступка [РI: 68];
Ы1 (Цу) -  лопата [ЗИ: 142,147,201];
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сас -  (перс.) палочка с 5 веточками, при помощи которой 
провеивают зерно; веяло, решето (сплетенное из ивовых веток в 
роде сетки) [Б I: 470];
carx (= ciqrfq) -  колесо мельницы, молотило [Б I: 473];
dahra (»>-) -  (= das) серп (также садовый нож); орудие, коим
срезают колосья пшеницы [ЗИ; 147];
dariina (4?JJ) -  лук трепальщиков хлопка [ПФ: 209; ЛФ: 53];
das (о^) -  серп [ЗИ: 147,162];
das (u-“(j) -  орудие земледельцев, размером половины бубна или
поболее. Его изготавливают из железа, с деревянной ручкой. Им
пшеницу и ячмень жну г, срезают стебли пшеницы. Также
называют косу [ПФ: 209];
dasta-i Ы1 (cfe « ^ )  -  рукоятка лопаты [ЗИ: 147];
fana (-рапа) -  клин [СТ: 119];
fina -  клин вставной палки (лемех) пахотного орудия [ЗА: 176]; 
gaw( J&).бык [ЗИ: 148];
gaw ahan (<>! j^ ) -  орудие, которое укрепляют на конце плуга и тем 
пашут землю, т.е. железный сошник или лемех деревянного плуга 
[ЗИ: 147,148];
gawan (u'j£) -  быки для пахоты земли [ЗЙ: 145];
gawnns (oVj^) ~ буйвол, употребляемый в сельских работах [ЗИ:
146];
guraz 0_Д) -  лопата, к которой привязана веревка, и земледельцы 
этим инструментом выравнивают землю. По-индийски это 
называют мели [ПФ: 211];
guraz (j' jS) - лопата для выравнивания уже вспаханногао поля [ЗИ:
147];
guft(cJ&.) -  букв, «пара», т.е. упряжка быков [ЗИ: 126,145];
guft-i ‘awamil (J->ljc- -̂а )̂ -  упряжка быков [ЗИ: 145];
guft-i gdw (j& ‘-й*-) -  букв, «пара быков», т.е. упряжка быков;
единица измерения плужного участка (площадь, обрабатываемая в
течение сезона упряжкой быков); единица для податного
обложения земельных участков [ЗИ: 145,150];
уап (СЯ-) -  пресс для маслоделов [ЗИ: 157];
yank или yang (^ - )  -  деревянное приспособление давильщиков 
масла, к которому подвешивают масло; деревянная палка, крепкая 
и длинная, которую маслоделы привязывают к камням (пресс),
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дабы масло выходило наружу, т.е. ступа для выжимания 
растительного масла [ЛФ: 54; ЗИ: 157]; 
yubaz (З'Ф) -  плуг с сошником [ЗИ: 147];
istarg -  вставная палка пахотного орудия вместо лемеха [ЗА: 176]; 
jiiy (£jj) -  палка, которую прикрепляют к шее вола во время 
вспахивания земли. Ее ъжышют: гавт-джуфт [ПФ: 212]; 
jiiy (£jj) или guy ( t  j*) (= oy) -  ярмо для упряжки быков; деревянная 
палка, каковую возлагают на шею земледельческих быков и 
упряжных быков [СТ: 120; ЗИ: 147,148, 150; ЗА: 176]; 
juylalband (= juyband, samanband, samirband) -  завязка хомута [СТ: 
120];

juylalcub (=juyciib, samanciib, samircub) -  хомут ярма [СТ: 120];
jiik (<4ja) -  то, чем сажают хлеб в печь [ПФ: 207].
kanand -  топор двусторонний и лопата с изогнутым острием,
используется у земледельцев [ПФ: 211];
kanand -  кирка или заступ [ЗИ: 147];
kanand -  лопата с загнутым внутрь концом, ее имеют
земледельцы и больше всего в Мавераннахре [ЛФ: 57]; 
kuhing или kulang (<-&Ж) -  мотыга [ЗИ: 147];
kiitan (Ср.£) -  тяжелый плуг (на Кавказе), в который запрягивают 24
быка и буйвола [ЗИ: 148];
mag -  ручка пахотного орудия [ЗА: 176];
mala (^Ц  -  деревянная доска, усаженная острыми кремнями, 
служащая в Иране для выравнивания поля после пахоты [ЗИ: 149; 
ЗА: 179];
naxgad (-ь^) -  твердый камень, которым чесальщики хлопка 
обивают михладж (железный инструмент), чтобы он стал прочным 
[ПФ: 212];
пйк-i sipar -  лемех [СТ: 119];
оу (==juy) -  ярмо пахотного орудия [ЗА: 176];
pust bast ( ^ u  ^ j )  -  палас (ковер), в который женщины или 
земледельцы кладу!' то или иное и переносят за плечами [ПФ: 208]; 
qulba -  плуг, и это бревно (деревянная палка), на которой 
укрепляют железный сошник и вспахивают землю [ЗИ: 147,148]; 
sipar (jb**) -  железное орудие, при помощи которого пашут или 
дробят землю для посева. Сошник, при помощи которого
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взрызляют землю. На языке Мавераннахра пресс (тиски) для
выжимания винограда [ПФ: 209];
sipar -  пахотное орудие [СТ: 119];
sundursi -  клин дышла пахотного орудия [ЗА: 176];
supar (jb~>) -  железо (железный сошник), коим разрыхляют
(распахивают) землю, т.е. лемех деревянного плуга [ЗИ: 147, 148];
sutur ( j i^ )  -- вьючные животные, силой которых приводят в
движение мельницы [ЗИ: 155];
safis (<j&S) -  инструмент чесальщика хлопка, которым хлопок 
собирают [ПФ: 210];
sun (qj^) -  молотилка, используемая для молотьбы зерна [ЗИ: 153, 
154];
tdhiina (4jja.Ua) _ (араб ) мельница [ЗИ: 155];
tarnr -  (араб. jjS) глиняная печь для выпечки хлеба [ГН: 36г5; А:
131; ЗА: 182,191];
tes -  лемех [СТ: 119];
tir-i итас (= tir-i sipar) -  дышло [СТ: 119];
tirjak -  дышло пахотного орудия [ЗА: 176];
xar (j^) -  осел, употребляемый в сельских работах [ЗИ: 146];
xaras (перс, o ĵ*-) -  (араб, u-j^) мельница, приводимая в движение
силой животных [Б I: 531; ЗИ: 156];
xis (сАр-), x 'Ts (lkj*-) или his (ck*-) -  плуг, деревянный с железным 
лемехом или сошником [ЗИ: 147];
zoug (= guft) -  (араб. £ jj)  букв, «пара», т.е. упряжка быков [ЗИ:
126];

1.8.14. Ирригация.

dsijdf (‘-аЬ '̂) -  водяная мельница [KD: 246]; 
band (-^) -  плотина [ЗИ: 119,120];
band-i ab (М ^) -  «преграда от воды», т.е. преграда от наводнения в 
зоне затопления во время разливов рек и озер [ЗИ: 137]; 
band-i mufsidan Щ -  «преграда от смутьянов», длинные
стены для защиты от нападений кочевников и других врагов [ЗР1:
137];
bcmd-i rig (*Ли 4>) -  «преграда от песка», т.е. валы или стены для 
защиты обработанных земель от заноса песками [ЗИ: 137];
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lumdriiy (£ jj^ )  -  треножник для запруды, который ставят посреди
поды, чтобы потоки из русло пошли в другое место [ПФ: 208];
hazz (jj) -  (араб.) букв, «край», т.е. конечный участок
магистрального канала [ЗИ: 120];
cah (J* )- колодец [KD: 143,245; ЗИ: 127,215];
cah (о^) -  колодец, яма [ДН: 96];
c.ah-i kariz ( j -  смотровый колодец кариза [ЗИ: 125];
dirang (^ j - )  -  небольшая дамба, плотина (на оросительной канаве
в саду или винограднике для удержания воды) [ЗИ: 158];
dulab (мХу) -  водоподъемное колесо [ЗИ: 121,122];
fadil (J^ali) (мн.ч. <Ŝ ={£) -  (араб.) излишки воды оросительного
канала [ЗИ: 120];
guj fej*) -  арьж, канал, ручей [KD: 142,245]; 
guj -  канал, боковой канал [ЗИ: 120 -  122]; 
giij-i ravan (u 5j j  q?j>) -  проточный канал [KD: 245]; 
giijbar (jWj>) -  головной канал [ЗИ: 126];
jab  (= jap, zap) -  канал (небольшой оросительный); искусственно
проведенный прокоп; маленький арык, по которому пускают воду
на посев; канава; желоб; проток [ЭС Ш: 129];
kahriz ( ji  j^ )  -  (= kariz) подземный оросительный канал [ЗИ: 123];
kariz (jj£ )  -  ручей, текущий под землей, воду которого выводят в
разные места; желоб, кяриз [ПФ: 201; ТК: 173];
kariz -  (перс. _ki£) подземный канал [Р П: 1536; ЗИ: 123,125];
lagam (f?J) или lagan (6=̂ ) -  ил или грязь, вынимаемая из колодца,
канала или кариза при его очистке [ЗИ: 127];
тТгаЬ (s->Ltf*) -  букв, «князь воды», т.е. чиновник, поставленный над
распределением воды [ЗИ: 129];
тйп (l$ jy>) -  глиняная водопроводная труба подземных каналов,
которой берут воду в (из) источниках [ЛФ: 55];
тип (lSjj*) -  глиняная труба в подземной галерее кариза [ЗИ: 125];
nahr (j$j) -  (араб.) магистральный канал [ЗИ: 119,120];
naspll (<J*4i) -  кусок железа, который привязывают к нити из
конского волоса и при помощи его ловят рыбу. Крючок сети
рыбаков [ПФ: 217];
оуип -  (перс.) подземный канал [РI: 1010];
qanat (»^) -  (араб.) подземный проток [ЗИ: 120, 130];
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qismat ( ^ ^ 2) -  доля воды подземного канала равная суточному 
пользованию водой, которая называлась также saban-i ruz ( j j j  ск&) 
[ЗИ: 130];
sadd (̂ >) -  (араб.) плотина [ЗИ: 122];
sadd-i rig (-Ли -^) -  «преграда от песка», т.е. валы или стены для 
защиты обработанных земель от заноса песками [ЗИ: 137]; 
sadr 0 - ^ )  -  (араб.) головной участок магистрального канала [ЗИ: 
120];
sahm (f^“) -  (араб.) седьмая часть суточной доли пользования водой 
подземного канала [ЗИ: 130];
surax (cb j") -  дырка на дне медного таза, который используют для 
определения меры воды из подземного канала для орошения полей 
и садов [ЗИ: 130];
saban-i riiz ( j j j  ti-й) -  букв, «сутки», т.е. мера суточного 
пользования водой подземного канала [ЗИ: 130]; 
sast (с^ш) -  железный кривой иредмег, заостренный, подвешенный, 
с сетью, которым ловят рыбу [ПФ: 217];
tah (<>) -  дно медного таза, который используют для определения 
меры воды из подземного канала [ЗИ: 130];
waray (£ jj)- плотина, которую ставят перед потоком воды [ПФ: 
202];
wary (£jj) -  перегородка (плотина), которой преграждают воду 
[ЛФ: 57];
xadak- мост [Б I: 530]. 
zi (l$j) -  водоем [ПФ: 200].

1.8.15. Вода.

ab (ч-1') -  вода [KD: 245]; 
ab-i baran (ubW М) -  дождевая вода [ЗИ: 215]; 
ab-i cah («Ц. J )  -  вода колодцев [ЗИ: 118]; 
ab-i casma м') -  родниковая вода [ЗИ: 118]; 
ab-i kariz ( j j£  -  кяризная вода [ЗИ: 118]; 
ab-u патак (&й ci) -  вода с солью [ЗИ: 211]; 
ab-i rUd (4jj м!) -  поток, струя [KD: 140]; 
ab-i rvs (u^jj v s) -  чистая вода [KD: 264]; 
ab-dTr (j£>') -  озеро, водоем [KD: 143,245];
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cmhar- (араб. ^M) ручей, река, речка [ГН: 1 Ov 12]; 
bahr -  (араб. j=4 ) море [ДН:292]; 
buhaira (°л=ч) -  озеро [ЗИ: 122]:
Ьихаг- испарения [ЗИ: 118,163];
casrna -  родник, источник, колодец [KD: 143, 245; ГН: 48г6; 
ЗИ: 125];
darja (перс. Ь_р) -  море, река [ГН: 36r2,3,4; 36v4; 32r4; 39vl; ДН: 83, 
290; С: 290; БI: 558];
girdab -  (перс. водоворот, пучина [ГН: 36г7]; 
gojbar -  (перс. Jm*-) ручей, река [ДН: 86]; 
jarnm (<ч) -  море [ДН: 290];
та' -  (араб. проточная вода; прозрачная вода [ГН: 48г6];
nahang (‘-̂ ■Ф) -  акула [ДН: 294];
пат (fj) -  влажный [KD: 136];
qatra -  (араб. Ъ ^ ) капля [ДН: 94];
ravan (u 'jj) -  проточный [KD: 260];
md (Jjm) -  река [KD: 246; ГН: 30vl 1 ];
rutUba (*4ji»j) -  с [ЗИ: 118];
xapur -  пляшущий звук воды [Р И: 1693];

1.8.16. Осадки.

basm (f“") -  роса [ЗИ: 162];

1.8.17. Продукты земледелия.

batatu -  хлопковая пряжа [ДТС: 89];
bidadao — пряденая хлопчатая бумага [Б I: 247];
biiksimat -  (перс.) род хлеба, сухарей для дороги [Б 1: 286];
cidar (= ей) -  толстая хлопчатая бумага, ткань [Б I: 504];
gaw -  (перс. j?*) ячменное зерно (вместе с крошеной соломой), корм
для лошадей [Б 1:443];
ibran -  краска из корней и древесины барбариса [ЗА: 352]; 
kayaz (= kayad)- (араб. - ^ )  бумага [ГН: 34г2; ДН: 97,100]; 
kayat- бумага [РII: 1533]; 
как (»£) -  солома [ЗИ: 188];
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karbas (<j*bjS) -  хлопчато-бумажная ткань; местная грубая 
самотканка [ЗИ: 193,194; ЗА: 192];
karbosa -  кустарная хлопчато-бумажная самотканка [ЗА: 308]; 
kisna -  нитки, намотанные на веретено наподобие яйца [ЛФ:
56];
kudan, kadm -  бумажная материя [РII: I486];
kuftiin -  пойло для коров из льняных и сезамовых семян [Р П: 1522];
mamuq -  (перс.) хлопок [ГН: 14г11];
nasa (= anasa) -  гашиш; тертый серо-зеленый порошок,
производимый из конопли [ЗА: 304,385];
pdyand(-^Ь) _ очищенный хлопок (семя) [ЗИ: 157];
panbilq, pambftq, pamuq, pamuq, mamiiq -  (перс.) хлопчатая бумага,
пух [Б I: 319];
paxta, paxta, baxta -  хлопчатая бумага, вата [Б I: 219]; 
rawyan (CAj j ) -  растительное масло [ЗИ: 197]; 
rawyan-i ciray ( t 'j^  CZ-jj) -  осветительное масло [ЗИ: 193]; 
sabus (o«jf“) -  отруби [KD: 152, 294]; 
teriak -  опиум [ЗА: 302].

1.8.18. Продукты питания.

angi (= eju) -  (кафир.) хлеб [ЗА: 137]; 
d rd(ij) -  мука [KD: 152,294; ЗА: 138];
as -  (перс, цй) одно из известных блюд [ЛТ: 19]; бульон, суп, пища, 
кушанье, вареный рис [Б I: 48]; плов; мучной суп; хлеб; ячмень [РI: 
585];
baryul (djpji) -  раздробленная пшеница; суп из раздробленной 
пшеницы [ПФ: 225];
baryul ( d j -  размельченная пшеница [ЛФ: 59]; 
barmana (<^j0 -  сдобный хлеб, круглый пирог [ПФ: 225]; 
be -  (кафир.) мука [ЗА: 138];
Ьиуга хат *>j) -  название .мучного блюда [KD: 292]; 
duhn-i hinta ^^ ) -  масло пшеницы [ЗИ: 227]; 
yarmastag (-£^Ц >) -  тонкий хлеб, поджаренный в масле [ПФ: 
227];
jalwa qusi-  (перс.jalwa) овсянка [Б П: 365];
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ki'igi kag, kasi (= bulmag) -  (перс.) кушанье из муки и молока [Б II: 
108];
kiting (<rj&) -  большой круглый раскрошенный хлеб (пирог) [ПФ:
227];
kernel- сахар [Р И: 1080];
kandak (^Ь&) _ хлеб, разломанный на части [ПФ: 227];
kas/an (й^Щ -  еда, приготовляемая из смеси фасоли, гороха,
пшеничных и ячменных зерен [ПФ: 227];
kaskm (o&S) -  хлеб, испеченный из смеси ячменя, бобов и проса 
[ЗИ: 185];
kaskma -  хлеб из ячменя или бобов [ЗИ: 185];
каШпа -  хлеб, который пекут из муки ячменной и
пшеничной, проса, фасоли и бобов [ПФ: 227];
kulca -  поджаренный нут с сахаром и маслом [ЗА: 281 ];
киШа (“ЬиК) -  сдобная лепешка, кулич; белый пшеничный хлеб
[ДН: 292; ЗИ: 183];
hiring -  (перс. gb$) р0д финика; семена кишнеца, которыми 
посыпают хлеб [Б II: 124];
laqsa -  (перс. <&Т) лапша; пшеничная мука [Б II: 186];
пет (СР) -  хлеб [KD: 152, 294];
пап -  (перс. Ср) хлеб [Б II: 279; ЗА: 137];
pahnana (<А^) -  небольшой слоеный белый пшеничный хлеб, т.е.
хороший хлеб [ПФ: 225; ЗИ: 183];
pakand (= пап) -  хлеб (хорезмский) [Б I: 318];
р т й  (_А“) -  засушенный творог; высушенная пахта [ЛФ: 59];
pist (<^u) -  ячменная или пшеничная каша [KD: 155,294];
qamir- (араб. j***) тесто [Р II: 485];
qurs-i gaw (j=- u ĵa) -  ячменная лепешка [ЗИ: 185];
rista -  мучное блюдо [KD: 292];
гйуап хгШ:( ^ .я -  lP j j ) ~  жир, в котором жарят хлеб [ПФ: 226]; 
sajjar (jW) -  ячменный хлеб [ЛФ: 59]; 
sakdlTw (зД£^) -  хлеб, испеченный на огне [ПФ: 226]; 
sakba (W^) -  приправа к хлебу, приготавливаемая с уксусом [ПФ:
226];
sapidba (чА*“ ) -  суп (шурпа) с рисом [ПФ: 226]; 
slrig (zj**) -  так называют свежее масло [ПФ: 226]; 
tirld- (перс.) ломтики хлеба, обмоченного в суп [Б I: 353];
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xamir ( j “*) -  тесто [KD: 294];
xaniir (= xamur) -  (араб, я ^ )  тесто [Б I: 538; Р II: 1698,1701 ];
xamir-turuc- кислое тесто, закваска [Р П: 1701];
xingal -  мелкие куски теста в роде клёцек в супе; кусок вареного
кукурузного теста в 1,5 фунта [Б I: 539];
zayara -  хлеб из просяной муки [ЗИ: 185];
zayra -  хлеб, лепешки из каши [Б I: 602];
zuwala j)  -  кушанье, сдобное тесто круглой формы. По-арабски 
его называют фараздак [ПФ: 226].

1.8.19. Напитки.

axsama (****̂ 3) -  вино, которое готовят из проса и ячменя [ПФ: 225];
araqi (= raqi) -  (араб, Jje-) водка [Р I: 250];
gizab -  (перс, v'3#) крепкая водка [РII: 1625];
sir (>*) -  вино, которое приготавливают из риса [ПФ: 226].

1.8.20. Сладости.

falata -  сладкий пирог, замешанный на кислом молоке [ПФ:
227];
farxasta (« l^ ji) -  сорт пирога, хлебцы из крахмала с миндальной
халвой, которые пекут на камнях (лузине). В Мавераннахре это
сладкое кушанье называют катайиф [ПФ: 227];
giilang (s^jS) -  тонкий сладкий пирог (сладость), которую также
называют лапар, лапаран или лабарла [ПФ: 227];
gur-  куски выпаренного тростникового сахара [ЗА: 267];
halva- ( араб. халва [ДН: 87];
nabod (= narbob) -  кусковой кристаллический сахар [ЗА: 267]; 
nuql -  (араб. <_&) род восточных сладостей; закуска [ДН: 99]; 
qand (Щ -  очищенный кусковой сахар; рафинад [ГН: 33г12; ДН: 
101; ЗИ: 221];
rasti (gr^j) -  сладость, хлеб [ПФ: 226]; 
xamir asi- пирожное [Б I: 538];
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1.8.21. Меры длины, объема и веса.
о

ardab -  мера сыпучих тел, равная 6 вааба или 197,75 л [ТТ: 86]; 
bast -  (араб. <̂ Ц) мера, которую применяют жители Мерва; это 
проход для воды через отверстие, длина и ширина которого 1 
ша ‘ира (ojj*^) [ЗИ: 129];
сакг -  борозда, полоса земли, разделяющая две зоны [Б I: 483]; 
сТк- край, граница, межа (пахотной земли) [Б I: 507]; 
cifflc— мера пшеницы (равная 14 окам, 1 пуду и 2 фунтам) [Б I: 486]; 
dinar (jUp) -  динар [KD: 244];
faikal (Ĵ Sjs) -  (араб.) мера воды, равная 10 бастам [ЗИ: 130];
fingan (ch~*) -  (араб, от перс, fmgan) сосуд, употребляемый в
качестве меры для измерения времени и доли воды, отпускаемой
для орошения сада или поля [ЗИ: 130];
gaz (S) -  мера длины (= араб, ба *) [KD: 244];
gez (j£) -  локоть [ЗИ: 159];
irdab (= ardab) -  мера [АН: 144];
kamdus -  аршин [Р И: 1214];
kciz -  аршин [PII: 1171];
kila -  (араб. Ц£) мера для зерен [Р И: 1367];
ktiba -  столько сена, сколько за раз поднимают вилами [PH: 1518];
кип-мера емкости [ДТС: 328];
кип -  хлебная мера [РII: 1454];
man (с>) -  2 ратла (= араб. о^>) [KD: 244];
misqal -  (араб. J ^ )  мискаль; мера веса, равная приблизительно 
4,64 г. [ДН: 111];
mital -  определенная мера ржи или жидкости [Б II: 205];
рШщ -  четверть меры, два пудовика [Б I: 312];
pingan (иЩ) -  (= ping) сосуд, употребляемый в качестве меры
воды; медный таз с дыркой на дне, который оставляют стоймя на
воде и определяют часы суток [ЗИ: 130];
qim -  небольшая мера земли [Б Н: 104];
qulac- сажень (мера земли) [РII: 975];
qiilag -  аршин; мера площади земли (= араб, зира') [KD: 244]; 
sayii -  (от араб. [Б I: 614]; 
sapa -  мера хлебная [Б I: 682];
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sarafa -  (араб.) 1/60 часть суточного пользования водой [ЗИ:
130];
silama полная мера ржи [Б I: 633]; 
sinak- мера веса ячменя [Б I: 681];
tayar ( J*S) -  груз, который несет всадник на каждой стороне своего 
коня [KD: 244];
tang (‘-£-2) -  медная или бронзовая круглая чашка, употребляемая 
как мерка для измерения времени и количества воды, назначенного 
для орошения участка пахотной земли или поля [ЗИ: 129]; 
xarvar ( J jj^ )  -  ноша, груз (= араб, химл) [KD: 245; ЗИ: 155]; 
zcin, azan -  мера пахотной земли (800 х 121 саженей); межа [Б 1: 
603];

1.8.22. Посуда и тара.

ambar/anbdr (= aijmar) -  (перс, jbi') кладовая, склад, хранилище, 
амбар; палуба [Р I: 198, 652; ЗИ: 156, 227];
anbar (= ambar) -  (перс. jM) склад, кладовая, хранилище [СС: 36;
Хор I: 52; ТК: 51; ГН: 26v5];
anbar-i yalla. (<^ jU!) _ зерновые амбары [ЗИ: 209];
dabba (<P) -  кожаный мешок [KD: 151];
deg -  котел; кастрюля [С: 292; ЗА: 191];
dig (<-̂ р) -  котел [ЗИ: 200];
filaskln -  плоский бутыль [KD: 284];
idis -  сосуд [ДТ: 379; ДК: 94];
kandula (Ч*^) -  сосуд; это пространная посудина, куда кладут
зерно, делают ее из глины и [сухого] навоза [ЗИ: 157];
капйг (jj&) -  (= kandula) сосуд [ЗИ: 157];
kasa (<*Л£) -  чаша [KD: 146; ЗИ: 130];
kasa-i caj (l̂ W- -  кожаный сосуд [KD: 280];
malamal (Jb>VL>) -  сосуд (посудина), наполненная растительным
маслом и прочим (подобным) [ЗИ: 157];
matharat (»лй=“) -  (араб.) сосуд для воды [KD: .181];
mask (<^л) -  кожаный сосуд [KD: 282];
pijala (4bj) -  чаша для питья, пиала [KD: 146; ЗИ: 130];
рйк (<4д0 -  зерно, которое прячут в землю и поверх того
местакладут колючки и хворост, дабы люди не увидели [ЗИ: 157];

318



i/irba -  (перс, yurbal) турсук для воды [Р И: 866];
saqraq -  (тюрк, sayraq) кувшин [KD: 280];
xTki Id dar vaj qimiz (-^ J -ч ЗЙ -  кожаный сосуд для
хранения молока [KD: 281];
хит (^ )  — хум [Т: 46; KD: 148];
хгтЬа (<&*) -  кувшин (хум), сделанный из глины, в который кладут 
черно [ЗИ: 157];

1,8.23. Рыболовство.

cangal -  (перс. J% -) крюк, крючок [ГН: 42v7J;
bazag ( ^ j )  -  лягушка [ЗИ: 162];
gum -  (перс, сйт) сом (рыба) [Б I: 446];
уйк (^jp) -  лягушка, жаба [ДН: 102];
hawjar- икра [Р II: 1778];
hani -  какая-то рыба [Р П: 1748];
mahi-(перс. рыба [ДН: 98];
samandar-  (перс. саламандра [ДН: 1.13];

1.8.24. Море и мореплавание.

ambar/anbar (= atjmar) -  (перс. jbiS) кладовая; палуба [РI: 198];
bah?' -  (араб. _яч) море [ГН: 49r2; 53v8];
barga -  барка, паром [Б I: 222];
сапЪаг (= wakaq) -  (перс, j^ f ) род судна [Б I: 488];
gala -  (перс. ^Ч>) род плота для переправы, сколоченный из палок и
сена, на мехах [Б I: 427];
jamm Q*) -  море [С: 290];
kirgim -  (перс. ^  j£) плоскодонная лодка [РII: 1364];
mallah -  (араб. моряк, мореход [ГН: 49v9];
margan -  (перс. tJ*j*) коралл, кораллы [ГН: 50rl 1; ДН: 105];
olta (итал. volta) движение корабля направо и налево [Р I: 1089];
xada ( -  xada) -- (перс. весло [Б I: 525; Р II: 1684].
zavraq (6 jjj)  -  судно [ДН: 68];
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ГЛОССАРИЙ И.

ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ САДОВОДСТВА 
И ВИНОГРАДАРСТВА

2.1. Тюркская терминология в области садоводства, 
заимствованная в русском языке.

Содержант

2.1.1. Лес
2.1.2. Деревья
2.1.3. Цветы
2.1.4. Фрукты
2.1.5. Сушеные фрукты
2.1.6. Плантации
2.1.7. Вредители
2.1.8. Орудия труда
2.1.9. Продукты садоводства и лесного хозяйства
2.1.10. Продукты питания
2.1.11. Ткани
2.1.12. Посуда
2.1.13. Мягкая тара
2.1.14. Домашние животные
2.1.15. Дикие звери

2.1.1. Лес.

сокма — дорожка, лесная тропинка [ТР: 288];
тайга -  (тюрк, tajya -  лес, горный лес, скалистые горы) густой
непроходимый хвойный лес [ТР: 302];
тугай -  (тюрк, toqaj -  низменность, покрытая лесом; лес, лесистое 
место у реки) пойменный лес речных долин [ТР: 328];
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урема -  (тюрк, игата -  низкое место около реки, поросшее ольхой) 
пойменный лес по берегу речек [ТР: 349];
урман -  (тюрк, йгтап -  лес) лес (хвойный, болотный), тайга [ТР: 
350].

2.1.2. Деревья.

тал -  (тюрк, tal -  ива, верба) ива [ТР: 303];
чернотал -  (тюрк, qaratal -  черный тальник) черный тальник, вид 
ивы [ТР: 387];
чилига -  (тюрк, cilik -  дикая акация; стебель у листа; чаща, 
кустарник) древесное растение из семейства бобовых; желтая 
акация; вид полыни; полевой веник [ТР: 391]; 
яшел -  (тюрк, ja s il-  зеленый) колючее деревце [ТР: 443].

2.1.3. Цветы.

чубушник -  (тюрк, cubuq -  прут, прутик, розга) садовый жасмин 
[ТР: 399].

2.1.4. Фрукты.

айва (= армуд, квит) -  дерево и плод [ТР: 25];
алыча -  (перс. ) сорт дикой сливы с мелкими плодами [ТР: 32];
армуд -  (перс. ) айва, квит [ТР: 37];
бадма -  (тюрк.-перс. badam -  миндаль от др. инд. padmas -  цветы 
дневного лотоса) морской орех [ТР: 45]; 
бергамот -  (тюрк.-перс. beg armudi) сорт груши [ТР: 78]; 
вишня -  дерево и плод [ТР: 109];
джида -  лох узколистный (восточный), плод джиды, грудная ягода 
[ТР: 122];
инжир -  (перс. ) фиговое дерево, смаковница [ТР: 142]; 
кишмиш -  (перс. а"“ *) сорт винограда без семян; изюм, 
приготовленный из такого винограда [ТР: 186]; 
тут -  (тюрк.-перс. tut, diit -  тутовое дерево) тутовое дерево, 
шелковица [ТР: 337];
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чаус, чауш -  (тюрк, cawus -  сорт винограда) столовый сорт 
крупного красного винограда [ТР: 378];
чубук, чублук -  (тюрк, cubuq -  прут, тонкая палочка розга; bay 
ёиЬиуТ -  виноградная лоза) виноградный черенок для посадки [ТР: 
398].

2.1.5. Сушеные фрукты.

изюм -  (тюрк, йгйт -  виноград) сушеный виноград [ТР: 141]; 
курага -  сушеные абрикосы без косточек [ТР: 209]; 
урюк -  (тюрк, drik -  слива, дикий абрикос) мелкие сушеные 
абрикосы с косточками [ТР: 351].

2.1.6. Плантации.

тюмень -  (тюрк, tambald-табак) табак [ТР: 340];
тютюн -  (тюрк. Шйп -  дым, табак) табак (низкого сорта) [ТР:
341];
чагир (= бадан) -  растение (чай) [ТР: 370];
чилим. -  (тюрк, cilim -  курительная трубка, кальян, щепотка табаку) 
табачная жвачка, трубка табаку, щепоть [ТР: 392].

2.1.7. Вредители.

тыртыр -  (тюрк, tirtir -  гусеница, винный камень) вредная 
гусеница на виноградной лозе [ТР: 339].

2.1.8. Орудии труда.

чекмарь -  большой девянный молот, колотушка, долбня, которой
забивают свои, трамбут землю, бьют глину [ТР: 382];
чекуша -  большая деревянная колотушка для долбня [ТР: 283].
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2.1.9. Продукты садоводства и лесного хозяйства.

кап -  (тюрк, дар -  сосуд, мешок) наплыв на стволе дерева, идущий 
на токарные и столярные поделки [ТР: 160];
туес -  (тюрк, ttiz -  береста, березовая кора) берестовый круглый 
короб с крышкой [ТР: 329];
ишкша -  (тюрк, saksa -  табакерка или saksal -  сухое дерево) ягели 
на пнях деревьев, мшистые космы [ТР: 407];
тагар -  круглый плетеный половик, рогожка, циновка из травы 
[ТР: 301].

2.1.10. Продукты питания.

бекмес -  фруктовый мед; выварная патока из арбузов, хруш, яблок; 
ее пьют с водой [ТР: 75, 80];
дата -  (тюрк, japraq dolmasi) кушанье из мелко нарубленной 
баранины, завернутой в молодой виноградный лист [ТР: 118]; 
сирка — (перс.) виноградный уксус [ТР: 286]; 
чихирь -  (тюрк, саугг -  вино) красное не перебродившее вино 
домашнего изготовления [ТР: 395];
чапра -  (тюрк, сирга -  осадок, гуща, дрожжи) виноградные 
выжимки, из которых гонят гущевую водку [ТР: 376].

2.1.11. Ткани.

адрас -  (перс.) полушелковая ткань [ТР: 24];
алача -  шелковая и полушелковая полосатая ткань [ТР: 27];
алтабас -  парча особого рода, шелковая с золотом [ТР: 30];
атлас -  (араб.) плотная шелковая ткань с лоском [ТР: 41];
баберек -  плотная шелковая или парчевая ткань [ТР: 43];
дарай -  (перс.) плотная шелковая ткань с разноцветными узкими
полосками [ТР: 118];
кисея (= киса) -  (перс.) легкая прозрачная ткань [ТР: 184];
ковер -  тяжелая ворсистая ткань [ТР: 189];
тафта -  шелковая ткань [ТР: 312];
чата -  шелковая ткань из оческов [ТР: 376];
чара -  сосуд для вина [ТР: 377].
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2.1.12. Посуда.

бардак ■- широкий глиняный горшок [IP; 61];
калган (= ката) -  самодельная деревянная чашка, вытесанная
топором [ТР; 154];
ковш (ик) -  род дырявого половника, сплетенного из прутьев [ТР; 
173, 190];
кубган (= кумган) -  металлический кувшин с носком и ручкой [ТР: 
202,207];
пиала -  (греч.) сосуд для питья [ТР: 259];
стакан -  стеклянный сосуд цилиндрической формы без ручки [ТР: 
289];
таз -  широкий неглубокий сосуд для омовен ия [ТР: 301]; 
тоболец -  сума, сумка, корзина [ТР: 321]; 
торба -  мешок, сума [ТР: 326];
туес- берестовый круглый короб с крышкой [ТР: 329]; 
турышка -  бурак (кузовок) с деревянным дном и крышкой [ТР: 
337];
чан -  посуда, кадка большого размера [ТР: 375];
чанак -  деревянная миска [ТР: 375];
челек-  ведерко, особое чигирное ведро, черпак [ТР: 283];
чиляк -  кадочка с- врезанным дном и крышкой [ТР: 392];
чинак -  полоскательная чашка, миска [ТР: 392];
чирас -  кадочка с рыльцем (для пива) [ТР: 395];
чум, чумич -  уполовник, ковш или большая ложка на длинной
ручке [ТР: 401];
чуман -  берестяной кузов, черпак для воды, лукошко [ТР: 402];
чуртма -  сосуд с широким дном в котором приготавливается
кислое молоко [ТР: 404];
шабала -  большая дырчатая лонжа [ТР: 404];
шайка -  обручная посуда меньше ведра с одной или двумя ручками
[ТР: 406];
яндова -  плоская чаша с рыльцом [ТР: 437];
ящик -  вместилище для чего-либо обычно из досок [ТР: 444].
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2.1.13. Мягкая тара.

тузлук -  кожаный мех, бурдюк для воды [ТР: 330];
тулук (= тулум) -  кожаный мешок [ТР: 332];
тулуп -  мешок без швов [ТР: 333];
турсук -  малый кожаный мех для кумыса [ТР: 336];
тюрик -  бумажный пакет, кулек, мешок [ТР: 340];
тюфяк -  мешок, набитый соломой, служащий постелью [ТР: 341];
харал -  мешок, ток, ящик товара [ТР: 362];
хурджун -  переметная сума, кожвный мех [ТР: 366];
чемодан -  (перс.) дорожная укладка для вещей [ТР: 385];
чувал -  (перс.) большой мешок [ТР: 399].

2.1.14. Домашние животные.

бактриан -  двугорбый верблюд [ТР: 52];
баран -  баран [ТР: 59];
барахчап -  годовалый теленок [ТР: 61];
боровчан -  годовалый теленок [ТР: 86];
бугай -  племенной бык [ТР: 89];
бузевок -  годовалый теленок [ТР: 91];
бура -  самка верблюда [ТР: 94];
бурун -  годовалый бычок [ТР: 100];
буитак (= башмак) -  годовалая телка [ТР: 72,105];
бык -  самец коровы [ТР: 106];
вол -  кастрированный бык [ТР: 110];
гунак, гуначик -  теленок по 3-году [ТР: 115];
даган -  двухгодовалый жеребенок [ТР: 118];
ишак -осел, мул [ТР: 144];
катер -  (= хачир) -  мул, помесь осла и кобылы [ТР: 171];
кечка -  коза [ТР: 179];
кочкар -  племенной баран [ТР: 199];
лошадь -  лошадь [ТР: 223];
маштак -  малорослая лошаденка [ТР: 231 ];
теленок- детеныш коровы [ТР: 316];
тулпар -  боевой конь богатыря [ТР: 332];
тыкен -  козел, козлище [ТР: 338];
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тюя -  двугорбый верблюд [ТР: 342]; 
челоуз -  старый баран, старее 3-х лет [ТР: 384]; 
чушка -  свинья, поросенок [ТР: 404].

2.1.15. Дикие звери.

джигатай, чигитай — дикая малорослая лошадь; дикий ослик [ТР‘- 
122, 391];
донгус -  свинья, скотина, осел [ТР: 126];
кабан -  дикая свинья [ТР: 146];
сайгак- степная коза, вид антилопы [ТР: 271];
сарлык -  тибетская корова, як, кутас, дикая корова [ТР: 280];
тарпан -  дикий конь степей [ТР: 310];
тек -  дикий козел [ТР: 316].
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2.2. Древнетюркская терминология в области садоводства.

Содержание

2.2.1. Лес.
2.2.2. Деревья.
2.2.3. Лесные и садовые растения.
2.2.4. Отдельные части деревьев и растений.
2.2.5. Дикие фрукты.
2.2.6. Сад.
2.2.7. Фруктовые деревья.
2.2.8. Фрукты.
2.2.9. Сот.
2.2.10. Вино.
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2.2.1. Лес.

aral-  остров, чаща [ДТС: 50];
any — лес [ДТС: 51];
any setndk- лес [ДТС: 51];
armaliq -  лес, лесная чаща (ТЗ: 268];
bisa -  (перс. ) лес, роща [ДТС: 103];
Ьйк-  лес, чаща, заросли [ДТС: 131]; 
citavan -  название рощи близ города [ДТС: 147]; 
jlyaclTq -  лесистое место; место, где хранится лес [ДТС: 265]; 
jayaqliq -  заросли орехового дерева (ДТС: 224]; 
огтап -  лес, чаща, роща, заросли [ДТС: 371; Т: 35; ТТ: 176]; 
bu jerda bir uluy огтап bar erdi -  в этом месте был большой лес 
[ДТС: 371];
sogiitltik -  ивняк [ДТС: 510]; 
teraklik-  роща из тополей [ДТС: 553].

2.2.2. Деревья.

afllyii dati -  плоды дерева из семейства буковых (чинар?), сок 
которых употребляют как приправу к кушаньям, кору употребляют 
в качестве лекарства от болезней глаз и как краску для тканей 
[ДТС: 16];
атап, атап -  дуб [Т: 35; ТТ: 112];
ауас, ауас, ayag (=jiyac, jayac)- дерево, древесина, лес [ТК: 37; Хор 
I: 103; Т: 34; ТТ: 77; АН: 143; СС: 28; KD: 157,252; IM: 7; ХШ:
209];
агтап -  большое (тенистое) дерево [ТЗ: 268]; 
artiz — можжевельник (?) [ДТС: 57]; 
artuc -  можжевельник (дерево) [ДТС: 57]; 
artuc sogiit-  можжевельник [ДТС: 57];
artuclan- (-maq) -  покрываться зарослями можжевельника [ДТС:
57];
avilqu -  бот., дерево из семейства буковых (чинара?), дающее 
красные плоды; сок из плодов этого дерева используется как 
приправа к некоторым блюдам, а также в качестве лекарства от 
глазных болезней и как краситель [ДТС: 69];
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avsaq (= qavaq) -  тополь [T: 35; TT: 76]; 
avuzyun -  вид акации (?) [ДТС: 71]; 
azyan -  терновник [ДТС: 72];
qusjavuzi sayziyan, jiyacjavuzi azyan -  худшее из птиц -  сорока, 
худшее из деревьев терновник [ДТС: 72]; 
baliit -  (перс, baliit -  дуб, желудь) каштан [ТТ: 91]; 
banyan -  плод миртового дерева [ДТС: 83]; 
candant -  (саискр. candana) бот. сандаловое дерево [ДТС: 138]; 
candaru qizil cindan -  чандару -  красный сандал [ДТС: 3 38]; 

сагип -  бот. чинара, платан [ДТС: 141]; 
cavzu -  (кит. цзаогиу tsau-sy) -  род акации, плоды которой 
сравниваются с девичьими пальцами [ДТС: 142]; 
dinar- (араб.) чинар, тополь [Хор Н: 517; KD: 320]; 
сйпйк- чинара, платан [ДТС: 3 58]; 
daraxt -  (перс, ) дерево [Хор I: 317]; 
dava -  плоды тамариндового дерева, которые использовали в 
качестве красителя [ДТС: 159]; 
galyiiza ауасТ-  название дерева [KD: 253]; 
ilgin — лесное дерево [IM: 35]; 
iska monuzi -  рожковое дерево [ТЗ: 300]; 
japin/aqliy- имеющий лист, лепестковый [ДТС: 236]; 
jaqriqan -  дерево с красными плодами [ДТС: 238]; 
qusjavuzi sayziyan, jiyac javuzi azyan -  самая плохая из птиц -  
сорока, самое плохое из деревьев -  шиповник [ДТС: 250]; 
jemissiz-  без фруктов, без плодов [ДТС: 256]; 
jemissiz jiyac -  дерево, не дающее плодов [ДТС: 256,259]; 
jiyaclan- {-maq) -  покрываться деревьями, зарастать [ДТС: 265]; 
jer jiyaclandi -  земля покрылась деревьями [ДТС: 257,265]; 
jiyac, гуас i^jayac, ауас) -  дерево [ДТС: 218,265; ТК: 156; Хор I: 
533];
javlaq qatlyjiyac- крепкое дерево [ДТС: 249]; 
j i  jiyac- густое дерево [ДТС: 260]; 
jer jiyaclandi -  земля покрылась деревьями [ДТС: 265]; 
jiyac jemisldndi -  дерево дало плоды [ДТС: 265]; 
uqussiz kisi ol jemissiz jiyac -  человек, лишенный разумения, словно 

дерево без плодов [ДТС: 265]; 
julyun -  название дерева [Т: 35];
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kas tana -  каштан [ТЗ: 323]; 
kiirt -  береза [ДТС: 329; АН: 101];
Icuviz- дерево со сгнившей серединой, дупло [ДТС: 330]; 
пагиап -  (перс. о \зР ) название дерева, вяз (?) [ДТС: 355]; 
nilapusup -  (санскр. nilapuspa) бот. вид эвкалипта, цветущего 
голубыми цветами (Clitoria tenotea) [ДТС: 359]; 
qadang -  (перс.) название дерева [KD: 253];
qadii?, qadlij, qajirj -  береза (дерево с твердой древесиной, идущее на 
изготовление деревянной посуды) [ДТС: 404,407; Т: 35; ТТ: 154]; 
qavaq (= avsaq) -  тополь [ТТ: 153]; 
qarayac, qar/asa -  карагач (дерево) [ДТС: 424; ТЗ: 337]; 
sac -  индийский дуб [ТК: 264]; 
saniibar- (араб.) ель, сосна [Хор II: 251]; 
sarw -  (перс. j > “) кипарис (Хор II: 253]; 
sogiit -  дерево; бот. ива, ивняк [ДТС: 510; KD: 252]; 
jer sogutldndi -  [это] место поросло ивой; 
kejik sogiit -  дикая ива [ДТС: 295]; 
qarisogiit -  название дерева (?) [ДТС: 426]; 

sogtitlug- обладающий деревьями, ивой [ДТС: 510]; 
sah ballUt -  (перс. дуб) каштан (царский) [Т: 35; ТТ: 222];
sola sogiit -  (санскр. said) дерево шала [ДТС: 520]; 
sam ayaci -  санавбар, пания, каменная сосна, итальянская сосна [Т: 
35; ТТ: 222];
seniik, siinuk(— ctintik) -  чинар, платан восточный [ДТС: 522, 525];
stikUt, siigiit (= taf) -  ива, ивняк; тополь [Т: 35; ТТ: 192; KD: 157];
siizgiin -  горное дерево с колючками [ДТС: 519];
tal, tal ауас -  ива, тальник, верба, ивовый прут [ДТС: 528; ТЗ: 386;
Хор П: 329; Т: 35; ТТ: 193];
terak, tarak-  тополь [ДТС: 553; ТЗ: 379];
bir tizik terak -  ряд тополей [ДТС: 553];
titrak -  осина [KD: 253];
qara titrak -  черная осина [KD: 253];
tivdar — (санскр. devadaru) -  сосна [ДТС: 564];
t i t -  лиственница [ДТС: 569];
tobulyaq -  кипарис (?) [ДТС: 569];
toyraq -  тополь [ДТС: 571 ];
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ис -  название дерева, из которого делают перья для письма, трости
и т.д. [ДТС: 603];
игу а -  высокое дерево [ДТС: 614].

2.2.3. Лесные и садовые растения.

alucin -  съедобное растение с коленчатым стеблем [ДТС: 41]; 
alwa -  (перс.) алоэ [KD: 327]; 
атЪаг- ладан [СС; 36];
dnkdbus -  (тохар, ankwas) бот. смолоносица вонючая [ДТС: 75]; 
агсип — (санскр. arjuna) бот. терминалия [ДТС: 51]; 
ariri, aruri -  (тибет. amra) бот. миробаланы [ДТС: 53, 58]; 
artiz (= artuc) -  бот. можжевельник [ДТС: 57]; 
artun -  тмин [ДТС: 57]; 
artun arpa talqani — тмин и ячменная мука; 
anibat- бот. мамаринд [ДТС: 58]; 
asurtyu-бот. чемерица [ДТС: 61];
atyaq -  растение с желтыми цветами (курослеп, лютик?) [ДТС: 66]; 
azuk- название дерева, под которым мать Будды родила своего 
сына [ДТС: 76];
badijan -  бот. анис китайский, бадьян [ДТС: 77];
bezinc — растение с красными цветами и стеблем, растет в садах,
употребляется как лекарство (ревень?) [ДТС: 97];
bil -  лекарственное растение [ДТС: 98];
bitmdk-соърешгь(по отношению к сеьхоз культуре) [ТТ: 97];
b o j- бот. пажитник [ДТС: 110];
bulyuna (= malyuna) -  растение с красной и легкой древесиной,
похожее на тамариск (мирикария?) [ДТС: 123];
btistalx -  бот. лебеда [ДТС: 133];
buzin-~6 om. чемерица [ДТС: 131];
сатан -  тмин (растение) [СС: 73];
caxsu -  растение из семейства барбарисовых; употребляется как 
целебное средство при глазных болезнях [ДТС: 142]; 
сецНк- бот. повелика [ДТС: 144];
ciimgan -  пальчатка, пальчатая трава (?) (Cvnodon dactylon) [ДТС: 
158];
diiniisgd - бот. клоповник (?) [ДТС: 161];
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eg ir-m p  болотный [ДТС: 166];
eldriik, elriik - бот. рута и семя руты [ДТС: 170, 171];
i -  растение [ДТС: 216];
i igad-  всякая растительность [ДТС: 216];
Jsyun -  лекарственное растение, туркестанский ревень [ДТС: 220];
it burunu -  шиповник [ДТС: 2.15];
japcan, javcan — колючее растение [ДТС: 235,248];
japusyaq -  колючая трава -  ломонос восточный [ДТС: 237];
jasilliq -  зелень [ТК: 148];
jilyfin, jilyin -  бот. тамариск [ДТС: 266; KD: 158,253]; 
jip a r-  мускус [ДТС: 267];
jivilyu -  растение с красными плодами, сок которых используется в 
качестве красителя [ДТС: 269];
joldruya, joldurya, jolduryan -  название растения [ДТС: 271]; 
jorgdj -  вьющееся растение [ДТС: 276]; 
jorganc- вьюн, плющ [ДТС: 276]; 
jumusya- бот. кизил [ДТС: 280];
угщсщ -  название одного из растений, имеющего сильный запах 
[ДТС: 281];
jtizarlik, iizdrUk -  бот. Pagcmum harmctla [ДТС: 288]; 
kakruq -  название растения [ДТС: 288];
kantakari -  (санскр. kantakari) бот. Solatium anthocarpum [ДТС:
289];
katpal -  (санскр. katphald) бот. myrica sapida[ДТС: 290];
kekatrtin -  название растения (?) [ДТС: 295];
kekikot— садовая трава [KD: 327];
кекга -  бот. василек-горчак [ДТС: 295];
kelap -  название растения [ДТС: 296];
kevrik- бот. граб [ДТС: 304];
кйгкйт -  шафран [ДТС: 329];
kusumba -  (санскр. kusumbha) бот. carthamustinctorius [ДТС: 322]; 
kusumbaxuaor/ltig -  имеющий цвет дикого шафрана [ДТС: 322]; 
kusala sitibala -  (санскр. kusala) название растения [ДТС: 322]; 
lodur -  (санскр. lodhra) бот. Symplocos racemosa [ДТС: 334]; 
malyuna -  растение с хрупкой древесиной красного цвета, похожее 
на тамариск, поедается верблюдами [ДТС: 335]; 
mandar -  вьющееся растение (Cynanchum acutum) [ДТС: 336];
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mandarak, mandarik -  (санскр. mandaraka) растение (Erythrina 
indicd) [ДТС: 336];
nakapusp -  (санскр. nagapuspd) растение (Mesua Roxburghii) [ДТС: 
354];
ogit название лекарственного растения [ДТС: 380];
djiirkan -  название растения [ДТС: 382];
otjiyac -  трава и деревья, растительность [ДТС: 373];
ot jas -  трава, зелень [ДТС: 373];
qajacuq -  пахучая горная трава [ДТС: 406];
qarriis, qamus -  тростник камыш; заросли тростника, камыша [ДТС: 
415,416; IM, 37];
qamWUy, qamislay -  заросли камыша [ДТС: 415; IM: 37];
qamsun (== qcimatzun) -  (кит.) нард, валериана [ДТС: 416];
qaramuq -  бот, кухоль [ДТС: 424];
qaraqan -  бот. карагана (Caragana) [ДТС: 425];
qaryaq tarmaq!-  название растения [ДТС: 426];
qaryuciyun -  название лекарственного растения [ДТС: 426];
qasaq -  бот. вид ковыля, альфа [ДТС: 431];
qatiryan -  бот. софора [ДТС: 435];
qaz tijtiri -  название растения [ДТС: 675];
qici -  горчица (ДТС: 440];
qina -  хна [ТЗ: 341; KD: 113];
qTsirin -  бот. стеллера (?) (stellera Alberti) [ДТС: 448];
qizil kendir - кендырь лаицетохгастный [ДТС: 450];
quhim хиа -  название растения [ДТС: 465];
qumlaq -  название вьющегося растения [ДТС: 466];
qusalirj -  бот. кардамон [ДТС: 470];
qusyun ~ бот. ревень черенковый (?) [ДТС: 471];
saba qadizi -  название лекарственного растения [ДТС: 478];
samlbar --- (араб. ) ель, сосна (Хор II: 251];
sarayan -  сорт растения [АН: 102];
saryan -  сарган, трава, растущая на солончаках [ДТС: 488]; 
saryan jer -  место, где растет трава сарган [ДТС: 488]; 
saryan ойjasT- название растения [ДТС: 488]; 
saryan qamis -  сухие заросли камыша [ДТС: 488]; 
sarqac- название пряной травы (цикорий?) [ДТС: 489]; 
sayri- название растения [ДТС: 481];
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sikliksi -  название лекарственного пастения или средства (?) [ДТС: 
499];
siiksiik -  кустарник вида тамарисковых [ДТС: 517];
slncyan -  бот. лиций (Lycium) [ДТС: 504];
siput -  кориандр [ДТС: 501];
sirmcan -  бот. лиций (?) [ДТС: 505];
suqar qamTs -  название разновидности камыша [ДТС: 514];
Samusa -  название съедобной травы [ДТС: 520];
sav -  растение мыльный корень (?) (Acanthophyllum) [ДТС: 521];
suylu -  бот. паслен черный (Solatium nigrum) [ДТС: 524];
siirjda -  название растения со съедобным корнем [ДТС: 525];
tabilqu, tavilqu -  бот. танолга, спирея [ДТС: 526];
tavilyuc, tavilqu -  бот. таволга [ДТС: 542];
temtir tiken -  название растения [KD: 325];
tikan, tikkan -  колючка, шип; общее название колючих кустарников;
репейник, чертополох [ДТС: 558, 559];
topulyaq -  бот. мирт [ДТС: 575];
toqun -  саженцы, росток [ТЗ: 391];
tUsktin, tustirkun -  бот. астрагал [ДТС: 600,601];
ursasin ~ название лекарственного растения [ДТС: 626];
usban -  название растения (asparagus racemotus) [ДТС: 616];
usbat -  название растения [ДТС: 616];
uskada -  название растения [ДТС: 617];
usir — (санскр. usira) название растения [ДТС: 617].

2.2.4. Отдельные часта деревьев и растений.

ajri-  разветвленный [СС: 32];
ajriауас -  разветвленный ствол (дерево) [СС: 32];
ауас кйкл -  корень дерева [KD: 252];
bandal -  большой сук на дереве [ДТС: 81];
bay is -  сустав, сочленение (на стеблях растений) [ДТС: 78];
bildaraq (=jabulduraq) -  бот. лист [АН: 103];
biikrak, biigrdk- почка [ТТ: 103];
bur- почка (растения); бутон [ДТС: 132; СС: 70];
Ьигсак- кончик ветки; ветка, вет вь [Т: 34; ТТ: 104];
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butaq, biitiq, budaq -  ветвь, ветка, сук, побег [ДТС: 129,236; ТЗ: 285, 
288; ТК: 109; Хор I: 271, 282; Т: 34; ТТ: 103; СС: 70; KD: 157, 252; 
IM: 22];
butaq cibiq -  ветки, ветви [ДТС: 129]; 

canaq -  скорлупа, кожица, кожура [СС: 73]; 
cibiq -стебель (цветка) [ДТС: 147]; 
cibiq -  ветви, ветки [Т: 34]; 
cip -  прут, тонкая гибкая ветвь [ДТС: 150]; 
ciqan -  росток, стебель [ТК: 359]; 
cubuq -  прут [ДТС: 156]; 
dal -  ветвь, ветка [ДТС: 158]; 
darja! -  сочленение камыша [ДТС: 158]; 
dub -  корень [KD: 157]; 
jabraq, ja p ra q -лист [ТТ: 124; КО: 157,252];
jalbiryaq, jaburyaq, japurydq, japiryaq, japurgak (= jabraq, japraq) -
лист, лист дерева; лепесток; листва [ДТС: 228, 236, 237; ТЗ: 302;
ТК: 131,141; Хор 1:455; IM: 85];
javisyu, javisqu -  лист, лепесток [ДТС: 249];
jibildiriq, jabuldiraq (= jabraq, japraq) -  лист, листок, лепесток [Т:
34; ТТ: 118];
jildiz, jildizlar ~ корень, корни [ДТС: 236, 266]; 
jildizliy -  имеющий корень, с корнем [ДТС: 266]; 
jiyac dzi -  сердцевина дерева [ДТС: 395]; 
кок -  корень [ДТС: 312]; 
кокjildiz -  корень [ДТС: 312]; 
ohm -  ствол дерева, стебель растения [ДТС: 366]; 
olunlar -  стебли [ДТС: 236];
jemislamir] jildizlari, olanlari, butiqlari, japiryaq lari -  корни, стебли,
вегви и листья [цветов] и фруктовых [деревьев] [ДТС: 366];
отса - ствол (пальмы) [ТК: 237];
o zdk -сердцевина (дерева) [ТЗ: 358];
qabucaq -  дупло [ДТС: 399];
qadiz, qadiz -  кора дерева [ДТС: 403,404];
qap -  кора дерева [1М: 37];
qas -  кора, кожура [ДТС: 430];
qasiq, qasuq -  кора дерева, кожура [ДТС: 430,431];
qat -  плод можжевельника [ДТС: 432];
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qaz -  кора дерева [ДТС: 439];
qabiq (= qabuq) -  кора, кожица [ТК: 191];
qayal, qayll -  ивовая ветвь, ивовый прут, розга [ДТС: 405];
qTrindi-- скорлупа, кожица [ДТС: 446];
qoyus -  пустой в середине [М: 44];
salqim -  гроздь, кисть, ветвь [ТК: 261];
satma -  сооружение из ветвей, устраеваемое на дереве для ночлега 
[ДТС: 491];
talTzjiltizi-бот. корни талыза (?) [ДТС: 529];
tamar (= tamur) -  корень [ТЗ: 387];
tikan, tikdndk -  шип, колючка; общее название колючих
кустарников [ДТС: 558; Т: 36; KD: 158,253];
fib, tub -  корень дерева [Т: 34; ТТ: 207];
102 , tozjfldfz -- корень, основа [ДТС: 583]; 
iikek -  ветка [IM: 81];
uljan -  съедобный корень приятного пахучего растения [ДТС: 610].

2.2.5. Дикие фрукты.

aluc -  алыча [ДТС: 40];
it uzumi -  дикий виноград [ДТС: 215];
iiisliig -  имеющий плод, с плодами [ДТС: 600].

2.2.6. Сад.

bay -  (согд. Ъ ’у) сад, виноградник [ДТС: 77; Хор I: 215; СС: 46; ТТ: 
89; 1М: 15]
azu bay borluq i tariy -  или в садах, виноградниках, посевах ...
Ьауса, bayiea-сад, садик [ДТС: 77; Хор I: 216];
baqca. Ъахса -  огород; сад [ТК: 90; Хор 1:215; ТЗ: 276; СС: 47];
borla -  виноградник [СС: 65];
borluq -  виноградник [ДТС: 113];
... borluqumin kiizatsun -  ... пусть он присматривает за моим 

виноградаиком [ДТС: 331];
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bu boiiuqniri sicisi orjduri qara temtirniq borluq adirir — границу этого 
виноградника спереди (на востоке) образует (букв, отделяет;') 
виноградник Кара-Темура [ДТС: 386];
bu borluqqa ekin tutsa -  если я использую землю под виноградник 
[ДТС: 168];
bostan, bus tan (-  bay) -  (перс. ) сад, цветник [ТК: 107; Хор I:
286; Т: 36; ТТ: 100; СС: 65]
егиЫик- сад из сливовых деревьев [ДТС: 182];
jemislik-  сад [ДТС: 256];
jarji jemislik ev barq -  новый сад и усадьба [ДТС: 256]; 
jUzarliq- плантация [АН: 103];
uzmaq, ucmaq, uctmaq, ustmah (= ustimah) -  (согд. ‘wstm ’yj рай. сад 
[ДТС: 617, 621; T: 36; ТК: 334; Хор П: 448; АН: 142; KD: 61; ХШ: 
160, 284,287].

2.2.7. Фруктовые деревья.

baSic- виноградная лоза [ДТС: 77];
ertikjiyac- сливовое дерево [ДТС: 182];
borla -  (=juzum) виноград, виноградная лоза, кисть [ТТ: 100];
bnda ttipi -  корень винограда (?) [ДТС: 120];
cipiqan -  унаби, кустарниковое растение рода крушиновых 
(Zizyphus) {ДТС: 150];
cubaqan -  унаби (Zizy’phusjujuba) [ДТС: 156]; 
eriik Туас- сливовое дерево [ДТС: 182];
jurw] uziim jildizi -  корень {чубук) белого винограда [ДТС: 266];
cusum -  шелковица, тутовник [ДТС: 158];
jitzum (= borla) -  виноград, виноградная кисть, лоза [ТТ: 135];
tak -- виноград (Хор И: 328];
tak jabraqi -  виноградные листья [Хор И: 328];
tavak (= talc) -  виноградная лоза, виноградник [ТЗ: 377];
йй-тутовник [Хор Н: 414];
tut ayaci-  тутовое дерево [KD: 327];
Uziim ayaci -  виноградная лоза [JM: 83]; 
ilzm a-тут, шелковица [ДТС: 631].
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2.2,8. Фрукты.

acir- плод смоковницы; инжир (?) [ДТС: б];
ajwa, ajva (= hajva) -- айва [Хор I: 36; Т: 34; ТТ: 80; IM: 14];
alTmla -  яблоко [ДТС, 35];
alma, alma- яблоко [ДТС: 36; ТЗ: 265; Хор I: 36; Т: 34; ТТ: 83; СС:
35; KD: 156,254; IM: 9; ХШ: 231];
атга -  (санскр. атга) манго [ДТС: 41];
amsuj -  вид желтой груши [ДТС: 42];
апаг -  (перс, р )  гранат [KD: 255];
armut, armud(= kartma) -  (перс. ) груша [ДТС: 53; ТЗ: 268; Хор
I: 65; ТТ: 86; СС: 40; KD: 156; М : 11];
jiyac armutlandi -  дерево дало урожай груш [ДТС: 53];
hanzi -  остатки винограда на лозах после сбора урожая [ДТС: 81];
barjigda-бот. лох узколистый [ДТС: 83];
beguda -  (перс.) гранат; креветка [СС: 54];
bimba -  (санскр. bimba) -  бимба, плод красного цвета [ДТС: 100];
Ь о г-виноград; вино [СС: 65];
borla (=juzum) -  виноград [Т: 34];
buda -  (кит. putao, bo-dau) виноград, виноградная ягода [ДТС: 120]; 
busincak- кисть винограда [ДТС: 133]; 
cakirdak, caqirdaq -  семя, косточка (плода) [ТЗ: 402; ТК: 357]; 
cirdak -  семя, косточка (плода) [Т: 35; ТТ: 219]; 
cobulmaq — долька яблока [ДТС: 151]; 
dana -  гранат (?) [ДТС: 158]; 
dana uruyi -  зерна граната [ДТС: 158];

ertik, ariik, in k -слива; косточковый плод вообще [ДТС: 182; ТЗ: 
273,298];
er eruksadi -  мужчина хотел слив [ДТС: 182];
qara erik (= eriik, йгйк, ink, iriik) -  чернослив; груша [ТЗ: 336; KD:
156,255; IM: 37];
sariy erik, sari ink, saru drik, sartl эгйк (= zardalu) -  абрикос, урюк 
[ТЗ: 372; T: 34; ТТ: 185; KD: 156,255; IM: 59]; 
tiiliig erik (eriik) -  персик; вид абрикоса, опушенный абрикос (букв. 

Волосистый абрикос -  урюк) [1М: 78; ДТС: 676]; 
hajva -  квит, айва [ТЗ: 401; KD: 254];
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ingir, inzir -  (перс, ) винная ягода, инжир [ТЗ: 297; ТК: 126; Т:
35; ТТ: 138; KD: 255];
ja s il-  зеленый, незрелый [ТК: 148];
jas qurma- финик (зеленый) [ТЗ: 309];
jemis, jamTs, jmTs -  плод(ы), фрукт(ы); фруктовый [ДТС: 255; ТЗ: 
310; ТК: 151; Хор I: 516; Т: 34; ТТ: 127; KD: 155,254]; 
jemis qavla -  фрукты и овощи [ДТС: 674];

jigda.jikda, jikdci, jigde -  джида, лох [ДТС: 260; Т: 35; ТТ: 128; KD: 
156,256; 1М: 89];
kartma, kartma (= armut) -  груша [Т: 34; ТТ: 143]; 
кдкат (= кдкап) -  (тюрк, кок- синий) слива [ТЗ: 327]; 
кдкап, кйкап (= alii) -  (араб. ) слива [Т: 34; ТТ: 147]; 
кдгра jemis -  свежие фрукты [ДТС: 318]; 
limkan -  желтая груша [ДТС: 333]; 
limun -  (apa6.u W  ) лимон [ТЗ: 349];
majil jemis -  перезрелые, переспелые загнивающие фрукты и овощи 
(ДТС: 335];
matuluf] -  (санскр. matulunga) бот. лимон [ДТС: 338]; 
mewa, mJva -  (перс. «_*“ ) фрукты, плод [ТК: 227; Хор II: 81]; 
паг, паю (= апаг) -  (перс. ..Р) бот. гранат [ДТС: 355; ТК: 227; Т:
34; ТТ: 173];
qara йгик -- чернослив [IM: 37]; 
qiraq -  зеленый, неспелый виноград [Т: 35]; 
quranuq -  неспелый, зеленый виноград [IM: 48]; 
sayraq -  чаша; косточка [Хор II: 269];
salqim, salqum, salqim -  кисть, гроздь (винограда) [ТЗ: 371; ТК: 261; 
Т: 34; ТТ: 183];
senkac- сорт яблок (маленькие как орех и сладкие) [ДТС: 495];
sorjak (= sorjuk) -  косточка (плода), семечко [Хор II302];
saftali, saftalu -  (перс.) персик [ТЗ: 406; Хор II: 531; KD: 255];
tana -  (перс. ) семена и плоды некоторых растений и деревьев:
кунжут, кишмиш, абрикос и др. [ДТС: 544; ТЗ: 379];
tarqa -  незрелый, зеленый плод [ДТС: 538];
tiqma iiziim -  виноград с плотными гроздьями [ДТС: 569];
turunc- померанец, цитрусовый плод [Хор И: 413];
tils -  плод, фрукт [ДТС: 600];
bu sogutntit1 tiisi- плоды этого дерева [ДТС: 600];
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ilima- туг, шелковица [ДТС: 631];
jiyac nzumlandi -  на дереве появился тутовник [ДТС: 631];
Uziim, Uziim, jUzum -  виноград; изюм [ДТС: 631; ТЗ: 317; ТК: 337; 
Хор I: 557; П: 453; АН: 102; KD: 156., 255; IM: 83]; 
uziim copi -  выжимки винограда [ДТС: 155]; 
iiztim jegil azu qa)>un jegil -  ешь виноград или ешь дыню [ДТС: 631]; 
о1 тещ Uziim tiztisdi -  он срезал со мной виноград [ДТС: 631]; 

хигта -  (перс. ) пальма, финик [ТК: 349; Хор II: 502]; 
zardalU (= saru эгик) -  (перс.) абрикос [ТТ: 115].

2.2.9. Соки.

bekmas, bakmaz -  виноградный сироп; патока виноградная [ДТС:
92; ТЗ: 278];
bdkmds, bahnaz -  варенье, сироп, желе, мякоть; сироп из
фруктового сока [Т: 44; ТТ: 94; KD: 326];
culbus -  липкий сок от фруктов на одежде и руках [ДТС: 156];
iciglik- напиток [ДТС: 201];
ick.ii -  питье, напиток [ДТС: 202];
]й -  сок [ДТС: 283];
jaliq -  остатки сиропа [М: 84];
siqman -  сезон выжимки виноградного сока [ДТС: 505]; 
siq- (-maq) -  давить, жать, выжимать [ДТС: 504]; 
ol uziim siqdi -  он давил виноград [ДТС: 504]; 
uxaq -  сок, выжатый из фруктов [ДТС: 620].

2.2.10. Вино.

асТ tibi -  сорт вина [ДТС: 4];
aci- (-пищ) -  закиснуть, перебродить [ДТС: 6];
uziim acisdi -  виноград закис;
sirka acisdi -  уксус перебродил;
ajaq -  чаша, кубок; напиток, вино [Хор I: 35];
ajaq tutuyci-  виночерпий [KD: 203];
atyuwdm - красный, пурпурный; вино [Хор 1: 71];
asinnak -  пьянеть, налиться пьяным [XIII: 197];
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asruk, asruk, esruk -  пьяный [TK: 85; TT: 114; KD: 120, 263; IM: 31; 
ХШ: 198];
asriikluk- опьянение [ХШ: 198];
asrumak-  пьянеть, опьянеть, напиться пьяным [ХШ: 198];
ахтаг -  (араб, ) красный, пурпурный; вино [Хор 1:112];
bada -  (перс. , кит. bo-dau) вино, напиток [Хор I: 209];
badTrci- виночерпий [KD: 203];
bawurcl-  виночерпий [Хор I: 176];
begni -  хмельной напиток [ДТС: 282];
bisiy -  кипяченый (о вине) [ДТС: 105];
bisiy siiciig-  вскипяченное вино [ДТС; 105];
bar (= biiza) -  (перс, bar) вино; виноград [ДТС: 112; Т: 45; ТТ: 100;
СС: 65];
bor bekili -  алкогольные напитки; вино и пиво;
borcopi - осадок от вина (на дне сосуда с вином) [ДТС: 155];
bor sirkasi -  винный уксус;
borci -  пьяница, любитель хмельного [ДТС: 113];
boz3 , buza (= caqir) -  вино; буза (хмельной напиток) [Т: 45; ТТ:
101];
bu jarfliy bulunsa idisci basi, ацаг bersa bolyaj idisci isi -  если 
найдется такой глава виночерпиев, то ему, пожалуй, можно 
поручить заботу о напитках [ДТС: 123];
cayir, sayir, caqlr, ciqir -  виноградный сок, молодое вино; вино 
[ДТС: 136; ТЗ: 404; Хор II: 511; Т: 45; СС: 72; ICD: 296; IM: 23]; 
siisiz cayir -  вино не смешанное с водой [KD: 296]; 
cayircT- виноделец [IM: 23];
cayiliy е г -  мужчина, поставивший виноградный сок на вино [ДТС: 
136];
cayirla- -maq -  приготовлять, ставит ь виноградный сок на вино 
[ДТС: 136];
о/ iiztimni cayirladi -  он приготовил виноградный сок из винограда 
[ДТС: 136];
er cayirlandi -  мужчина поставил для себя на вино виноградный 
сок [ДТС: 136];
cif- побулькивание при брожении финикового вина [ДТС: 147]; 
cifila- (-maq) -  булькать, побулькивать (о финиковом вине при 
брожении) [ДТС: 147];
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kup cifladi -  в кувшине булькало [забродившее финиковое вино] 
[ДТС: 147];
сор-  осадок, остаток, выжимки [ДТС: 155];
cuvsa- {-maq) -  бродить, пениться [ДТС: 157];
cayir cuvsadi -  вино вспенилось, забродило [ДТС: 157];
ol cayir cuvsatti -  он довел виноградный сок до брожения [ДТС:
157];
ol cayir cuvsatti -  он поставил бродить виноградный сок [ДТС:
136];
dUstkani-  (перс. ) сорт вина [Хор I: 343];
esgiiriik -  пьяный [ДТС: 183]; 
cidq esgiiriik -  сильно пьяный (человек) [ДТС: 156]; 
idis tutyuci -  виночерпий [ДТС: 203]; 
idisci, idisci -  виночерпий [ДТС: 203, 582]; 
icagak- там, где пьют (вино); место для питья [ТЗ: 299]; 
icim -  напиток [ТЗ: 299; [ХШ: 402]; 
ic ic - питье, манера пить [ТЗ: 300]; 
ickii -  напиток [ХШ: 400]; 
icmak- напиток [ТЗ: 300]; 
icmak— пить [ХШ: 400]; 
icurmdk -  напоить [ХШ: 401]; 
isigti -  хмельной напиток [ДТС: 213]; 
jus- {-maq) -  наливать тонкой струей [ДТС: 282]; 
о/ begnijusdi -  он налил хмельного напитка [ДТС: 282]; 
kebit -  винная лавка, кабак [ДТС: 290]; 
koza- (-maq) -  помешивать [ДТС: 321];
о/ tiziimni kozadi -  он помешивал (т.е. отделять от косточки) 
виноград [ДТС: 321];
кир -  большой глиняный сосуд, кувшин [ДТС: 328]; 
ol кир olsucigni acityan -  таг сосуд способствовал окислению 

сладкого вина [ДТС: 328]; 
jarim kup bor -  полсосуда вина [ДТС: 328];
ktirkimqonaq minijipar birla borqa qatip iciirsar edgii bolur -  если
[смешав] вместе шафран, просяную муку, мускус, прибавить это к
вину и дать выпить, будет хорошо [ДТС: 329];
maj -  (перс.) вино [ДТС: 339; Хор II: 34];
mandu -  винный уксус особого приготовления [ДТС: 336];
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nits -  (перс, ifiji) напиток, вино [Хор II: 164];
ojtig -  осадок [ХШ: 385];
qovuz -  соринки (в вине) [ДТС: 462];
qumlaq (= садir, buza) -  вино; буза (опьяняющий напиток из меда) 
[Т: 45; ТТ: 164];
гах -  (араб. £h  ) вино, напиток [Хор И: 226]; 
siqindi-выжатый сок [IM: 61]; 
siqiy -  вино [IM: 61 ];
stictig, sucU, siici (= tatlu) -  вино (из винограда) [ДТС: 673; Т: 45, 58; 
ТТ: 193; KD: 153];
surma -  вино, пиво [ДТС: 518; KD: 321];
sitsiin -  напиток, вино [Хор II: 316];
sarab -  (араб, ) питье, напиток [ДТС: 522];
Sira -  (перс. ) виноградный сок, молодое вино; 
прохладительный напиток [ДТС: 523]; 
tajgan -  виночерпий [IM: 70];
tim -  бурдюк, наполненный вином; виноторговец [ДТС: 561]; 
хатг -  (араб, ) вино [ТК: 346; Хор II: 484].

2.2.11. Сушеные фрукты.

caysaq -  сушеные персики, шептало; сушеный виноград, изюм 
[ДТС: 142];
dabi- (= tapi) -maq -  сушить [АН: 103];
jigda talqani qumy uzum -  толокно из джиды и сушеный виноград 
[ДТС: 260];
kiili - фрукты, сушенные вместе с косточками [ДТС: 325]; 
qaq -  сухой, сушеный; долька, ломтик [ДТС: 421]; 
егйк qaqi- долька урюка [ДТС: 421];
qurma, хигта -  (перс, ) сухие финики [ТЗ: 347,401; Т: 35; ТТ: 
165];
qumy 61 jemis -  сухие и свежие фрукты [ДТС: 291]; 
eriik qaqi -  долька урюка [ДТС: 421]; 
nskac (uskcinac1) -  изюм [ДТС: 627].
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2.2.12. Цветы.

bajin -  густо-красный (цвег нолевого мака) [ДТС: 79];
buquq -  соцветие; чашечка, околоцветник [ДТС: .125];
bur-  почка, бутон [СС: 70];
bustan — (перс.) сад, цветник [Хор 1:286];
cicak, сесак, сесек, сасак, сгсак-цветок [ДТС: 143; ТЗ: 403; ТК:
358; Хор И: 516; Т: 34; ТТ: 218; СС: 75; KD: 157; IM: 25];
сесаЫап- (-maq) -  цвести; расцветать [ТК: 358; СС: 75];
cecaklig- в цвету [ТК: 358];
cecaklik- цветник [ДТС: 143];
gul -  цветок, роза [ДТС: 195; ТЗ: 289];
giilaf- название травы с цветами, похожими на розы [ДТС: 195]; 
kulaf, gulaf, gulab -  розовая вода [ТЗ: 289; Т: 35; АН: 101]; 
gul ajsanliq -  рассыпание (лепестков) роз (Хор I: 84]; 

jasmuq -  цветок [KD: 111];
jorgaj quasi -  цветок ёргая (вьющееся растение) [ДТС: 276];
jup jumsaq linqua сесак -  очень мягкий цветок лотоса [ДТС: 281];
китйгап -  растение похожее на лилию, луковицы которого
съедобны [KD: 323];
кйгак-кисти, пучки цветов [ДТС: 332];
kuzisaj -  (санскр. kusesaya) бот. кувшинка [ДТС: 322];
linqua, lin/ua, lenxua -  (кит. lien-ywa) лотос, цветок лотоса [ДТС:
236,333];
Ыг тщ jspiryaqlJy linqua -  тыеячелепестковый дотос [ДТС: 236]; 
livat] -  (санскр. lavanga) бот. гвоздичное дерево (Coryophillus 
aromaticus) [ДТС: 333];
mliifar -  (перс.) лотос, водяная лилия [Хор И: 162];
patum -  (санскр.padrna) лотос [ДТС: 397];
qaranful-  (араб.-перс. l& J ) гвоздика [ДТС: 424];
qizilgul -  красный цветок [IM: 43];
tumyuliq (= nilufar) -  лотос, водяная лилия [Т: 36];
tumgujun -  лотос, водяная лилия [IM: 76];
qua -  цветок [ДТС: 295];
kejikkendir quasi- цветок дикой конопли [ДТС: 295]; 
utpal - (санскр.?) цветок лотоса (?) [ДТС: 618]; 
utumbar сесак -  название цветка (?) [ДТС: 619];
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yua -  (кит. хуа, xwa) -  цветок [ДТС: 638];
yualiy имеющий цветок, связанный с цветком [ДТС: 638];
yuaHy titim -  диадема из цветов [ДТС: 638];
Xualiy cecdklig -  имеющий цветы, связанный с цветами [ДТС: 638].

2.2.13. Пчеловодство.

an, arii ~ пчела [ДТС: 51; Т: 38; ТТ: 87; АН: 101; KD: 103,171; ХШ: 
187];
art jayi -  мед [ДТС: 51];
ari zahri -  пчелиный яд [ДТС: 51];
asal ~ (араб. ) мед [ДТС: 60];
bal- мед [ДТС: 79; ТК: 90; ТТ: 91; СС: 48; KD: 152, 296; IM: 15];
bal cobrasi- медовое варево [ДТС: 151];
balsira -  медовое пиво [KD: 328];

тТг -  (кит. mbit) мёд [ДТС: 346];
qlzTlan- красная пчела [KD: 324].

2.2.14. Орехи.

badam, batam (== bajam) — (перс.) миндаль, миндальные орехи [Хор 
1: 209; ТТ: 90; СС: 46; KD: 322]; 
badam mayzi -  зерна миндаля [Хор I: 209] 

bajam, bajan (= badam) -  орех (миндальный) [ТЗ: 275; Т: 35; IM:
17];
hitrik- фисташка [ДТС: 104];
catlajuk-  фисташка, орех, фундук и подобные им плоды [Т: 35; ТТ: 
218];
catlawuq -  орех; лещина, лесной орех [АН: 102]; 
cenisturiik -  красные и белые плоды китайского ореха [ДТС: 144]; 
etac, etaclik, etic- углубление для детской игры в орехи [ДТС: 187]; 
jagtiik -  фисташка [Хор II: 466]; 
jayaq -  орех [ДТС: 224; KD: 255] 
aqi jayaq -  очищенный орех [ДТС: 48]; 
jayaqliy jiyac -  ореховое дерево [ДТС: 224]; 
jayaqliq ~ заросли орехового дерева [ДТС: 224]; 
yiiz -  орех (грецкий) [Хор II: 693];
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qab -  скорлупа, шелуха (ореха), кора [Хор II: 573];
qoz, quz, q i iz - (перс, j j 5) орех [ТЗ: 344; Хор II: 629,693; Т: 35; ТТ:
163; IM: 45];
Suvar quzu -- фундук (из страны Сувар) [М: 64];
qusiq -  орех [ДТС: 470];
satlawuq (~ satlawuk) -  орех [ТЗ: 406];
sekirtuk -  фисташка [ДТС: 522];
ulumaska -  желудь [ТЗ: 399],

2.2.15. Ягоды.

кгра - малина [ДТС: 321];
q a t-  ягода, плод вообще [ДТС: 432].

2.2.16. Процесс роста растений.

alar- (-maq) -  созреть [ДТС: 34]; 
talqa alardi -  виноград созрел [ДТС: 34];
bis- (-maq) -  зреть, созревать (о растениях, фруктах) [ДТС: 103; 1М: 
20];
xurmasi bisdi -  финики созрели [ТК: 106];
ЪШ -  зрелый, созрелый, спелый [Хор 1:254; СС: 60];
ЬШк -  созревший [Хор I: 254];
bit- (-maq) - вырастать [СС: 61];
tupden terek bitti -  из саженца выросло дерево [СС: 61];
buquqlan- (-maq) -  образовывать соцветие, давать бутоны, набухать
(о бутонах, почках) [ДТС: 125];
burlan- (-maq) -  давать почки, пускать ростки [ДТС: 133];
jiyac burlandi -  дерево дало почки [ДТС: 133];
bUtUqlan- (= budaqlan-) (-maq) -  пускать ветви, побеги; ветвиться;
разветвляться [ДТС: 129; ТК: 109; Хор 1:283];
curi- (-maq) -  разлагаться [АН: 107,121];
сигик- гнилой, тухлый [АН: 107];
егйИап- (-maq) -  давать сливы, плодоносить [ДТС: 182];
jiyac eruklandi -  сливовое дерево приносило плоды [ДТС: 182];
ewul- (-maq) -  зреть, спеть [ТК: 69];
jemispisdi -  фрукты созрели [ДТС: 255];
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jemisldn- (-maq) -  покрываться фруктами, давать плоды [ДТС: 256]; 
jiyacjemislandi -  дерево дало плоды [ДТС: 256,259] ; 
jildizlan- (-maq) -  пускать корни [ДТС: 266]; 
jiyac jildizlandi -  дерево пустило корни [ДТС: 266];
6г]1ап- (-maq) -  приобретать окраску, краснеть [ДТС: 387]; 
iiztim otjlcmdi -  виноград приобрел окраску (т.е. поспел) [ДТС: 387]; 

qaSizlan- (-maq) -  обрастать корой [ДТС: 404]; 
jiyac qaSizlandi -  дерево обросло корой [ДТС: 404]; 
quri- (-maq) -  сохнуть (о пальме) [ТК: 217]; 
salirjula- (-maq) -  свешиваться [ДТС: 482]; 
iiztim salirjuladi -  [грозди] винограда свешивались [с лоз] [ДТС: 

482];
talqalan- (-maq) -  завязываться (о плоде) [ДТС: 529]; 
iiztim talqalandi- на винограде образовались завязи [ДТС: 529]; 
tarqa -  незрелый, зеленый плод [ДТС: 538]; 
ttiplan- (-maq) -  укореняться, пускать корни [ДТС: 598]; 
jiyac ttiplandi -  дерево пустило корни [ДТС: 598]; 
uziimlan- (-maq) -  покрываться виноградом [ДТС: 77, 631]; 
baSic uziim Hindi -  виноградная лоза покрылась гроздьями [ДТС:

77];
baSic iizumlandi -  подпорки для виноградных лоз (?) покрылись
[гроздями] винограда [ДТС: 631];
uzumlan- (-maq) -  плоды тута созрели [ДТС: 631];
jiyac uzumlandi -  на дереве появился тут [ДТС: 631];
baSic Uzumlandi -  лоза покрылась гроздьями [ДТС: 77].

2.2.17. Ремесло.

baycl- садовник [ДТС: 77; Хор I: 216]; 
baqcacT- садовник [СС: 49]; 
baqci -  хранитель, сторож [ТК: 96]; 
borluqci -  вищмрадарь [ДТС: 113];
jiyacci, iyacci-  деревообделочник, плотник (?) [ДТС: 218,261,265]; 
qaSiq -  резьба по дереву (?) [ДТС: 404]; 
qoruya- сторож; лесник в засеке [ДТС: 460]; 
tim, timci -  виноторговец [ДТС: 561].
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2.2.18. Садовые работы.

cr/tar- {-maq) -  вырывать (деревья); валить, повергать [ДТС: 71]; 
ttipi jiyaciy aytardi -  ураган повалял (вырвал с корнем) дерево 
[ДТС: 71];
bay la- (-maq) -  связывать, завязывать [М: 15]; 
bctyliy -  связанный, завязанный [IM: 15]; 
bic- (-maq) -  собирать (виноград) [ДТС: 98];
tikan tariyan er iiziim bicmaz o l-  мужчина, посеявший терновник, не 

соберет винограда; 
biciq -  срезанный [IM: 21]; 
buk- (-maq) -  согнуть (дерево) [ДТС: 132]; 
ol таца tal buhisdi-  он мне помог согнуть иву [ДТС: 132]; 
buta- (= buda-) (-maq) -  обрезать (подрезать) ветки [ДТС: 129; АН: 
103];
butaq la- (-maq) -  обрезать ветки [ДТС: 129]; 
erpa- (-maq) — пилить, распилить [ДТС: 181]; 
ol jiyac erpadi -  он рапиливал дерево [ДТС: 181]; 
jiyac erpaldi -  дерево распилилось [ДТС: 181]; 
ir/a- (-maq) -  раскачивать, трясти [ДТС: 220]; 
jiyac iryaldi -  дерево встряхивали [ДТС: 220]; 
jiyac iryandi -  дерево качалось [ДТС: 220]; 
ol тепщ birla jiyac iryasdi -  он со мной раскачивал дерево [ДТС: 
220];
oljiyac iryatti -  он велел трясти дерево [ДТС: 220]; 
ol тещ jemis terisdi -  он собирал со мной фрукты [ДТС: 255]; 

jamur- (-mctq) -  резать, кроить [ДТС: 231]; 
er jiyacjamurdi -  мужчина резал дерево [ДТС: 231]; 

jar- (-maq) -  раскалывать [IM: 86]; 
jaril- (-maq) ~ раскалываться, расщепляться [ДТС: 241]; 
butiq jarildi -  ветка раскололась [ДТС: 241]; 

jer- (-maq) -  расщеплять, раскалывать [ДТС: 257]; 
ol butiq jerdi -  он расщеплял ветви [ДТС: 257]; 

jdldk.Uk -  имеющий опору, подпорку [ДТС: 276]; 
jolaldikjiyac -  дерево с подпоркой [ДТС: 276]; 
jon- (-maq) -  строгать, тесать [ДТС: 272]; 
jiyac jonuldi -  дерево было обстугано [ДТС; 272];
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ol jiyac jonundi -  он делал вид, что строгает себе дерево [ДТС: 272]; 
has- (= kes-) -maq -  срезать [АН: 109; IM: 41]; 
kert- (-maq) -  надрезать, делать метку [ДТС: 301]; 
ol jiyac kertti -  он надрезал дерево [ДТС: 301 ]; 
or- (-maq) -  вязать, плести [ДТС: 388]; 
ol savdic ordl -  он сплел корзину [ДТС: 388, 492]; 
qij- (-maq) — срезать, резать [ДТС: 440]; 
jiyac qijildi -  дерево срезали наискось [ДТС: 441]; 
siqman -  сезон выжимки виноградного сока; место, где выжимают 
виноградный сок [ДТС: 505; IM: 61]; 
tik- (= dilc-) (-maq) -  сажать, сеять [ДТС: 558; АН: 143]: 
er jiyac tikti -  мужчина посадил дерево [ДТС: 558]; 
jiyac tikildi -  дерево было посажено [ДТС: 559]; 
jiyac tiklindi -  дерево было посажено [ДТС: 559]; 
jiyac tiklisdi -  дерево было посажено [ДТС: 559]; 
tika qojil- (-maq) -  сажать, посадить (дерево) [ТТ: 200]; 
torpi- (-maq) -  обтачивать [ДТС: 581]; 
er jiyac torpidi -  мужчина обтачивал дерево [ДТС: 581]; 
tiz (-maq) -  рвать, срывать [ДТС: 629]; 
ol merja tiztim uztisdi -- он срезал со мной виноград [ДТС: 631].

2.2.19. Орудия труда.

adaqliq -  заготовки на деревянные столбики для поддерживающих
рам на виноградниках и для остова шалаша [ДТС: 9];
anyic, anciq -  лестница [ТЗ: 266];
arjut -  воронка, лейка [ДТС: 47];
ауас jongici- рубанок [IM: 7];
ayinyag, ayinyuc, ayinyic ~ приставная лестница [АН: 103; СС: 29]; 
balta -топор, долото [ТЗ: 266; ТК: 290; Хор I: 181; СС: 48; 1М: 16]; 
baltu -  секира [ДТС: 81 ]; 
baldii -  топор [ДТС: 80];
baltacaq, baltaciq -  топорик, секира [Хор 1:182; IM: 16];
Ысак, bicaq -  нож [ДТС: 98,104; ТК: 105; Хор I: 260; СС: 71; KD: 
146,177,288; IM: 21];
bicqi, bucql bicqii -  пила [ТЗ: 282; Хор I: 260; Т: 53; СС: 72]; 
bicqu -  нож [АН: 109];
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bicyuc -  кривой нож [ДТС: 105];
bila- -maq --заостряь, точить [ДТС: 99; АН: 109];
bilagu, bilakU -  точильный камень; точило [ДТС: 99; АН: 102];
bilavU, b ilev -точило, точильный камень, брусок [ТТ: 96; KD: 148,
305];
cibcurya- рукоятка [Хор II: 518];
eliglik—рукавицы [ДТС: 171];
jalitju -  качели [ДТС: 229];
jonyiic- рубанок [IM: 92];
kerlii -  топорик кирка [ДТС: 301; IM: 40];
kesgu -  орудие для резания [ДТС: 302];
mardiman -  лестница деревянная [ТЗ: 350];
nizday -  точильный камень [ДТС: 360];
qarci -  ножницы [ТЗ: 338];
qlftu, qipti -  ножницы [ДТС: 440; ТЗ: 341, 342];
qolluq -  руковица, перчатка [ТЗ: 344];
sail -  инструмент для обмазывания глиной, лопаточка [ДТС: 482];
saqalli balta -  топор с зазубринами [ТЗ: 370];
sindu, sindu, sindi -  ножницы [ДТС: 504; ТЗ: 374; Хор II: 290; IM:
96];
sired -  ножницы [Хор II: 291]; 
satu -  лестница [ДТС: 521];
talyuq -  клин, с помощью которого закрепляется лезвие топора на 
топорище [ДТС: 528];
tapcan, iapcar/ -  подставка на трех ножках, используемая при сборе
винограда с высоких кустов; стремянка [ДТС: 534, 675];
tirdgii -  столб, подпорка [ДТС: 561];
tirdldik -  подпорка [ДТС: 561];
toqrmq -  деревянный валек, колотушка [Хор II: 403];
torpig- терпуг, напильник [ДТС: 581];
er jiyac torpidi -  мужчина обтачивал дерево [ДТС: 581].

2.2.20. Продукты садоводства и лесного хозяйства.

anylc (= dncTq) -  лестница деревянная [ТЗ: 266];
ауас, ayas- лес, древесина, дерево (материал); бревно, столб [ТЗ:
261; ТТ: 77];
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arquq -  перекладина, балка [ДТС: 55];
baqam -  бразильское дерево (строй материал) [СС: 49];
batya -  доска для раскроя войлока и шкур на шапки [ДТС: 89];
begendi -  булава, дубина [IM: 94];
bisik, besik -  колыбель [KD: 281; EV1: 18];
bori -  деревянная облицовка у источника [ДТС: 113];
boysuq -  деревянные колодки с отверстиями для шеи и рук,
надеваемые на преступников [ДТС: 115];
bulav -  булава, дубина [KD: 285];
сатса -  большая деревянная ложка (разливательная), черпак [ТТ: 
218];
canaq -  деревянная долбленая посуда небольшого объема [ДТС:
138];
catuq -  корень какото-дерева, служащий материалом для рукояток 
ножей [ДТС: 142];
ca w li-(перс.) шумовка, плетеная из прутьев; черпак, ложка
(разливательная большая) [ДТС: 142; Т: 46; ТТ: 216];
ce.Uk -  короткий кусок тонкого дерева [KD: 326];
ciray jayi- масло для фитиля [М: 26];
citan -  корзинка (плетеная), плетенка [ТТ: 218];
cumaq -  лес, дерево (как материал); булава, дубина [Т: 42; ТТ: 221;
KD: 177,285; IM: 26];
cUqmar- дубина, дубинка [Т: 42; ТТ: 221];
emit -  краска индиго [ДТС: 158];
elim (=jelim) -  клей [KD: 286];
esiklikjiyac- дерево, предназначенное для изготовления двери 
[ДТС: 185];

jalim, jalim, jilim -  клей [ТЗ: 310; Т: 53; ТТ: 129; 1М: 89]; 
jay -  масло [АН: 144];
jartu -  щепка, стружка; дощечка, на которой пишут [ДТС: 243]; 
jerkuc -  палка, используемая для переворачивания лепешек в печи 
[ДТС: 258];

joriindi-  оскребки, стружки [ДТС: 272]; 
jonya -  доска [ТК: 162]; 
ке$ -  колчан [ДТС: 303]; 
кдгка- деревянное блюдо [ДТС: 318]; 
кШйк -  деревянный клей [KD: 326];
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layun -  деревянная выдолбленная чаша для питья [ДТС: 332]; 
ттуиj -  клейстер [ДТС: 346];
olaq -  выдолбленное дерево, корыто, колода; небольшая лодка 
[ДТС: 366];
oqluq -- колчан [ДТС: 369]; 
or- (-maq) -  вязать, плести [ДТС: 388]; 
ol savudic ordi -  он сплел корзину [ДТС: 388]; 

oyulmuq -  деревянная опора, на которую кладут балки [ДТС: 364]; 
405];
qayil- ивовая ветвь, ивовый прут, розга [ДТС: 405]; 
qayil bayi -  узел из ивовых прутьев [ДТС: 405]; 
qcmtq -  ложка [Т: 46; ТЗ: 340]; 
qalut -  сапожный клей [ДТС: 436]; 
qazma, qizma- клей [ТЗ: 332];
qazuq, qaziq -  кол шатра, колышек юрты [KD: 179; IM: 39]; 
qilic tutyasT-  рукоятка меча [IM: 42]; 
sab — рукоятка, ручка [ТЗ: 369; KD: 288]; 
sakiz -  древесная смола [1М: 58]; 
salama -  древесная смола (ТЗ: 371]; 
sarnie -  шкатулка из дерева [ДТС: 489]; 
savdic (= savidic) — корзина, короб [ДТС: 492]; 
о/ savdic (samdic) ordi -  он сплел корзину [ДТС: 388,492]; 

sTsTzyu -  свирель [ДТС: 502]; 
sinak -- доска, плита [ТЗ: 365];
sTruqluq jiyac -  дерево, пригодное для изготовления шеста [ДТС: 
506];
siyiz, siqiz-  мастика, смола [ТЗ: 372, 373];
sis -  палочка, которой едят лапшу [ДТС: 506];
soqim -  деревянный трехгранный свистящий наконечник стрелы
[ДТС: 509];
sukan (= sukin) -  короб, корзина [ДТС: 278];
su m -бачка, бревно, стропило [ДТС: 514];
supurgu, szbiirga, sipirgi, supurka, siiptirgu, stipiirga -  метла [ДТС:
517; ТЗ: 365; f : 46; АН: 102; KD: 323; IM: 65];
surqac ( -  surquc) -  лак, смола для обработки рукояток холодного
оружия [ДТС: 514];
tabaldiriq -  деревянные башмаки [ТЗ: 385];
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tajaq- папка, посох; опора, основа [ДТС; 527];
taxta..(перс. доска, плитка [Хор II: 355; ТК: 290; ТЗ: 377];
Ик ауас — колонна [СС: 28];
tomrumjiyac-деревянная колодка [ДТС: >74];
topnz -  булава, дубина [KD: 285];
toyrayu -  смола, древесный клей, камедь [, (ТС: 571];
toyraq toyrayusJ тополевая смола [ДТС: 571];
toqunaq -  деревянный молоток, колотушка [ДТС: 576; 1М: 74];
toz -  береста [ДТС: 579];
tuyaqlTq (= tuqaqliq) -  дерево, приготовленное для выделывания 
пробок [ДТС: 584,585];
tiivak -  трубка из коры ивы или других деревьев, используемая для
стрельбы в воробьев выдуванием глиняны х шариков [ДТС: 602];
tiivdklik -  ветка с корой, предназначенная для выделывания трубок,
из которых стреляют по воробьям [ДТС: 602];
ukdklik -  дерево, предназначенное для изготовления погребальных
носилок, сундуков [ДТС: 623];
zanbil-  (перс.) корзина, короб [ДТС: 120].

2.2.21. Продукты питания.

buda mini -  виноградная мука (?) [ДТС: 1201;
bujen -  лакрица (экстракт солодкового корня) [СС: 70];
bulduni- молочный напиток с изюмом или виноградом [ДТС: 122];
cecekjayi- цветочное масло [IM: 25];
jay -  масло (оливковое) [ТК, 132];
qaryanc -  еда, пропитание (из сада) [ТК: 201];
qozjayi-  ореховое масло [IM: 45];
siricd- уксус [ДТС: 501; ТЗ: 365];
sirkankubm -  напиток из меда с уксусом [Хор И: 285];
sucii -  сладкий, сладости [KD: 152];

2.2.22. Ткани,

ад -  ткань, расписанная узорами [ДТС: 14]; 
a j-шелковая ткань оранжевого цвета [ДТС: 25]; 
ауг -  кусок шелковой ткани [IM: 7];
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ayllTy -  шелковый, из шел;, а [ДТС: 18];
atlas -  парча, атлас (сорт шелкового материала) [ДТС: 67; Хор I:
82];
bardin -  шелковая материя, парча [ДТС: 83; ТК: 91; KD: 159; IM:
16];
barcin jamayi -  шелковая заплата [ДТС: 231,428]; 
jolaq barcin -  шелк в полоску [ДТС: 271]; 
bicis -  отрез шелковой материи для подарка [ДТС: 105]; 
boz (= biz) -  хлопчатобумажная ткань, бязь; тонкая материя, шелк 
[ДТС: 118; Т: 48; ТТ: 100]; 
cekin jipi — шелковая нить [ДТС: 143]; 
cinaxsi -  китайская узорчатая шелковая материя [ДТС: 149]; 
cuz -  (кит. чощзы) китайская парча с фоном алого цвета; атлас 
[ДТС: 157; Т: 48; ТТ: 222]; 
jupqa cuz — тонкая материя ['ГГ: 222]; 
drbd -  (перс.) узорная парча [Хор I: 340]; 
ej -  шелковая ткань оранжевого цвета [ДТС: 167]; 
eskirti, eskiirti — парча; шелковая с узорами китайская ткань [ДТС: 
186];
ipak, jipak-  шелк; шелковая ткань [ДТС: 126,154; ТЗ: 312; Хор I:
521; Т: 48; ТТ: 129];
jiplik -  нить, нитка [ТТ: 129];
ju n tn -  кусок шелка; шелковый [ДТС: 282];
kenzi -  (кит.?) цветная ткань китайского производства [ДТС: 298];
lo/taj -  (кит.?) китайский материал красного цвета с золотыми
чешуйками [ДТС: 334];
qamqi — камка, шелковая материя [ДТС: 416];
qacac -  сорт китайской шелковой материи [ДТС: 400];
qafyara -  шелковая материя шафранового цвета [ДТС: 405];
qutaj- название ткани, шелк (?) [ДТС: 473];
saqalduruq -  шелковый шнур, которым удерживают шапку на
голове, завязывая его под подбородком [ДТС: 486];
sarim -  шелковое сито для процеживания жидкостей [ДТС: 488];
salasu -  вид китайской материи [ДТС: 520];
tahccik- сорт китайского шелка (?) [ДТС: 527];
tajis -  атлас (материя) [IM: 70];
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tarjuq -  отрез шелковой материи, вручаемый победителю на
состязаниях [ДТС: 533];
taxtu -  шелк-сырец [ДТС: 543];
torqu -  шелк [ДТС: 578; IM: 74];
ulatu -  шелковый носовой платок [ДТС: 609];
ziitjim (= zurjum) -  (кит. zurj-kim) вид китайской парчи [ДТС: 640].

2.2.23. Насекомые и вредители.

bog -  вид паука, тарантул (?) [ДТС: 116]; 
bo j-  паук [ДТС: 117];
cibin, cibirn (= siyaq) -  муха, комар [ДТС: 145,147; Т: 38; М : 25];
kepali- бабочка [ДТС: 300];
кЩа -  моль, жучок-шерстоед [ДТС: 325];
kumicci -  комар [ДТС: 326];
kiizkiini -  сверчок [ДТС: 331];
ojaz -  комар [ДТС: 382];
ortimcak, driimciiq (= дгитсйк) -  паук [ДТС: 391; IM: 56; ХШ: 313];
qaburj-ш мель [ДТС: 399];
qatqic- жалящее насекомое [ДТС: 436];
qudyu, qu5yu -  муха [ДТС: 463];
qurt- червь [ДТС: 468];
qurt qorptz -  черви и жуки; всякие насекомые [ДТС: 468];
sirjak- муха [ДТС: 500];
suti- название насекомого [ДТС: 525];
iipz -  комар [Т: 38].

2.2.24. Домашние птицы.

alabota- гусиная нога (лапа) [СС: 34]; 
badar (=javri) -  цыпленок [Т: 38; ТТ: 94,119]; 
dayiq, dayuq (= daquq) -  курица [Т: 38; ТТ: 105; 1М: 27]; 
daqiiq, daquq -  курица [KD: 188, 229];
jumurtya, jumurtqa, jumurqa, jumurda, jumurta -  яйцо [ДТС: 280; T: 
38; Хор I: 550; ТТ: 133; KD: 293; IM: 92]; 
juyaq -  гусь (?) [ДТС: 277]; 
кбкйгскап-голубь [ДТС: 313];
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kUgarcin, kiigargin -  голубь [KD: 189,228]:
kmvarcin -  голубь [T: 37];
met] -  пища, корм для птиц [ДТС: 341];
mer/lat- (-maq) -  насыпать корм (птицам), кормить (птиц) [ДТС: 
343];
ol qaziy merjlatti -  он кормил гуся [ДТС: 343]; 
qaq -  порода гусей [ДТС: 422]; 
qaraga -  гусь [АН: 114];
qaz, qas -  гусь [ДТС: 438; Т: 37; ТТ: 154; KD: 188, 227; IM: 39; Хор 
II: 582, 606];
taqayu, taqlyu -  курица [ДТС: 280,536];
taquq -  курица [ДТС: 228,536];
tawiiq -  курица; петух [ТЗ: 385; KD: 188];
taxuq, tayuq, tayaqii- петух, курица [KD: 221; IM: 67];
ordak, й/dak- утка [T: 37; Хор II: 196,250; KD: 188,227];
siijayu -  шпора на ноге петуха [ДТС: 513];
xoraz, xoriis -  (перс. ) петух [ТЗ: 400; Т: 38; ТТ: 216].

2.2.25. Дикие птицы.

adaj -  птенец [ДТС: 8];
экэ]1к -  дикий голубь [Т: 37];
aja jersgti -  летучая мышь [ДТС: 25];
ala qarya -  ворона [KD: 320];
aliq -  клюв (у птиц) [ДТС: 35];
aq tuyan -  бело-серый сокол [KD: 187];
as — горностай [ДТС: 59; ХШ: 194];
az -  горностай [ДТС: 72; ХШ: 206];
bajbqjuq -  птица, которая вьет гнездо на ветвях деревьев в виде 
корзиночки и красиво поет, синица-ремез (?) [ДТС: 79]; 
bajqus -  сова [Т: 37];
bala -  детеныш (животного), птенец [ДТС: 80];
balaban -  ястреб; птица из семейства соколиных [Т: 37; KD: 227];
baqlay- название птицы [IM: 98];
bayirlaq -  зоол. чирок (порода диких уток); куропатка (песчаная) 
[ДТС: 78; KD: 190]; 
basa -  ястреб [KD: 227];
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bildirgin, bildircin -  перепел, перепелка [АН: 103; KD: 228];
boz qus -  кречет [ДТС: 115];
budursm -  перепел [ДТС: 120];
bujmul -  недрессированный сокол [ДТС: 121];
bulbul -  (перс.) соловей [Хор 1:288; СС: 70];
buldircin -  перепел [Т: 37];
buqaq -  зоб птицы [ДТС: 125];
buzyus -  серая птица (сокол?) [АН: 116];
сапсагуа -  маленькая птичка [ДТС: 138];
canqal -  когти [KD: 230];
сауап -  сокол [АН: 105];
cayanguq -  сокол [АН: 105];
саугТ- сокол, ястреб [ДТС: 136; KD: 187; 1М: 23];
caqir qus -  сокол [KD: 227];
caqli -  самец сокола [IM: 99];
cavli сокол [ДТС: 142];
секгк..жаворонок [ДТС: 143];
секйп ~ детеныш сурка, сурчонок [ДТС: 143];
cibakqiryaj-ястреб-стервятник [ДТС: 145];
cibcuq, cibciq, cipciq (= sarcd) -  воробей [T: 37; Хор II: 518; АН: 102;
IM: 95];
c il-  серая куропатка [СС: 75; IM: 25];
comyuq, comuq -  чомга (птица) [ДТС: 153];
cullq -  большеклювый зуёк [ДТС: 156];
daklugdc -  коршун [Т: 37];
diryaq -  коготь (птицы) [Т: 38];
dumsuq -  клюв [Т: 38];
elije-зоол. воздушный змей [KD: 227];
el qus -  птица, похожая на орла [ДТС: 169];
es -  добыча хищных животных и птиц [ДТС: 183];
evdk-rорлица, утка; дикий зверь [ХШ: 462];
ibiik- попугай (?) [KD: 229; IM: 32];
ivrak -  утка [ХШ: 463];
jabalaq -  сова [Т: 37];
jabaqulaq -  сова [ДТС: 221];
jalTy -  гребень птицы [ДТС: 228];
jar/an -  пятнистая ворона [ДТС: 233];
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jarasajarisa- летучая мышь [ДТС: 241; Т: 38];
javn, javru -  молодая птица [KD: 226; IM: 87];
jivi -  название птицы [ДТС: 264];
jv.gd.ik -  название птицы [ДТС: 284] ;
jtik- перо птицы [ДТС: 285; Т: 38];
jilt} -  перо птицы; шерсть, пух [ДТС: 286];
juva -  гнездо, нора [Т: 38];
garak -  аист [КВ: 188];
какИк -  (серая) куропатка [KD: 187, 189, 229];
кекИк, кекаПк-куропатка [ДТС: 295];
кекйк- сокол (?) [ДТС: 295];
kokis -  название птицы [ДТС: 313];
koti qlzlaq -  название птицы [ДТС: 319];
kiickdn (= qartal) -  орел [Т: 37];
ktizkiinak-  название птицы [ДТС: 331];
lacin -  сокол [ДТС: 332; АН: 118; 1М: 50];
oqluy kirpi дикобраз [ДТС: 369];
ordak-  утка [ХШ: 300];
owrak (= ovrak) -  утка; дикая утка [ХШ: 296, 378];
qanat, qanat - крыло птицы [ДТС: 417; Т: 37, 38; KD: 230; IM: 37];
qanatliy — обладающий крыльями [ДТС: 418];
qanatsiz -  бескрылый, без крыльев [ДТС: 418];
qanatlan- (-maq) -  обретать крылья [ДТС: 418];
qus qanat land!- у  птицы выросли крылья [ДТС: 418];
qarajyit -  хищная птица [KD: 230];
qara qus, qara qus (= tawsangil) -  орел (охотящийся за зайцами); 
черный орел; морской орел [Т: 37; KD: 187,190,227; IM: 37]; 
qarciyaj -  сокол [IM: 95];
qarlJyac, qarhiyac, qarlayds, qarlayac -  ласточка [ДТС: 428; Хор II: 
604; Т: 38; ТТ: 158];
qarlavuc -  стриж, один из видов ласточки [KD: 189];
qatja, qarga- ворон, ворона [ДТС: 426; Т: 37; ТТ: 158; KD: 189,
228; IM: 38];
qaryllac (= qarUyac) -  ласточка [ДТС: 426]; 
qaryu -  воробей, ястреб [KD: 187];
qil qajruq -  хвост птицы; лесная куропатка [Т: 37; АН: 103]; 
qirlaquc -  стриж, вид ласточки [KD: 229];
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qiryu, qiryuj -  ятреб-перепелятник [ДТС: 446; IM: 43]; 
qTz qus название птицы (голубой зимородок?) [ДТС: 450]; 
qobur/a, quburyu -  сова [ДТС: 451; АН: 102]; 
qordaj -  пеликан [ДТС: 458]; 
qursaq -  зоб (у птиц) [KD: 327; 1М: 48]; 
qus — птица [ДТС: 471; Т: 37; KD: 226; IM: 48]; 
qus balcm птенец [ДТС: 80,471];

qusyac, qusqac -  птичка, пташка; воробей [ДТС: 471; М : 95]; 
qus дацТ- птичий помет [ДТС: 471]; 
qus sici -  помет птицы [KD: 230];
qus quzyun -  птицы и вороны, всякие птицы [ДТС: 471: 675] ; 
quzyun -  ворон; большая черная ворона [ДТС: 475; IM: 49]; 
sagizyan -  птица [Т: 38];
sandavac, sandmac -  соловей [ДТС: 484; Хор II: 250; IM: 58];
sat\ -  птичий помет [ДТС: 485];
saqsaydn, saqsaqan -  сорока [KD: 189, 228];
saru qus -  филин [IM: 96];
sayizyan -  сорока [ДТС: 481];
seed -  воробей [ДТС: 494];
semurgtik- название певчей птицы [ДТС: 495];
sibcik, cipciq воробей [KD: 188; IM: 95];
siylrclq, siyircuq- скворец [ДТС: 502; IM: 61];
siysiyan -  название птицы [IM: 61];
siyurcuq -  скворец [T: 38];
sonqur, sitnqur -  охотничья птица; сокол [Т: 37; АН: 113; 1М: 63]; 
siindilac- щегол (птица) [М: 65]; 
sundilac- птаха (трясогузка?) [ДТС: 514]; 
sunqur- царский сокол [М: 63];
stiglin, suylin (==sugltin, stivlin) -  фазан [ДТС: 516, 519; KD: 189];
sa -  название пестрой птицы, похожей на цаплю [ДТС: 519];
sahm- сокол индийский [КО: 227];
siirjqar -  сокол, алтайский кречет [ДТС: 525];
talim qara qus qanlari- хищник-орел; тюркское название
мифической птицы гаруды (санскр. garudd) [ДТС: 529, 675];
talvir- куропатка [ДТС: 529];
tartar -  небольшая птица, похожая на горлицу (?) [ДТС: 5391;
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teijalgUc, terjtilgiin -  небольшая птица из семейства ястребиных 
[ДТС: 552];
tezik—перо (птицы) [ДТС: 558]; 
tirrjaq -  ногти, когти [ДТС: 569];
toyan qus tmjaqi- когш сокола были выпущены [ДТС: 569];
toj — птица [Т: 37];
torfya - жаворонок [ДТС: 578];
toyan, tuyan -  сокол; хищная птица [ДТС: 571; Т: 37; ТТ: 202]; 
toyril, toyrul-вн д  хищной птицы [ДТС: 571; ЗМ: 73]; 
tmnsiiq, tumslq -  клюв [ДТС: 585; Хор П: 411]; 
tu(ri)gsuk -  клюв птицы [KD: 230]; 
tufiyan -  соловей [КЮ: 229];
tiima, turna -  аист; серый журавль [ДТС: 588; Т: 37; ТТ: 205; KD:
187,228; М : 76];
turujajaqus-журавль [ДТС: 588];
turumtaj -  разновидность орла [KD: 103];
tuyan -  сокол [KD: 186,228];
идик-  удод [ТЗ: 399];
ucuq -  хищная птица [ДТС: 604];
ugi, м/да-сова [ДТС: 622; ТЗ: 399; IM: 81];
ular - куропатка [ДТС: 609; М : 79];
us -  зоол. гриф [ДТС: 616].

2.2.26. Домашние животные.

abyir -  жеребец [ТК: 40]; 
ajyir- жеребец [Т: 40; ТТ: 80];
at -  лошадь, конь [Т: 40; ТТ: 87; ТК: 62; СС: 44; ХШ: 154,207]; 
ayalaq (— oylaq) -  козленок [ТТ: 174];
Ъа, Ы, bej -  кобыла, ослица, верблюдица [Т: 40; IT: 94; ТК: 100; 
СС: 54];
buzay, buzayil -  теленок [ДТС: 130; Т: 43; ТТ: 101; ТК: 106]; 
buzav, buzov -  теленок [СС: 70];
cettik, catuk-кот, кошка [ДТС: 145; Хор О: 516; Т: 39; ТТ: 218];
cibic -  годовалый козленок [Т: 44];
cucqa, cocuq -  поросенок [ДТС: 151; Т: 39; ТТ: 221];
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dtiman (= arha) -  самец 4-х летка [Т: 40; ТТ: 109]; 
едки, ескТ(= keci) -  коза [ДТС: 162; Т: 44; ТТ: 114, 144]; 
egdis -  ломовая лошадь [ТТ: 104]; 
elir (= qatir) -  мул [ТТ: 111,159]; 
егкас, бгкес- козел [ДТС: 179; 1М: 55];
esak, esek, askak (= qulayi uzun) -  осел, ишак [ДТС: 185; Т: 40; ТТ:
115,167; М : 31; ТК: 86; ХШ: 427];
ikdis -  грузовая лошадь [Т: 40];
так -  корова [Т: 43; ТТ: 138; ХШ: 454];
it, й-собака [ДТС: 215,221; IM: 35; Т: 39; ХШ: 390];
jilqu -  лошадь, крупный рогатый скот [ТК: 158];
jiyruqat- скакун [ТК: 164];
кисик (= Пик) -  щенок, молодая собачка [Т: 39; ТТ: 118, 153];
кШйк -  осел и другие животные [ТТ: 148];
кйрак-собака, пес [Т: 39; ТТ: 149];
layzin -  свинья [ДТС: 332];
maci(= cetuk) -  кошка [Хор Б: 52; Т: 39; ТТ: 172];
miskic- кошка (?) [ДТС: 345];
mujav- (-maq) -  мяукать [ДТС: 347];
mus- кошка [ДТС: 352];
oylaq, oyalaq -  козленок [ДТС: 363; Т: 44; ХШ: 335]; 
oguz (= окйг) -  вол, бык [ДТС: 382; ХШ: 349]; 
qanciq -  сука (собака) [ДТС: 418; Т: 39]; 
qayafir -  мул [ДТС: 405];
qatir, qatir -м ул [ДТС: 435; Т: 40; ТТ: 159; 1М: 38]; 
qisraq, qisraq -  молодая кобылица [ДТС: 448; Т: 40; ТТ: 163]; 
qisir -  овца [ЗМ: 43];
qoc, qocqar, qocurjar-  баран [ДТС: 451; Т: 43; IM: 44]; 
qoctjar -  баран-производитель [ДТС: 451; ТТ: 166]; 
qoj, qojin, qojun, qon -  овца, баран [ДТС: 453,455; Т: 43; ТТ: 164; 
ТК: 211; ЗМ: 45,95];
qartalqoj -  пятнистый баран [ДТС: 430];

qozi, qozii, quzu, qoSi-  ягненок, барашек [ДТС: 462; Т: 43; ТТ: 163;
ТК: 210; IM: 49];
quduq -  осленок [Т: 40; ТТ: 166];
qulayi uzun -  осел [ТТ: 208];
qitlun -  жеребенок (годовалый) [ДТС: 465; Т: 40; ТТ: 167; IM: 47];
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t/illuncaq -  жеребеночек [T: 40; ТТ: 167]; 
i/шит -  жеребенок ( 2 - 3  года) [Т: 40; ТТ: 168];
4 11I11Z i t -  бешеная собака [ДТС: 475];
siiinyall(= sayliq'y- молочная овца или коза [Т: 44];
sayri -  лошадь из семейства копытных [Т: 40];
sayliq -  дойное животное; овца (молочная) [ДТС: 481; IM: 58];
sipa молодой (годовалый) осел, осленок [Т: 40; ТТ: 189];
\iylr, sayir, sijir -  корова; крупный рогатый скот [ДТС: 502; Т: 43; 
IT: 182; IM: 61];
л'й saym -  разновидность яка [Т: 43];
Шак- 2-х летняя овца [Т: 43; ТТ: 223];
taj -  жеребенок (2-х летний) [ДТС: 527; Т: 40; ТТ: 194];
(ста -  теленок (годовалый) [Т: 43; ТТ: 195];
tazi- арабская лошадь (жеребец) [Т: 40; ТТ: 194];
tazl it -  гончая собака [Т: 39];
tckci, teke -  козел [ДТС: 550; Т: 44; ТТ: 197; IM: 70];
tekaciik-  козленок [Т: 44; ТТ: 198];
tinlig-  животное, живность [!М: 73];
ИМ ескТ-  самка, коза [Т: 44]; 
tisi esak— самка, ослица [Т: 40]; 
tisi qojun -  самка, овца [Т: 41];
toqli, tohli -  шестимесячный ягненок, овца; барашек (годовалый)
[ДТС: 577; Т: 43; ТТ: 203; IM: 73];
tujay — копыто [ДТС: 585];
tiiga -  двухгодовалый теленок [ДТС: 595];
ud, ид -  корова [ДТС: 605, 606];
йк, йка -  4-х летняя овца [Т: 43; ТТ: 213];
йкас -  3-х летняя овца [Т: 43; ТТ: 213];
ulay -  вьючное животное, верховой конь [ДТС: 608].

2.2.27. Лесные звери.

aba -  медведь [ДТС: 1];
adiy, adiy, aduy-  медведь [ДТС: 10, 14];
aSiyliy -  изобилующий медведями [ДТС: 15];
aSyiraq-rорный баран [ДТС: 14];
ajiy, ajii -  медведь [ДТС: 29; IM: 14; KD: 222];
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ajraq -горный баран, горный козел; айрак [Т: 39; ТТ: 81; KD: 169]; 
argu, arsu -  сиртлан, шакал [IM: 11]; 
arqar- горный баран; архар [ДТС: 54];
arslan, araslan, aslan- лев [ДТС: 55; Т: 38; АН: 103, 122; KD: 168; 
IM: И];
агугт -  небольшое хищное животное (мангуста?) [ДТС: 51 ];
arslan, astlan -  лев [ДТС: 55; СС: 40; ХШ: 180];
azru -  шакал [ДТС: 74];
bars -  тигр; барс [ДТС: 84; Т: 39];
basyil -  животное с белой головой [ДТС: 87];
bicin, bicin, bean -  обезьяна [ДТС: 98; Хор I: 236; KD: 170,221; IM:
19];
bilcik— волчонок [Т: 38];
Ьод-зоол. дрофа [ДТС: 108]; 
borsmuq, borsuq -  барсук [ДТС: 113];
Ьбгг, Ьогй, borgu ( -  qurf) -  волк [ДТС: 118; Т: 38; 1М: 21]; 
bulan -  лось (?) [ДТС: 121]; 
bursuq- барсук [АН: 109];
Ьиуи -  олень [ДТС: 120];
саусй- шакал [Т: 38; KD: 222];
dilku (= tilku) -  лиса [АН: 117; KD: 170];
elik- самка серны, дикой козы [ДТС: 171];
elik kejik -  самка серны [ДТС: 171];
esri -  рысь, леопард, пантера [KD: 169,221];
/Г/ -  (араб. Ц* ) слон [ДТС: 194; Хор II: 475]; 
hajdar- (араб. ) лев, эпитет ‘Али [ДТС: 198]; 
ilik (= ujuq) -  газель [Т: 39]; 
ища (=jlmya) -  горная коза [ДТС: 218];
in, jin, jin -  нора, берлога, логовище [ДТС: 209, 261, 267; ХШ: 240, 
452];
irbic -  рысь, леопард [ДТС: 211 ]; 
irbiz -  леопард [ДТС: 211]; 
ivik -  олень [IM: 36]; 
iviq -  серна, косуля [ДТС: 221]; 
iviq -  газель [KD: 168];
ivitq (= iviq) -  кабарга, газель, дикая коза [ХШ: 464,465]; 
jalman -  ялман [Т: 39];
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jiiiftq -  место лежки зайца [ТТ: 125];
Jolbars -  тигрица [ДТС: 271]; 
jaba -  дикий [ДТС: 221]; 
jabcijabcin -  обезьяна [ТЗ: 302,]; 
jalman -- йалман [Т: 39]; 
jatja, jarjan — слон [ДТС: 96, 233]; 
jaliiq -  нора зайца [Т: 38];
jayan, jagan -  слон [ДТС: 224; Хор I: 502; KD: 166,220; IM: 83]; 
jimya -  самка дикого горного козла [ДТС: 267]; 
jirtuc -  хищный, дикий [ДТС: 268]; 
kdjik- хищник, дикий зверь [Т: 38];
kejik олень, лань; зверь вообще; дикий [ДТС: 294; ГМ: 42];
kejlig -  обезьяна [ДТС: 295];
keldn kejik -  единорог’ [ДТС: 2961;
kelerjii -  полевая мышь, заяц [1М: 39];
kesari arslan -  лев [ДТС: 674];
kijik-  газель; дикая коза [IM: 95; ТК: 178];
kik..зверь [ДТС: 307];
kirpi— ёж [KD: 224; 1М: 41];
Ш —соболь [ДТС: 310; KD: 223]; 
majmun ~ (перс.) обезьяна [ТЗ: 349]; 
тапи -  степная кошка, манул [ДТС: 336]; 
matatja -  (санскр. matanga) слон [ДТС: 338]; 
merdcik -  медвежонок [ДТС: 343];
mirjiz (-  miigiiz, mujtiz, mtirjtiz) -  рог (животного) [ДТС: 345, 352, 
354];
mujmul-  дикий, неприрученный (о животных) [ДТС: 347];
mujyaq — самка марала [ДТС: 347];
ordu -  норы грызунов и других животных [ДТС: 370];
of, 6d-  нора [ДТС: 391, 675];
qacnw1  -  название крупного животного [ДТС: 401];
qaplan -  рысь; леопард, тигр [ДТС: 421; Т: 38; KD: 168; 1М: 37];
qarsaq -дикое животное похожее на лису [IM: 38];
q a t-  название мифического животного; единорог [ДТС: 432];
qijuq -  дикое животное [IM: 43];
qiluk -  нора [АН: 102];
qudruq, quduruq, quSruq -  хвост [ДТС: 463];
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qiijan, qojun (= tavsan) -  заяц [Хор II: 631; T: 38; IM: 45];
qulan -  кулан, дикий азиатский осел [ДТС: 465; Т: 39: ТТ: 167; KI)
169; IM: 47; ТК: 217];
qiirt, qurt -  волк; дикий зверь [KD: 168,220; IM: 48]; 
qusyac-mазвание маленького зверька [ДТС: 470]; 
qutur, qutuz -  благородный олень, марал (?), як (?) [ДТС: 474,475]; 
say in -  олень [Т: 39];
sayir kajik -  антилопа, «дикая корова» [Т: 39; ТТ: 183];
savsar- сувсар [Т: 39];
sibildaq -  безволосое животное [АН: 103];
sirtlan, sirtalan -  сиртлан; гиена [Т: 38; АН: 102];
sTyim, siyun, siym (= say/in) -  марал-самец, самец оленя [ДТС: 503;
KD: 223; Хор II: 294];
siyiin Ice/ik - марал [ДТС: 503];
soyun — олень [ДТС: 507];
soyur-зоол. сурок (?) [ДТС: 507];
soqaq -  сайгак [ДТС: 508];
soqaqlTy -  место, где много сайгаков [ДТС: 509];
sovusyan -  зоол. солитер [ДТС: 509];
siiqaq -  газель, серна [Хор П: 310];
tabisyan, tavTsqan, tavTsyan, tavusyan (= tabicyari) — заяц [ДТС: 526,
542, 543; KD: 221; IM: 70, 96];
tavsan, tafsan -  заяц [ДТС: 543; KD: 170];
tajin -  белка [T: 39];
tar an -  название какого-то животного [IM: 69];
tarmaq -  лапа, когти [ДТС: 538];
tegitj -  соболь [ДТС: 548];
tejitj -  белка [ДТС: 549];
telU qurt -  гиена [KD: 222];
tijing -  белка [KD: 223];
tilki, tilkH, filka, ttilkii -  лиса, лисица [ДТС: 561: KD: 222; IM: 77; Хор 
II: 389];
tod, toj -зоол. дрофа [ДТС: 570, 572];
tonyUz, torjuz, tonuz -  свинья, кабан [T: 39: ТТ: 204; KD: 168, 222:
IM: 74; ТК: 309];
ища -  леопард [ДТС: 575];
totfuz - дикая свинья, кабан; свинья [ДТС: 575];
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hllki, tiilku, ttilku, tilkii -  лиса, лисица [ДТС: 596; Хор П: 389,423; Т: 
38; 1М: 77];
lurumtaj -  зоол. дербник (Falko Columlarius) [ДТС: 589];
Invar- скот [ТК: 303];
uhUq -  газель (самка) [KD: 223];
uja -  гнездо, логово; нора [ДТС: 607; IM: 81];
xartiim -  (араб.) хобот слона [Хор И: 669].

2.2.28. Охота.

ab (= av) -  охота (на зверей) [ДТС: 1];
ау -  сеть (для ловли птиц); силок, ловушка [ДТС: 15; Т: 38; Хор I:
102];
atmaga toy ап -  охотничья птица [Т: 37];
av -  охота; сети, невод [ДТС: 68; IM: 13; ХШ: 256];
avcT— охотник [ДТС: 69; М : 13; ХШ: 257];
avci it -  охотничья собака [ДТС: 69];
av iti -  охотничья собака [IM: 13];
avia- (-maq) -  охотиться [ДТС: 68, 70; IM: 13];
avia qnsu -  охотничья птица [1М: 13];
bucyaq -  шкурка с конечностей животного, из которой делают 
обувь [ДТС: 119]; 
сэ!эп -  клетка [Т: 38];
iciik -  мех мелких зверьков: соболя, белки [ДТС: 203]; 
itarci — сокольник [ДТС: 215]; 
kejikci -  охотник на дичь [ДТС: 295]; 
kesgiik-  ошейник [ДТС: 302];
тег/ -  пища, корм для птиц; добыча ловчей птицы; приманка [ДТС: 
341];
pusuy -  засада [ДТС: 398];
qus basi-  кашошон хищной птицы [KD: 230];
qus ЬауТ- веревка для крыльев [KD: 230];
qusci — птицелов; сокольничий, сокольник [ДТС: 471];
qusla- (-maq) -  охотиться (на дичь) [ДТС: 471];
quslay -  место обитания птиц, где обычно на них и охотятся [ДТС:
471];
sayir- облава, облавная охота [ДТС: 481];
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sayir icra elik kejik kirnris -  в облаву попали косули [ДТС: 481 ];
tajyan -  борзая (охотничья собака) [ДТС: 528];
tofjuzcT-охотник на диких свиней, кабанов [ДТС: 575];
tor -  сеть, силки, невод [Хор II: 402];
tuzaq- ловушка (для птиц); силок [ДТС: 594; Т: 38; IM: 77].

2.2.29. Меры объема, длины и веса.

hart (/art ?) -  сосуд, кубок; мера жидкости [ДТС: 85];
bira -  мера длины [ДТС: 101];
jiyac -  мера длины [Хор I: 533];
киЬ -  куб, чаша; мера [Хор I: 340];
q a v -(кит. каЪ) мера объема, около 0,1 л [ДТС: 436];
sun -  (кит. цунь, tshori) -  мера длины (около 3 см); мера длины (от
кончиков пальцев до локтевого сустава) [ДТС: 514];
Ыг sunca budani tiiz udura jarip -  разделив на разные доли 

виноградную кисть в один сун [ДТС: 514]; 
tayar -  мешок; мера объема [KD: 244]; 
tambin -  мера объема (?) [ДТС: 544];
kiiz j'arjlda oiiiz tambin bir qap stictig koni beriir men -  будущей 
осенью я точно дам один бурдюк в тридцать мер виноградного сока 
[ДТС: 544].

2.2.30. Посуда и тара.

adaq (= ajciq) -  кубок, чарка, бокал [Хор I: 31; ХШ: 167; ХШ: 389]; 
ctftabi - кувшин, черпак [ДТС: 16]; 
ayiz -  горлышко бутыля [ХШ: 215];
ajaq, ajaq -  чаша, чашка, кубок [ДТС: 27; ТЗ: 262; ТК: 45; Хор I: 35; 
СС: 31; KD: 146];
uliiy ajaq -  большой сосуд [KD: 279]; 

arqiit -  кожаный бутыль для кумыса [KD: 281]; 
artmaq -  дорожная сумка [СС: 41]; 
asac -  котелок, каструля [ДТС: 62]; 
avlaq -  блюдо, миска [ТЗ: 259];
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badir -  (согд.) бадыр, чаша, чашка; чаша для подаяний у 
буддийского монаха [ДТС: 77]; 
hadir ajaq -  чаша [ДТС: 77]; 
bajlawuc -  глиняный горшок, сосуд [ТЗ: 275]; 
bardaq -  сосуд (для воды); кувшин, кружка [ТЗ: 276; Т: 46; ТТ: 92; 
СС: 51];
hart (jart ?) -  сосуд, кубок; мера жидкости [ДТС: 85];
basyan -  большой черпак [1М: 94];
huqac -  небольшой глиняный сосуд [ДТС: 125];
Ьитас -  кувшин, сосуд [ДТС: 125];
сэтсэ, едтеэ -  черпак; большая деревянная (разливательная) ложка 
[Т: 46; ГГ: 218; ТЗ: 404];
сап -  (кит.) маленькая чашка для вина или масла [ДТС: 138]; 
canaq -  деревянная долбленая посуда небольшого объема; чаша, 
блюдо, сосуд; мелкая миска [ДТС: 138; ТК: 356; Хор II: 509; Т: 46; 
ТТ: 217; СС: 73];
caskal -  (перс. ) глиняная чашка, горшок [ДТС: 145];
cavil -  ложка (разливательная большая), черпак [Т: 46; ТТ: 216];
сеИц ajaq -  китайская (фарфоровая посуда) [ДТС: 143];
citan -  корзинка (плетеная), плетенка [ТТ: 218];
comci, сдтса, сдтса, сйтйс -  большая ложка, черпак, ковш [ДТС:
155; ТЗ: 404; KD: 146; IM: 26; Хор Н: 521];
comlak, solmak -  кувшин, чаша; гончарная посуда; горшок
(глиняный) [ТЗ: 404,408; ТТ: 221];
comunms -  черпак, ковш (?) [ДТС: 153];
corjak-бадья, ведро [ДТС: 155];
congak ajaq -  кожаный сосуд для доения [KD: 280];
сорип -  большой сосуд (для омовения) [ДТС: 153];
cuval -  (перс.) мешок [KD: 284];
gam -  (перс.) чаша, бокал, кубок [Хор I: 361];
gam,sa -  (перс.) чаша, бокал [Т: 46; ТТ: 115];
ibriq -  (араб.) кувшин, кумган [Хор I: 405];
idis, idis -  сосуд (для вина), чаша, кувшин [ДТС: 203; Хор I: 410; 
ХШ: 170];
idislig, iSTslTy -  относящийся к чаше [ДТС: 203,217]; 
isTc, M g -котел; котелок кухонный [KD: 146, 278]; 
tas isic -  каменный котел [KD: 278];
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Jvriq -  кувшин [ДТС: 221];
jalaq, julaq -  корыто [T: 39; ТТ: 122];
janciq, jancUq -  сума, кошелек [ДТС: 232; ТТ: 123];
janliq -  сумка пастуха [ДТС: 232];
jayluq -  бутыль, сосуд [KD: 151];
jasiman -  сосуд с узким горлом [ДТС: 245];
jatiq -  бутыль из кожи для кумыса [KD: 280];
jatiiq -  гшоский бутыль [KD: 284];
je tg a k -сума, торба [ДТС: 259];
jiyraq -  кубок, чаша [Хор I: 536];
jongak- ведро [IM: 92];
joyri -  сосуд, чаша [ДТС: 270];
катса -  ковш, черпак [KD: 279];
karsan -  (перс.) блюдо, чаша [Хор I: 567];
кеса -  корзина [ДТС: 291];
kestar-горшок, ваза [ДТС: 303];
kesiirgii -  сумка, торба [ДТС: 303];
kisa- (перс. ***£•) кошель [ДТС: 310];
kiz -  сосуд для хранения мускуса [ДТС: 311];
кдпак -  сосуд, ведро, бурдюк [ДТС: 315];
koza -  (перс. ) кувшин [ТК: 182; Хор I: 634];
kukawur- кувшин для воды [ТЗ: 329];
кйкйг- кожаная фляга [KD: 280];
kiindiik чаша [IM: 49];
кир, кйр, кйЪ -  куб, большой глиняный сосуд, кувшин, чаша [ДТС: 
328; ТЗ: 329; Хор 1: 635; Т: 46; ТТ: 152; KD: 148; М : 50]; 
kurin -  глубокая корзина для переноски дынь, арбузов, огурцов 
[ДТС: 329];
kuvac- сосуд [Хор I: 636];
IdiSdc (= kiizdc) -  кувшин, сосуд [ДТС: 324, 331.];
ktizticliig -  имеющий кувшин, горшок [ДТС: 331];
layun -  деревянная выдолбленная чаша для питья [ДТС: 332];
mancuq -  чересседельная переметная сума [ДТС: 336];
nuki -  кувшин для воды [ТЗ: 353];
olma -  кружка, кувшин [ДТС: 366];
quruy olma -  пустой кувшин [ДТС: 366];
otluq -  корыто для корма [ДТС: 374];
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pijala ~ (грек.-перс.) хшала, чашка [ТЗ: 362; Хор II: 212];
qabircaq -  сундук [BVI: 36];
д а -  сосуд, посуда [ДТС: 399];
да qaca -  посуда [ДТС: 399];
qaca -  посуда [ДТС: 400];
qabircaq -  ящик, сундук [ДТС: 399];
qaltnq -  ритон из рога [ДТС: 413];
датТс- черпак, ковш [ДТС: 415];
дар -  сосуд, мех, бурдюк [ДТС: 420; Т: 46];
qapaq -  покрышка, крышка [ДТС: 420];
qapcuq -  мешочек [ДТС: 420];
qapyaq (= qapaq) -  колпачок [ДТС: 420];
qasiiq, qasiq -  ложка [ДТС: 432; КD: 279; IM: 38; Хор II: 614; Т: 46; 
ТТ: 160];
gas и -  ведро [ТЗ: 340];
дай}/ -  сосуд, кувшин [ДТС: 435];
qova, qovya, goya — ведро, бадья; кожаное ведро [ДТС: 461; ТЗ: 344; 
КD: 143];
uruyhiy qova -  ведро с веревкой [ДТС: 461]; 
qorltiq -  сосуд для кислого молока [ДТС: 458]; 
qos paraj -  сосуд для питья, бокал [Хор II: 638]; 
qiibqa, quwa -  бадья, ведро [Хор II: 639];
qumyan -  сосуд для воды; медный кувшин [ДТС: 271,466; ТЗ: 347]; 
sadkini (= tavan')- большой бокал [IM: 104]; 
sanduy -  сундук [ДТС: 484];
sayir -  сосуд для приготовления напитков [ДТС: 480];
sayraq -  бокал, пиала; деревянный сосуд, чаша, кубок [KD: 146,
280; IM: 58; Хор II: 269];
sapat -  (перс. ^ ) корзина [ДТС: 493];
saqsi -  глиняный сосуд [ТЗ: 362];
saqsiq — глиняный сосуд, горшок [Хор II: 267];
sat]raq -  чаша, кубок [ТК: 258];
sarmc -  шкатулка из дерева или кожи [ДТС: 489];
savdic -  короб, корзина [ДТС: 492];
sei'jcik..сосуд для воды, кувшин [ДТС: 495];
sent -  глиняная посуда [ДТС: 497]; 
siihliik -  овальная посуда [Хор II: 313];
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stikan- корзина, короб [ДТС: 517];
surmaliy, surmalik -  коробочка, в которой хранится сурьма; сосуд
для хранения сурьмы [KD: 327; ТТ: 193];
susiq -  ведро, бадья [ДТС: 514];
susyaq -  черпак [ДТС: 514];
suvluq -  сосуд для воды [KD: 181];
sanak—глиняная посуда [ТЗ: 405];
sayir- сосуд для приготовления напитков [ДТС: 480];
tabaq -  (араб. ) блюдо, чаша [Хор II: 319];
taknd- ваза, чаша [KD: 279];
tayar -  мешок, торба [ДТС: 526];
tayara -  глиняное блюдо [ТК: 281];
tayarcaq -  маленький кожаный мешок [KD: 181];
tayarciiq -  мешочек (для продуктов) [Хор П: 366];
tava -  глиняный горшок, сосуд [ТЗ: 385];
tavan -  большой бокал [М: 69];
toj a sic- глиняный горшок [ДТС: 676];
tolquq -  надувной мешок [ДТС: 573];
toqurqa -  ручка сосуда [ДТС: 577];
tulquq -  бурдюк, кожаный сосуд [ТЗ: 393];
икак-  сундук [ДТС: 623];
Х ф г -  шкатулка, коробка [ДТС: 635].
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2.3.1. Лес.

adiryan -  сосновый лес [Р1:492]; 
agiq -  лес, чернь, тайга [РI: 521]; 
ащап, arjyan -  дубрава [Б I: 75];
alan (= ala jar) -- лужайка среди леса, поляна; открытое место в лесу 
[Б I; 79; Р 1:359];
andiz- роща вблизи города [РI: 240]; 
aijgan -  дубрава [Р I: 186]; 
aral -  смешанный лес [Б I: 792]; 
araliq -  валежник в лесу [Б I: 792]; 
ayacliq -  лесистое место, роща [РI: 152]; 
ayacsiz -  безлесый [Р I: 152];
ariq -  лес, еловый лес; роща, чаща; лесная чаща, заросли; лесной 
остров [ЭСI: 187-188]; 
balisna -  еловый лес [Б I: 237];
Ъик- дуб, дубовый лес [Б I: 262];
cawul -  чапыжник, мелкий березняк [Б I: 466];
сйрйг- густой лес [Б I: 491];
ditnl-  дубрава [Б I: 567];
gis (=jis) -  горы, покрытые лесом [ЭС III: 44];
усщкШк -  ивник [РI: 1579];
Ттап ауас- дубовый лес [Б I: 210];
Imanlik~ дубняк [Б 1:210; РI: 1573]; 
jis, gis -  густой лес [Б II: 355]; 
qara jis  -  черный лес [Б II: 355]; 

karastalik -  место, где есть строевой лес [РII: 1092]; 
кШапка, kulanki, ШйпкТ, кйШпкй (= kidga) -  тень, тенистое место [Б 
II: 160, 161];
кйпак- тундра, болотистая местность [Б II: 159]; 
кщкй -  густой лес [РII: 1239];
orman (= urman) -  лес, заросли, чаща; дерево ЭС 1:472 -  473];
qajinliq -  березовая роща [Р, II, 19, 94];
qajinsar -  местность, покрытая березами [Р II: 94];
qajTy -  опушка [РII: 94];
qaqsaq -  сухое дерево; густой лес [Р Н: 67];
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qarayajlTq -  сосновый лес, сосник [Р: II: 151]; 
qavaqliq -  кустарник [Б II: 67]; 
qazintiy -  обросший березами [РII: 377]; 
qiju -  опушка [Б II: 106];
qulyl- сушник, высохший на корню лес [РII: 983];
qtlrii, qun -  парк, роща, лесок; охраняемый лес, загон (для охоты) [Б
II: 78; Р II: 555];
qurfdUq -  лесистый участок [РII: 560]; 
qiizlUq -  орешник [РII: 635]; 
sankir -  густой лес [Б II: 404];
tajqa -  населенные лесистые места, прорезанные хребтами [Б I:
339];
йгтап, отит — лес, ельник [Б I: 126; Р 1:1077,1673]; 
urmanciq -  маленький лес [РI: 1673];
йгтапII-  лесной, богатый лесами; лесистый [РI: 1077, 1673];
1Irmanliq — место, покрытое лесами; большой лес; лесистая
местность [Р I: 1077, 1673];
urutjgiliq, ororjgiliq -  кленовая роща [РI: 1339];
usaqliq -  осиновая роща [РI: 1743];
usaqsar -  осиновая роща [РI: 1743].

23.2. Деревья.

abrms -  (араб.?) черное дерево, эбеновое дерево [ДН: 76];
ауас (= jiyac, jayas) -  дерево, деревянный, древесной; роща, куст;
ствол дерева, бревно, балка; дерево, лес [ЭС I: 71 -  72];
ayag, avac, ayas (-jiyac, avis) -  дерево; палка [Б I: 61; P I: 149, 152,
167];
ayacli -  заросший деревьями [PI: 151]; 
ayagciq -  куст [P I: 149];
ajid (= bisparmctq) -  название растения (дерева) [Б I: 183];
aldar -  названи " не существующего дерева [РI: 415];
атап, mein (= emciri) -  тополь, дуб [Р I: 1573; ЗК: 171 -  173];
an ayaci — ольха [Р J: 729];
ana, ап -  ольха [Р I: '729];
apsaq (= awsciq) -  осинЛ [Б I: 791; РI: 618];
aq ас -  ольха [РI: 91 ];
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aq kulkan -  бук [Б П: 161];
aq sirsa -  пихта [P I: 91];
aq ojtit -  белый тальник [P I: 91];
aq quwaq a c i-  какое-то дерево [P I: 91];
aq ta l-  ива, таиьник [P I: 91];
aq tardk -  серебристый тополь [P I: 91];
aq tozapT- какое-то дерево [P I: 91];
aramadan -  болшое дерево, листья которого добавляют к чага [Р I: 
263];
aramik — бесплодный [РI: 760]; 
area -  сосна [РI: 323];
area -можжевельник; сосна, пихта, растущая в горах, горная сосна;
елка [ЭС 1:182 -  183; ЗК: 173 -  174];
ardig -  (перс.) можжевельник, кипарис [Б I: 26];
arliq -  упавшие деревья, загородившие дорогу' [Р I: 305];
aspaq (= apsaq, awsag) -  осина [РI: 554];
awsaq, apsaq -  осина [РI: 82];
axlamur -  дикая липа [Р1:136];
azkTl (= kundits tabari) -  название дерева, похожего на сливу [Б I:
36];
balut, palut, palut, раЩ  раШ - желудь; дуб [Б I: 319];
bid -  (перс.) ива, ясень [Б I: 300];
bajyamur ayagl- дерево американское [Б П: 392];
burgUz -  калина [Б 1:276];
biirsUq a ya g l-тисовое дерево [Б 1:276];
cayan ayagi — клен [Б 1:457];
cam — пихта, ель [Б 1:464];
cancaq -  дуплистое дерево [Б 1:467];
сапхак -  мастиковое дерево; трилистник [Б I: 488];
cibi -  пихта, сосна [Б I: 468];
cinar -  (перс.) чинар, явор [Б 1:488];
clntan -  (кит. чин-тён) дерево алоэ [Б 1: 509]
cirsl-  ель (дерево) [Б 1:473];
diraxt -  (перс,) дерево (вообще) [Б I: 555];
dUpmak, fibmdk ( -  tilt) -  шелковица [Б I: 569];
етап -  (= тал) дуб; пень [РI: 949; ЗК: 171-173];
ernil -  название дерева [РI: 957];
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ganyil -  гребенщик (дерево) [Б 1:430];
gida -  дерево, мох серебряник, моховина с ягодами [Б I: 448]; 
gllyir (= saqsawul) -  высокое дерево, похожее на молодую березу [Б 
I: 450];
gis biitaq -  ясень [Б 1: 283];
giiga — (-juga) липа [Б I: 446];
guligam, gtirgan -- граб, грабина (дерево) [Б II: 161];
hits- разновидность березы [Р О: 1795];
TjarjkT- ива [Р I: 1579];
Tyag (= ayag) -  дерево [Б I: 198];
ilma -  ильма (дерево) [РI: 1583];
тгап — дуб [Б I: 210; ЗК: 171 -  173];
m g - гнилой (о дереве) [РI: 1461];
jabaldas- круглолиственный [Б П: 3191;
jayac (=jiyac) — дерево [ГН: lOrl, 10v 13; ДН: 117; JIT: 40];
jasil, ja s i l -  зеленый, сырой (о дереве) [Б П: 331];
jiyagjiyag, Tyag -  дерево; палка [Б I: 61];
jilkin -  беседка из маленьких деревьев с иглообразными листьями 
[Б II: 390];
jiidrak- осокор (дерево) [Б II: 371];
juga, jitga. -  липа, мочало [Б II: 380];
juga ayag -  липовое дерево [Б II: 380; ЗК: 174 -  175];
julyim -  гребенщик (дерево) [Б II: 383];
jUrUk- кедр [Б II: 372];
kadhil-  (инд.) хлебное дерево [Б П: 117];
kdmas- аконит широколистный [Р П: 1208];
kastana, kastana -  каштан [Б II: 128; Р И: 1168; ЗК: 199 -  200];
kaspar- волосатик (растение) [РII: 1183];
kirm -  (инд.) название дерева среднего роста, с желтыми плодами с
вкусом винограда [Б П: 125];
kugfm, giigim -  название дерева [Р II: 1648];
кй/йгйк -  ломкий (о дереве) [Р II: 1327];
kulkan -  буковое дерево [РII: 1473];
кйуит -  вязь, клен [Р П: 1499];
кщта -  сотовое дерево, горящее без искр [Р II: 1240];
kUntaj -  пустой (о деревьях) [Р II: 1246];
kusakan -  род мимозы (растение) [РII: 1294];
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kiizal, ktizol (= tal) -  ива, тальник [Б II: 154; PII: 1508]; 
тауйп, тауйп — красное дерево [Б И: 197,244]; 
marvar ayagi- бузина (дерево) [Б II: 225]; 
micir -  рябина (ягоды) [Б II: 212]; 
micir ayagi- рябинное дерево [Б II: 212]; 
milas, milas -  рябина [Б II: 274]; 
mils -  кедр [Б И: 263]; 
muvil- черемуха [Б II: 269]; 
muvil aydg -  черемушник [Б II: 269]; 

narat, narad- сосна [Б II: 276]; 
narvan -  род дуба (высокий) [Б II: 277]; 
pala (= milas) -  рябина [Б I: 803]; 
parnar ayagi- каменный дуб [Б I: 313]; 
qabaq -  пустой (о деревьях), дуплистый [Р И: 436]; 
qacUra- пихта, сосна [Б II: 7; РII: 344];
qadirqan -  акация, цветы которой употребляются в желтую краску 
[Б II: 8];
qajin, qejin (= qadirj, qajiq, qazirj) -  береза; бук, граб [Р II: II, 94. 99,
322,376; ЗК: 168-171];
qajirili- имеющий толстую кору [РII: 96];
qaldmbak -  благовонное ароматическое дерево, алоэ; маис,
имеющий форму и цвет шариков четок [Р II: 238];
qaltaq -  седельное дерево [Р И: 258];
qankya -  дерево седельное [Б II: 60];
qaq -  ива, тальник [Р И: 57];
qaq ауас -  сухое дерево [РII: 56];
qaqsal -  сухое дерево; куча леса, нанесенная водой (реки) [Р И: 68]; 
qaqsaq -  сухое дерево; густой лес [Р II: 67]; 
qaqti- дупло, пустое дерево [РII: 66]; 
qaqtiliy -  дуплистое (дерево) [РII: 57];
qaraydg -  лиственница; вязь; ольха; ильмовое дерево [Б II: 43; ЗК: 
184-185];
qarayaj -  сосна; лиственница [Б П: 43; PII: 151; ЗК: 178 -  179];
qarayan (=рИа) -  рябина [Б П: 46];
qaryana -  пузырное дерево [Б II: 409];
qavaq, qavaq ayaci- тополь [Б II: 67; Р II: 463];
aqca qavaq -  белый тополь [Б II: 67];
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qin (= qajin) -  белый тополь [P II: 725];
qjpcaq (= qubt) -  пустое дерево (?) [PII: 843];
qircin -  кусты тальника [PII: 758];
qu -  высохшее дерево [PII: 883];
qul- (-maq) -  сохнуть (о дереве) [PII: 967];

qulam ~ перепрыгивание с одного дерева на другое [РII: 978];
qulamla- (-maq) -  перепрыгивать с одного дерева на другое [Р II:
978];
qulyan tikani -  лиственница [Б И: 91; РII: 594]; 
quyus- буковое дерево [РII: 519]; 
qiiziiq ayagl-- кедр (сибирский) [Б II: 80]; 
sajba -  рябина [Б I: 654]; 
salqim siigiid -  плакучая ива [Б I: 648]; 
saqiz aydci- мастиковое дерево [Б I: 614];
sarw (= sarv) -  (араб.) кипарис [ГН: 7г1, 25г10; ДН: J13; С: 288; Б I: 
627; ЗК: 175-176];
saz -  болото, тундра; камыш, тростник [Б I: 613];
saz ауаел -  ива (дерево) [Б I: 613];
sizii -  пробковое дерево; пробка [Б I: 628];
siigut, siigud- ива, верба; дерево [Б I: 648; ЗК: 180- 183];
siijiim -  липа (дерево) [Б I: 651 ];
зйкйк — дерево, растущее в песке с корнями наружу [Б I: 648]; 
sitksilk -  род дерева легкого, употребляемого на постройку [Б I:
648];
surxrn -  красная ива [Б I: 625];
sabir- осина [Б I: 659];
safsal-  высохшее дерево [Б I: 661];
STlik -  род тальника (дерево) [Б I: 681];
swiiik -  (от кит. чунь) дерево ясень, почки которого употребляются 
в пищу [Б I: 676];
tabayag -  сковородник (дерево) [Б 1: 324];
tabiilya, tabidqa, tubulyi -  дерево невысокое, толщиной с палец. Из
красной и красивой коры его делают палки, кнуты, стрелы и клетки
для птиц; таволожник [Б I: 328];
tayan ayaci-  баганина (дерево) [Б I: 726];
ta l-  дерево, из которого делают сосуды [ЛТ: 27];
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tal, dal- тальник (дерево); ствол дерева, ветвь; ива [Б I: 335, 728;
ЗК: 180-183];
tar -  (инд.) пальма [Б I: 331];
tarak тополь [ЛТ: 27; ЗК: 179-180];
tarayaj -  красивое дерево; кипарис [ЛТ: 28; БI: 347];
tigan -  красная ель (дерево) [Б I: 370];
tirak, tirak, tarak -  дерево (вообще) [Б I: 414];
tirangyii, tiranyu -  гребенщик (дерево) [Б I: 347];
йГ/ -  лиственница [Б I: 413];
tuy -  (перс.) гребенщик (дерево) [Б I: 398];
Пггапса -  род осины [Б I: 744];
tiirdngya -  тополь расзнолиственный [Б I: 388];
t i t  ayagi -  тополь [Б I: 393];
ubangi толстая талина (дерево) [Б I: .166];
йста, йста, тйта (~ tut) -  шелковица; тутовое дерево [Б I: 117; Р I: 
1732, 1907];
йуШтйг -  липа [Р I: 1024, 1623];
й]ащ Щдцкй -  тальник, ива; род дерева [РI: 1815, 1816];
‘u d -  (араб.) алойное дерево, каламбак [ДН: 115]; 
iiriitjgi, 6r6r\gi- клен [РI: 1339]; 
us, os (= aspaq, awsaq) — осина, тополь [Р II: 1137]; 
usaq -  осина; тополь [ЭС I: 607 -  608];
Usaq, osaq -  осина [Б I: 139; Р 1: 1473]; 
usaqli- осиновый (куст) [Р: 1:1473]; 
uvas, u va z-рябина [Б I: 135; РI: 1911]; 
uvas ayagi-  дерево рябины [Б I: 135]; 

xingak-  (перс.) мастиковое дерево [Б 1:538]; 
zany И -  гребенщик (деревце) [Б I: 610]; 
zirik -  ольха (дерево) [Б I: 610; ЗК: 176 -  177]; 
ziila, ziijla -  яремное дерево [Б II: 402].

2.3.3. Лесные и садовые растения.

acir -  название растения [РI: 510]; 
qjrilti Uti- папоротник [Б I: 189]; 
aid- название растения [Р1:49];
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aklllg, ajilic -  растение, вьющееся вокруг винограда и других
растений [РI: 725];
alcis -  анис [Р 1:425];
a lls-  хвоя [Б I: 89; Р I: 379];
and -  высокий куст [РI: 729];
amr, dtjlr -  название растения [РI; 734];
ара г-  садовый иссон (растение) [Б I: 6];
apsdk, epsdk- чертополох (растение) [РI: 924];
ayagciq -  куст [РI: 149];
aq alma—Pynis maeus [Р I: 91];
aq badjan -  Coriandrum sativum [P I: 91];
aq cicik ot -  Lepidium sorghum [P I: 91];
aq cigda- белый Eleagnus [P I: 91];
aq digen — крыжовник [P I: 91];
aq gill ambar -  Centaurea [P I: 91 ];
aq ilym -  тамариск [P I: 91];
aq lajli kdzdk -  Papaver somniferum [P I: 91];
aq sun -  крученый каленкор [P I: 92];
aq n ir-  эфедра [P 1: 91];
aracan, aracin -  можжевельник [P I: 258,259];
ardic, ardUc -  можжевельник [P I: 323];
arils (= arcin, arsirri) -  можжевельник [P I: 314, 324];
aritqa -  садовый кресс [Б I: 33; P I: 774];
asmagiq -  кервель (растение) [P I: 555];
aspir- желтяница (растение) [P I: 554];
awradan -  название растения [P I: 72];
azyan -  терновник [P I: 574];
azyic- вьющееся растение [P I: 576];
azinkdn -  вохра [Б I: 38];
balan, palan -  калина [Б I: 236];
bllcan -  осада (растение) [Б I: 304];
burkauz -  калина [Б I: 253];
buz buy a -  инбирь [Б 1:279];
calayan -  крапива [Б 1:462];
calqancaq -  крапива [Б I: 485];
сйуап -  мыльная трава (корень растения) [Б 1:495];
сйрга -  иссон (растение) [Б I: 490];
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ciiq -  куст [Б I: 495];
cuwid, cuwit — индиго (растение) [Б I: 501]; 
danda qara -  марь (растение) [Б I: 567]; 
diidaq драхва (растение) [Б I: 569]; 
erik (-  orik) — кедр [ЭС: 1: 291 - 292]; 
gabara -  каперсовый куст, каперсы [Р II: 1578]; 
gazma -  мох [РII: 1576];
harza -  шафран; растение, зерна которого похожи на кунжут [Б I: 
514; РП: 1752];
hazaran.(перс.) индийский бамбук [РII: 1770, 1791];
Мпа (-  qina) -  растение бирючина, которым красят волосы, хеяна 
[Р II: 1800];
Пут — гребенщик [Р I: 1378];
Tlymltq -  плантация гребенщиков [РI: 1378]; 

mart, jumurt (= nuburt) -  черемуха [РI: 1406];
Trgaj -  какой-то кустарник [РI: 1467];
it qat -  шиповник, дикая роза [РII: 276];
jajnkis -  мох [Б II: 390];
jajnkista- (-так) -  обрости мохом [Б II: 390];
japar, jaqar -  (перс.) мускус, душица (растение) [Б II: 347];
jarpfis - майоран (растение) [Б II: 324];
///га.можжевельник [Б II: 388];
jim m jusul -  плесень над водой, мох [Б И: 377]; 
aydgjusiim — древесный мох [Б II: 377]; 
jim in bay la- (-так) -  покрыться мохом [Б II: 377]; 
kalba -  Lagomys alpinus [Р II: 1123]; 
liallacan -  растение [РII: 1121]; 
kastara -  прямая буквица [Р II: 1168]; 
kazttna -  ревень [РII: 1184]; 
kicitkan -  крапива [РII: 1382];
Ian, gin -  мускусная железа кабарги; какое-то растение [РII: 1344, 
1356,1618];
киска челибуха (растение) [РII: 1499]; 
kircaq -  клещевина [Б II: 122]; 
кйЬйг- мох [PII: 1519]; 
kiigilnci -  дягиль (растение) [РII: 1308]: 
кйкса - растение [Р II: 1586];
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kulca, gUldd—головолот (растение) [PII: 1601]; 
кйтгап -  растение [PII: 1529];
kiing, gung- густой (о листве, растительности) [РII: 1591]; 
кйгкйт -  шафран, красная краска [РII: 1458]; 
kiirtuyas -  облепиха [Р II: 1461];
laivam, кйкат, gtivam -  род рябины или боярышника с синеватыми 
плодами [Р П: 1653];
ktiriik, кйгйк -  бурундук (растение) [РИ: 1454,1456]; 
lajlaq -  синель (куст) [Б II: 194]; 
paltm, palm -  полынь [Б I: 319];
pantUma -  растение, вьющееся на деревьях миндальном, оливковом
и фиговом [Б I: 319];
qadalyis- имя растения [РII: 315];
qadar—полынь [Р П: 313];
qalba, qalma -  черемша, медвежий чеснок [Р П: 270, 272];
qamiS -  тростник (бамбуковый) [Б П: 26];
qankbaq -  перекати ноле (растение) [Б II: 19];
qara has- мелисса (растение) [Б II: 43];
qara qiz -  какое-то вьющееся растение [РII: 149];
qatmir, qatmir -  имеющий много листьев, двойной (растение); роза,
гвоздика многолиственная и др. [Б П: 59];
qandara, qandara -  тростник [Б II: 66];
qandara Ш -  ива, илма, куст с вьющимися ветками (вообще) [Б II: 
66];
qarayan -  сибирская рябина; кустарник акации [РII: 151]; 
qarbiljm -  папоротник [РII: 214]; 
qarcin -  папоротник [РII: 205]; 
qavaq -  куст; явор, липа [Б II: 67];
qavata -  род незрелого и горького плода красных шинок [Б II: 67; Р 
11:465];
qazal -  лист дерева [Р П: 372]; 
qaziryan -  черная кислица [РII: 380]; 
qicitqan -  крапива [РII: 794]; 
qirdin -  кустарник [Р II: 866]; 
qirqma -  род чая [РII: 750]; 
qirtis- пух [Р II: 866]; 
qlzolca- какое-то растение [Р II: 829];
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qiibanaq -  хмель [F П: 1035];
qumnaq, qumdaq — хмель, хмелевая шишка [Р П: 1050, 1051]; 
qUrtlUca -  дикий плющ [Р И: 949]; 
bajaz qvrtlUca -  боярышник [Р И: 949]; 

quvaq, qiivilq -  кустарник, кусты [Р II: 685, 884, 1040]; 
qiivaqliq, quvUqliq -  кустарник; место, поросшее кустами [РII: 685, 
885];
sarda -  спить (растение) [Б I: 625]; 
sar/aj -  пиония (растение) [Б I: 685]; 
sikran -  белена (растение) [Б I: 656];

. siigU -  горная бузина [Б I: 648]; 
sivin -  род зеленого чая [Б I: 681]; 
tail кйсикТ- верба [Б II: 146]; 
tikan -  шип, колючка [ГН: 27vl ]; 
tumak% tanbaku -  табак [Б I: 377];
tUrluq -  род кустарника, растущего в бесплодных местах (в песке) 
[Б I: 389];
tiitija -  (перс.) туция (глазная мазь) [ГН: 20r4, 2v3];
tiitilm -  сумак (растение) [Б I: 385];
iicaq -  ползучее растение [Р I: 1723];
iicldma -  трилистник [Р I: 1875];
uksrug -  сурьма [J1T: 20];
Шат -  растение, высокая трава [Р I: 1849];
Ulan (= olorj) -  растение, трава [Р 1:1846,1847]; 
йШпШ- место, обросшее травой [Р 1:1847]; 
йгта -  вьющееся растение [Р I: 1844]; 
urulciq -  вьющийся (о растениях) [Р I: 1054];
Usqat -  кустарник [Б 1:138; Р 1 :1777]; 
uziit -  название различных растений [РI: 1899]; 
xalsa -  всякое многолетнее растение [РII: 1678]; 
xavlingdn -  дикий мирт [Р II: 1697].

2.3.4. Отдельные части деревьев и растений.

adal baqin -  срезанная верхушка деревьев, сучковатая [Б I: 20]; 
q/W -раздвоенный; ветвь, вилообразно разделившаяся [РI: 26]; 
akala, alcala, ckala- шишка (древесная), желуди [Б I: 72; Р I: 677];
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amal -  внутренняя часть береста; кора всех деревьев кроме
бересты; мягкое ядро (в орехе) [РI: 950];
атап, етап -  пень [РI: 949];
atsunqaj -  корень камыша, который едят [РI: 473];
azlr-  сук, ветвь [Б II: 392];
baqis -  корень [Б I: 262; ЗК: 223 -  228];
barg — (перс, лист (растения), листок, лепесток (розы) [ГН:
28v7; ДН: 82, 117];
bargsiz -  без лепестков [ДН: 87];
bas -  гроздь [Б 1:225; ЗК: 242 -  246];
bitir -  струя (на дереве) [Б I: 299];
biidaq, buday -  (= butaq) ветка [JIT: 24; Б I: 273; ЗК: 220 -  223]; 
buydaq -  узлы, сучья на дереве [Б I: 284];
Ьйуйп, Ьщтт -  узел, сустав (в дереве) [Б I: 285];
bur, bur, bursuk, perguk -  почка (на дереве) [Б I: 250; ЗК: 228-230];
burcaq -  почка растения [ЭС П: 275];
busun -  мох древесной [Б I: 322];
ЬШа -  (перс.) растение, дерево; ветвь [Б I: 272];
butaq, butaq (= biidaq) -  ветвь, сук; лоза виноградная [Б I: 283; ЗК:
220-223];
biitraq, putraq -  колена, узлы на сучьях деревьев [Б I: 272];
buz -  корень [Б 1:279];
caqib -  ветка [JIT: 28];
caraq -  отруби [Б I: 472];
cibtiq -  ветвь, лоза, розга, прут [Б I: 468];
cibiicaq -  веточка, прутик [Б I: 468];
cinkJl -  маленькая гроздь, приросшая к большой [Б I: 509];
cinyil -  гроздик, виноградная кисточка [Б 1:489];
cira -  лучина смолистого соснового дерева, служащая
светильником [Б I: 472];
сйсйуй j  -  рожки, древесные шишки [Б 1:492];
cupirya -  кора [Б I: 490];
daldurma -  отпрыск от корня дерева [Б I: 549];
having..плоды, которые выросли в одном месте; пучек, гроздь [Р
И: 1792];
yol -  стебель; тонкая труба [Р II: 1541];
ildiz, eldiz- корень [JIT: 19; Б I: 206; ЗК: 223 -  228];
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iltiz -  корень (дерева, травы, растений) [ЭС: I: 350; ЗК: 223 -  228];
jabraq (-japraq, japraq) -  лист [Б II: 312];
jak  (= barky лист древесный [Б II: 336];
janak- корень [Б II: 368; ЗК: 223 -  228];
jap ту (=japraq) -  лист, лепесток [ГН: 506*, 6г12; ЗК: 228 -  230];
japraq, japraq, jaaraq -  лист (дерева, цветка, табаку) [Б II: 348; ЗК:
228-230];
japraq (= japiryaq, japarmaq, jalpiijaq, japiryan) -  лист (растения, 
дерева); лепесток; веник (метла), березовый веник [ЭС Ш: 130; ЗК: 
228 -  230];
japiir/aq (=japraq) -  лист [Б П: 320];
kiskd-  обрубок дерева, колода, пенек [РII: 1387];
kucat -  отросток [Р П: 1289];
кйсйк, кйсик, кисйк, kucik-  щенок; почка на дереве [Б II: 146; РII: 
1494,1512];
кик-корень [Б П: 157; РП: 1221; ЗК: 223-228];
h lpsa -  ствол, стебель [Р II: 1517];
kiituk, kuiiik -  пень дерева с корнем, чурбан [Б II: 144];
on (= ип) -  ствол, стебель [ЭС I: 530 -  532];
pur (= bur) - лист на дереве [Б I: 313; ЗК: 228-230];
qaba (= qabaya) -  соты; чешуя на на кедровых шишках [РII: 434,
438];
qabaq, qawaq -  лист (на дереве) [РII: 50];
qabTrciq -  чешуя кедровой шишки [РII: 451];
qabucaq, qabicaq -  кора, скорлупа, шелуха [Р I: 458];
qabiiq, qalnq -  лубок, кора, шелуха, скорлупа, раковина [Б П: 38; Р
I: 455; И: 448];
qabiiq, qdbiq- лубок, кора, шелуха, скорлупа [Б II: 38; Р И: 448]; 
qadis -  корица (дерева) [Б II: 8];
qajn, qajiri- кора дерева; мягкое место иод корой [РII: 24, 96];
qajziriq -  скорлупа, шелуха [Р II: 44];
qadis сесак -  цветы коричневого дерева [Б II: 8];
qamil -  стебли; основание дерева [РII: 485];
qayas, qayis -  кора древесная [Б П: 18; РII: 73, 76];
qapuq -  оболочка, кора [Р П: 416];
qaq -  лист древесный и растительный [Б II: 18; РII: 57];
qaqmatj- кора [РII: 7 0];
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qaqpas -  береста, кора, лубок [РII: 70];
qaqsiq -  дупло в дереве (где птицы вьют гнезда) [Р И: 69];
qaqti-  дупло, пустое дерево [РII: 66];
qastiraq, qastiriq -  кора, скорлупа, лыко [Р II: 358];
qatni (=/ах) -  корень [Б II: 39];
qavlaq -  без коры [Р II: 474];
qibinaq (= qimnaq) -  шишка хмелевая [Р II: 846, 854]; 
qirtis -  скорлупа, лыко (дерева), кора, дерн [РII: 756]; 
qizil -  красные листья осенью [РII: 828]; 
qubaq -  шишка хмелевая или сосновая [Р II: 1034]; 
qUbuq (= qabTq) -  древесная кора [РII: 660]; 
qiibuzaq (= qiibuq) -  древесная кора [Р II: 662]; 
qwnanaq, qiimnaq -  шишка хмелевая [РII: 1044]; 
qurfduj -  дупло (в дереве) [Р П: 524];
quqtT- пустой; дупло в дереве, где птицы вьют гнезда [РII: 514]; 
qiiyuqluq -  пустота, дуплистость [РII: 517]; 
qilvuq, qiiyuq -  дупло; пустой, выдолбленный [РII: 507, 516,665]; 
qiizaq -  еловая шишка; буковый орех [Р II: 629]; 
sabalaq -  ветвь [Б I: 682; ЗК: 220 -  223]; 
saj -  река; корень [Б I: 617]; 
sala -  сук, ветвь [Б I: 689; ЗК: 220 -  223]; 
salqim -  гроздь, кисть [Б I: 690]; 
ilzum salqimi -  виноградная кисть [Б I: 690]; 
salqim сйрТ- виноградный гребешок [Б I: 690]; 

sapay (= sab) -  стебель [Б I: 619]; 
solkun -  гроздь [ЗК: 239 -  242];
sax — (перс.) ветвь, ветка; головка мака [ДН: 98; С: 295; ЗК: 220 -  
223];
sibaq -  ветвь дерева [Б I: 678; ЗК: 220 — 223]; 

tail, dal -  ствол дерева, ветвь; ива [Б I: 335];
tamar, tamJr, tamur, tamir -  вена, жила; корень (растения) [Б I: 739; 
ЗК: 223- 228];
tarmaq, tarmaq -  ветвь (дерева); отросток, стебель [Б I: 331,724]; 
tazil -  корень дерева, растения [Б I: 332]; 
tikan -  колючка [ЛТ: 27];
tub -  пень (дерева); корень; куст (дерева) [Б I: 383; ЗК: 236 -  237];
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tumriigaq -  стволик, почка [Б I: 407]; 
bay tumrugayi- почка виноградной лозы [Б I: 407]; 

tUnkiis- пень дерева [Б I: 403; ЗК: 236 -  237]; 
tuqiil- пень (дерева); корень [Б I: 737; ЗК: 236 -  237]; 
udaliq (= saq) -  ствол дерева [Б I: 119; Р I: 1122]; 
йтса -  ствол дерева; толстая ветвь [Б I: 158]; 
firgU -  кора кустарника, употребляемая для зажигания огня [Р 1: 
1839];
uwun -  ствол растения [Б I: 799];
Uzak, uzak -  сердцевина растения, дерева; ядро (в плодах); жилка (в 
растениях) [Б 1:131; РI: 1889,1893];
Uzdak- ствол дерева, кукурузы и др. [Р I: 1303];
йгап, dzan -  сердцевина (дерева); внутренность (ядро) ореха [РII:
1301,1891];
varaq -  (араб. <ijj) лист, лепесток [С: 295]; 
хша -  (перс.) кисть с ягодами, гроздь [Б I: 542].

2.3.S. Сад.

‘a n d -эдем, рай [ГН: 10vl 1];
almaliq -  яблочный сад [РI: 438];
awlik -  борозда, гряда (в садах) [Б I: 154];
hay- (перс. £Ь) сад, виноградник [ГН: 4v4, 39vll; ДН: 86, 90, 96; С: 
288; БI: 232];
b ih is t-(перс, <^&) сад [ГН: 31 v7; 10vl 1];
bfirlux (= bay) -  сад [Б I: 276];
bus tan -  (перс. CP î) сад [ГН: 15г5; ДН: 69, 114];
caharhay -  (перс. ) большой сад, цветущий сад [ДН: 69];
сатап -  (перс.) сад, цветущий луг, цветник, лужайка [ГН: 5r4, 10г1,
30г7, 51 v 11; 41г7,48г8; ДН: 116];
firdaws -  (араб. 0*^3) райский сад, рай [ГН: 4vl];
gajim -  посад [Б 1:431 ];
gannat -  (араб. <М) рай [ГН: 43vl 1; 51r8,5r4,10v 11]; 
mTvalik- фруктовый сад [Б II: 275];
rawza -  (араб, ^ j j )  сад, цветник; райский сад [ГН: 2r5, 39vl 1; ДН: 
96];
ucmaq -  (согд.) рай [ДН: 108; С: 296; JIT: 20];
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xuld- рай [ГН: 31v7];
xurmaliq -  пальмовая роща [Р II: 1735].

2.3.6. Дикие фрукты.

alca -  дикие сливы, дерево диких слив [РI: 422]; 
all, а!й -  съедобный плод [РI: 814]; 
alfmcar — дикая вишня [РI: 436];
alig -  (перс. “W* ) озероловая ягода (род диких слив) [Б I: 82];
alqat -  маленькая дикая слива [Р I: 390];
alyincar- род горьких слив или вишен [РI: 394];
аШ, аШса -  (перс.) род диких слив [Б I: 88];
axlat-род  диких груш; дикая лесная груша [Б I: 19; РI: 136];
badhul -  плод похожий на квит, кисловатый и вкусный [Б I: 249];
diddna -  (перс.) дикая лесная слива [Б 1: 574];
Ilymcar -  дикая вишня [Р I: 1378];
Шкап, giigam -  дикая слива; вишня [Б П: 159]; 
kiirtma -  дикая груша [Б II: 148]; 
navcayan -  колючее яблоко [Б П: 279];
pinjala -  (инд.) плод величиной побольше сливы, похожий на дикое 
яблоко [Б I: 320];
qaramuq -  род дикой сливы [Б И: 47; РII: 166]; 
йгйк, дгик -  дикий абрикос [РII: 1223].

2.3.7. Фруктовые деревья.

атШк- какой-то плод [РI: 964];
aq asma -  белый виноградник [Р I: 91];
asma -  повешенный; виноградная лоза [РI: 555];
asmaliq -  тычинка для винограда [РI: 555];
Ьагап -  большое количество виноградных лоз в саду [Б I: 222];
busiimla -  грушевое дерево [Б I: 281];
сйщйт, сшйт -  тутовое дерево [Б I: 494];
junda -  лоза виноградная (отрезанная) [Б I: 790];
kut.uk -  виноградный куст [РII: 1483];
nargil -  (араб. iipj-i) кокосовое дерево [Б II: 276];
raz -  (перс.) виноградная лоза, виноградник [Б I: 591 ];
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tak, tikak, d ila k -(перс.) виноград; виноградная лоза [Б I: 335,366]; 
tut, tiid~(перс. <̂ j5) шелковица, тут [Б I: 385, 742; ЗК: 208 -  210]; 
zajttln (uiyj) -  (араб.) маслина, оливка, оливковое дерево [ЗК: 200 -  
201].

2.3.8. Фрукты.

abT, a b i - айва, квит [ДН: 118; БI: 6; РI: 931]; 
ajva, qjva -  квит, айва [Б I: 215; РI: 63]; 
allca -  мелкие сливы [РI: 386; ЗК: 193 -  194]; 
alma, alma -  яблоко [ДН: 74, 90, 115; Б 1: 86; Р I: 436, 832; ЗК: 206 -  
208];
alma -  (санскр.) яблоко, яблоня; картофель [ЭС I: 138: ЗК: 206 -  
208];
almaciq -  маленькое яблоко [РI: 438, 832];
almaliik- вишня [Б I: 88];
аШ -  сладкий плод из Персии [РI: 387];
а!й ЪаШ -  (перс.) вишня [Б I: 88; ЗК: 195 -  196];
аШса -  маленькая слива; хороший сорт садовых слив [Р I: 388; ЗК:
193-194];
апаг -  (перс.) гранат; гранатовое яблоко [Б I: 97; РI: 229; ЗК: 197];
anba -  (инд.) манго, плод вроде персиков [Б I: 98];
anbaU-  (инд.) тамаринд индийский [Б I: 98];
arm iid-(перс.) груша [Б I: 32,93; ЗК: 197 -  198];
апкйг -  (перс.) виноград [Б I: 104];
ariik, drik (= ortik, бгок) ~ слива, абрикос ГР I: 762,774, 1339; ЗК: 190 
-193];
armut- (перс. ) груша [Р I: 341; ЗК: 197 -  198];
ayag qavum- лимон, померанец [Б II: 30];
bar -  плод [ДН: 87,110,115];
barqiiq -  (грек.) абрикос [Б I: 253; ЗК: 190 -  192];
has -  голова; гроздь [ЛТ: 23];
bihi, bihT-(перс.) квит [Б I: 297];
biizdcrfan armUdl- род груш [Б 1:279; ЗК: 197 -  198];
cakirdak ~ косточка, зернышко (в плодах) [Б I: 482];
cigda (= sangad) -  грудная ягода (ею очищается соляная вода в
степях) [Б I: 507];
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сТкй -  вишня [Б I: 507; ЗК: 195 -  196];
cija, cija -  вишня черная [Б I: 509];
сйап -  грудная ягода [Б I: 508];
ciibuqan -  грудная ягода [Б 1:490];
сйуап -  желтый абрикос [Б I: 495];
ciana, dam -  (перс, tan, tana) тело; ядро плода [Б I: 568];
erik (= orik) -  косточковый плод вообще: слива, урюк и т.д.; слива;
алыча; абрикос; абрикосовое дерево; персик [ЭС: I: 291 -  292; ЗК:
190-193];
gdrmasik, kdrmdsik-  род вишни [РII: 1560];
gilanar -  какой-то плод [РII: 1622];
gilds -  какой-то плод [Р II: 1622];
giilap -  очень вкусная груша [Р II: 1641];
gije -  вишня, черешня; брусника, ягода [ЭС Ш: 27];
hajva (= ajva) -  квит, айва [ЛТ: 30; БI: 524; РII: 1783];
havic -  кисть фруктов [РII: 1793];
iyde (= gide, gif d a ) -  лох (джида, грудная ягода: плоды и дерево); 
финик [ЭС: 1: 325-326]; 
m is (=jemis) -  плод [Б I: 210];
TndaH’ -  какой-то плод, дающий масло [Р1:1449];
ingir, ingir, mcir, angir -  винная ягода, фига [Б 1:100; РI: 748, 1454];
jem, jam, jemdk- ядро, зерно (в плодах) [Б И: 365];
jemis -  (= miva) фрукт, плод [ЗК: 246 -  251];
jiizum, juzitm (= йгйт) -  виноград [Б П: 376];
yuzsan -  груша [Б I: 776; ЗК: 197 -  198];
kabad -  род персика, шептала [Б И: 111; РII: 1190; ЗК; 205 -  206];
kciraz, k ira z-(араб. с>Ъ  ̂) вишня [РII: 1085, 1353; ЗК: 195 -  196];
kSrtma- груша [РII: 1105; ЗК: 197 -  198];
kariinda -  плод похожий на вишню [Б II: 125];
klrik -  род плода (comus masculd) [Р П: 1357];
qaseriq -  шелуха, твердая кожура (у фруктов) [Р II: 349];
ferns, kiras, Mas -  черешня, сладкая вишня [Б II: 119; ЗК: 195 -
196];
miva (= meva) -  (перс. »_*“) плод, фрукт, ягода [ДН: 98; БII: 275];
tmgana -  миндалина в плодах [Б II: 261];
паг — (перс. _Р) гранат [ДН: 115; Б И: 276; ЗК: 197];
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narang, riamnk -  (араб.-перс, g J j , апельсин [Б II: 277; ЗК: 192 
-193];
д гй к -абрикос, урюк [ДН: 115; ЗК: 190 -  192];
piicqaq -  кожица плодов [Б I: 804];
qajsi- абрикос [Б II: 33; Р II: 42];
qara sitnlk -  чернослив [Б I: 675];
qiras (= laras)- вишня [Р II: 862; ЗК: 195-196];
qizilcaq -  какой-то красный плод [РII: 829];
qizilciq -  дерень (плод) [РII: 829];
qiican, qiiciin -  сердцевина в плодах [Б II: 71; РII: 684] ;
qiiqiik- чернослив [Б II: 86];
qiirya (= кйгка) -  абрикос [Б П: 76];
safargal -  (араб.) айва [Б 1:629];
sib -  (перс.) яблоко [Б I: 653];
siimuk, siimiik -  косточка (плодов) [Б I: 650];
sunsa -  черный виноград [Б I: 638];
sqftalu -  (перс.) персик [ГН: 5lv l; ДН: 118; ЗК: 205 -  206];
SUruk -  слива [Б I: 675]; 
tabarxm -  уннаби [ДН: 105];
turayna kirasi- испанская вишня [Б П: 119; ЗК: 195 -  196];
turbcik, turpara (= alyfm) -  род винограда крупного и круглого [Б I:
348];
tuning, tiimug -  (перс.) род апельсина [Б I: 352; ЗК: 193 -  194]; 
икса -  ядро плода [Р П: 1187]; 
unnab -  (араб.) уннаби [ДН: 108]; 

iirg -  абрикос [J1T: 20]; 
йгГщ, Hrliiq -  семя, зерно (плода) [Б I: 126]; 
йгйк, игйк, игик (= alu) -  слива [Б I: 128; ЗК: 192- 193]; 
йгйк, дгдк (= driik) -  абрикос [Р 1: 1339; ЗК: 190 -  192]; 
йгйп -  зародыш, семя, зерно, плод [Б I: 798];
Unirjgar, drorjgar ~ род яблок [PI: 1339]; 
iizdak -  косточка финиковая [Б I: 132];
iiziim, iiziim, Uztim (= juziim) -  виноград; плоды различных растений 
[JIT: 21; БI: 133; PI: 1303,1899];
uzum i^juzum) -  виноград; виноградная гроздь; виноградник; изюм; 
плоды разных растений [ЭС I: 625; ЗК: 257 -  258]; 
iiziim basi-  гроздь винограда [ЛТ: 22; БI: 133];
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visna, fisna -  вишня кисловатая [Б II: 305; ЗК: 195 -  196];
хигта -  (перс. ) финик, пальма [ДН: 101; Б I: 532; Р П: 1715,
1734].

2.3.9. Сушеные фрукты.

giila -  сушеные абрикосы [Р П: 1641]; 
карШк- мера для сухих фруктов [Р И: 1190]; 
kiras quntsl- сухая вишня [Б II: 119];
kismis -  изюм, сухой виноград, мелкий виноград без косточек; 
мелкие сушеные виноградные ягоды [Б П: 129; РII: 1394]; 
qdq -  сушеный, сухой; сушеные фрукты [JIT: 35; Б П: 18; РII: 56]; 
qiirs -  кишмиш [Р П: 959];
qiis йгйпй- сухой мелкий виноград, изюм [Б II: 81].

2.3.10. Варенья и соки.

azma -  мармелад, конфеты [Р I: 902];
bulamac -  густо переваренный виноградный или фруктовый сок 
[ЭС II: 258];
biilamdg, bulamaq- кисель, завариха, сироп [Б I: 288];
bulamaq -  густо переваренный фруктовый или виноградный сок;
кисель [ЭС II: 258];
caraz- сласти, конфеты, лакомство [Б 1:473]; 
dusab -  (перс.) сироп из вареного винограда [Б I: 571]; 
jUlUn -  сок [Б И: 383];
kuftar, kiifidr -  варенье из слив, чернослива или винограда [Б И: 157; 
РИ: 1522];
kUngurt- сок, морс [Б II: 166];
palta (= palvtdd) -  род сласти из миндаля и меда [Б 1: 318];
qmrnciq -  древесный сок [Р II: 746];
qitruq sitji- сок кислого винограда [Б II: 53];
sucuk, сйсйк -  сок сладкий вкусный приятный [Б I: 642];
Sarbat -  (араб.) сок, шербет [ДН: 76];
sira -  (перс. »>*) вино, молодое вино; сок [ДН: 116; С: 292];
ucas -  сироп [JIT: 19];
йzum pakmaz! -  виноградное варенье, сироп из виноградного сока 
[Б I: 318];
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visna ricali -  вишневое варенье [Б II: 305].

2.3.11. Вино.

adisci- виночерпий [РI: 860];
ajaqci- виночерпий [Р1:208; ТН: 238];
aqsam, axsiim -  сильно пьяный человек [Б I: 18, 69];
araqi (= araq) -  (араб, cLp) водка; вино; спирт [ЭС: 166];
bada -  (перс. вино; бокал, чаша с вином [ГН: 6vl0, 43v3; ДН:
73,103,105; С: 290; БI: 220];
bada-i now -  (перс.) чистое вино, прозрачное вино [ГН: 7v2, 6vl0, 
43 v3];
bada-pajmcij -- (перс.) виночерпий [ДН: 105];
bakmaz, paktnaz, pakmaz, patmaz -  вареное вино [Б I: 318];
bekmez (=pekmez) -  сгущенный виноградный сок [ЭС II: 108];
bikmaz -  вино, чаша вина, питье вина [Б I: 263];
buraq (= bUzuq) -  острый напиток, плохое вино [Б I: 279];
cayir, cayir, caqlr -  вино, крепкий напиток [ГН: 6г2, 6г10,39г10; ДН:
74; С: 288 -  291,293 -  296; ЛТ: 29; БI: 461]; виноград [ДН: 116];
cibra, сйрга -  закваска, дрожжи; гуща, осадок [Б 1:432,491];
gazak -  закуска к вину [ДН: 118];
isdrgii -  пьяный, злой [ГН: 47vl2];
kcickin, gackln -  совсем пьяный [РII: 1571];
kumajt -  темно-красное вино [ДН: 114];
kiirgacl- виночерпий [ЛТ: 38];
m a j-  (перс. <#*) вино, виноградное вино [ГН: 16vl0; ДН: 99; С: 289; 
БII: 271];
паг -  (перс. Jj) красное вино [ДН: 74]; 
pUdriim -  (веигер.) погреб винный [Б I: 321];
qadah-gardan -  (перс.) чаша, бокал по кругу, пускать по кругу (о 
чаше); пировать [ГН: 25г5,18гЗ]; 
quj- (-maq) -  лить, наполнять [ДН: 706 116]; 
qujyilci -  наполняющий, [виночерпий] [ДН: 70]; 
qiis (= qos) -  пара наполненных вином чаш, бокалов [ДН: 75; Б П: 
82];
sar-kuca -  чаша с вином [ДН: 75];
sarqut—остаток вина; хмель, опьянение от вина [ДН: 69];
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siryisd-  кайф вина [ЛТ: 31]: 
su/suv -  вино (белое) [ДН: 100,116]; 
su g i— вино (?) [Б I: 621]; 
surma, surm a-р о д , вш а  [Б I: 645]; 
sarab -  (араб. ч->*̂ ) вино [ДН: 110];
Sira -  (перс. «.>-) вино, молодое вино; сок [ДН: 116; С: 292];
tusqu -  остаток вина (не использованного во время пиршества) [ГН:
8г12];
USUT- (— Usar-, isar-) -maq пьянеть [ЛТ: 12; БI: 136];
iisriik-  пьяный [Б I: 136];
xamr -  (араб. _>**■) вино [С: 294; Б I: 537].

2,3.12. Ягоды.

a r a b g l - брюква [Р I: 757]; 
astiyan -  малина [РI: 552];
azmawll, azmawula, zamawula -  малина [Б I: 37; РI: 583]; 
buldurgan, bu/dargan -  земляника [Б I: 266,289]; 
bugiirtlan ayaci (calTsi) -  терновый куст; малиновый куст [Б 1:287]; 
bitgunlan jemisi -  ежевика [Б I: 287]; 
cTklak -  земляника [Б I: 507; ЗК: 251 -  255]; 
cilak, сйак- земляника, клубника [Б I: 485]; 
gija -  болотная ягода [Б 1:450]; 
qizil gija ~ брусника [Б I: 450]; 
qajiryaj cija -  брусника [Б II: 32]; 

gije -  вишня, черешня; брусника, ягода [ЭС III: 27]; 
gilak, Пак -  малина [Б I: 485; ЗК: 251 -  255]; 
jar gjlak - клубника [Б II: 352]; 
yat, q a t-  смородина [Б 1: 772]; 
qara yat -  черная смородина [Б I: 772]; 
qazir ̂ -см ороди н а с зелеными ягодами [Б I: 772]; 
qizil yat- красная смородина [Б 1: 772; РII: 828]; 
sar yat-- облепиха (ягода) [Б I: 772]; 
istixvan -  (перс.) малина; косточка (плодов) [Б I: 41]; 
jimiryit -  черемушины ягоды [Б II: 366]; 
кйгапка -брюква [Б II: 125; PII: 1091]; 
kugargat- костаника (ягода) [Р П: 1307];
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кйкап -  кустик земляники [Р II: 1223];
majmana -  ягоды кустарника (съедобные) [Б II: 203];
qajrayaj cija -  брусника [Р П: 22];
qara Ъйпйкап -  ежевика [Б II: 43];
qarayac, qaratjat-  черная смородина [Р II: 151,153];
qarliyan -  черная смородина [Р П: 197];
qat (= yat) -  круглая гладкая ягода [РII: 272];
qara qat -  черная смородина [Р П: 276];
qizil q a t-  красная смородина [Р П: 276];
qazTr qat -  зеленая смородина [Р II: 276];
Щ голубика [Р И: 276]; 
jin qat -  ежевика [РII: 276]; 
qisqiin qad i- земляника [Р И: 276]; 

quragilak- малина [Б П: 73]; 
sumurt, sumttrl -  черемуха [Б I: 672]; 
tidumi -  ягоды (толоно) [Б I: 405]; 
tiirbus -  клюква [Б I: 807]; 
qara turbus -  черника [Б I: 807]; 
ulmas dakan -  черника (куст) [Б I: 155].

2.3.13. Грибы.

aq man ta r -  какой-то гриб [РI: 91]; 
gtimba- гриб [РII: 1656];
кйрШ -  стебель, кочан, корень, ствол гриба; летнее съедобное
растение [Р II: 1338];
maska -  гриб; березовая губа [Б II: 234];
qitgiriq -  гриб [РII: 649];
щкап -  рыжик (гриб) [Б I: 665].

2.3.14. Цветы.

ajnq -  полевой цветок [Р 1:27];
alcaj- (-maq) -  цвести, расцвести [РI: 422, 426];
anasiin -  анис (цветок) [Р1:230];
andaq -  базилик [ЛТ: 20];
араг -  какой-то цветок [РI: 613];
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baburgi, babiirgl (=pajylr cecagt) -  ландыш [Б I: 241]; 
bajlam -  пук, букет, связка [Б I: 304];
Ысеп—трава; скошенная трава; цветок [ЭС П: 161]; 
binafsa -  (перс.) фиалка [ДН: 94,101; С: 289];
ЬйгбаПк -  дикий тюльпан [Б I: 275];
сасак, cicak, cicdk, cacak -  роза; цветок [Б 1:470];
gitaw, aq gitdw -  ромашка [Б I: 440];
giil, g i i l - (перс.) роза, цветок [ГН: 28v7; 50г7, 9; ДН: 89; Р И: 1615, 
1640];
giilab -  (перс.) розовая вода [ГН: 22vl6; 22г6; ДН: 68]; 
gill jimisT -  цветок [Р П: 1615]; 
giilbd sakcir -  (перс.) розовый сироп [Р II: 1643]; 
gulliik- грядки с розами, сад роз [Р П: 1643];
giilsan -  (перс.) цветник, розарий; грядка с розами [ГН: 13vl3; ЮгЗ; 
ДН: 78; РII: 1643];
giilzar -  (перс.) цветник [ГН: 4v4; 10vl 1; ДН: 80];
уипса -  (перс.) бутон [ГН: 50г7; ДН: 106];
ja r  cicak- полевые цветы [Б II: 352];
jasamm -  жасмин [ДН: 114];
jasTllik -  зелень, луг; цветник [Б II: 331];
kanafir, kalamjir -  (араб, ) гвоздика (цветок) [РII: 1078,1116];
katfa -  (араб. ) гвоздика [РII: 1132];
kticarik- незабудка [Р П: 1491];
kukiij -  какой-то цветок [РII: 1326];
kuzi-  (кит.) ладан, благовоние (Р И: 1513];
lala -  (перс. ) тюльпан [ГН: 8v8; ДН: 86];
lalazar -  цветик [ДН: 99];
manta -  белая фиалка [Б II: 201];
milavsa -  (от перс, banyasa) -  фиалка [Б II: 274];
nargis -  нарцисс [ДН: 98,114];
riflUfar- (перс.) лотос; водяная лилия [ДН: 108];
punduk, punduq -  бутон, чашечка цветка [JIT: 24; БI: 320];
qabara, qibara -  бутончик [РII: 845];
qaranfil, qarambul -  (перс. ) гвоздика [ДН: 116; БII: 52; Р П: 
157];
qatmarli-  махрового цвета (цветок) [РII: 305]; 
qatmarliq -  махровость цветка [Р И: 305];
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qatmir, qatmir- имеющий много листьев, двойной (растение); роза,
гвоздика многолиственная и др, [Б II: 59];
qizalaq -  тюльпан [Б II: 54; РII: 823, 876];
qizTl -  красные цветы [РII: 828];
qiijun ktizT-ромашка (букв, «глаза овцы») [Б II: 100];
qunga, уипса -  (перс. <4^  ) бутон, бутончик [РII: 547, 1584];
sankna -  лилия, луковица от лилии [Б II: 403];
savsan -  ирис, лилия [ГН: 8v9; ДН: 98];
sidra -  сидра, лотос [ДН: 69];
siparyam -  базилик [ДН: 107];
sTq -  фиалка [Б I: 656];
suman (= samari) -  жасмин [ГН: 8v9; ДН: 109, 114, 116];
sunbul -  гиацинт [ГН: 47v8];
saga ’iq -  (араб.) тюльпан, анемон [ДН: 79];
tiizaq -  пух, пушок (на цветах и растениях) [Б I: 392];
UlUfar- (грек.) кувшинчик (цветок) [Б I: 157]
xasxas- мак [Р II: 1692];
xavlan, хЫап -  жасмин [Р II: 1697].

2.3.15. Пчеловодство.

a d агй, at агй -  пчельник, пчела, шершень [Р1:481]; 
alar, a jir-  пчелиная смазка [РI: 724]; .
akis, akis, at]is, anis -  орудие; нож, которым достают (вырезывают) 
мед из ульев [Б I: 72; Р I: 185; 725]; 
aldas -  вид осы [РI: 827]; 
агЬйп -  шершень, оса [РI: 339];
ari -  (араб, ys j  -  мед, соты) -  пчела; оса; шмель [ЭС 1: 186 -  187]; 
am, ari, ar, ага, harm (= any) -  пчела [ГН: 50г9; БI: 33; РI: 248,265, 
272,281; II: 1787]
W -  (араб. lU )  мед [ГН: 50г9; ДН: 102];
Ъй1-м ед [С: 296; J1T: 24; Б I: 235];
batilal -  мед [Б 1:270];
giimdg -  сот (медовый) [Б И: 161];
gUmag b a ll -сотовый мед [Б И: 161; Р: II, 1653];
karaz, kciraz -  соты медовые [Б II: 119; РII: 1093];
kilTs -  пчелиная ячейка [Р П: 1371];

398



kircija -  мед вареный, сыта, шербет [Б П: 122];
кита, giima -  стая (птиц), рой (пчел) [Р И: 1614];
кйтас, giimdc- соты [РII: 1653];
nits -  (перс.) нектар, мед [ГН: 1 v3];
pank, pink-сот медовый, улей [Б I: 312];
qabaya (~ qaba, qabi) -  сот, соты [Б II: 2; Р И: 434,438,448];
qabayalu bed- сотовый мед [Б 11: 2];
qarit -  колодка пчел [РII: 176];
qasla -  прикормка для пчел [РII: 355];
qavan -  улей [Б II: 67];
qiivan -  колода (пчел) [Р II: 664];
qiivanliq -  пасека [Р II: 664];
ravaq -  мед распущенный [Б I: 587];
sari am -  оса [Р1:281];
sunsa- пчела [Б I: 638];
s a h d - (перс.?) мед [ГН: 26vl 1];
tamurclqfirt (= bal) -  пчела [Б II: 74];
iimarta, Umarda, marta, miirta -  улей; колода для пчел [Б I: 158; РI: 
1790];
umarta qiirtl- пчела [Б I: 158]; 

zanbiir -  (перс.) пчела [Б I: 607].

2.3.16. Орехи.

badam -  (перс. ,»ЬЬ) миндаль [ДН: 117; Б I: 220; ЗК: 201 -  202]; 
bqjqciq, banqaq, banqaq -  грецкий орех [Б I: 238,302; ЗК: 202 -  205]; 
catlayUg, cadaqiig -  фисташка, мелкие орешки, зерна шишек [Б I: 
453];
ciyla, cayla -  (перс.) миндаль [Б 1:477];
ciklawuk, citlawuk -  грецкий орех [Б I: 507; ЗК: 202 -  205];
gatlanbak- плод, орешки терпентина (дерево) [Б I: 433];
jayaq -  орех; грецкий орех; кокосовый орех; мускатный орех [ЭС
III: 59; ЗК: 202-205];
janyaq -  орех [JIT: 41];
janyaqjanqay, jankay, jankaq -  грецкий орех [Б II: 368; ЗК: 202 -  
205];
jankaq, jankqaq (-janyaq) -  грецкий орех [Б II: 336];
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jum ruq,jim riq ,jum ruq-m w  птичье; орех [Б II: 384];
Шаг/1 -  ореховая скорлупа [Р П: 1392];
lalvag -  шелуха (орехов, фисташки и пр.) [Б II: 169];
pista -  (перс.) фисташка [ДН: 117];
pustci -  (перс.) фисташка [Б I: 316];
qabucaq, qabicaq -  кора, скорлупа, шелуха [Р I: 458];
qabircaq -  скорлупа, шелуха [РII: 451];
qabiirya, qaburya (= qabiiq) -  скорлупа, шелуха [Б II: 38];
qabiiq, qdblq -  лубок, кора, шелуха, скорлупа [Б II: 38; РII: 448];
qap -  стружки, скорлупа [Р И: 402];
qdjiS -  скорлупа, кожура [Б II: 32];
qapiizdq ( -  qabiiq) -  скорлупа [Б II: 4];
qas- (-maq) -  щелкать орехи [РII: 348];
qaza- {-maq) -  обчищать скорлупу (орехов) [Р II: 363];
qazirlq -  скорлупа [Р II: 380];
qiiriiq -  сухой, пустой орех [РII: 676];
qmmq -  куст; ореховое дерево [РII: 685];
qiiz, qUzi- орех грецкий [Б II: 79; Р И: 628; ЗК: 202 -  205];
qiizaq (= qiizalaq) -  буковый орех [Р И: 629];
quzliiq -  орешник [РII: 635];
qiiziiq -  кедровый орех; кедр [Б II: 80; РII: 684,1020]; 
qilzuq qabT-  орешина [Б П: 80]; 

sipaskan -  крупный орех [Б I: 620]; 
шар -  скорлупа [Б I: 680]; 
siimiir -  кедровый орех [Б 1:713]; 
tUmydjdq -  водяной орех, чилим [Б I: 407].

2.3.17. Процесс роста и созревания.

bis- (= bis-) -maq -  спеть, созревать, поспевать [Б 1:259];
burial- -так -  распускаться (о почках) [Б I: 250];
dinbid-  только что поспевший плод [Б I: 576];
jdjrii- {-maq) -  краснеть (о плодах) [Б II: 347];
kamTrta -  персик зеленый, незрелый [Б 11: 138; РII: 1210];
kiiklam -  ранняя весна [РII: 1227];
kiiklan- {-maq) -  пустить корни [Р II1227];
уйга -  (перс.) незрелый виноград [Б I: 776];
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quriiq, quruq -  неспелый, кислый виноград; зеленый незрелый
виноград [Б П: 53; РII: 930, 556];
sit jur- (-maq) -  пускать почки (о дереве) [Б I: 650];
tumriirlan- (-maq) -  пускать почки [Б I: 407];
tufas- (-maq) -  брать, пускать корни [ДТ: 14];
йп- (-maq) -  расти [ЛТ: 12];
Uyumla- (-maq) -  пустить корни, укорениться [РI: 1042]; 
us- (-maq) -  расти (о растениях и животных) [Р 1:1877];
Ustir- (-maq) -  произрастать [Р I: 1885]; 
йгйт, dziim (= ostim) -  рост, вырастание [РI: 1303]; 
xazan -  (перс.) осень, листопад; увядание [ГН: 21г10,49г11; ДН: 
108].

2.3.18. Садовые работы.

asra- (-maq) -  выращивать [ЛТ: 12]; 
aslama- облагороженный, садовый [Р I: 602]; 
bicqila- (-maq) -  резать, пилить, распиливать [Б I: 312]; 
buta- (=puda-) -maq -  обрезать ветки [ЭС II: 282]; 
harrala- (-maq) -  пилить [РII: 1787];
Ik- (-maq) -  пахать; посадить дерево [РI: 1406]; 
karala- (= kirala) -maq -  пилить [РII: 1091,1355]; 
kos- (kas-, kes-) -maq -  резать [ЛТ: 16; PII: 1157]; 
ktirakla- (-maq) -  работать лопатой [P П: 1450]; 
qada- (-maq) -  собирать, снимать (ягоды, плоды) [Б И: 8]; 
qawla- -maq) -  тереть кожу, шелуху, листья [Р П: 474]; 
quia- (-maq) -  лазить по стволу [Р П: 753]; 
qiir/ar- (-maq) -  сорвать, вырвать с корнем [Р И: 521]; 
saq- (-maq) -  выжимать [ЛТ: 32]; 
suz- (-maq) -  бродить [Б I: 646]; 
siizu -  брожение, процеживание [Б I: 646]; 
sTizuk -  процеженный [Б I: 646]; 
ta jy l-засека, насечка (на дереве) [Б I: 339]; 
ilk- (tik-) -maq -  воткнуть, посадить (дерево) [Б 1:418]; 
tikis, tlkU — сажание (дерева) [Б 1:418];
tUbur -  комли, остающиеся после срубленного дерева [Б I: 384];
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tiiwur- (= tuyra-) -maq -  обделать (дерево), обтесать, остричь, 
подрезать [Б I: 808];
йп- (=jtin-) -maq -  расколоть (дерево) [Б I: 161]; 
щгй1а- (-maq) ~ резать ножом (дерево) [РI: 1626]; 
йгйгйа- (-maq) -  посеять семя [Б I: 798]; 
ш- (-maq) -  снимать кору, облупить [Б I: 136; РII: 1138]; 
йуШа- (== oyuia-) -maq -  обрезывать лозы [РI: 1015].

2.3.19. Ремесло.

kdrastdci -  торгующий строевым лесом [Р И: 1092];
кйкс!-  торговец лекарственными травами [Р П: 1229];
mant- пчельник [Б II: 201];
qavanci, quvana- пчельник [Б II: 67; Р II: 664];
qumya -  смотритель лесов, лесничий [Б II: 78];
qtiriicT- лесная стража; лесной сторож [Б II: 78; Р П: 561];
razban, razgar -  (перс. ) виноградарь, садовник при винограднике [Б
I: 591];
tiiyrama -  столярная работа [Б 1: 744];
tйугатсг (= йугатасТ) -  столяр [Б I: 744,798];
йmartalX- пчеловод [Р 1:1791];
urmanci-лесник, лесной сторож [РI: 1078, 1673];
uzumli -  производящий виноград [РI: 1900];
uzitmci-  виноградарь, собиратель винограда [РI: 1901].

2.3.20. Орудия труда.

акак (= Jgaw) -  пила [Б I: 72]; 
aldavan -  перчатка [Б I: 83]; 
aleak- перчатка [Б I: 82]; 
altayac -  шестерня [Р1,403];
arra, harra -  (перс. ) пила тоненькая [Б I: 34; Р I: 248, 787; И: 
1787];
alduz -  савок, лейка [Б I: 83];
balta, ЪаШ -  топор, секира [Ж : 25; Б1:236];
Ысау (=picaq) -  нож [JIT: 24];
bicqi, bicqil, pucq i-  резак, пила [Б I: 312; ЛТ: 25];



I 'lrpak -  лейка [Б I: 504];
rinqiriq -  лейка из жести (употребляется в садах) [Б I: 487]; 
у,aha -  железная лопата с кольцом [Б I: 426];
/:\arbaja -  большая пила [Б 1:434];
hdrak- палка, к которой привязывают виноградные лозы; доска для 
просушки табака, винограда [Р П: 1785]; 
hazdr- большая пила [Р II: 1770];
jabaq -  деревянная развилка, рогатина; вилы (деревянные вилы для 
ворошения соломы, сена); вилы с пятью длинными зубьями [ЭС III: 
45];
Шара, Шра -  жердь (столб, кол) или тычинка (подпорка) для 
поддержания виноградной лозы [РII: 1114]; 
кага, karaz -  пила (ручная) [Р П: 1086]; 
кагкг, кегкТ- топор [РII: 1100];
kaski-инструмент кузнецов; садовый ножик [РII: 1166]; 
kird, kira, laraya -  большая пила [Б П: 174; Р П: 1354,1530]; 
kol kirdsT -  ручная пила [Р П: 1530]; 
kisar -  топорик, тесло [Б П: 128]; 
kizdgd -  лестница [РII: 1389]; 
кщка -  большая пила [Р П: 1430]; 
кйгак, кйгак, кйгак, кйгак -  лопата [Б II: 120; Р II: 1449]; 
qdjcl— ножницы [ГН: 1 I v3 ,12rl; БII: 32; РII: 41, 337, 340]; 
qajraq (= qajrayac) -  брусок, точило [Б II: 32]; 
qajrd- (-maq) -  точить на бруске [Б II: 32]; 

gdz. jd z  -  ножницы [Б II: 109]; 
najaq, najaq -  топор с одним лезвием [Б II: 276]; 
picaq -  нож [ГН: 27г7]; 
qajci, хй/Т-ножницы [Р П: 1662]; 
qajirqas -  брусок [РII: 26]; 
qajirya--брусок, точило [РII: 26]; 
qipti -  ножницы [РII: 843]; 
qirqliq -  род ножниц [Р II: 750]; 
qiryi- нож, ножницы [Р П: 750];
quva -  тонкие хворостинки для подвязывания винограда [РII: 664]; 
satU -  лестница [ЛТ: 33]; 
sindU -  ножницы [Б I: 638]; 
tlsa -  топор, кирка [Б I: 416];
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Ujuq -  шпалеры для винограда [Р1:1633]; 
ukic -  терка [РI: 1618];
щгй -  кривой ножик для резания дерева [РI: 1626]; 
щ  -  жерди купола юрты; шпалеры для винограда [ЭС I: 583 -  584]; 
хйт - воронка [Б I: 543].

2.3.21. Продукты питания.

acamli -  кислый соус [Р I: 503];
асаг-  кислый соус; маринованные в уксусе фрукты и овощи [РI: 
503];
aq qujruq caj -  цветочный чай [РI: 92]; 
aq has caj -  фамильный чай [РI: 92]; 
ayag maji- деревянное масло [Б II: 202]; 
astiqjarma -  яичная крупа [Б II: 327]; 
badam azmasT- растертый миндаль [РI: 902]; 
bazilxana -  маслобойня [Б 1:225];
c.ayartma -  род кушанья; суп из курицы с шафраном [Б I: 477];
сйЪйг -  взбитое яйцо [Б 1:484];
kajkuna, kajldna -  яичница [Б II: 103];
kircaq maji-  масло клещевины [Б II: 122];
maj -  жир, масло [Б II: 202];
mugana maji -  миндальное масло [Б II: 261];
yarmic -  (араб, ) яичная крупа [Б I: 773];
qajyana- яичница [Б И: 103];
quga (= giiyan) -  разведенный в воде (фрукт), употребляемый
бедняками в пищу [Р П: 1011];
sirka, sirka -  уксус; кислый [ДН: 102; БI: 626];
sujayi-  черное масло [Б I: 653];
taba -  (перс. »ЬЗ) яичница [Б I: 341];
turyii, turqii -  пища и питье, провизия [Б I: 350].

2.3.22. Продукты садоводства и лесного хозяйства.

dgandl, akcinfl, ajantl -  опилки [Б I: 74; Р I: 621]; 
акп, a jn - строительный лес [Р1:661]; 
alam- доска [РI: 813];



ayda -  сироп, который сгущается; клей [РI: 178]; 
baldaq, baldaq -  рукоятка сабли, меча [Б I: 236]; 
balcaq, balcaq -  рукоятка, эфес шпаги [Б I: 236]; 
bagan, baydn, baqan -  столб [Б I: 233]; 
bdrgaq -  рукоятка, черенок сабли [Б I: 222]; 
bUjda -  деревянный гвоздь [Б II: 396]; 
btizduydn, buztuydn -  палица [Б I: 279]; 
cijagilim -  вишневый клей [Б II: 364]; 
cub -  (перс.) бревно, дерево [ГН: 34г7]; 
cumaq -  палица, посох [JIT: 29];
ciimaq -  дубина деревянная и ли железная, булава; палка с круглым
набалдашником [Б I: 500];
cuyurtma -  флейта, дудка [Б 1:477];
ciiqmdr, ciiqman -  дубина, дубинка [Б 1:496];
ciiqum -  булава [Б 1:496];
сй г-  дудка, свирель [Б 1:493];
cut -  кочерга (деревянная) [Б 1:491];
ciilTiryaj -  ручка, рукоятка [Б 1:491];
dankak -  столб [Б И: 401];
dapqit -  доска, на которую ткачи упираются ногой [Б I: 553];
diiduk, tiituk- дудка, свирель [Б I: 569];
elkansak- качели [РI: 821];
guriif -  опилки [Б 1:435];
gtirz -  (перс.) булава, дубина [РII: 1640];
ipak -  шелк [ГН: 26г5];
itqx, Tsql, Ш-струг [Р I: 1381, 1401];
Isqlla- (-maq) -  стругать [РI: 1401]; 

jalim  -  клей, по-индийски kund [ЛТ: 41]; 
jalim q in -  древесный клей, камедь [Б II: 364]; 
jd lim li-  склеенный [Б II: 364]; 
jdlimla- (-maq) -  склеить, приклеить [Б И: 364]; 

jelim  (= zelim, silim) -  клей, птичий клей; клей, извлекаемый из 
сливовых и абрикосовых деревьев [ЭС П1:180]; 
kaddldc, kcidalic -  колчан; большой колчан [Р П: 1136, 1565]; 
kaltak- короткая палка [РII: 1122]; 
karasta -  строительный лес, балки [Р П: 1085,1092];
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kasar -  маленький топорик; инструмент для резания,
употребляемый плотниками, ножик [РII: 3 3 60];
kirs — маленькое бревно, прикрепляемое к большому [Б II: 123];
kartka -  сруб балок [РII: 1105];
kas, kas -  колчан [Р II: 1154, 1180];
кмЬа -  доски по обеим сторонам люльки [РII: 1517];
kiilgak -  щит [Р II: 1474];
киткйг-  деревянная часть седла [РII: 1529];
kiindar- тонкая жердь, древко копья [Р II: 1590];
kUstdra -  строг у плотника; точильный камень; жернов [Р II: 1297];
кйШк- чурбан, бревно [РII: 1483];
palpus, palpus -  балка под крышей дома [Б I: 318];
pantUma -  древесная смола, камедь [Б I: 319];
райк -  перекладина иод крышей, потолок [Б I: 312];
дата -  клин, деревянный гвоздь [РII: 478];
qana -  доска [Р П: 81];
qasrii- пахучая камедистая смола галбан [Р II: 355];
qastiryl-  дерево для дубления [РII: 358];
qatliq, qatliq -  дерево седля; седло из дерева [Б П: 62];
qatran -  деготь, смола [Р И: 297];
qazal (= kUzan) -  деревянный молот [Б И: 54];
qaval- дудка, свирель [Б II: 67];
qijindi -  стропило [РII: 697];
qijiq -  стружка [РII: 858];
qilic, qilTc-ca6m-, деревянный ножик, которым ткут [Б II: 62];
qin -  ножны [Р И: 859];
qin -  стручок [РII: 725];
qir -  дубина, палица [РII: 734];
qirba -  клей [РII: 762];
qiriqti -  опилки [Р П: 863];
qirtna -  птичий клей [Р II: 763];
qirpindi -  обрезки, стружки, опилки [Р II: 761, 863];
quba -  древко стрелы [Р И: 1034];
qtijurman -  колчан [Р II: 530];
qumwyaj -  дудка, свисток [Б II: 65];
qiiraj, qitra -  простая дудка [Б II: 74];
quramsa, qilramsaq -  колчан [Р П: 553; Б П: 74];
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quramsaq -  колчан со стрелами [Р II: 924];
qurluq -  футляр для лука, колчан [Р П: 944];
qiiza -  кокон шелковичного червя [Б И: 80; РII: 628];
yaltaq -  деревянный круг, употребляемый вместо игорных карт [Р
II: 924, 1539];
saqiz, sankis -- мастика;смола, сера древесная [Б I: 614];
.уф - рукоятка ножа и пилы [ЛТ: 31];
sijurgi -  веник [ЛТ: 33];
sipuzya (~ sibizyi) -  флейта, свисток [Б I: 654];
sizii -  пробка [Б I: 628];
suqma -  столб [ЛТ: 33];
siirnaj -  флейта, дудка деревянная [Б I: 627];
surity -  столб шатра [ЛТ: 32];
siiz, ti iz -  береста [Б I: 708];
sajir — древесная смола [Б I: 664];
ta lq l- мялица из ивовой коры, которой дубят кожу [Б П: 397];
tataw -  неровность, сучковатость (в деревянной вещи) [Б I: 329];
taxta -  (перс.) доска, балка, бревно; пол, леса, подмостки [ГН: 37v4,
36г8; ДН: 89; Б I: 345];
taxtiiq -  ножны, колчан [Б I: 330];
tirak, tiria- подпора, подставка, столб [Б I: 414];
Шуапак -  деревянное кольцо на конце веревки, служащее 
подвижной петлей [Б I: 398];
Шуйг..колчан [Б I: 399];
tiiqmaq, titqmaq -  скалка, палица, дубина, колотушка [Б I: 400]; 
tiiwurim ayas- (от гл. Шуга- -maq) обтесанное бревно, с>чунок, брус 
[Б I: 808]
йуШЪ, йу, щ -  бревно, подпирающее крышу [Б I: 141]; 
йкт -  клей; клей из растительной смолы, употребляемый 
птицеловами [Б 1:145; PI: 1187]; 
iiq -  поперечная балка [Б 1: 143]; 
ilqluq -  колчан [Б I: 144].

2.3.23. Ткани.

abrasim -  (перс.) шелк, шелковые нитки [Б I: 4];
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am, aris -  основа ткани; шелковая материя; локоть, аршин [Б I: 28, 
187];
ca.ya.l~ шелк, который вешают на шею [ЛТ: 29];
сйк- ткань; шелковая материя одноцветная [Б I: 497];
culak, culik- связка, клубок шелка [Б I: 485];
darajT (= хага) -  разноцветная плотная шелковая материя [Б I: 546];
ciiba -  (перс.) золотая парча [Б I: 578];
dlbaca -  (перс.) шелковое платье, шитое золотом [Б Г, 578];
halali -  легкая шелковая или бумажная ткань [Р И: 1756];
Трак, Трак- шелк, шелковый [Б 1: 176]; 
хат Трак- сырец [Б I: 176]; 

jifctk, jifak { -  Трак) -  шелк [Б II: 358]; 
karbas -  (перс.) ткань [ГН: 27vl3];
kargTc, кагкТ- деревянный прибор для растягивания шкур [РII: 
1101];
kimxa -  (перс. ) дамаст, шелковая материя [Р П: 1405]; 
ktirga -  убранство из шелковой материи по стенам комнаты [Р II: 
1459];
las -  грубая часть шелка [Б II: 185];
тапкШпак- шелковая материя с вытканными драконами [Б П: 199]; 
mavlm -  кусок шелка [ЛТ: 39];
pTla -  (перс.) шелк:, намотанный червяком; шелковичный червяк [Б 
I: 326];
qamcT basT-  шелковые охлопки [Б II: 409];
qumluq -  посуда для хранения винограда и фруктов [Р И: 1050];
qumqa - кусок шелка, парча [ЛТ: 36; Р II: 1049];
qumra -  глиняный горшок [Р П: 1050];
qumta -  коробочка [РII: 1051];
risman -  (перс.) веревка, нитка [Б I: 601];
nsma -  (перс.) шелковый [Б II: 401];
rista -  (перс.) нитка (шелковая, льняная) [Б I: 592];
sajfur- белая, тонкая шелковая ткань [Б I: 656];
saqarlat -  тонкая шерстяная ткань красного или синего цвета [ГН:
44г13];
tavar -  шелковая материя, атлас [Б I: 382];
Unis, Urns- основа (ниток) [Б 1:128];
хага -  (перс.) род шелковой материи [Б I: 510,525].



ayag qiuiJ..червь, точащий дерево [Б П: 74];
ста И к -  стрекоза [Б I: 97];
ЬйскГ- шелковый червяк [Б I: 176];
dibin -  муха [ДН: 109];
erbakkaj, егЬац -  бабочка [Р I: 800];
inalik -  стрекоза [Б II: 97];
jifak qiirt -  шелковичный червяк [Б II: 74];
josyun (=jusquri) -  ожеледь на деревьях [ЭС III: 232];
kdlabdk, kdbdldk, kapalak, кар ana к -  бабочка [РII: 1116,1187,1193];
кйЬйуйп -  овод, жук, муха [Р II: 1316];
kiijiintd -  коромысло, стрекоза [РII: 1326];
kiigdn -  муха [Р И: 1426];
kUpalak, кйЪаШк-бабочка [PI1: 1311, 1315,1317, 1518];
matars -  чучело в садах для отогнания птиц [Б II: 205];
palayda -  (перс.) плод с испорченной и гнилой внутренностью [Б I:
319];
parvana -  (перс.) мотылек [ГН: 22г7];
qaz -ж ук [ЛТ: 34];
qobanaq -  бабочка [Р II: 657];
qojbicaq -  бабочка [Р И: 507];
qonaq -  бабочка [Р И: 535];
qubayan -  бабочка [Р II: 1034];
qitnyuz -  жук [ЛТ: 34];
qiirt -  червь, червяк [Б II: 74];
qurtim -  червь [Р II: 948];
riincqa -  червь, точащий дерево, моль [Б I: 600];
tirtil -  гусеница, точащая цветы [Б I: 734];
йЪйк, iibiiq, iibuq -  пугало, чучело [Б I: 167];
ujnq -  пугало, чучело [Р I: 1633];
iirciq -  стрекоза [РI: 1672].

2.3.25. Домашние птицы.

ayraqii -  голубятник [Б 1:62]; 
atcic -  петух [РI: 842];

2.3.24. Насекомые и вредители.
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babayaj -  попугай [Б I: 241];
cawli, cUlT- цыпленок [Б I: 466];
cilq -  испорченное яйцо (без зародыша) [Б 1:439];
сиЬш (= аса) -  цыпленок [Б I: 468];
gugak, giigi/k, giktiik - петух бесхвостый [Б И: 146; Р II: 1647]; 
yalyalaq -  гусенок [Б I: 771];
Jkdm -  испорченный (яйцо) [Б I: 200];
ImTrtqa (=jumurtqa) -  яйцо [Р I: 1406];
jtimruq, jiimmq, jumruq -  яйцо птичье; орех [Б И: 384];
jumurta, jitnwrta, jumurtqaj jiimurqa -  яйцо (птиц) [Б И: 366, 384];
jumurtqa- яйцо [JIT: 42];
jumurta ауТ- белок яйца [Б II: 366];
jumurta marfisi- желток яйца [Б II: 366];
jiind- перо птичье [Б II: 386];
kcibiltcir, kaptar, кок kaptar -  голубь [ДН: 99; РП: 1189, 1198];
kajkurilk - гребешок, хохол птичий [Б II: 179];
katak, katak-  курятник; птичий двор [Б II: 113; РII: 1129];
kavurcin -  голубь [ЛТ: 38];
кгкпк -  гребень, хохол (птицы) [Р И: 1338];
kitdk -  курятник [РII: 1375];
kHf- сова [ДН: 97];
kisgtirckiik -  голубь [Р И: 1233];
kugHrcun, kiigurckm, kHgiickiin -  голубь [Р П: 1232,1233]; 
kugtirctin, lalkdrgln, guvargin, giivdrcln, gujdrcin -  голубь [P П: 1460, 
1613,1633,1652];
kiikargmlik, guvargmlik, giivarcinlik голубятник [PII: 1613,1652];
kUkaj -  яйцо (куриное, птичье) (детское слово) [Б II: 158; РII: 1423];
kula голубь [РII: 1.467];
kHlartga- род китайских кур [Б II: 160];
kumas, kiimas (= makijan, tavuq) -  курятный двор, курятник;
голубятник [Б II: 163; РII: 1525];
кип ursii -  длинные перья на крыльях [Р II: 1236];
кйгсЛ-индюк [Р П: 1251];
кигк-{перс.) курица, которая перестала нести [Б И: 152]; 
кйгка, kiirka- индейка; индюк [Б II: 149; Р II: 1330]; 
кйгйк-  наседка [Б II: 152]; 
kuruslik, gumstik -  сердитый индюк [Р II: 1630];
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kUvarckan-толубь [P II: 1319];
makijan, такт -  (перс.) курица [Б II: 198];
mury -  (перс. ) птица [ГН: 38v2,19г9; ДН: 115];
palacqa, palacqa -  курица с циплятами, кормящая циплят [Б I: 310];
palayda -  яйцо; несвежее испорченное яйцо [Б I: 318];
рарауап, рарауап -  попугай [Б I: 312];
par -  (перс.) перо, перья, крылья [ГН: 10vl0];
pilaz -  детеныш (птиц) [Б I: 310];
pilic, pilic -  ципленок, птенец [Б I: 319];
qaqqas- скорлупа (яйца) [Р П: 63];
qafas -  (араб, о*®) клетка [ГН: Зг4];
qaz, yaz, qas -  гусь [Б П: 13; РII: 346,270,1540];
asrandT yaz—домашний гусь [Б II: 13];
qocut, qucat - петух [Р П: 517, 1009];
qulacqa, qulacqa, qulacqa—наседка [Б II: 91; РII: 590];
qiiliim, qulim -  ципленок [Р II: 981]:
quhlsa, qulucqa -  наседка [Р П: 979,981];
qwn sum -  клюв [Б П: 93];
qiirq -  курица, которая перестала класть яйца; наседка [Р П: 937]; 
tanaq -  петух [Б I: 806];
tayuq (= laviiq, tavuq) -  курица; птица [Б I: 334, 732]; 
taws -  (араб, u^j^) павлин [ДН: 113];
tawuq, tawiiq (= daqiiq, taqu) -  курица; птица [ДН: 74; ЛТ: 26; БI: 
409, 732.];
taxaqu -  курица [ЛТ: 28];
tula -  птичьи перья, пух [Б I: 409];
tiilak, dulak - голубятник [Б 1:405];
1йп-~ (перс.) попугай [ДН: 113]; 
tuxum -  (перс.) яйцо [Б I: 346];
Шау -  мелкие перья, птичий пух [Р I: 1104]; 
и tug -  петух [Б I: 9];
xunls, xtiriiz (= qiiraz) -  (перс, ) петух [ДН: 76; Б I: 533; II: 74; 
РII: 552, 554,1703].
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2.3.26, Дикие птицы.

aja -  коршун [Р 1:199];
alaca sarca -  маленькая птичка [РI: 362];
alas, alas (= alaqus) -  пестрый дятел; иволга [Р I: 364, 365];
alcm (= lacin) -  сокол, охотничья птица [РI: 426];
a li -  крякуша [Р I: 372];
aq abdcinak -  название птицы [Р 1:90];
aq as -  горностай [Р I: 90];
aq baba -  коршун [РI: 90];
aq lat -  белый коршун [Р I: 113];
aq qiladi -  род ястреба [РI: 90];
aq qottan -  маленькая птица [РI: 90];
aq qucqas- название птицы [РI: 90];
aq sac -  название птицы [Р 1: 90];
aq cimciyic— синица [РI: 90];
arqiisi- зеленый дятел [Р I: 293];
ayaldl-  горностай [Р I: 148];
ayas -  горностай [Р I: 152];
ayawn, ауйп -  куропатка [Р I: 145, 172];
atmaca -  ястреб [РI: 473];
ava -  гнездо [ЛТ: 18];
azara- орел [РI: 892];
bajqiis- птица [ЛТ: 23];
Ьаусаг- скворец [Б I: 233];
Ьаусагуа -  сыч [Б I: 233];
baqlan, baylan -  дикий гусь, баклан [Б I: 234];
baz -  сокол [ГН: 31гЗ];
boztoryaj- жаворонок [ДН: 116];
Ьйуй quSi - сова, филин [Б I: 284];
biilbtil -- (перс. J?V) соловей [ГН: 48г8; ДН: 79];
burgut -  орел [ЛТ: 23];
bursuq -  название птицы (любящей есть виноград) [Б I: 252];
ЬШйтаг- цапля [ДН: 113];
cardayan ~ голубец (птица) [Б 1:456];
carlaq, carlaq -  чайка, мартышка [Б 1: 474];
с д г -  какая-то птица [РI: 1238];
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cuyurguq, cuyurciiq, suyiircuq (= circiq) -  скворец [Б I: 495, 668];
citlHq -  птичка, похожая на соловей [Б I: 500];
сйпсщ -  ласточка [Б I: 501];
durrag -  фазан, турач [ГН: 48г8; ДН: 113];
gardan -  (перс. ) название какой-то птицы [РII: 1558];
уауа -  клюв [РII: 1545];
hajaga -  род совы, которую иногда приручают к охоте как соколов
и т.п. [РП: 1747];
havasil-  цапля [ДН: 115];
hudhud-  удод (птица) [ДН: 115];
humaj -  (перс.) птица-феникс [ГН: 43vl0; ДН: 69];
ilbdsiin -  дикая утка (редких пород) [ДН: 70];
Jnkqa -  глухарь [РI: 1369];
isbdri- сокол, который трудно обучается [Р 1:1536]; 
isir — охотничья птица [Р1:1527]; 
iskata -  желтая птичка [РI: 1529]; 
italgT-  хищная птица; кречет [Р I: 1502];
Ttalgii -  охотничья птица [РI: 1502];
itawun -  куропатка [РI: 1501];
jabalaqjapalaq- род совы, сыч степной [Б II: 319];
jaban qazT-  дикий гусь [Б II: 13];
ja m  -  дикий голубь [Б II: 365];
jiind qusi-  род воробья серо-красного цвета [Б II: 386];
juvajuva  (= ilja) -  гнездо птиц [Б II: 369];
juvaliq -  полное гнездо [Б О: 369];
juvdla- (-maq) -  вить гнездо [Б II: 369];
кака -  клюв птичий [РII: 1059];
какапас -  какая-то птица [РII: 1060];
kaklik—куропатка [ГН: 48r8; РII: 1063];
kalacak- соловей [РII: 1114];
kaldyaj -  птица [Р II: 1113];
kaldzdk -  какая-то птичка [Р П: 1114];
kalsik — какая-то птичка [РII: 1123];
kdrcd—какая-то птица [РII: 1105];
kdrgan -  кедровка, ронжа (птица) [РII: 1101];
kargas, karganz -  (перс, u&jfc ) коршун [РII: 1099];
kdrkasd- род птицы [РII: 1099];
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karsagak- молодой глухарь [РII: 1106]; 
kariidi- мифическая птица [Р Л: 1098]; 
ка\шк -  кукушка [Р II: 1057]; 
кТЫк- какая-то птица [Р П: 1400]; 
kistas -  синица [Р И: 1394]; 
kubillcirik -- птичка [Р И: 1318]; 
кйсап, giican -  род коршуна [Р II: 1645]; 
кйсак- филин [Р II: 1491];
кйскап, giickdn -  род синицы, горностай [Р II: 1604];
кйсйЬйг -  какая-то птица [РII: 1496];
kiicugan, guciigan -  маленький орел; белохвостый орел; род
коршуна [Р II: 1495,1499, 1645];
kiictigiit -  какая-то хищная птица [Р П: 1495];
kugarcin, kugalcin -  голубь, дикий голубь [РII: 1427];
IdigiicI- какая-то птица [РII: 1.233];
kugJlas-- соловей [Р II: 1233];
kiigtisun -  колесная птица [Р II: 1427];
кий -  какая-то птичка [РII: 1420];
кщЪапак - ястреб [Р И: 1421];
ktijbrak -  дрозд [РII: 1421];
kijkanak - ястреб, драхва, мышелов [Р II: 1418];
kujkuntaj -  род хищной птицы [РII: 1419];
кйк, kiiki-  кукушка [Р П: 1223,1423];
кйкапак египетский голубь [РII: 1223];
кйкапк, кйкац, кйкйц (= cayd) -  сова, филин [Б II: 158; РII: 1423,
1424];
кйкрап, кдкрап -  горлица [Р II: 1231 ];
kulmiis -  какая-то птица [РII: 1480];
kiilyan -  жаворонок [РII: 1474];
кита, giimd -  стая (птиц), рой (пчел) [РII: 1614];
kiimiigan -  род коршуна [Р П: .1512];
kUrang, giirang -  линяние (птицы) [РII: 1593];
giirangil -  линять (о ястребе, соколе) [РII: 1593];
кйгкй - тетерев [РII: 1458];
kiirta- тетерев [РII: 1461];
кйгййк ~ тетерев, куропатка [Р И: 1330];
kurtuk—тетерев [Б II: 121];
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kuriisd -  береговая ласточка, стриж [РII: 1330J;
kiivuk, kavuk, gfiviik (= kubuk) — кукушка [Б II: 169; РII: 1639];
lacin -  орел [ЛТ: 38];
lajlak -  (перс. ^ ) аист, бусель [Б II: 194];
nasr -  ястреб [ДН: 70];
marcitki — сова [Б II: 222];
тйгкШ (= ЬйгкШ) -  коршун [Б II: 263];
р а у а гс щ  -  скворец [Б I: 802];
parcaq (= Ъаусаг)  -  скворец [Б I: 303];
paxtak -  дикий голубь [Б I: 307];
pupat -  удод [JTT: 23];
qajin ala -  коршун [РII: 194];
qajnaq -  когти хищных птиц [Р П: 16];
qairsaq -  галка [Р П: 26];
qajriiy -  какая-то птица (ворона?) [Р И: 26];
qalavagun -  сорока [РII: 234];
qcmarja -  канарейка [РII: 71];
qanat -  крыло, крылья [ДН: 115; Р II: 111];
qan qara -  феникс, птица [РII: 119];
qaya (= qarya) -  ворон [РII: 71];
qaqac- клюв [Р II: 60];
qaquq, qaqquq -  кукушка [Р II: 63];
qaqilm, qaqim -  горностай [Р II: 61];
qara dan -  ворон счастья, орел [РII: 161];
qara das -  черный орел [Р II: 161];
qaraga -  род диких коз [РII: 162];
qara tawuq -  дрозд [Б II: 43];
qarbaqa скворец [РII: 213];
qarca -  маленькая ласточка [Р П: 203];
qarciya (= qarca) -  ястреб, сокол [РII: 203];
qarciyaj (= qarca) -  ласточка [РII: 204];
qariliq (= qariliyac) -  ласточка [РII: 176,197];
qarlayac (= qarluyac) -  ласточка [Р П: 196,198];
qarlanyuc -  ласточка [РП: 197];
qar/a -  ворон [ЛТ: 36; Р И: 191];
qartal- орел [РII: 200];
qartalciq -  молодой орел [Р II: 200];
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qartaya, qdrtiya- ястреб, коршун [P II: 200,201]; 
qartacaq -  ястребок [P П: 201 ]; 
qartiyas -  ногтоеда, змеевик [P П: 201]; 
qazala -  красношейка [P П: 371]; 
qazakaq -  жаворонок [PII: 371];
qawri, qawnis -  перья крыльевкрылья молодых птиц [РII: 51];
qijci- орел [РII: 699];
qijiqcin- орел, беркут [РII: 717];
qijirgur- какая-то птица [Р П: 720];
qijyiliq -  какая-то птица (орел?) [Р П: 694];
qiladi-  ястреб (мышелов) [РII: 769];
qijyraq -  род ястреба [Р II: 694];
q ilq ili-какая-то птица (дятел) [РII: 780];
qiq -  какая-то птица [РII: 706];
qiray -  карканье вороны [РII: 737];
qirlanyic (= qirliyac) -  ласточка [Б П: 51; Р П: 754];
qirli -  удод [РII: 755];
qirpiq tikan -  дикобраз [Р И: 866];
qiryaj -  маленькая хищная птица [РII: 864];
qiryav (= qiryaj) -  род ястреба [РII: 747, 750];
qiryavul; qirqaviil- фазан [JIT: 35; Р II: 747, 750, 864];
qiryi -  род хищной птицы [РII: 752];
qiryij- ястреб (для охоты) [РII: 750];
qrryii -  ястреб [Р И: 865];
qisladaj -  хищная птица [РII: 813];
qiza -  мышелов (птица) [РII: 820];
qocalaq -  какая-то хищная птица [Р И: 620];
qojbai -  дрозд певчий [РII: 507];
qoyolgin- голубь [Р II: 516];
qondaj- какая-то птица [Р II: 544];
qotjrocoq -  шшшка (птица) [РII: 524];
qoraz- (перс, петух) самец дикого фазана [РII: 554];
qorun, qoryun -  кость крыла [РII: 559, 574];
qorqin (= qorun) -  верхняя кость крыла [Р П: 569];
qotas -  гребень (у птиц) [РII: 609];
quba, qit ~ стриж [Р И: 1034];
qucqac- маленькая птица [РII: 1010];
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qucqacaq -  птичка [PII: 1012,1015];
qucujaq -  птичка, воробей [P II: 1010];
quyuq -  род кукушки [PII: 899];
qCja -  помет хищной птицы [РII: 525];
qujiqbas- кедровка (птица) [Р И: 527];
quladi — коршун [РII: 975];
qiilas -  самец птиц [РII: 590];
qulawuz, qulayis -  большой перепел [Р II: 978];
qulqaq -  кукушка [РII: 982];
qulunya -  горностай с красными глазами [РII: 980];
qurnrU (= qumri.) -  горлица [ГН: 48г8; ДМ: 113; РII: 1050];
qiink, qorj, qurj — ворона, ворон [РII: 520, 900];
quqnits -  чудесная птица, род феникса [РII: 897];
qUqiimav -  маленькая сова с большой головой [Р Н: 897];
qfiqil qm -  кукушка [Б II: 86];
qur- дикие птицы: глухарь, тетерев, белая куропатка [РII: 918];
qurjиq -  мех [Р И: 941];
qurqultaj -  маленькая птица [РII: 939];
qurqun, quryin -  ворон [Р II: 939,941];
quryaj — мать всех птиц [РII: 940];
quryuj — маленький сокол [РII: 941];
quru -  крыльевые кости [Р Н: 927];
quscaq -  птичка [Р II: 1018];
qusquyuq- род голубя [Р И: 1016];
qusquvuq- горлица [РII: 1017];
qm  (= qus) -  птица [ГН: 44v9,41 v5, 6vl ; ДН: 80; Р II: 684, 1012, 
1022];
qus -  сокол для охоты [ГН: 45 v5]; 
qusca, qusqacaq -  птичка [Р П: 1031]; 
qusqac -  птичка [Р П: 1028]; 
qiitan -  удод [Р П : 992]; 
qiitdn -  аист; пеликан [Б I: 70, 85];
quzyun (= qusquri) -  ворон [ГН: 31 гЗ; ДН: 115; Р II: 684,1016,1021];
quzyunguq -  небольшой ворон [РII: 1022];
quzulaq -  соловей [Р11: 1032];
sayizgan -  сорока [ДН: 113];
sar -  коршун [JIT: 32];
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sa ‘va -  зяблик [ДН: 100];
semury (= simury) -  (перс.) сказочная птица [ДН: 115];
siyirgiq -  скворец, серый дрозд [Б I: 700];
sunqar -  кречет, сокол [ТН: 241; ДН: 71];
tarayaj -  сокол; ястреб [ЛТ: 28; БI: 347];
tazarw (jj^) -  фазан [ДН: 86];
tujyim — белая птица [ЛТ: 27];
tulak- гнездо; клик ловчих птиц [ЛТ: 27];
tumUrtqa -  дятел [Б 1:407];
tUqran, tuquldaq -  дятел [Б I: 750];
turciq -  соловей [Б I: 807] ;
tuma -  журавль [ДН: 71; ЛТ: 25; БI: 389];
tiirymak- ворона [Б I: 389];
йЬйк- птица с хохлом на голове; хохол на голове птицы [РI: 1313; 
1910];
йсдап -  птица [РI: 1729];
Udabis- подорожник (птица) [РI: 1711];
udut -  (араб. ) удод [РI: 1870];
ilgaik, ugajik, iivajik - дикий голубь [Р I: 1193, 1807, 1911];
Tija, hiija -  гнездо птиц; нора животных [Р I: 1628; II: 1807]; 
ijfiz -  щеголь [Р П: 1326];
йкй, iikkii, йкТ, ojii (= iigii, Ugt) -  сова; маленькая сова; филин [Б I:
148; Р 1:1194,1210,1805,1808,1810];
йкй japalciq -  филин [Б II: 319];
ularii -  дикая курочка [Р1:1683];
ulimas- какая-то птичка [РI: 1086];
й1ра -  птичий пух [Б I: 153];
йуй, tigU- филин [Р I: 1618];
йгапсТ- плиска трясгузка [Р I: 1829];
йгрйк -  молодой беркут [РI: 1844];
иди -  кукушка [РI: 1612];
uskul- куропатка [РI: 1880];
Utalku -- род коршуна [РI: 1265];
iitlagan -  маленькая птица с черными перьями из породы скворцов 
[РI: 1274];
uttusqa, Udusqa -  какая-то птичка [Р I: 1119, 1133]; 
uva (= uja) -  гнездо [Р I: 1784];
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uzak -  галка, сыч (самка) [РI: 1756];
xargil -  (инд.) птица [РII: 1673];
xunizgiq -  луговая жеруха [Р П: 1703];
zay (= zaq) -  (перс. £0) ворон, ворона [ДН: 3 07; Б I: 602].

2.3.27. Домашние животные.

cicki, аска, Jcki, ickd, Иска-коза [РI: 865, 911, 1307,1522,1530, 
1879];
ayraqii -  голубятник [Б I: 62 ];
ajyir -  жеребец [Р I: 10];
aljigan -  осел [Р I: 822];
aqsir (= atqir, asqir}- жеребец [Р I: 126, 544];
argamaq -  кровная арабская лошадь [РI: 299];
агкас -  козел [РI: 780];
at -  конь, жеребец, лошадь [ГН: 47r7; Р1:441; ЗК: 104 -  112];
at (= it) -  собака [РI: 839];
esak (= isak) -  осел [С: 294];
gart -  боров, самец свиньи [Р И: 1547];
gunugin -  молодая корова на 3-м году [Р И: 1542];
halta -  ошейник для лошадей и собак [РIX: 1759];
Шк— козуля [Р1:1484];
так — корова [РI: 1443; ЗК: 82 — 86];
irik -  баран [РI: 1459, 3464];
isak, Iscik -  осел [РI: 905,1552];
i t - собака, пес [ДН: 96; РI: 1583];
jilqi -  ( -  alasa) лошадь [ЗК: 104 -  112];
kdci kacki- коза [РII: 1045, 1048];
кйсйк, кйсик, кисйк, kucik -  щенок [Б II: 146; Р 11: 3494, 1499];
kiicagds -  щенок [Р II: 1494,1499];
кйсйк -  молодая собака, щенок [Р И: 1335];
kumajt -  гнедой конь [ДН: 114];
kiipagik -  собачка [Р П: 1311];
кйгра -  новорожденный ягненок [Р II: 1464];
musuk- кошка [ГН: 38г1; ЗК: 96 -  101];
паг -  верблюд [ГН: 36г12];
ogiiz, oktiz, figiz -  бык [Р I: 703,1200, 1809];
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qacir, xacir -  мул [PII: 338; ЗК: 102 -  104];
qazayuc- лошадь [P II: 367];
qisray -  кобыла [PII: 874];
quca -  баран [P П: 1007];
qucqar-  баран [P II: 617, 643, 1010];
quduq -  молодая лошадь м и  осел, жеребенок [РII: 1002];
qUj, qoj -  овца, баран [Р П: 499, 888,908; ЗК: 87 -  91];
qUjUn -  овца, баран [Р Н: 528; ЗК: 87 -  91 ];
qulun -  жеребенок на 1-м году [РII: 680,979];
qiiza, qiizi, quzii -  годовалый ягненок [РII: 629, 630,631, 1019];
quzaraq (= qisraq) -  молодая кобыла [Р II: 1019];
qazduq -  осленок [РII: 1022];
qiiziicuq, qiizvguq -  маленький ягненок [Р П: 632, 1.021]; 
tuvar ( -  tavar) -  скот [ЗК: 65 -  82];
Исак -  теленок, который сосет [РI: 1285]; 
й), Ш -  корова, бык [Р I: 1593];
Шагу -  осел [РI: 1680];
Шау, Ulaq -  вьючное или верховое животное; курьер-скороход; 
лошадь [Б 1:152];
xacir, xacir -  лошак [Р П: 1685; ЗК: 102 -  104];
х а г -  (перс. > )  осел [С: 294];
xiitak, xiidak -  молодой осел [РII: 1707].

2.3.28. Дикие звери.

aba -  медведь [РI: 620];
adiq, adiy -  медведь [РI: 489];
ajbistcm -  хорошая соболья шкура [РI: 63];
ajviq -  газель [РI: 63];
ajiy (= ajU) -  медведь [Р I: 220,223];
alas -  олень [Р I: 365];
albay а -  соболь [Р 1:432];
albayaliy -  богатый соболями [РI: 432];
alda, aldi -  дичь; соболь [Р1:412,418];
dlik (= elik) -  козуля [РI: 815];
albis -  куница [Р I: 832];
alta j- род лисицы красного цвета [Р 1:403];
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anclilq -  род рыси [Р1:241];
а т к  молодое хищное животное (собака, волк) [РI: 733];
а п й к -  молодой лев; молодое хищное животное [Р I: 735];
at] -  дичь; дикое животное; марал [Р 1:182];
apsijaq -  медведь [Р 1:619];
aq toqman -  ласка [РI: 90];
aq tavsan — тарбаган [РI: 90];
aq qazan -  белый заяц [Р I: 90];
aq tabaq aziq -  медвежонок до 3-х лет [РI: 90];
aq кТк -  северный олень [Р I: 90];
arqar- архар, горный олень [Р I: 289];
arslan, arsilan, arsil, arsil aba (= aryslariy- лев [ГН: 38rl, 6vl; P I: 
327];
as I an -  лев [Б I: 55];
azatj, Мац -  соболь (самка) [P I: 914];
baycin -  слон [Б I: 233];
bars -  барс [ЛТ: 23; ЗК: 117 -  120];
bawlT— один из видов животных [ЛТ: 25];
bori -  волк [ДН: 71];
bUlbars- лев [Б I: 289];
ЬШуап — куница [Б I: 290];
biirsUq -  барсук [Б I: 276];
biizTna -  (нерс.-араб.) обезьяна [Б I: 280];
cayala, caqala (= aq carlaq) -  мартышка [Б I: 457];
carlaq, carlaq -  чайка, мартышка [Б I: 474];
dimyuz -  (= tonyuz) свинья [ЛТ: 30; ЗК: 91 -  96];
fil (= ha.fi) -  (перс.) слои [Б 1:790];
gajran -  (перс.) джейран, серна [ГН: 50г7; ДН: 78];
gugi biiri -  волк [ЛТ: 30];
hizabr- лев [ДН: 71];
hiina -  олень самец [Р II: 1794, 1807];
icon — нора животных [РI: 1515];
ilbdrs -  барс [РI: 1496; ЗК: 117 -  120];
in -  нора животных [Р I: 1581];
irbis -  рысь [РI: 1471];
jajran -  антилопа [Б П: 388];
jayanjiyan -  слон [Б II: 356];
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jiduvas -  сонная белка, суслик [Б II: 351]; 
kadi -  кошка; куница, хорек [РII; 1136]; 
karaksin -  косуля (самец) [РII: 1090]; 
кагата!-белка [РII: 1094]; 
кагк- (перс.) носорог [Р II: 1098]; 
karkddan -  (перс.) бегемот [РII: 1099];
Mrs -  (перс.) носорог [Б П: 122; РII: 1106]; 
kaza -  косуля [Р II: 1171];
kijik, gijik -  дичь; дикое животное; дикий олень [ГН: 31v9; Р П: 
1340,1407,1552; ДН: 72];
kirin, girin -  маленькое животное в Средней Азии с черной и серой 
шерстью [РII: 1619];
kirpT, kirbi, kirpik, kirpak..ёж [Б II: 121; РII: 1365,1366. 1411];
kis, kiS- соболь [РII: 1385,1391,1414];
kokriis, kiikrus- голос (рев) льва [ЛТ: 37; БII: 159; РII: 1226,1426]; 
kiiarik- бурундук [Р II: 1417];
кйсап, giican, giigan -  детеныш зайца и других мелких животных; 
род пестрой каменной куницы [РII: 1604,1647] 
ktidar -  куча земли, которую набрасывают животные перед своей 
норой [Р II: I486];
kudiirii -  дикий зверь чухъ больше корсака (лисицы) [РII: 1487];
kujUn, kiidiin, kojan -  заяц [Р П: 1240,1283];
кЩйпйк- зайчик [РII: 1240];
kuksiin- (-maq) -  реветь (о медведе) [РII: 1230];
ktirrmrdi, gUmiirdi- рев [Р II: 1653];
kimajik, gunajik -  львиная пасть [Р II: 1588] ;
кйрка -  логовище зверя, живущего в пещерах [РII: 1516];
kiirkiira- (-maq) -  выть (о волках) [РII: 1458];
kiistaya -  черепаха [Б II: 155];
ктигйк-беша полосатая, бурундук [Б II: 169];
mijcin -  обезьяна [ЛТ: 39];
majmim -  обезьяна [Б II: 275];
markab -  (араб, конь [ДН: 93];
дп -  нора животных [РI: 1338];
picin, bicin (= mucin) -  обезьяна [Б I: 312,235];
qaban -  дикая свинья, кабан [РII: 439];
qabircaq — черепокожное животное [РII: 451 ];
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qablan, qaplan -  тигр, леопард [PII: 423,421, 459; ЗК: 117 -  120];
qaflan -  леопард [ЛТ: 36];
qaqqa, qaqqaj -  дикая свинья, кабан [Р П: 63];
qara уййа -  лев [Б II: 43];
qarsaq — карсак; степная лисица [РII: 206];
qarsaq -  лапа, когти [РII: 206];
qasqayulaq, qasqulaq — барсук [Р П: 396];
qasqir (= qasqir) -  волк [Р И: 212,354];
qinaq -  ногти, копи [Р II: 727];
qirjir — дикий осел [РII: 857];
qirsa -  лисица [РII: 759];
qistraq -  леопард [РII: 816];
qosajaq — земляной заяц [РII: 624];
qozan (= qojari) -  заяц [Р II: 629];
qudur- дикое животное (кошка?) [РII: 1003];
qucalaq -  коршун [Р П: 1009];
qujan-  заяц [РII: 526, 903; ЗК: 112—117];
qulan, qulantaj -  дикий осел, кулан, онагр [ДН: 72; ЛТ: 36; Р II: 974, 
975];
qulaq -  малоазиатская рысь [Р П: 970];
qulga- серна, дикая коза [Р П: 989];
qiina, qunU (= qunucaq)- росомаха, куница [Р II: 909, 912];
quran -  дикий козел [Р И: 922];
qilrt— волк [РII: 945];
sabak- павиан (обезьяна) [Б II: 406];
ser -  (перс, j ^ )  лев [ГН: 48v4];
taviisqan■- заяц [ДН: 71; ЗК: 112 -  117];
tajin, tajitn (= tinak) -  белка [Б I: 423];
tirnay -  ногти, когти [ГН: 27г10];
tonyuz (= donynz) -  свинья, кабан [ЗК: 91 -  96];
talld -  лиса [ЛТ: 28];
tusqan -  заяц [ЛТ: 27; ЗК: 112 -  .117];
Исак -  нора, берлога, зимнее жилище животных [РI: 1873];
Щак, йгак -  шкура под брюхом и горлом белки [РI: 1210]; 
ulda, uiuda -  медведь [РI: 1700];
Urda -  нора диких зверей [Р I: 1072]; 
iirtan -  снежная лисица [РI: 1842];
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uruq, Uraq — тропинка диких зверей [Р I: 1053];
MS- рысь [PI: 1879];
Utka -  медведь [Р1:1268]; 
хасШпа -  обезьяна [Б I: 521],

2,3.29. Охота.

abraq -  любитель охоты [Р I: 633]; 
agar, arjdr -  охотничья собака [РI: 695, 711]; 
aymq, ayllq -  сеть для ловли соболей [Р I: 173]; 
agla- (-maq) -  ловить сетью [РI: 177]; 
ajala- (-maq) -  ловить зверей [Р1:213]; 
ajitci-  водильшик медведей [Р1:225]; 
albaya -  добыча; добыча охотника [Р1:432]; 
alda, aldi -  дичь [Р I: 412,418]; 
alls -  дичь [Р I: 380]
arjla- (-maq) -  охоти ться, ходить на охоту [Р I: 188, 189, 193,195];
arjliq -  охота [Р I: 193];
arjci- охотник; рыбак [РI: 1961;
arjcil -  зверелов [Р I: 196];
aiyamcT-  силок, ловушка [РI: 299];
aw, av, ov -  охота на зверя; ловля рыбы [РI: 66, 1165];
awla- (-maq) -  ловить неводом; охотиться [ГН: 45v5,6vl: РI: 75,
641,1675];
awlaq -  место охоты [Р 1: 641];
a w c f-охотник [РI: 81,642,1135];
awcT/Ik -  охота; звериный промысел [Р I: 81];
awuq -  дичь [Р I: 69];
a zir-  охотничья собака [РI: 568];
alqhlq -  мех серой белки [Б I: 496];
h im -  соколиная охота [РII: 1796];
Tgar - охотничья собака [РI: 1425];
Jqta -  птицеловная сеть [Р 1:1354];
kabaya -  колпачок, надеваемый на глаза соколу [Р И: 1191];
kajik -  зверь, дичь [Р II: 1072];
кер -  невод для ловли хищных птиц [РII: 1184];
kislig..вьюк соболей [Р П: 1393];
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кйтШ -  сторожка охотника [РII: 1322];
кйтиШ-  место засады на охоте; шалаш; пугало [РII: 1527];
kUmtilta, gumiilta -  хижина, в которой прячутся охотники или
садовые сторожа [Р II: ] 653];
kiinda -  (перс. ) силок, засада [Р Н: 1443];
кйрак- собака (охотничья) [РII: 1310];
oylay -  место охоты [ГН: 44v8];
qapan, qapqan, qapqin -  западня, ловушка, капкан [РII: 420,421];
qapanca -  силок для ловли птиц [Р П: 409];
qapqii -  ловушка для ловли диких зверей [РII: 421];
qijlay -  собачка у ружья [Р П: 698];
qismaq -  капкан для ловли животных [Р П: 875];
qonaca -  клетка для птиц [РII: 539];
qucuq, кйсйк- щенок [Р П: 1010];
qumqj -  гончая собака [РII: 1044];
qupuj- очень хорошая охотничья собака [Р П: 1033];
qmbaz -  (перс.) птицелов, торговец птицами [РII: 1031];
qrncu, quscf -  птицелов, охотник за птицами [РII: 1031];
qusla- (-maq) -  охотиться с охотничьими птицами; охотиться за
птицами [Р И: 1029, 1030];
sa jd -  (араб. Л^) охота [ГН: 31v9];
sajjad-  (араб.) охотник, ловец [ДН: 80];
iikkas -  охотничья сеть [РI: 1804].

2.3.30. Посуда и тара.

abdara -  ящик [Б II: 391]; 
a jay -  посуда [ЛТ: 19];
ajaq (=ajay) -  чашка, чаша, чарка для вина; кубок [ГН: 5v4, 3v7, 6r2,
7v3, 10v5; ДН: 70,73, 75, 98,106, 117; С: 288; Б I: 174];
alab -  короб большой [Б I: 78];
alabcaq -  коробочка [Б I: 78];
amzak- горлышко сосуда [Б I: 93];
арсак- коробочка из берестяной коры [РI: 923];
artmaq, arcmaq -  сума, сумка переметная, мешок [Б I: 4, 792];
as law -  корыто [Б I: 52];
badija -  бадья, чашка, глиняный горшок [Б I: 220];
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badjan -  большая деревянная чашка [Б 1:220];
badqan (= badjan) -  чашка, ложка, ковш деревянный [Б 1:220];
balciq sawut-  глиняная посуда [Б I: 236];
baqrag, baqrag- сосуд медный, ведро, ковш, котелок [Б 1:234];
bald! -  (перс. S ty  -  глиняная посуда [Б I: 266];
balciq savut -  глиняная посуда [Б I: 236];
biiqca, Муса -  сверток, сумка, чемодан [Б I: 285];
bardaq, bardaq, bardaq -  кувшин, горшок глиняный, кружка [Б Г.
252];
biirduq -  бурдюк; развороченная кожа быков и козлов, шитая в
разрезы. В них сохраняют жидкости, особенно вино [Б I: 275];
biistayan, tustayan -  чаша длинная в роде кораблика [Б I: 275];
biisqab -  тарелка [Б I: 282];
cabcaq -  бочка для воды, чан, ведро [Б I: 467];
calajsin, salajsm -  таз [Б I: 671 ];
calak, cilak, cilak -  ведро, кувшин деревянный [Б I: 485];
сатса -  ложка деревянная или чашка [Б I: 487];
canal, cangal -  вилка [Б 1:488];
canaq -  чашка, миска [Б 1:488] ;
capcaq -  чан, большая кадка [Б I: 453];
са га -  большая чашка [Б I: 455];
cdryata -  ковшик [Б 1:465];
cata l- вилка, вилы [Б I: 469];
cavcak -  деревянная чашка [Б 1:465];
cirma -  сума [Б I: 505];
сйсак -  глиняная посуда [Б I: 491];
сйсй -  (монг.) чашка для чая, блюдечко [Б I: 492];
ciild- род китайской вилки [Б I: 498];
сШтак, сйтак- горшок, кружка [Б I: 499];
cfdpT, сй1рй -  ковш плетеный, ситечко [Б 1:499];
сйтис, сйтгс- ковш, ковшик [Б I: 500];
cunta, cuntcj — кисет, сумочка, кожаный мешочек [Б I: 488, 501];
сигса -  чаша [Б II: 400];
cUrtrna -  сосуд с широким дном, в котором приготавливают кислое 
молоко [Б 1:493];
cfitra -  деревянный сосуд, служащий вместо тыквенной бутылки во 
время путешествия [Б I: 491];
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cuval -  мешок, куль большой [Б I: 490];
dabba -  (перс.) кожаная посуда, в которой сохраняется жидкость во
время путешествия [Б I: 552];
dagran -  вилочка [Б I: 562];
dayarcfm, tayargiq -  мешочек, бурдючок [Б I: 548];
dungul -  чашка [Б I: 562];
gardal- широкое неглубокое ведро [Р II: 1559];
giig -  миска, блюдо, сковорода [Б II: 146];
gilgndr -  (перс.) кожаный кувшин [Б II: 159];
giirza -  большая ночная ваза [Р II: 1640];
gam -  (перс.) чаша, чарка, бокал [ГН: 7гЗ; Б1:428; ДН: 117];
gam ajaq -  деревянная чаша [Б 1:428];
gulba -  сеть, мешок для провизии [Б 1:438];
hagba, hajba -  сумка, висящая с двух сторон лошади [Б П: 314; Р П: 
1782];
huqqa -  (араб. ) маленькая баночка; кубок, бокал [РII: 1794]; 
ibriq -  (араб.) кувшин, сосуд для воды [Б 1:4];
ТсТс -  кухонная посуда [Б I: 183];
Tdis- чаша; посуда вообще [ДН: 74; БI: 183];
Тгпак, Тгпак-  край (чашки) [Б I: 191];
IsqTrlq -  кружка, посуда, из которой пьют [Б I: 107];
ja la q - (перс.) корыто, колода (водопойная) [Б II: 337];
jam, gam, gama -  глиняный кувшин [Б II: 341];
jatiq, jatiiq -  деревянная бутылка, которую носят под мышкой,
чтобы тайком унести вино [Б II: 321];
ка big -  крышка туеса, бурака для браги [РII: 1194];
kabgTr- (перс. _ ситочка чайная) уполовник, цедилка [Б И:
112];
kach il- род чашки [РII: 1149]; 
kadik -  посуда [РII: 1137]; 
karccik - горшок [РII: 1105];
kasa, kasd -  (перс. ) чаша, чашка [Б II: 109; Р II: 1160,1537]; 
kdsacik -  маленький кошелек [РII: 1163];
kavgir ~ (перс. ) ложка для снимания пены, решето [Р П: 1202];
keza -  чашка [РII: 1171];
kirdal -  деревянное ведро, лохань [Б П: 122];
klrsan -  корыто [РII: 1365];
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kisa -  (перс. 4~y£) мешок, кошелек [Р II: 1159]; 
kismak- ведро [Р И: 1389]; 
кйас -  горшок [РII: 1417];
кйЬ -  кувшин (для хранения вина), глиняный сосуд [ДН: 116; С: 
281]; '
kuba cilak ~ большая бочка [Б И: 142]; 
kubdu -  ящичек для мелочи [Б П: 141 ]; 
tec -  чашка, горшок [РII: 1287]; 
kudos, kudos -  горшок [Р П: 1282];
kUfa -  широкая открытая корзина с двумя ручками [Б И: 157; Р: II, 
1521];
kuguk- маленький горшок [Р II: 1307];
Щ щ к- род бурдюка, в который доят верблюдов [Р И: 1241];
кйкас, gugac- плоское каменное блюдо [РII: 1639];
кйкит, giigum (= Шит, giiliim) -  медное ведро (большой сосуд) для
воды [Б П: 159; Р П: 1633];
kulak -  сосуд с ручками [Р П: 1468];
kuligd -  круглое деревянное блюдо [РII: 1472];
кйИйк -  сосуд для хранения пепла [Р II: 1476] ;
ШШг -  корыто [Р II: 1272];
кйпак -  ведро, ведро из кожи; туес для хранения жертвенной браги
[РII: 1242, 1243];
кйписйк -  ведро [РII: 1441];
кйпак, кйпйк -  кожаный подойник или ведро (в которое доят кобыл) 
[Б II: 164];
кйр -  (перс.) кружка, глиняная посуда; глиняный кувшин; большой 
кувшин для воды, вина [JIT: 36;БП: 141; РII: 1514]; 
kupcagiz -  маленькая кружка [РII: 1517]; 
кйрй -  маслобойная кадка [Б П: 142];
кйгак, кйгак, кйгак -  судно, посуда, бутыль для вина, стеклянка; 
полка для посуды [Б И: 120; Р И: 1449];
kuragd -  посуда, откуда достают вино; скамейка на которую во 
время пираставят кувшины с длинными горлышками; чашка [Р II: 
1251];
kurga, kurga, kurga -  место, посуда, откуда дастают вино [Б II: 149;
Р II: 1459];
кигЫ -  бутылка из тыквы; мех [Р П: 1458];



km -  горшок, чашка [РII: 1304];
kiivag, guvac- глиняный сосуд, горшок, глиняное блюдо [Р II:
1652];
kiivus -  горшок [Б II: 169];
laiza -  (перс.) кувшин [Б II: 155];
lagan, lagan -  таз, медная лохань [Б П: 191];
lagdn -  кадка с двумя днами [Б П: 191];
si/ lagUnT— бочка водовозная [Б II: 191];
latiin (= kuza) -  кувшин [Б II: 185];
lungaqa (= lugku) -  (кит.) фляга, стеклянка [Б II: 191];
Шга (= перс, hiwah) -  корзина для плодов [Б I: 129];
тапк (= sabu) -  кувшин, кружка [ЛТ: 39; БII: 259];
musluq -  кран, трубочка (у сосудов) [Б II: 264];
pajmana -  бокал, кубок, чаша [ДН: 73; С: 290];
pijala -  (перс.) чаша, кубок, стеклянная посуда [ГН: 7v2; БI: 324];
qab — мешок, куль, кулек; сосуд, посуда, ваза [Б II: 1];
qaban -  тарелка [Б II: 1];
qabqa -  сосуд [Б II: 1];
qabqac..крышка, покрышка [Б II: 1];
qadah — (араб. бокал, чаша, кубок [ГН: Зг7; ДН: 114];
qading -  большая посуда для вина [Б II: 8];
qajircaq -  ящик, сундук [Б П: 32];
qalbaq -  ложка [Б II: 21 ];
qandaj -  чашка [Б II: 66];
qay (= hawS) -  бассейн; чан [Б II: 18];
qayirang -  ведро зимою [Б II: 18];
qapay, qapay, qapaq -  крышка, пробка [Б П: 36];
qaqpaq -  крышка миски [Б II: 19];
qavata -  круг лое деревянное блюдо или чашка [Б II: 67];
qavya -  ведро; большое ведро для воды; большая бадья из кожи
[ЛТ: 36; Б II: 85];
qos -  пара (о чаше) [ГН: 5v4];
qiibang -  (кит.) посуда для вина [Б II: 69];
qubiir— футляр; чашка, блюдечко [Б П: 38; РII: 1038];
quburquc- горшок [РII: 1036];
qillasa -  лоток с ручками [Б II: 89];
qulb -  ручка, ушко, дужка (посуды) [Б II: 90];
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qumaq -  чашка сосновая [Р П: 1044];
qumliiq -  посуда для хранения винограда и фруктов [Р П: 1050];
qumra -  глиняный горшок [Б II: 93];
qimjal -  род ведра [Б И: 96];
qupurciiq -  ящик [Б И: 38];
qural- посуда, домашняя утварь [Б П: 47];
qus -  пара наполненных вином чаш; пара вообще [Б П: 82];
qiitT, qiitU -  коробка, футляр [Б II: 71];
saba (= arquf) -  кожаный бурдюк (в форме пирамиды) [Б I: 682]; 
sabajaq -  деревянная подставка, в которую устанавливают сабу [Б 
I: 682];
saba -  чаша [Б 1:682];
sadaq, sadaq -  кожаная сумка, куда кладут лук и стрелы; колчан,
ножны [Б I: 622,697];
sagaq -  посуда для воды [Б I: 702];
samar, samar (= tayar) -  таз или кувшин; огромная чаша в виде 
лодки, в которую вливается кумыс [Б I: 634,691]; 
sanang, sanank (= кйга, smak) -  кувшин, ковш (глиняный) [Б I: 638]; 
sayar, sayarg -  (перс. ) чаша, стакан [Б I: 614];
sayu -  чаша, чашка; круглый и продолговатый деревянный сосуд 
[Ж : 33; Б 1:614];
Tear sd}H -  сосуд для питья [Б I: 614]; 

saqsi-  глиняная посуда, ваза глиняная [Б I: 615; II: 402]; 
sat! -  (араб. ) кадка с ручкой для черпания воды [Б I: 621]; 
sabala -  ложка, которой мешают кушанья, когда варят [Б I: 659]; 
sara -  большая миска [Б I: 660]; 
savut- посуда, сосуд [Б I: 693]; 
stbkl (= cital) -  вилка [Б I: 678]; 
sibit, sabu- кружка, бокал [Б I: 619];
sila -  полная посуда, но не переполненная через край [Б II: 405]; 
sm kal- кувшин [Б I: 658];
surahi- бутыль, сосуд (для вина) [ДН: 74; С: 289]; 
т а  -  (перс.) бутыль [ДН: 73]; 
tabaq -  (араб.) блюдо, деревянная чашка [Б I: 734]; 
tabfm -  прибор столовый на 4 человека [Б I: 720]; 
tayar, taqar -  газ глиняный, кувшин для воды [Б I: 361]; 
tayaraq -  корыто [Б I: 361];
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idzur -  кожаный мех; фляга, в которую вливается вино [Б I; 805]; 
tigas, tikas -  чашка [Б I: 370];
(акпа- деревянная посуда из одного куска, чашка, корыто [Б I:
369];
tas -  чаша, чашка, миска [Б I: 724];
tills (= tabaq) -  блюдо [Б I: 422];
tTyac, tikac -  чашка [Б I: 416];
tiilan (= kiiza) -  кувшин для воды [Б I: 404];
пНир -  мешок без швов из цельной выделанной кожи [Б I: 808];
tffliiq -  бурдюк [Б 1:405];
tidiim -  бурдюк [Б I: 405];
tang, tiing- каменная посуда; всякая посуда для вина [Б 1:408]; 
tursuq -  мех, в который вливают жидкость (воду, вино, кумыс) [Б I: 
388]:
tiistayan -  ковшик, которым черпают кумыс [Б I: 394]; 
tuzluk -  мешок кожаный для воды [Б I: 393]; 
йcar (= ciimis) -- ковшик деревянный [В I: 115]; 
iiqra (= kasci) -  чаша, чашка [Б I: 144];
xalta -  кошелек, мешочек; карман, мешок, кисет [Б I: 536; Р II:
1678];
xasir- куль, мешок [РII: 1687];
хит -  большой глиняный кувшин для сохранения вина [Б I: 537]; 
xilrgm, xurgiin, kurgiin -  сума переметная, седельный мешок; 
кожаные сумы [Б I: 541; Р II: 1266,1734]; 
zarank -  большая чашка [Б I: 605].
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2.4. Индоевропейская терминология в области садоводства и 
лесного хозяйства.

Содержание

2.4.1. Растительный мир. Деревья.
2.4.2. Культурные растения.
2.4.3. Кустарники и травы.
2.4.4. Ремесло.
2.4.5. Орудия труда.
2.4.6. Домашние животные. Животные ритуально близкие к 
человеку.
2.4.7. Животные ритуально отдаленные от человека.
2.4.8. Дикие животные. Животные «Среднего мира».
2.4.9. Животные «Нижнего мира».
2.4.10. Животные «Верхнего мира».

2.4.1. Растительный мир. Деревья.

5. «Дерево», «Дуб» [ИЕ П: 612];
6. «Береза» [ИЕ Л: 619 -  620];
7. «Бук»[ЙЕН: 621 -622];
8. «Граб» [ИЕ П: 624];
9. «Ясень» [ИЕ II: 625];
10. «Осипа», «Тополь» [ИЕ II: 626 - 627];
11. «Ива», «Ветла» [ИЕ И: 628];
12. «Тис» [ЙЕН: 628-629];
13. «Пихта», «Ель», «Сосна» [ИЕ II: 631];
14. «Ольха» [ИЕ П: 635];
15. «Ореховое дерево», «Орех» [ИЕ II: 635 -  636];
16. «Яблоня», «Яблоко» [ИЕ II: 637 -638];
17. «Кизил», «Вишня» [ИЕ П: 643 - 644];
18. «Тутовое дерево», «Шелковица» [ИЕ II: 645 -  646]

2.4.2. Культурные растения.
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1. «Виноград», «Вино» [ИЕII: 670].

2.4.3. Кустарника и травы.

1. «Вереск» [ИЕ II: 652];
2. «Роза», «Шиповник» [ИЕ II: 663];
3. «Мох» [ИЕ II: 663-264].

2.4.4. Ремесло.

2. «Обработка дерева» [ИЕ II: 706 -  707].
2.4.5. Орудия труда.

1. «Топор», «Секира» [ИЕ Н: 716 -  717].

2.4.6. Домашние животные. Животные ритуально близкие к
человеку.

1. «Конь», «Лошадь» [ИЕ II: 544 -  545];
2. «Осел» [ИЕ И: 562 -  563];
3. «Бык», «Корова», «Крупный рогатый скот» [ИЕ П: 565];
4. «Овца», «Баран», «Ягненок» [ИЕ II: 577 -  578];
5. «Козел», «Коза» [ИЕ II: 585 -  586].

2.4.7. Животные ритуально отдаленные от человека.
Четвероногие и нечетвероногие.

1. «Собака» [ИЕ II: 589 -  590];
2. «Свинья», «Поросенок» [ИЕ II: 593 -- 594];
3. «Кошка»[ИЕН: 599];
4. «Домашняя птица», «Петух», «Курица» [ИЕ II: 601 -  602];
5. «Пчела», «Пчеловодство» [ИЕ Н: 602 -  603].

2.4.8. Дикие животные. Животные «Среднего мира».

1. «Волк» [ИЕ II: 492 -  493];
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2. «Медведь» [ИЕII: 497];
3. «Леопард», «Барс», «Пантера» [ИЕ II: 500];
4. «Лев» [ИЕН: 507-508];
5. «Рысь» [ИЕП: 511 -512];
6. «Шакал», «Лиса» [ИЕ II: 513];
7. «Дикий кабан» [ИЕ II: 514 -  516];
8. «Олень», «Лось», «Антилопа» [ИЕ II: 517-518];
9. «Дикий бык», «Тур», «Зубр» [ИЕ II: 519 -  520];
10. «Заяц»[ИЕП: 521 -522];
11. «Белка», «Хорек», «Горностай» [ИЕ И: 522 -  523];
12. «Обезьяна» [ИЕ II: 523 -  524];
13. «Слон», «Слоновая кость» [ИЕ II: 524 -  525].

2.4.9. Животные «Нижнего мира».

1. «Змей», «Змея», «Червь» [ИЕ II: 525 -  527];
2. «Выдра», «Бобер», «Водяное животное» [ИЕ II: 529 -  530];
3. «Мышь», «Крот» [ИЕ II: 531 ];
4. «Черепаха» [ИЕ II: 533];
5. «Краб» [ИЕ II: 533];
6 . «Жаба», «Лягушка» [ИЕ II: 534];
7. «Муха», «Овод» [ИЕ II: 534];
8. «Оса», «Шершень» [ИЕ II: 535];
9. «Гнида», «Вошь» [ИЕ II: 535];
10. «Рыба», «Лосось» [ИЕ П: 535 -  536].

2.4.10. Животные «Верхнего мира».

1. «Птица», «Орел» [ИЕ П: 537];
2. «Журавль» [ИЕ II: 540];
3. «Ворон», «Ворона» [ИЕ П: 540];
4. «Дрозд», «Скворец», «Воробей» [ИЕ II: 541.];
5. «Тетерев», «Глухарь» [ИЕ II: 541];
6. «Дятел», «Маленькая птица», «Зяблик» [ИЕ II: 541 -  542];
7. «Гусь», «Водяная птица», «Лебедь», «Утка» [ИЕ II: 542 -  543].
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2.5. Согдийская терминология в области садоводства.

Содержание

2.5.1. Лес.
2.5.2. Деревья.
2.5.3. Растения.
2.5.4. Отдельные части деревьев и растений.
2.5.5. Сад.
2.5.6. Фруктовые деревья.
2.5.7. Фрукты.
2.5.8. Вино.
2.5.9. Цветы.
2.5.10. Пчеловодство.
2.5.11. Орехи.
2.5.12. Процесс роста растений.
2.5.13. Садовые работы.
2.5.14. Ремесло.
2.5.15. Орудия труда.
2.5.16. Продукты лесного хозяйства и садоводства.
2.5.17. Ткани.
2.5.18. Птицы.
2.5.19. Домашние животные.
2.5.20. Дикие звери.
2.5.21. Посуда.

2.5.1. Лес.

lywn (ew-wan) -  лес, роща, чаща [SD: 89]; 
тгу {тагу) -  лес, луг [SD: 216]; 
wnt ’k (wantak) -  лес [SD: 409].

2.5.2. Деревья.

‘к (ак) -  название дерева, дуб (?) [SD: 5];
‘тд ’к (ат(а)дак) -  Emblic Myrobalan (название дерева) [SD: 7];
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cntn (candan) -  сандаловое дерево [SD: 127]; 
p  ’tsy’w -  банан (дерево) [SD: 262];
wn, wn % wn ’kh (1wan, wanak) -  дерево [SD: 408; СФ: 111; ИО: 225]; 
wn/r’m (wanaram) -  плантация [SD: 408]; 
zrywn -  зелень, овощи [СФ: 113].

2.5.3. Растения.

kwrkwnSh (kurkumb) -  шафран [SD: 201]; 
pm  'к (pame) -  лепесток [SD: 288]; 
wyy ’k (wexe, wixe?) -  корень [SD: 420]; 
wyy (h) (wet, wix) -  корень [SD: 420]; 
wyx (wex) -  корень [SD: 428]; 
zn/t’k -  растение, росток, саженец [ИО: 227].

2.5.4. Отдельные части деревьев и растений.

\sprxs [(a)sparaxs, aspraxs] -  ветки [SD: 94];
a s ta k -молодое деревце, побег; ствол, стебель [SD: 66];
b z ’ [baza(k)] -  сук, ветвь; рукав [SD: 99];
Sst (Sast) -  рука, рукав, ветвь [SD: 144];
nrt (nart) -  ствол (дерева), туловище, хобот [SD: 243; СФ: 103];
sntth (sand) -  ствол, туловище, хобот [SD: 376];
wys’k, ’nt - листва [СФ: 112].

2.5.5. Сад.

b ’у ’(bay) -  сад, садоводство [SD: 97];
bwSst’n, bwSstn (iboSestan) -  сад [SD: 114; СФ: 95; ИО: 212];
bwstn (bostari) -  сад, парк [SD: 115];
prSyz (pardez) -  (фруктовый) сад [SD: 285].

2.5.6. Фруктовые деревья.

‘yncyr wn (i/encir wan) -  дерево инжира [SD: 87]
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'т ’пк (among) -  яблоко [SD: 34];
'псуг (ancer, anjer) -  ииджяр [SD: 37];
hr’к ’ (bare) -  фрукт (ы) [SD: 106,107, 110,111];
hr ’w -  плод [СФ: 95];
туё’к (ma/iyde, теуде, maydaii) -  фрукт (ы) [SD: 211; ИО: 217];
п ’r ’kh (пагак) -  гранат [SD: 232];
syngtync (singatenc) -  ююба, унаби джида [SD: 368];
syrikt (singat) -  ююба, унаби [SD: 368];
zyth (zeth) -  олива [SD: 473].

2.5.8. Вино.

crxwst (carxust) -  винодавильня [SD: 128];
k ’mrh (kamr) -  вино [SD: 161];
md’k (made, тади) — вино [SD: 210];
mwS’ (muS) -  вино [SD: 220];
mSyw’r ’k (maS-xware) -  пьющий вино [SD: 210];
zwtk, zw t’k -  вино; алкоголь; хмельной напиток [СФ: 113; ИО: 228];
zwtpt (zutpat) -  виночерпий [SD: 469].

2.5.9. Цветы.

‘sp ’гуту (asprayme) -  цветок [SD: 63];
‘sptymk, ‘sprymak- цветок [СФ: 93; ИО: 209];
‘sprymyn 'к (asprayme) -  цветок [SD: 65];
‘spr/myn ’к (aspraymene) -  цветочный [SD: 65]; 
sp ’rymy (sparyame) -  цветок [SD: 358]; 
swsn (silsari) -  лилия [SD: 366];
"wpo’y  (upaSe) -  лотус [SD: 76]; 
wpS’y  (upaSe/upale) -  лотус [SD: 410]; 
wrd Iward) -  роза [SD: 411].

2.5.10. Пчеловодство.

‘nkwpyn (angiipen) -  мед [SD: 42].

2.5.7. Фрукты.
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zoba (к) -  скорлупа, кожура [SD: 467].

2.5.12. Процесс роста растений.

у ’т ’к -  не зрелый, не спелый, зеленый [ИО: 214].

2.5.13. Садовые работы.

ns yS — сажать (дерево) [СФ: 103].

2.5.14. Ремесло.

bwSstnp ’ (boSestan-pa) -  садовник [SD: 114; СФ, 95];
Sr’wt (Srut) -  плотник [SD: 141];
prSvzp ’n (pardez-pdn) -  начальник парков [SD, 285].

2.5.15. Орудия труда.

is (tas, tes) -  топор [SD; 392; ИО: 224];
tsycq (tasice, tasicak) -  топор, лопата, лопатка [SD; 392];
werak- пила [SD: 423];
wrtn -  телега [ИО: 225].

2.5.16. Продукты лесного хозяйства и садоводства.

‘ynkw (inku) -  клей [SD: 87];
candanene -  сделанный из сандалового дерева [SD: 127]; 
дагеге -  деревянный [SD: 135];
Sartik, Sariik- дерево, лес [SD: 135]; 
d ’rwkp’S y - деревянная обувь [SD: 135; ИО: 212].

2.5.17. Ткани,

atkas имя манихейского бога [SD: 273]; 
рг'упк’-шелк [SD: 281];

2.5.11. Орехи.



2.5.18. Птицы.

cwz кк (cuzak) -  курица [SD: 130]; 
mryyz’tk (mary-zate) -  яйцо [SD: 217]; 
sych [sic(а)] -  гусь [SD: 368].

2.5.19. Домашние животные.

'ps [ap(a)s] -  овца, скот, бык [SD: 51];
‘sp (a/esp) -  лошадь [SD: 62; СФ: 93];
‘s t’wrh, stwr (astor, stor) - корова, бык, скот [SD: 67, 363]; 
k’s {lias) -  свинья [SD: 186; ИО: 216]; 
mys (mes) - овца [SD: 226];
ps, psw, ‘ps (pas, pasu, ap(a)s) -  овца [SD: 51,298,299];
r ’mk(rame) -  ског [SD: 342];
yr, xr (xar) -  осел [SD: 166,431; ИО: 214];
yrtr 'k (xartare) -  мул [SD: 170];
y ’w, yw (yaw, yalow) -  корова, бык, вол; самец [SD: 161; ИО: 214]; 
xrtry (xartare) — мул [SD: 432]; 
w r’n -  ягненок [SD: 410].

2.5.20. Дикие звери.

mkkr (makkara) — обезьяна [SD: 212; ИО: 217];
pySh (pid) -  слон [SD: 335; ИО: 222];
sryw -  лев [ИО: 224];
y ’wzn, ywzn- олень [SD: 162. 180];
w y rk -волк [ИО: 226].

2.5.21. Посуда.

‘sp ’dy (aspaSel) -  чаша, ваза [SD: 70];
Swtyy [Siit(a)] -  кувшин [SD: 147]; 
kwnt ’yk (kuntik) -  кувшин [SD: 200]; 
p  ’styt (?) -  деревянная чашка [SD: 261];

pwt -  шелк, шелковая нить [ИО: 222].
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prc -  большой сосуд [ИО: 217];
pty’y (patyaS) -  чашка, кубок [SD: 308];
pwys (puys?) -  котел [SD: 329];
srfaz, srafz -  чашка для вина [SD: 376];
ywd’k. (h) (yoSe, ywdy) -  кувшин, чаша [SD: 174];
ywncq [yunc(a)k\ -  чашка, кубок [SD: 175].
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2.6. Среднеперсидская терминология в области садоводства.

Содержание

2.6.1. Лес.
2.6.2. Деревья.
2.6.3. Отдельные части деревьев и растений.
2.6.4. Сад.
2.6.5. Фруктовые деревья.
2.6.6. Фрукты.
2.6.7. Соки.
2.6.8. Вино.
2.6.9. Цветы.
2.6.10. Пчеловодство.
2.6.11. Орехи.
2.6.12. Процесс роста растений.
2.6.13. Ремесло.
2.6.14. Орудия труда.
2.6.15. Продукты лесного хозяйства и садоводства.
2.6.16. Продукты питания.
2.6.17. Ткани.
2.6.18. Насекомые и вредители.
2.6.19. Домашние птицы.
2.6.20. Дикие птицы.
2.6.21. Домашние животные.
2.6.22. Дикие звери.
2.6.23. Охота.
2.6.24. Посуда.

2.6.1. Лес.

razur -- лес [PD: 71]; 
rozur- лес; степь [ПС: 181]; 
visak/wisag—лес, роща [ПС: 133; PD: 90]; 
wemgestan -  лесистая мест ность [PD: 90].
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2.6.2. Деревья.

apnus -  черное дерево [ПС: 65]; 
candal-cандаловое дерево [PD: 21]; 
dinar -  чинар, платан [ПС: 232]; 
cob -  дерево, лес [PD: 23];
dar -  дерево; все, чьи плоды не пригодны в пищу для человека и 
которые многолетни, каковы кипарис, плптпн (чинар), белый 
тополь, самшит (букс) и прочие этого рода [ПС: 90; PD: 24; ЗИ: 
174, 175];
diraxt -  кустарник; все, которые требуют труда с лопатой [ЗИ: 174, 
175];
draxt — дерево [ПС: 238; PD: 27];
gdkart -  мифическое дерево хаома (haoma) [ПС: 103];
gokeren -  название одного священного дерева [ПС: 103];
Mkart -  название одного душистого дерева [ПС: 29];
jay -  название дерева (sissoo tree) [PD: 46];
nihal -  молодое деревце [PD: 59];
piirdaraxt- полный деревьев [ПС: 214];
sarv/sarw - кипарис [ПС: 198; PD: 74];
spid-dar -  осина [PD: 76];
sahbaliit-  каштан [ПС: 236];
sitnsar— какое-то дерево [PD: 80];
wan -  дерево; ствол [PD: 86];
w id -  ива, ивняк [PD: 89].

2.6.3. Отдельные части деревьев и растений.

a zg -  ветвь, рог [ПС: 39];
ivan -  ствол, стебель [PD: 31];
fas -  ствол или верхушка дерева [ПС: 226];
kupal -  почка [ПС: 164];
post -  кора (дерева), кожура, скорлупа [PD: 69];
msag -  корень [PD: 72];
stunak -  ствол дерева [ПС: 204];
tak — ветвь, сук [ПС: 244];
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toz -  кора дерева [PD: 83];
varg, vark -  лист, лист дерева [ПС: 138,139];
wan -  дерево; ствол [PD: 86];
wan-i was-tohmag- мифическое дерево с множеством семян [PD: 
86];
warg -  лист (бот.) [PD: 87]; 
х а г -  шип, колючка [PD: 94]; 
xaromand- колючий [PD: 94].

2.6.4, Сад.

bay -  сад [ПС: 54; PD: 16]; 
boestan- сад [PD: 19]; 
bus tan -  огород [ПС: 82]; 
gitlzar- сад роз [ПС: 105]; 
wahist—рай [PD: 86].

2.6.5. Фруктовые деревья.

тиу -- пальмовое дерево [ПС: 97]; 
ra z -  вино, виноградник [PD: 71]; 
ta k -  виноградная лоза [ПС: 244].

2.6.6. Фрукты.

Шй -  слива [ПС: 42];
аШсак— слива [ПС: 193];
aliid, аШ(у) -  слива [ПС: 212];
amrot -  груша [ПС: 53];
апаг, апаг - гранат [ПС: 18, 177; PD: 9];
anbarot -  груша [ПС: 21 ];
angur -  виноград [ПС: 22; PD: 10];
anger -  фига [ПС: 246];
armav - финик [ПС: 45];
bar -  плод, фрукт [ПС: 84; PD: 17];
beh -  айва [ПС: 78, 202; PD: 18];
кйпаг-ююба, унаби [ЗИ: 175];
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mevak/mewag -  плод, фрукт [ПС: 89; PD: 55];
mivak -  плоды, т.е. продукты всех многолетних, пригодные в пищу 
для человека, каковы финик, мирта (?), кунар, виноград, айва, 
яблоко, лимон, гранат, персик, фига, грецкий орех, миндаль и 
прочие такого же рода [ЗИ: 175]; 
moz -  банан [PD: 56];
гаг -  виноград, вино, виноградник [ПС: 181];
seb/sev- яблоко [PD: 74; ПС: 249];
saft -  персик [ПС: 242];
siftalUg -  персик [PD: 79];
tut -  шелковица [ЗИ: 175];
urmot (игтоё) (= urmod) -  груша [ПС: 163; PD: 84];
vaskal -  виноград, изюм [ПС: 147];
vatrang, xar vatrang -  бадранг, род лимона [ПС: 5, 128];
wadrang -  цитрон [PD: 86];
(x)armav -  финик [ПС: 245]; 
хйгта, хйлпак -  финик [ПС: 31]; 
хигтап- финик [ЗИ: 213]; 
zard-aliig -  абрикос [PD: 98]; 
zayt -  маслина, оливка [PD: 99].

2.6.7. Соки.

paraham -  сок растения [ПС: 217]; 
tan-tohmag -  сок растений [PD: 82].

2.6.8. Вино.

badag -  вино [PD: 16];
bdtak (bada) -  вино [IIC: 85];
baxtak-  вино (молодое) [ПС: 78];
hur -  опьяняющее вино, сильное вино [ПС: 30];
karxos винодавштьня [PD: 50];
тае, may, mai- вино [ПС: 11, 51,54; PD: 55];
raz -  вино, виноградник [PD: 71].
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2.6.9. Цветы.

gul- цветок, роза [ПС: 105; PD: 38];
gul -  цветок, т.е. все, что выпускает приятно пахнущие цветы в 
разные времена года благодаря труду человека или имеет 
многолетние корни и в те же времена года цветы с новыми 
побегами и приятно пахнущее цветение, как роза, нарцисс, жасмин, 
шиповник, тюльпан, колоквинт, панданус, камба, синица, крокус, 
ласточник, фиалка, карда и прочие этого рода [ЗИ: 175]; 
hari -  синица [ЗИ: 175];
jasmin..жасмин [ПС: 89,93; PD: 97];
kadi -  панданус [ЗИ: 175];
kamba — какой-то цветок [ЗИ: 175];
karda -  какой-то цветок [ЗИ: 175];
nargis -  нарцисс [PD: 58];
nastarun -  шиповник [ЗИ: 175];
nilopar/mlopal -  лотос [ПС: 131; PD: 60];
saman -  жасмин [ПС: 100];
sarnanizartbod-  аромат желтого жасмина [ПС: 100];
siparam -  базилик [ПС: 202];
sprahm (ag) -- цветок, душистое растение [PD: 76];
susan -  лилия [PD: 75];
siisanispet -  лилия [ПС: 97];
skqfag -  цветок [PD: 80];
skof-, skuftan -  цвести [PD: 80];
vanajsak -  фиалка [ПС: 135];
varta (= mil, gul) -  роза [ПС: 141];
vasterun -  белая роза [ПС: 144];
zarda -  ласточник [ЗИ: 175].

2.6.10. Пчеловодство.

angamen -  мед [ПС: 95]; 
angarin -  мед [ПС: 25]; 
magas-i angubin -  пчела [PD: 53].
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2.6.11. Орехи.

anargil- кокосовый орех [ПС: 19];
bastak = фисташка [ПС: 86];
anargel -  кокосовый орех [PD: 9];
darenak -  плод в скорлупе [ПС: 89];
fiinduq -  лесной орех [ЗИ: 176];
goz -  грецкий орех [PD: 37];
giic (giiz) -  орех [ПС: 108];
pistag-  фисташковый орех [FD: 69];
pondik — (= араб, fiinduq) орех [PD: 69];
sahbalTit- каштан [PD: 79; ЗИ: 176];
vargan -  какой-то орех [ЗИ: 176];
vatam -  миндаль [ПС: 127];
wadam -  миндаль [PD: 85];
wan-i gurgamg -  фисгашковое дерево [PD: 86].

2.6.12. Процесс роста растений.

tandih — появление почек (листьев) [ПС: 248]; 
iturns -  кислый [ПС: 251 ]; 
wiskofag цветение [PD: 92].

2.6.13. Ремесло.

bay-pan -  садовник [ПС: 76] 
boyestanban -  садовник [PD: 19]; 
bustan pan -  садовник [ПС: 82].

2.6.14. Орудия труда.

hard- нож [PD: 49]; 
pillagan -  лестница [PD: 69].
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abretom -  шелк [PD: 4];
- fbii -  древесина, поступающая от деревьев, сухая или влажная [ЗИ:
175];
сйЬак -  деревянный [ПС: 233]; 
ddnn/dclren -  деревянный [ПС: 90; PD: 24];
(1сbag -  парча [PD: 26];
dels - клей [PD: 26];
ёгт -  дрова [PD: 31];
taxtag — доска [PD: 83];
tu f- клей деревьев и растений [ЗИ: 175];
wadrag-boy -  лимонный бальзам [PD: 86].

2.6.16. Продукты питания.

giizenak- сладость из ореха [ПС: 104];
palUtak -  охладительный напиток из яблок, сахара и кардамона 
[ПС: 207];
serkeh- уксус [ПС: 199]; 
s i k - уксус [PD: 75].

2.6.17. Ткани.

apresum -шелк [ПС: 68]; 
depak- парча, шелк [ПС: 112]; 
parcmd-  шелк [ПС: 221];
ратТкап -  китайский украшенный шелк [ПС: 221]; 
taraz- шелк [ПС: 250].

2.6.18. Насекомые и вредители.

каук- блоха [PD: 50];
кигк magas -  муха животных [ПС: 163];

2.6.15. Продукты лесного хозяйства и садоводства.
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magas -  муха [PD: 53]; 
maxs -  муха [PD: .54];
paxsag..комар, москит [PD: 66];
spis..вошь [PD: 76];
saw ag-летучая мышь [PD: 79]; 
wasp -  oca [PD: 85].

2.6.19. Домашние птицы.

fras(a)mnrw -  павлин [PD: 33];
gund- яичко [PD: 38];
yoyan -  курица, домашняя птица [ПС: 170];
hayik- яйцо [ПС: 3];
kabotar -  голубь [PD: 48];
kark.куропатка, курица, птица [ПС: 137, 163, 167; PD: 50];
kufak..гребешок петуха [ПС: 164];
тагу -  курица, птица домашняя [ПС: 188];
parr -  перо, крыло [PD: 65];
parrag -  крыло [PD: 65];
toxm (bazzak) ~ семя, яйцо, род [ПС: 83, 89];
s i гусь [PD: 75];
skarag -  охотн ичья птица [PD: 80]; 
vdi/way шица, курица [ПС: 124; PD: 89]; 
way-endag- птица [PD: 89];
xayag..яйцо [PD: 94];
xros, xomh -  петух [ПС: 43,250; PD: 94]; 
zartak/zardag -  желток яйца [ПС: 156; PD: 98].

2.6.20. Дикие птицы.

aluh -  орел [PD: 7]; 
asanak- гнездо [ПС: 71]; 
balag -- крыло [PD: 16]; 
baskuc- грифон [PD: 17]; 
baz -■ сокол [PD: 18];
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b i f -  сова [PD: 20];
bum -  сова [ПС: 82];
баса ~ орел [ПС: 235];
сакйк -  жаворонок [PD: 21];
dalman, talman -  черный орел [ПС: 91; PD: 24];
humaj -  птица счастья; орел [PD: 44];
kabk - (серая) куропатка [PD: 48];
какот -  горностай [PD: 48];
кагак -  перепелка [PD: 49];
kargas -  стервятник [PD: 50];
kulang- журавль [ПС: 167; PD: 52];
m urw- птида [PD: 57];
murwizag -  маленькая птичка [PD: 57];
ml -  индиго [PD: 60];
parw az- полет [PD: 65];
sen-mum' -  сказочная птица [PD: 74];
sebag- стриж [PD: 79];
tihog -  маленькая серая куропатка [PD: 83];
valak -  ворона [ПС: 138];
vancisk- воробей [ПС: 135];
waray -  ворона [PD: 87];
wingisk- воробей [PD: 91];
xaz -  куница [PD: 94];
zag -  ворона [ПС: 150].

2,6.21. Домашние животные.

asp -  лошадь [ПС: 55,99]; 
astar- мул [ПС: 57]; 
az -  корова 3-х лет [ПС: 39]; 
barag—лошадь [PD: 17];
Ьагак- лошадь [ПС: 77];
Ъй), bUjmatak -  коза [ПС: 83]; 
bujenar -  козел [ПС: 83]; 
bus- грива [ПС: 83];

449



buz, b o z-  коза [ПС: 39, 81, 83; PD: 20]; 
denutak- молочная корова [ПС: 98];
gav..корова, вол, бык [ПС; 89, 92,248; PD: 35];
gavdar..теленок [PD: 36];
gavmade -  корова [ПС: 248];
gav-mes -  буйвол [ПС: 248; PD: 36];
gospand-  овца, баран [ПС: 107,166; PD: 37];
gostdn -  коровник [PD: 37];
gurbag/gurbah -  кошка [ПС: 105; PD: 38];
kurrag жеребенок [PD: 52];
manban -  сторожевая собака [PD: 53];
tries -  овца, баран [ПС: 45,185; PD: 55];
nohaza -  козел [ПС: 154];
pah ~ овца, баран [PD: 63];
pH -  слои [PD: 68];
гак -  бьющийся баран [ПС: 172];
ram (ag) -  стадо [PD: 70];
rasan -  кобыла [ПС: 180];
sag -  собака [PD: 73];
sak (= kalba) -  собака [ПС: .! 66];
stdr - лошадь, конь [ПС: 204; PD: 77];
sumb -  копыто [PD: 78];
nsfcir - верблюд [PD: 85];
varrak (barra) -  ягненок [ПС: 139, 163];
vis-кйгйп -  домашняя собака [ПС: 133];
waran -  баран [PD: 87];
warrag..ягненок, баран [PD: 87];
xar..осел [ПС: 51; PD: 94];
xar dinutak -  ослица, самка [ПС: 52]; 
xiig - свинья [PD: 94]; 
хйк, huh- свинья [ПС: 40].

almg..газель [PD: 7];

2.6,22. Дикие звери.
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babr — тигр [PD: 16];
babrag- бобер [PD: 16];
dad -  дикий зверь [PD: 23];
gavazn -  олень [PD: 36];
gavdzan -  горный бык [ПС: 100];
gor -  онагр, дикий осел [ПС: 105; PD: 37];
g u r g -волк [ПС: 105; PD: 38];
haftar- гиена [PD: 39];
karg- носорог [PD: 50];
каггк- обезьяна [ПС: 169];
расеп (pazm) -  горная коза [ПС: 84];
p il— слон [ПС: 76,209];
расап -  горная коза [ПС: 208];
rasiig- ласка [PD: 71];
robah — лиса [PD: 72];
robas (ropah, ropiifc) -  лисица [ПС: 176,178,181];
sahog—заяц [PD: 73];
samor -  соболь (куница) [PD: 73];
sim or- соболь [ПС: 92];
siirag (= sfirax) -  нора [PD: 78];
sa g r-  лев [PD: 78];
ser — лев [ПС: 55];
ft5rag- -  шакал [PD: 83];
ustar-gaw-palang-  жираф [PD: 85];
varaz/wardz -  кабан [ПС: 138; PD: 87];
vurk (= gurg) -  волк [ПС: 95];
xar-buz -  сернобык [PD: 94];
xar-gos -  заяц [PD: 94];
xdr-pust -  еж [PD: 94];
xirs -  медведь [PD: 94];
xiikar (ag) -  еж [PD: 94];
yoz -  гепард, охотничий леопард [PD: 97];
zandakpil, zandapil -  слон [ПС: 153];
zuzag- еж [PD: 100].
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2.6.23. Охота.

ta lag- ловушка, капкан [PD: 81]; 
talagcin -  птица, дичь [PD: 81];

2.6.24. Посуда.

anban -  сумка [ПС: 21];
barsamdan -  посуда для барсама [ПС: 85];
dig  -котел [PD: 26];
dulak- кувшин [ПС: 105];
gam -  чаша, кубок [ПС: 92];
gabal, gaval -  мешок [ПС: 101];
hizak (= hezag) -  ведро [ПС: 16; [PD: 43];
padisxwar -  блюдо, чаша, ваза [PD: 63];
paygal -  чаша, кубок [PD: 67];
paywasag -  кожаный мешок, бумажник [PD: 67];
m ag -  бутыль, фляга [PD: 80];
last -  таз (посуда) [ПС: 252];
хйтЬ, хйтЬак -  большой винный кувшин [ПС: 32].
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2.7.1. Тут.
2.7.2. Абрикос.
2.7.3. Яблоня.
2.7.4. Груша.
2.7.5. Грецкий орех.
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2.7.7. Виноград.
2.7.8. Деревья.
2.7.9. Растения.
2.7.10. Грибы.

2.7.1. Тут.

beduna, bidona -  сорт тута без семян (весьма ценное качество для
сушки) [П: 92];
birang, biranc -  тут [II: 89];
bired-bixt -  мука, смолотая из поджаренных зерен пшеницы или
ржи и тутовых ягод [П: 103];
cay-dud -  пестрый тут [П: 92];
gigari-tut -  «коричнеый тут», сорт тута [П: 93];
girmi -  сорт туга [11: 93];
kilo-duS -  тыквенный тут [П: 92];
kitori -  сушеный тут [П: 90];
lugatut- сорт шелковицы [П: 93];
malbeb -  сорт тута [П: 93];
тагос, mrac, maharoc - ryr [П: 89];
may-dud - овечий тут ? [П: 92];
meviz, mawiz -  сушеный тут; тут, высохший на ветках (высший 
сорт) [ГТ: 91];
mopili ~ первый тут; только что поспевшая тутовая ягода, впервые 
употребляемая в пищу [П: 91];

2.7. Названия плодовых культур в памирских языках.
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muzafari-tut -  сорт тута [П: 92,93];
najzabeg -  сорт тута [П: 93];
rus-tut, ram-tut-  «красный тут», сорт тута [П: 93];
safit-tut -  сорт тута [П: 93];
sijo-tut ( -  ter-tui) -  «черный тут», сорт тута [П: 93];
safen-duS -  «белый тут», сорт туга [П: 92];
sah-tut, xa-dud -  самый урожайный сорт тута с желтоватыми
соплодиями [П: 92];
sajxin-tut- сорт тута [П: 93];
sasti -  сорт тута [П: 93];
ter-dud -  «черный тут», сорт туга [П: 92];
uslaj-dm5 -  сорт туга [П: 93];
uzmci -  тут [Л: 90];
xalang-dud -  «белый тополь», сорт тута [П: 93];
jcarted-сорт шелковицы [II: 93];
хатк -- особый отборный сорт тута [П: 92];
xastut -  низший сорт скороспелого тута [П: 92];
xit-xuk-dud -  сорт тута [П: 93];
zoyari-tut -  сорт тута [П: 93].

2.7.2. Абрикос.

bodriz(g)ak -  плоды абрикоса, осыпавшие с дерева ветром [П: 100];
bug, bag - сушеные абрикосы без косточек [П: 10 1];
cox-niis -  сорт абрикоса [П: 101];
caseg- абрикосовая косточка [П: 95];
cili, сгйа- компот, кисель из абрикосов [П: 95];
cimbir, cimbur -  урюк, сушеный абрикос [П: 95];
ciraj, cirij, cirej, c ire -  абрикос [П: 97];
cwan -  абрикос [П: 97];
daragaj -  сорт абрикоса [П: 101];
hamel- ожерелье из ядрышек [П: 96];
lawkazak -  сорт абрикоса [П: 101];
manmraj nits -  сорт абрикоса [П: 100];
mas-род -  сорт абрикоса [П: 101];
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matkarami -  сорт абрикоса [П: 101 ]; 
mayz -  ядрышко, зернышко [П: 95]; 
maxmude -  сорт абрикоса [П: 10 1]; 
mirsangali -  сорт абрикоса [П: 10 1 ]; 
пт, nos- абрикос [П: 98]; 
pandek- плод абрикоса [П: 99]; 
pargac, pargec- ожерелье из ядрышек [П: 96]; 
pespazak- сорт абрикоса [П: 101];
pigenc -  связка чищеных орехов и абрикосовых косточек, продетых 
на нитку наподобие бус [П: 96]; 
psey -  ожерелье из ядрышек [П: 96];
pusi -  нанизанные на нитку зернышки от абрикосов [П: 96];
qdrtak— сорт абрикоса [П: 1 0 1 ];
quqani -  сорт абрикоса [П: 101];
raspalaw-mls -  сорт абрикоса [П: 100];
rikci -  абрикосовое зерно [П: 95];
safedak-niis -  сорт абрикоса [П: 100];
saidi -  сорт абрикоса [П: 10 1];
serkak -  ядрышко абрикосовой косточки [П: 95];
sirinak- сорт абрикоса [П: 101];
talxak- горькое ядрышко абрикосовой косточки [П: 95)
tarasak- сорт абрикоса [П: 101];
pjrak-niis -  сорт абрикоса [П: 101];
yuri-balx, yulaj-balx -  сорт абрикоса [П: 101];
xogajux -  сорт абрикоса [П: 101];
xog -  абрикосовая косточка (зернышко) [П: 95];
xuggak -  сладкая сердцевина абрикосовой косточки [П: 95];
xiirmai -  сорт абрикоса [П: 101];
zardolu-ji mirsangali -  сорт абрикоса [П.: 101];
zex -  плодовая косточка [П: 95].

2.7.3. Яблоня.

minbaxl, mimbaxt -  блюдо из толченых сушеных яблок, смолотых 
на мельнице [П: 102];
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bird- pixt -  мука из сушеных яблок [П: 10 2];
dumcukdaroz-  сорт яблок [П: 105];
gulomadi -  сорт яблок [П: 105];
gcmgali -  сорт яблок [П: 105];
kaparseu -  сорт яблок [П.: 105];
kilo-тип -  сорт яблок [П: 104];
mezafari -  сорт яблок [П: 104];
тип. mar, mel, mown, mown, amarna -  яблоко [П: 103];
novah -  сорт яблок [П: 104];
pegmun -  сорт яблок [П: 104];
pwctaseu -  сорт яблок [П: 105];
samarqandi -  сорт яблок [П: 105];
sepora, seporaseii- сорт яблок [П: 105];
sev-pist-  яблоневое толокно [П: 103];
sev-i raxt -  сорт яблок [II: 105];
sev-i silmun, sulmun -  сорт яблок [П; 105];
sexa majn -  сорт яблок [П: 104];
surx majn -  сорт яблок [И: 104];
sitikak -  сорт яблок [П: 105];
targ majn -  сорт яблок [Г1: 104];
targxawig -  сорт яблок [П: 104];
taxarving -  сорт яблок [П: 105];
ta xawing -  сорт яблок [П: 104];
(ахрак — сорт яблок [П: 104]; 
tobistuni-mun -  сорт яблок [П: 104].

2.7.4. Груша.

amrud, amrut, marud, murud -  груша [П: 107];
kajun, kijon, kajan, kejun -  дикая груша [П: 108];
kiogo, cogoo- груша [П: 109];
пок- сорт груши [П: 109];
pesu -  сорт груши [П: 109];
taramrud- сорт груши [Г1:109];
tok~ сорт груши [П: 109].
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2.7.5. Грецкий орех.

ameli -  сорт грецкого ореха [П: 114]; 
awuzya -  орех [П: 114]; 
bogak- грецкий орех в скорлупе [П: 114]; 
cormayz -  грецкий орех [П: 111]; 
curuk -  сорт грецкого ореха [II: 11.4]; 
perz -  половинка ядрышка [1 1 : 113];
safac, sifac -  верхняя кожица ореха; плод грецкого ореха с верхней 
мягкой кожурой [П: 112];
safolcuk -  скорлупа (ореха, абрикосовых косточек) [П: 113]; 
tor -  грецкий орех [П: 111];
уех -  скорлупа (ореха, миндаля, абрикосовых косточек) [П: 113]; 
yuz, yus -  грецкий орех [П: 1 1 0 ]; 
yuznulu -  сорт грецкого ореха [П: 114];
xibug, xibiig, xibik -  пустая скорлупа ореха и абрикосовой косточки 
[П: 113].

2.7.6. Лох.

cilan giyda -унаби (сорт джиды) (П: 115];
giyda -  (тюрк.) джида (род дикого финика) (П: 115];
singit -  лох, джида, дикая маслина (П: 115].

2.7.7. Виноград.

angiir, angurS..виноград [П: 116];
aglara -  виноград [П: 116];
agidro -  виноград [П: 116];
coc-i gou -  сорт винограда [П: 118];
kabar -  дикий виноград [П: 117];
шит -  (тюрк.) виноград [П: 116];
wdt -  (согд.) виноградная лоза [П: 117];
wiSg - виноград, виноградная лоза [II: 117];
wiskroy -  виноградник, виноградный луг, сад [П: 117].
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2.7.8. Деревья.

vin, vayn, vaynic -  дикая вишня [П: 122]; 
wan, wanoj, wamj, waneg- ива, тал [П: 118].

2.7.9. Растения.

cilazum -  дикая смородина [П: 122];
cukri -  ревень [П: 120];
jo r ti ,jo rd -название кустарника [П: 123];
mist, mest -  гречиха бухарская [П: 121];
qarayot, qaraqot-(тюрк.) черная смородина [П: 123];
ravgag, revgag- ревень [П: 120];
rov, rfiv, niw -  ферула; название съедобного травянистого растения
с толстым стеблем [П: 120];
salxa, sibca, selxa, sulxa -  щавель [П: 122];
sitorok -  ревень [П: 120];
siyiko, siiko-ревень [П: 120];
spod, spoS ~ ревень [П: 119];
toron, tonin, torona -  гречиха бухарская [П: 121];
yenud, yinid-  черная смородина [П: 123];
vesn -  гречиха бухарская [П: 1 2 1 ];
wadar -  ревень [П: 120];
wiSn, wiSm, waSn, wuSn, wuSm, wadn, waSn, walan — мята [П: 1 2 1 ]; 
xarista -  тамариск [П: 123]; 
xar.sas(t) -  смородина [П: 123]; 
xicic -  дикая смородина [П: 122].

2.7.10. Грибы.

cigor,cayora - гриб [П: 123]; 
cigirc, cigorc, c igerc- грибы [П: 123];
qorc -  крупные белые пластинчатые грибы, напоминающие грузди 
[П: 123].
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2.8. Новоперсидская терминология в области садоводства.
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2.8.1. Лес.

bisa (перс. ) -  лес, роща [ДТС: 103; ЗИ: 210]; 
gangal (<-&*■) -  лесная чаща [ЗИ: 1.39].

2.8.2. Деревья.

abniis -  (араб.?) черное дерево, эбеновое дерево [ДН: 76]; 
ardig -  (перс.) можжевельник, кипарис [Б I: 26]; 
aryawan (u'j^ J )  -  иудино дерево [ЗИ: 229]; 
ахШтйг -  дикая липа [Р I: 136];
azktl (= kundus tabari) -  название дерева, похожего на сливу [Б I:
36];
bahramig -  ива [ЗИ: 227];
bajyamur ayagr- дерево американское [Б II: 392];
balUt, palUt, paint, palld, palit -  желудь; дуб [Б I: 319];
baliit (ЪА) -  дуб [ЗИ: 180];
balm -  (перс. < ĵb) -  дуб, желудь; каштан [ТТ: 91];
bid (As) или daraxt-i bid (перс, ^ . я )  -  ива, ивняк, ясень [KD: 252;
Б I: 300; ЗИ: 162,229];
cil (= cir) -  Герардова сосна (Pinus Gerardiana Wall.) [ЗА: 343, 352]; 
dinar (перс. -  чинар, явор [KD: 320; Б I: 488]; 
dar (jb) -  дерево, , чьи плоды не пригодны в пищу для человека 
[ЗИ: 174,175];
daraxt или diraxt (перс, ^ .j^ )  -  дерево (вообще) [Хор I: 317; K.D: 
157,252; ДН: 294; Б 1:555];
diraxt (<-^р) -  кустарник, чьи плоды не пригодны в пищу для 
человека [ЗИ: 172-175];
diraxt-i murd(-_>* ^ _ р )  -  миртовый куст [ЗИ: 162]; 
kadlnl -  (инд.) хлебное дерево [Б II: 117]; 
kamas- аконит широколистный [Р П: 1208];
хагпйЬ (мАя-) -  (араб.) каруба, иначе рожковое дерево, сладкий 
рожок (Ceratonia siliqua) [ЗИ: 180,203]; 
kastana, kastana -  каштан [Б П: 128; РII: 1168];
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hr.; (.Щ -  хвойное дерево (сосна?), из которого делают столбы [ЛФ: 
66];
kaspdr -  волосатик (растение) [Р II: 1183];
kim l-  (инд.) название дерева среднего роста, с желтыми плодами с
вкусом винограда [Б II: 125];
muSk-i bid (Ам -  пахучая ива [ЗИ: 229];
I Hiring (s^Jj) -  апельсин (неплодоносящий) [ЗИ: 229];
narwan (перс. obJ-*) -  название дерева, вяз (?); род дуба (высокий)
[ДТС: 355; Б II: 277];
narwan (ojj^) -  дерево прямое и древесина ее твердая, из которой
изготавливают орудия [ЛФ: 65];
nug (5 )̂ -  сосна [ЗИ: 227];
pala (= milas) -  рябина [Б I: 803];
sac -  индийский дуб [ТК: 264];
sapdar (jbi"*) -  чинар, белый тополь [ЗИ: 229];
sanUbar- (араб. ) ель, сосна [Хор П: 251];
sarw Оj - )  -  (= sarv) кипарис [Хор II: 253; ГН: 7г1, 25г10; ДН: 113;
С: 288; БI: 627; ЗИ: 227,229];
sah ballot- ( перс. JajL- дуб) каштан (царский) [Т: 35; ТТ: 222]; 
sahbalUt (ijU U j -  каштан (Castanea sativa) [ЗИ: 176,180,203]; 
tar -  (инд.) пальма [Б I: 331];
Шу- (перс. £>>) гребенщик (дерево) [Б I: 398]; 
tut, tu d - (перс, шелковица, тут [Б I: 385,742; ЗИ: 164, 175]; 
иН - (араб.) алойное дерево, каламбак [ДН: 115]; 

xadang -  (перс. название дерева; береза [KD: 253]; 
xarcang (<-^.>) -  дерево рака [ЗИ: 212]; 
xingak-(перс, мастиковое дерево [Б I: 538]; 
zarank ( ^ j j )  -  род дерева, растущего в горах, которое не приносит 
плоды; из него делают дрова. Его горящие угли сохраняются в 
течение 10 дней и далее больше [ЛФ: 66];

2.8.3. Лесные и садовые растения.

alwci (перс. '_>!*)-алоэ [KD: 327];
dnkdbus -  (тохар, ankwas) бот. смолоносица вонючая [ДТС: 75];
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faryand {^ -J) -  то, что вьется по дереву, по ка не высушит ветви;
подобен плющу [ЛФ: 63];
gaz (jS) -  бот. тамариск [KD: 158, 253];
gaz (jS) -  тамариск; он удерживает песок и предотврящает его от
перемещения, его сажают в пустыне вокруг полей, садов и зданий в
качестве преграды от песков [ЗИ: 137];
hazaran ~ (перс.) индийский бамбук [РII: 1770,1791];
hind (= qina) -  растение бирючина, которым красят волосы, хенна
[РИ: 1800];
kabarak (перс, -  название колючего растения [KD: 325]; 
kantakari -  (санскр. kantakari) бот. Solatium anihocarpum [ДТС:
289];
katpal- (санскр. katphald) бот. myrica sapida [ДТС: 290]; 
kusumba -  (санскр. kusumbha) бот. carthamustinctorius [ДТС: 322]; 
kusala sitibala -  (санскр. kusala) название растения [ДТС: 322]; 
lodur -  (санскр. lodhrd) бот. Symplocos racemosa [ДТС: 334]; 
mandarak, mandarik — (санскр. mandaraka) растение (Erythrina 
indica) [ДТС: 336];
nakapusp -  (санскр. nagapuspa) растение (.Mesua Roxburghii) [ДТС: 
354];
qaraqan -  бот, карагана (Caragana) [ДТС: 425];
tutija -  (перс.) туция (глазная мазь) [ГН: 20r4, 2v3];
usban -  название растения (asparagus racemotus) [ДТС: 616];
usbat -  название растения [ДТС: 616];
uskada -  название растения [ДТС: 617];
usir -  (санскр. usira) название растения [ДТС: 617].

2.8.4. Отдельные части деревьев и растений.

baluri -  корни растения Rubus, используемые для красильного дела 
[ЗА: 307];
barg (<Д^) -  лист (растения), листок, лепесток (розы) [ГН: 28v7; 
ДН: 82,117; ЗИ: 200,201];
barg-i sumax -  листья сумаха (Rhus coriaria L.) [ЗА: 307]; 
barq (перс. <3jj) -  лист [KD: 252; ДН: 294];
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hi (кафир.) семена [ЗА: 138,346]; 
hix (сЧн) -  корень [KD: 157];
hix-i daraxt (n e p c .^ j-э ) -- корень дерева [KD: 252]; 
bozgandas -  галлы фисташки [ЗА: 351]; 
biidaq, buday — ветка [JIT: 24; Б I: 273j;
Imydaq -  узлы, сучья на дереве [Б I: 284];
Ьйуйп, Ъйуйт -  узел, сустав (в дереве) [Б I: 285];
bun (Сх) — корень виноградной лозы [ЗИ: 159,163];
biin-i diraxt ( ^ j ^  Cw) -  корень дерева [ЗИ: 206,209, 211];
bur, bur, bursuk, perguk -- ночка (на дереве) [Б I: 250; ЗК: 255 -  256];
biita -  (перс. растение, дерево; ветвь [Б I: 272];
bUtdq, butaq (= biidaq) -  вегвь, сук; лоза виноградная [Б I: 283];
casma -  глазок виноградной лозы [ЗИ: 159];
cil-guza (= gal-guza) -  орешки Герардовой сосны (Pinus Gerardiana
Wall.) [ЗА: 343, 352];
goswar — галлы фисташки [ЗА: 352];
jak  (= bark) -  лист древесный [Б II: 336];
pdsang (>-£-bib) _ засохшая кисть винограда на лозе [ЗИ: 158];
pistan -  зачаток побега, почка [ЗИ: 164];
pur (= bur) -  лист на дереве [Б I: 313];
pUst (Сл̂ я) -  кожица [ЗИ: 162];
pust-i andarUni (дйхЯ3' -  внутренняя кожица или кора [ЗИ:
164];
ptist-i balajin (ojVЬ Ci^jj) -  верхняя кожица [ЗИ: 164];
pust-i zirin (uuu  ̂ д -)  -  нижняя кожица [ЗИ: 164];
ravamisna (Aii-tjj) -  лист дерева [А: 130];
saq (<ЗЦ) -  ствол виноградной лозы [ЗИ: 162,201];
saq-i gawan (u'j?- <ЗЦ) -  молодой ствол [ЗИ: 164];
sar-i maw (j* j^) -  верхушка виноградной лозы [ЗИ: 162];
sax (перс. £bi) -  ветвь, ветка, сук [KD: 157,252; ЗИ: 159,163,164];
sax-/ gawan (и1_я- с ^ )  ~ молодая ветка, выросшая посе прививки,
т.е. черенок привоя [ЗИ: 164];
sax-i pajvand ( ^  £^i)~ ветка привоя [ЗИ: 164];
sax-i raz ( j j  -  побег (ветвь) лозы [ЗИ: 162];
sax-i taza (О^ С^) ~ молодой побег [ЗИ: 167];



talk (перс. -  лист [KD: 157];
usiil -  (араб.) корни деревьев и виноградников [ЗИ: 173]; 
varaq -  (араб. <3jj) лист, лепесток [С: 295];
xar (jbi.) -  шип, колючка; общее название колючих кустарников 
[KD: 158,253];
хша -  (перс. ^Ая-) кисть с ягодами, гроздь [Б I: 542] 
хта -  отросток винградной лозы [ЗИ: 162].

2.8.5. Дикие фрукты.

aluc -  алыча [ДТС: 40];
alca -  дикие сливы, дерево диких слив [РI: 422]; 
ali, alii -  съедобный плод [РI: 814];
аЩ -  (перс. ) озероловая ягода (род диких слив) [Б I: 82]; 
аШ, аШса -  (перс, “Ч*-̂ ) род диких слив [Б I: 88]; 
dmla -  мирабалан (Terminalia chebula) [ЗИ: 207 -  208]; 
anardana -  дикий гранатник [ЗА: 346];
azdctf (‘-«O') -  анатолийский боярышник (Crataegus azorulus) или
мушмула (Mespilus germanica) [ЗИ: 180, 202];
badhul -  плод похожий на квит, кисловагый и вкусный [Б I: 249];
dillana -  (афг. ) боярьппник; дикая лесная слива [Б I: 574; ЗИ:
205];
nalk ( ^ )  -  горная слива, красная, мелкая и кислая (кизил?) [ЛФ:
63];
navcayan -  колючее яблоко [Б II: 279];
pinjala -  (инд.) плод величиной побольше сливы, похожий на дикое 
яблоко [Б I: 320];
zu'rura (“j j j^ j )  -  боярышник или мушмула (Mespilus germanica) 
[ЗИ: 203];

2.8.6. Сад.

anaristan (/j^jU!) _ гранатовый сад [ЗИ: 157];
'and- эдем, рай [ГН: 10vl 1];
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bay (£b) -  (согд. b ’y) сад, виноградник [ДТС: 77; Хор I: 215; СС: 46; 
ТТ: 89; 1М: 15];
bay (^Ь) -  сад, виноградник [ГН: 4v4, 39vl 1; ДН: 86, 90, 96; С: 288; 
Б I: 232; ЗИ: 224];
bayed, bayica -  сад, садик [ДТС: 77; Хор 1:216]; 
bayistan (iP^-i) -  сплошная площадь, занятая садами [ЗИ: 157]; 
baqca. baxca -  огород; сад [ТК: 90; Хор 1:215; ТЗ: 276; СС: 47]; 
bihist (перс. -  рай, сад [KD: 61]. 
bihist -  (перс. сад [ГН: 31 v7; 10vl 1];
bostan, bustan (= bay) -  (перс. ) сад, цветник [ТК: 107; Хор I:
286; Т: 36; ТТ: 100; СС: 65; ЗИ: 137]
bustan -  (перс. о1̂ )  сад [ГН: 15г5; ДН: 69, 114];
caharbay -  (перс.) большой сад, цветущий сад [ДН: 69];
сатап (<j *») -  сад, цветущий луг, цветник, лужайка [ГН: 5r4, 10г1,
30г7,51 vl 1; 41г7,48г8; ДН: 116; ЗИ: 229];
carboy (jbjU) -  поместье; садоводческое хозяйство [ЗИ: 225,229]; 
diraxtistan -  территория, сплошь занятая плодовыми
деревьями; финиковая роща [ЗИ: 157, 214];
firdavs j 2) -  сад со множеством деревьев, где имеются разного
рода плоды, цветы, зелень и вода [ПФ: 201];
fir daws -  (араб. a*jP>) райский сад, рай [ГН: 4vl ];
gannat-(араб. рай [ГН: 43vl 1; 51r8,5r4, 10vl 1];
kaza (°J£) (= xarpuste) -  навес, который уетраиваег садовник из
дерева и Травы, чтобы сидеть там во время дождя; ветки деревьев,
которые укладывают охотники перед западней, чтобы напугать
дичь [ПФ: 201];
naxlistan _  сплошная территория под пальмовыми
(финиковыми) рощами [ЗИ: 157];
navdcaste («wljj) -  заново высаженный сад [ПФ: 202].
rawza -  (араб. сад, цветник; райский сад [ГН: 2r5,39vl 1; ДН:
96];
raz -  (перс, j j )  виноградная лоза, виноградник [Б I: 591]; 
razbum (f.^jj) -  земля под виноградником; виноградник [ЗИ: 157]; 
takistan -  виноградник [ЗИ: 158];
ucmdq -  (согд.) рай [ДН: 108; С: 296; ЛТ: 20];
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xuld-  рай [ГН: 31 v7];
xurmaliq -  пальмовая роща [Р П: 3.735];
xurmastan -  финиковая роща [ЗИ: 157];.

2.8.7. Фруктовые деревья.

апаг (Jil) -  (= паг) гранатник [ЗИ: 181,203, 205,209];
asgdr (J^ il) -  плодовые деревья [ЗИ: 138];
balxi (МГЩ  -  сорт груши [ЗИ: 142];
daraxt-i tut (перс. ^ j-s )  -  тутовое дерево [KD: 327];
diraxt-i angur (jj£i! - (= raz) виноградное дерево [ЗИ: 162];
diraxt-i angir (j}H '^ У )  -  фиговое дерево [ЗИ: 211];
diraxt-i хигта (Ч >  ^ j-5) -  финиковая Палма [ЗИ: 181,214];
Junda -  лоза виноградная (отрезанная) [Б I: 790]; 
ktitiik—виноградный куст [Р П: 1483]; 
murd -  мирта [ЗИ: 209,227];
паг (jU) -  гранатник, гранатовое дерево (Punica granatum) [ЗИ: 177, 
180,181,202];
raz (jj)  -  виноградная лоза, виноградник (Vitis vinifera) [ДН: 293; Б 
I: 591; ЗИ: 200,202,222];
raz-i angur (jj&' j j )  -  виноградная лоза (Vitis vinifera) [ЗИ: 159, 180, 
181,222-223];
raz-i kuhn (u$£ j j )  -  старая лоза [ЗИ: 159];
raz-i naw-xasta (Ai^li у  j j )  _ молодая лоза [ЗИ: 159];
sib (ч ^ ) -  яблоня, яблоко (Pyrus malus) [Б I: 653; ЗИ: 177, 180, 181,
202,203,205,206];
sipistan (utWu*.) -  дерево подобное апельсину [ЗИ: 203];
tak (̂ 13) -  виноград; виноградная лоза; виноградник (Vitis vinifera)
[Хор II: 328; Б I: 335, 366; ЗИ: 138,163,173,222; ЗА: 354];
tiid î  f )  или tut (&j*) -  тутовое или шелковичное дерево [ЗИ: 177,
203];
tut (перс, ^jh) -  тутовник [Хор II: 414].
хигта (Ч>) -  финиковая пальма (Phoenix dactylifera) [ЗИ: 177, 180, 
203,205,216];
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2,8.8. Фрукты.

ab-giis -  крупный светлый сорт кишмиша [ЗА: 355];
аЫ (с^) -  айва [ЛФ: 66];
аЫ, аЬТ~~ айва, квит [ДН: 118; БI: 6 ; РI: 931];
аЫ (^ )  -  сорт очень сладкой, очень сочной груши, или, может
быть, айва [ЗИ: 181];
alica -  мелкие сливы [Р I: 386];
alma -  (санскр.) яблоко, яблоня; картофель [ЭС I: 138];
а1й (перс. Д) -  чернослив; груша [KD: 156,255];
а1й -  сладкий плод из Персии [РI: 387];
alu (_»Я) -  слива (Primus domestica) [ЗИ: 179, 181, 202, 203, 205, 207; 
ЗА: 348];
аШ-ЬаШ (jb  jli) -  вишня (Cerasus vulgaris) [Б I: 88; ЗИ: 202, 203,
205];
aliica -  алыча, маленькая слива; хороший сорт садовых слив
(Prunus divaricata) [РI: 388; ЗИ: 202,207]:
alu-i Bitxara J !) -  вид алычи [ЗИ: 205];
аШ-sijdh — синяя слива [ЗА: 348];
alu-zard -  желтая слива [ЗА: 348];
amra -  (санскр. amra) манго [ДТС: 41 ];
amrnd (-ijj^l) _ (арм.) груша (Pyrus communis L.) [KD: 156; ЗИ: 180, 
181,202, 205,206; ЗА: 348];
anab (= и пар) -  унаби (Zizyphus vulgaris) [ЗА: 132, 133, 349];
anar (JJ) -  гранат (Punica granatum L.) [ЗИ: 205; ЗА: 346];
anba -  (инд.) манго, плод вроде персиков [Б I: 98];
anbalJ -  (инд.) тамаринд индийский [Б I: 98];
angjr (= ingir, ingir, гпсгг) -  винная ягода, фига [Б I: 100; РI: 748,
1454];
angir ( j^ t)  -  фига, иначе винная ягода, смоква, инжир (Ficus carica
L.) [ЗИ: 180, 182,202,203,205; ЗА: 347];
angir siva ('_«*-*■ j ^ )  -  винная ягода, инжир [KD: 255];
angiir (jj&l) -  виноград; плоды винограда (Vitis vinifera L.) [KD:
156,255; ЗИ: 180, 203; [ЗА: 137, 354];
апкйг- (перс. jj&I) виноград [Б I: 104];
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armitd (-y>J) -  груша [Б I: 32,93];
armut -  (перс. ) груша [P I: 341];
balila (*Щ или balilag (s4&) (= каЬШТ) -  (араб.) миробалан [ЗИ: 180,
203];
bar (jj) -  плод [ДН: 87, 110, 115; ЗИ: 159,162]; 
basank («&*&) -  гроздь винограда [ЛФ: 56]; 
beguda (перс.) -  гранат; креветка [СС: 54];
beh (“W) -  айва (Pynis cydonia, Cydonia oblonga Mill, или С. Vulgaris
Pers.) [ЗИ: 177,180,202,203,205; ЗА: 346];
bihi (перс. -4) -  квит, айва [KD: 254; БI: 297];
bimba -  (санскр. bimba) -  бимба, плод красного цвета [ДТС: 100];
bulbuli (grW) -  сорт абрикоса [ЗИ: 207];
dana (перс. ) (= tana) -  семена и плоды некоторых растений и 
деревьев: кунжут, кишмиш, абрикос и др.; гранат (?) [ДТС: 158, 
544; ТЗ: 379]; тело; ядро плода [Б I: 568]; 
derus -  (кафир.) виноград [ЗА: 137];
gida (= singid) -  лох (Eleagnus hortensis MB.) [ЗА: 206,207,346, 
349];
gllanar -  какой-то плод [Р II: 1622];
girds (uJjS) или gilds ( о ^ )  -  черешня [ЗИ: 203, 205,208];
gilds -  какой-то плод [Р II: 1622];
gulabi (^% ) -  сорт груши [ЗИ: 209];
gtilap -  очень вкусная груша [Р II: 1641 ] ;
gildn {сРч*) -  (= unnab) ююба [ЗИ: 205];
gilan (СРч )̂ -  сорт финика [ЗИ: 216];
gllandar (J-^%?-) -  сорт финика [ЗИ: 214];
hussejne -  сорт винограда типа «дамских пальчиков» [ЗА: 355];
ingir, ingir, TncTr, dngJr -  винная ягода, фига [Б I: 100; Р I: 748, 1454:
ЗА: 347];
kayazi (cs j*^) -  сорт персика, в которых косточка не отделялась от
мякоти плода [ЗИ: 207];
kanaz (ЗЩ  -  кисть спелых фиников [ЗИ: 158];
kdraz, k ird z-(араб. o L £) вишня [РII: 1085, 1353];
kardl -  сорт персика, в которых косточка легко отделялась
от мякоти плода [ЗИ: 207];



kiras, Jams, Mias -  черешня, сладкая вишня [Б I!: 119];
kismis — мелкий сорт винограда [ЗИ: 226];
kunar (_Д£) -  ююба, унаби [ЗИ: 175];
киппаг ОЩ  -  кизил ? [ЗИ: 210];
lemon — лимон [ЗА: 350];
limun -  (араб.и.^ ) лимон [ТЗ: 349];
limit (уЛ) -  лимон [ЗИ: 203,218,219,220];
mahlab -  махалабская вишня [ЗИ: 180];
mewa, mTva -  (перс, ) -  плод(ы), фрукт(ы); ягода [KD: 155,
254;ТК: 227; Хор II: 81; ДН: 98; Б II: 275];
marangan (<jVb*) -  подвид черного тута, называемый также
шахтут-и астрабади [ЗИ: 205];
mismis (о " ^ )  -  (араб.) абрикос [ЗИ: 180];
mivak (^j^>) -  плоды, т.е. продукты всех многолетних плодоносных
деревьев пригодных в пищу для человека [ЗИ: 175];
mujUl (Jл*) -  плод, видом и вкусом подобный шарбати [ЗИ: 205];
murakkab (ч&У) -  (араб.) какой-то цитрусовый плод
(крупноплодный аельсин, «дынное дерево»?) [ЗИ: 218,219];
naqqas (иЩ  -  особый сорт крупного лимона [ЗИ: 218,219];
паг (перс, jk  ) -  бот. гранат; гранатовое яблоко [ДТС: 355; ТК: 227;
Т: 34; ТТ: 173; КD: 255; БI: 97; II: 276; РI: 229];
narang, пагапк- (араб.-перс. &J j , t&jlj) апельсин [ЛФ: 67; Б II:
277];
narang -  апельсин (Citrus aurantium L.) [ЗА: 250];
nciring (i-^jjj) или naring ( g ^ )  -  апельсин (Citrus aurantium) [ЗИ:
177,182, 203,219,220,229];
naring-i maxtUm gjJ->) -  сорт апельсина [ЗИ: 219]; 
qarasija (b~<ljs) -  вишня или черешня (Cerasus avium) [ЗИ: 180; ЗИ: 
202];
qlras (= laras) -  вишня [P П: 862]; 
pahlavani (tP 'j^) -  сорт абрикоса [ЗИ: 207]; 
raz ( j j )  -  виноград [ЗИ: 177,200];
sabadicin (й“-Лн) -  остатки (после сбора или гибели) урожая плодов 
[ЗИ: 158];
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sabz-kalan -  зеленый крупный кишмиш; сорт винограда [ЗА: 355, 
356];
safargal ~ (араб. айва [Б I: 629];
sapriy (£иИ  -  кисть винограда полная ягод [ЗИ: 158];
sarmas (иЧ>*) -  сорт абрикоса [ЗИ: 207];
sib (ч-ч̂ ) -  яблоня, яблоко (Pyrus malus pumila Mill.) [Б 1: 653; ЗИ:
177,180,202; ЗА: 348];
sijah alii (jfl »Ь«) -  чернослив [ЗИ: 182,208];
singid (ьл->) -  джида, лох, иначе пшат (Eleagnus orientalis) [KD: 156, 
256; ЗИ: 177,181,202,203,205]; 
siv (= sib) -  яблоко [KD: 156,254];
saftalang (*-£ЛШ«) -  скрещенные плоды персика и сливы [ЗИ: 205]; 
sqft-alii (jSji£) _ персик (Prunus persica vulgaris) [KD: 156, 255; T3: 
406; Хор II: 531; ГН: 51vl; ДН: 118; ЗИ: 180, 181, 202,203, 205; ЗА: 
344 -  345];
safirang (■- ĵljjbi) -  красно-белая слива [ЗИ: 208]; 
sahrUd (Jj>bi) _ сорт абрикоса [ЗИ: 207]; 
sahtiit (cjjjaU) _ черный тут [ЗИ: 205];
sarbati (сАР) -  плод, цветом и вкусом подобный черешне [ЗИ:
205];
sikasta -  сорт абрикоса [ЗИ: 207];
silTr (.j^i) -  скрещенные плоды персика и сливы [ЗИ: 205];
tabarxim уннаби [ДН: 105];
talang (>-&№) -  красно-белая слива [ЗИ: 208];
tang -  розовый виноград удлиненной формы, идег на изготовление
кишмиша [ЗА: 355];
taryas (o^jS) -  сорт абрикоса [ЗИ: 207];
tuning, thirmig — (перс.) род апельсина [Б I: 352];
tuning (£->jj) -  цитрон, лимон или кислый апельсин (Citrus limonum)
[ЗИ: 176, 177,180, 182, 199,203,218];
tumng (&у) -  лимон или померанец (Bigardia) [ЗИ: 203, 209, 218, 
219,220,227];
tiit (^у) -  шелковица, иначе тутовая ягода, белая и черная (Moras
alba и Moras nigra) [ЗИ: 180, 202, 205];
tUt-i sarabT ^jm) -  винный тут [ЗИ: 165];
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‘unnab (ч-̂ =-) -  (араб.) жужуба, ююба, уннаби (Zuzyphus vulgaris)
[ДН: 108; ЗИ: 180,202,203];
vandak (̂ ЬзS) -  (= араб, oJbj) оливка [ЗИ: 175];
visna, fisna -  вишня кисловатая [Б II: 305];
xartUt (^Ая-) -- крупный черный тут [ЗИ: 165];
хигта (Ч>-) -  финиковая пальма, финик (Phoenix dactylifera L.)
[ТК: 349; Хор II: 502; ДН: 101; Б I: 532; Р II: 1715, 1734; ЗИ: 205,
213; ЗА: 350-351];
хйх (араб. £ ) (= alii) -  слива [Т: 34; ТТ: 147];
zajtun (ajkj) -  (араб.) оливка, иначе культурная маслина (01 еа
europaea) [ЗИ: 177,180,181,203,205, 212];
zard-alii (перс, j^-jj) -  абрикос, урюк (Primus armeniaca L.) [KD:
156, 255; ТТ: 115; ЗИ: 202,203, 205; ЗА: 126, 344];
zirisk (•Aijj) -  барбарис (Berberis orientaiis) [ЗИ: 179, 180, 202, 203,
205];
zirk (^ jj)  -  (= zirisk) барбарис [ЗИ: 205];
zuqal (J'^jj) или ziiyal (J '^ jj) -  кизил (Comus mas) [ЗИ: 180, 202, 
203].

2.8.9. Соки.

ab-i уйга (“jj^  м') -  сок неспелого винограда [ЗИ: 225];
ab-i ndring (<jo^ м') -  апельсиновая вода [ЗИ: 219];
ab-i tuning v*) -  (= ab-i limit) лимонная вода [ЗИ: 218,219];
ab-i zajtiin (OJvj ‘■J) -  оливковый сок [ЗИ: 211];
caraz -  сласти, конфеты, лакомство [Б 1:473];
dusab (мЦ.^) -  варенье, сироп, желе, мякоть; сироп из фруктового
сока [KD: 326];
dusab -  (перс. ч^>>) сироп из вареного винограда; густой сладкий 
виноградный (также тутовый) сок (сусло) [Б I: 571; ЗИ: 158, 165, 
224];
kuftar, kuftdr -  варенье из слив, чернослива или винограда [Б П: 157; 
PII: 1522];
kudhab (чД£) -  (= kusdb) густой виноградный (также тутовый) сок 
(сусло) [ЗИ: 158];
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kfisab -  (= diisab) густой виноградный (также тутовый) сок
(сусло) [ЗИ: 158];

palta (= pallida) -  род сласти из миндаля и меда [Б I: 318]; 
sarbat- (араб.) сок, шербет [ДН: 76]; 
sira -  (перс, ej- )̂ вино, молодое вино; сок [ДН: 116; С: 292]; 
vis па ncalT- вишневое варенье [Б Н: 305].

2.8.10. Вино.

aryuwarii- красный, пурпурный; вино [Хор I: 71];
ахтаг - (араб. .>^1) красный, пурпурный; вино [Хор I: 112];
begmaz ( j^ i )  -  вино [ЛФ: 59];
bada- (перс. ; кит. bo-dau) вино, напиток [Хор I: 209; Б1:220]; 
bada -  (перс. »■&>) вино; бокал, чаша с вином [ГН: 6vl0, 43v3; ДН: 
73,103,105; С: 290; ЗИ: 158];
bada-i now -  (перс.) чистое вино, прозрачное вино [ГН: 7v2, 6vl0, 
43 v3];
bada-pajmaj -  (перс.) виночерпий [ДН: 105];
bar (nepc.jW) _ вино; виноград [ДТС: 112; Т: 45; ТТ: 100; СС: 65];
bagmaz (_)Ь4>) -  вино [ЗИ: 158];
bakmaz, pakmaz, pakmaz, patrnaz -  вареное вино [Б I: 318];
bikmaz- вино, чаша вина, питье вина [Б I: 263];
dustkani- (перс. ) сорт вина [Хор I: 343];
yaragl -  вино (шараб), которое пьют как утренний напиток
[ЗИ: 158];
janbiit -  индийская конопля банг-хашхаш и сорт вина [ПФ:
228];
kdsadar (jb  ̂ £ )  -  виночерпий [KD: 203]; 
mast (‘̂ л )  ■- пьяный [KD: 120,263];
maj (перс. ^ )  -  вино; виноградное вино [ДТС: 339; Хор П: 34; ГН:
16vl0; ДН: 99; ДН: 292; С: 289; БII: 271: ЗИ: 158];
majkada -  питейный дом [ДН: 293];
mudam (fb«) -  вино [ЗИ: 158];
паг~(перс. J j) красное вино [ДН: 74];
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nits (перс, ) -  напиток, вино [Хор II: 164];
pUdriim -  (венгер.) погреб винный [Б I: 321];
qadah-gardan -  (перс.) чаша, бокал по кругу, пускать по кругу (о
чаше); пировать [ГН: 25г5,18гЗ];
г ах -  (араб. £ l j ) вино, напиток [Хор Л: 226];
sar-kuca -  чаша с вином [ДН: 75];
sarqut -  остаток вина; хмель, опьянение от вина [ДН: 69];
slid (перс. t̂ %“) -  виноградный сок, молодое вино; вино [KD: 296];
siki (с?%̂=) -  винный уксус [ЗИ: 162];
surxab (<-Ач>«) -  красная вода, т.е. вино [ДН: 290];
sarab -  (араб, ) питье, напиток [ДТС: 522; ДН: 292];
Sarah -  (араб. ч-Ъ“) вино; тутовая водка [ДН: 110; ЗИ: 158, 165]; 
sarabdar -  виночерпий [KD: 203];
Sira -  (перс. ) виноградный сок, молодое вино;
прохладительный напиток [ДТС: 523; ЗИ: 158];
Sira -  (перс, sj^) вино, молодое вино; сок [ДН: 116; С: 292]; 
хатг -  (араб, ) вино, напиток [Ж : 346; Хор П: 484; ДН: 294; С: 
294; БI: 537].

2.8.11. Сушеные фрукты. 

gilla -  сушеные абрикосы [Р II: 1641];
kismis -  изюм, сухой виноград, мелкий виноград без хсосточек; 
мелкие сушеные виноградные ягоды [Б II: 129; Р II: 1394; ЗИ: 224; 
ЗА: 354];
kista -  сушеный абрикос [ЗА: 344];
lal -  кишмиш из винохрада с розовой ягодой [ЗА: 355];
mawiz (jij*) -  изюм [ЗИ: 223,224];
хигта (перс. Ц >.) -  сухие финики [ТЗ: 347,401; Т: 35; ТТ: 165];

2.8.12. Цветы.

adhargfm -  бычий глаз? [ЗИ: 227];
adharijjun (£хз&$) -  желтый цветок [А: 127]; 
агшйп -  анис (цветок) [Р I: 230];
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binafia -  фиалка [ДН: 94,101; С: 289; ЗИ: 227]; 
bustan (перс, CP î) -  сад, цветник [Хор I: 286]; 
cawla (ЧзЦО -  какой-то цветок [ЛФ: 63];
diraxtan-i masmilmii O^j-5) -  арматные растения, которые
использовались для изготовления ароматных эссенций [ЗИ: 227]; 
gul ( <-К) -  цветок [KD: 157];
giil (<JS) -  цветок; все, что выпускает приятно пахнущие цветы в 
разные времена года благодаря труду человека или имеет 
многолетние корни и в те же времена года цветы с новыми 
побегами и приятно пахнущее цветение [ЗИ: 175, 227]; 
giil (JS) -  цветок, роза [ДТС: 195; ТЗ: 289; ГН: 28v7; 50г7,9; ДН: 89; 
РИ: 1615,1640; ЗИ: 227];
giilaf- название травы с цветами, похожими на розы [ДТС: 195];
gul qfsanliq -  рассыпание (лепестков) роз (Хор I: 84];
gtil-i nasrm (o?>»j J£) -  (•= nastar, nastaran, nastamn) махровая роза
(Rosa moschata, Nastarana) [ЗИ: 228];
gtilistan {сР*Щ -  розовый цветник [ЗИ: 228,229];
giilnar (Jj&) -  цветок граната [А: 130];
gulsan -  (перс.) цветник, розарий; грядка с розами [ГН: 13v l3; ЮгЗ; 
ДН: 78; Р II: 1643];
giilzar -  (перс.) цветник [ГН: 4v4; 10vl 1: ДН: 80];
уипса (<Ц^) -  бутон, почка цветка [ГН: 50г7; ДН: 106; ЗИ: 190];
hari -  синица (цветок) [ЗИ: 175];
jasmin или jasamin (ои^Ь) -  жасмин [ДН: 114; ЗИ: 227];
kadi (i^S) -  панданус [ЗИ: 175];
kamba (■Ч̂ ) -  какой-то цветок [ЗИ: 175];
капа/гг, kalamfir -  (араб. ) гвоздика (цветок) [Р П: 1078,1116];
karda -  какой-то цветок [ЗИ: 175];
katfci -  (араб. ) гвоздика [РII: 1132];
kuzisqj ■■■■ (санскр. kusesaya) бот. кувшинка [ДТС: 322];
lala -  (перс. «JV) тюльпан [ГН: 8v8; ДН: 86];
lalazar- цветник [ДН: 99];
livat] -  (санскр. lavanga) бот. гвоздичное дерево (Cotyophillus
aromaticus) [ДТС: 333];
manta -  белая фиалка [Б II: 201];
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rnasmumat (c jU j^ ) -  (араб.) ароматные растения [ЗИ: 227,228];
milavsa — (от перс, banyasa) -  фиалка [Б II: 274];
nargis (-jA j) -  нарцисс [ДН: 98, 114; ЗИ: 227];
nastar ( ji-'j) -  (= nastaran, nastariin, giil-i nasnri) махровая роза (Rosa
moschata, Nastarana) [ЗИ: 228];
nastarun (uJ*■<“) или nastariin -  шиповник; махровая роза
(Rosa moschata, Nastarana) [ЗИ: 175,228];
mliifar (j^jLi) -  лотос, водяная лилия [Хор П: 162; ДН: 108; ЗИ: 227]; 
patum -  (санскр. padma) лотос [ДТС: 397]; 
pilyiis (J*>4“) -  вид цветка из породы ириса, который называют 
«благородный ирис» [ЛФ: 65];
qaranfil, qaramhul (перс, J&ja) гвоздика [Б II: 52; Р II: 157];
qaranful-(араб.-перс. ) гвоздика [ДТС: 424; ДН: 116];
qimga (= уипса) -  (перс. ) бутон, бутончик [Р II: 547,1584];
sadbarg (-£jp~=>) -  «столистная», сорт желтой розы [ЗИ: 228];
sankna -  лилия, луковица от лилии [Б II: 403];
savsan -  ирис, лилия [ГН: 8v9; ДН: 98];
sidra -  сидра, лотос [ДН: 69];
siparyam -  базилик [ДН: 107];
singid bUj (gJjr ■i^ )  -  род цветка [ЛФ: 67];
suman (= saman) -  жасмин [ГН: 8v9; ДН: 109,114,116];
sitsan -  лилия [А: 127];
sitsari -  лилия [ЗИ: 227];
sunbul -  гиацинт [ГН: 47v8];
saga’iq -  (араб.) мак-самосей или дикий тюльпан, анемон
[ДН: 79; ЗИ: 227];
йШ/аг- (грек.) кувшинчик (цветок) [Б I: 157]
ulpal -  (санскр.?) цветок лотоса (?) [ДТС: 618];
xasxas — мак [РII: 1692];
xavlan, xiilan -  жасмин [Р Н: 1697];
zarda (®Ajj) -  ласточник (цветок) [ЗИ: 175].

2.8.13. Пчеловодство.

angubin (перс. й*&') -  мед [СС: 48; KD: 152,296];
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sarab-i angubin (перс, v b “) -  медовое пиво [KD: 328];
ari -  (араб. «,f j  -  мед, соты) -  пчела; оса; шмель [ЭС1:186 -  187];
asal (араб. cW ) -  мед [ДТС: 60; ГН: 50г9; ДН: 102];
пт -  (перс.) нектар, мед [ГН: lv3];
sahd -  (перс.?) мед [ГН: 26vl 1];
zanbur (перс. j j p j )  -  пчела [KD: 171; Б I: 607; ЗИ: 172].

2.8Л4. Орехи.

badam (?ЬЬ) -  миндаль, миндальные орехи (Amygdalus communis L.) 
[Хор I: 209; ТТ: 90; СС: 46; KD: 322; ДН: 117; БI: 220; ЗИ: 180, 182, 
202,203,205,210; ЗА: 345];
bimduq (t3*i) -  (= funduq) лесной, иначе лещинный орех (Corylus
avellana) [ЗИ: 179,182,202];
caharmayz (j**_M*>) -  грецкий орех [ЗИ: 205];
сагте -  грецкий орех [ЗА: 344];
ciyla, сау/а -  (перс.) миндаль [Б I: 477];
fagtuk -  фисташка [Хор П: 466];
funduq ((3- )̂ -  лесной орех, лещинный орех (Corylus avellana) [ЗИ: 
176, 180,202,203,205];

fustuq (t£“3) -  фисташковый орех, фисташка (Pistacia vera) [ЗИ: 180, 
202,203,205];
gawz ( jj£) -  ( -  gawz) грецкий орех [ЗИ: 181];
gawz-i hindi (cs-^ jj£) -  (= nargil) индийский орех, т.е. кокосовая 
пальма (Cocos nucifera) [ЗИ: 180,181, 203];
gawz (jj*) -  (араб.) грецкий орех (Juglans regia L.) [ЗИ: 177, 180, 
181,202,203; ЗА: 344];
imu (= vama) -  (кафир.) грецкий орех [ЗА: 344];
kinguk (= kingak) -  разновидность фисташки (Pistacia khinjuk Stocks)
[ЗА: 70, 342,351, 388];
kunguada -  камедь фисташки [ЗА: 351];
n arg il-(араб. OPj'^) кокосовое дерево [Б II: 276];
nargil -  (= jj?») кокосовый орех [ЗИ: 176,180];
pista ( ^ )  -  фисташка (Pistacia vera L.) [ДН: 117; ЗИ: Щ-, ЗА: 351];
pusta — фисташка [Б I: 316];



quz, quz (перс. .is*) -  орех [ТЗ: 344; Хор II: 629,693; Т: 35; ТТ: 163; 
IM: 45];
quz, q iizi- орех грецкий [Б П: 79; РII: 628];

2.8.15. Ягоды.

istixvan -  (пере.) малина; косточка (плодов) [Б I: 41];

2.8.16. Процесс роста растений.

diinbid- только что поспевший плод [Б I: 576]; 
уйга О» jj*-) -  незрелый (неспелый) виноград [Б I: 776; ЗИ: 158,224]; 
kamlrta -  персик зеленый, незрелый [Б II: 138; РII: 1210]; 
xazdn -  (перс.) осень, листопад; увядание [ГН: 21 rlO, 49rl 1; ДН: 
108].

2.8.17. Ремесло.

razban, razgar- (перс.) виноградарь, садовник при винограднике [Б 
I: 591];

2.8.18. Садовые работы.

baca-i diraxt (*^j^ -Чч) -  саженец [ЗИ: .167]; 
cah (%) -  яма для посадки деревьев [ЗИ: 162]; 
diva (*_*Р) -  шелкопряд [ЗИ: 166]; 
yars (o»jb) -  саженец [ЗИ: 159];
irtija’at-iabrTsum (f4o^ cictijjl) -  урожаи шелка [ЗИ: 167];
kurtay (£t-&) -  шелковая нить для кокона [ЗИ: 168];
kungal (<J^) -  зерно всякого ядра (косточкового плода), из
которого выжимают масло [ЗИ: 157];
laqah (°Щ -  оплодотворение, прививка [ЗИ: 163];
mawsirn (f^>j*) -  (араб.) сезон [ЗИ: 164];
nihal -  молодое деревце; саженец [ДН: 294; ЗИ: 159,206];
pajvand(^j^) -  прививка растений [ЗИ: 163,206];
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tuxm-i kirm (?j£ -  куколка шелкопряда [ЗИ: 167];
хам  -- домик, в котором хранится шелкопряд и защищает его
от холодов [ЗИ: 168].

2.8.19. Орудия труда.

arra, harra -  (перс. ) пила тоненькая [Б I: 34; Р I: 248, 787; И: 
1787];
askana (<uU) -  долото, которым пользовались как и ножом при 
прививке деревьев [ЗИ: 158,164];
Ы1 (Ц“) -  лопата [ЗИ: 158];
cifta (*%■) -  подпорка для виноградной лозы [ЗИ: 162]; 
cirxast -  давильня, т.е. место, на коем виноград давят
ногами, дабы получить из него молодое вино [ЗИ: 158]; 
kardfiJS)- нож [KD: 146,177, 288; ЗИ: 158, 164];
Ыйх кйЬ cJ£) -  молоток для разбивания комьев земли [ЗИ: 
158];

pasang -  кирка, заступ [ЗИ: 158];
tas (оЩ —топор для обрубки деревьев [ЗИ: 158];
Ща -  топор, кирка [Б I: 416]; 
хйт-  воронка [Б I: 543].

2.8.20. Продукты садоводства и лесного хозяйства.

abrlsnm (f4u*l) -  шелк, сырец шелка [ЗИ: 166]; 
ajf/йп 6Jj#) -  опиум [ЗИ: 173];
car-giisi (tr^A ») -  лес, дерево (как материал); булава, дубина [KD: 
177];
caw li- (перс. <Д|Ц-) шумовка, плетеная из пругьев; черпак, ложка
(разливательная большая) [ДТС: 142; Т: 46; ТТ: 216];
cub (mj^) -  короткий кусок тонкого дерева [KD: 326];
cub -  (перс, ч-у^) бревно, дерево [ГН: 34г7];
dasta-i k a rd -рукоятка, ручка [KD: 288];
duhn-i nlliifar (аДй -  масло из водяной лилии [ЗИ: 227];
duhn-i sunbul (du« i>^) -  масло из гиацинта [ЗИ: 227];
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gahvala -  колыбель [KD: 281; LM: 18];
giilab (vVS) -  розовая вода [ГН: 22vl 6; 22r6; ДН: 68; ЗИ: 226,227];
kulqf gulaf, giilab — розовая вода [ТЗ: 289: Т: 35; АН: 101];
gun  (JjS) -  булава, дубина [KD: 285];
giirz -  (перс.) булава, дубина [Р II: 1640];
gariib (mjJ^-) -  метла [KD: 323];
jaza (»jW) _ деревянный клей [KD: 326];
/cir,s' -  маленькое бревно, прикрепляемое к большому [Б II: 123]; 
mix -  кол шатра, колышек юрты [KD: 179]; 
naswar -  порошок из табака [ЗА: 307]; 
sinsam -  клей [KD: 286];
taxta -  (перс, ) доска, плитка [Хор П: 355; ТК: 290; ТЗ: 377]; 
taxta -  (перс.) доска, балка, бревно; пол, леса, подмостки [ГН: 37v4, 
36г8; ДН: 89; БI: 345];
za n b il-(перс. <_Ьо) корзина, короб [ДТС: 120].

2.8.21. Продукты питания.

badam azmasi -  растертый миндаль [РI: 902]; 
bazilxana-  маслобойня [Б I: 225]; 
сйЫлг- взбитое яйцо [Б I: 484]; 
dusab (m^j-1) — финиковый мед [ЗИ: 217]; 
giilba sakar -  розовый сироп [Р II: 1643]; 
кхукйпа, kajkina -  яичница [Б II: 103]; 
maj -  жир, масло [Б П: 202]; 
yarmic -  (араб. ) яичная крупа [Б I: 773];
rawyan-i bahar-i timing (gjjk jW CAjj) -  масло из цветов апельсина 
[ЗИ: 229];
rawyan-i binqfsa (<^у Cf-jJ) -  фиалковое масло [ЗИ: 228];
rawyan-i giil (с% Cfi-jj) -  розовое масло [ЗИ: 227];
rawyan-i gtil-i badam (fbb JS jc j j )  -  масло из цветов миндаля [ЗИ:
227];
rawyan-i jasmin Cp j S) -  жасминовое масло [ЗИ: 228]; 
rawyan-i rrnrd (Ajj-0 Cpjj) -  миртовое масло [ЗИ: 229]; 
rawyan-i nargis (и-"Д_я o^jj) -  нарциссовое масло [ЗИ: 228];
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rawyan-i nastaran ( u 'j ^  jc-jj) -  масло из махровой розы [ЗИ: 228]; 
rawyan-izajt Cf-jj) -  оливковое масло [ЗИ: 212]; 
sikl -  винный уксус [ЗИ: 200];
sirka, sirka -  виноградный уксус; кислый [ДН: 102; Б I: 626; ЗИ:
173,209,224,225];
taba -  (перс. яичница [Б I: 341].

2.8.22. Ткани.

abrasTm -  (перс.) шелк, шелковые нитки [Б 1:4];
abrisum (<“%_»!) -  шелк, сырец шелка [ЗИ: 166];
aris, aris -  основа ткани; шелковая материя; локоть, аршин [Б I: 28,
187];
atlas -  парча, атлас (сорт шелкового материала) [ДТС: 67; Хор I:
82];
diba (Цр) ~ шелковая материя, парча [KD: 150; А: 127]; 
dibit -  (перс.) золотая парча [Б I: 578]; 
dibaca -  (перс.) шелковое платье, шитое золотом [Б I: 578]; 
karbas -  (перс.) ткань [ГН: 27vl3];
kimxa -  (перс. ) дамаст, шелковая материя [РII: 1405];
pila -  (перс.) шелк, намотанный червяком; шелковичный червяк [Б
I: 326];
rlsman -  (перс.) веревка, нитка [Б I: 601];
risma -  (перс.) шелковый [Б II: 401];
rista -  (перс.) нитка (шелковая, льняная) [Б I: 592];
sajftir -  белая, тонкая шелковая ткань [Б I: 656];
saqarlat -  тонкая шерстяная ткань красного или синего цвета [ГН:
44г13];
гIritis, iirus- основа (ниток) [Б I: 128];
хага -  (перс.) род шелковой материи [Б I: 510, 525].

2.8.23. Насекомые и вредители.

‘arza (<-^jc.) -  червяк, грызущий дерево и бумагу (амбарный 
долгоносик, или древоточец) [ЗИ: 172];
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kik (4£) -  блоха, тля [ЗИ: 172];
kirm-i abrisum f J^) -  шелковичный червь [ЗИ: 166];
kirm-i qaz (3  ?J>) -  шелковичный червяк [ЗИ: 168];
magas (o^*) -  муха [ЗИ: 172];
rrms-i parancla l£j*) -  летучая мышь [ЗИ: 172];
palayda -  (перс.) плод с испорченной и гнилой внутренностью [Б I:
319];
palayda -  яйцо; несвежее испорченное яйцо [Б I: 318]; 
parvana -  (перс.) мотылек [ГН: 22г7]; 
pasa (<4i) -  комар [ЗИ: 172]; 
ra.su (j-Ъ) -  ласка [ЗИ: 172];
т у  (о».^) -  червяк, грызущий шерсть; моль, долгоносик (?) [ЗИ: 
172];
sagam -  крепкий холод (мороз), убивающий плодовые
деревья [ЗИ: 158];
zanbiir (jjAj) -  оса, пчела, шершень [ЗИ: 172].

2.8.24. Домашние птицы.

babayaj -  попугай [Б I: 241]; 
batt (-W) — гусь [KD: 188];
каЬйк (4^£) -  место для домашней птицы, клетка для голубей [ЛФ: 
58];
kabutar (j3j£) -  голубь [KD: 189,228]; 
kabutdr, kaptar, kokkaptar- голубь [ДН: 99; PII: 1189, 1198]; 
lairk -  (перс.) курица, которая перестала нести [Б И: 152]; 
кйгка, кйгка-  индейка; индюк [Б II: 149; РII: 1330]; 
кйгйк- наседка [Б П: 152];
такцап, тпакг- (перс. jbS-o) домашняя птица; курица [ЛФ: 58; Б П: 
198];
тигу -  (перс. £ j^ ) птица [ГН: 38v2,19г9; ДН: 115]; 
mury abT ( ^  £>*) -  утка [KD: 188,227];
mury-i хапа (*&* £>“) или mury-i xanagi t~>*) ~ курица [KD: 
188,229];
palacqa, palacqa -  курица с цигшятами, кормящая циплят [Б I: 310];
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papayan, papayan -  попугай [Б I: 312];
par -  (перс.) перо, перья, крылья [ГН: 1 OvlO];
pilaz -  детеныш (птиц) [Б I: 310];
pilic, p ilic -  ципяенок, птенец [Б 1: 319];
qafas -  (араб, о**) клетка [ГН: Зг4];
qaz ( »  -  гусь [KD: 227];
qaz, yaz, qas -  гусь [Б И: 13; Р II: 346,270, 1540];
tarns -  (араб. павлин [ДН: 113];
НШ- (перс.) попугай [ДН: 113]; 
tuxm ( ^ )  -  яйцо [KD: 293]; 
tiixum -  (перс.) яйцо [Б I: 346];
xurus (перс. ) -  петух [KD: 188,221; ТЗ: 400; Т: 38; ТТ: 216]. 
xurus, xuriiz (перс. ) -  петух [ДН: 76; Б I: 533; П: 74; Р II: 552, 
554, 1703].

2.8.25. Дикие птицы.

abdan-i тигу йЩ  -  зоб (у птиц) [KD: 327];
‘а/ска -  сорока [KD: 228];
‘aq ‘aq (&*■) -  сорока [KD: 189];
bal-i тигу (£>* <Jb) _ крыло птицы [KD: 230];
ba.ha.ja (<!*Д>) -  стриж, вид ласточки [KD: 229];черно-белая птичка
наподобие воробья, черная птичка. Ее называют также ^  j [ЛФ:
68];
basa (<^Ь) -  воробей, ястреб [KD: 187]; 
bdz (Jb) -  сокол [KD: 186,227; А: 127]; 
baz -  сокол [ГН: 31гЗ];
baz-i sapid jV) -  бело-серый сокол [KD: 187];
bulbul -  (перс. d&) соловей [Хор I: 288; СС: 70; ГН: 48г8; ДН: 79];
bum (?л) -  птица, которая летает ночью [ЛФ: 70];
cakavak (<^i%) -  соловей [KD: 229];
cal (J^) -  птица в несколько раз больше вороны [ЛФ: 69];
canyal (J*j».) -  когти [KD: 230];
carx (cj?) -  ястреб; птица из семейства соколиных [KD: 227]; 
cuyd (•**■>) -  сова (&.£); ее называют еще jSjS [ЛФ: 70];
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сйк -  птица, которая виснет на деревьях [ЛФ: 69]; 
cunak-i mury (£ *%■) -  клюв птицы [KD: 230]; 
dahbiag (jr j^ - )  -  птичка с 10 крыльями [А: 130]; 
dahpir ( j^ j)  -  десять крыльев [А: 129]; 
dwrag -  фазан [KD: 189];
gardan -  (перс. objS) название какой-то птицы [Р И: 1558];
gitdra -  птичка, которая сидит на воде [ЛФ: 68];
gungsik (<Д2*£) -  воробей [KD: 188];
hals (о^ь) -  птица, поедающая падаль [ЛФ: 69];
havasil -  цапля [Д Н: 115];
hudhud— удод (птица) [ДН: 115];
humaj -  (перс.) птица-феникс [ГН: 43vl0; ДН: 69];
ilbasun -- дикая утка (редких пород) [ДН: 70];
каШк-  (серая) куропатка [KD: 187,189, 229];
kargas (o^jS) -  орел (охотящийся за зайцами) [KD: 187];
kargas, karganz -  (перс. o&jfc) коршун [Р II: 1099];
каггак ( ^ jS) -  черно-белая птица с длинным хвостом, которая
находится на берегах рек (трясогузка?) [ЛФ: 70];
kulay ~ ворон, ворона [KD: 189,228];
kulang (&Щ -  аист; серый журавль [KD: 187, 228];
lajlak -  (перс. ) аист, бусель [Б II: .194];
lalasar (jU  -  певчая птица [ЛФ: 71];
laqlaq (<j£i) -  аист [KD: 188];
may (£Ц -  черная птица, которая ci-щит на воде [ЛФ: 69];
mury (£_>*) -  птица [KD: 226];
mury-baca (“Цч £_>*) -  молодая птица [KD: 226];
music а (*цл̂ .>о) -  птица белого цвета наподобие горлинки [ЛФ: 70];
nasr- ястреб [ДН: 70];
parastii ( j^ jj) — ласточка [ЛФ: 70];
piristuk -  стриж, один из видов ласточки [KD: 189];
pTxal-i mury ( t j*  J ^ “) -  помет птицы [KD: 230]; 
qoraz -  (перс. петух) самец дикого фазана [Р II: 554]; 
qumrU (= qumri) -  горлица [ГН: 48г8; ДН: 113; РII: 1050]; 
samandar ( j^—) -  птица, которая не горит в огне [ЛФ: 69]; 
saqr ( jM  -  (араб.) сокол, ястреб [KD: 187];
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sar (jU) -  говорящая черная птица [ЛФ: 71]; 
sar -  коршун [JTT: 32]; 
sava  -  зяблик [ДН: 100];
sentury (= simury) -  (перс.) сказочная птица [ДН: 115]; 
surxab (чД^>“) -  красная водяная птица [ЛФ: 69]; 
sarkas (t -  название певчей птицы [ЛФ:]; 
sab-ijaza (»jb  ч^) -  летучая мышь [ЛФ: 69]; 
sahm (й^Щ -  сокол индийский [KD: 227]; 
sarak (>4/“) _ певчая маленькая птичка [ЛФ: 68]; 
sahm (ijj*l*i) -  белый сокол [А: 127,129]; 
tadharw (jj^) -  птица с яркой окраской [ЛФ: 70]; 
tazarw (хР3) -  фазан [ДН: 86];
tiz (J>) -  маленькая птичка серовато-пепельного цвета. Она не 
может хорошо летать и находится в садах [ЛФ: 68];
Шак -  попугай (?) [KD: 229];
Udut -  (араб. ) удод [Р I: 1870];
‘uqab (чДа&) -  черный орел; морской орел [KD: 190]; 
ulah (^') -  орел [KD: 227];
warkak ( ^ j j )  -  птица, питающаяся падалью; по размеру она
больше сокола [ЛФ: 68];
xarbivaz (j'jgj»*) -  летучая мышь [ЛФ: 69];
xarcal (J^ j^ ) -  птица, похожая на большую утку [ЛФ: 69];
xargil -  (инд.) птица [Р П: 1673];
xasnsar (jU i-i) -  водяная птица с белой головой; 6^  значит
«белый» [ЛФ: 69];
zay (£1 j)  -  ворона [А: 127];
zay (= zaq) -  (перс. £.0) ворон, ворона [ДН: 107; БI: 602]; 
zayan (u6 j)  -  птица, похищающая мясо (ворон или коршун?) 
[ЛФ:69];
zayan wa cal (J^  j  Cfi-j) -  зоол. воздушный змей [KD: 227].

2.8.26. Домашние животные.

kabca -  осел с отрезанным хвостом, по-арабски его называют 
[ЛФ: 55];
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markab -  (араб, конь [ДН: 93]; 
musuk- кошка [ГН: 38г1]; 
п аг-  верблюд [ГН: 36г12];
nawal (Jjb) -  молодая корова (бык), которая еще не работала [ЛФ: 
58];
xacir, хасТг- лошак [РII: 1685]; 
хаг (А) -  осел [ДН: 292; С: 294]; 
xutak, xiidak -  молодой осел [РII: 1707].

2.8.27. Лесные звери.

аИй (W) -  газель [KD: 168,223]; 
bars — барс [ЛТ: 23];
ЬйгТпа -  (перс.-араб.) обезьяна [Б I: 280];
buz-i кйМ »  -  горный баран, горный козел; айрак [KD: 169]; 
Ьщгпа (Ч1?0 -  обезьяна [KD: 170]; 
cayala, caqala (= aq carlaq) -  мартышка [Б I: 457]; 
carlaq, carlaq -  чайка, мартышка [Б 1:474];
Jil -  (араб. Ц*) слон [ДТС: 194; Хор И: 475];
fil (= half) -  (перс.) слон [Б I: 790];
giir (jj£) -  кулан, дикий азиатский осел [KD: 169];
gurg (4j^) -  волк; дикий зверь [KD: 168,220];
gavazn (ujjS) -  марал-самец, самец оленя; горная корова [KD: 223;
ЛФ: 71];
gajran -  (перс.) джейран, серна [ГН: 50г7; ДН: 78];
yanda (°^ )  -  большой паук, который кусает людей [ЛФ: 72];
hajdar-(араб. ) лев, эпитет ‘Али [ДТС: 198];
hamdHna (Ьj ^ )  -  обезьяна [KD: 221];
hizabr- лев [ДН: 71];
jajran -  антилопа [Б II: 388];
jiiz (jjj) -  рысь, леопард, пантера [KD: 169,221];
kargidan (оД^£) -  животное в виде козла, имеет на лбу рог; живет в
Индии (носорог?) [ЛФ: 71];
kaftar (ЗЩ  -  гиена [KD: 222];
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капа (<&) -  маленькое животное, которое (на)падает на скот [ЛФ: 
72];
кагк-(  перс.) носорог [РII: 1098];
karkadan -  (перс.) бегемот [Р П: 1099];
kars -  (перс.) носорог [Б П: 122; РII: 1106];
kaza -  косуля [РII: 1171];
majmun-(перс, оу** ) обезьяна [ТЗ: 349];
тапи -  степная кошка, манул [ДТС: 336];
malar/a ~ (санскр. matanga) слон [ДТС: 338];
palang (<ЗД) -  рысь; леопард, тигр [KD: 168; ДН: 292];
pasa (<4г) -  по-арабски называюти-Ч^ (комар, мошка) [ЛФ: 72];
рТ1 (да) -  слон [KD: 166, 220];
rubah (»bj) или rubah -  лиса [KD: 170,222];
samiir ( j j ^ )  -  соболь [KD: 223];
singab (vW-Ц  -  белка [KD: 223];
siismar (jUa.j^) -  животное, которое по-арабски называют
(ящерица) [ЛФ: 71];
sabak -  павиан (обезьяна) [Б II: 406];
Sayal (J^ i) _ шакал [KD: 222]; 
ser -  (перс. лА) лев [ГН: 48v4]; 
sir ( j^ )  -  лев [KD: 168]; 
tilsan (i>>jp) -  дикая лошадь [ЛФ: 71 ]; 
xadiina -  обезьяна [Б I: 521];
xar-pust >■) или xar-pust ('-luiujU) _ ёж [KD: 224; ЛФ: 71];
xar-gits (< jS J>) -  заяц [KD: 170, 221];
xartUm -  (араб. f jk j i)  хобот слона [Хор II: 669];
xirs (t_к>) -  медведь [KD: 222; ЗИ: 162];
xilk -  свинья, кабан [KD: 168,222].

2.8.28. Охота.

band-i muryan -  веревка для крыльев [KD: 230]; 
hiiw - соколиная охота [P II: 1796]; 
kulah-i ganvar- капюшон хищной птицы [KD: 230]; 
kilnda -  (перс. ) силок, засада [PII: 1443];
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кйрак-  собака (охотничья) [РII: 1310];
qushaz -  (перс.) птицелов, торговец птицами [Р И: 1031];
sajd -  (араб. Лн) охота [ГН: 31 v9];
sajjad-  (араб.) охотник, ловец [ДН: 80];

2.8.29. Меры длины, объема и веса.

tayar (J-*j) -  мешок; мера объема [KD: 244];

2.8.30. Посуда и тара.

b a la l- (перс, S ty  -  глиняная посуда [Б I: 266]; 
сатана -  чаша (из тыквы) [ЛФ: 59]; 
cilima -  бутылка для курения из горлянки [ЗА: 325]; 
сйпса (*?чя>) -  ложка [KD: 279]; 
dabbat (V) -  бутыль, сосуд [KD: 151];
dabba -  (перс.) кожаная посуда, в которой сохраняется жидкость во 
время путешествия [Б 1: 552];
darband -  грунтовый амбар, в котором хранили лимоны и
апельсины [ЗИ: 220];
dtk (4р) -  котел; котелок кухонный [KD: 146,278];
dik-i sangm (u£^ <4р) -  каменный котел [KD: 278];
dul (J.>i) -  ведро, бадья; кожаное ведро [KD: 143];
jilaskin -  плоский бутыль [KD: 284];
giignar- (перс.) кожаный кувшин [Б И: 159];
gurza -  большая ночная ваза [Р П: 1640];
gam -  (перс.) чаша, чарка, бокал [ГН: 7гЗ; Б1:428; ДН: 117];
gam -  (перс. ?W>) чаша, бокал, кубок (вина) [Хор 1:361; ДН: 293];
gam ( fV) -  рюмка [А: 127];
gamsa -  (перс. a^U ) чаша, бокал [Т: 46; ТТ: 115];
guval (перс, Jj=-) мешок [KD: 284];
hagba, hajba -  сумка, висящая с двух сторон лошади [Б II: 314; РII: 
1782];
huqqa -  (араб. ) маленькая баночка; кубок, бокал [РII: 1794]; 
himjan (oh**)- маленький кожаный мешок [KD: 181];
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hurdul (<Хя*) -  кожаная фляга [KD: 280];
ibfiq -  (араб. <_зЫ) кувшин, кумган [Хор I: 405];
ibrlq -  кувшин, сосуд для воды [Б 1:4];
jalaq -  (перс.) корыто, колода (водопойная) [Б Г1: 337];
jam, gam, gama -  глиняный кувшин [Б П: 341];
kafglr (j^aS) -  большая ложка, черпак, ковш [KD: 146];
kaflTz (j£&) -  ковш, черпак [KD: 279];
kabgTr- (перс. -  ситочка чайная) уполовник, цедилка [Б П:
1 1 2 ];
kamas (о»Ь£) -  широкий кувшин из обожженной глины, который
подвешивают под бок [ЛФ: 59];
karsan -  (перс, иЦ_£) блюдо, чаша [Хор I: 567];
kasa -  чаша, чашка, кубок [KD: 146];
kasa-i kalan -  большой сосуд [KD: 279];

kasa, kasa -  ( п е р с . ) чаша, чашка [Б II: 109; Р II: 1160, 1537; ЗИ: 
164];
kasa-gaji (tsh- -  кожаный сосуд для доения [KD: 280]; 
kiivglr -  (перс. ) ложка для снимания пены, решето [Р II: 1202]; 
klsa- (перс. ) мешок, кошелек [Р П: 1159]; 
kisa -  (перс. ) кошель [ДТС: 310]; 
kozd -  (перс. *j_£ ) кувшин [ТК: 182; Хор I: 634]; 
кйЬ -  кувшин (для хранения вина), глиняный сосуд [ДН: 116; С: 
281];
кйр -  (перс.) кружка, глиняная посуда; глиняный кувшин; большой 
кувшин для воды, вина [ЛТ: 36; Б II: 141; РII: 1514]; 
кйга -  (перс. <0_£) кувшин [Б II: 155; ЗИ: 162]; 
latiin (= кйга) -  кувшин [Б II: 185];
Шга (= перс. Jcuwah) -  корзина для плодов [Б I: 129];
manda -  горшок или кувшин с разбитой ручкой [ЛФ: 55];
maranda (**>») -  кувшин для воды [ЛФ: 59];
mathara (»j$l«) -  сосуд для воды [KD: 181];
nava-i as (<_£' »jlj) -  ваза, чаша [KD: 279];
pijala -  (грек.-перс. пиала, чашка [ТЗ: 362; Хор II: 212];
pijala (-ULu) -  бокал, пиала; деревянный сосуд, чаша, кубок [KD:
280];



pijala -  (перс.) чаша, кубок, стеклянная посуда [ГН: 7v2; Б1:324];
qadah -  (араб. £jS) бокал, чаша, кубок [ГН: Зг7; ДН: 114];
sayar, sayarg -  (перс.) чаша, стакан [Б I: 614];
sail -  (араб. ) кадка с ручкой для черпания воды [Б I: 621];
siirma-dan (o'-1 -  сосуд для хранения сурьмы [KD: 327];
sarbatxdna (*иЩ)_>ы) -  кладовая напитков [ЗИ: 227];
т а  -  (перс.) бутыль [ДН: 73];
tabaq -  (араб. сЗА>) блюдо, чаша [Хор И: 319];
xalia -  кошелек, мешочек; карман, мешок, кисет [Б I: 536; Р П:
1678];
хапйг (jjj=-) -  домашняя угварь, наподобие глиняных горшков, 
чашек и посуды [ЛФ: 58]; 
xasir-  куль, мешок [Р П: 1687];
xikT кТ dar vaj qimiz j  j-  ^  (̂ %̂ ) -  кожаный бутыль для кумыса 
[KD: 281];
xTk-i qimiz (дй  <4p>) -  бутыль из кожи для кумыса [KD: 280]; 
хит (р-) -  куб, большой глиняный сосуд, кувшин, чаша [KD: 148]; 
хит -  большой глиняный кувшин для сохранения вина [Б I: 537]; 
zarank- большая чашка [Б I: 605].
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2.9. Тюркская терминология, связанная с южными
широтами.

2.9.1. Зверя.

alavan — крокодил [ДТС, с. 34] 
aslan -  лев [Б, т. 1, с. 55] 
bay ап -  слон [Б, т. 1, с. 233]
bicin, Ьесгп -  обезьяна [ДТС, 98; Хор., I, 236; IM, 19] 
biizma -  (перс.-араб.) обезьяна [Б, т. 1, с. 280] 
cayala, caqala (=aq carlaq) -  мартышка [Б, т. 1, с. 457] 
carlaq, carlaq -  чайка, мартышка [Б, т. 1, с. 474]
/Г/ -  (араб.) слон [ДТС, 96; Хор., Д, 475]
Пап baliq -  крокодил [KD, с. 221] 
jabci, jabcin -  обезьяна [ТЗ, с. 302] 
jajran -  антилопа [Б, т. 2, с. 388] 
jayanjlyan  -  слон [Б, т. 2, с. 356] 
jaqajarjan -  слон [ДТС, с. 96, 233] 
jayan -  слон [ДТС, 141, 224; Хор., I, 502]
/cars -  носорог [Б, т. 2, с. 122] 
majmun -  обезьяна [Б, т. 2, с. 275] 
majmiin -  обезьяна [ТЗ, с. 349] 
mijcin -  обезьяна [JIT, с. 39]
Icejlig -  обезьяна [ДТС, с. 295]
picln, bicin (=тйст) -  обезьяна [Б, т. 1, с. 312,235]
qara ytila -  лев [Б, т. 2, с. 43]
sabak -  павиан (обезьяна) [Б, т. 2, с. 406]
sijsar -  род крокодила (в Индии) [Б, т. 1, с. 654]
timsax (=baliyi) -  (араб.) крокодил [Б, т. 1, с. 377]
xadima -  обезьяна [Б, т. 1, с. 521]
хапйт -  (араб.) хобот слона (Хор., II, 669)

491



2.9,2. Птицы.

tava qus -  страус [ТЗ, с. 377]

2.9.3. Растения.

banbiiq, (=mamiq) -  (п.) хлопок [ТТ. с. 92] 
cak it- семя хлопчатой бумаги [Б, т. 1, с. 483] 
cigit -  хлопковое семя [ДТС, с. 145]
}щ  -  хлопок [ДТС, с. 286]
yilza, yiiza -  (перс.) нераскрывшаяся коробочка хлопчатника, из
которого еще не собраны волокна хлопка [Б, т. 1, с. 776]
kebaz -  хлопок [ДТС, с. 134]
kepaz -  хлопок, хлопчатник [ДТС, с. 300, 615]
mamuq, mamiq (-pamuq}- хлопок, вата [ТЗ, 349; ТТ, 171; Хор., II,
40]
pamuq -  хлопок [ДТС, с. 615] 
panbUqiiq -  хлопчатник [Б, т. 1, с. 319] 
qarcm -  папоротник [Р, т. 2, с. 205] 
sinsim -  кунжут индийский [ДТС, с. 500] 
to r-хлопок [ДТС, 536]

2.9.4. Ягоды.

cilak, cilak (= gilak, Лак) -  земляника, клубника, малина [Б, т. 1. с. 
485]
ja r  gilak -  клубника [Б, т. 2, с. 352]

2.9.5. Цветы.

linqua сесак -цветок лотоса [ДТС, с. 281] 
nilUfar- лотос, водяная лилия [Хор., II, 162] 
patum - (санскрит, padma) лотос [ДТС, с. 397] 
tumyuliq (=пИй/аг) -  лотос, водяная лилия [Т, с. 36]
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2.9.6. Деревья.

bar/an -  плод миртового дерева [ДТС, с. 83]
canda.ru -  (санскрит, candand) бот. сандаловое дерево [ДТС, с.
138]
candaru qizii cindan -  чандару -  красный сандал [ДТС, с. 138]
сагип -  бот. чинара, платан [ДТС, с. 141]
cavzu -  (кит. цзаошу -  tsau-sy) -  род акации, плоды которой
сравниваются с девичьими пальцами [ДТС, с. 142]
c in a r - (араб.) чинар, тополь [Хор., Я, 517]
сйпйк— чинара, платан [ДТС, с. 158]
kastana -  каштан [ТЗ, с. 323]
scih ballut -  каштан (царский) [Т, с. 35]
sentik, siinuk (:=сйпйк) -  чинар, платан восточный [ДТС, с. 522,
525]
tobulyaq -  кипарис (?) [ДТС, с. 569]

2.9.7. Овощи.

Ъикап -  бот. индийская дыня [ДТС, с. 132] 
enatkak burcaq -  индийский горох [ДТС, с. 173] 
pitpidi - (санскрит, pippali) перец длинный [ДТС, с. 397] 
qozaq -  картофель египетский [ТЗ, с. 344]

2.9.8. Фрукты.

асТг -  плод смоковницы; инжир (?) [ДТС, с. 6] 
ajwa, ajva -  айва [Хор., 36; Т, с. 34; ТТ, с, 80] 
amra -  (санскрит, агпга) манго [ДТС, с. 41] 
amsuj -  вид желтой груши [ДТС, с. 42]
bimba -  (санскрит, bimba) -  бимба, плод красного цвета [ДТС, с. 
100]
borla -  (=juzum) виноград,, виног радная лоза, кисть [Т, с. 34; ТТ, 
с. 100]
cusum -  шелковица, тутовник [ДТС, с. 158]
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dana -  гранат (?) [ДТС, с. 158]
dana uruyi -  зерна граната [ДТС, с. 158] 

hajva -  айва [ТЗ, с. 401]
ingir, inzir -  (перс. ) винная ягода, инжир [ТЗ, с. 297; ТК, с. 
126; Т, 35; ТТ, с. 138]

jas qurma -  финик (зеленый) [ТЗ, с. 309, 347]
jitzum (-borla) -  виноград, виноградная кисть, лоза [ТТ, с. 135]
iimkan -  желтая груша [ДТС, с. 333]
limun -  (араб. ) лимон [ТЗ, с. 349]
паг (=апаг) -  (перс. J j ) гранат [ТК, с. 227; Т, с. 34; ТТ, с. 173]
tak -  виноград [Хор., II, 328]
tavak (--tak) -  виноградная лоза, виноградник [ТЗ, с. 377] 
turunc -  померанец, цитрусовый плод [Хор., II, 413] 
tut -  тутовник [Хор., Л, 414]
iiztim, шит, jvzian -- виноград [ДТС, с, 631; ТЗ, с. 317; ТК, с. 337;
Хор., I, 557; И, 453]
tizma -  тут, шелковица [ДТС, с. 631]
хигта -  (перс, ) пальма, финик [ТК, с. 349; Хор., II, 502]

2.9.9. Орехи.

badam (~bajam) -  миндаль, миндальные орехи [Хор., I, 209; ТТ, 
90]
bitcik -  фисташка [ДТС, с. 104]
jayaq -  орех [ДТС, с. 224]
уйг -  орех (грецкий) [Хор., И, 693]
qusiq -  орех [ДТС, с. 470]
satlawuq (=satlawuk) — орех [ТЗ, с. 406]
sekirtuk -  фисташка [ДТС, с. 522]
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