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Аннотация. Статья посвящена исследованию антропонимов, репрезентированных в 

фольклорных произведениях. Целью работы является изучение личных имён в текстах ку-

мыкских народных сказок, выявление их семантических особенностей, частотности исполь-

зования, роли и функции языковых средств, способствующих созданию художественных об-

разов. В работе дан анализ состава и структуры антропонимического пространства, выявле-

ны особенности функционирования кумыкских онимов. 

В результате проведённого исследования обнаружено, что антропонимы в фольклор-

ных сказках выполняют важную сюжетообразующую функцию. Они дают достаточно пол-

ное представление в целом о кумыкской ономастике, её признаках, свидетельствующих о 

родстве с другими тюркскими языками. 

Статья представляет значительный интерес для лингвистов, специализирующихся в об-

ласти фольклорной ономастики. Она может быть адресована и широкому кругу филологов, 

поскольку автор акцентирует внимание на характере взаимодействия языковой и внеязыко-

вой информации в содержании собственных имен. 
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pictures.  The research examines the composition and organization of the anthroponymic realm, re-

vealing the characteristics of how the Kumyk onyms function. 

The research revealed that anthroponyms in folklore tales play a crucial role in narrative for-

mation.  They provide a pretty comprehensive picture of Kumyk onomastics as a whole, with traits 

indicating relationship with other Turkic languages.  

Linguists who specialize in folklore onomastics will be particularly interested in this article.  

It is also relevant to a wide spectrum of philologists, as the author focuses on the nature of the inter-

action of linguistic and non-linguistic information in the content of proper names. 

Keywords: folklore, onomastics,fairy tale, onomastic space, anthroponyms. 
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Фольклорная сказка – одна из самых ярких с точки зрения жанра, сюжетов, 

языковых и художественно-стилистических особенностей форм устного народ-

ного творчества. Традиционно исследователи обращаются к изучению ее идей-

но-содержательных аспектов, выявлению специфики поэтики и стиля сказок. 

Несмотря на большую популярность сказки как объекта рассмотрения сре-

ди ученых, в языкознании мало работ, в которых уделяется внимание их линг-

вистическому потенциалу. В работе впервые проведена структурно-

семантическая классификация антропонимов, функционирующих в кумыкских 

фольклорных сказках.  

Актуальность заявленной темы обусловлена значимостью исследования 

фольклора любого этноса вообще и, в частности, функциональной роли соб-

ственных имен в таком жанре, как сказка, в индивидуализации художественных 

образов.  

Цель работы состоит в исследовании антропонимов, встречающихся в 

ономастическом пространстве кумыкских народных сказок, в уточнении их 

функциональной роли как одного из важных языковых средств, необходимых 

для создания художественных образов в национально-ментальном контексте. 

Для ее достижения сформулированы следующие задачи: 

– изучение денотативного и коннотативного содержания антропонимикона 

кумыкских фольклорных сказок; 

– анализ структуры и выявление способов словообразования сказочных 

антропонимов; 

– рассмотрение антропонимов кумыкских фольклорных сказок в единстве 

культурно-исторического и функционально-семантического аспектов; 

– определение тесной связи антропонимов фольклорных сказок с совре-

менными кумыкскими именами. 

Объектом исследования являются личные имена, наиболее часто встреча-

ющиеся в текстах кумыкских народных сказок. В процессе работы мы опира-

лись прежде всего на сказки, собранные известным учёным-фольклористом, 

доктором филологических наук, профессором А. Аджиевым [Аджиев 2005]. 
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Предмет изучения – семантические особенности, а также функциональная 

роль антропонимов в ономастическом пространстве кумыкских сказочных тек-

стов. 

Эмпирический материал состоит из 143 кумыкских народных сказок, из 

которых выбраны 117 ономастических номинаций персонажей, в том числе 83 

антропонима. 

В процессе работы нами использованы метод сплошной выборки, описа-

тельный, семантический, сравнительно-сопоставительный, статистический ме-

тоды, а также метод лингвокультурологической реконструкции содержания 

фольклорных антропонимов. 

Специфика лингвистических исследований на современном этапе развития 

науки характеризуется различными факторами. Одним из важнейших среди них 

является отказ ученых от изучения формальной структуры языка и усиливший-

ся их интерес к содержательной стороне, стремление современных лингвистов 

анализировать языковые факты не обособленно, а в аспекте междисциплинар-

ных связей (метасвязей). Следовательно, можно утверждать, что в языкознании 

центральное место занимает непосредственно сам художественный текст, рас-

сматриваемый в целом в его языковом и содержательном неразрывном един-

стве. В частности, мы наблюдаем повышенное внимание исследователей к 

функционированию имен собственных в текстовом пространстве отдельно взя-

тых фольклорных произведений. В этой связи полагаем, что исследование раз-

личных типов антропонимов, употребленных в фольклорных сказках, пред-

ставляется важным и с точки зрения изучения лексического пласта кумыкского 

языка на определённых этапах его развития. 

В отечественном языкознании, на наш взгляд, уделялось мало внимания 

изучению лингвистической составляющей сказки, результатом чего явилось от-

сутствие на сегодняшний день устойчивой терминологии поэтической онома-

стики. Например, в ономастической науке параллельно представлено различное 

понимание предмета и методов исследования: литературная ономастика [Мага-

заник 1967; Фонякова 1990 и др.], поэтика онима [Калинкин 1999]. Для общего 

обозначения объекта поэтической ономастики лингвисты предлагают различ-

ные термины: литературные онимы [Фонякова 1990], поэтические имена [По-

дольская 1988], фиктонимы [Суперанская 1973]. Отсутствие единого подхода к 

терминологии распространяется и на имена собственные, функционирующие в 

фольклоре. Так, в отличие от имён собственных в художественной литературе, 

фольклорные онимы одни исследователи называют мифонимами [Подольская 

1988], другие –фольклоронимами [Калинкин 1999]. 

В данной работе мы предпочитаем использование термина фольклорная 

ономастика, поскольку, на наш взгляд, он наиболее уместен для точного обо-

значения конкретной области словесного творчества – имен собственных в 

ономастике кумыкских сказок. 

Как было нами отмечено выше, в последние годы в лингвистике наметился 

острый интерес к фольклорной ономастике. Однако следует отметить, что он 

наблюдается лишь в той области исследований, которая имеет отношение непо-

средственно к тюркской ономастике вообще, к кумыкской, в частности. В ста-
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тье Д.М. Токмашева «Этнолингвистическое исследование сибирско-тюркских 

фольклорных имен собственных (на материале шорских космогонических ле-

генд и мифов)» рассматриваются проблемы этнолингвистической интерпрета-

ции шорского фольклорного ономастикона [Токмашев 2004: 93]. Кроме того, 

можно выделить статью Р.А. Мусаевой «Ономастическое пространство эпоса 

«Китаби Деде Коркут», которая посвящена анализу имён собственных в древ-

нейшем памятнике общетюркской культуры, сыгравшем значительную роль в 

художественной памяти тюрков [Мусаева 2023: 132]. Обращает на себя внима-

ние и работа «Личные имена мифологических персонажей в тюркской мифо-

нимии» исследователя Ф.Г. Хисамитдинова, в которой описаны некоторые 

тюркские мифонимы, являющиеся собственными именами тех или иных мифо-

логических персонажей, дана их характеристика с точки зрения происхождения 

и структуры [Хисамитдинова 2022: 273]. Ономастической лексике тюркских 

фольклорных произведений посвящена также статья Д.М. Вечерко «Антропо-

нимы в сказках тюркских народов СССР». В ней выделены экзотические имена 

собственные, установлены их значения и происхождение, показана связь неко-

торых тюркских имен собственных с их аналогами в других культурах [Вечер-

ко 2022: 341]. 

В кумыкском языкознании при достаточном внимании к ономастике вопрос 

о специфике онимов в кумыкских фольклорных текстах разработан далеко не 

полно, за исключением работ Р.А. Мусаевой, которые посвящены лингвокульту-

рологическому анализу имён собственных в текстах фольклорных песен [Мусае-

ва 2024: 278]. Среди исследований, касающихся онимов в кумыкском фольклоре 

и публикаций, вышедших в свет в течение последних лет, можно назвать статью 

«Ономастикон кумыкских народных сказок», в которой авторы уделяют внима-

ние семантическому и структурному анализу антропонимов, функционирующих 

в кумыкских фольклорных сказках [Багомедов, Асакаева 2022: 185]. Отметим, 

что работа не может претендовать на полноту исследования, что в ней наблюда-

ются случаи фактологической неточности, что значительно снижает научную 

ценность статьи. 

Таким образом, анализ работ, посвященных рассмотрению имён собствен-

ных в фольклорных текстах, свидетельствует о недостаточной изученности 

проблемы и необходимости исследований в этой области. В частности, онома-

стикон кумыкских фольклорных сказок исследовался фрагментарно. 

Проведённый нами анализ показал также, что многие вопросы терминоло-

гических границ литературной ономастики остаются открытыми до сих пор, в 

том числе понятие литературного онима или поэтонима с точки зрения его язы-

ковой сущности и роли в художественном тексте. Проблемы с терминологией 

данной дисциплины находят отражение в немногочисленных трудах по тюрк-

ской фольклорной ономастике.  

При анализе антропонимикона кумыкских сказок работа проведена нами в 

следующих направлениях: 1) классификация антропонимов; 2) анализ онимов с 

точки зрения их прецедентности; 3) стилистико-функциональная и структурная 

оценка. 
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Народная сказка, как известно, представляет собой прозаический устный рас-

сказ фантастического, авантюрного либо бытового плана с установкой на вымы-

сел. В ней, как и во всех остальных фольклорных жанрах, репрезентирован кол-

лективный опыт этноса, который проявляется в используемых образах-архетипах, 

особенностях изображения различных сторон жизни, языковых стереотипах.  

Сложившаяся классификация сказок берёт своё начало из систематизации 

финского учёного А. Аарне «Указатель сказочных типов» [Аарне 1910]. В со-

временной фольклористике выделяют следующие типы сказок: 1) о животных; 

2) волшебные; 3) новеллистические; 4) легендарные; 5) сказки-пародии; 6) дет-

ские сказки. Автор-составитель сборника кумыкских сказок А.М. Аджиев клас-

сифицировал сказки по следующим жанрам: сказки о животных, волшебные 

сказки, бытовые сказки. При этом он дифференцирует такие жанры устного 

народного творчества, как исторические притчи (таварихмасаллар), мифиче-

ские притчи (масал-мифлер), притчи-небылицы (масал-уйдурмалар), аллегории 

(тапшурмалар), ответы-вопросы (соравлар-жаваплар), притчи, поучительные 

устные рассказы, анекдоты, рассказы о Молле Насрутдине, современные рас-

сказы-байки [Аджиев 2005]. 

Безусловно, мы понимаем, как возникли имена и какова функция личного 

имени в обществе. Необходимость выделить конкретного человека из массы 

ему подобных и обособить его от других является основной причиной возник-

новения личного имени. Во многих текстах фольклорных сказок (в отличие от 

сказок литературных) герои не наделены личным именем. Тем самым сочини-

тели-составители сказок акцентируют внимание слушателей, читателей на ти-

пическом характере героя, обобщая его образ, лишая самобытности, индивиду-

ально-специфических черт и особенностей характера осознанно, чтобы под-

черкнуть преобладание общего над частным, целого над отдельным проявлени-

ем того или иного свойства или качества героя. Однако в кумыкских фольклор-

ных сказках наблюдается довольно частое использование личных имён. В про-

цессе работы над статьёй мы рассмотрели множество текстов фольклорных 

сказок, анализ которых продемонстрировал преимущественное использование 

антропонимов, среди которых доминируют определённые мужские и женские 

имена, например, в изученных нами кумыкских сказках преобладают следую-

щие мужские имена: Арсланбек, Аракъан, Маракъан, Агьмат, Умар, Абдулма-

жит, Къарабатыр, Къугьат батыр, Магьаммат, Аманат, Йыланхан, Аскерхан, 

Къаракъул, Бавта, Табулду, Амин, Хайыр, Зубайыр, Къалав, Къылбоюн, Къу-

врайбут, Йымырткъабаш, Гьадар-Дудархан, Гьамит, Али, Абдулкъадир, Шагь-

Исмайыл, Гьарун-Рашит, Шартазан, Иса, Муса, Мустапа, Багьманчы, Гьатама-

тагьи, Хинтив, Митиш, Сулавар, Кюлбай, Кунта, Яхав, Къакъав, Гьюсен, 

Токъай, Жамав, Къурбанали, Байрамали, Бийтемир, Баммат, Гьажикерим, 

Девлетгерей, Худайберген, Шыхав, Хасболат, Эбизакъ, Бурнугес Юнус, жен-

ские имена: Пеймаханым, Инжиличарх, Зулай, Къарачач, Сувсар, Арапоьзенги, 

Жайранханым, Чунайкъатын, Мигьрасолтан, Къызарив, Гюлханым, Гюл, Ай-

къыз, Хубуят, среди которых имена Мигьрасолтан и Арапоьзенги отличаются 

не только способом образования и этимологией, но и тем, что их аналоги и со-

ставные части не встречаются в современном кумыкском языке. Изучив исто-
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рические источники, удалось обнаружить, что Михр Султан-ханым – это имя 

дочери казахского хана Бурундука, которая вышла замуж за узбекского хана 

Мухаммад Тимур султана. Михр Султан-ханым жила в Самарканде и владела 

огромными земельными наделами, была известна как покровительница науки и 

искусств. В сказке «Мигьрасолтан» читаем отрывок: «Гюзгюню къолуна алып 

сорай: «Парс гюзгю! Ай аривми, гюнаривми, сен аривми, мен аривми, Мигьра-

султан аривми?» – деп. Гюзгю: «Айда эрши, гюн де эрши, мен де эрши, сен де 

эрши, паланкъалада яшайгъан Мигьрасолтанарив», – дей. // «Взяв персидское 

зеркало в руки, она спрашивает: – Зеркало! Что краше – луна, солнце, ты, я, или 

Михрасултан красивее? Зеркало говорит: – Луна не краше, и Солнце не краше, 

и я не красивее, и ты не красивее, Михрасултан красивее» [Аджиев, 2005: 71]. 

Женское имя Арап-оьзенги, которое мы встречаем в сказке «Шах-

Исмайыл», также не соответствует традиционной кумыкской системе именова-

ния. Оно, сюжет сказки, характеристику героини в целом можем считать об-

щими для всех тюркских народов. Сюжет этой сказки берёт своё начало ещё с 

доисламских времён, поскольку в образе главной героини мы находим черты 

женщин матриархального периода: «Шагь-Исмайыл къылычын сувуруп, ону 

бойнуна сала. Ол да айта: «Гьей, сени йимик яхшы улан мени йимик къатын 

гишини башын гесме ярамас!?» – деп, башындан бёркюн чечип, чачынг ёрсете. 

Шагь-Исмайыл адап къала. Къызайта: «Мени атым Арап-оьзенги, мени булан 

тогъ атартып болгъан адам болмады, сен гьалимени алмасанг, дагъыкюйёкъ, – 

деп // «Шах Исмаил достал меч и приложил его к горлу этого человека. Он го-

ворит: «Не пристало такому доброму парню, как ты, срубить голову женщины! 

– и, сняв с головы шапку, показывает косу. Шах-Исмаил был поражён. «Меня 

зовут Арап-озенги, не было человека, который мог бы тягаться со мной. Теперь 

ты должен жениться на мне» [Аджиев, 2005: 275]. 

Такой же сюжет представлен в турецком сказании «Шах-Исмаил». В нём 

героиня – Арапозенги – первоначально выдаёт себя за богатыря: «Шах-Исмаил 

поднял голову и увидел перед собой черного человека огромного роста с ли-

цом, закрытым покрывалом». После поединка герой видит «лицо красавицы, 

прекрасное, словно четырнадцатая луна» [Короглы 1979: 195]. 

Мужское личное имя Гьатаматагьи также выделяется среди других антро-

понимов. Его в разных вариантах можно найти в фольклорных текстах башкир 

и туркмен. Учёные считают, что реальным историческим прототипом героя яв-

ляется арабский поэт Хатимат-Таи, который был известен своей щедростью и 

благодаря этому стал героем арабских легенд. Сюжеты сказок о нём широко 

распространены на Востоке, от арабов («Тысяча и одна ночь») они перешли к 

другим народам, в том числе и к тюркским (Атымтай, Хатимтай, Хатымтай, 

Хатаматаи) [Атымтай Жомарт 2004: 235]. 

С точки зрения происхождения имён нам представляется наиболее полной 

и объективной классификация, составленная видным исследователем кумык-

ского языка Н.Э. Гаджиахмедовым. В соответствии с его кодификацией, антро-

понимы по этимологии можно разбить на следующие виды (или группы):  

1) общеалтайские личные имена; 

2) булгарские имена; 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 1 / 2025 

304 

3) древнетюркские имена; 

4) старокумыкские имена; 

5) имена, заимствованные из арабского языка; 

6) имена, заимствованные из персидского языка; 

7) имена, заимствованные из русского и через него из европейских язы-

ков; 

8) новокумыкские имена [Гаджиахмедов 2008: 78]. 

Если исходить из данной актуальной классификации, среди антропонимов, 

представленных в кумыкских фольклорных сказках, можно выделить следую-

щие группы:  

1) древнетюркские имена: Девлетгерей, Арсланбек, Токъай, Умалат, 

Айкъыз, Къаракъул, Шыхав, Худайберген, Жайранханым, и др.; 

2) старокумыкские имена: Митиш, Бийтемир, Табулду, Къарачач, Кю-

лбай, Чунайкъатын и др.; 

3) имена, заимствованные из арабского языка: Шагь-Исмайыл, Амин, 

Муса, Магьаммат и др.; 

4) имена, заимствованные из персидского языка: Гюлханым, Гюл, Пейма-

ханым и др. 

При структурном анализе эмпирического материала нами выявлены про-

стые антропонимы – личные имена персонажей (Шартазан, Иса, Муса, Муста-

па), в том числе личные имена с древними тюркскими аффиксами принадлеж-

ности -ав, -ай, -ив, -иш: Токъай, Къалав, Хинтив, Митиш, Яхав, Жамав, исполь-

зуемыми и в современном кумыкском языке, причем довольно регулярно при 

образовании усечённых имён от имён полных. В таком случае полное имя явля-

ется производным для создания усечённого имени, например: Патимат – Патай, 

Патиш, Патив (аффиксы выделены нами – М.Р.). Гораздо реже встречаются в 

кумыкских народных сказках антропонимы, образованные от производных ос-

нов с помощью суффиксов: Багьманчы, Темирчи. С той же частотностью 

встречаются в них и сложные антропонимы: Девлетгерей, Арсланбек, Айкъыз, 

Къаракъул, Худайберген, Жайранханым, Къарачач, Кюлбай. 

Среди составных антропонимов можно выделить двухкомпонентные име-

нования, которые, в свою очередь, делятся на  

– онимы, имеющие в составе различные показатели (возраст, пол, социаль-

ный статус, военный титул): Бийтемир, Шагь-Исмайыл, Аскерхан, Гюлханым, 

Пеймаханым, Къарабатыр; 

– онимы, имеющие две полнозначные части, каждая из которых имеет са-

мостоятельное лексическое значение: Къурбанали, Байрамали,Девлетгерей, 

Гьарун-Рашит, Абдулмажит; 

– онимы, которые состоят из компонетов прозвище+личное имя: Бурнугес 

Юнус, Ченгертки Къади, Акъсакъ Темир. 

При проведении классификации антропонимов с морфологической точки 

зрения, исследователь Г.Ф. Благова приходит к выводу, что «в антропонимиче-

ской системе всех тюркских языков задействованы четыре части речи – суще-

ствительные, прилагательные, числительные, глаголы» [Благова 1998: 180]. В 

ходе анализа морфологических особенностей антропонимов в кумыкских фоль-
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клорных сказках мы пришли к выводу, что классификация Г.Ф. Благовой при-

менима к изучаемым нами ономастическим единицам, в частности, качестве со-

ставных частей антропонимов, встречающихся в сказках употребляются а) су-

ществительные: Арсланбек, Бийтемир; б) прилагательные: Къарабатыр (чёр-

ный+герой), Къылбоюн (струна+шея), Инжилчарх (жемчужное+тело), Къыза-

рив (девушка+красивая); в) глаголы и причастия: Табулду, Худайберген, Бур-

нугес, Оьлмес. 

Среди антропонимов, встречающихся в текстах фольклорных кумыкских 

сказок, можно выделить имена-дескриптивы, которые описывают человека по 

внешним параметрам: Къылбоюн, Къуврайбут, Йымырткъабаш, Кюлбай.  

Среди антропонимов типа прилагательное+прилагательное отдельное ме-

сто занимают композиты – прилагательное, обозначающее цвет+ существи-

тельное. Как мировоззренческие понятия цветообозначения являются показате-

лем культуры народа. Смысловая наполненность подобного рода личных имён 

объясняется тем, что они приобретают ономастическое значение вследствие 

обновления или приобретения дополнительного значения исходной семантики 

одной из частей имени или, возможно, обоих компонентов слова-имени. В та-

ких случаях можно проследить семантическую или ассоциативную неразрывно-

тесную связь обеих частей личного имени, в результате которого оно приобре-

тает дополнительное лексическое значение при сохранении основного смысло-

вого значения. Например, чёрный цвет в тюркских языках имеет множество 

эмоционально-ассоциативных значений: это и тьма, и пронизывающий до ко-

стей холод, и горе, и бедность, и тяжкие испытания, и мрачная неизвестность. В 

то же время семантически словосочетание чёрный цвет близко к понятиям 

большой, сильный, густой, жестокий, свирепый и др. Не случайно в кумыкском 

языке встречается большое количество устойчивых эмоционально-

экспрессивных сочетаний, несущих в себе как положительное семантическое 

наполнение, так и негативное: акъ да бар, къара да бар (букв. есть и хорошее, и 

плохое) – о среднем состоянии дел, акъгъа къара демек (букв. называть белое 

черным) – соотв. грешить против истины. говорить неправду, бети къара бол-

макъ (этмек) разг. (букв. лицо (его) черным стать) – быть проклятым, къара 

юзлю (букв.: черное лицо) – запятнавший свое имя дурным поступком человек) 

[Бамматов, Гаджиахмедов 2013: 27]. Однако в кумыкском фольклоре имеет ме-

сто использование чёрного цвета с позитивным значением, связанным с жен-

ской красотой: Къарачач «Черноглазка», Къарачач «Черноволоска». Подобное 

же семантико-экспрессивное значение приобретает черный цвет, когда он ассо-

циируется с цветом первозданной природы: с цветом земли, что символизирует 

достаток, обеспеченность. С чёрным цветом связаны также философские поня-

тия, обозначающие постоянство, статичность. К ним относятся устойчивые со-

четания слов, например: «къара топуракъгъа гиргинче» – пока не ляжешь в сы-

рую землю, в значении «къара халкъ» – простой народ, «къараваш» – слуга (или 

служанка), выполняющий самую грязную работу. Не менее ценную информа-

цию заключают в себе антропонимы с компонентом къара «чёрный». В некото-

рых кумыкских личных именах, встречающихся в фольклорных сказках, ком-

понент «къара» передает внешние черты или признаки носителя имени: Къара-
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чач (къара+ чач «чёрные волосы» – черноволосая). Чёрный цвет может являться 

компонентом личного имени, придающим ему значение «сильный»: Къараба-

тыр др.тюрк. «большой, мощный» или Къаракъул уст. раб, прислу́га (букв. 

чёрный раб). 

Чаще всего в кумыкских сказках используется личное имя как средство 

выявления характера героя, акцентирования внимания на роде занятий героя 

или его социальном статусе. Кроме того, встречаются и другие способы номи-

нации, например синтез прозвища и имени.  

Также нам удалось обнаружить зависимость количества антропонимов от 

типа сказки. Наибольшим разнообразием отличаются антропонимы в бытовой 

сказке. Они представлены в наименьшем количестве в сказках о животных: 

Энем – «Сказка о черепе, который украл орехи Энем», Арсланбек – «Телёнок, 

ягнёнок и волки», Аракъан, Маракъан – «Осёл Аракана, козёл Маракана». 

В современном языкознании в последнее время много работ, посвящённых 

вопросу о прецендентности собственных имён, встречающихся в фольклорных 

и литературных текстах. Под прецедентным именем следует понимать «инди-

видуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, 

как правило, к числу прецедентных, или 2) с ситуацией, широко известной но-

сителям языка и выступающей как прецедентная, имя-символ, указывающее на 

некоторую эталонную совокупность определенных качеств» [Гудков 2003:108]. 

Прецедентное или смысловое имя собственное в контексте народной сказки не 

только номинирует референта. Исследователь О.Г. Горбачева отмечает: «На 

основную – языковую – функцию имени собственного накладывается эстетиче-

ская (художественная) функция, состоящая из шести компонентов: характери-

зующего, стилистического, социального, культурно-исторического, этническо-

го и идеологического» [Горбачева 2008: 28].  

Если использовать современную терминологию, сегодня можно говорить о 

«входящих» и «исходящих» прецедентных именах в кумыкских фольклорных 

сказках. К входящим можно отнести те прецедентные имена, которые повест-

вователь вплетает в сказочное повествование. К примеру, в кумыкских фольк-

лорных сказках фигурируют антропонимы Шагь-Исмайыл – основатель госу-

дарства Сефевидов, Шагь Аббас – один из влиятельных правителей Сефевид-

ского государства, Девлетгерей – Девлет Гирей, крымский хан из династии Ги-

реев, Гьатаматагьи – арабский поэт Хатимат-Таи. В свою очередь кумыкские 

фольклорные сказки сами являются источником прецедентных имен: Кюлбай, 

Къарачач. Однако следует отметить, что лишь небольшая их часть становится 

прецедентной.  

Некоторые современные исследователи предпринимают попытку рассмат-

ривать имена собственные, разделяя их на две большие группы: интертексту-

альные имена и имена паратекстуальные. Интертекстуальными они считают 

онимы, встречающиеся непосредственно в текстовом пространстве сказок. 

Сложнее обстоит дело с пониманием и определением понятия «паратекстуаль-

ные имена». На наш взгляд, наиболее полной и информационно исчерпываю-

щей является трактовка французского исследователя Ж. Женетт: «Паратексто-

вые составляющие художественного текста – это его важнейшие смыслообра-
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зующие и структурообразующие единицы, которые полностью не принадлежат 

основному тексту и не являются его частью, однако образуют с ним единое це-

лое и оказывают влияние на читательское восприятие» [Женетт 1998: 36].  

Паратекстуальные имена собственные, в отличие от литературных произ-

ведений, в фольклорных произведениях встречаются нечасто. Среди исследо-

ванных нами текстов удалось обнаружить их в сказке «Энгилигим, Сенгилигим, 

эшикниач!»  
 

Хабар-абархаплис 

Ханбегила Адайлис 

Гюллеме Мама 

Ярты баш Киштей 

Тюбе катдым гийикге, 

Тиймеди яр бийикге. 

Териси – тюбеккъапгъа, 

Мююзю – хынжалсапгъа, 

Акъичеги – Алиге, 

Токъичеги – Валиге, 

Танглаву – Тотайгъа, 

Тамакътюбю – Болатгъа, 

Оьлеген оьлет чыкъсын 

Жиелек Магьамматгъа! 

[Аджиев 2005: 346] 

 

В текстах фольклорных произведений можно проследить тенденции и из-

менения в номинативной системе языка. Они позволяют достаточно точно 

установить границы конкретного исторического времени, когда антропонимы 

сформировались в том виде, в каком они не только дошли до нас, но и продол-

жают активно функционировать в современном языке. Следует помнить, что 

даже в вымышленных именах героев фольклорных сказок не могут не отра-

жаться особенности наименования, наиболее характерные для того периода, ко-

гда создавался и распространялся текст.  

В фольклорных антропонимах так же, как, впрочем, и во всех иных лич-

ных именах, аккумулируются и сохраняются архетипические стереотипы муже-

ственности и женственности. Это явление присуще культурам всех народов 

мира. Следовательно, фольклорная антропонимика служит одним из способов 

выявления различий в представлениях человека о женственности и мужествен-

ности, акцентуированные в разных культурах. 

Исследованный корпус антропонимов, встречающихся в кумыкских фоль-

клорных сказках, дает представление о ряде характерных тенденций в кумык-

ской ономастике в различные периоды ее развития и позволяет судить о влия-

нии культурно-исторических процессов на процессы номинации в художе-

ственном произведении. 

В ходе проведённого исследования нам удалось прийти к следующим вы-

водам: 

1. Антропонимы в текстах кумыкских фольклорных сказок способствуют 

репрезентации мифологических воззрений этноса, позволяют реконструировать 

фрагмент этнической картины мира, выполняют важную сюжетообразующую 

функцию. 

2. Выделенный в ономастическом пространстве сказок корпус антропони-

мов даёт достаточное представление в целом о кумыкской ономастике, её при-

знаках, свидетельствующих о родстве с другими тюркскими языками 



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 1 / 2025 

308 

3. В исследованных нами текстах кумыкских фольклорных сказок встре-

чаются антропонимы, ставшие архаизмами, которые сохранились лишь в соста-

ве пассивной лексики и в современном кумыкском литературном языке не упо-

требляются, часть антропонимов может быть отнесена к заимствованиям, но в 

большинстве случаев онимы являются исконно тюркскими и общими для всех 

или большинства тюркских языков. 

4. В отличие от ономастикона литературных сказок как отражения (или 

воплощения) индивидуальной картины мира автора, совокупность собственных 

имён народных сказок представляет собой уникальный текст, отражающий ха-

рактер народа, его мировосприятие, обусловленные пройденным культурно-

историческим путём.  

Фольклорная ономастика тюркских народов содержит в себе богатейший 

потенциал для решения многих лингвистических научных задач. Исследование 

представляет интерес не только для ученых, специализирующихся в области 

поэтической ономастики, но и для широкого круга филологов, поскольку в нём 

сделан акцент на характере взаимодействия языковой и внеязыковой информа-

ции в содержании онима. Фольклорные тексты позволяют проследить тенден-

ции изменения в номинативной системе языка, что помогает исследователю с 

достаточной точностью установить, когда именно, в какую историческую эпоху 

происходит процесс становления антропонимов в том виде, в каком они функ-

ционируют в современном языке. В процессе исследования мы пришли к выво-

ду, что в именах фольклорных героев отражаются именно те образцы номина-

ции, которые являлись наиболее распространёнными в период создания текста. 

Мы считаем, что региональные исследования по обозначенной нами про-

блеме следует рассматривать как существенный вклад в общероссийскую 

фольклорную ономастику. Вопросы, связанные с изучением кумыкской фольк-

лорной ономастики, свидетельствуют о необходимости дальнейших более глу-

боких лингвистических изысканий в области национальных онимов, отражаю-

щих ментальные особенности народов мира. Данное исследование имеет и 

практическую значимость: материал, собранный автором, может в перспективе 

послужить основой для создания ономастического словаря фольклорных про-

изведений всех народов России. 
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