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С.А.Невелева

ЭПИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА 
(Опыт описания структуры)

Значительна® трудность прн восприятии Иахабхараты, древне
индийской эпической поаиы, представляет обилие имен действующих 
лид и их эквивалентов (инея-эпитетов, или прозвищ). Картина ослож
няется иирокиы использованием в языке приема антономасии, т .е .  
употреблением вместо личного имени персонажа его описательной 
характеристики.

Исследование ономастической схемы санскритского эпоса может 
иметь как узко практическое аначение -  дать читателе возможность 
ориентироваться в сложном ономастическом материале, так и более 
щнрокое, научно-теоретическое, если учесть недостаточную разра
ботанность проблем антропонимики не только в отечественном восто
коведении, но и в советской науке вообще.

Первым, начальным моментом описания ономастической структу
ры эпосе является выделение двух основных разделов: I  имена лич
ные (собственно имена) н имена, данные по родственнику (обе груп
пы объединены по признаку -  имя личное н его производные). П Име
на-эпитеты, или прозвища. Внутри каждого иэ этих главных разде
лов следует выделить подразделы, более частные группировки.

I  раздел, включающий две, различные по отношению к основной 
функции имени (различение) группы, интересен своей второй частью -  
имена по родственнику. Здесь отмечаем I )  имена по ближайшему пред
ку (патронимы и матронимы): а) по земному, б) по небесному;
2) имена по дальнему предку (сюда входят родовые имена, имена 
по названию рода, племени, функционирующие как эквивалент имени 
личного); 3) имена по потомку; 4) имена по иному родственнику 
(брату, деду и т .д . ) .

Понятно, что если личное однозначно по соотнесенности с дей
ствующим лицом (по крайней мере в пределах эпоса), то имена по 
родственнику вне узких рамок контекста лишены подобной однознач
ности (в  частности, в том случае, когда несколько персонажей име
ют равные права на одно и то же имя -  родные братья, члены одного 
рода и т .п . ) .  Приближение к однозначности достигается как с по



мощью контекста, так ■ закрепкенностьв родового жмени аа вполне 
определенным носителем в традиционной практике употребления.

D раздел включает иироко распространенные в эпосе инене-эпи- 
теты, или прозвища, которые представляет собой кратчвйиув харак
теристику персонала по тому или иному признаку. К олову, один и 
тот хе персонал имеет проввища самого иярокого диапазона, отрахаю- 
щие различные аспекты образа.

Если придерживаться понятия "мифологическая функция" (та  
идеологическая нагрузка, которув несет данный персонах в мифоло
гической системе и которая отличает его от других единиц данной 
мифологической онстемы), то на первое меото среди семантически 
разнородных проввищ-характеристик следует выдвинуть х а р а к 
т е р и с т и к у  п о  ф у н к ц и и  (основной или побочной).

Ряд эпитетов, употребляющихся как эквивалент имени, основан 
на выдающейся, определяющей, закрепленной в легенде ч е р т е  
в н е н н о с т и  персонала или отличительном с в о й с т в е  
его характере, природы.

К этим подгруппам примыкает значительный и в отличие от 
предыдущих более четко очерченный раздел -  имя-характернотнка 
н о  а т т р и б у т у  (оружию, средству передвижения, симво
лу, посвященному хивотному и т .н . ) .  Далее следует упомянуть груп
пу имен-эпитетов, в оонове которых лежит определенное с о б ы 
т и е ,  л е г е н д а ,  х а р а к т е р н ы й  э п и з о д .

В особую подгруппу прозвищ мохно объединить те , которые 
характеризуют персонах о точки зрения его м е с т а  ж и 
т е л ь с т в а ,  э т н и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с 
т и ,  с о ц и а л ь н о г о  п о л о ж е н и я ,  разного рода 
о о о б е н н о о т е й  п р о и с х о ж д е н и я  и т .п .

Особый подраздел П группы представляют собой т и т у л ы ,  
адресованные обычно определенному в данном контексте (а  иногда 
и за его пределами) лицу.
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Таким образом схема эпической ономаопая выгляди тая:
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Необходимо отметить, что рубрики оемаятнческой классификации 
П раздала (прозвища) в ряде случаев яе поддаются четкому разгра
ничение в силу взаимопроникновения и взаимообусловленности значе
ний (н ап р ., функция -  внешность, функция -  титул, эпизод -  внеш
ность н т .д . ) .

Особую трудность при классификации представляет наличие не
скольких трактовок одного и того яе имени-эпитета.

Не требующим объяснений представляется тот факт, что не каж
дый персонах может быть охарактеризован всем комплексом имен 
по родственнику или прозвищ.

Х.Г.НИГМ8Т0В

О КЛАССИФИКАЦИИ ТЮРКСКИХ ПЛЕНЕННЫХ ЯЗЫКОВ Н.КАШГАРСКИН

Выдающийся филолог и тюрколог XI века Махмуд Кашгарский в 
своем лингвистическо-энциклопедическом труде "Ливану лугат-нт-
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