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Современная лингвистическая наука уделяет пристальное вни-

мание изучению онимического пространства того или иного региона. 
В этом плане проводятся научные изыскания, посвященные исследо-
ванию онимов с точки зрения этимологии, структуры, семантики и т.д. 
На сегодняшний день личные имена сибирских татар подвергнуты 
многостороннему анализу, который наблюдаем в работах следующих 
ученых: Л. Х. Айтбаевой, Х. Ч. Алишиной, Р. Ф. Бахтиева, Ф. Х. Гиль-
фановой, Р. Р. Замалетдинова, Л. Г. Замалутдиновой, Г. А. Мукаше-
вой, Э. Р. Сайдимовой, Г. Ф. Саттарова, Г. Ф. Тимкановой и др. Ис-
следователи придерживаются обобщающего характера при анализе 
языковых единиц, в то время как этнокультурная ситуация в Запад-
ной Сибири является результатом сложных социальных процессов. 

История любого населенного пункта складывается особым обра-
зом, следовательно, языковые процессы, происходившие в среде жи-
телей, задали определенный вектор как в развитии говора, так и оно-
мастикона.  

Предметом нашего исследования выступают традиции имянаре-
чения сибирских татар, прослеживаемые на материале родословных, 
то есть между представителями того или иного рода, при этом учиты-
ваются как вертикальные, так и горизонтальные отношения между 
персонами. Материалом исследования являются родословные таких 
этнических и социальных групп, как ясачные татары, бухарцы, осед-
лые инородцы, потомки которых на сегодняшний день относятся к си-
бирским татарам:  

1. Родословная Куташа (≈ 1660 г.р.), представители которой по 
происхождению староясачные татары, проживавшие (-ющие) в юртах 
Тахтагульские Отдельно-Бабасанской волости Тобольского 
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уезда / округа Тобольской губернии (ныне дер. Тахтагул Тобольского 
района Тюменской области);  

2. Родословная Ахмета (≈ 1700 г.р.), представители которой по 
происхождению оседлые инородцы, проживавшие (-ющие) в юртах 
Тахтагульские Отдельно-Бабасанской волости Тобольского 
уезда / округа Тобольской губернии (ныне дер. Чебурга Тобольского 
района Тюменской области);  

3. Родословная Габдельгазиза (≈ 1750 г.р.), представители кото-
рой по происхождению бухарцы, проживавшие в юртах Комаровские 
Бухарской волости Тобольского уезда / округа Тобольской губернии 
(ныне деревня не существует). 

В результате анализа мы пришли к выводу, что во всех родо-
словных четко прослеживаются две традиции: 1) наречение детей 
именами с общим компонентом (или созвучными именами) и 2) наре-
чение именем умершего родственника, которое, как правило, стано-
вилось родовым и могло лечь в основу фамилии.  

Традиция наречения детей именами с общим компонентом (или 
созвучными именами) характерна для всех анализируемых родо-
словных: 

1. В родословной Куташа: дети Кинцы – Ишберди, Кулсаит, 
Саитпай; дети Ишберди – Бикбулат, Рысь, Тажбулат; дети Кул-
сары – Мамет, Рейхан, Сеит, Гарифхан, Абихан, Рейхана; дети 
Абихана – Сулкарней, Сулбухар; дети Сеита – Аптрахман, Аптул-
гани, Аптували, Аптулмачи; дети Тангрибердея – Айса, Аптина-
зир, Аптикарим; дети Абдулгафара – Мухаметвали, Сафарали, 
Аптулали, Маннаф, Малик, Сагидулла, Айматулла; дети Нияса – 
Тангрибердей, Валит, Аитбига, Ацир, Курманбига;  

2. В родословной Ахмета: дети Тохтабая – Нияс, Ильяс; дети Ни-
яса – Абдубаки, Курманбаки, Усман, Маметкурман, Маметамин, 
Маметбаки; дети Тохтабая – Аптулхамит, Аптулвахит, Аптул-
вагап, Азиз; дети Аптулмачита – Мухаметканафи, Мухаметхалим;  

3. В родословной Габдельгазиза: дети Габдельгазиза – Курман-
баки, Суюджбаки; дети Курманбаки – Габдельгазиз, Абдулвагап, 
Абдулгафур; дети Суюджбаки – Бибитайфа, Пиба, Бибигафифа, 
Абубакир, Бибилатифа, Гафифа, Бибигалима, Бибигайша, Биби-
зайнап, Бибиамина, Мухаметгалим, Хусниджамал, Габдельахат, 
Габдельвахит, Мухаметсагит, Бибиракия.  

На наш взгляд, в перспективе при изучении личных имен в гене-
алогическом аспекте особого внимания заслуживают компоненты в 
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постпозиции. Возможно, они указывают на происхождение предста-
вителей рода.  

Традиция наречения именем умершего родственника харак-
терна для всех вышеобозначенных этнических и сословных групп:  

1. В родословной Куташа: внук Танребердей (1856 – ?) назван в 
честь деда Танрибердея (1791–1854); племянник Мамет (1815–?) – в 
честь дяди с отцовской стороны Мамета (1781–?); внук Рейхан (1841–

?) назван в честь деда Рейхана (1782–1821); праправнук Кучук (1856–
?) назван в честь прапрадеда Куцука (около 1700–1782); внук Сеит 
(1865–?) назван в честь деда Сеита (1796–1856); внук Кулсары (1844–

?) назван в честь деда Кулсары (1736–1826); внук Арифхан (1876–?) 
назван в честь деда Гарифхана (1798–?); племянник Мядий (1872–?) 
назван в дяди Мядий (1846–1850), умершего в детстве; внучка 
Насбига (1885–?) в честь бабушки Насбиги (1827–); внучка Аитбига 
(1889–?) в честь бабушки Аитбиги (1835–?); внучка Фахричамал (1948) 
в честь бабушки Фахричамал (1877–1936); 

2. В родословной Ахмета: внук Ахмет (1795–1815) назван в честь 
деда Ахмета (?); правнук Тохтабай (1833–?) назван в честь прадеда 
Тохтабая (1761–?); внук Ильяс (1860–?) назван в честь деда Ильяса 
(1796–?); внук Тимербулат (?) назван в честь деда Тимербулата 
(1828–?); 

3. В родословной Габдельгазиза: внук Габдельгазиз (1824–?) 
назван в честь деда Габдельгазиза (?); внук Курманбак (1877–?) 
назван в честь деда Курманбаки (1798–?).  

Следовательно, новорожденных называли в честь покойных род-
ственников: 

– бабушки: Аитбига, Насбига; 
– брата отца: Мамет, Мядий, Якуб; 
– деда: Гарифхан, Кулсары, Ахмет, Ильяс, Тимербулат, Рейхан, 

Сеит, Габдельгазиз, Курманбаки; 
– прадеда: Тохатбай;  
– прапрадеда: Кучук;  
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Развитие вторичной номинации терминов родства и процесс по-
явления новых личных имен представлены на рисунке.  

 
Рис. 1. Развитие переносных значений терминов родства 

 сибирских татар 
 

 
 

Таким образом, изучение традиций имянаречения сибирских та-
тар в лингвокультурологическом аспекте представляется актуальной. 
Сравнительный анализ родословных трех разных по этническому или 
сословному признаку семейств (примерные хронологические рамки: 
конец XVII – XX в.) показал, что для них характерны традиция наре-
чения детей именами с общим компонентом (или созвучными име-
нами) и традиция наречения именем умершего родственника.  
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обращение к 
детям, 

нареченным 
именем умершего 

родственника 

• әти, әткә ʻпапаʼ, 
инә ʻмамаʼ, 
оллата ʻдедушкаʼ, 
онна ʻбабушкаʼ, 
қарта ʻдедушкаʼ 

появление новых 
имен

• Атей, Инаш / 
Инашка (от инә
ʻмамаʼ), Картина
(от карт инә
ʻстарая мамаʼ)

ласковое 
обращение к 

детям

• атакау, әтәү
«обращение к 
мальчику», 
әwвәү (от әбә
ʻсестраʼ) 
«обращение к 
девочке»


