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Статья посвящена одной из актуальных проблем современного языкознания – истории, современному состоянию и 
перспективам развития ономастических исследований в полиэтническом регионе. Автор подводит к мысли, что изуче-
ние онимов имеет значение не только в собственно лингвистическом смысле слова, но и в плане лингвоэкологии. 
Определяются перспективные задачи дагестанской ономастики. 
 
This article is devoted to one of the actual problems of modern linguistics – history, modern status and prospects of onomastics 
research in the poly-ethnic region. The author drives to the idea that study of onims is important not only for linguistics  but also 
for linguaecology. Problems of dagestan onomastics are determined. 
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Как и в отечественном языкознании в целом, онимы длительное время оставались вне 

должного внимания дагестанских лингвистов. Вплоть до второй половины XX в. не было 
сколько-нибудь серьезных работ с лингвистическим анализом.  

Одним из зачинателей научного исследования топонимов Дагестана является С.М. Хайда-
ков, который по данной проблеме опубликовал ряд статей и тезисов докладов: «Место топо-
нимических названий лакского языка, их структура и познавательная ценность» (1960), 
«Некоторые вопросы, связанные с изучением топонимики Дагестана» (1962), «Глагол в лак-
ских топонимах» (1964) и др. 

Структурно-морфологическому анализу лезгинских ойконимов, выявлению в плане исто-
рии их основных типов и особенностей топонимической системы посвящена статья Р.И. Гай-
дарова «О названиях лезгинских аулов» (1963). В 1996 г. выходит его книга «Введение в лез-
гинскую ономастику». В первой части – «Топонимия» лезгинским географическим названиям 
характеристика дается по времени их появления, мотивам номинации, ареалам, принадлеж-
ности к языку и т.п., а также по структурным типам, способам и средствам образования. 
Вторая часть – «Антропонимия» посвящена анализу прозвищ, полуимен, псевдонимов и иди-
онимов. К работе прилагаются «Краткий словарь ономастических терминов» и «Индекс ой-
конимов». 

К вопросу подведения некоторых итогов изучения дагестанской топонимики одним из пер-
вых обратился И.Х. Абдуллаев. В 1965 г. он выступил с докладом «Некоторые итоги изуче-
ния дагестанской топонимии» на научной сессии по сравнительно-историческому изучению 
иберийско-кавказских языков Северного Кавказа. Вопросам истории становления и развития 
ономастики в республике посвящена его же статья «Об исследованиях по дагестанской оно-
мастике» (1976). И.Х. Абдуллаев приходит к выводу, что «топонимическая система дагестан-
ских языков это не простое механическое сложение отдельных систем разных языков, хотя 
последние отчасти могут иметь присущие только им специфические особенности, а единая 
система, в которой представлены подсистемы, усложнившие и частично видоизменившие об-
щедагестанскую систему топонимических названий» [1, с. 117]. Различным вопросам топо-
нимии и антропонимии народов Дагестана посвящен ряд работ разных лет (1964–2012) этого 
же автора.  

В приложениях к «Лакско-русскому словарю» (Хайдаков, 1962, с. 344–397), «Лезгинско-
русскому словарю» (Талибов, Гаджиев, 1966, с. 417–536), «Аварско-русскому словарю» (Саи-
дов, 1967, с. 633–704), «Будухско-русскому словарю» (Мейланова, 1984, с. 168–171), «Бе-
жтинско-русскому словарю» (Халилов, 1995, с. 350–363), «Цезско-русскому словарю» (Хали-
лов, 1999), «Чамалинско-русскому словарю» (Магомедова, 1999, с. 309–320), «Гунзибско-
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русскому словарю» (Исаков, Халилов, 2001, с. 246–248), «Каратинско-русскому словарю» 
(Магомедова, Халидова, 2001, с. 424–431), «Хиналугско-русскому словарю» (Ганиева, 2002, 
с. 452–456), «Тиндинско-русскому словарю» (Магомедова, 2003), «Багвалинско-русскому сло-
варю» (Магомедова, 2004), «Гинухско-русскому словарю» (Халилов, Исаков, 2005, с. 553–
555),  «Ахвахско-русскому словарю» (Магомедова, Абдуллаева, 2007) и др. представлен си-
стематизированный материал по ономастикону народов Дагестана. Он послужит хорошим ис-
точником для дальнейших лингвистических изысканий ученых.    

В исследованиях Ш.И. Микаилова «Очерки аварской диалектологии» (1959), К.Ш. Мика-
илова «Арчинский язык» (1967) представлены и топонимические единицы рассматриваемых 
языков. 

Проблемные вопросы топонимии Дагестана не раз выносились на обсуждение в качестве 
докладов, сообщений и выступлений на научных, научно-практических конференциях, сесси-
ях, симпозиумах, коллоквиумах различного уровня, включая и международные.  

Для объединения усилий исследователей в становлении и развитии ономастической науки 
в 1971 г. в г. Махачкале был организован первый Кавказский ономастический семинар. Он 
одновременно стал «научной конференцией, охватившей значительный по объему свежий ма-
териал, впервые введенный в научный оборот. По новизне и широте поднятых проблем, по 
разнообразию тематики, его географии, по острой актуальности практических вопросов семи-
нар стал большим форумом специалистов по ономастике» [2, с.  4].  

В 1980 г. в г. Орджоникидзе вышел межвузовский сборник статей «Ономастика Кавказа», 
в котором исследования ученых объединены в шесть разделов: антропонимия; этнонимия;  
топонимия; зоонимия; космонимия; общие вопросы ономастики Кавказа.  

Первым комплексным изданием исследований по ономастической лексике дагестанских 
языков явился сборник «Дагестанская ономастика» (1991), в котором опубликована 21 ста-
тья. Особое место в нем занимают статьи, содержащие сравнительно-этимологический подход 
к дагестанскому ономастическому материалу [3, с. 3]. Издание снабжено богатым фактиче-
ским материалом, а выводы исследователей основываются на прочном фундаменте лингви-
стического анализа.   

Во второй выпуск «Дагестанской ономастики» (1996) вошли двадцать статей, в которых 
рассматриваются семантические и словообразовательно-морфологические особенности различ-
ных видов собственных имен в дагестанских языках. Представленные в сборнике статьи в 
большинстве своем содержат совершенно новый ономастический материал, который впервые 
публикуется и вовлекается в исследовательский обиход.  

Исследованию топонимической лексики посвящена квалификационная работа М.Р. Баго-
медова «Структура и семантика топонимических единиц даргинского языка» (2001), которая 
явилась первой кандидатской диссертацией в Дагестане по данной проблеме. Эта тема рас-
сматривается и в более чем восьмидесяти научных публикациях автора. Он подготовил и из-
дал справочник-каталог «Даргинская ономастика. Указатель литературы» (2007), в котором 
представлены публикации по даргинской ономастике.  

В числе комплексных работ по изучению топонимии Дагестана можно назвать кандидат-
ские диссертации Х.А. Абдулжалиловой «Аварская топонимия: структурно-семантический 
аспект» (2006), Э.И. Исмаиловой «Рутульская топонимия: структурно-семантический анализ» 
(2008), Г.А. Джаватовой «Топонимика селения Нижнее Казанище Буйнакского района Рес-
публики Дагестан» (2010). Ими же опубликован ряд статей по данной проблематике. 

Вопросам литературной ономастики посвящены квалификационные работы С.Х. Гасановой 
«Топонимия в дагестанской русскоязычной (оригинальной и переводной) художественной ли-
тературе» и А.Т. Абдусаламовой «Формирование дагестанской антропонимии (на материале 
произведений о Шамиле)».   

Вышли в свет научные труды и словари по антропонимии народов Дагестана: Сафаралиева 
Э.Я. «Как тебя зовут?» (1987; 1994), Рабаданова С.М. «Даргинская антропонимическая си-
стема в сопоставлении с русской и английской» (2000), Лекова П.А. «Способы передачи авар-
ских антропонимов в русском тексте» (2002), Абдулмуталибов Н.Ш. «Словарь лезгинских 
личных имен» (2004), Гаджиахмедов Н.Э., Гусейнов Г.-Р.А.-К. «Кумыкские личные имена: 
происхождение и значение. Введение в кумыкскую антропонимику. Словарь» (2004), «Сло-
варь арабских и персидских заимствований в даргинском языке» (сост. Стоянова Н.И., Эфен-
диев И.И. 2005), Багомедов М.Р. «Словарь даргинских личных имен» (2006), Гаджиахмедов 
Н.Э. «Личные имена кумыков: традиции имянаречения, происхождение, семантика и грам-
матика» (2008) и др. В 2006 г. защищена кандидатская диссертация Р.А. Мусаевой на тему 
«Прозвища в кумыкском языке». 

Проблемами ономастики Дагестана занимаются также ученые, которые успешно работают 
и в других областях дагестанского языкознания.  
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Интересный и богатый материал по ономастикону народов Дагестана представлен и в раз-
личных исследованиях историко-этнографичекого и  географического характера. И хотя в 
этих работах отсутствует сугубо лингвистический анализ географических названий, они ин-
тересны и ценны для лингвистики тем, что в них приводятся различного рода историко-
географические справки, а в отдельных случаях и этимологии.   

Учеными сделано немало в изучении ономастикона народов Дагестана, тем не менее, ис-
следования по ономастике дагестанских языков заметно отстают от исследований по общим 
вопросам языка (фонетики, морфологии, синтаксиса).  

Особую тревогу вызывает состояние незафиксированного материала. В результате органи-
зованного, а также самостоятельного, стихийного переселения жителей аулов, хуторов из 
различных районов Дагестана перестали существовать более 230 населенных пунктов, пред-
ставляющих собой неповторимый, уникальный мир [4, с. 102]. В большинстве случаев не со-
бран редкостный материал таких населенных пунктов. Если сегодня не зафиксировать весь 
ономастический фонд, то он окажется навсегда утерянным. Сбор и последующее изучение 
онимических единиц на территории Кавказа в целом и Дагестана в частности имеют значение 
как в собственно лингвистическом отношении, так и с точки зрения лингвоэтноэкологии.  

В последнее время наблюдается установление контактов и тесное сотрудничество дагестан-
ских ученых с ономатологами различных регионов России, что, на наш взгляд, активизирует 
и координирует региональные исследования в русле достижений современной лингвистики, 
объединяет силы ведущих ученых в этой области и привлекает представителей разных наук к 
данной проблематике.  

В 2009 г. в Дагестанском государственном университете создана проблемная научно-
исследовательская лаборатория «Дагестанская ономастика», в рамках деятельности которой 
предполагается исследование топонимии, антропонимии народов Дагестана.  

На фоне достигнутого и указанных недостатков четко вырисовываются задачи дагестан-
ской ономастики. Мы видим их в следующем: а) сбор ономастического материала по каждому 
населенному пункту республики; б) его систематизация, классификация и анализ; в) создание 
координационного центра для регулирования всей ономастической работы в республике и 
установления сотрудничества с республиканскими органами, научными учреждениями и спе-
циалистами других регионов России и зарубежных стран; г) привлечение учащихся и учите-
лей школ, студентов и преподавателей педколледжей и вузов республики для сбора материа-
ла; д) организация работы по подготовке и изданию различных ономастических словарей; е) 
издание ежегодника «Ономастика народов Дагестана». Только комплексное решение постав-
ленных задач и хорошо организованная систематическая работа даст ощутимые научные ре-
зультаты  и практическую пользу ономастической науки в Дагестане. 
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