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Лак.аб - часть арабского антропонима, прозвище, почетный титул. За ними лежит
огромный историко-культурный пласт событий жизни арабского мира. В этой связи для
антропонимики и исторической науки изучение лак.абов представляет огромный интерес.
Кроме того, в этих прозвищах, как нельзя лучше, реализуется первый закон антропони-
мики - историзм, по определению выдающегося отечественного исследователя ономастики
В.А. Никонова (Никонов, 1974, с.7).

На европейских языках написано достаточное количество работ, посвященных лак.абам
разных периодов истории арабского Халифата, лак.абам на монетах и эпиграфике. Одна-
ко единственным полным анализом системы лак.абов является статья К.Э. Босворта [5].
Среди отечественных исследователей полным, детальным изучением системы лак.абов ни-
кто отдельно не занимался. Работы А. Гафурова «Имя и история» [3] и В.В. Бартольда
«Халиф и султан» [1] затрагивают отдельные титулы и лак.абы. Поэтому автор видит пря-
мую необходимость в возвращении к теме влияния историко-культурного фона арабского
Ближнего Востока на формирование системы лак.абов.

Мы можем выделить 4 этапа развития системы лак.абов до 13 века (до монгольско-
го нашествия).: 1) доисламский, раннеисламский период, 2) переходный период: лак.абы
«праведных халифов» и Омейядов, 3) период аббасидского контроля - формирование си-
стемы тронных имён, 4) период раздробленности: лак.абы независимых правителей. В 1ый
период прозвища были оскорбительными. На них в Коране был введен негласный запрет
(XLIX, 11(11)). Примечательно, что в указанном аяте используется лексема лак.аб (’алк.аб )
именно с негативной коннотацией. По мнению К. Босворта (Bosworth, 1986, p.619), Мухам-
мад мог быть оскорблен данным ему прозвищем ал-абтар «бездетный, куцый», поэтому
был введен подобный запрет.

Во второй период, прозвища постепенно начинают переходить из плоскости оскорбле-
ния в плоскость уважения. Так «праведным халифам» начали давать почетные прозвища.
Например, ал-Фарӯк.«различающий добро и зло» - прозвище халифа ‘Умара. Эти лак.абы,
вероятно, были присвоены им, во время правления, и отражают, как и титул-эпитет ал-
х
¯
улафа ар-рашидӯн «халифы, идущие праведным путём», тоску по «золотому периоду ис-

лама», отличают их от «пришедших к власти вслед за ними якобы безбожных и мирских
омейядских халифов» (Босворт, 1971, с.28.). Интересен для исследователя титул амӣр ал-
му‘минӣн «повелитель правоверных», который принял ‘Умар. По превалирующему мне-
нию, этот титул указывает на сосредоточение в руках халифа духовного и политического
аспектов руководства. Оригинальна точка зрения была выдвинута В.В. Бартольда (Бар-
тольд, 1966, с.19). По его мнению, ‘Умар принял краткий титул повелителя верующих,
чтобы не повторят бесконечное количество раз халиф халифа халифа и т.д, т.к. считалось,
что халифом посланника был только первый после Мухаммада глава общины, второй
был уже халифом халифа и т.д. Омейядам также давались почетные прозвища во время
их правления до аббасидского переворота, после которого это было возможно только на
территории ал-Андалус, где правили испанские Омейяды.
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Во время третьего периода Аббасиды для религиозно-правового обоснования своей
власти ввели систему тронных имён (Босоворт, 1971, c.33-34). Вопрос их происхождения
до сих пор остается большой проблемой для арабистики. Вероятно, они строились на
базисе неофициальных лак.абов предшественников Аббасидов. Чаще всего их первый эле-
мент - это страдательное причастие, второй - форма принадлежности к Аллаху (лиллах,
биллах ). Этим подчеркивалось верховенство силы Аллаха в делах управления государ-
ством. Постепенно при Аббасидах распространяется практика дарования лак.абов.

С конца IX - начала X вв. происходит окончательный распад Аббасидского государства.
Уже в X в. представители трёх династий в одно и то же время называют себя повелителя-
ми правоверных. Это: Аббасиды в Багдаде, которые с 945 года находились под контролем
династии Буидов, представители которой носили титул древнеперсидских царей шахан-
шах «царь царей»; Фатимиды в Махдии, потом в Каире; Омейяды в Кордове. С распадом
Халифата изменяется смысл арамейской по происхождению лексемы султ.ан. В арамей-
ском языке, в Коране (XVI, 101(99)) она используется в значении «власть». У ат.-Т.абарӣ
[7] это слово также используется в этом значении, но также и в значении «правитель»
(Бартольд, 1966, с.27-28). В VIII - нач. IX вв. султанами называют главных управляющих,
слуг халифа. Но к концу IX в. эта лексема начинает означать единоличного представите-
ля светской власти, в противоположность имаму, и главу крупной независимой династии.
Пророку даже был приписан хадис: «Султан есть тень Бога на земле. . . » (Бартольд, 1966,
с.26-27). Однако с распадом самих владений крупных династий, султаном начинают на-
зывать любого светского правителя, независимо от размеров его владений. На надписях
этого же периода [6] мы встречаем многочисленные светские лак.абы политического ха-
рактера, которые носят султаны, правители, визири. Это лак.абы с элементами ад-даула
«династия», «государство», мулк «царство», «государство». Вскоре правители присваи-
вают себе и духовную власть. С XI вв. появляются лак.абы с элементами ислам, милла
«вера», «религиозная община» и д ӣн «вера». Постепенно их начинают носить не толь-
ко крупные султаны, но и владетели небольших территорий, чиновники разных мастей,
которые искали возможность с помощью титула создать видимость власти.

Мы кратко проследили, как изменялась система лак.аб ов от становления ислама до
распада единого Халифата. Система эта претерпела много изменений. Нам удалось сопо-
ставить изменения в этой системе с изменениями, появлениями отдельных титулов. Мы
можем констатировать, что изменение характера лак.аб ов напрямую зависело от истори-
ческих событий.
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