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СИСТЕМА КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИХ  

ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИКО-

ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСЕН XIII–XV ВВ.)

Б.А. Берберов

Статья посвящена определению зооморфных образов в карачаево-балкарских 
историко-героических песнях XIII–XV вв. с использованием элементов частотно-
го анализа на базе языка программирования Python. В ходе проведенного анализа 
установлено, что в карачаево-балкарских историко-героических песнях означен-
ного периода нашли свое отражение образы тридцати животных. Наиболее по-
пулярны– образы лошади, собаки и овцы, т.е. образы тех животных, которые 
играют важнейшую роль в повседневной жизни карачаевцев и балкарцев. С це-
лью формирования цельной картины мира в статье далее раскрываются образы 
отдельных животных, в том числе путем проведения сравнительно-сопостави-
тельного анализа, направленного на раскрытие обнаруженных образов в других 
культурах. Особое внимание автором уделяется тем зооморфным образам, ко-
торые нашли единичное отражение в карачаево-балкарских историко-героиче-
ских песнях XIII–XV вв. (например, мухи, верблюды, бобры), что подчеркивает 
их уникальное значение в культурном контексте карачаево-балкарского народа. 
Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что зооморфные образы, 
используемые в карачаево-балкарских историко-героических песнях, являются 
во многом универсальными и находят частичное отражение и в других культу-
рах. Проведенное исследование способствует лучшему пониманию культурного 
наследия карачаевцев и балкарцев. Его результаты, в частности, могут быть 
использованы в образовательной сфере при обучении школьников и студентов ка-
рачаево-балкарскому языку. Итоги также могут стать отправной точкой для 
проведения и развития похожих исследований в разрезе других языков, в том числе 
тех, которые входят в индоевропейскую и тюркскую языковые группы.
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Одной из актуальных проблем 
современной науки является сла-
бая разработанность культурных 
концептов, которые бы позволили 
выявить и описать те или иные осо-

бенности менталитета народа [1]. В 
силу того, что историко-героические 
песни находятся в непосредствен-
ной связи с историей этноса, они 
занимают особое место в фольклоре 
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карачаево-балкарского народа. 
С учетом того, что для человека 

характерна экстраполяция своего 
внутреннего мира на повадки жи-
вотных [2], наиболее ярко проде-
монстрировать национально-куль-
турную семантику карачаевцев и 
балкарцев способно проведение 
анализа, отражающего роль зоомор-
фных образов в его историко-герои-
ческих песнях.

Цель настоящего исследования 
– в установлении функциональной 
роли зооморфных образов в карача-
ево-балкарских историко-героиче-
ских песнях с применением совре-
менных технологий. В задачи статьи 
входит сбор и систематизация клю-
чевых зооморфных образов, рас-
крытие спектра их символических 
значений в текстах, а также обобще-
ние изученного материала. 

Животные элементы в народном 
творчестве карачаевцев и балкарцев 
уже становились предметом иссле-
дования в трудах современных фи-
лологов и фольклористов. Т.С. Ге-
лястановой был проведен частичный 
анализ представленности животных 
в карачаево-балкарских паремиях 
[3]. М.З. Улаковым и А.А. Абайха-
новой рассмотрены фразеологизмы, 
связанные с зоонимией [4]. Л.С. Гер-
гоковой исследованы отдельные 
пословицы и поговорки в карачае-
во-балкарских народных сказках о 
животных [5]. Предметом анализа 

Ф.П. Эркеновой стали фразеологи-
ческие единицы с компонентами-зо-
онимами, относящимися к классу 
птиц [6]. Б.А. Берберовым были 
определены зооморфные образы в 
карачаево-балкарских пословицах 
и поговорках с использованием эле-
ментов частотного анализа [7].

Материалы и методы

Вместе с тем определение зоомор-
фных единиц в карачаево-балкар-
ских историко-героических песнях 
с использованием элементов частот-
ного анализа не являлось предметом 
исследования ученых-филологов. 
Таким образом, предлагаемое иссле-
дование является во многом нова-
торским.

Для достижения поставленной 
цели автором в статье используется 
следующий подход. На первом эта-
пе формируется текстовый файл, 
представляющий собой свод кара-
чаево-балкарских историко-герои-
ческих песен XIII–XV вв. из книги 
«Аланский историко-героический 
эпос» карачаево-балкарского учено-
го-фольклориста М.Ч. Джуртубаева1 
[8].

На втором этапе полученные тек-
сты были проанализированы с при-
менением языка программирования 
Python и составлением перечня исч-
пользованных знаков с анимали-
стической семантикой. Полученные 
результаты были агрегированы с 
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целью получения сводных резуль-
татов. Их интерпретация была про-
ведена автором на третьем этапе ис-
следования. Для этой цели автором 
были раскрыты ключевые зооморф-
ные образы, используемые в карача-
ево-балкарских историко-героиче-
ских песнях.

Полученные результаты

По расчетам автора, тридцать 
ключевых наименований животных 
нашли свое отражение в карачае-
во-балкарских историко-героиче-
ских песнях (рис. 1). Анализ диа-
граммы позволяет сделать вывод о 
том, что наиболее часто сказители 
карачаево-балкарского народа обра-
щаются к образам лошади, собаки и 
овцы. 

Такой результат, на наш взгляд, 
является логически предопределен-
ным, учитывая значительную роль 
указанных животных в повседнев-
ной жизни карачаевцев и балкарцев. 
Вместе с тем примечательно, что не-
малая часть животных упоминает-
ся в историко-героических песнях 

единожды, что делает их уникаль-
ным материалом для углубленного 
анализа. По этой причине далее по 
тексту более подробно разбирается 
карачаево-балкарский «бестиарий» 
историко-героических песен, в том 
числе, в контексте совместной ре-
презентации различных анимали-
стических образов.

Раскрытие некоторых 
ключевых зооморфных образов, 

используемых в карачаево-
балкарских историко-героических 

песнях

Лошади. Конь является одним из 
древнейших образов, что делает его 
символику сложной и не всегда оче-
видной. Можно утверждать о том, 
что жизнь животного была всегда 
неразрывно связана с жизнедеятель-
ностью человека – «конь стал неза-
менимым помощником в сельском 
хозяйстве, в военном деле, самым 
быстрым и единственным средством 
передвижения, в конце концов, дви-
гателем цивилизации» [9].

Не удивительно, что конь явля-
ется ключевым животным и в кара-

Рис. 1. Зооморфные образы, используемые в карачаево-балкарских  
историко-героических песнях XIII-XV вв.
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чаево-балкарских историко-герои-
ческих песнях, отражая различные 
аспекты походной жизни народа. 
Приведем лишь некоторые иллю-
стративные примеры:

• «Пусть наши кони в битве ле-
тают как соколы!» («Илячинча уч-
сунла да сермешде атларыбыз!») [8, 
32]. Здесь подчеркивается образная 
связь скакунов с воинской добле-
стью и способностью нести своего 
всадника через все трудности к по-
беде, а сравнение коней с соколами 
лишь выражает стремление к дости-
жению данной цели («Благопоже-
лание перед походом» – «Жортууул 
алгъыш»);

• «Наши сеновалы стали конюш-
нями» («Хастанларыбыз ат орунла 
болдула») [8, 112]. В данном отрывке 
находят отражение глубокие изме-
нения в форме жизни и социального 
порядка общества, где первоначаль-
ное назначение построек («хранение 
сена») видоизменяется для размеще-
ния лошадей, используемых в воен-
ных целях («Черная буря» – «Къара 
боран»);

• «В Аталгы ржет конь без всад-
ника» («Аталгъыда атлысыз ат 
кишнейди») [8, 124]. Данный образ 
может символизировать потерю ру-
ководства и контроля, а также по-
терю героя, который был защитни-
ком народа («Аман-Жубу» – «Аман 
Жубу»);

• «Убежавший с ржанием гнедой 

конь» («Кишнеп къачхан тор аты-
мы») [8, 138]. Конь, убегающий с 
ржанием, может отражать чувство 
свободы или освобождения от бре-
мени битвы, подчеркивая контраст 
между хаосом сражения и мирной 
жизнью, к которой стремится герой 
(«Аток» – «Атокъ»);

• «Пока вы живы, враг на (на-
ших) коней не сядет!» («Сиз саулукъ-
да душман атха миналмаз») [8, 144]. 
Данная фраза содержит в себе идею 
решимости и боевой дух народа. 
Враг не сможет подчинить себе или 
уничтожить культуру и бытийную 
традицию защитников, не сможет 
завладеть их ценностями и достиже-
ниями (конями), пока те способны 
оказывать сопротивление («Ватаги» 
– «Батагъала»);

• «Хромой хан» («акъсакъ хан»), 
«куцехвостый конь» («чубуркъуй-
рукъ ат»). Синкретический образ 
хромого хана и его коня использу-
ется для передачи идеи упадка и не-
состоятельности власти. Подковы 
раненого животного, оставшиеся 
под землей, и скрюченное тело хана 
символизируют конец его власти 
и моральное бессилие. В свою оче-
редь образ сломанной ноги и куцего 
хвоста коня может отражать утрату 
мощи и величия хана, его поражение 
и униженный социальный статус 
(«Песнь об Астанате» – «Астанатны 
жыры»2).

Собака. Данное животное тради-
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ционно является неразлучным спут-
ником человека и ассоциируется с 
«преданностью, защитой, бдитель-
ностью». Указанная линия, по сути, 
продолжается и в карачаево-балкар-
ских героических песнях:

• собаки (овчарки) упоминаются 
в качестве пастухов овец в отсут-
ствие чабанов («Два чабана» – «Эки 
къойчу») [8, 46];

• недееспособность персонажа 
передается иносказательной фразой 
о том, что «ханские собаки даже не 
гавкнули» («Белый жеребенок» – 
«Акъ тайчыкъ») [8, 63];

• широта водного источника под-
тверждается тем, что из него «не на-
пились бы и псы» («Княгиня Зурум» 
– «Зурум-бийче») [8, 77];

• псы могут упоминаться в кон-
тексте их лая, предвещая надвига-
ющуюся угрозу («Сражения с Ак-
сак-Темиром»– «Акъсакъ Темир бла 
сермешле») [8, 109];

• воины Аксак Тимура могут 
сравниваться с собаками, отличаю-
щимися «пастями в пядь» [8, 114], 
символизирующими жесткость бит-
вы, в которой они участвуют («Кюй 
по Азнауру» – «Азнауурну кюйю»);

• собаки упоминаются в контек-
сте запряженных животных (вместо 
быков) [8, 120], характеризуя дисгар-
монию в мире, нарушение привыч-
ного порядка вещей («Плач матери 
близнецов» – «Эгизле анасыны сары-
ны»).

Овцы. Образ овцы является ин-
вариантным, где животному может 
приписываться как безобидность, 
пассивность, боязливость, жертвен-
ность [10], так и глупость, и наличие 
стадного чувства [11]. Фраза «они 
перережут нас как овец» [8, 112], ис-
пользуемая в историко-героической 
песне «Черная буря» («Къара бо-
ран»), следует традиционной систе-
ме коннотаций, подчеркивая уязви-
мость и беспомощность ополченцев 
перед врагами, которым те не могут 
противостоять.

Отдельное место в карачаево-бал-
карской системе символов занимает 
«кулинарный», «гастрономический» 
образ овцы. В частности, в произ-
ведении «Аланская песнь» («Алан 
жыр») крупным планом показана 
традиция принесения в жертву на 
торжествах именно «черных овец» 
[8, 41]. В свою очередь в песне «Бла-
гопожелание перед походом» («Жор-
тууул алгъыш») упоминается «бара-
нья нога» [8, 31] в контексте приго-
товления к долгому пути, символи-
зируя подготовку к трудностям.

В историко-героической песне 
«Княгиня Зурум» («Зурум-бийче») 
можно обнаружить достаточно не-
традиционные фрагменты с исполь-
зованием образа овец. К ним можно 
отнести сравнение скал, блеющих 
как «овечье стадо» [8, 76], а также 
упоминание «овечьего помета» [8, 
75]. Последняя фраза используется 
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для отрицательной гиперболизации 
полчищ врагов, объективизации их 
многочисленности в сравнении со 
зловонными горошинами «овечье-
го помета». Вне всякого сомнения, 
использование «помета» в компара-
тивном дискурсе подчеркивает не 
только численность противников, 
но и отражает негативное отноше-
ние сказителя к ним.

Хищные птицы. Данные образы 
являются одними из наиболее по-
читаемых и распространенных пер-
сонажей фольклора многих народов 
мира как «могучих» и «сильных» 
птиц [12]. Используемый в песне 
«Певцы» («Жырчыла») образ «орлов, 
вьющих гнезда на скалах», [8, 67] 
символизирует величие и силу духа 
людей, живущих в высокогорных се-
лениях. Тем самым подчеркивается 
уникальность и особенность образа 
жизни горцев, связанных со специ-
фическим ландшафтом и традици-
ями и внутренне ориентированных 
на сохранение своей этнической 
идентичности в современном мире.

В песне «Благопожелание перед 
походом» («Жортуууул алгъыш») 
автор сравнивает коней с соколами 
[8, 32], что подчеркивает стремление 
к свободе, мощь и остроту зрения. 
Соколы в культуре часто символи-
зируют высокие идеалы, стремление 
к цели и способность видеть даль-
ше обыденного. Вместе с тем в про-
изведении «Хан с перебитой левой 

ногой» («Сол аягъы согъулма хан») 
хищные птицы нагружены нега-
тивной коннотацией. Отражающие 
страх и несчастье, они используются 
для создания атмосферы напряжен-
ности и передачи глубоких эмоций 
(«орел с пастью как мешок», «стер-
вятник с когтями как серпы», «не 
успокаивается черный коршун») [8, 
126-127] и др.

Эпизод, связанный со стервят-
никами, выклевывающими глаза 
воинам в произведении «Ватаги» 
(«Батагъала»), описывает сцену по-
сле смерти, где тела, оставленные на 
открытом воздухе, легко становятся 
добычей хищных птиц [8, 143]. Та-
кая символика может отражать заб-
вение и жестокость смерти, а также 
бесчеловечность ситуации, когда 
умершие не получают должного по-
гребения. В контексте данного про-
изведения приведенный фрагмент 
может также отражать трагические 
последствия насилия, где жертвы 
остаются беззащитными даже после 
смерти.

Другие птицы. Птицы часто ас-
социируются с возможностью пре-
одолевать препятствия и достигать 
целей, несмотря на все трудности. В 
частности, в произведении «Благо-
пожелание перед походом» («Жор-
тууул алгъыш») фраза «И птица не 
пролетит мимо нас, если в нас будет 
смелость!» [8, 32] может символизи-
ровать свободу и высоту духа.
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Особое место в исследуемых пес-
нях занимает символика гнезда. На-
пример, в произведении «Кюй жены 
по мужу, погибшему в битве» («Къа-
зауатда ёлген эрине къатыны этген 
кюй»), данный элемент можно ин-
терпретировать как знак уюта, соци-
альной защиты и наличия семейного 
очага. Тогда как фраза «не спросил 
ты, кто теперь согреет ее гнездо» [8, 
130] может обозначать утрату за-
ступничества и безопасности, а так-
же трагическое оставление семьи 
без должной мужской поддержки.

Судя по изученному материалу, 
целый ряд других «пернатых» также 
фигурирует в карачаево-балкарских 
зооморфно маркированных текстах 
с оригинальными метафорическими 
значениями. 

Ворона. В произведении «Плач 
матери близнецов» («Эгизле анасыны 
сарыны») черный ворон символи-
зирует плохое предзнаменование и 
трактуется как знак надвигающейся 
народной беды [8, 120]. Сходная он-
тологическая линия определяет со-
держание и таких песен, как «Хан с 
перебитой левой ногой» («Сол аягъы 
согъулма хан») [8, 126] и «Башня 
Чонг» («Чонг-къала») посредством 
атрибутивной формулы «вороний 
грай» [8, 117].

Галка. Фрагмент «Черные галочьи 
крылья заслоняли свет» [8, 106] от-
ражает мрачную атмосферу произ-
ведения и символизирует нарастаю-

щую тьму и ужас, подчеркивающие 
масштаб исторической трагедии и 
безнадежность ситуации («Преда-
ние об Аксак Темире» – «Акъсакъ Те-
мирни тауруху»).

Жаворонок. Птица выступает 
как вестник, несущий людям инфор-
мацию об угрожающей опасности. В 
частности, в произведении «Песнь 
об Астанате» («Астанатны жыры») 
жаворонок предупреждает народ о 
разгорающемся пожаре на крыше 
круглого Астаната. Пожар в данном 
контексте служит иносказательным 
обозначением назревающего воен-
ного конфликта3.

Курица. В произведении «Дю-
гербий» («Дюгербий») старшая дочь 
главного героя Асыл сравнивается с 
«белой курочкой» [8, 133], что под-
черкивает как ее нежность, так и 
уязвимость перед внешними, агрес-
сивными условиями как природной, 
так и социальной среды.

Лебедь. Образ данной птицы мо-
жет отражать красоту, душевную 
чистоту, верность и самопожертво-
вание [13]. Отметим еще несколько 
смысловых аспектов. В произведе-
нии «Аланский айтыш» («Алан ай-
тыш») шея девушки сравнивается с 
«шеей белой лебеди» [8, 36]. В свою 
очередь, в песне «Княгиня Зурум» 
(«Зурум-бийче») «знатные женщины, 
чтобы не попасть в руки врага, как 
лебеди, бросаются (вниз) со скал» [8, 
76].
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Сорока. Данный образ в несколь-
ких фольклорных текстах фигури-
рует как своеобразная метрическая 
единица для измерения расстояния 
на равнине. Наиболее репрезента-
тивно такая функция зарегистриро-
вана нами в произведении «Княгиня 
Зурум» («Зурум-бийче»), где посред-
ством орнитогенного образа опре-
деляется ширина степи, «через кото-
рую не пролететь сорокам» [8, 77].

Бык / теленок. Представленное 
животное в силу своей природной 
мощи и неприхотливости носит по-
ложительный анималистический 
оттенок [14]. В карачаево-балкар-
ских историко-героических песнях 
данный образ используется в двух 
аспектах:

– в произведении «Аток» 
(«Атокъ») трехгодовалый бык упо-
минается как жертва, которую сле-
дует принести в случае победы глав-
ного героя [8, 138]. Такое действие 
может быть представлено как акт 
благодарности или инструмент за-
щиты от негативных сил, символи-
зируя глубокую связь между челове-
ком, его верой и обществом.

– близнецов» («Эгизле анасыны 
сарыны»), подчеркивая социальную 
аномалию и нарушение естествен-
ного порядка, сказитель в качестве 
тягловой силы вместо быков упо-
минает собак [8, 120]. Другими сло-
вами, указанный зооморфный пере-
вертыш отражает искаженный мир 

с деконструкцией привычного хода 
вещей.

Лев. Данному животному при-
писываются различные характери-
стики, начиная от силы, храбрости 
и мудрости и заканчивая жестоко-
стью и свирепостью [15]. В произве-
дении «Дюгербий» («Дюгербий») лев 
упоминается в контексте описания 
действий главного героя Дюгербия, 
который «разит (врагов), как лев» 
[8, 135], делая его фигуру еще бо-
лее вдохновляющей. Схожий мотив 
используется и для характеристи-
ки мощи и отваги Астемира в бою 
в произведении «Бедный Астемир» 
(«Жарлы Астемир») – «нападая на 
врагов, ты разил их, как лев» [8, 118].

Олень. Данный представитель 
животного мира является насыщен-
ным мифической символикой, где 
особое место занимает образ оле-
нихи-прародительницы [16]. Ука-
занную линию можно найти в песне 
«Княгиня Зурум» («Зурум-бийче»), 
в которой упоминается «умывание 
глаз ребенка молоком оленухи» [8, 
73]. Это действие символизирует же-
лание предоставить защиту ребенку 
и благословение на будущее, подчер-
кивая связь человека с природой и 
традиционными верованиями.

Сюда же можно отнести сравне-
ние красоты дочерей главного ге-
роя Дюгербия в произведении «Дю-
гербий» («Дюгербий») с «сернами 
и ланями Лыгыта» [8, 134]. В свою 
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очередь, в песне «Кюй по Азнауру» 
(«Азнауурну кюйю») «олени Загза-
на» [8, 114] символизируют жертв, 
погибших в неравной битве, а также 
благородство и красоту природы, 
которая страдает от человеческих 
злодеяний. В финале песни, обра-
щаясь к Азнауру, сказитель говорит: 
«Пусть оплачут тебя девушки алан-
ских селений!» [8, 114].

Другие зооморфные образы, 
используемые в карачаево-

балкарских историко-героических 
песнях

Муха. В литературе отмечается, 
что ономасиологический портрет 
мухи составляют её объективно-ка-
чественные признаки, в частности, 
маленький размер, множествен-
ность функционирования (ущерб-
ность), а также характеристика вре-
мени функционирования реалии 
(надоедливость) [17]. В историко-ге-
роической песне «Два чабана» («Эки 
къойчу») данный образ используется 
в контексте остроты зрения глав-
ных героев – «Глаза их замечали глаз 
мухи на расстоянии слышимости 
крика» [8, 49].

Верблюд. Образ животного во-
площает в себя множество выдаю-
щихся качеств, к которым, в частно-
сти, можно отнести силу, свирепость 
и плодовитость [18]. В историко-ге-
роической песне «Белый жеребенок» 
(«Акъ тайчыкъ») данное животное 
символизирует выносливость, учи-

тывая упоминание о том, что девуш-
ка уехала на верблюде в Крым [8, 64]. 
Таким образом, в данном контексте 
верблюд как средство передвижения 
подчеркивает удаленность места, 
которого трудно достичь, указывая 
на необратимые изменения в жизни 
персонажа.

Кабан. Образ кабана представ-
ляет один из распространенных 
культурных символов в Евразии, 
который окружен различными ас-
социациями и смыслами. Во многом 
это обусловлено биологическими 
особенностями и практической цен-
ностью животного, в том числе как 
источника мясных ресурсов [19].

В песне «Княгиня Зурум» («Зу-
рум-бийче») упоминается, что «в 
шести котлах (мясо) шести кабанов 
помешивалось» [8, 73]. Данное вы-
ражение может быть использовано в 
переносном смысле и символизиро-
вать изобилие и достаток, поскольку 
мясо кабанов в большом количестве 
может указывать на обширность 
приготовления пищи или пирше-
ства. В контексте данного произве-
дения это может также подчерки-
вать мощь и богатство персонажа по 
имени Ёрюзмек, который способен 
одновременно готовить мясо шести 
кабанов, что требует значительных 
ресурсов и усилий.

Рыба. Данный образ в художе-
ственной культуре во многом по-
лисемантичен. Рыбам присущи как 
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явно отрицательные признаки (по-
рочность, бесчувственность, невы-
разительность), так и положитель-
ные качества, включая способность 
хранить секреты, трудолюбие и 
умеренность [20]. В песне «Княгиня 
Зурум» («Зурум-бийче») упоминает-
ся образ сазанов, которые «сварив-
шись, всплывают из-под воды» [8, 
76]. Данная фраза служит для соз-
дания атмосферы крайне разруши-
тельных событий и символизирует 
экстремальные условия, при кото-
рых даже вода становится настоль-
ко горячей, что рыбы всплывают на 
поверхность мертвыми. Такой мотив 
подчеркивает степень разрушения и 
страданий, вызванных конфликтом, 
описываемым в произведении.

Змея. Образ змеи является мно-
гоплановым. Пресмыкающееся мо-
жет представлять собой как фалли-
ческий мужской символ, так и сим-
вол хитрости женщины. Змея также 
означает смерть, поскольку является 
существом убивающим, но при этом 
она периодически меняет кожу и 
воспринимается как символ жизни 
и воскресения [21].

В историко-героической песне 
«Княгиня Зурум» («Зурум бийче») 
используется образ белой стрелы 
как «белой змеи» [8, 74], которая бы 
поразила врага прямо в глаз. Дан-
ное упоминание может символизи-
ровать точность, смертоносность и 
даже магическую силу стрелы. Как 

уже было отмечено выше, змея часто 
ассоциируется с хитростью и спо-
собностью наносить неожиданные 
удары, что делает ее подходящим 
знаком для описания смертоносного 
оружия в битве.

Осел. В мировой художествен-
ной культуре образ осла является 
неоднозначным, амбивалентным. 
Авторы фольклорных и литератур-
ных текстов отмечают как положи-
тельные качества данных животных 
(непритязательность, простоту, тру-
долюбие), так и отрицательные (глу-
пость, трусость, упрямство) [22]. 
Осел упоминается в историко-ге-
роической песне «Княгиня Зурум» 
(«Зурум-бийче») в контексте угрозы, 
которую высказывает хан тысячни-
ку: «А коль не так, охолощу тебя, как 
осла» [8, 74].

В данном случае, осел может сим-
волизировать унижение или наказа-
ние, так как кастрация животного 
является актом, который лишает его 
естественных функций и может быть 
использовано в качестве метафо-
ры для утраты силы, мужества или 
статуса человеком. Это выражение 
подчеркивает серьезность угрозы и 
последствия, которые последуют в 
случае неудачи или непослушания.

Зайца часто выставляют трусли-
вым и беззащитным существом пе-
ред хищниками, что вынуждает его 
быть постоянно в движении [23]. 
Данный образ в различных формах 
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используется и в анализируемых ка-
рачаево-балкарских песнях. В част-
ности, в «Предании об Аксак Теми-
ре» («Акъсакъ Темирни тауруху») 
утверждается, что герой произведе-
ния был настолько стремителен, что 
мог угнаться за зайцем, «пока не на-
стигал и не ловил его» [8, 96]. В свою 
очередь, песня «Ватаги» («Батагъ-
ала») содержит в себе фразу, что «в 
своих горах и заяц – это лев» [8, 144], 
что символизирует силу и отвагу за-
йца в критических обстоятельствах.

Бобр. Художественное раскры-
тие образа пушного зверя слабо 
представлено в научной литературе. 
Отмечается, что бобр в народных 
представлениях наделен преиму-
щественно эротической и брачной 
символикой, где животное часто вы-
ступает в паре с соответствующими 
женскими образами (куница или 
выдра) [24].

Одним из составных элементов 
образа бобра в песнях является его 
ценный мех (например, ловля бобра 
невесте на шубу). В историко-геро-
ической песне «Песнь об Астанате» 
(«Астанатны жыры») используется 
и «бобровая шапка», которую на-
девает на себя хан, чтобы усмирить 
горцев4. Этот образ символизирует 
богатство и статус правителя, но в 
контексте произведения также ука-
зывает на высокомерие хана и ничем 
не подкрепленные амбиции.

Волк. Несмотря на то, что в пред-

ставленных произведениях волк не 
фигурирует напрямую в качестве 
животного образа, в тексте песни 
«Плач матери близнецов» («Эгиз-
ле анасыны сарыны») упоминается 
«волчье сражение» [8, 122]. Фразео-
логизм используется для описания 
ситуации насилия и жестокости, ас-
социируясь с хищническим поведе-
нием волка как одного из ключевых 
образов в литературе [25].

Заключение

На основании проведенного ис-
следования можно сделать два клю-
чевых вывода. 

Современные методики частот-
ного анализа представляют собой 
эффективный инструмент исследо-
вания карачаево-балкарских исто-
рико-героических песен XIII–XV вв. 
Основным преимуществом такого 
подхода является значительная 
экономия трудовых ресурсов 
научного исследователя.

Согласно второму выводу, основ-
ное место в карачаево-балкарских 
историко-героических песнях XIII–
XV вв. занимают те зооморфные 
образы, которые определяют ключе-
вую специфику бытия двух высоко-
горных народов Северного Кавказа, 
а именно карачаевцев и балкарцев 
(лошади, собаки, овцы и другие жи-
вотные).

Полученные результаты могут 
быть использованы в образователь-
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ной сфере при обучении школьни-
ков и студентов карачаево-балкар-
скому языку, а также стать отправ-
ной точкой для проведения и разви-

тия похожих исследований в разрезе 
других языков, в том числе тех, ко-
торые входят в индоевропейскую и 
тюркскую языковые группы.

Примечания:

1. Электронная версия книги «Аланский историко-героический эпос» 
представлена по следующей ссылке: URL: http://www.elbrusoid.org/upload/ib
lock/19f/19f29fa861f9ef178e15eb5c33cdba2a.docx. Автором обнаружено, что 
она содержит в себе историко-героическую песню «Песнь об Астанате», не 
нашедшую отражения в физической копии книги. Таким образом, при ана-
лизе зооморфных образов, содержащихся в произведении «Песнь об Аста-
нате», автор будет ссылаться на электронную версию книги.

2. URL: http://www.elbrusoid.org/upload/iblock/19f/19f29fa861f9ef178e15e-
b5c33cdba2a.docx С. 105.

3. URL: http://www.elbrusoid.org/upload/iblock/19f/19f29fa861f9ef178e15e-
b5c33cdba2a.docx, стр. 105.
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THE SYSTEM OF KARACHAY-BALKAR ZOOMORPHIC IMAGES (ON THE 
BASIS OF HISTORICAL-HEROIC SONGS OF THE 13TH-15TH CENTURIES).

Keywords: zoomorphic image, Karachay-Balkar folklore, historical-heroic song, 
frequency analysis, Karachay-Balkar language.

The article is dedicated to identifying zoomorphic images in Karachay-Balkar 
historical-heroic songs of the 13th-15th centuries using elements of frequency analysis 
based on the Python programming language. Through the analysis conducted, it was 
established that the Karachay-Balkar historical-heroic songs of the 13th-15th centuries 
reflect the images of thirty animals. The most popular among them are the images of the 
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horse, dog, and sheep, i.e., images of those animals that play a crucial role in the daily life 
of the Karachays and Balkars. To form a coherent picture of the world, the article further 
reveals the images of individual animals, including through comparative analysis aimed at 
uncovering the discovered images in other cultures. Special attention by the author is given 
to those zoomorphic images that are uniquely reflected in the Karachay-Balkar historical-
heroic songs of the 13th-15th centuries (for example, flies, camels, beavers), emphasizing 
their unique significance in the cultural context of the Karachay-Balkar people. The results 
of the analysis allow concluding that the zoomorphic images used in the Karachay-Balkar 
historical-heroic songs are largely universal and find partial reflection in other cultures as 
well. The conducted research contributes to a better understanding of the cultural heritage 
of the Karachays and Balkars. Its results, in particular, can be used in the educational 
sphere when teaching schoolchildren and students the Karachay-Balkar language, and 
serve as a starting point for conducting and developing similar research in the context 
of other languages, including those belonging to the Indo-European and Turkic language 
groups.

For citation: Berberov, B.A. The system of karachay-balkar zoomorphic images 
(based on historical-heroic songs of the 13th-15th centuries) // Izvestiya SOIGSI. 2024. 
Iss. 52 (91). Pp. 151-168. (in Russian). DOI:  10.46698/VNC.2024.91.52.007
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