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В настоящей статье речь идет о семантических рядах названий географических объектов сел. Салта. Многовековой ха-
рактер салтинских топонимов подтверждается как морфологическими признаками, так и их семантическими особен-
ностями.  
 

In this article we are talking about the semantic rows of names of geographical objects countryside of Salta. Centuries-old 
character of sаltinsky toponyms confirmed as morphological features and their semantic characteristics.  
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Топонимическая терминология играет важную роль в образовании семантических рядов 

наименований географических объектов территории сел. Салта. Не секрет, что каждая топо-
нимическая реальность имеет конкретную географическую основу, которая представляет 
собой данную местность и обозначается специальным топонимическим термином – полным 
знаменательным или так или иначе формализовавшимся.  

Анализ географических названий салтинской территории показывает, что топонимическая 
система данного говора складывалась на протяжении многих веков. Многовековой характер 
салтинских топонимов подтверждается как морфологическими признаками, так и их 
семантическими особенностями. Еще одним доказательством тому является и то, что отно-
сительное большинство географических названий этой местности относится к исконному фон-
ду лексических единиц и берет свое начало от салтинского говора аварского языка. 

Географические названия салтинской административной территории классифицируются по 
следующим семантико-морфологическим признакам: по смысловому значению образования 
наименования, по различным суффиксам, при помощи которых образуется топоним или 
микротопоним, по их природно-топографическим особенностям, по образу жизни, хозяйст-
венной и производственной деятельности как отдельного человека, так и всего населения села 
в целом, по личным, родовым и племенным названиям жителей данной местности и т.д.  

Точнее сказать, группировка и классификация салтинских топонимических единиц 
неразрывно связаны с их происхождением, т.е. все топонимы и микротопонимы исследуемого 
региона мы можем разделить на две основные группы: а) названия природно-физических 
объектов и б) названия, которые произошли от имен собственных. 

Первая группа состоит из: макро- и микрогидронимов, оронимов, ойконимов. Указанные 
группы топонимов обладают присущими только им семантическими основами и своими 
географическими терминами.  

В гидронимах устойчиво сохраняются архаизмы и диалектизмы. Они часто восходят к го-
ворам-субстратам населения, жившего на данной территории в прошлом, что позволяет ис-
пользовать их для определения границ расселения этнических общностей, в данном случае 
расселения салтинцев на данной территории.  

Архаизмы – это лексические единицы, вышедшие из употребления, хотя соответствующий 
предмет (явление) остается в реальной жизни и получает другое название (устаревшие слова, 
вытесненные или замененные современными синонимами). Причины появления архаизмов 
кроются в развитии общества, в развитии языка, в обновлении его словарных единиц при 
помощи синонимов и заимствований: одни слова заменяются другими. Например: кули – фа-
зенда, участок (для строительства дома) – план и т.д. 

Диалектизмы, т.е. лексические единицы, в данном случае топонимические номинации 
салтинской местности, – это выражения или способы речи, употребляемые людьми данной 
местности. Лексика современного салтинского говора имеет ряд своих специфических особен-
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ностей. Например: в других говорах андалальского диалекта слово «камень» обозначается 
словами гьецIо, гIуцI, а салтинцы эти слова вообще не употребляют, а говорят литературное 
слово гамачI; если в других говорах слово «тыква» означает хъабахъ, хабах, то салтинцы го-
ворят еще и бачикан. Также слово «огород» в других говорах и в литературном языке 
пастIан, а в салтинском наречии говорят рущтIиб, бащтIаби, а теперь и заимствованное из 
русского огород и т.д. 

Далее для сравнения мы приведем некоторое количество топонимических примеров этой 
группы топонимов исследуемой местности. 

Гидронимы и гидронимические термины. Говоря об этимологии гидронимической 
терминологии, гидрообъектов на территории административных границ сел. Салта, следует 
отметить, что более древних, чем нижеследующие, письменных источников, фиксирующих 
названия этих объектов, нами не обнаружено. Источниками образования гидронимов здесь 
служат термины лъин (тлин) «вода», гьар (ар) «речка», гIор (ор) «река», хьуцI (хуц) 
«болото», хIор (хор) «озеро», рогIоро (рооро) «желоб, лоток (для течения воды)», къулгIа 
(кулЪа) «специально оборудованный поднавес с краном для сбора воды», чвахтIеро (чвахтеро) 
«водопад», гIурумухъ (урумух) «линия реки, русло», гьарамухъ (арамух) «линия речки, 
русло речки», ицц «родник», цIад (цад) «дождь», накIкI (накк) «облако, туман, туча», щоб 
«роса», гъуй (гуй) «колодец», шам «водоем, водосборник» и др. 

Гидрономический термин гъуй (гуй) «колодец» в салтинской топонимии не имеет такого 
широкого распространения, как ицц «родник», гьар (ар) «речка». Термины же ицц «родник», 
гIор (ор) «река», гьар (ар) «речка» являются более распространенными, так как у подножия 
каждой горы имеется выход источника на поверхность, а также с разных сторон села  
протекают две речки, которые соединяются прямо перед селом и, образуя одну более 
крупную, впадают в большую реку Каракойсу.  

Свои характерные названия каждый из гидронимических объектов получает от места 
расположения, от качества, от свойства воды, от того, каким образом они образованы, и 
выступают, как правило, нередко в сочетании с антропонимами, соответствующими 
прилагательными, числительными, названиями цвета, а также названиями тех или иных 
существ: ЩайтIабазул кIващухъ (кващук) «Чертов источник, букв.: у чертов мочи», этот 
источник находится в очень труднодоступном месте, откуда и его название; Буриниб ицц, 
букв. «Бурлящий родник», источник мелко бурлит из земли; Горенжазул ицц, букв. «Родник 
пиявок»; ЦIорораб (Цорораб) ицц, букв. «Холодный источник»; ИчIиццал, букв. «9 
родников»; Кьурулъицц (Тлурутльиц) «Родник из горы»; ХъахIабицц (Кахабиц) «Белый 
родник»;  Нохъодаицц (Ноходаиц) «Родник в пещере»; Къали кьабинеб ицц (Кали тлабинеб 
иц) «Родник, который звучит как барабан» и т.д.  

В отдельных случаях источник получает название от растений, произрастающих около, 
вблизи него, например, СагIамилицц (Саамилиц) «Мятный родник».  

Термин хьуцI (хуц) «болото» также является употребительным в топонимике исследуемой 
территории. Например: ХьуцIла (Хуцла) «болотистое место, где растет камыш». 

Нередким для топонимики сел. Салта является термин шам «водоем», с которым связаны 
топонимы: Чуял чурдариниб шам «Водоем для купания лошадей», РагIикIкIалахъ шам 
(Раиккалах) «Водоем в ущелье для сущенного сена», Агьикьшам (Аитльшам) «Водоем в 
саду», Гьараланахъа шам (Араланака) «Водоем за рекой», Рахъишамихъ (Ракишамих) 
«Водоем в ущелье» и др.  

Многие реки получают названия по населенным пунктам, через которые они проходят, в 
нашем случае – Солдерил гьар (ар) «Река Салтинка». 

Термин  гьар означает «речка», чаще всего этим термином описывают реки небольшой 
величины: Гьарала нахъа шам «озеро за речкой», Гьарала (Арала) «У речки». 

Как видно из приведенных примеров, термины ицц «родник», гIор (ор) «река», гьар 
«речка» выступают в составе сложных гидронимов.  

В отдельных случаях вышеуказанные топообразующие элементы выступают и в роли само-
стоятельных топонимических единиц: Ицц «Родник», ГIурухъ «У реки (большой)», Гьарала 
«У реки (маленькой)». 

Ойконимы – названия населенных пунктов, являются одной из составляющих подсистем 
топонимии, что объясняется тем, что дагестанцы в прошлом проживали в основном в 
сельской местности. 

Ойконимическими терминами в салтинской топонимии являются: росу «аул, селение, 
поселение, поселок», бакI «место, очаг», авал «квартал», кули «хутор» и т.д.: Басрияб росо 
«старое село», Асеб авал «Верхний квартал», Гъоркьеб авал «Нижний квартал», Гьарал авал 
«Квартал у речки», Рослаад авал «Квартал за селом», Жамалудинасул кули «Хутор Жама-
лудина» и т.д. 
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В далекие времена люди жили в так называемых росо «селение» и «кули» «хутор, от-
селок» [I]. 

Росо – это населенный пункт, где проживает основная масса людей, а кули, мархьо – не-
большой населенный пункт хуторского типа, где люди живут в период сезонных работ или 
постоянно проживает небольшое количество людей, по одной семье или кто-то из членов 
семьи. «Географические названия, в составе которых содержится росо-кули, сохранились до 
сих пор» [2]. 

Немалую группу составляют в салтинском говоре оронимы и оронимические термины. Под 
оронимами подразумеваются названия самых разнообразных форм рельефа, независимо от их 
величины, формы и размера. Формирующими наибольшее число оронимов являются: хъитI 
«балка, ров», кIкIал «расщелина, ущелье», меЪэр – «скала, гора», гIодобли «впадина, 
углубление, низина», гъарагIли «равнина», моЪрол гъойл «склон горы», гIорхъи «межа, 
борозда», гъойл «косогор», майдан «поле, долина», бакI «место», хъала «крепость», гухI 
«курган», авлахъ «пустыня», кIкIал «ущелье», авлахъ «степь», къварили «теснина», адли 
«плато», авал «квартал», борхали «возвышенность», нохъо «грот, пещера», ахали 
«подножье», меЪэр «гора» и т.д.  

Часто в качестве определения выступают прилагательные, которые указывают на форму, 
объем, величину географического объекта: Халатаб нохъо букв. «Длинная пещера», ЦIоро-
раб ицц букв. «Холодный родник», ГIисинакIкIалал букв. «Мелкие ущелья», КIудаб кIкIал 
букв. «Большое ущелье», Нохъода ицц букв. «пещерный родник», ХъахIаб ицц «Белая 
родник», Къали кьабиниб ицц «Барабанящий родник», Берцена хIурзал «Красивые поля», 
Асеб майдан  «верхнее поле», КIудаб рохь «Большой лес», ГухIда гъокь «Под холмом», 
Жаниб агьикь «Во внутреннем саду» и т.д. 

Третью семантическую группу составляют топонимы, компонентами которых являются 
геоботанические термины. Термин рохь «лес»: Куракол рохь «кураговый лес» (лес состоит из 
деревьев, на которых растет курага), НакIкIирохь «сосновый лес», Болирохь (болирох) 
«грабовый лес», ХIотогьарал (хотоарал) «хIота – сахаристая трава, с твердым стволом, 
созревает поздней осенью», «гьор – накопление», СагIамиицц (саамииц) «мятный родник» 
(вокруг родника растет много мяты) и т.д.  

В четвертую семантическую группу салтинских географических названий входят зооло-
гические термины и состоящие из них топонимы: Цидорохь «Медвежий лес» (обитателями 
этого леса являются в основном медведи), Чуял чурдариниб шам «водопад, где омываются 
лошади», Горенжазул ицц «родник с пиявками», Гъадиялъа «гъедо – ворона, место 
скопления ворон» и т.д. 
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