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УДК 811.351.12 
 
В статье рассматриваются цветовые характеристики географических названий как важные составляю-
щие аварской топонимики. Анализируются различные взгляды на природу цветовой составляющей топони-
мов, оценивается роль цветовых характеристик в процессе формирования топонимической картины мира 
аварцев, изучаются особенности образования и функционирования топонимов с компонентом цвета.  
Авторы приходят к выводу об объективном отражении черт пространства в топонимах и о наличии идио-
этнической специфики отражения цвета на конкретном языковом материале. 
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ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРСКОГО ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
В дагестанской лингвистике до настоящего времени изучение названий цвета в топонимии не привлекало 

к себе внимание. В рассматриваемых в данной статье аварских топонимах символика цвета прежде всего по-
могает дешифровать заложенную в имени собственном информацию, выявить мировоззренческие установки 
и особенности этнической картины мира аварцев в целом. Материалом исследования служат аварские топо-
нимы, в которых восприятие действительности находит свое отражение через цвет. С лингвистической точки 
зрения по структуре – это «двусловные атрибутивные конструкции», созданные по модели «прилагательное + 
существительное» [6, с. 268]. В данной работе будет предпринята попытка выявить цветовую гамму топони-
мического пространства в восприятии аварцев. Материалом исследования служат топонимы Гергебильского, 
Гумбетовского, Казбековского и Хунзахского районов Дагестана [7]. Цель – выявление идиоэтнических  
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особенностей восприятия пространства в данном регионе. Личный опыт каждого из нас позволяет утвер-
ждать, что картина мира, существующая в сознании человека, не монохромна. Цвет остается важным пара-
метром восприятия действительности, как в языке, так и в географических названиях. Любые размышления, 
связанные с проблемой цветообозначения, в настоящее время невозможны без учета теории Берлина и Кэя, 
которые установили зависимость между количеством цветообозначений и цветами, которые получили 
наименования в каждом языке [8, с. 12]. Согласно их теории, сначала появляется наименование для черного 
и белого цветов, потом к ним присоединяется название красного цвета. 

В аварском языке, в частности в диалектах северного наречия, цветообозначения топонимов образуют бинар-
ные оппозиции, которые позволяют условно разделить все топонимические названия на две большие группы: 

1)  топонимы с цветообозначениями темной окраски (преобладающий цвет чIегIераб «черный»): в эту 
группу входят топонимы и микротопонимы, оронимы, гидронимы и т.д.: ЧIегIер гIор «Черная река», ЧIегIер 
рохь «Черный лес», ЧIегIер тала «Черная поляна», ЧIегIер бакълъи «Черный солнцепек», ЧIегIерасул хур 
«Поле Черного», ЧIегIер хьунлъи «Черная теневая сторона», ЧIегIерзазикь «У черной колючки», ЧIегIераб 
нохъо «Черная пещера», ЧIегIераб ицц «Черный родник», КIалчIегIерих «У черного рта», ЧIéгIератIáлу 
«Черная глыба», ЧIегIерав чиясул ссан «Сенокосный участок черного человека» [7] и т.д.; 

2)  топонимы с цветообозначениями белой окраски: ХъахIал къанаби «Белые камни», ХъахIрохь «Белый 
лес», ХъахIаб лъар «Белая речка», ХъахIаб хур «Белое поле», ХъахIаицц «Белый родник», ХъахIаб нохъо 
«Белая пещера», ХъахIаб гIуро «Белый дерн», ХъахIаб кIкIал «Белый овраг», ХъахIаб куракухъ «У белого 
абрикосового дерева», ХъахIаб нохъодул кIкIалахъ «У оврага белой пещеры», Нодо хъахIаб хур «Поле с бе-
лым лбом», ХъахIал гъутIбизухъ «У белых деревьев» [Там же]. 

Изучение системы цветообозначений привело ученых к выводу о том, что система называния цветов носит 
общечеловеческий характер [2, с. 182]. Э. М. Мурзаев в работе «Топонимика и география» указывает на со-
пряженность белого цвета и идеи чистоты, света, святости для русского народа [5]. Сторонники цветосимво-
лизма связывают различные цвета с временами года, сторонами света, с чем-то неизведанным, с солнцем, теп-
лом, радостью, с символическим значением в разных религиях и т.д. [11, с. 61] и с культурной традицией, ис-
торией народов. Э. М. Мурзаев пишет: «Значительная роль в образовании среднеазиатской топонимии при-
надлежит прилагательным, определяющим качество, цвет, положение географического объекта» [4, c. 224]. 
В последующих работах он уточняет, в каких языках какой цвет обозначает различные стороны света [3, с. 41]. 
По сведениям А. В. Суперанской, черным и белым цветами маркируются правые и левые притоки, причем 
многие черные реки впадают в моря и озера, а белые – нет: «Цветовые названия встречаются слишком часто, 
для того, чтобы быть случайными. В то же время набор их слишком беден для того, чтобы они могли отражать 
какие-либо реальные признаки объектов» [9; 10, с. 126]. Р. А. Агеева обосновывает черный или коричневый 
цвет рек содержанием в них растворенных органических веществ гумусового ряда [1; 2, с. 178]. Э. М. Мурзаев 
указывает на то, что обозначение орографических объектов, содержащих цветообозначения, зависит от рас-
стояния до топообъекта и восприятия цвета определенным человеком [5, с. 91]. 

Не подвергая сомнению вышеизложенное, считаем необходимым представить альтернативную точку 
зрения в цветообозначении в аварских по происхождению топонимах. 

Белый цвет в топонимах передает цвет и блеск, используется совместно с дескрипторами (описывающи-
ми основное значение топонима), как: части территории – ХъахIаб росо «Белое село»; части акватории – ру-
чей ХъахIаб лъар «белая речка»; объекты рельефа – скалы: ХъахIал къанаби «Белые скалы» (белый может 
подразумевать меловой), Хъах1аб кьуру «Белая скала» (белый может подразумевать меловой, или отражает 
свет), пещеры Хъах1аб кьурул нохъо «Пещера белой скалы»; ландшафт – открытый участок земли: ХъахIракь 
«Белая земля», ЦIохаб мегъ «Сады в местности Цохаб» (от гьецIо «белый камень»), ЦIохаб ицц «Родник  
в местности Цохаб», ХIахIахьуцIцIда «У белого болота»; лес ХъахIаб рохь «Белый лес» (белым является цвет 
коры деревьев); флора и фауна – хъахIмах // хъахIмахI «ясень»; почва – хъахIракь, местность – ХъахIчи 
гьокъодулъ «На хуторе белого человека», ЦIохаб кули «Хутор из белого камня»; природные объекты – камень 
ХъахIаб ганчIихъ «У белого камня»; столб/шест ХъахIал хIубахъ «У белых столбов» – белый может быть свя-
зан с цветом камня, растительности (коры); хабитативные – здание – ХъахIал рукъзабахъ «У белых домов», 
ворота – ХъахIал кавабахъ «У белых ворот», развалины – ХъахIал алабизух «У белых развалин», мосты: 
ЦIохаб кьо «Мост из белого камня»; ценностные – хъахIмахх «алюминиевый лист», хъахIаб месед «белое зо-
лото» [7]. Белый в сочетании с вышеназванными дескрипторами означает «сделанный из камня или металла». 

Черный – используется в топонимах совместно с такими дескрипторами (описывающими), как: части 
территории – ЧIегIеракь «Черноземелье, или территория центральной России»; части акватории – 
ЧIегIергIор «Черная река», ЧIегIерхIор «Черное озеро», ЧIегIераб лъар «Черный ручей», ЧIегIерлъин «Чер-
ный родник»; ландшафт – ЧIегIеррохь «Черный лес», ЧIегIернохъо «Черная пещера»; природные объекты – 
ЧIегIераб ганчIихъ «У черного камня», ЧIегIер кьураби «Черные скалы», ЧIегIераб лъин «Черная вода», Бèр 
чIегIерал хурзал «Поля с черным глазом (черная земля)», ЧIегIерлъин «Черная вода» [Там же]. Дескриптор 
«черный» связан либо с цветом почвы, либо с цветом растительности или с цветом камня. 

Красный – встречается в топонимах совместно с такими дескрипторами, как: объекты рельефа – БагIараб 
кьури «Красная скала», БагIархIатIикIкIал «Ущелье с красной глиной», БагIаркIкIал «Красное ущелье», 
БагIараб кьурул нохъо «Пещера красной скалы», БагIара нохъо «Красная пещера», БагIараб кIкIалалъул го-
мог «Ложбина красного ущелья», БагIарлъалабалъ «В красной местности», БагIараб майдан «Красная поля-
на», БагIараб хъирубакI «Местность с красным песчаником»; инфраструктурные дескрипторы (описываю-
щие) – БагIаракьо «Красный мост» (по цвету металла), БагIараб кьо рагIала «У красного моста», БагIарали-
бизухъ «У красных развалин», БагIараб кьо «Красный мост» [7]. Чаще всего данные микротопонимы называ-
ния получили от цвета горных пород, цвета почвы, в случае с гидронимами – цвета дна или берегов. 
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Зеленый цвет в топонимических конструкциях метафорически можно отнести к глаголу со значением 
«расти»: ГIурччинрохь «Зеленый лес», ГIурччина хIор «Зеленое озеро» [Там же]. Зеленый цвет холмов и до-
лин связан с растительностью на их поверхности. Цвет воды часто воспринимается человеческим глазом  
как зеленый или понимается как озеро, покрытое тиной. 

Золотой – совместно с такими дескрипторами, как: части акватории – Меседил хIор «Золотое озеро»; 
объекты рельефа – Меседил гохI «Золотой холм», Меседил гъогъолъ «У золотых камней» [Там же] – данные 
топоназвания, возможно, связаны с блеском, с преломлением солнечных лучей на поверхности воды или 
камней, светящихся от солнца. 

Синий, голубой, серый как цветообозначение топонимов – хъахIилаб (синий): ХъахIил кьури «Синяя 
скала», ХъахIилаб нохъо «Синяя пещера»; цIахIилаб (серый): ЦIахIилаб ганчIихъ «У серого камня», 
ЦIахIилаб гухIихъ «У серого холма», ХъахIикIкIал «В ущелье, где речка течет земля голубая» [Там же] – де-
скриптор в данных примерах связан с цветом камня, земли. 

Как мы видим, во всех вышеперечисленных примерах «порядок компонентов тот же, что и порядок слов 
в атрибутивной синтагме – определение плюс определяемое. Географический термин находится в постпози-
ции. Первый компонент может выполнить либо описательную, ограничительную, либо характеризующую 
функцию» [6, с. 268]. 

Среди микротопонимов, в которых содержится компонент, обозначающий определенный цвет, встречаются 
примеры, содержащие значения: 

1)  темный, мутный: Хъубаб лъар «Темная, грязная вода», Гъабугъалихъ кьо (от селевых потоков, грязи) 
«Мост в месте, где бывает темная, мутная вода» [7]; 

2)  светлый – темный: Канлъул рацIалъи «Светлая, яркая поляна», БецIрохьоб «В темном лесу», БецIаб 
рохь «Темный лес», БецIнохъо «Темная пещера» [Там же]; 

3)  совмещающий два цвета: КIикьераб щоб «Двухцветная сопка», ЧáритIа «На разноцветном месте», 
ЧáритIахIор «Озеро в разноцветном месте», ЧарамегIер «Разноцветная гора», Чаралъим «Вода у разно-
цветной горы» [Там же]. 

Во всех этих примерах совмещаются значение качества и значение цвета. 
Таким образом, исходя из общего количества примеров (около 70), в процентном отношении разные цвета 

имеют: хъахIаб «белый» (около 50%), чIегIераб «черный» (больше 35%), багIараб «красный» (около 10%),  
по два-три примера с цветообозначениями меседил «золотой», гIурччинаб «зеленый», хъахIилаб «синий, го-
лубой», цIахIилаб «серый» (около 5%). Из этих наблюдений следует, что мир аварцев окрашен в яркие цвета, 
из которых наиболее популярными оказываются хъахIаб «белый», чIегIераб «черный», багIараб «красный». 
Они представляют нам информацию о цвете растительности, почвы, горных пород или о том, как объекты 
воспринимаются человеческим глазом на некотором расстоянии. 
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The article considers colour characteristics of geographical names as the important elements of the Avar toponymics. The authors 
analyze different views on the nature of a toponym colour element, evaluate the role of colour characteristics in the process 
of forming the Avar toponymical worldview, and identify the peculiarities of formation and functioning of toponyms with a colour 
component. The paper concludes on objective representation of spatial features in toponyms and on idio-ethnic specificity 
of colour representation in the national language. 
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