
Украинскому региону он уменьшился с 35,6 до 34,0%. И все же несмот-
ря на интенсивную насильственную ассимиляцию, украинское населе-
ние Галиции, Буковины и Закарпатья смогло сохранить национальное 
самосознание и удержать большую часть своей этнической территории. 

Г. А. Г е й б у л л а е в 

О НЕКОТОРЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ЭТНОТОПОНИМАХ 

На территории Азербайджана встречается немало топонимов (на-
званий населенных пунктов), отражающих, как можно предполагать, 
наименования некоторых тюркских племен. К таким топонимам (этно-
топонимам), видимо, относятся Абдал, Абад, Абадкенд, Базар, Баян, 
Балталы, Бостанчы, Гурт, Джагатай , Дуванны, Калагаин, Караджалар , 
Каргалы, Керки, Гургулу, Кылычлы, Улуджалар, Даначи и Яйджи. Дан-
ные этнотопонимы возможно соотнести со следующими тюркскими эт-
нонимами: абдал, ават, базар, баян, балта, бостон, гурт, джагатай, ду-
ван, каин, караджа, карга, керки, киргил, килич, олджо, тана, яйджи 
И др. 

Абдал. Можно предполагать, что этот этноним отразился в топони-
мах Абдал (Агдамский р-н), Абдаллар (Варташенский р-н), Чобан-Аб-
даллар (Ханларский р-н), Абдаллар (прежнее название с. Лачин, цен-
тра одноименного административного района) . Абдал «довольно рас-
пространен в качестве топонима в Хорезме». Села под названием Абдал, 
Абдаллар имеются в Иране 1 . 

Этноним абдал (абдел) встречается в источниках раннего средневе-
ковья. Так, Захария Ритор (VI в.) среди племен «Гуннской области» на 
Северном Кавказе называет абделов Возможно, что название этого 
племени отразилось в названии горы Абдел на Северном Кавказе 3 . 
В. В. Бартольд считал абделов гуннами4 . Действительно, в источниках 
абдалы, например, зафиксированы в составе белых гуннов5 . Этноним 
абдал известен среди башкир, каракалпаков, азербайджанцев и турк-
мен8 . В. А. Гордлевский писал, что племя абдал «было одной из силь-
ных общественно-политических групп Турции в средние века»7 . 

Ават. Топоним Абад (Агдашский р-н), видимо, образовался от пер-
сидского слова абад — «благоустроенный, цветущий». Однако можно 
предположить и другое толкование. Как отметил Э. М. Мурзаев, в топо-
нимии слово абад самостоятельно не употребляется8 и обычно состав-
ляет вторую часть сложных ойконимов (например, Кировабад, Неймет-
абад, Советабад и др.) . В форме Ават этот топоним встречается в до-

1 Толстова Л. С. Отголоски ранних этапов этногенеза народов Средней Азии в ее 
исторической ономастике.— В кн.: Ономастика Средней Азии. М.: Наука , 1978, с. 14— 
15; Географический словарь Ирана . Тегеран, 1328 г. х., т. 1, с. 1 (на перс, языке) . 

2 Пигулевская Н. В. Сирийские источники по истории народов СССР. М.— Л. , 1941, 
с. 165. 

3 Пагирев Д. Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказского края . 
Тифлис, 1913, с. 1. 

4 Бартольд В. В. Соч., т. II, ч. 1. М.: Изд-во Вост. лит., 1963, с. 180. 
5 История Туркменской ССР. T. I, кн. 1. Ашхабад: Изд-во АН ТуркмССР, 1957, 

с. 141. 
6 Кузеев Р. Г. Этнический состав, история расселения и происхождения башкир-

ского народа: Автореф. докт. дис. Уфа, 1971; Документы архива хивинских ханов по 
истории и этнографии каракалпаков . М.: Наука , 1967, с. 316; Бакиханов А. Полистан 
Ирем, Баку : Изд-во АН АзССР, 1951, с. 191; Васильева Г. П. Этнографические данные 
о происхождении туркменского народа.— Сов. этнография, 1964, № 6, с. 87. 

7 Гордлевский В. А. Избр. соч., т. I II . М.: Изд-во Вост. лит., 1962, с. 108—109. 
8 Мурзаев Э. М. География в названиях. М.: Мысль, 1979, с. 105. 
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кументе 1809 г.9 Местное население также произносит его как Ават. По-
этому можно предположить, что в ойкониме Ават отражено название 
тюркского племени ават, известного также в составе киргизов и каза-
хов 10. 

Баян— название двух сел (Варташенский и Дашкесанский р-ны). 
По А. Бакиханову, с. Баян получило свое название от имени аварского 
хана Б а я н " . Однако известен и этноним баян 1 2 байян, в частности та-
кое тюркское племя было в составе каракалпаков, уйгуров и киргизов 13. 
Топоним Баянлы (от этнонима Баян и аффикса принадлежности «лы» 
азерб. языка) , Дере-Баян (азерб. дере —«ущелье») , Баян-чолу (азерб. 
•чол — «степь») зафиксированы в Иране1 4 . Не исключено, что все эти 
топонимы восходят к тюркскому этнониму баян. 

Байдарлы— селение в Белоканском районе. Возможно, что это на-
звание увязывается с именем племени байдар, известным среди монго-
лов, башкир и казахов 15. 

Балталы— селение в Шекинском районе. В прошлом у тюркских на-
родов был широко известен этноним балта. В XIX в. так называлось од-
но из тюркских племен 16. В Узбекистане этноним балта, видимо, фикси-
руется в названиях сел Болталы и Майлы-Балта 17. У киргизов, казахов 
и узбеков есть племя болто 18. 

Базар. Часто встречающееся в топонимах Азербайджана слово ба-
з а р объясняют как «рынок»1Э. Безусловно, в топонимах Аднабазар, Аст-
раханбазар (совр. Д ж а л и л а б а д ) , Эрменибазар, Сеидбазар и др. это 
слово надо понимать как «рынок» («место торга»), В этих местах в 
прошлом действительно были базары. Возможно, это слово означает 
также «плоское место», «широкое место». Например, Базар-Дюзи в 
Азербайджане, Базар-юрт, Базаркишлак на Северном Кавказе, Базар-
хени в Грузии, Базар-су в Армении и др. Д. Д. Пагирев приводит 15 то-
понимов на Кавказе с компонентом базар 20. Нами в Азербайджане со-
браны микротопонимы со словом базар2 1 . Топонимы с компонентом ба-
з а р имеются также в Средней Азии22. Вероятно, некоторые ойконимы со 

9 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, т. IV. Тифлис, 1869, 
с . 82—83. 

10 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. 
Л . : Наука , 1971, с. 27, 54; Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. T. I. Алма-Ата: Изд-во АН 
К а з С С Р , 1961, с. 498. 

11 Бакиханов А. Указ. раб., с. И . 
12 Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Наука , 1967, с. 411. См. т а к ж е Менгес К• Т. 

Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л. , 1979, с. 80—83. 
13 Бекбаулов У. Топонимы Приаралья как источник для изучения истории каракал-

пакского народа.— В кн.: Ономастика Средней Азии, с. 131; Тихонов Д. И. Хозяйство 
и общественный строй Уйгурского государства X—XIV вв. М.— Л. : Наука , с. 28; Аб-

рамзон С. М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии.— В кн.: 
То . Киргизской археолого-этнографической экспедиции. T. IV. М.: Изд-во АН СССР, 
1960, с. 110. 

14 Савина В. И. Словарь географических терминов и других слов, формирующих 
топонимию Ирана . М.: Наука , 1971, с. 32. 

15 Лебедева П. Е. К вопросу о родовом составе монголов.— В кн.: Филология и 
история монгольских народов. М.: 1958, с. 222; Кузеев Р. Г. Происхождение башкир-
ского народа. М.: Наука , 1974, с. 328, 428, 429. 

16 Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей.— 
Ж и в а я старина, в. I l l — I V . СПб., 1896, с. 75. 

17 Шаниязов К• Ш. К этнической истории узбекского народа. Ташкент: ФАН, 1974, 
с . 82, 125. 

18 Абрамзон С. М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии, 
с. 110; Шаниязов К• Ш. Указ. раб., с. 131. 

19 Бушуева Е. Н. Словарь русской транскрипции географических терминов и дру-
гих слов, встречающихся в топонимии Азербайджанской ССР. М.: ГУГК, 1971, С. 31. Не 
следует смешивать слово «басар» в разных топонимах. К а ж д а я река в прошлом оро-
шала известную часть равнины, которая называлась «басар». Например, местность, 
о р о ш а е м а я р. Курек, называлась Курекбасар, р. Ганджечаем — Ганджабасар . 

20 Пагирев Д. Д. Указ. раб., с. 31. 
21 Место слияния рек Аракса и Куры в прошлом называлось Юрт-Базар . Прежнее 

я а з в а н и е с. Темакаог (Мардакертский р-н) было Базаркенд. Микротопоним: Базар-йери 
ТМесто базаров) , Базар-дюзи (Равнина базаров) и др. 

22 Ханыков А. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843, с. 93. 
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словом базар отражают тюркский этноним базар/ /басар. Например, эт-
ноним базар у киргизов, басар — у каракалпаков, узбеков, калмыков 2 3 , 

Бостанчи — селение в Хачмасском районе. Народная этимология 
объясняет его от перс, бостан — «огород» и аффикса «чи» в азербай-
джанском языке. Сел. Бостанчи в настоящее время ееть в Грузии. Из-
вестно, что г. Рустави в Грузии в прошлом назывался Бостанкалаки 2 4 . 
Топонимы Бустан, Бостан встречаются в Узбекистане Возможно, та-
кие параллели показывают, что эти топонимы имеют связь с названием 
тюркского племени бостон. Этноним бостон отмечен у киргизов и узбе-
ков 26. Поэтому не исключено, что ойконим Бостанчи образовался от 
этнонима бостон и суффикса «чи». 

Гуртлар. Селения Гурдлар и Гуртлар имеются в Бардинском и Аг-
дамском районах Азербайджана. Один из кварталов города Шемахи 
называется Гурт-махалла. Квартал Гуртлар известен в городе Барда . 
Село Шарафли (Бардинский р-н) прежде называлось Гурт. Сел. Курт-
лари есть в Марнеульском районе Грузии27 , два селения — в Иране 2 8 . 
В начале XIX в. в Ширване жило племя гурт. Племя с таким же назва-
нием отмечено в Туркмении 29. С этим этнонимом связан, видимо, и ой-
коним Куртлу в Иране3°. 

Гургулу — название кварталов в ряде районов Азербайджана (на-
пример, Гургуллар — квартал с. Кандах Закатальского р-на), с. Горгу-
ли есть в Адигенском районе Грузинской ССР 3 1 . Это название, возмож-
но, связано с названием племени гургулу у туркмен 32. 

Дуванны — названия сел Дуванлы (Карадагский р-н), Диванлы 
(Бардинский р-н), Диван-Алылар (Физулинский р-н), вероятно, образо-
ваны от этнонима дуван3 3 . Племя дуван было у башкир и киргизов 
(у последних — в форме дубан) 34. Ойконимы Терек-Дуван и Дуван за-
свидетельствованы и в Казахстане3 5 . 

Джагатай — селение в Кубинском районе Азербайджанской ССР. 
В XIX в. одно из подразделений племени кангар в Нахичевани называ-
лось джагатай 3 6 . В Иране в XIII—XIV вв. было известно монгольское 
племя джагатай 37. 

Галагаин — селение в Сабирабадском районе и селение Галагаинны 
(от Галагаинлы) в Ахсуинском районе. Эти топонимы включают ком-
поненты гала — «крепость» и гаин. Топонимы с компонентом гаин в 
XIX в. были известны также в Грузии (Каин-Тургоба, Гаин-юрт), Каи-

23 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи , 
с. 108; Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная 
структура и расселение в XIX — нач. XX в. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1950, с. 162; 
Шаниязов К. Ш. Указ. раб., с. 82. 

24 Месхиа Ш. А. Город и городской строй феодальной Грузии. Тбилиси, 1959, с. 57. 
25 Губаева С. С. Некоторые кавказско-ферганские топонимические параллели , -

В кн.: Ономастика Кавказа . Махачкала : Дагест. учебно-пед. изд-во, 1976, с. 55. 
26 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи , 

с. 21, 36, 62; Латыпов Дж. Этнотопонимы Маргилана.— Сов. тюркология, 1974, № 1 ; 
Губаева С. С. Указ. раб., с. 57 

27 Грузинская ССР. Административно-территориальное деление. Тбилиси, 1966, 
с. 198. 

28 Савина В. И. Указ. раб., с. 129. 
29 Винников Я. Р. Социалистическое переустройство хозяйства и быта дайхан Ма-

рийской области Туркменской С С Р — Среднеазиатский этнографический сборник. М. : 
Изд-во АН СССР, 1954, т. 1, с. 7. 

30 Савина В. И. Указ. раб., с. 129. 
31 Грузинская ССР. Административно-территориальное деление, с. 168. 
32 Винников Я• Р. Указ. раб., с. 7. 
33 Гейбуллаев Г. А. О происхождении некоторых этнотопонимов Азербайджана .— 

Докл. АН АзССР, 1978, № 11. 
34 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа, с. 213; Абрамзон С. A4. Кир-

гизы и их этногенетические и историко-культурные связи, с. 50. 
35 Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. T. II. Алма-Ата, 1962, с. 518; т. I II . Алма-Ата, 1964, 

с. 342. 
36 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее при-

соединения к Российской империи. СПб., 1852, с. 537; Путешественники об Азербай-
джане. Т. 1. Баку : Изд-во АН АзССР, 1961, с. 51. 

37 Савина В. И. Указ. раб., с. 74. 
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лы-дере — в Карсской области3 8 , селения Каинды (от Каинлы) и гидро-
ним Каин — в Казахстане. Приведенные этнотопонимы, вероятно, отра-
жают тюркский этноним каин//гаин. Племя гаин отмечено, в частности, 
в составе башкир и в Западной Сибири среди шорцев 39. 

Караджалар и Караджалы — села в Белоканском и Саатлинском 
районах Азербайджана, названия которых можно связать с названием 
тюркского племени караджа. Это племя известно у узбеков, туркмен и 
других народов Средней Азии40. 

Каргалыг. В Азербайджане известно три селения с таким названием 
в Массалинском, Хачмасском и Нахичеванском районах. В приведен-
ных топонимах частица «лыг» выполняет функцию суффикса «лы».. 
В Казахстане известен топоним Каргалы, на Урале — села Каргалика , 
Каргала 4 1 . В этих топонимах, возможно, прослеживается этноним кар-
га/ /гарга. Племя с таким названием известно, например, среди тюрк-
ских народов Западной Сибири, у киргизов и узбеков4 2 . 

Кылычлы. Топоним Кылычлы (Кельбаджарский, Лачинский, Ку-
батлинский р-ны), вероятно, отражает тюркский этноним килич. Племя 
килич упоминается в русских летописях XIII—XIV вв.43 В форме кли-
шли этот этноним отмечен у каракалпаков 4 4 ; в Турции имеется селение 
Гыличлу. 

Керки. Топоним Керки встречается в Нахичеванской АССР, а Керки-
башлы — в Казахском районе Азербайджанской ССР. Племя керки от-
мечено у туркмен и узбеков4 5 . 

Тана. Селение Даначи (Закатальский р-н), квартал Даначилар 
(с. Падар Варташенского р-на); Данный топоним, возможно, увязыва-
ется с этнонимом тана, ибо суффикс «чы» в нем, как и в топониме Бос-
танчи, означает принадлежность. Этот этноним прослеживается и в ой-
кониме Данаери (Ханларский р-н, от этнонима дана и азерб. ери — 
«место»). Д . Д. Пагирев для конца XIX в. отмечает ороним Данадаг 
(Тифлисский уезд) и зимнее пастбище Даналилар в Шушинском уез-
де46 . Ал-Асир среди предводителей части огузов, поселившихся при Ва-
хоудане (XI в.) в Азербайджане, называет личное имя Дана 4 7 . Этноним 
тана известен у казахов, узбеков и туркмен48 . 

Олджо. Улуджалы — село в Сабирабадском районе. В основе этого-
топонима, вероятно, можно видеть этноним олджо, известный, например, 
как название киргизского племени олджо, олжобой, олжочу4 9 . 

Яйджи. В настоящее время в Азербайджане имеется три ойконима с 
компонентом Яйджи: Яйджи (Джульфинский р-н), Ашаги Яйджи и 

38 Пагирев Д. Д. Указ. раб., с. 124. 
39 Руденко С. И. Башкиры. М,— Л.; Изд-во АН СССР, 1955; Кузеев Р. Г. Указ. 

раб., с. 34; Долгих Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.: 
Изд-во АН СССР, 1960, с. 110—111. 

40 Снесарев Г. Н. Объяснительная записка к карте расселения узбеков на терри-
тории Хорезмской области (конец XIX — нач. XX в.).— В кн.: Хозяйственно-культурные 
традиции народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука , 1975, с. 89; Кармышева Б. X. 

Узбеки-локайцы Южного Таджикистана .— Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии 
АН Т а д ж С С Р , Сталинабад, 1954, т. XXVIII , с. 17. 

41 См.: Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов в Казахстане. Алма-
Ата: Наука , 1974, с. 26; Мурзаев Э. М. Изучение топонимии центра и ее тюркского го-
ризонта.— В сб.: Топонимия Центральной России. М.: Мысль, 1974, с. 16; Матвеев А. К. 
Географические названия Урала. Свердловск: Среднеуральск. кн. изд-во, 1980, с. 128. 

42 Долгих Б. О. Указ. раб., с. 11; Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические 
и историко-культурные связи, с. 119; Кармышева Б. X. Очерки этнической истории юж-
ных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976, с. 91, 92. 

43 Полное собрание русских летописей. T. I. Лаврентьевская летопись. Л. , 1928, 
с. 502—505. Повесть о Куликовской битве. М., 1954, с. 27—40. 

44 Жданко Т. А. Указ. раб., с. 165. 
45 Аристов Н. А. Указ. раб.; Шаниязов К. Ш. Указ. раб., с. 125. 
46 Пагирев Д. Д. Указ. раб., с. 74. 
47 Материалы по истории Азербайджана . И з Тарих ал-Камил ибн ал-Асира. Баку, 

1940, с. 111. 
48 Шалекенов У. X. Казахи низовьев Амударьи. К истории взаимоотношений на-

родов Каракалпакии в XVIII—XIX вв. Ташкент: ФАН, 1966, с. 18; Шаниязов К• Ш. 
Указ. раб., с. 124. 

49 Абрамзон С. М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии, 
с. 126. 
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Юхары Яйджи (Ильичевский р-н). В XIX в. на Кавказе засвидетельст-
вовано восемь топонимов с компонентом Яйдж 50. Основу названных то-
понимов, вероятнее всего, составил этноним яйджи, который, видимо, 
следует связывать с названием тюркского племени яйджи, впервые упо-
минающимся Абу-л-гази м . 

Рассмотренные материалы показывают, что в топонимии Азербайд-
жана отразились названия многих тюркских племен, вошедших как эт-
нические компоненты в состав азербайджанского этноса. 

50 Пагирев Д. Д. Указ. раб., с. 303. 
51 Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази, хана Хивинского. 

М . — Л . , 1958, с. 24—25. 

В. А. К о р е н я к о 

К ПРОБЛЕМЕ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ 
СКИФО-СИБИРСКОГО ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ 
(по материалам тувинской народной скульптуры) 

Яркий и своеобразный звериный стиль, характерный для искусства 
кочевников Евразии в скифское время, издавна привлекает внимание 
искусствоведов, археологов и этнографов. Имеются сотни публикаций, 
в которых рассматриваются происхождение, художественные и этнокуль-
турные особенности звериного стиля. Пожалуй, в наименьшей степени 
разработан вопрос о причинах его упадка и дальнейших судьбах. Дли-
тельное время считалось, что звериный стиль исчезает одновременно с 
культурами скифо-сарматского периода. Однако вначале Ю. Н. Рерих, 
а затем и другие исследователи показали в своих работах, что в тради-
ционном искусстве кочевников Центральной Азии сохраняются формы, 
которые можно определить как реминисценции 1 скифо-сибирского зве-
риного стиля. Именно в Центральной Азии есть наиболее представитель-
ный материал, позволяющий выявить реминисценции раннекочевниче-
ского анимализма в искусстве современных народов. Материал этот изу-
чен далеко не равномерно. Так, если в тибетском декоративно-приклад-
ном искусстве реминисценции звериного стиля серьезно исследованы 
Ю. Н. Рерихом 2 и 3. Хуммелем3 , то в монгольском и бурятском искусст-
ве их изучение только начинается 4. 

Исследование реминисценций звериного стиля затруднено главным 
образом двумя обстоятельствами. Во-первых, плохо систематизирован 
и обобщен конкретный материал, и, во-вторых, неясен сам механизм 
реминисценций, причины их длительного существования и воспроиз-
водства. Сложность выявления механизма реминисценций особенно оче-
видна, если учесть нестабильность этнического состава населения на 
протяжении последних двух тысячелетий, почти полное отсутствие 
реминисценций звериного стиля в средневековом кочевом искусстве и 

1 Под термином реминисценция понимаются «отдельные черты, навеянные неволь-
ным или преднамеренным заимствованием образов или ритмико-синтаксических ходов 
из другого произведения» (БСЭ. Т. 22. М., 1975, с. 8 ) . Термин этот преимущественнс4 

литературоведческий, однако он прочно утвердился в работах искусствоведов и архео-
логов (см., например, статьи А. П. Смирнова, Г. К. Вагнера и Л . А. Лелекова в кн.: 
Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.: Наука , 1976, 
с. 242—270). В статье я пользуюсь термином реминисценция в силу его широкой рас-
пространенности, лаконичности и большей определенности по сравнению с понятиями 
традиция или наследие. 

2 Рерих Ю. П. Звериный стиль у кочевников Северного Тибета. Прага , 1930. 
3 Hummel S. Tibetisches Kuns thandwerk in Metal l . Leipzig, 1954, S. 11—18. 
4 Опубликованы лишь отдельные наблюдения. См.: Тумахани А. В. Бурятское на-

родное искусство. Улан-Удэ: Бурят, кн. изд-во, 1970, с. 93; Кочешков Н. В. Народное 
искусство монголов. М.: Наука , 1973, с. 39, 47; Новгородова Э. А. Мастер Гочоосу-
рэн.— Вокруг света, 1976, № 7, с. 40—43; ее же. «Звериный стиль» в прошлом и на-
стоящем.— Декоративное искусство СССР, 1979, № 5, с. 36—39; Nowgorodowa Е. А. 
Alte Kunst der Mongolei . Leipzig, 1980, S. 249—252. 
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