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Проблема формирования населения на территории определяется экстра-
лингвистическими, межлингвистическими и внутрилингвистическими факто-
рами, выявляющими как периоды развития топонимии, так и этногенез этно-
са. При анализе лексики с физико-географическими реалиями и природными усло-
виями значимы особенности рельефа и растительного покрова, позитивность 
топонимическая и исторические данные. Ареалы изменчивы во времени и про-
странстве; у них нет непрерывных границ. Географические названия – свидетели 
прошлого – хранят информацию о языке живших в прошлом; по языковым сред-
ствам судят о структуре исчезнувшего языка. В статье предпринята попытка 
с помощью комплексного подхода дать историко-географо-лингвистическое объ-
яснение топониму Салугардан Алагирского района Северной Осетии. В основу ра-
боты положена следующая идея: образование и развитие топонима зависят от 
внутренних и внешних миграций; в географических названиях запечатлевают-
ся элементы социальных сфер, хозяйственной деятельности, географического 
ландшафта, воздействие географической среды с принятием в расчет этноязы-
кового состава населения. Выяснение этимологии топонима Салугардан позволи-
ло вскрыть языковые пласты, принявшие участие в формировании рассматрива-
емого топонима. Исследование подтвердило его описательность; обнаружило, 
что семантика в топонимии часто восполняется однозначной и убедительной 
связью с объективными чертами реалий и географической конкретно-историче-
ской приуроченностью.
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Введение 
Проблема формирования населения на определенной террито-

рии определяется экстралингвистическими, межлингвистическими 
и внутрилингвистическими факторами, обнаруживающими как пе-
риоды развития топонимии, так и этногенез этноса. В толковании 
семантики этимологической лексики с физико-географическими ре-
алиями и природными условиями необходимо учитывать особенно-
сти рельефа, растительного покрова, а также топонимическую пози-
тивность, окружающую географическую действительность, истори-
ческие данные, имеющиеся в разнообразных источниках. Известно, 
что устойчивость, живучесть и напластования – различных периодов 
этнической истории, духовной культуры, а также лингвистические и 
религиозные – свидетельствуют о том, что топонимы «в своем обра-
зовании и происхождении обусловливаются структурой языка, со-
циально-историческими и естественно-географическими условиями 
и соответствуют уровню общественного развития, идейно-эстетиче-
ским и этическим требованиям времени» [1, 31]. В статье предприня-
та попытка с помощью комплексного подхода дать историко-геогра-
фо-лингвистическое объяснение топониму Салугардан Алагирского 
района Северной Осетии, основываясь на связи с пространственны-
ми объектами. Изыскания базируются на положении: в топонимах 
находят выражение только существенные для социальных сфер и 
хозяйственной деятельности элементы географического ландшафта, 
а названия являются лишь следствием отражения свойств через их 
выражение языковыми средствами.

Основная часть 
В середине XVIII в., как сообщают источники, продолжалось ос-

воение предгорных районов, что вызвало появление на Осетинской 
наклонной равнине осетинских поселений. 

На левом берегу реки Ардон переселенцами из Алагирского уще-
лья в 1781 г. на территории современного Алагира основывается село 
Салугардан (осет. ирон. Салыгæрдæн). 

В 1850 г. у входа в Алагирское ущелье, в станице Горской, на 
юго-западной окраине селения Салугардан, закладывается серебро-
свинцовый завод. Со временем (1863 г.) станица Горская переимено-
вывается в селение Алагир, которое сливается с аулом Салугардан. 

В советское время – 1938 г.– населенные пункты Алагир и Салу-
гардан преобразуются в город Алагир, который становится район-
ным центром [2, 212]. 
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Таковы ведущие исторические и географические факторы появ-
ления топонимов Алагир и Салугардан; что же касается ономастиче-
ских реликтов Алагирского района (Алагир; Ардон), то они хорошо 
исследованы в очерках К.П. Попова [3, 121-129].

Город Алагир находится на Осетинской наклонной равнине. Село 
Салугардан расположено было в лощине, ближе к реке Ардон, но уже 
в начале XX в. оно «отделялось от Алагира только одною улицею»; 
со временем «Салугардан настолько плотно прилегает к Алагиру, что 
границы их различить почти невозможно» [4, 8, 190].

Топоним Салугардан / ирон. Салыгæрдæн представляет собой, по 
А.Д. Цагаевой, «сложение из двух частей: сал < осет. зæлдæ ‘дерн’, ‘зе-
лень’, или ногайск. Сала ‘ручей’ + осет. угæрдæн ‘луг’, ‘покос’» [5, 506]; 
налицо имена существительные и в первой, и во второй части; ср.: 
Сал + окончание род. п. -ы + угæрдæн. Далее автор пишет о том, что 
«Сала ‘Ручеек’. Название это ногайское. С этим ногайским сала, кро-
ме приведенного, зафиксированы мною топонимы Салагом (сала + 
осет. ком ‘ущелье’) “Ущелье с ручейком”; Саладонгон (сала + осет. дон 
‘вода’, ‘река’ + суф. -гон) “Возле ручейка”, “На берегу ручейка”; Салы-
гæрдæн “Салугардан” – часть гор. Алагир» [6, 151]. А.Д. Цагаева отно-
сит подобные образования к топонимам-гибридам, в которых соче-
таются разноязычные элементы: «чаще всего в них имеем сочетания 
осетинского с тюркскими языками» [6, 108]. Она считает анализируе-
мое географическое название тюркским вкладом в осетинскую топо-
нимию, с чем никак не можем согласиться. Попытаемся обосновать.

Во-первых, характеристика микротопонима и его локализации.
В середине XX в. в Салугардане находился Нагки цæхæрадон 

(фруктовый сад Нагки. – Е.Б.). Сад назван так алагирцами по имени 
жены-осетинки управляющего Алагирским серебросвинцовым заво-
дом, инженера С.И. Щастливцева. От школы в сторону реки Ардон 
распластались непревзойденные сады Сергея Ивановича с питом-
ником, саженцы из которого охотно покупались в больших количе-
ствах. Благо, воспоминания об этих цветущих покосных лугах, впо-
следствии засаженных прекрасными фруктовыми садами, сохрани-
лись в записях зарубежных и русских путешественников [7]. 

На этой возвышенности, на которой потом появилась школа, мы в 
детстве часто бегали и играли. Было много зелени и, что замечатель-
но, вниз по склону стекала прохладная и вкусная вода из источника 
(ключа, родника), легшего в название села. К сожалению, к началу XXI 
в. былой ландшафт изменился, родник как компонент природы бы-
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лого ландшафта уже утрачен. Но как первичная реалия, к счастью, 
сохранился источник и в названии части населенного пункта, и в па-
мяти жителей.

Инициатором переселения на Осетинскую наклонную равнину 
стал Л. Штедер, отправленный в 1781 г. в горные районы Центрально-
го Кавказа для составления военной топографической карты, а также 
для проведения работы среди местного населения с целью привлече-
ния горцев на сторону России [7, 49]. 

Салугардан заселили выходцы-переселенцы из Алагирского уще-
лья, предки которых еще в средневековье вынуждены были уйти с 
плоскости к вечным ледникам, в естественные крепости, затаив не-
нависть к многотысячным ордам, ведших войну на истребление алан. 
Уцелевшие от истребления и укрывшиеся в предгорьях и ущельях по-
стоянно наносили ощутимые удары по жестокосердному врагу. 

Топоним Салыгæрдæн заключает в себе, по нашему мнению, лек-
сикографический реликт индоарийцев, *salā ‘сток?’, ‘склон?’< древ-
него варианта к др.-инд. sará-‘ручей’, ‘пруд’, «поток» [8, 267]. В этом 
случае лингвистически название населенного пункта Салыгæрдæн 
прочитывается следующим образом: др.-инд. *sala-«сток», «склон» 
как древний вариант к sará-‘ручей’, ‘пруд’, «поток» + окончание род. 
п.-ы+ угæрдæн ‘покос’, ‘покосный участок’, ‘луг’, т.е. «источник (ручей, 
родник) на покосном участке», «покосный участок, луг с источником 
воды». 

Ознакомление с монографиями К.У. Тайсаева [9, 69-74] и С. Г. Га-
гиева [10, 57] подвело еще к одному возможному толкованию терми-
на Салыгæрдæн, которое, на наш взгляд, заслуживает внимания. 

Среди горцев-осетин очень популярны были спортивные упраж-
нения и подвижные игры; к ним относили метание камня и других 
предметов (с учетом возрастных особенностей) на дальность, в цель, 
в высоту и на крышу домов. 

По В.И. Абаеву, села < cala «круглый плоский камень, применяе-
мый в детской игре», отсюда словосочетание селайæ хъазын «играть 
в села» [11, 98]; слово древнее индоарийское,*sela<*silā, обозначало в 
архаичном индийском языке «камень», «скала», «утес»; в тохар. А sul, 
тохар. В sale употреблялся в значении «гора» [11, 99]. 

А. Агнаев отсылает к грузинскому языку, в котором также встре-
чается лексема сала с тем же значением «круглый плоский камень, 
используемый в детской игре» [12, 75]. Автор допускает, что упоми-
наемая игра заимствована грузинами, по всей видимости, у осетин, 
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причем в недавнем прошлом, потому что «фонетический облик слова 
салá не подвергся еще изменениям» [12, 76].

Суть игры салá. Метатель становился у черты или за камень, за-
меняющий линию метания, и производил бросок. Для броска камень 
брали так, чтобы он лежал на ладони и предплечье свободно опущен-
ной руки, придерживался ногтевыми и срединными фалангами паль-
цев. Основная опора была на четырех пальцах, большой исключался. 

У каждого участника детской игры по одному камню сала. Обыч-
но камень метали правой рукой из левой стойки. В этом положении 
метатель делал несколько (1–3) размахиваний. Ноги при этом полу-
согнуты, туловище сопровождало движение руки. Величина замаха 
зависела от подготовленности метателей и веса камня…

На определенное место ставили круглый камень; затем дети по 
очереди кидали каждый свой, но с тем, чтобы следующий игрок по-
пал в камни своих товарищей, а затем уже в ранее поставленный кру-
глый камень. В ряде мест небольшие плоские камни метали с пово-
рота. Дети и подростки метали небольшие камешки на дальность, в 
цель и в высоту просто рукой. 

В цель или на дальность метали как с места, так и с разбега. Тем 
более, было у кого поучиться: горские мальчики внимательно следи-
ли за действиями взрослых на тренировках и состязаниях. 

Если учесть, что Салугардан основан у реки Ардон в юго-восточ-
ном предгорье в лощине, то в этом случае географический факт Салу-
гардан (Салыгæрдæн) прочитывается как Сала в значении «камень», 
«гора» + оконч. род. п.-ы + угæрдæн «луг», «покос», «покосный уча-
сток», т.е. «камни покосного участка»; «луг с камнями».

Заключение 
Итак, изыскания еще раз подтвердили, что топоним передает 

специфику национального языка, его структуру, что проявляется в 
основном в структуре знака, содержание которого для всех языков 
более или менее универсально – выделение и название географиче-
ского объекта [1, 30]. Для топонима Салыгæрдæн характерно сло-
восложение, передающее специфику осетинского языка. 

Лингвистически название населенного пункта Салыгæрдæн про-
читывается следующим образом: др.-инд. *sala-«сток», «склон» как 
древний вариант к sará-‘ручей’, ‘пруд’, «поток» + окончание род. п.-
ы+ угæрдæн ‘покос’, ‘покосный участок’, ‘луг’, т.е. «Источник (ручей, 
родник) на покосном участке»; «Покосный участок (луг) с источни-
ком (ручей, родник)»; или: Салыгæрдæн < Сала «камень», «гора» + 
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окончание род. п.-ы + угæрдæн «луг», «покос», «покосный участок», 
т.е. «Камень на покосном участке (лугу)»; «Покосный участок (луг) с 
камнями». 

И в первом толковании, как и во втором, имя существительное, 
представленное в родительном падеже, выполняет функцию опреде-
ления по отношению ко второй части.

Таким образом, семантика в топонимии часто «восполняется бо-
лее однозначной и наглядной связью с объективными чертами реа-
лий (особенности ландшафта, фауны и флоры); <…> Добавим еще 
географическую приуроченность топонима, частую датировку фик-
сации, архаичность формы и т.п.» [13, 216-217].
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ONOMASTIC RELICS OF THE ALAGIRI DISTRICT: SALUGAR-
DAN.
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mowing area, children’s sports game.

The problem of population formation on the territory is determined by extralinguistic, 
interlinguistic and intralinguistic factors, revealing both the periods of toponymy 
development and the ethnogenesis of the ethnic group. When analyzing vocabulary with 
physical and geographical realities and natural conditions, the features of the relief and 
vegetation, toponymic positivity and historical data are significant. Areas are changeable 
in time and space; they have no continuous boundaries. Geographical names – witnesses 
of the past – store information about the language of those who lived in the past; linguistic 
means are used to judge the structure of an extinct language. The article attempts to provide 
a historical-geographical-linguistic explanation for the toponym Salugardan in the Alagir 
district of North Ossetia using an integrated approach. The work is based on the following 
idea: the formation and development of a toponym depend on internal and external 
migrations; Geographical names capture elements of social spheres, economic activity, 
geographical landscape, and the impact of the geographical environment, taking into 
account the ethnolinguistic composition of the population. Clarification of the etymology 
of the toponym Salugardan made it possible to reveal the linguistic layers that took part 
in the formation of the toponym in question. The study confirmed its descriptiveness; it 
was discovered that semantics in toponymy is often supplemented by an unambiguous 
and convincing connection with objective features of realities and geographical, concrete-
historical confinement.
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