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Статья посвящена выяснению численности рутульского населения и его топонимии в 
средней части бассейна реки Самур Российской Федерации как географического фактора. 
Дан анализ работ по рутульской топонимии. Раскрытие данного вопроса имеет большое 
научное и практическое значение в решении вопросов географии населения, этногеогра-
фии, геономастики рутульцев и рутульского языкознания. Она написана на основе опубли-
кованных работ и наших исследований. Топоним — продукт географии населения, но мы 
стоим на позиции признания его и как исторического и лингвистического факта. 
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Бассейн реки Самур — один из уникальных географических и этноя-
зыковых регионов самой южной части России. Можем сказать, что по реке 
Самур на юго-востоке Дагестана проходит государственная граница Рос-
сийской Федерации с Азербайджанской Республикой. Как пишет 
З. М. Гаджиева, в последние десятилетия этнический фактор играет важ-
ную роль в решении геополитических проблем, особенно в полиэтниче-
ских районах [6, с. 3]. Правильно отмечают М. Р. Гасанов и Э. М. Магоме-
дова, что пытаться говорить о какой-либо полноте, о численности населе-
ния Дагестана с древнейших времен до наших дней — задача трудная [7]. 
В этом отношении не исключение и средняя часть бассейна реки Самур, 
заселённая рутульцами. В данной работе мы решили коснуться вопроса 
заселения рутульцев во второй половине XIX в., в советском и российском 
периоде, в основном ареале, а также в нерутульских районах Дагестана 
(кумыкских, даргинских, лакских, аварских, лезгинских, табасаранских, 
азербайджанских, ногайском, русских) на основе официальных статисти-
ческих источников. 

Топонимы — результат этногеографического освоения территории. 
Они, как пишут Х. Л. Ханмагомедов, А. Н. Гебекова и С. Х. Гасанова, — 
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«топонимические и лингвистические образы географического объекта» 
[26, с. 111]. Цель данного исследования — изучение рутульского населе-
ния в Дагестане (в средней части Дагестана как основного ареала их за-
селения и в других его нерутульских территориях) и освещение рутуль-
ской топонимии в экстралингвистическом плане в литературе. Мы ре-
шили дать краткие сведения о рутульцах как коренном населении бас-
сейна реки Самур Дагестана. По нашему мнению, это поможет читателю 
лучше понять их место в сложной дагестанской этноязыковой среде. 

Рутульцы — коренной народ Дагестана. Средняя часть бассейна реки 
Самур — один из уникальных регионов Дагестана. Здесь проживают корен-
ные народы — рутульцы, цахуры, совместно с ними в единой семье азербай-
джанцы, лакцы, аварцы. Среди них выделяются рутульцы. Они имеют древ-
нюю историю и самобытность. Как отмечается в литературе, само название 
рутульцев — мых адбыр мюхадар [5]. Их ранняя история связана с государст-
венным образованием Кавказская Албания, в котором территория расселе-
ния народов Южного Дагестана и в том числе рутульцев известна была как 
страна гелов [Там же]. По мнению А. Г. Булатовой, самые ранние сообщения 
о рутульцах — о народе «хеноки» у армянского географа (какого автора, она 
не называет — Х. Х., А. Г.), которые отдельными исследователями отождеств-
ляются с хновцами [3]. Рутульцы как этнос, по мнению Г.-Х. Ибрагимова, 
сформировались в Х—ХII вв. в связи с дифференциацией цахско-мухадского 
(йикийско-албанского) языка. У мухадцев историческое этническое название 
не сохранилось [10]. Он пишет: «Этноним «рутул», «рутульцы» позднего 
происхождения. Скорее всего, его появление связано со значением «союз», 
«объединение» и с образованием Рутульского ханства в XV—XVI вв. из не-
больших аулов, нуждающихся в покровительстве и защите, которые объеди-
нялись вокруг большого и экономически мощного джаммата Мухад. Союз 
более 10 аулов, причём говорящих на мухадском, как и кюринском (лезгин-
ском — Х. Х., А. Г.), стали известны под названием «рутул» [10]. Первые све-
дения о рутульском языке наряду с другими языками кавказского корня дал 
Р. Ф. Эркерт [см.: 11]. Согласно им в словарных статьях упомянутого источ-
ника по рутульскому языку 535 лексем, 168 словосочетаний разного типа, из 
них 38 словосочетаний иллюстрируют глагольные формы [11]. Немало заим-
ствований в рутульском языке из лезгинского, азербайджанского, арабского, 
иранского и русского языков, которые нашли своё отражение в топонимии. 

По мнению Л. И. Лаврова, у рутульцев по распространённости на 
первом месте после родного языка стоит (стоял — Х. Х., А. Г.) азербай-
джанский язык как результат старинных экономических связей их с 
Азербайджаном. Второе место по степени распространённости принад-
лежит русскому языку, третье — лезгинскому, который знает от 5 до 10 % 
населения [5]. Касаясь азербайджанского языка в рутульской этноязыко-
вой среде Дагестана, Л. И. Лавров подчёркивает: «Обогащение словарно-
го запаса азербайджанскими словами происходило параллельно с рас-
пространением среди рутульцев азербайджанского языка, значение ко-
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торого перед Октябрьской революцией стало необходимым не только 
для общения с азербайджанцами, но и с населением Южного Дагеста-
на — лезгинами, цахурами, частично с лакцами, где этот язык тоже по-
лучил широкое распространение» [15, с. 142]. Автор пишет: «С помощью 
азербайджанского языка рутульцы общались и с русской администраци-
ей» [Там же]. В послеоктябрьский период у рутульцев возрос интерес к 
русскому языку как языку межнационального общения в условиях бес-
письменности, и этот интерес не ослабел, когда рутульцы получили 
свою письменность в начале 1990 годов. 

Неслучайно пишет Ш. Г. Магидов, что «процесс взаимообогащения 
содействует успешному решению одной из важнейших социальных про-
блем, выдвигаемых жизнью нашей действительности, — проблемы овла-
дения, наряду с родным языком и русским языком — языком межнацио-
нального общения, создаёт общий лексический фонд языков нашей стра-
ны (в источнике СССР — Х. Х., А. Г.), развивает тенденции языковой ин-
тернационализации в условиях многонационального советского государ-
ства» [16, с. 19] и делает вывод, что «взаимодействие и взаимообогащение 
всех наций и народностей нашей страны — явление прогрессивное» [Там 
же]. Мы с этим вполне согласны. Как отмечено в ст. 11 «Конституции (Ос-
новного закона) Республики Дагестан», «в Республике Дагестан гаранти-
руется всем народам, проживающим на её территории, право на сохране-
ние родного языка, создание условий для его изучения» [22, с. 5]. В этой же 
статье подчёркнуто, что «государственными языками Республики Даге-
стан являются русский язык и языки народов Дагестана» [Там же]. Это в 
полной мере относится и к рутульцам как народу, и его языку. Многие 
годы рутульский язык был бесписьменным. Первая попытка создания его 
письменности была предпринята в 1930 годах крупными учёными нашей 
страны Н. Ф. Яковлевым, Л. И. Жирковым, А. А. Генко [6]. Но эта «попыт-
ка не увенчалась успехом, рутульский язык так и остался бесписьменным» 
[11, с. 7]. В 1993 г. составлен рутульский алфавит на основе русской графи-
ки, и с того же года рутульский язык преподаётся в школах рутульских 
селений Рутульского района [3]. Время показало, что «языками межна-
ционального общения для рутульцев служат русский язык и в меньшей 
степени азербайджанский язык» [3, с. 417]. 

Население. М. Р. Гасанов и Э. М. Магомедова пишут, что «вопрос о 
численности населения Дагестана имеет большое значение в научном и 
практическом отношении, так как это важный фактор развития общест-
ва» [7, с. 10]. Здесь не исключение и рутульцы, основной ареал кото-
рых — среднее течение реки Самур в пределах Рутульского района Рес-
публики Дагестан России. 

А. Г. Булатова приводит следующие данные о численности рутуль-
цев: в 1868 г. их насчитывалось 10 007 человек, в 1888—1890 гг. — 12 000, в 
1926 г. — 12 963, в 1970 г. — 12 000, в 1979 г. — 15 000, в 1989 г. — 20 700 [4]. 
Согласно «Районированному Дагестану 1929 г.» рутульцы в Рутульском 
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районе Республики Дагестан составляли 11 088 человек (62 % всех их) [21, 
XI]. По данным Всероссийской переписи населения на 9 октября 2002 г., в 
городах (в % ко всему населению) их было: в Махачкале — 1,09, Буйнак-
ске — 0,01, Избербаше (горсовет) — 0,12, Каспийске — 0,81, Кизилюрте 
(горадминистрация) — 0,22, Кизляре (горадаминистрация) — 1,21, Южно-
сухокумске — 0,36, в районах: Агульском — 0,04, Ахтынском — 0,02, Баба-
юртовском — 0,06, Дербентском (городское и сельское население) — 0,4, 
Казбековском — 0,02, Кайтагском — 2 чел., Карабудахкентском (городская 
и сельская местность) — 0,01, Кизлярском — 1,49, Кумторкалинском (го-
родская и сельская местность) — 0,15, Курахском — 0,02, Магарамкент-
ском — 0,63, Новолакском — 0,05, Сергокалинском — 0,01, Сулейман-
Стальском — 2 чел., Табасаранском — 2 чел., Тарумовском — 0,14, Тляра-
тинском — 1 чел., Унцукульском — 1 чел., Цумадинском — 0,01, Хасавюр-
товском — 5 чел., Цунтинском — 0,01 [19]. Приведённые цифры свиде-
тельствуют о том, что рутульское население менее 0,01 % в районах — это, 
прежде всего, результат направления в эти районы учителей и медицин-
ских работников, а в северных — Кизлярском, Тарумовском, Бабаюртов-
ском, по нашему мнению, это население — «анклав» рутульских населён-
ных пунктов на зимних пастбищах, которое проживает здесь ещё с первой 
половины ХХ в. Основная масса рутульцев в Дагестане — Рутульский рай-
он — субстратное население, т. е. исконные (как и цахуры) жители. В дан-
ных о национальном составе, владении языками и гражданстве Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. рутульцев в Республике Дагестан 
27 849 чел., что составляет 0,96 % всего населения Дагестана [18, с. 77]. На 
основе вышеизложенного можем сделать вывод, что численность рутуль-
ского населения в Дагестане в 2010 г. по сравнению с 1929 г. увеличилась 
более чем в 2,5 раза. Это результат создания им благоприятных условий 
жизнедеятельности, развития образования, культуры, улучшения меди-
цинского обслуживания в советской и российской их истории. 

Освещение рутульской топонимии в литературе. В изучении ру-
тульской топонимии Дагестана и в их освещении можно выделить 5 групп 
работ: 1) общеметодологические, 2) общетопонимические, 3) гидронимиче-
ские, 4) ойконимические, 5) анатомическая лексика — частей тела человека 
и животных в роли географических терминов в топонимии. 

Общеметодологические работы. В работе «Словообразовательные 
модели ойконимов Дагестана» И. Х. Абдуллаев рассматривает модели 
данной категории [1]. Он пишет: «Для научного исследования ономасти-
ческой лексики, в частности топонимии (географических названий), 
должны быть в первую очередь применены методы и достижения лин-
гвистических наук. Любое собственное имя (название) — слово, а потому 
подчиняется законам языка» [1, с. 20]. И. Х. Абдуллаев, на наш взгляд, 
смешивает понятия «топонимия» и «географические названия». Геогра-
фическое название хотя и является словом, но относится к области гео-
графии, обозначая конкретный географический объект, оно имеет реаль-
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ное смысловое значение. Пока не выяснено смысловое значение названия 
географического объекта, оно остаётся объектом различения, т. е. выпол-
няет лишь адресную функцию. В идее применения методов лингвистиче-
ской науки при изучении любого топонимического разряда И. Х. Абдул-
лаев, по нашему мнению, не сказал нового, он не учитывает, что первич-
ным в топонимообразовании является сам географический объект, а смы-
словое значение его названия вторично — номинация географического 
объекта лингвистическими средствами. В работе Х. Л. Ханмагомедова, с 
использованием рутульской топонимии, рассматриваются теоретические 
проблемы топонимики: проблемы топонимического районирования, то-
понимия географических ландшафтов Юго-Восточного Дагестана, пере-
дача топонимов в географической литературе, на картах и в периодиче-
ской печати [23]. Названной работой Х. Л. Ханмагомедова начинается це-
ленаправленное топонимическое изучение Дагестана. Он целенаправ-
ленно в Южном подрайоне Юго-Восточного топонимического района 
Дагестана рассматривает азербайджанские, цахурские, аварские, лакские, 
табасаранские, лезгинские топонимы в рутульской этноязыковой среде. К 
рутульским по происхождению местным географическим терминам он 
относит: къул — «вершина горы, кургана, холма», букв. — «голова», сув — 
«гора», хъвар — «пещера, яма», гул — «родник, источник, ключ» — в 
среднесамурском секторе этого района, регионе сплошного рутульского 
пласта Автор данного исследования рассматривает рутульские по проис-
хождению топонимы и в других разделах этой работы. 

Общетопонимические работы. К этой группе мы относим защищён-
ную в 2009 г. кандидатскую диссертацию Э. И. Исмаиловой на тему «Ру-
тульская топонимия: структурно-семантический анализ» [13]. На основе 
огромного материала рассмотрен, систематизирован и проанализирован в 
синхронном плане рутульский геономастикон Дагестана. В данной работе 

рассматриваются термины «ономастика», «антропонимы», «клички» (ско-
рее всего, животных млекопитающих [см.: 13, с. 9—10,]. В этом не было не-
обходимости, так как эта область ономастики достаточно освещена в науч-
ной литературе. Работа написана на достаточно высоком уровне, но, по 
нашему мнению, её автору следовало рассмотреть специфические особен-
ности рутульской топонимии и её отличие от других топонимических 
ландшафтов Дагестана, т. е. влияние горного рельефа на обеспечение жиз-
недеятельности рутульцев в тесной связи с другими соседними народами, 
прежде всего, аварцами, азербайджанцами, лезгинами, цахурами, агульца-
ми, и уделить внимание ойконимам, содержащимся в «Районированном 
Дагестане 1929 г.» [21], справочниках административно-территориального 
деления разных лет издания в Дагестане. Опыт изучения геотопонимико-
нов есть в регионах Северного Кавказа — Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и других регионах РФ. 
Г. Х. Ибрагимов, А. С. Алисултанов, Г. А. Султанаева в работе «Словообра-
зование в рутульском языке» касаются форм словообразования и словосло-
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жения ойконимов (как пишут они — аулов, гор и ущелий) [12]: 
МыIаIха//МыIхаIд//МыхIаIд, ХыIныIхъды, Хъиъд, КIаъидед: конечный — 
является словообразовательной морфемой, восходящей к генетивной мор-
феме, в названиях гор Хъидид — къула баады (словосложение), Хинаады 
(генетическая морфема), в названии ущелий Чала-мири, Йыгъада-мири, 
ЛыдIкъаIмири, Йыгъада-мири, Лык/кьаIдаIмири (словосложение) [см.: 12, 
с. 43], но авторам не удалось раскрыть эти модели. Лингвистическому ас-
пекту (структура и семантика) топонимов мухадского диалекта рутульского 
языка посвящено исследование Ф. И. Гусейновой [8]. Она рассматривает 
топонимы, оформленные специальными аффиксами места -хьдед, -д , - д, 
-д д, -мъд, - мъд, сложные топонимы из двух или трёх лексем, образован-
ные сочетанием корней без аффиксов, путём усечения первого слова, вхо-
дящего в него, структуры — существительное + глагол ъа «есть» + сущест-
вительное, сочетание в топонимах прилагательного и существительного, 
существительного в родительном падеже с существительным в именитель-
ном падеже, выраженные именем существительным в направительном па-
деже и др. с аргументированными примерами [см.: 8, с. 82—83]. Можно ска-
зать, что ко времени издания данной статьи в 1991 г. это лучшее дагестан-
ское лингвистическое топонимическое исследование. 

Гидронимические работы. Сюда относятся публикации о происхо-
ждении названия реки Самур — главной речной системы Южного Даге-
стана. По сведениям Г. Х. Ибрагимова, гидроним Самур в произношении 
цахур и рутулов имеет несколько вариаций — Самур (Самыр, Саммир, 
Самбур) с предпочтением произношения через у, и объясняет это тем, что 
«оно обусловлено соседством губно-губных м и б» [9, с. 113]. На основе 
изученного Б. Б. Талибов отмечает, что в статье Г. Х. Ибрагимова, посвя-
щённой этимологии гидронима Самур, в его трактовке не дано убеди-
тельного объяснения [9]. Он подчёркивает, что гидроним Самур — позд-
него происхождения (какого периода, не уточняет), привнесённый пле-
менами иберийско-кавказского единства. И. Х. Абдуллаев цахурскую и 
рутульскую форму Самбур (Санбур) стремится объяснить двояко [2]: 1) 
как адаптацию арабской (или исходной, но недагестанской) формы Сам-
мур. Возможно, такое название произошло под влиянием азербайджан-
ского языка; 2) Возможно, хотя и маловероятно, форма Самбур могла воз-
никнуть из Самур в результате изменения = м = в = мм , т. е. Самур > 
Саммур > Самбур [см.: 2, с. 129—130]. Основываясь на работах трёх на-
званных авторов, К. Ш. Микаилов делает вывод: «… три автора, три мне-
ния (с нашим будет четыре)» [17, с. 185—192]. 

Таким образом, основные точки зрения на происхождение названия 
реки Самур следующие. 1) Г. Х. Ибрагимов: гидроним Самур — цахурского 
происхождения и исторически трактуется как цах. сам-бур (<хван — бур, 
где хъан — «вода», -бур- формант множественности, букв. «воды», «реки»); 
2) Б. Б. Талибов: «… гидроним Самур позднего происхождения, привнесён-
ный племенами иберийско-кавказского единства. Аналогичное положение 
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наблюдается и с наименованиями таких крупных рек, как Сулак, Рубас и 
др.» [20, с. 119—120]; 3) И. Х. Абдулаев: «… более приемлемым выглядит 
общепринятое мнение о том, что Самур находится в связи со словом самур 
(саммур) «соболь», «куница», представленном во многих восточных языках, 
в первую очередь — в иранских» [2, с. 128—129]; 4) К. Ш. Микаилов: 
«…желающий может увидеть Самур с древнетюркским племенным назва-
нием савир» [17, с. 192] (первые два слова, мягко говоря, звучат смешно). 
Наш вывод: ни одно из приведённых мнений не является убедительным. 
Возможно, более или менее близко к истине мнение И. Х. Абдуллаева как 
возникшее под влиянием азербайджанского языка [2]. 

Ойконимические работы. Х. Л. Ханмагомедов, изучая топонимию 
сёл Борч Рутульского и Хнов Ахтынского районов Республики Дагестан, 
отмечает, что для них топонимический фон рутульский, пласты — ру-
тульский, азербайджанский, спектр — ираноязычный и гибридные топо-
нимы типов рутул.+азерб., рутул.+иран. [24]. Для этих сёл рассмотрен то-
понимикон в экстралингвистическом плане — физико-географического, 
антропонимического, этнонимического и другого характера. Касаясь то-
понимии села Ихрек, Х. Л. Ханмагомедов и А. Н. Гебекова отмечают, что 
хотя население рутульское, но топонимический фон — азербайджанский. 
Это говорит о сильном влиянии азербайджанского языка на топонимикон 
данного села [25]. По их подсчётам, из изученных 59 топонимов этих сёл 
40,68 % приходится на долю азербайджанских топонимов, лишь 33,9 % на 
рутульских. Подробно рассмотрены ими номинационные показатели это-
го села. В исследовании «Рутульцы в XIX — начале ХХ в.» А. Г. Булатова 
рассматривает названия кварталов сёл Рутул, Лучек, Мюхрек Рутульского 
района РД [4]. Она стремится дать их смысловые значения, например, 
кварталам села Рутул: Къар означает «наскальная», Кьура сура — «за спи-
ной, задний квартал», Хурахе — «передний квартал», Ахе — «нижний», 
Йыгъахе — «средний», т. е. они указывают места нахождения кварталов. 

Анатомическая лексика, связанная с частями тела человека и жи-

вотных в топонимии. По мнению Х. Л. Ханмагомедова, А. Н. Гебековой и 
Д. Г. Манафовой, «один из слабоизученных вопросов современной гео-
графии, языкознания и ономастики — это анатомическая лексика — сло-
ва, связанные с частями тела человека и животных и их отражение в топо-
нимии как лингвогеографического факта» [27, с. 82]. Авторы полагают, 
что, «давая географическим объектам лексемы, связанные с частями тела 
человека и животных, имели, в первую очередь, их географическое со-
держание» [27, с. 82]. Здесь не исключение и рутульцы. У рутульцев сред-
ней части реки Самур — это йикI «сердце» с географическим содержани-
ем (г. с.) «середина, центр», хъехь «нос», г. с. — «выступ горы, мыс», баьл 
«лоб», г. с. — «открытый склон», убур «ухо», г. с. — «балка», пIыз «губа», 
г. с. — «залив, выступ, мыс», гâл «рот», г. с. — «место впадения реки в вод-
ный объект, устье реки», вход в ущелье, проход в горах, къул «голова», 
г. с. — «вершина горы (холма, кургана, обрыва, начало, исток реки, начало 
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населенного пункта»), рагъ «гребень», г. с. — «горный хребет, гребень го-
ры», гуьлаг «локоть», г. с. — «излучина реки, залив», ул «глаз», г. с. — «ис-
точник, ключ», хылыд «ладонь», г. с. — «открытое место, ровная и гладкая 
поверхность», хыл «рука», г. с. — «балка, рукав реки». 

Анатомическую лексику, связанную с частями тела человека и живот-
ных, рассматривает также С. Х. Шихалиева на материале тюркских топо-
нимических древностей горного Дагестана [28]. Она пишет: «В рутульском 
языке основу микротопонима Кь’аIчIаьдады (с. Кала) [Рутульский район] 
составляет лексема кьа’IчI — 1) подмышкой; 2) отверстие, проход, — кото-
рую С. А. Старостин в работе «Труды по языкознанию (М., 2007) возводит к 
синокавказскому родству → «ПСК* gq’quv (I) v (подмышка, объятие)»: 
ПСТ*kvli’ подмышка: ПЕ*qIoI — (-x) (‘подмышка’») [Цит. по: 28, с. 201]. 
С. Х. Шихалиева продолжает: «В топонимии рутульского и хиналугского 
языков выделяется соматизм гардан со вторичным значением (по нашей 
терминологии, лексема с географическим содержанием — Х. Х., А. Г.) 
«холм, перешеек, изгиб» [28, с. 201] с примером микротопонимии села Их-
рек также Рутульского района из автореферата кандидатской диссертации 
Э. М. Исмаиловой. Подводя итог, С. Х. Шихалиева подчёркивает: «В микро-
топонимике рутульского языка в качестве топооснов выступает соматизм 

*mẚ  «мозг» с первичным значением (ср. таб. mah; рут. naiȁ; цах. ma l, арч. 

majог) и со вторичным значением «сенокосные массивы» (ГъыIрчед маъ-
быр), по мнению упомянутого выше С. А. Старостина, восходит к северо-
кавказскому единству ПСТ* n Hi. 

Данная проблема по рутульской тематике — топонимике Дагеста-
на — только немного затронута. 

Заключение. 1) Изучение рутульского населения в Дагестане и в 
других районах России должно проводиться в широком масштабе: а) не 
ограничиваться указанием численности его в исконном (рутульском) и 
других административных районах Дагестана; б) включить в программу 
его изучения уровень образованности в различные периоды их истории в 
сравнительном плане; в) изучить адаптацию рутульского населения в но-
вых местах заселения в Дагестане и регионах России; 2) необходимо при-
ступить к изучению топонимикона рутульского населения, а именно: а) 
местных географических терминов орографического и гидрографическо-
го плана и поселений в топонимии; б) выявить и изучить влияние антро-
погенного фактора на географические ландшафты и их отражение в то-
понимии; 3) топонимы, содержащие названия редких растений и живот-
ных, уникальных природных объектов, взять под государственную охрану 
как лексические памятники и памятники природы; 4) приступить к мас-
совому сбору топонимов во всех рутульских населённых пунктах, топо-
графических картах, записках путешественников и учёных досоветского 
Дагестана, привлекая к этой работе школьных учителей географии, исто-
рии, родного (рутульского) и русского языков Рутульского района, сту-
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дентов-географов, историков, языковедов вузов Дагестана и широких сло-
ёв населения. 
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THE POPULATION AND TOPONYMY OF THE MIDDLE PART OF THE BASIN  
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The article is devoted to clarification of the population size Rutul population and toponymy in the mid-
dle part of the basin of the river Samur Russian Federation as the geographical factor. The analysis 
works on Rutul toponymy. Disclosure of this issue is of great scientific and practical importance in the 
solution of questions of the geography of population, ethnogeography, genomatica Rutuls and Rutul. It 
is written on the basis of published work and our studies. Toponym — a product of the geography of 
the population, but we stand in the position of recognizing it as a historical and linguistic fact. 

Key words: Russia, Dagestan, middle part of the basin of the Samur river, the population, topony-
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