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В работе анализируется структура кубачин-

ского диалекта даргинского языка, обычно назы-
ваемого кубачинским языком. В силу глубоких 
фонетических и морфологических изменений ку-
бачинский значительно отдален от других дар-
гинских диалектов, вплоть до того, что для пред-
ставителей других диалектов кубачинсвая речь 
непонятна. Грамматический анализ дается в срав-
нительном аспекте с привлечением материала 
других диалектов даргинского языка, а подчас и 

^родственных языков. 
Приведены парадигмы склонения имён и 

спряжения глагола с таблицами субъектных 
показателей непереходного глагола и объектно-
субъектных показателей переходного глагола 
для основных глагольных времен. 

К работе приложены тексты фольклорного 
характера: пословицы и поговорки, детские и 
народные песни, рассказы. 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

О кубачинцах и речи кубачинцев писалось немало. Повы-
шенный интерес исследователей к дагестанскому аулу Кубачи, 
.происхождению его жителей и их речи обязан прежде всего 
высокому мастерству, которого достигло у кубачинцев изготов-
ление холодного оружия, а также художественных изделий из 
«серебра. Это казалось необъяснимым; отсюда и легенды о евро-
пейском происхождении кубачинцев. 

Многое стало бы понятным, если бы р а н н и м и и с с л е д о -
в а т е л я м и в должной мере учитывались древние традиции, ко-
торые в этой сфере характерны для кавказских народов и ко-
торые сохранились — в той или ивой степени — в горах Дагес-
тана помимо кубачинцев и у других дагестанских народов. 

Не только э т н о г р а ф и ч е с к и , но и л и н г в и с т и ч е с к и 
кубачинцы, как правило, изучались в отрыве от окружающей 
действительности: обычно не учитывалось взаимоотношение речи 
кубачинцев с другими даргинскими диалектами, в окружении 
•которых она находится. 

Отсюда — распространенное мнение, будто в речи кубачинцев 
представлен особый, самостоятельный язык 1 . 

1 Аналогичный случай в аналогичных обстоятельствах имел место 
в изучении аварского языка. 

В работе „Непочатый источник истории Кавказского мира" (1917 г.), 
излагающей результаты лингвистических экспедиций в Дагестан, акад. 
И- Мирр выдвинул мимоходом положение, будто в речи аварцев из аула 
Чох имеется иережиток о с о б о г о я з ы к а - , речь чухца (М. Дебирова) 
Н. Мирр изучал в г. Темир-Хан-Шура (ныне—Буйнакск); сравнивать чух-
«кую речь с речью других андалальских аулов у Н. Марра не было 
возможности. Особенности чухской речи рассматривались в н е с в я з и 
•с речью других аулов той же зоны, — поэтому и получили своеобразное 
-толкование („иережиток особого языка"). Мнение Н. Марра позже было 
-повторено проф. Н. Яковлевым в работе справочйого характера „Языки 
•и народы Кавказа" (1930) в аподиктической форме... 
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Разграничить язык и диалект подчас бывает нелегко. Однако^ 
ва ваш взгляд, в данном случае правы те авторы, которые-
видят в речи кубачинцев один из д и а л е к т о в даргинского 
языка, который сильно дифференцирован в виде многочисленных, 
говоров, объединяемых в диалекты: а к у ш и н с к и й , у р а х и н -
с к и й , ц у д а х а р с к и й , х а й д а к с к и й (или к а й т а г с к и й ) . 
К кругу этих диалектов, как показывает убедительно предле-
жащее исследование А. А. Магометова, относится и кубачинский, 
отдалившийся от других даргинских диалектов прежде всего 
благвдаря определенным фонетическим изменениям. 

Но как бы велики ни были особенности, отличающие речь 
кубачинцев, общее с другими даргинскими диалектами превали-
рует в ней над отличным: расхождения не выходят за рамки, 
диалекта (заглавие книги говорит о „кубачинском языке" , 
следуя традиции). 

Систематический анализ фонетических процессов и морфо-
логических категорий кубачинского диалекта (в сопоставлении, 
с данными других даргинских диалектов) впервые в работе 
А. А. Магометова дает возможность представить облик куба-
чинской речи ясно и с достаточной полнотой. 

Кубачинская речь для А. А. Магометова, ст. научн. сотр. 
Института языкознания АН Груз- ССР, является родной. 

Кубачинские тексты, прилагаемые к исследованию, точно* 
отображая фонемную действительность речи кубачинцев, пред-
ставляют самостоятельный научный интерес. 

Приходится сожалеть, что ограниченность места лишила-
автора возможности дать этих текстов больше. 

6. VI. 1963 
Арн. Чикобава 
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6. VI. 1963 

В В Е Д Е Н И Е 

§ 1. .Аул К у б а ч и расположен в ста километрах к западу 
от Дербента (по прямой линии примерно в 60 км.) на высоте 
1,5 км. над уровнем моря. По современному административному 
делению Кубачи входит в Кайтагский район Дагестанской 
АССР, ранее он входил в Дахадаевский район, а до деления на 
районы — в Кайтаго-Табасаранский округ Дагестанской облас-
ти. Шоссейная дорога, проходящая через районный центр 
Маджалис, связывает Кубачи с ближайшей железнодорожной 
станцией Мамедкала (отстоящей в 20 км. от Дербента)1 . 

По преданию, аул Кубачи образовался из семи населенных 
пунктов: wanfcibaiila, muglila, qubasaanila, dacamazila, deSla 
naq, Safbanna maSae, omybugla Sae. Из них omybugla Sae — аул 
Кубачи, жители которого занимались производством оружия, был 
наиболее могущественным среди окружавших его населенных 
пунктов и, подчинив их, переселил к себе жителей, в резуль-
тате чего образовался ныне существующий аул Кубачи. 

„Кубачи" — название аула — яроисходит от турецкого слова 
кубе—„броня, кольчуга", более древним является персидское 
название „зирехъеран", которое употребляют также арабы. Оба;* 
слова означают „кольчужник, кольчугоделатель". 

Собственное название кубачинцев: cDuybugan „кубачинец", 
(imybng „кубачинцы"; (ouybugla §эе „аул кубачинцев"; Даргинцы 
называют кубачинцев toarbuk; warbukan — „кубачинец". 

Этимология термина omYbugan не ясна. По народной этимо-
логии (ouybugan означает „уничтожатель людей" (мол, куба-
чинцы, будучи оружейниками, были сильнее жителей окружаю-
щих аулов, превосходя их оружием, и побеждали их). 

1 Этнографическое описание Кубачи см. Е. М. Ш и л л и н г , Куба-
чинцы и их культура. Историко-этнографические этюды, М.-Л., 1949. 



Если расчленить слово «ny-bug-an, то можно выделить в нем 
словообразовательный суффикс -an, характерный для даргинского 
языка; кроме того, даже если предположить, что bug является 
основой глагола bugi j „уничтожить", непонятно, что означает 
первая часть слова amy, где долгота гласного й является воз-
местительной (результат утраты звука г). 

Р. Ф- Эркерт, исходя из армянских источников, усматривает 
в самоназвании кубачинцев древнее название страны Албании. 
Эркерт пишет, что в древности армяне называли албанцев у 
Каспийского моря, т. е- юго-восточный Дагестан и южную со-
седнюю страну, Aghowan, словом, полученным от собственного 
названия Arawan или Ala wan, т. к. в армянском языке вместо 
г или 1 представлен gh (предполагается при этом, что само слово 
Aghowan в армянском является заимствованным)1. 

Акад. И. А. Орбели полагает, что в числе ушедших в горы 
албанцев, теснимых из более доступных и более влекущих к себе 
захватчиков частей страны, „были и предки нынешних куба-
чинцев, одной из разновидностей албанских племен, сохра-
нившей в своем племенном наименовании, несомненно, древнее 
название своей страны Албании* 2. 

Л. И- Жирков также считает возможным сблизить самоназ-
вание кубачинцев с племенным названием а л б а н 3 . 

Проф. К. В. Тревер предполагает, что не только в самоназ-
вании кубачинцев в местном его произношении сохранился 
термин „албан", но и своеобразный язык жителей аула Кубачи 
восходит к албанскому языку*. 

Однако, исследователи, находя в самоназвании кубачинцев 
термин „албан", неточно приводят само слово (imybugan „куба-
чинец". В этих терминах, быть может, и можно усмотреть не-
которое звуковое сходство, но фонетически эти термины не 
сводятся один к другому. 

1 См. R. Е г с k е г t, Der Kaukasus und seine VGlker, Leipzig, 1887» 
стр. 194. 

2 И. А. О р б е л и , Албанские рельефы и бронзовые котлы. Сбор-
ник „Памятники эпохи Руставели", Ленинград, 1939, стр. 304. 

3 См. Л. И. Ж и р к о в , Язык аула Кубачи. Ученые записки Инсти-
тута этнических и национальных культур народов Востока, I, Москва, 
1930, стр. 256. 

4 См. К. В. Т р е в е р , К вопросу о культуре Кавказской Албании. 
Доклад на XXV Международном конгрессе востоковедов, Москва, i960. 

2 

Специалисты материальной культуры считают Кубачи одним 
из древних центров обработки металла, истоки которого уходят 
далеко в глубь древней Албании. Кубачи—это сохранившийся 
на небольшой территории пережиток широко распространенных 
на значительной части древней Албании производств, занесен-
ных в горы албанцамих . 

Характерно указание проф. К. В. Тревер, что я о сюжету 
и стилю в памятниках материальной культуры аула Кубачи 
можно усмотреть близость к памятникам, обнаруживаемым в 
Мингечауре, т. е- на территории древней Албании2 . 

Аул Кубачи и поныне остается одним из центров местной 
художественной культуры Дагестана. Основное занятие куба-
чинцев — художественная металлообработка (изготовление сере-
бряных изделий с чернью, гравировкой, насечкой и резьбой по 
кости). 

Число говорящих на кубачинском диалекте—около 5.000 чел. 
§ 2. О кубачинцах в исторической литературе упоминается 

уже в глубокой древности. Так, арабский писатель IX века 
Белазури, использовавший классические исторические сочине-
ния и, по П. Услару, обладавший весьма положительными све-
дениями о Кавказе, сообщает о зирехгеранах, как о племени, 
которое в VI веке платило дань персидскому царю из династии 
Сасанидов Хосрову Ануширвану, построившему Дербентскую 
стену для защиты юга от вторжений кочевых племен степного 
севера. Арабский путешественник X века Масуди сообщает 
о зирехгеранах как о мастерах кольчуг, мечей и других желез-
ных вещёй; Абу Хамид аль-Андалузи в XII веке пишет, что 
жители Зирехгерана занимаются изготовлением всякого оружия, 
кольчуг, шлемов, мечей, копий, луков, ножей, кинжалов и раз-
ной посуды. Арабский географ XII I века Якуби, описывая 
Дербент, пишет, что к нему стекаются разные народности, в 
числе которых он называет и зирехгеран, приходящих с севера3. 

1 См. И. А. О р б е л и и К. В. Т р е в е р , Сасанидский метадд. 
М.-Л., 1935, стр. XIV, XV. 

J См. К. В. Т р е в е р , Очерки по истории и культуре Кавказской 
Албании, М.-Л., 1959, стр. 336. По историческим данным, Кавказская Алба-
ния занимала территорию нынешнего Азербайджана и части Дагестана. 

8 См. Н. А. К а р а у л о в, Сведения арабских писателей о Кавказе» 
СМОМПК, XXIX, Тифлис, 1901, стр. 15. 
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Академик X. Д. Френ в статье „О народе кавказском Кубе-
чи" \ являющейся научной сводкой сведений о Кубачи, приво-
дит высказывания различных авторов о происхождении, нравах 
и языке кубачинцев. По Френу, „В истории упоминается о 
сиргеранах (кубачинцах,—А. М.) еще в царствование сассанид-
ского царя Ануширвана (VI в. н. э.), когда он отделил Кавказ 
стеною Дербентскою и заставил тамошних мелких владетелей 
платить себе дань" 2 . 

Кроме уже упомянутых выше имен арабских писателей, 
акад. Френ приводит еще целый ряд имен восточных авторов, 
которые писали о Кубачи. Это: Секерия-Казвини (XIII в.), Ибн-
эль-Варди (первая половина XIV в.), Бакуви (начало XV в.), 
Шерер-эль-Езди (XV в.), Хаджи Хальфа (XVII в.), затем Садик 
Исфаганский и др. 

В европейской литературе ранние сведения о кубачинцах 
сообщает полковник И. Гербер, участвовавший в Персидском 
походе Петра I. И. Гербер в статье „Известия о находящихся 

' с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и 
рекою Курой народах и землях и о их состоянии в 1728 году" 3 , 
сообщает версию о европейском происхождении кубачинцев, 
которые, мол, именуют себя франками и имеют собственный 
язык, не сходный ни с каким другим. Они говорят, пишет 
Гербер, что предки их попали в эту страну случайно, автор 
приводит различные версии европейского происхождения куба-
чинцев. 

Молва о европейском происхождении кубачинцев распростра-
нилась, и в 1782 году аул Кубачи посетили посланцы Морав-
ских братьев, поселенных императрицей Екатериной I I в Са-
рептской колонии в низовьях Волги4 . Сарептские посланцы 
предполагали отыскать и установить связь с остальными Мо-

1 Русский перевод из Bulletin Scientifique, № 75 и № 76, 1838, опуб-
ликован в Журнале Министерства народного просвещения (ЖМНП), № 8>. 
С.-Петербург, 1840. 

8 См. там же, стр. 88. 
" Фрагмент на немецкрм яз. см. в „Sammlung russischer Geschichte*, 

St.-Pb., 1736; русский перевод см. в „Сочинения и переводы к польве 
и увеселению служащих", изд. Ак. Наук, СПб., 1760, июль-октябрь. 

* Моравские братья—члены чешской религиозной секты, образовав-
шейся в середине XV века. Общины Моравских братьев подверглись, 
разгрому в 1620 году. См. БСЭ», т. 28. 
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равскими братьями, которые по древним известиям еще нахо-
дились на Кавказе. Судя же по сообщению полковника Гербера, 
кубачинцы могли быть христианами, и не исключена была воз-
можность, что они окажутся Моравскими братьями-

Сарептские делегаты Грабш и Груль побывали в ауле Кубачи 
в марте 1782 года и на месте убедились, что кубачинцы не 
христиане, а — магометанег-

Академик И. А. Гюльденштедт, участник экспедиции С.-Пе-
тербургской Академии наук по обследованию Кавказа, разделял 
мнение, что кубачинцы происходят от генуэзцев, которые В XII I 
и в следующих столетиях поселились на берегу Черного моря 2 . 
По свидетельству акад. Фрепа, Дегинь (Deguignes), автор 
„Geschichte der Hunnen", предполагал в кубачинцах остатки 
именно тех генуэзцев, которые при покорении турками Кафы 
и Манкуба (1475 г.) были принуждены бежать3 . 

Э. Эйхвальд, русский ученый, объездивший побережье Кас-
пийского моря и Кавказ, полагал, что кубачинцы происходят 
от греков4 . Я. Рейнеггс — по специальности медик, живший на 
Кавказе в 1779 — 1783 гг. и служивший у грузинского царя 
Ираклия И , затем у Г. А. Потемкина, в составленном описании 
Кавказа касается и кубачинцев. Рейаеггс говорит о европейском 
происхождении кубачинцев, но указывает, что кубачинский язык 
отличен от европейских языков и среди кавказских стоит особо 5 . 

И. Потоцкий, почетный член С.-Петербургской Академии 
Наук, в 1797 году совершивший путешествие по Кавказу, 
высказывает мнение, что кубачинцы — народ не чуждый Кав-
казу, что же касается ремесла кубачинцев, то он считает воз-
можным, что оно было занесено пришлыми генуэзцами6 . 

1 См. С. Б р о н е в с к и й , Новейшие географические и исторические 
известия о Кавказе, Москва, 1823, стр. 318. 

2 J. A. G i i l d e n s t a d t , Reisen durch Russland und iru Caucast-
schen Gebiirge, 1, St.-Pb-, 1787, стр. 453. 

8 См. X Д. Ф р е н , О народе кавказском Кубечи, ЖМНП, № 8, 
С.-Цетербург, 1840, стр. 102, 10В. 

4 См. Е. E i c h w a l d , Reise auf dem Caspischen Meere und 
den Caucasus Stuttgart und Tiibingen, 1834, стр. 140. 

6 J. R e i n e g g s , Allgemeine historisch-topographische Beschrei-
buDg des Kaukasus. Gotha und St . -Pb, 1796, стр. 108. 

6 Jean Potocki, Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase, 
Paris, 1829, стр. 107. 

5 



И. Аделунг пишет, что кубачинцы претендуют на происхож-
дение от европейцев и потому называют себя „франки". „Го-
ворят, что они потомки тех греческих и генуэзских фабрикан-
тов, которые обрабатывали добычу от здешних горных разра-
боток. Между тем их язык не сохранил ничего европейского, 
а скорее имеет общее с языком Акуша и отчасти с казику-
мухским". Аделунг допускает возможным, что „кубешанцы 
были одно время под игом Акуша и привыкли к их языку" 

Аделунг приводит ряд слов из различных дагестанских язы-
ков, в том числе акушинские и два слова в качестве кубачин-
ских: dudesch „отец" и kaz „хлеб". Оба слова не являются 
собственно кубачинскими (хотя они и даргинские). Кубачинские 
слова должны были быть: ataa „отец", tulut „хлеб". 

Акад. X. Френ считает справедливым предположение путе-
шественников о европейском происхождении кубачинцев, пола-
гая при этом, что переселение кубачинцев на Кавказ соверши-
лось в весьма давние времена, поскольку история упоминает 
о них уже в VI в. н. э. Акад. Френ писал, что остается одно 
средство несколько приподнять покров, скрывавший от нас 
происхождение кубачинского народа. Решению любопытной 
задачи могут способствовать древние надписи на камнях, сохра-
нившиеся в Кубачи. Рано или поздно время истребит и эти 
памятники, — продолжает Френ, — если они и были пощажены 

огнем и оружием, и когда-нибудь придется держать ответ за 
нашу беспечность и равнодушие2 . 

И через двадцать с лишним лет после этого, в 1861 году, 
Кубачи посетил, в сопровождении трех спутников, акад. 
Б . А. Дорн для изучения надписей и барельефов на камнях 3 . 

1 J. A d e l l i n g , Mithridates oder al lgemeine Spraehenkunde, I, 
Berlin, 1806, стр. 449. Автор смешивает капучинцев с кубачинцами. 
Перечисляя дагестанские народы, Аделунг пишет: Die Kabutscn oder 
Kubeschaner. 

2 См. X. Д. Ф р е н , О народе кавказском Кубечи, ЖМНП, № 8, 
С.-Петербург, 1840, етр. 103, 104, 105, 106. 

3 См. Б. Д о р н, Отчет об ученом путешествии по Кавказу. Труды 
Восточного отделения Археологического общества, VIII, СПб., 1864. О т -
тиски надписей, снятых с камней в ауле Кубачи, были переданы Б. Дор-
ном в Азиатский музей. 
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Исходя из датировки арабских надписей, акад. Дорн заклю-
чает, что Кубачи упорно противостоял исламу вплоть до 
XIV века 1 . 

Сопровождавший в экспедиции академика Б- Дорна помощ-
ник Кайтаго-Табасаранского окружного начальника П. Пету-
хов опубликовал в газете „Кавказ" (№№ 86̂ , 87) в 1866 году-
статьи о Кубачи под названием „Кубачинское племя" 2. Акад. 
Дорн перевел статьи Петухова на немецкий язык и опубликовал 
в Бюллетене Академии Наук 3 . Петухов пишет, что кубачинцы 
не коренное дагестанское племя, они имели свой оригинальный 
язык, который почти целиком стерся проникновением кайтакских 
слов, а сами кубачинцы ясоставляют частицу какого-нибудь 
просвещенного в древности народа"4 . 

А. В. Комаров—член Русского географического общества, 
долгое время проведший на административной работе на Кав-
казе и собравший большой этнографический материал, полагал, 
что по своему происхождению кубачинцы никакого родствен-
ного отношения к другим даргинским племенам не имеют, 
хотя, исходя из одних только лингвистических исследований, 
кубачинцев, по мнению Комарова, следует причислить к дар-
гинским племенам. Численность кубачинцев Комаров определял 
в 1839 душ 5 . 

Л. П. Загурский в полемике с Комаровым отметил, что язык 
кубачинцев не только наречие, а просто говор даргинского 
языка. Что же касается преданий, то хотя это и ценный ис-

1 См. В. D o r n , Die j e tz igen Kubatschi. Eine ErlSuterung zu Abu 
Hainid el-Andalusy's Nachrichten iiber diesen Volksstamm. Bulletin de 
l'Academie Irapdriale des Sciences de St.-Petersbourg, XVIII, № 3, 1873. 

i Повторно напечатаны в брошюрах газеты »Кавказ44, I, Тифлис, 
1866, Издание редакции газеты „Кавказ". 

3 См. В. B o r n , Die j e t z igen Kubatschi. Eine ErlSuterung zu Abu 
Hamid el-Andalusy's Nachrichten ttber diesen Volksstamm. Bullet in de 
l'Academie... XVIII, № 3, 1873. 

4 П . П е т у х о в , Кубачинское племя. 
8 См. А. В. К о м а р о в , Народонаселение Дагестанской области. 

Записки Кавк. отд. Русск. геогр. общ., VIII, Тифлис, 1873, стр. 19; см. 
также, Труды V Археологического съезда в Тифлисе 1881 г., Москва, 
1887, стр. XLVI. 
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«гочник, но этот источник во многих случаях бывает весьма 
недостоверным1 . • 

В 1882 году Кубачи посетил русский путешественник 
Д. Н. Анучин. Исторические сведения даны им с ссылкой на 
арабских авторов и на академика Б . Дорна, приведены также 
некоторые образцы языка 2 . 

Р. Ф. Эркерт—автор известной, — но в научном отношении 
не всегда надежной, — книги „ Die Sprachen des kaukasischen 
Stammes" (Wien, 1896), также посетил Кубачи в 80-х годах 
XIX в. Он приводит материал о Кубачи, в том числе версии о ев-
ропейском происхождении кубачинцев. Приводится легенда, что 
жители аула Ашти — потомки изгнанников из Кубачи. Язык 
кубачинцев Эркерт считает диалектом даргинского языка 3 . 

Дагестанский историк Гасан Алкадари утверждает, что куба-
чинцы не французского происхождения, ибо, если бы они дей-
ствительно были народом, пришедшим из Европы, то там не 
могло бы не найтись их следов4 . 

Кубачинский язык Алкадари считает особым языком, кото-
рым владеют также жители селения Кумух5 . 

Для ознакомления с языком в начале XX века в Кубачи 
ездил А. Дирр, который пришел к выводу, что мнимое сходство 
кубачинского языка с французским есть не что иное, как 
научная сказка- Эта научная сказка основана, как пишет 
А- Дирр, на сравнении нескольких слов. Например, говорят, 
что „я" но-кубачински будет „жу", что „мы" будет „нуса", и 
сравнивают „жу" и „нуса" с французскими словами je и nous, 
что научно вовсе не оправдано 6. А. Дирр заключает, что „ку-

1 См. Труды V Археологического съезда в Тифлисе 1881 г., отде-
ление лингвистики, Москва, 1887, стр. ХГ/УШ. 

2 Д. Н. А н у ч и н , Отчет о поездке в Дагестан летом 1882 года. 
Известия Русского географического общества. XX, вып. 4, СПб., 1884. 

» См. R. E r c k e r t , Der Kaukasus und se ine VcHker, Le ipz ig , 1887, 
стр. 193. 

» См. Г. А л к а д а р и , Асари Дагестан, СМОМПК, XXXXVI, Ма-
хачкала, 1929, стр. 25. Работа была написана в 1891 году 

8 См. там же, стр. 18. Заметим, что жители Кумуха говорят на 
дакском языке, не входящим в состав даргинских наречий. 

6 См. А. Д и р р. Кавказское языковедение, его история и будущие 
задачи, Известия Кавказского отдела Русского географического об-
щества, XVII, Тифлис, 1904, стр. 376. 
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бачинское наречие, покрытое столь долго таинственной завесой, 
принадлежит к даргинским наречиям" 1 . „Лингвистический ма-
териал, собранный мною в течение трех дней, я тщательно 
просмотрел и сравнивал — и я еще более утвердился в мнении 
своем, — пишет А. Дирр, — что язык кубачинцев есть даргин-
ское наречие" 

Таким образом, А. Дирр на основе изучения на месте язы-
кового материала твердо убеждается в том, что кубачинский 
язык есть даргинское наречие. 

Что касается мнений предшествующих ученых и путешествен-
ников о кубачинском языке, то характерно, что еще акад. 
Гюльденштедт, который сам в Кубачи не был, указывал, что 
кубачинский язык является чисто местным языком, родственным 
даргинскому. Он писал, что кубачинцы говорят на особом 
„диалекте", входящем в число прочих „лезгинских" и отличаю-
щихся от близкого к нему диалекта Акуша (т. е- даргинского)3. 

Академик П- С. Паллас, участник двух научных экспедиций 
на Кавказ во второй половине XVIII века (в 1768 — 1774 гг-
и в 1793 — 1794 тт.) и составитель большого словаря („Сравни-
тельные словари всех языков и наречий, собранные десницею 
Всевысочайшей особы", 1787 г.), собрал небольшой лексический 
материал и по кубачинскому языку. Паллас пишет, что он имел 
случай встретить прирожденного кубачинца, от которого записал 
ряд слов, из которых становится ясным, что кубачинский язык 
совпадает с языком Акуша, „отчасти и с казикумухским",— 
ошибочно добавляет автор *• 

А. Дирр, вероятно, имеет в виду статью П- Петухова „Кубачинское 
племя", в которой автор сопоставляет несколько кубачинских слов с 
французскими. Однако кубачинские слова записаны неверно (например: 
капи „шапка" вместо Я^Ра). 

1 А. Д и р р , Современные названия Кавказских племен. СМОМПК, 
XI, Тифлис, 1909, стр. 16. 

2 А. Д и р р , Очерки по этнографии Дагестана. Тифлис, 1903, стр. 11. 
3 См. J. A. G u i d e n s t a d t , Re i sen durcti Russ land und im Cau-

casischen Gebi irge , I, S t . - P b , 1787, стр. 493. 
4 См. P. S. P a l l a s , Beraerkungen auf e iner Re i se in die si idli-

chen S ta t tha l t erschaf ten des Russ ischen Reichs in den Jahren 1793 und 
1794, Le ipz ig , 1799. 

П. Паллас ошибочно привел в Сравнительном словаре под назва-
нием „кубачинский язык" материал капучинского языка из дидойской 
подгруппы. На эту ошибку Палласа справедливо указал еще Ю. Клапрот. 
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Слова записаны латинским алфавитом с немецким перево-
дом. Запись неточна. Обращают все же на себя внимание два 
слова: rnrsi „девушка" и dosi „сестра". Префиксы—окаменелые 
классные показатели — у первого слова г, у второго d. В слове, 
означающем „сестра", зафиксирован префикс, классный показа-
тель d, ныне изменившийся в г. 

Адъюнкт С.-Петербургской Академии наук Ю. Клапрот в 
1807 —1808 г. по поручению Академии совершил путешествие 
на Кавказ, где проверял наличный в Академии лингвистический 
материал1 . В изданных Клапротом текстовых записях приведен 
материал акутаинского диалекта и незначительное количество 
кубачинских слов. „На языке Акуша говорят и в Цудахаре и 
в Кубечи, — пишет Клапрот. — Он содержит много слов, общих 
с казикумухским, но по грамматике своей образует совершенно 
особое колено" 2. 

Записи Клапрота неточны, т. к. звуки ^соответствующим об-
разом не транскрибированы. С. Броневский относительно запи-
сей акад. Гюльденштедта, касающихся кавказских языков, писал: 
„Гюльденштедтов словарь горских наречий подает некоторое 
понятие об оных, но будучи сличаем на месте, он во многом 
невразумителен", поскольку автор писал на немецком языке и 
не мог выразить многих гортанных звуков. „Для сего нужно-
бы составить особенную азбуку..." 3, заключает автор. 

Это замечание С. Броневского с такой же справедливостью 
можно отнести и к записям Палласа и Клапрота, 

В акушинских записях Клапрота характерно наличие пре-
фикса d (вместо современного г) в словах dukna „старуха", 
dutzi „сестра", dnrBi (параллельно с rurBi) „девушка". Личное 
местоимение I лица приводится в форме du (ныне в акушинском 
имеем: пи) „я", притяжательное местоимение dichchelja „наш" 
также приводится с начальным d (ныне — п). 

Акад. Френ относительно языка кубачинцев писал, имея в 
виду мнения ученых, касавшихся кубачинского языка: „До сей 

1 См. А р н. Ч и к о б а в а , К вопросу о первых текстовых записях 
по горским иберийско-кавказским языкам, ВЯ, Москва, 1962, № 4. 

2 J. K l a p r o t h , Reise in den Kaukasus und nach Georgien, II, 
Kaukasische Sprachen, Halle und Berlin, 1814. стр. 58. 

* С. Б р о н е в с к и й , Новейшие географические и исторические 
известия о Кавказе, стр. 31—32. 
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поры в языке этого народа не найдено было ни малейшего-
сходства, с языками греческим, итальянским или немецким. По 
настоящему свойству языка Кубечи, его считают наречием 
лезгинского" 

Акад. Б . Дорн, кроме эпиграфики, в Кубачи интересовался 
попутно также языком кубачинцев и сделал записи кубачин-
ских фраз арабским и латинским алфавитом. Кубачинский язы-
ковый материал он сравнивает с урахинским материалом 
П. Услара и приходит к заключению, что в кубачинском языке 
никакого следа родства с „франкским" языком не имеется, что 
он является чисто кавказским и относится к даргинскому языку. 
Б . Дорн совершенно справедливо указывает, что не могут быть 
сопоставимы такие слова, как, например: 

кубачинское nussa, француз, nous, латин. nos „мы" 
„ il „ il „он". 

Вообще записи Б . Дорна так же неточны, как и записи пре-
дыдущих авторов, производивших записи кубачинского языко-
вого материала, не учтены специфические звуки дагестанских, 
языков. Б . Дорн отмечает трудность при установлении произ-
ношения кубачинских слов2 . 

Б . Дорн писал, что он надеется на то, что его записи по-
служат к тому, чтобы настроить известного исследователя кав-
казских языков П. Услара скорее заняться исследованием куба-
чинского языка 3 . 

Однако П. К. Услару не пришлось заняться исследованием 
кубачинского языка- Его исследования дагестанских языков 
остались незаконченными. Из даргинских диалектов П. Услар 
исследовал урахинский (по П. Услару, „хюркилинский") диа-
лект. О кубачинском языке П. Услар высказал мнение, что 
„этот мнимо-франкский язык есть не более, как одно из наречий 
акушино-хайдакских" 4. 

• См. X. Д. Ф р е н, О народе кавказском Кубечи, ЖМНП, № 8, С.-Пе-
тербург, 1840, стр. 103. 

2 В. D o r n , Auszlige a u s v ierzehn morgenlSndischen Schri f ts te l lern, 
be tre f f end das Kaspische Meer und angranzende Lander. Bulletin de 
l'Academie Imp6riale des Sciences de St.-Petersbourg, XIX, 1874. 

3 См. B. D o r n , Die j e t z igen Kubatschi. Bulletin de l'Academie,.., 
XVIII. 1873. 

4 П. К. У с л а р , Этнография Кавказа. Языкознание. У. Хюркилин-
ский язык, Тифлис, 1892, стр. 4. 
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Укажем еще на „Кавказский переводчик" А. В. Старчевского, 
в котором среди материалов других языков приводятся и куба-
чинские слова. Однако они настолько неточны в записи, что 
трудно понять, что это кубачинские слова. Например, в значе-
нии „я" вместо du дается: жу, жю, дзу (примеры Старчевского 
приводятся в русской транскрипции); в значении „волк" вместо 
bic приводятся: бэтз, бэз; в значении „голубь" вместо nax^wa 
приводится: пугала; в значении „камень44 вместо qaaqaa приво-
дится къакга; в значении „дом" вместо qal приводятся: кгиль, 
кгал, калл1 и т. д. Как можно судить из примеров, в научном 
-отношении записи Старчевского ценности не представляют. 

При Советской власти в 1924 году Кубачи посетил в составе 
научной экспедиции Л. И- Жирков с целью изучения кубачин-
ского языка. 

После ознакомления на месте с кубачинской речью, 
Л. И. Жирков в отчете об экспедиции пишет: „Окончательно 
падают все легенды о какой бы то ни было связи или сходстве 
кубачинского языка с французским, латинским и т. п. Наобо-
рот—твердо установлена полнейшая аналогия строя и словаря 
этого языка с окружающими даргинскими наречиями" 

В 1930 году Л. И. Жирков опубликовал результаты иссле-
дований кубачинской речи в виде лингвистического очерка, в 
котором кубачинский язык признан особым самостоятельным 
языком: „В самом ауле Кубачи говорят на особом кубачинском 
языке" ,—пишет Л. И. Жирков 3 . 

Н. Ф. Яковлев, побывавший в Кубачи вместе с Л. И. Жир-
ковым в 1924 году, также придерживается мнения, что куба-
чинский язык является одноаульным особым языком, хотя и 
близким к соседним даргинским наречиям 4 . 

Однако лингвистический анализ кубачинского материала в 
«равнении с другими диалектами даргинского языка показывает, 
что кубачинский язык является не „особым одноаульным язы-

1 См. А. В. С т а р ч е в с к и й, Кавказский переводчик. СПб., 1893. 
2 Отчеты о работе этаолого-лингвистической экспедиции 1924 года. 

Изучение даргинского и кубачинского языков. Дагестанский сборник, 
III, Махачкала, 1927, стр. 232. 

3 Л. И. Ж и р к о в , Язык аула Кубачи, Учен, записки..'., I, 1930, 
стр. 225. 

4 См. Н. Ф. Я к о в л е в , Ювелирная кустарно-художественная про-
мышленность в селении Кубачи ДА.ССР. Махачкала, 1926, стр. 3. 
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ком"» а одним из диалектов даргинского я з ы к а , — н а что в свое 
время твердо указывал А- Дирр, — хотя и значительно отли-
чающимся от других даргинских диалектов. К цубачинскому 
диалекту относятся также речи аулов Ашти и Сулевкент, нося-
щие черты говоров (оба аула считаются кубачинскими выселка-
ми). Расхождений в речи аула Ашти больше, чем в речи аула 
Сулевкент. 

Даргинский среди языков Дагестана обнаруживает бблыпую 
диалектальную раздробленность. Среди самих диалектов даргин-
ского языка представлены диалекты, сравнительно близкие 
между собою, носители которых без особого труда понимаю^ 
друг друга, имеются и значительно отличающиеся диалекты, 
носители которых лишь с трудом могут понять друг друга. 

Кубачинский диалект даргинского языка относится к диа-
лектам, сильно отличающимся от других даргинских диалектов. 
Степень отличия столь значительна, что кубачинскую речь 
представители других даргинских диалектов не понимают. 

Н. Ф. Яковлев после ознакомления с кубачинской речью 
пишет: „Кубачинский язык, по отзывам местных жителей — не 
кубачинцев, является труднейшим для произношения, и иссле-
дование вполне подтвердило это мнение. По богатству соглас-
ных фонем кубачинский язык можно поставить рядом лишь с 
богатейшим в этом отношении черкесским или абхазским на 
западном Кавказе" l . Н. Ф. Яковлев насчитывает в кубачинском 
68 фонем, отмечая при этом, что „такому богатству звукового 
состава вполне соответствует и грамматический строй языка" 2 . 

Таким образом, проф. Н. Ф. Яковлев обособляет кубачин-
ский язык как труднейший среди дагестанских языков, как 
язык с очень богатой звуковой системой, подобной звуковой 
системе западно-кавказских языков. 

Между тем, как звуковой состав, так и грамматический 
строй кубачинского диалекта являются обычными среди даге-
станских языков. Одно лишь фонетическое изменение звука 
г (утрата либо ослабление его в j) в кубачинском диалекте (об 
этом см. ниже) вызывает существенные различия между куба-

1 Отчеты о работах этножого-лингвистичесвой экспедиции 1924 года. 
Изучение даргинского и кубачинского языков. Дагестанский сборник, 
III, Махачкала, 1927, стр. 230. 

* Там же. 
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•чинским и остальными диалектами даргинского языка. Языковые 
факты — убедительные и беснристрастные свидетели истории 
носителей языков — указывают на то, что расхождения, пред-
•ставленные ныне в кубачинском диалекте, вторичны. Лингвисти-
ческие данные не позволяют рассматривать язык кубачинцев как 
нечто особое по сравнению с другими даргинскими диалекта-
ми. Исторически политическая и экономическая разобщенность 
горских народов, малодоступность горных мест, служившая за-
щитой от нашествия врагов, затрудняли общение между гйрски-
ми народами, способствовали возникновению и развитию расхож-
дений в языках, некогда близких, способствовали языкодой 
Дифференциации. „Локальное разобщение в пространстве — вело 
с течением времени к появлению различий в языке", — писал 
JL Маркс 1 . 

Особенности в быту и культуре свойственны кубачинцам 
так же, как они свойственны и представителям других даргинских 
диалектов. Кубачинцы и в этом отношении отличаются от дру-
гих даргинцев больше, чем носители других даргинских диа-
лектов между собой (например, хайдакцы и цудахарцы, аку-
шинцы и урахинцы). Этнографические особенности кубачинцев, 
должно быть, связаны с родом занятий кубачинцев: ремесло, 
уходящее своими корнями далеко вглубь истории, по-видимому, 
и породило эти сйецифические особенности в быту и культуре 
.кубачинцев, отличающие их от других даргинцев. 

Лингвистические данные не позволяют отрывать кубачинцев 
-от других даргинцев. Кубачинцы по языку —это даргинцы (но 
никак не „франки" или „генуэзцы") и вместе с ними составляют 
-одну народность в общей семье генетически родственных даге-
станских народностей. 

* 
* * 

§ 3. В описании путешествия акад. Гюльденштедта, сло-
варях акад. Далласа и Клапрота по вубачинскому диалекту 
приводится небольшой лексический материал. П. К. Услар в 
исследовании даргинского языка ограничился урахинским диа-
лектом („Хюркилинский язык") и кубачинского диалекта не 
касался. Работа Р . Ф. Эркерта „Die Sprachen des kaukasisclieii 
JStammes" (Wien, 1895), посвященная обзору кавказских язы-

1 См. Архив Маркса и Энгельса, т. IX, 1941) стр. 79. 
14 

вов, содержит лексический и грамматический материал и по 
яубачинскому диалекту. Однако, материал, будучи собран не 
самим автором, а через местную администрацию но стандартному 
вопроснику, содержит значительные неточности и искажения. 
Независимо от собственно кубачинского материала приводится 
также аштинский материал, причем материал аштинского говора 
более точен сравнительно с собственно кубачинским. 

В кубачинских материалах Эркерта правильно выделены 
суффиксы множ. числа: -be, -ne, -te, хотя ими не исчерпываются 
все суффиксы, образующие множ. число; правильно выделена 
флексия родительного падежа -1а, но неверно выделение гласно-
го i в качестве флексии дательного падежа. Собственно флексия 
дательного падежа в кубачинском для Эркерта остается незаме-
ченной. Однако, в лштинских материалах флексия дательного 
падежа уже отмечена, притом отмечена правильно. В аштинском 
указана также долгота гласных, между тем как в собственно 
кубачинских материалах долгота гласных не отмечена. 

Послеложные падежи как система у Эркерта не представле-
ны, приведены как суффиксы локатива — с, ici со значением 
„в", но неточно: должно быть -сзе. 

В качестве окончания comparativ 'a приводится -dzi; compa-
ra t i? в кубачинском выражается формой исходного падежа на 
-Щ (idi-z;ij „чем он"). В качестве примера на comparativ у 
Эркерта находим: hama-dzi ,,als der Esel" („чем осел"); должно 
быть: haamhaa-Sij. в качестве показателя инструментального 
падежа представлен суффикс -dil, либо только 1; в то же время 
указывается, что comitativ, а так же instrumental образуются 
посредством -cila, -cil. Здесь смешаны суффиксы эргативного 
падежа и суффикс, выражающий орудие действия, а также сов-
местность: -li и -di-I являются суффиксами эргативного падежа, 
посредством суффикса -сэ'|-1а образуются формы, выражающие 
орудие действия и совместность. 

Например: gal-di-1 — эрг. п. от gal „мальчик" 
gal-cai-la — форма совместности „с мальчиком". 

Правильно зыделены показатели грамматических классов: 
w, j, b —для ед. числа, d, b —для множ. числа, т. е. уже у 
Эркерта в основном правильно классифицирована кубачинская 
система грамматических классов (хотя и не указывается разли-
чие грамматических классов во мн. ч. по лицам). Справедливо 
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также указание автора на то, что в кубачинских прилагатель-
ных обозначены грамматические классы. 

При разборе склонения личных местоимений правильно при-
ведены формы именительного и родительного падежей един-
ственного числа, для эргативного падежа (по Эркерту, „инстру-
ментальный падеж") верны формы 1-го и 2-го лиц, во множ. числе 
правильны формы 1-го лица именительного и родительного па-
дежей, а в остальных формах имеются неточности. Так, в фор-
мах дательного падежа, как указывалось выше, не отмечена 
падежная флексия-

Кубачинских числительных Эркерт не приводит, но пра-
вильно указывает, что счет от 30 до 100 десятичный. 

При рассмотрении глагола дано спряжение вспомогательного 
глагола. В форме 3-го лица единств, числа изменение классного 
показателя отмечено относительно I и II грам. классов, не 
приводится форма для III грам. класса. Во множ- числе в 3-м: 
лице не отмечено изменение классного экспонента. 

В качестве окончания инфинитива приводится i. Это так же 
неточно, как было неточно выделение i в качестве флексии да-
тельного падежа. Остался незамеченным в инфинитиве исход-
ный j (как и в дательном падеже). Приведены суффиксы: для 
прошедшего времени -ad, для будущего времени -i-la, для услов-
ного наклонения -i-le. Эти суффиксы относятся к 1-му лицу,, 
для 2-го и 3-го лиц суффиксы не обозначены, т. е. не приво-
дится спряжение по лицам. Для условного наклонения в 1-м 
лице должно быть: il-1e (*-id-Ie). Для настоящего времени пока-
затель 1-го лица -da приводится и как показатель 2-го лица* 
Показателем 2-го лица настоящего времени в ед. числе явля-
ется -de. 

Р . Эркерт правильно указывает падежи субъекта: при пере-
ходном глаголе — в эргативе (у Эркерта термин „инструменталь-
ный нажеж" неточен, но в данном случае его следует понимать 
как эргативный падеж), при непереходном глаголе — в номи-
нативе, а при глаголах „видеть", „слышать" и т- п., т. е. при 
verba sentiendi — в дативе. 

В небольшом очерке кубачинского диалекта Р. Эркерта 
представлены и сравнительно правильные данные (например, 
о системе грамматических классов), но имеется и много неточ-
ностей в фактическом материале. Если бы аштинский материал 
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рассматривался зместе с кубачинским, как говор кубачинского 
диалекта, то неточностей было бы меньше, поскольку аштин-
ский материал дается точнее кубачинского. 

§ 4- А» Д и р р , хотя и высказал справедливое мнение о том, 
что кубачинский является диалектом даргинского языка и изу-
чал кубачинский диалект на месте, в самом Кубачи, однако его 
краткий обзор кубачинского диалекта1 не вносит чего-либо су̂ -
щественно нового сравнительно с данными Р. Эркерта. В об-
зоре А. Дирра читатель сталкивается с такими же неточностя--
ми в фиксации фактического материала, как это наблюдается 
и у Эркерта. Характерно, что Ж. Дюмезиль относительно куба-
чинских материалов А. Дирра заметил, что там имеются явные 
несообразности, не выявлена система спряжения и сами записи 
А. Дирра ненадежны из-за дефектов в артикуляции информато-
р а 2 . Сам А. Дирр также отмечал, что у его информатора имелся 
дефект речи. 

Прежде всего заметим, что дательный падеж в кубачинском; 
для А. Дирра остался невыясненным. Дательный падеж Дирру 
кажется Terminativ-ом. В качестве" флексии дательного падежа 
он приводит суффикс одного из послеложных падежей (сам 
суффикс дан неточно: ей, должно быть: -сэе). Собственно датив-
ная форма для Дирра остается незамеченной. В таблице скло-
нения личных местоимений в качестве форм дательного падежа 
в 1-ом и 2-ом лице единственного числа приведены послеложные 
формы, в остальных случаях стоят вопросительные знаки. 

Приведены указательные местоимения: ке „этот", te „тот", 
при этом автор замечает, что наряду с ними имеются еще дру-
гие, но что о них он подробно ничего не знает. В кубачинском 
представлены указательные местоимения, уточняющие местона-
хождение предмета в пространстве, но и те два местоимения, 
которые приведены у А. Дирра, записаны неточно-

А. Дирр приводит спряжение глагола в различных време-
нах, однако везде неточно. Например, в качестве будущего 
времени от глагола, означающего „прийти", во 2-м лице единств, 
числа приводится форма повелительного наклонения, формы 

1 См. A. D i r r , Das Kubatscbinische- Einftihrung in das Studium 
der kaukasischen Sprachen, Leipzig, 1928. 

a Cm. G. D u m e z i l , Recherches comparatives sur le verbe cauca-
sien, Paris, 1933, стр. 15. , О 
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1-го л. ед. числа и 2-го л. множ. числа вовсе не верны, таких 
форм нет в кубачинском; форма 1-го л. множ. числа является 
формой настоящего времени, а не будущего. Формы прошедше-
го времени глаголов со значением „спросить" и „сказать" также 
даются неверно-' формы 2-го и 3-го лиц единств, числа для 
глагола „сказать" являются формами императива, а не перфекта, 
неверна форма 2-го лица множ. числа. 

Личные окончания даны неточно. Так, в примере, означаю-
щем „ты большой", вместо показателя 2-го лица представлен 
показатель 1-го лица. В суффиксе прилагательного множ. числа 
вместо классного показателя d приводится г (-Zu-z, вместо -йи-d), 
во вспомогательном глаголе вместо d приводится г (sa-F вместо 
sa-d). 

По материалам А. Дирра невозможно составить представле-
ние о спряжении кубачинского глагола. Неясным остается для 
читателя и кубачинское склонение (не уяснен дательный падеж, 
нет данных о местных падежах). 

0 кубачинских материалах А. Дирра Л. И. Жирков спра-
ведливо заметил, что они «способны ясно показать неполноту 
и недостаточность тех сведений, какими мы до сих пор распо-
лагали" 

§ 5. Материалы проф. Л. И. Ж и р к о в а полнее и система-
тичнее сравнительно с кубачинским очерком А. Дирра, однако 
й лингвистический очерк самого Л. И. Жиркова не лишен 
серьезных пробелов и не дает полного представления о грамма-
тической структуре кубачинского диалекта даргинского языка. 

Фонетическая часть работы представлена лучше морфологи-
ческой. Таблица согласных звуков, хотя и содержит некоторые 
неточности, однако дает возможность судить о. звуковом составе 
кубачинского диалекта. Неточно включать в таблицу звук f> 
который не характерен как фонема ни для кубачинского диа-
лекта, ни для даргинского языка вообще. Напротив, следует 
включить в таблицу ларингальный абруптив ('), имеющий фо-
нематическое значение. Автор приводит для звонких b d g „фа-
культативно чередующиеся" соответствующие спиранты, кото-
рые также не характерны для кубачинского. Справедливо ука-
зание автора о наличии в кубачинском лабиализованных звуков. 
Приведены все лабиализованные звуки, представленные в куба-

1 Л- И. Ж и р к о в , Язык аула Кубачи, Учен, зап..., I, стр. 258. 
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чинском, за исключением одного—gw. Гласный е автор считает 
вариантом к i в определенной позиции, именно в конечном 
открытом слоге, но и в этой позиции допуская возможность 
чередования с i. 

В конечном открытом слоге в собственно кубачинском всегда 
будем иметь е, соответственно i других диалектов. 

Автор отмечает, что все гласные могут являться краткими 
или долгими, при этом добавляет, что ему не удалось добиться 
уверенности в том, что долгие гласные являются особыми фо-
немами. 

Морфологический очерк начинается с таблицы классных 
.экспонентов; справедливо замечание автора, что она представ-
ляет собою упрощение (в частности, отсутствует IV грам. 
власе) даргинской системы классных экспонентов. 

Систему склонения автор выясняет на склонении личных 
местоимений. Однако здесь уже допущены неточности суще-
ственного характера. В форме дательного падежа не приводится 
падежная флексия (эту же неточность мы видели и у Эркерта). 
Из-за того, что в дательном падеже не отмечена падежная 

•флексия, дательный падеж имеет более простую форму, что дает 
возможность автору принять дательный падеж за простейшую 
форму, наряду с именительным падежом» Л. Жирков считает 
дательный падеж „источником образования всех других форм", 
что фактически неверно. Так, например, в основе родительного 
падежа предполагается дательный падёж: qall i -j- la qalla — 
родит, п. от qal „дом" (дат. падеж имеет форму qal-li-j , а не 
qalli). 

Этим кубачинская система склонения противопоставляется 
даргинской системе, где в качестве основной формы выделяется 
форма активного падежа. 

Между тем кубачинская система склонения аналогична сис-
теме склонения других даргинских диалектов. Основной формой, 
наряду с именительным падежом, и в кубачинском диалекте 
служит эргативный падеж, лежащий в основе дательного паде-

,жа, а не наоборот. 

По Л. Жиркову, при именах с основой на гласный выявля-
ется еще яснее эволюция форм разных падежей: 

Род. gutali-la gutalla от gnta „табуретка" 
Эрг. gutali-dil ->• gutaldil 
Местн. gu ta l i -ze->guta l£e . 
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В этих примерах форма gutali , от которой образуются дру-
гие падежи, по автору, является формой дательного падежа* 
Однако это не дательный падеж, а основа дательного падежа> 
представляющая собою нераспространенную (краткую) форму 
эргативного падежа (без вторичного суффикса -di-1), от которой 
образуется сама форма дательного падежа при помощи флексии? 
-j, оставшейся незамеченной: guta-li-j. Эта фактическая неточ-
ность приводит к принципиальным теоретическим неточностям: 
дательный падеж признается лежащим в основе эргативного па-
дежа, и тем самым вся падежная система кубачинского диалекта, 
становится искусственно специфической, отличной от системы 
склонения как других даргинских диалектов, так и других да-
гестанских языков, хотя фактически в принципе она анало-
гична системе склонения других дагестанских языков и, в 
частности, других даргинских диалектов. 

Характерно, что Л. И. Жирков в отчете о лингвистической 
экспедиции по изучению даргинского и кубачинского языков 
справедливо отметил, что „система склонения в кубачинском 
аналогична общедаргинской"1 , однако, впоследствии, в лин-
гвистическом обзоре кубачинского диалекта автор отступил от 
этого верного положения, признав дательный падеж в кубачин-
ском лежащим в основе других падежей. 

Из числа местных падежей автор правильно виделяет пять 
серий, но при этом предполагает наличие также серий с окон-
чанием на -хе „к задней стороне" и на ^qa „наверх чего-ни-
будь" и некоторых других. Указанных серий на -хе и на -qa, 
нет в кубачинском. 

Кроме того, им не отмечено, что слова, выражающие пред-
меты, вмещающие в себя что-нибудь, образуют еще одну серию. 

Значение местных падежей личных местоимений дается не 
точно: diSau означает не „в меня", а „ко мне"; соответственно 
diSanl означает не „из меня", а „от меня44, diSaub означает не 
„во мне", а „у меня". 

Автор разъясняет „некоторые другие комбинаторные явле-
ния": n j „люди", дат. п. uli, откуда предполагается, что форма 
именит, падежа 0 j получена из й1. 

1 См. Отчеты о работах этнолого-лингвистической экспедиции 1924 
года. Изучение даргинского и кубачинского языков. Дагестанский сбор-
ник, III, Махачкала, J927, стр. 232. 
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Рассуждения неточны. Прежде всего неточно приводится 
•сама форма именительного падежа u j „люди". Гласный и не 
является долгим, должно быть: u j , которое получено не из Ш, 
а из urha „ЛЮДИ" — формы, сохранившейся в других даргинских 
диалектах, а 1 является согласным элементом флексии эргатив-
ного падежа. В форме именительного падежа u j „люди" глас-
ный и является недолгим, но в других падежах, где уже утра-
чен исходный j формы именительного падежа, гласный и является 
долгим (долгота- возместительная). Форма дательного падежа 
должна быть: й-li-j, где -li суффикс эргативного падежа, - | — суф-
фикс дательного падежа, который остался не замеченным 
JL И- Жирковым. 

О кубачинском спряжении Л. Жирков пишет, что разобрать 
его оказалось гораздо сложнее, чем склонение. Однако, мы виде-
ли, что и система склонения осталась для автора неразъяснен-
ной вследствие допущенной неточности при рассмотрении да-
тельного падежа. Для выяснения кубачинской системы спряже-
ния в работе Л. И. Жиркова разбирается глагол со значением 
„писать". В прошедшем времени форма 1-го лица ед. числа kab-
gad „написал" приведена правильно. Остальные формы неточны. 

Отрицательная форма прошедшего времени kadabgaj — тоже 
неточна, должно быть: kadabigaj „не написал" (с долгим глас-
ным а). Относительно преверба ка- говорится, что это „пре-
фикс видового или направительного значения". Преверб ка-
имеет направительное значение, но не видовое (кубачинским 
превербам видовое значение не свойственно). 

В формах настоящего времени представлены аналогичные 
неточности: в 1-м лице обоих чисел дано: kabigulda, должно 
быть: kabigulda (т. е. не указана долгота гласного); форма 
"2-го лица множ. числа является вопросительной формой, так 
же, как это имело место и в форме прошедшего времени. Окон-
чание 2-го лица -tai разъясняется как результат -d-f-di. Геми-
ната ta во 2-м лице получена из одного d, а не из двух: t ae«-de . 

Причастие настоящего времени kabiguzib также.дано не-
точно: должно быть kabignzib; и в отрицательной форме на-
стоящего времени kabigulada не отмечена долгота гласных, 
должно быть: kabigulada. 

Форма будущего времени 1-го лица приведена правильно, 
но для 2-го лица уже неточна: во множ. числе приведена воп-
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росительная форма 1-го лиц&, а для ед. числа приведена формаг 

которой вообще нет в кубачинском. Неточна также отрицатель-
ная форма будущего времени; дано: kabziilakawa, должно быть: 
kabzilakawa „не напишу". Не отмечена долгота гласного, 
являющаяся результатом стечения двух гласных а. Не отмече-
на долгота гласного и в формах множ. числа условного накло-
нения. 

В разбираемом глаголе для первых двух лиц автор выделяет 
корень а относительно формы 3-го лица указывается, что 
она „по-видимому, производится от корня д". Справедливо, что 
в одном случае в качестве корневого согласного представлен i r 

в другом случае — д, но эти корневые согласные не следует 
рассматривать как различные корневые согласные, поскольку 
& является результатом палатализации g перед гласным переднего 
ряда (фонетический процесс — ярко выраженный в кубачинском). 

Повелительная форма kabga „напиши!и приведена правиль-
но, но неточна запретительная форма: kammabzit . Должно 
быть: kammabizit „не пиши!". Неточна и форма инфинитива: 
kab2i или kabi^e. Подобно флексии дательного падежа, не от-
мечено окончание инфинитива j. Должно быть: kabzi j „написать" 
или kabi2ij „писать". При объекте множ. числа автор приводит 
форму инфинитива: kadize, должно быть: kataizij, где ta<-d-
В качестве многократных форм приведены еще: kat t ize „много 
писать", kattige „еще больше писатьи . Характерно, что в пос-
ледней форме отмечена долгота гласного, но уже как морфоло-
гический признак. Все это неточно. Существует лишь одна 
форма длительного вида: kataizij „писать" (объект множ- числа)» 
противопоставляемая соответствующей форме недлительного 
вида: kataizi j „написатьV но никак не три формы глагола, как 
предполагает автор. 

Этим ограничивается разбор спряжения кубачинского гла-
гола, в котором представлены не все временные формы и не 
все формы наклонения (не приведены формы настоящего общего 
времени, прошедшего несовершенного, прошедшего несовершен-
ного определенного времен). Но и приведенные формы, как 
можно судить, неточны, и по ним трудно представить себе кар-
тину спряжения кубачинского глагола. 

Обзор кубачинского языка Л. И. Жирков заканчивает 
приведением топонимики и племенных названий разных народ-
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яостей- Автор пишет, что им записаны фольклорные тексты л 
фразы разговорной речи, из которых публикуется лишь часть* 
Заметим, что в опубликованных текстах Л. И- Жиркова при: 
записи допущены неточности, снижающие научную ценность 
текстов. 

Работа I . И. Жиркова „Язык аула Кубачи" содержит 
значительно больший материал, чем краткий очерк А. Дирр^. 
Из работы Л. И. Жиркова, например, можно получить предт 
ставление о кубачинской звуковой системе,. что же касается 
морфологической части работы, в частности, системы склонения, 
то здесь фактическая неточность при записи формы дательного 
падежа привела к принципиально ошибочной гипотезе о датель-
ном падеже, якобы исходном для других падежей (в частности, 
исходном для эргативного падежа); система спряжения изложе-
на отрывочно, изобилует неточностями. Поэтому и работа 
Л. И. Жиркова в целом не может дать ясного представления 
о морфологический структуре кубачинского диалекта. Если же 
учесть, что и тексты содержат фактические неточности, то 
можно отметить, что работа Л. И. Жиркова не может претендо-
вать на заполнение пробела в изучении кубачинского диалекта 
(в частности, в морфологии). 

§ 6. Н. Ф. Я к о в л е в , будучи руководителем лингвистиче* 
ской экспедиции, в 1924 году совместно с Л. И. Жирковым 
посетил аул Кубачи. В опубликованном в , 1927 году отчете об 
этой поездке он касается кубачинской фонетической системы1 . 

Мы выше отметили, что Н. Яковлев насчитывает в куба-
чинском 68 фонем и по богатству согласных фонем считает 
возможным поставить кубачинский рядом с богатейшими в этом 
отношении черкесским или абхазским языками. Богатству зву-
кового состава, по мнению Н. Ф. Яковлева, соответствует и 
кубачинский грамматический строй языка. Такое выделение 
кубачинского из среды дагестанских языков нельзя признать 
обоснованным, поскольку кубачинский имеет обычную для да-
гестанских языков звуковую систему и грамматический строй. 

Вместе с тем Н. Ф- Яковлев справедливо констатирует в ку-
бачинском четверичную систему смычных и троечную систему 

1 См. О работах этнолого-ливгвистической экспедиции 1924 года. 
Изучение даргинского и кубачинского языков. Дагестанский сборник. Ш , 
Махачкала, 1927, стр. 230. 
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Спирантов (благодаря наличию, по Н- Ф. Яковлеву, „усиленно-
выдыхательных" глухих). 

Отмечено наличие лабиализации, которая в кубачинском, по 
Н. Ф- Яковлеву, используется для образования согласных фонем. 

„В области гласных кубачинский различает долготу-крат-
кость и гортанный оттенок", — пишет Н. Ф. Яковлев. Заметим, 
Что краткие гласные фонемы не характерны для кубачинского 
диалекта, гортанный оттенок или фарингализация свойственны 
и согласным звукам. 

Изучению кубачинского диалекта специальных работ 
Н- Ф- Яковлев не посвящал. 

§ 7 . Н. Т р у б е ц к о й в обзоре системы согласных восточ-
но-кавказских языков, основываясь на материале Л. И. Жир-
кова, приводит и таблицу кубачинских согласных1 . В отличие 
от Л. И- Жиркова, Трубецкой включает в таблицу согласных 
ларингальный абруптив ( ' ) на правах фонемы, что вполне спра-
ведливо. Трубецкой неверно приводит в своей таблице спирант 
f (исходя из материала Л. И. Жиркова) и добавляет новую неточ-
ность, приводя в качестве коррелята f — сильный спирант fa. 

Н. Трубецкой приводит в таблице также долгие сонорные, 
которые в кубачинском не являются фонемами. Встречающиеся 
в словах сочетания сонорных (гг, пи.. .) являются результатом 
фонетических изменений. Например, Трубецкой приводит слово 
арзакагга в качестве примера на долгий сонорный гг. Однако, 
здесь гг — результат ассимиляции: г -f-1 - > гг и не является само-
стоятельной фонемой: 

apaakarra apaakar -f la — род. п. (-la — суффикс род. паде-
жя) от apaakar — имя собственное. 

Что касается замечания Трубецкого, что кубачинские взрыв-
ные d b g факультативно могут замещаться звонкими спирантами 
(d'b!g'), оно основано на неточных данных Л. И. Жиркова. 

§ 8. В приложении к обзору литературного даргинского 
я 'ыка К- Б о у д а касается кубачинского диалекта *, который 
он считает стоящим ближе к цудахарскому диалекту, чем к дру-
гим диалектам даргинского языка. Одним из признаков бли-

1 См. N. T r u b e t z k o y , Die Konsonantensysteme der ostkauka-
sischen Sprachen. Caucasica, VIII, Paris, 1931, стр. 81. 

1 См. К. B o u d a , Beitrage zur kauka'sisehea und sibirischen 
Sprachwissenschaft . 1. Die darginische Schriftspraehe, Leipzig, 1987. 
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зости кубачинского. диалекта к цудахарскому автор справедливо 
полагает наличие в обоих диалектах долгих согласных („геми-. 
нат"). Справедливо также замечание автора о палатализации 
перед палатальными гласными в цудахарском и кубачинском 
диалектах, однако отсутствие достаточного материала не дает 
возможности автору более полно рассмотреть случаи палата-
лизации в диалектах даргинского языка. 

К. Боуда считает, что отрицательная форма ka-da-b-gad 
^не написал" (должно быть: kadabigad) Л. И- Жирковым ана-
лизируется неточно, поскольку получается впечатление, будто 
-отрицанием является da. Боуда считает, что kad- принадлежит 
к превербу, но при этом предполагает, что kad получено из 
влияния двух превербов: ka -j- ad ->kad , 

Такая интерпретация преверба неточна, поскольку в разби-
раемом примере имеем не два, а один направительный преверб 
(два направительных преверба одновременно в глаголе не ис-
пользуются). 

Автор отмечает исчезновение в кубачинском начальных ha, 
<i>, представленных в других диалектах (кубачинск. ila, в мате-
риалах Услара haula, в цудахарском coela „твой"; отрицатель-
ная частица в кубачинском а, в литературном языке hae, в цуда-
харском wa); наличие в кубачинском w соответственно ha в других 
диалектах: кубачинск. toab, литерат. даргинск. яз. haeb „три". 

Прав автор, отмечая сохранение д после или перед гласными 
вместо рефлекса ('), представленного в материалах П. К. Услара 
и литературном даргинском языке. 

Кубачинский показатель I I грамматического класса j, срав-
нительно с г и d других даргинских диалектов К- Боуда спра-
ведливо считает вторичным-

Автор замечает, что в кубачинском нет IV грамматического 
класса и предположение о наличии IV класса в даргинском 
языке основано на непризнании факта, что коллективные поня-
тия в ед. числе требуют классного элемента множ. числа и что 
атрибутивные прилагательные при таких словах имеют суффикс 
множ. числа. 

Прав также автор в указании на то, что личные окончания 
1-го лица -da, 2-го лица -di одинаковы с цудахарским и соот-
ветствуют окончаниям -га, -ri литературного даргинского языка 
(т. е. акупшнского диалекта) и урахинского диалекта. 
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К. Боуда заканчивает обзор кубачинских материалов поже-
ланием скорейшего опубликования исследователями (в частности, 
Л. И. Жирковым) материалов и из других даргинских диа-
лектов, например материалов кубачинского диалекта, чем „все 
повторяемые и все же недостаточно новые грамматические-
эскизы"х . 

Обзор кубачинских материалов К. Боуда очень краток (автор 
не располагал для исследования достаточным количеством мате-
риалов кубачинского диалекта), однако ряд замечаний автора 
вполне справедлив и приемлем. 

§ 9. В ряде работ Ш- Г. Гаприндашвили, посвященных, 
исследованию диалектов даргинского языка, автор рассматри-
вает данные и кубачинского диалекта. Мы коснемся лишь тех 
мест, где автор рассматривает материалы кубачинского диа-
лекта. 

1. В работе „К генезису формантов дательного падежа в 
даргинском языке" * автор пишет, что сравнение с кубачински-
ми данными делает возможным восстановление' более древнего 
вида формантов дательного падежа в даргинском языке'. -*d-i, 
-*b-i II -*va-i, -m-i, где „общий, гласный элемент этих формантов 
служил признаком дательного падежа, согласными же d, b || va, 
ш обозначались категории грамматического класса соотносящихся 
имен" 3 . 

Наличие классных показателей в дательном падеже вполне 
вероятно. Известны, например, окаменелые или даже изменяю-
щиеся классные показатели в дательном падеже в диалектах 
аварского языка (Арн. Чикобава, И. Дерцвадзе). Однако, не-

Ч , Д ю м е з я л ь , рецензируя „Грамматику даргинского языка" 
Л. Жиркова, пишет, что Жирков, резюмировавший аварскую грамматику 
Услара, счел нужным резюмировать и усларовскую грамматику даргин-
ского языка. Однако, даргинский имеет близнеца—язык кубачинский, и 
то малое, что мы знаем, доказывает, что систематическое описание куба-
чинского глагола осветило бы даргинский глагол, — пишет рецензент. 

— Почему Жирков не дает грамматики Кубачи? — спрашивает 
Ж. Дюмезиль- См. Bu l l e t in de l a Soc i6t6 de l i n g u i s t i q u e , de Paris , t. 84. 
fase . 3, 1933. 

2 См. Ъ. ? , i o 3 6 ) o 6 c o 5 , 3 3 0 5 j o , 3oQg9ocon bfogBgob дсабэЭабфд&оЬ эдбд-
ЪоЬоЬаотзоЬ о Ь д Л о э д т - ^ З ^ 0 ^ 0 дБ^отЭдубод^айа, II, cn&ojjobo, 
1948 (аз. 215 — 228). 

3 "3. j>aqj6)o6£oa ,83ocjo, там же, стр. 227. 
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точно восстанавливать — исходя из кубачинских материалов — 
„признак дательного падежа гласный i" в даргинском языке. 

В работе приводятся кубачинские примеры дательного па-
дежа личных местоимений, которые, по автору, сохранили фор-
мант дательного падежа — исходный гласный i (стр- 222, 223): 

d-a-m'-i „мне", i - i ' i^ - i t -d- i „тебе", idi *i-d-d-i „ему", 
nis ' - i<-*nis 'a-d-i „нам", iS'i<-*iS'a-d-i „вам", it '-a-d-i „им". 

Эти кубачинские примеры сопоставляются с соответствующи-
ми данными других даргинских диалектов (урахинского, аку-
шинского и пудахарского). 

В приведенных автором кубачинских формах дательного-
падежа не отмечен в исходе формант дательного падежа -j (соот-
ветствующий формантам -z, -s других даргинских диалектов). 

Должно быть: dam |j damrni-j „мне", itai-j „тебе", idi-j „ему", 
nissi-j' „HaMVisai-j „вам", itaaddi-j „им". 

У автора далее идут суждения о первоначальных формах 
дательного падежа, претерпевших изменения. Так, датив личного 
местоимения 3-го л. ед. ч., представленный автором в форме 
idi, сопоставляется с формой эргатива id-di-1, которая, по авто-
ру, отличается от датива лишь показателем I. Это дает автору 
„возможность восстановить прежний вид датива *id-diu , где 
«формант датива" -di противопоставляется цудахарскому -z и, 
урахинскому -s (стр. 224). 

Формой дательного падежа личного местоимения 8-го лица 
ед. числа в кубачинском является не idi, a idi-j „ему" и цуда-
харскому -z и урахинскому -s — формантам дательного падежа— 
противостоит в кубачинском не di, a -j-

Срв.: кубач. idi-j „ему" 
цудах. iti-z 
урах. iti-s. 

Аналогичны суждения автора и относительно форм датель-
ного падежа личных местоимений 1-го и 2-го лиц множ. числа. 

Автор пишет, что формант -di „стал почти универсальным" 
и встречается не только в личных местоимениях, но и в име-
нах существительных как составная часть форманта эргати-
ва di-1 (стр. 224). 
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Между тем, -di в суффиксе эргатива -di-1 не является фор-
мантом датива, di принадлежность суффикса эргатива. 

Далее автор пишет, что в кубачинском встречается формант 
-И, который подобно -d-i нашел универсальное использование: 
-d-i стал общим формантом датива местоимений, а существи-
тельные и другие имена для образования датива используют 
-1- i 1 . 

В действительности, суффикс -li является ф о р м а н т о м 
э р г а т и в а ; в именах существительных эргатив, образованный 
суффиксом -li, лежит в основе дательного падежа, и формант 
датива присоединяется к форме эргатива. 

Например: к у б а ч . диал., срв. у р к а р . диал. 
Им. bik „голова" bek 
Эрг. bik-le ( | | bik-li-di-l) bek-ll 
Дат. bik-li-j . bek-li-s 

При разборе образования дательного падежа собственно 
падежный формант в кубачинских материалах у автора остается 
нефиксированным. Гласный i, выделяемый автором в качестве 
признака дательного падежа, является элементом суффикса 
эргатива и предшествует кубачинскому форманту дательного 
падежа -j. 

Автор в сущности следует схеме Р. Эркерта и Л. И. Жир-
кова (для которых формант датива также оставался незамечен-
ным), по которому дательный падеж в кубачинском диалекте 
лежит в основе эргатива. 

Положение это в принципе неоправдано и является резуль-
татом неточной фиксации фактического материала. 

Неточная фиксация формы дательного падежа имеет место 
и в последующих работах Ш. Гаприндашвили2 . 

1 аЗ^ЗФО^ -с?-о foca3<)i™boQ -ео-о-Ь ЗЬ^зОасо <360-
ggfobicnr)")^0 ^Зсчузбдб;) ЭсодЗшзд&оо: -е°-о бзуз^Ь^бдсгосоэ БоудЭошоЬ big^coco 
«дсобэЭобфо ^^ЗЬсоо^л оЭ tofocob, fooiy:» dfobg&oco ops ЬЬзэ bibgijncDa ЭоудЗоспоЬ 
^ьЬдпдЬз -jjn-o-b cosjobfoQ&oo". "3. а с х д Л о Б с о а ' З з о е Ц о , 3o(jg3off)6 Ь^БзоЬ 
^са^ЭобфдЬоЬ g^Wjobsoogob cpifoj'a'Qcr'Bo, <>>3. 225. 

2 См. Ъ. &а<д6)о6сос5'8зоспо, боТЬ „соЗздб" Sa^aewbsbgcjob, одсо^ЭоЬ 
эдБдЬоЬоЬоспзоЬ biocoiy«)<b'3o; ojg, IV, 1953. 

В ;>той работе кубачинские и хайдакские формы; датива даны без 
падежных формантов; см. стр. 164, 169, 171. 

В работе „Образование и функции основных падежей в диалектах 
даргинского языка" (Труды Цхинвальского пединститута, III, 1956) автор 
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2. Подобно тому, как в кубачинских формах дательного 
падежа личных местоимений для автора остается незамеченным 
падежный формант—исходный -j, так и в кубачинских формах 
инфинитива автор не отмечает окончание -j. 

В работе „Фонетические особенности цудахарского диалекта 
даргинского языка" касаясь форманта инфинитива в диалектах 
даргинского языка, автор пишет, что кубачинский „утерял не 

пишет, что подлинным признаком дательного падежа является гласный L, 
по сей день сохранившийся в кубачинском диалекте в качестве форманта 
дательного падежа личного местоимения „я" (стр. 352, 35В). 

Опять-таки, за гласным i, принимаемым автором за „подлинный", 
„настоящий формант дательного падежа", в кубачинском следует соб-
ственно падежный формант датива -j. 

В работе автора „Система склонения имен существительных в диа-
лектах даргинского языка" (ИКЯ, VIII, 1956) кубачинский дательный 
падеж представлен схемой: основа имени + -li + -n (стр. 503). В этой схеме 
в качестве падежного форманта датива приводится -п. Между тем, суф-
фикс -п в системе основных падежей кубачинского диалекта (как и дар-
гинского языка в целом) вообще не представлен. Вместо -п здесь должно 
быть -j. 

В работе „Образование и функции основных падежей в диалектах 
даргинского языка" (Труды Дхинвальского пединститута, III, 1956) в 
качестве примеров, где по автору в формах дательного падежа встре-
чается направительный формант -cai, приводятся предложения из хай-
дакского диалекта (говор аула Санчи): ajdahoali darhoal-cai bursib „дра-
кон сказал парню", cal-cai са bikuli cabi „говорят друг другу" (стр. 
362). Здесь мы имеем не дательный падеж, а местный падеж на 
-cai, в основе которого лежит не датив (как это может быть в личном 
местоимении dam-cai „в меня"), а — эргатив, т. е. в данном случае пред-
ставлены самые обычные формы местных падежей, образованных от 
эргатива. 

Дело в том, что косвенный объект при глаголах, означающих „ска-
зать", „говорить" в даргинском языке стоит не в дативе, а в местном 
падеже на -cai (darhoal-cai „парню", cal-cai „одному",-на вопрос: „ска-
зал кому?"). 

1 Ряд особенностей цудахарского диалекта, отмеченных автором в 
указанной работе, свойственен и кубачинскому диалекту; в частности, 
палатализация заднеязычных перед гласными переднего ряда, оглушение 
звонких в исходе слова (d^t ) , соответствия цудахарским смычно-взрыв-
ным геминатам звонких согласных, цудахарским геминатам-Спирантам 
соответствующих глухих в урахинском и акушинском диалектах. 
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только конечный гласный формант инфинитива, но и согласный 
.элемент — *изе из и" 

Фактически инфинитив в кубачинском диалекте имеет в 
исходе -j, соответственно цудахарскому -z, урахинскому и аку-
шинскому -s. Срв. форму инфинитива в трех диалектах: 

дудах, диал. a£ai-z, 
урахс диал. agi-s, 
кубач- диал. acai-j „попасть". 
3. В работе „Система склонения имен существительных*в 

диалектах даргинского языка" автор приводит схему склонения 
кубачинского диалекта. 

Схема образования эргатива у автора дается следующая: 
„основа имени -]--]-}--di-Г. Это справедливо для имен с исходом 
на гласные. Имена с исходом на согласные по такой схеме не 
могут образовать эргатива. Общая схема эргатива должна быть: 
основа имени + -li -f- -di-1. 

Схемы для совместною и орудийного падежа у автора разли-
чаются: 

совместный: основа имени -f -li -cai -f -] 
орудийный: основа имени —|— —1 i -j- -cai-f-- la2 . 
В кубачинском диалекте формы, выражающие орудие дей-

ствия и совместность, одинаковы. Одинаковы как в атптинском 
говоре, так и в собственно кубачинском говоре. Но в аннин-
ском говоре такой формой является форма на -c»i-J, в собствен-
но кубачинском же форма на -cai-la. 

, 1 П . Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетические особенности цудахар-
ского диалекта даргинского языка. Языки Дагестана, I, Махачкала, 1948, 
стр. 133. 

2 В другой своей работе автор пишет о с о в п а д е н и и форм 
совместного и инструментального падежей: „В кубачинском диалекте 
даргинского языка одна и та же форма на ццила -> цци-л является 
показателем как инструментального, так и совместного падежей" 
(Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции основных паде-
жей в диалектах даргинского языка, стр. 370). 

Судя по этой схеме, форма на -cai-l получена из формы на cai-la, 
т. е. утратой исходного гласного а, а в предыдущей работе автор об 
этой же форме пишет, что она утратила исходный гласный i: „в форман-
тах совместного падежа нет конечного -и...", но „наличие исторически 
данного гласного и в форманте совместного падежа является бесспор-
ным" (Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Система склонения имен существи-
тельных в диалектах даргинского языка, ИКЯ, VIII, стр. 503). 
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Аштинск. гов. a d m i l - c a i - l Saatair weqid „с человеком 
пошел гулять" 

ataadil b a t a a l - c a . i - l usnl dalyin „отец топором порубил 
дрова"; 

срв. кубачинск. говор: adamil-cei-Ia пс человеком11 

bataal-cai-la •„топором II „с топором . 

У автора для совместного падежа приводится материал 
аштинского говора, для орудийного падежа приводится мате-
риал кубачинского говора, чем и вызвано „различиеи между 
обеими формами. 

4• Характеризуя особенности говора аула Ашти, автор, как 
специфическую особенность для аштинского говора, отмечает 
„наличие форм совместного падежа, чего нет в кубачинском"х . 

„Наличие форм совместного падежа" не может служить 
отличительным признаком аштинского говора от кубачинского, 
поскольку, если в аштинском имеется „форма совместного паде-
жа", то аналогичная форма представлена и в кубачинском 
говоре. 

5. Далее, в системе склонения кубачинского диалекта автор 
приводит схему образования предметного падежа: основа имени 
+ -li + -zi + - j 2 . 

Но в другой своей работе, представляющей, как об этом 
сообщает автор, вторую главу предыдущей работы, где приво-
дится указанная схема образования предметного падежа, автор 
дишет, что в речи аула Ашти, в виду отсутствия специальной 
падежной формы для передачи предметного падежа, обычны 
•описательные формы3 . 

А в третьей работе автор утверждает, что яналичие форм 
предметного падежа на „жи-й" специфично для аштинского 
говора и что „этого падежа нет ни в кубачинском, ни в сулев-
кентском говорах" 4 . 

1 ш . Г. г а п р и н д а ш в и л и , Фонетика даргинского языка (по дан-
ным Диалектов). Автореферат докторской диссертации, Тбилиси, 1956, 
стр. 8. 

3 См. Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Система склонения имен су-
ществительных в диалектах даргинского языка, стр. 503. 

8 См. Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции основ-
ных падежей в диалектах даргинского языка, стр. 376. 

4 Указанный выше автореферат, стр. 8. 
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Схема образования предметного падежа, приведенная авто-
ром, справедлива для аштинского говора, но не длд куба-
чинского диалекта в делом. В собственно кубачинском говоре 
значение предметного падежа выражается посредством исход-
ного падежа на-zi-1, означающего „с чего-нибудь". Соответствен-
но аштинская форма на -zi-j, передающая значение „предметно-
го падежа", также является формой исходного падежа'„с чего-
нибудь": 

кубач- гов- adamil-z'hl y a j ukmakut «о человеке не говори у 
ашт. гов. adamil-2i-j ya j 6iukmaknt „0 человеке не говори". 
Срв. пример на исходной падеж: кубач. гов. adamil-2i-l 

qapa 6ij-kabal£in; ашт. гов. adamil-£i-j qapi £ij-kabal£in „с че-
ловека сними шапку"» 

adamil-zi-1 (кубач. гов.) ] ' 
, лС человекаи Ц „о человекеи. 

adamil-zi-j (ашт- гов.) 

Таким образом, положение с предметным падежом в говорах 
кубачинского диалекта в принципе одинаково• И наличие его з 
аштинском говоре не является специфической особенностью-
аштинского говора. Если он представлен в аштинском говоре, 
то аналогично он представлен и в собственно кубачинском 
говоре-

Что же касается описательной формы для передачи предмет-
ного падежа, то она характерна как для аштинского говора* 
так и для кубачинского диалекта в целом. 

Эти наши замечания касаются системы склонения кубачин-
ского диалекта, которой автор касается в ряде работ, посвящен-
ных разбору склонения в диалектах даргинского языка. Ряд 
работ автора посвящен фонетическим вопросам в диалектах 
даргинского языка. 

6. В работе „Фонетические изменения звуковых комплексов 
в даргинском языке" 1 Ш. Г. Гаприндашвили рассматривает 
выпадение комплексов пп, 11 между гласными и фонетические 
изменения комплексов гг, 1г, пг и bl в диалектах даргинского 
языка. 

1 См. Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетические изменения звуко-
вых комплексов в даргинском языке. Труды Тбил. пединститута им. П у ш -
кина, XIII, Тбилиси, 1959. 
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Выпадение комплексов 11 и пп в диалектах даргинского язы-
ка, а также фонетические изменения комплексов, в той или 
иной степени рассматривались в специальной литературе 

О комплексе Ы в кубачинском диалекте Ш. Гаприндашвили 
пишет: „В кубачинском диалекте даргинского языка комплекс 
бл, главным образом, остается без изменения между гласными. 
Однако, говор аула Ашты, в отличие от сулевкентского и 
кубачинского говоров данного диалекта, показывает процесс 
б л - > п " 2 . 

Здесь фактически представлен не процесс ассимиляции 
Ы->р э , а утрата 1 с последующим изменением b в рэ. 

В собственно кубачинском говоре в аналогичных случаях, 
ясна утрата 1, однако b при этом не изменяется в р»; 

baqibsli-saw->bagib-i-saw „сделал"4 

kabiib-li-sab kabiib-i-sab „упало". 
В соответствующих аштинских примерах вместо кубачинско-

го b будем иметь рэ'. 

kabiipa-i-sab (-<-kab6ibJi-sab) „упало". 

7- Выделяя говоры кубачинского диалекта, аштинский говор 
автор характеризует четырьмя специфическими особенностями: 
а) ассимиляцией 1 с предыдущими губо-губными b и m с по-
следующим переходом bb в рр; б) наличием в аштинском форм 
совместного падежа; в) наличием форм предметного падежа на 
-zi-j; г) тем, что процесс r l ->rr в аштинском говоре выражен 
более рельефно, чем в кубачинском и сулевкентском говорах 3 . 

Относительно этих особенностей аштинского говора заме-
тим следующее: 1) вместо ассимиляции имеем утрату звука 1; 
2) формы совместного и предметного падежа в аштинском ана-
логичны формам других говоров кубачинского диалекта (см. об 
этом выше); 3) процесс rl гг в аштинском говоре, сравнитель-

1 См. Л. И. Ж и р к о в , Язык аула Кубачи, Учен, записки..., 1,1980; 
С. Л. Б ы х о в с к а я, Имена существительные в даргинском литера-
турном языке, Язык и мышление, X, М.-Л. 1940. 

2 Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетические изменения звуковых 
комплексов в даргинском языке, Труды Тбил. педкнст. им. Пушкина, 
XIII, стр. 386. 

3 Ш. Г. Г а л р л н д а ш в и л и , Фонетика даргинского явыка (по 
Данным диалектов). Автореферат, стр. 8. 

3 А. Магометов 3S 



во с кубачинским и сулевкентским говорами, трудно считать 
более рельефным. 

Ассимиляция г —{- I ~> гг в аштинском подобна ассимиляции 
в кубачинском. Так что и эта последняя „особенность" аштин-
ского говора в действительности не является особенностью 
собственно аштинского говора. 

8. В другой своей работе, посвященной изменениям гласных 
и дифтонгов в даргинском языке \ Ш . Гаприндашвили, разбирая 
вопрос слияния различных гласных в диалектах даргинского 
языка , приводит примеры из сулевкентского говора кубачин-
ского диалекта. Указывается, что в форме глагола hekulda 
( I I кл.) „говорю" произошло слияние гласного а с последующим 
спирантом j, в результате чего получили гласный е, который, 
в свою очередь, слился с последующим гласным и и получили 
долгий гласный ё- ha-j-ukulda - > h e - u k u l d a heku lda 2 . 

Отсюда автор делает заключение об особенностях слияния 
гласных кубачинского диалекта, противопоставляемых особен-
ностям урахинского диалекта 3 . 

Однако, долгий гласный ё в глаголе hekulda (II кл.) „го-
ворю" является результатом не: a -f- j -f- и, а: а + j. Гласный 
о не участвует в процессе слияния, т. к . он утрачивается-

Срв. ha-b-k i i lda(^ha-b-u-ka lda) ( I I I кл.) „говорю". 

Здесь утрачен гласный и, следующий ва классным показате-
лем b (под влиянием ударения на предшествующем слоге). Ана-
логичное явление наблюдается и при субъекте I I класса, но 
•здесь имеет место дальнейшее изменение образовавшегося диф-
тонга a j в Ъ' 

he-knlda(-<-ha-j-^ulda<-ha-j-u-kulda) ( II кл.) „говорю". 
Срв. также: в сулевкентском и кубачинском говорах преверб 

ia-j- спереди" изменяется в te-4: te-bidizij (<-ta-j-bidizij) „уви-
деть". Здесь ясно, что: ё aj, поскольку за превербом следует 

1 См. Ш. Г. Г а п р и н д а щ в и л и, Фонетические изменения гласных 
•и дифтонгов в даргинском языке, Труды Цхинвальского пединститута, У, 
1958. " 

» См. таи же, стр. 196. 
1 Там же. 
4 В аштинском говоре преверб taj- сохраняется без изменения. 
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неусложненная превербом, простая форма глагола bidi2ij, на-
чинающаяся с классного показателя 

Аналогичное изменение имеем и в глаголе he-kulda (-«-ha-j-
kulda) „говорю" ( I I кл.). 

9. Рассматривая вопрос слияния гласных с согласными, 
автор пишет: „В кубачинском диалекте. . . долгие гласные полу-
чаем при встрече гласного со следующим спирантом или сонан-
том" J; указываются при этом случаи слияния, в том числе: 

а + у + м - > у . Здесь же приводятся примеры, в кото-
рых, по автору, представлена долгота гласного как результат 
влияния гласного с согласным: 

a - J -H-*-a : к"ац | ч - к"анц | „серый" 

у + м ->у : кукдиш кумкдиш „легкость" 3 . 

Однако в этих кубачинских примерах фактически нет дол-
тоты гласного. Должно быть: х ' зас „серый", kukdiS „легкость". 

10. Кубачинский иллюстративный материал, приводимый 
автором, неточен. Часто не отмечается долгота гласных. Между 
чем, точное указание долготы гласных является необходимым 
условием правильных записей кубачинских материалов, по-
скольку долгота гласного является следствием фонетических из-
менений, приведших к изменению слова, 

Автор, например, приводит из сулевкентского говора слово: 
di „звезда", мн. ч- d u m e 4 . Слово это общее для кубачинского 
диалекта в целом и должно быть: di — dume; срв. ur ' i „звезда"—в 
урахинском диалекте. 

Автор дает: ywS, „заяц" б , должно быть: ywi ; срв. «owari 
„ з а я ц " — в урахинском диалекте. " 

1 Срв. также кубачинское peda, в других диалектах pajda „поль-
за". Слово заимствованное: арабск. faida „польза", „выгода". 

1 III. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетика даргинского языка (по дан-
ным диалектов). Автореферат, стр. 20. 

3 Примеры см. там же (сохраняем транскрипцию автора). 
4 См. "3. з э < д 6 ) о 6 с р о ' Э з о с т о , bsbgcmcoi Э^дстсэ&оото fooQbgob tgrafo-

3gbol> спдЬъ Соаб^Яс)1!!?^ со̂  сГ^за^/Зо. 033, V, m&oejobo, 1953, стр. 240. 
6 См. I l l Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетика даргинского языка (по 

данрым диалектов), Автореферат, стр. 21. 
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Приводится, например, предложение ив сулевкентского гово-
ра' Дудил уче бахид ма-л-цци-ла „я кормлю лошадь сеном" 

Здесь не отмечена долгота гласных в словах п£е „лошадь* 
и malcaila „сеном*. Должно быть: й£е (срв- ur6i „лошадь" f 
других диалектах); malcaila „сеном" (в кубачинском диалекте 
т а „сено", срв. в других диалектах mura „сено"). 

В этом же предложении стоит глагол baxid, что означает-
„выучил". Должно быть: balxaunnida „кормлю". 

§ 10. С. Н. Абдуллаев в своей „Грамматике даргинского 
языка" (Махачкала, 1954), представляющей, безусловно, научный 
интерес, кое-где приводит и кубачинский материал; объектом 
исследования автора служит в основном даргинский литератур-
ный язык (в основе которого лежит акушинский диалект), поэ-
тому в обзоре литературы мы специально не останавливаемо» 
на работах С. Н. Абдуллаева. 

1Ш. Г. Гаприндашвили, Образование и функции основных 
падежей в диалектах даргинского языка, Труды Цхинвальского пед-
института, III, 1956, стр. 368. 

Ф О Н Е Т И К А 

§ 11. Гласные звуки. В кубачинском диалекте представлены 
гласные a, u, i, е. Гласный о не характерен для кубачинского 
диалекта, как и вообще для даргинского языка 1 . 

В заимствованных словах гласный О в кубачинском обычно 
заменяется через u: zakun „закон", nasns „насос", kailu „ки-г 
ло", rasxud „расход", kainu „кино" и т. д. 

Ныне гласный о можно услышать в заимствованных словах 
из уст кубачинцев, владеющих русским языком-

Л. И. Жирков отмечает наличие комбинаторных вариантов 
гласных особого оттенка с акустическим впечатлением, близким 
к й, й 2 . Это фарингализованные гласные. В кубачинском диа-
лекте фарингализованными могут быть все гласные. 

§ 12. Встречающиеся в кубачинском диалекте долгие глас-
ные—результат фонетических изменений: слияния гласных или 
возместительного удлинения, вызванного утратой последующего 
согласного: 

а ч - i - f - a : caxij (<-£i-axij) „надеть", где преверб со 
значением „на", axij — простая форма глагола, означающая 
«одеть"; 

й ч - е + п'. beyuqij ' (ч-Ьёуе-nqij) „побежать вслед"; 
a -« -a - f - a : abakawal (ч-aba-akawal) „без матери"; 

1 П. К. У с л а р относительно гласного о в урахинском диалекте 
писал: „Много есть поводов усомниться в необходимости ввести гласную 
о в хюркилинскую азбуку. Гласная эта ни разу не встретилась мне 
явственно не только в начале слова, но далее после согласной..." 
П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 7; Л. И. Ж и р к о в отмечает, 
что в кубачинском „гласный о, как фонема, отсутствует, но иногда 
произносится в заимствованных словах, всегда, впрочем, являясь лишь 
вариантом к у, которым и может факультативно заменяться". Язык 
аула Кубачи, Ученые записки..., стр. 259. 

4 См. Л. И. Ж и р к о в , там же, стр. 269. 
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aba «мать", akawal «без", „не будучи"; 
u < - u - { - u : bakukaj («- baku ukaj) „говорит, что знаетл 

(доел, „знаю, говорит"). 
I 

При присоединении пространственного преверба к глаголу* 
имеющему направительный преверб ha-, наблюдается утрата звука 
h и последующее стечение гласных, в результате чего получаем 
долгий гласный: 

6abqij (<- ie-abqij ie-habqij) „влезть на**. • *-
В урахинском диалекте П. К. Услар отмечает наличие дол-

гих глаейых, но как результат слияния двух гласных1 . . 
Утрата согласных в кубачинском обычно вызывает возмести-

тельную долготу предшествующего гласного (утрачивается часто 
звук г, наблюдается утрата звука ha и сочетания rha): 

кубач. Обе, урах. nr6i „лошадь" 
baqij barqis „сделать" 
ma mura „сено" 
па nahaa „теперь" 
mule muhali „рот" 
saba cabalia „одни, некие" 
kaa gaha-al „восемь" 
bune burhani „дни". 

в кубачинском диалекте ныне являютса Долгие гласные 
фонемами: 

baqij — у pax 
срв. baqij я 

iay n 
срв. £ау „ 

sal w 
срв. sal » 

bisi j » 

срв. bisi j „ 

диал. barqis „сделать" 
baqis „услышать" 
6iray „светильник" 
£ау „здоровый", „упитанный"1 

cahari „другой" 
call—эрг. п. от са (sa) „один* 
bircis „помыть" 
bicis „продать" 

1 „Весьма замечательно свойство гласных взаимно сливаться, когда 
они сходятся в составном слове или даясе когда в предложении встре-
чаются два особых слова, из которых первое кончается, а второе начи-
нается с гласной; оба эти слова сливаются тогда в одно". П. К. У с л а р , 
Хюркилинский язык, стр. 7. 
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buqaij — хайдак. диал. burqaara „выкопать" 
срв. bnqaij „ buqaara „отнести". 

§ 13. Окончанию iB именах большинства других даргинокиэь. 
диалектов в кубачинском соответствует е. Последний при встрече 
с формантами или перед начальным согласным последующего 
слога переходит в i: 

иезе „брат", эрг. п. uca-i-l-di-1; dicae— направит, пад. „мне", 
локат. пад. dica-i-b „у меня"* qwane „коробка", срв. qwani bicaj 
„наполнил коробку". 

В инлауте гласному е ряда других даргинских диалектов 
(акушинский, уркарахский, хайдакский...) в кубачинском соот-
ветствует i: 

кубач. хайдак. 
bik bek „голова" 
bic bee „волк" 
di6 de i „напиток" 
nig neg „молоко" 
ka-bil£ij bekana „прочесть" 
bi lxwij belhwana „зарезать"-

В основе глагола в кубачинском диалекте не выступает 
гласный е, но может выступать долгий ё. Долгий ё в основе 
кубачинского глагола при наличии недолгого е в соответствую» 
щих глаголах других даргинских диалектов является следствие» 
возместительного удлинения, вызванного утратой звука г: 

кубач. хайдак. 
becij bercara „пожарить" 
bekwij berkwana „съесть" 
be£ij berkara „погнать" 
beywij berywara „высохнуть". 

§ 14. В заимствованных словах из русского языка безудар-
ный е в кубачинском, как правило, заменяется через i: bidra 
«ведро", bilzin „бензин", t i trad „тетрадь", saikritar „секре-
тарь", tiryirim „телеграмма", kairasinka „керосинка", wirst 
„верста", paulimut „пулемет", p i ta i „печать", nrdir „ордер" и т .д . 

Что касается подударного в, то в кубачинском он передается 
обычно через долгий е, где долгота заменяет динамическое 
ударение заимствованных из русского или через русский язык 
слов: кпрёс „купец", Cest „честь", sawet „совет", akademifc 
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академик", pairemija „премия" и т. д.; реже русский под-
ударный е передается через i: pi6 „печь", kimpit „конфета", 
haaptik „аптека", saimiSkaa „семечка" и т. д. 

§ 1 5 . Д и ф т о н г и . Сочетания классных показателей w (I кл.) 
и j ( < - r ) ( II кл.) с последующими или предыдущими гласными 
образуют дифтонги—восходящие или нисходящие (в зависимости 
от того, выступает классный показателе в начале или в конце 
слова): - . . 

wa-x'ulda „иду" (субъект I кл.) 
ja-x 'ulda „ ( „ I I ЕЛ.) 
wi-tad „побил" (объект I кл.) 
ji-tad „ ( „ И кл.). 
ju-cimnida „учусь" (субъект I I кл.) 
dica-iw „у меня"; dit-aw „передо мной" 
dica-ij „ dit-aj 

Дифтонг ij представлен в исходе инфинитива в кубачинском 
диалекте: ba t - i j „оставить", bas- i j „вспахать" и т. д. 

В форме прошедшего совершенного времени в 3-м лице в 
исходе представлен дифтонг aj: baq-aj „сделал", bi^-aj „продал", 
kax^w-aj „убил" и т. д. 

Изменение r - > j в кубачинском также может образовать 
дифтонг: s a j „есть", „суть" (II кл.), срв. sari — в других диа-
лектах; бака] „сахар", срв. £акаг — в других диалектах. 

§ 16. Согласные звуки . В кубачинском диалекте богаче 
представлена система консонантизма сравнительно с вокализмом. 
Наличие геминат в кубачинском делает систему согласных бо-
лее сложной сравнительно с урахинским или акушинским диа-
лектами, где нет геминат. В кубачинском диалекте представлены 
геминаты как смычные, так и спиранты, подобно аналогичным 
фонемам лакского языка: 

смычные: pa te ka сэ fi-e qa 
спиранты: sa §э ха х^а. 

Наличие геминат усложняет звуковую систему языка, обра-
зует четверичную систему ряда смычных и троечную систему 
спирантов. Геминаты, по Н. Трубецкому, „сильные" („starken") 
согласные, характеризуются большим напряжением артикуля-
ционного органа, крепким затвором при произношении смыч-
йых, образованием более узкой щели при произношении спи-
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рантов. Длительность их большая, чем соответствующих соглас-
ных г. Кроме того, по Трубецкому, как вторичный фонетический 
признак, для слабой артикуляции характерна отчетливая аспи-
рация, между тем как сильная артикуляция происходит без 
аспирации. Для спирантов характер аспирации менее отчетлив, 
но ясно проявляется противопоставление в степени раскрытия 
и длительности2. 

Момент смыкания при произношении кубачинских смычных 
геминат продолжается дольше, чем при произношении соответ-
ствующих простых звуков и характеризуется напряженностью 
артикуляционных органов. При произношении кубачинских ге-
минированных спирантов хотя и нет энергичного смыка, но 
щель между нёбом и языком ^же и при преодолении этой 
преграды артикуляционные органы находятся в большем напря-
жении, чем при произношении простых спирантов. 

Геминаты в кубачинском перед согласными и в исходе слова 
подвергаются дегеминации: 

likaa „кость", мн. ч. l ik-ne 
kapae „лист (растения)" kap-ne 
kabc „шкура" kubcae 
waq „чашка" wuqae 
qix^w „орех" qix^awe 
max „наша" mnxae 
qwalsaa „лопатка" qwals-ne 
bikawij „сжечь", масдар: bikw-ne 
butaij „износить" biit-ne. 

В лакском языке геминаты также могут стоять только перед 
гласными3. 

В исходе слова и перед согласным звуком гемината высту-
пает в ряде говоров даргинского языка (например, в речи аулов 
x 'aryni, qunqi.. .): теса „язык", мн. ч. mecare; qaarqaa „ка-

1 См. N. Т г и b е t z к о у, Die Konsonantensysteme der ostkaukasi-
schen Sprachen. Caucasica, f . 8, Leipzig, 1931. 

2 Cm. N. T r u b e t z k o ' y , там же. 
Характеристику даргинских геминат на основе экспериментального 

их изучения см. Щ. Гаприндашвили, Фонетика даргинского языка (по 
Данным диалектов), Автореферат докторской диссертации, Тбилиси, 1956. 

3 См. Л. И. Ж и р к о в , Лакский язык, Москва, 1955. 
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мень"— qsarqsne; datae „отец" — databe; dnraca „соха", — du-
racame; qix'aw „орех"—qix 'awbe; disa „нож"—disabe и т. д. 

В такой позиции (не характерной для кубачинского диа-
лекта) геминаты выступают также в табасаранском, агульском 
языках. 

Кубачинским геминатам в урахинском диалекте соответствуют 
простые негеминированные согласные. 

Смычно-взрывные геминаты: 

кубач. ypax. 
ta: d: taaywa daywa „петух" 

mutaa murda „всадник" 
ataa ada „отец" 
nataa anda „лоб" 

кэ: д или д': kautaa gurda „лиса" 
dikaa% diga „любовь" 
кза ga • „уголь" 
kaule g'ule „шкура" 
ukae nrg 'a „между" 

ра: Ь: paala bala „шерсть" 
taapae dabri „обувь" 
тШирэе muhalubi „рты" 

ба: 5 или £: kawagae gwa^a „сука" 
q3a£sa §аба „теленок" 
be^aij ber^is „выпить" 
qaariaiya Sariiya „ястреб". 

Встречаются примеры, когда на месте кубачинской гемина-
ты £з в соответствующих урахинских примерах представлен 
g или д': 

•кубач. урах. 
iaitn gata 
dn^ae dug'i 
bi6aij g'is 
baiaij barg ' is 

Там, где вместо кубачинской геминаты бз выступает в ура-
хинском д или д', гемината бэ является палатализованным ва-
риантом геминаты кэ, которой в урахинском соответствует 
д или д'. 
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„кошка" 
„ночь" 
„Дать" 
„найти" 

кубач. урах. 
сэ: з или г- jucae z u j i „сестра"" 

псаа ипза „дверь" 
caab 3Hbri „небо" 
macaa maza „овца" 
сэасзе zanzi „ШИПОВНИК* 

ucaij uzis „трудиться" 
qa : б: qaaqaa SarSa „камень" 

qaama Sama „конопля" 
aqae anoi „камин" 
qaanda Sanda „клоп" 
bilqaij bilSis „насы-

титься". 
На месте кубачинской геминаты qa в урахинском представ-

лен звонкий смычно-взрывной фарингальный звук В (в тран-
скрипции П. К. Услара к с ташдидом). 

Геминаты-спиранты: 
кубач. ypax. 

хэ: х: Ьйхэа bnrxa „ПОТОЛОК" 

хаатхэа х а т х а „тело" 
baxaij baxis „накормить1 

х'а : х'" или h: 
X'annul x^unul „женщина* 
dex^aa dirx^a „палка" 
x ' aa j x"ar „низ" 
X^aune hnni „дорога" 
UX^anj hurhur „уздечка" 

S8 : s: saala sala „клин" 
sanpil supil „усы" 
saika sinka „медведь" 

Ъ> : S: §ae Si „аул"-
u§aa hauSa „вы" 
lSaij irSis „жать (хлеб)". 

§ 17. В ряде случаев можно проследить происхождение геми-
наты в кубачинском диалекте. Так, глагол bi6ij „водить" имеет 
префикс — изменяющийся классный показатель Ь, указывающий 
на объект (bi£ij — объект III кл., j i i i j — объект II кл., wi i i j — 
объект I кл.), при объекте множ. числа будем иметь: b i i i j или 
didij (в зависимости от лица и грам. класса объекта). При при-
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соединении направительного преверба ка-, указывающего на-
правление сверху вниз, получим: ki£ij (<-ka-wiii j) — I кл.; ka-
j i i i j — I I кл.; ka-bi6ij — I I I кл. и мн.ч.; ka-tai£ij (>-ka-di£ij) — 
мн. ч-

В глаголе katai i i j (объект множ. числа) гемината ta полу-
чена из d. 

Аналогично этому: sa-biqaij „приносить" (объект I I I кл.), 
sa-taiqaij (<- sa-diqaij) — объект мн. ч. 

В глаголе ka-b-iilqnnnisa-b „спускается" классный показа-
тель b в префиксе и суффиксе указывает на субъект I I I класса. 
При субъекте множ. числа (класса вещей) будем иметь: ka-ta-
nlqunnisa-d («-ka-d-ulqunnisa-d), где префиксальный d дал геми-
нату ta. 

Встреча двух звонких в кубачинском также может * дать 
геминату: b - j - b - > p a , d + d - ^ t s 1 : 

cipausij (<- iib-busij) „держать верх предмета", „накрыть на 
месте преступления", где cib преверб („на чем-то"), bnsi j 
«держать", „поймать". 

При объекте множ. числа получим: citausij (^-i id-dusij) ; 
срв. при объекте I I кл. ед. числа: 6ij-jusij. 
Встреча исходного классного показателя преверба с префик-

сом-классным показателем простой формы глагола дала геми-
нату: рэ (<- b -f~ b), ta («*- d + d). 

Встреча двух d или двух b может и не дать геминату. На-
пример: sad-dix" „радость" (срв. наречие: sad-le), lamard-dix' ' 
«вероломство"; cub-baqij „побелить", talab-baqij „достать". 

Встреча р с b также дает геминату pa: gapankij (ч-gap-
bukij) „беседовать"; haapaukij («-haap-bukij) „лаятъ", taapankij 
{<-taap-bukij) „топать". 

Геминаты (или „сильные" согласные) являются звуками вто-
ричными; по Н. Трубецкому, они отсутствовали в правосточно-
кавказском языке. 

§ 18. В кубачинском диалекте* ныне нет звонких аффрикат 
3 и з, имеющихся в урахинском диалекте. Урахинской шипя-
щей аффрикате з в кубачинском соответствует звонкий спирант 
2 или гемината £а. 

1 Л. И. Ж и р к о в отметил в кубачинском: apsakar из Abubakar 
{т. в, b-fb-»pa), а в окончании глаголов: t3«-tf4-d; см. Л. И. Ж и р к о в , 
Язык аула Кубачи, Ученые записки..., 1: 1930, стр. 263, 277. 

44 

кубач. zanawar, срв. урах- 3anawar „зверь" 
йпташ зитасо „неделя" 
zins з т с „порода, род" 
kawaiae gwa3a „сука" 
wimiaij im^is „разогреться". 

Аффрикате з урахинского диалекта в кубачинском соответ-
ствует сз (перед гласным) или с — в ауслауте: 

кубач. исае урах. 113! „брат" 
сзе 3i „соль" 
caixain 3ixini «перекладина" 

: dac dnra3 „соха" 
w u c U 3 „ПЛОТЙЫЙ". 

§ 19. Гортанный абруптив (') является в кубачинском, как 
и в других даргинских диалектах, фонемой1. 

В кубачинском диалекте звук (') встречается сравнительно 
редко, но может выступать в разных позициях: qaa' „глыба", 
„суковатый пень", b i ' i j „сгнить", ha ' i j „сказать", si ' iblidin — 
„что думаешь?" и т. д. 

Звук (') в диалектах даргинского языка может выступать 
как рефлекс звуков q, k, t, ( g | l ->2 ) , Y> х 2 ; 

кубач. dig, срв. урах. di ' я МЯСО" 

nig ni ' „молоко" 
mig mi' »лед" 
bugij bn' is „погибнуть" 
bnzij bn ' is „остаться" 
bidayij bita ' is „достичь" 
buxij , срв. акуш. bi 'es „становиться". 

§ 20. Абруптив p в кубачинском встречается сравнительно 
редко. В урахинском диалекте, по П. Услару, р встречается 
в---только в весьма немногих словах и 3 

1 П. К. У е л а р не включает в алфавит урахинского диалекта аб-
руптив ('), характеризуя его как явление резкого срыва голоса в середи-
не или в конце слова; см. П. К. Услар, Хюркилинский язык, стр. 10. 

1 О противопоставлении (') в диалектах урахинского и акушинского 
типов заднеязычным смычновзрывным и спирантам g, z (-^-g), х» У ДУДа-
харского диалекта, см. Ш. Г а п р и н д а ш в и л и, Фонетические особен-
ности цудахарского диалекта даргинского языка, Языки Дагестана, I, Ма-
хачкала, 1948, стр. 132. 

3 П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 9. 
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Подобно этому, мы можем указать лишь на весьма неболь-
шое количество кубачинских слов, в которых встречается р: qapa 
„шапка", parq „шуба из овечьих шкур", k&pikwan „веко", 
рагра „мыльная пена",' p&nqikwan „пистон", pacikwan „рогат-
ка", parbukij „болтать", laparbnkij „болтаться", kapalaj — имя 
мужчины и т. д. 

В заимствованных словах абруптив р встречается также 
редко: paltn „пальто", paprtis „папироса", pajtun „фаэтон* и т- д. 

§ 21. Классификация кубачинских согласных по месту и 
способу образования: 
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§ 22. Благодаря наличию гемйнат, ряд согласных кубачин-
ского диалекта образует четверичную систему, соответственно 
троечной системе других диалектов, в которых нет гемйнат: 

Ъ Р Р° V 
й t ta t 
g k кэ k 
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Отсутствие в кубачинском диалекте звонких аффрикат з и # 
делает неполными ряды: 

г г» г 
с сэ с 

Тройками представлены спиранты: 
Z S S8 

i i 5» 
Y х ха 

Отсутствие звонкого фарингального смычного § делает 
неполной ряд фарингальных: q qa q. £рв. , в урахинском диа-
лекте, где фарингальные смычные представлены также тройкой: 
S q q. Здесь отсутствует гемината qa, но имеется звонкий 
фарингальный S. 

§ 23. В кубачинском диалекте, как и в даргинском языке 
в целом, представлены ф а р и н . г а л и з о в а н н ы е звуки („ет-
phatische Monillerung" — эмфатически смягченные, по Н- Тру-
бецкому, „глоттизованные" по Л. И. Жирков у). 

Для фарингализованных звуков характерно укорочение ре-
зонатора, которое происходит не обычной палатализацией 
(продвижением языка вперед), а посредством поднятия гортани г . 

В даргинском языке фарингализацию П. Услар сводит к 
гласному ае (а), звуку, по характеристике Услара, промежуточ-
ному между а и е, соответствующему английскому а в словах 
and и f a t 2 . 

Сводить фарингализацию в даргинском языке полностью 
* звуку ае —было бы неточно. Так, при усечении исходного 
гласного при образовании множ- числа сохраняется характер-
ный тон фарингализованного звука и в форме множ- числа, 
где уже нет звука ае: 

1 См. N. T r u b e t z k o y , Die Konsonantensysteme der ostkaukasi-
schen Sprachen, стр. 10. H. Трубецкой отмечает, что истинная сущность 
эмфатического смягчения согласных большинством исследователей не 
замечалась, т. к. их вводили в заблуждение вторичные, фонологически не 
•существенные, акустически сопутствующие явления; см. там же, стр. 11. 

' См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 6. 
Аналогичный звук ж в лезгинском языке П. Услар характеризует 

как звук, после которого слышится беглый звук арабского с? см. 
П. К. У е л а р, Кюринский язык, Тифлис, 1896, стр. 9. 
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diya „каменная ограда", мн. ч. diy'ne. 
Если бы причина фарингализации заключалась в звуке эе (а), 

то в форме мн. числа diy'ne не должен был бы сохраниться 
характерный тон фарингализованного звука. Характерный тон 
сохраняется в форме мн. числа потому, что фарингализованным 
здесь является согласный у' , влиянию которого подвергается 
смежный гласный1 . 

Слово iy'an „жемчуг" при образовании множ. числа подвер-
гается сжатию (iy'ne) и теряет гласный а, однако характерный 
тон эмфатически смягченного или фарингализованного звука 
сохраняется и во мн. числе, т. к. он присущ в данном случае 
8вуку f • * 

Аналогично слову diy'a „каменная ограда", усечение исход-
ного гласного во множ- числе не вызывает утраты характерного 
тона в словах: sairq'wa „волдырь", мн. ч. sairq'wne; caiby'a 
„пестик", мн. ч. caiby'ne; q'aq'a, „косточка", мн. ч- q'iiq'ne; 
diq'a „рана", diq 'ne и т. д. 

Гласные, смежные с фарингализованными согласными, моди-
фицируются- Под влиянием фарингализованных согласных зад-
ние гласные, по Н. Трубецкому, палатализуются ( а ->а ) , узкие 
гласные расширяются ( i - > e , п ~ > 6 ) 2 . 

За фарингализованным* согласным в урахинском диалекте 
может следовать лишь гласный а, в кубачинском диалекте наряду 
с а встречаются и другие гласные: 

урах. Sana, кубач. qVina „ворона" 
q'wal q'iil „корова". 

В кубачинском диалекте фарингализованные согласные чаще 
встречаются среди фарингальных и заднеязычных звуков (q, qa, 
q, х, ха, у. . .) . 

При присоединении преверба ha к глаголу, корневой согласный 
которого является фарингализованным, звук h переходит в ha3. 

1 Характерно, что П. Услар в последней своей монографии „Табаса-
ранский язык" отмечает как замечательное свойство звука, обозначаемого 
им через к с ташдидом, — часто превращать смежный с ним гласный 
а в ае, т. е. П. Услар признает в этом случае, что источник изменения 
гласного заключен в согласном. Этот согласный, влияющий на гласные, 
является фарингализованным звуком. 

2 См. N. Т г u b е t z к о у, op. cit., стр. 12. 
• П о Н. Т р у б е ц к о м у , эмфатически смягченный. ларингальный: 

звук реаливуется как фарингальный звук („Knorpelglottislant"). 
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haa-q'ij (ч-ha-q''ij) „прийти" (срв. ka-q'Tj „прийти сверху", 
sa-q'ij „прийти по горизонтали"); haa-bax'ij (ч-ha-Mx'i j ) „поссо-
риться", „подраться". 

\ При отсутствии в глаголе фарингализованного звука измене-
ние ларингального h не происходит: ha-bayij „достичь", ha-qaij 
„принести", ha-batij „протянуть", ha-balii j „взять" и т. д. 

В говорах агульского языка фарингализованный q' дает 
рефлекс to (q'tid: o>ud „два"), фарингализованный х' дает ha 
(х'М: haad „звезда")1. 

В диалектах даргинского языка также наблюдаются случаи, 
когда фарингализованный звук дает рефлекс—фарингальный и>: 
у'чта (кубач. диал.), y'w&ri (хайд, диал.?, wwari (урах. диал.), 
wari (уркар. диал.), wara (говор аула Бутри) „заяц". 

Вместо фарингализованного (и лабиализованного) заднеязыч-
ного спиранта y'w, представленного в кубачинском и хайдак-
стом диалектах, в ряде других диалектов даргинского языка 
имеем фарингальный ww (либо со — при утрате лабиализации) 2 . 
Срв. q'iir (лезг- яз.), y'iir (аг. яз.), barx' (лак. яз.) „заяц", где 
корневой согласный также фарингализован. 

Слово cab „темнота" в ряде диалектов даргинского языка 
(урахинский, уркарахский-.-) сравнительно с кубачинским e&by' 
«темнота" утратил фарингализованный спирант у' , след его 
сохранился в гласном. 

В диалектах даргинского языка фарингализованный задне-
язычный спирант хс дает рефлекс—фарингальный ha 3: 

ах' (кубач-, хайд, диал.): aha (урах., диал ) «хороший" 
x'aab (кубач. диал.): haab (урк. диал.): hawab „могила" 
рах'ай (кубач. диал.): bahafl (урах. диал.) .прохлада" 
pax4 (кубач. диал.): рйЬэ (урах., уркар. диал.) „отряхнуть" 
haabax'ij (кубач. диал.) „подраться": bahaas (урах. диал.) 

«схватиться" 
—•— « 

1 См. аналогичные рефлексы в дидойских языках: со. оЗбоо'Ззоеро, 
•Вгсбдфо.з'з̂ о ОЗСГОСТЗ̂ Е»0 соосрсо«}6о'Эо Зоб^Ь^ qoo Ьзобэ'Эпяе? 36360506 ЗоЭоб)-
«Яз&сиЗо, O J 3 , ущ, 195b; 3 . cpcoacnidj, спобЬЗсаззбох» ЧЭзЬофззоЬсо&або s o o c o c o , q 6 > 

coo b-gBdgfo одо, XIII, 1962. 
2 Срв. Ш. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетика даргинского Я8ыка (по 

Данным диалектов). Автореферат, стр. 33; его же, Фонетические измене-
ния гласных и дифтонгов в даргинском языке, стр. 209, 210. 

8 Срв. там же. 
4 А. Магометов 49 



x'aiil (кубач. диал.) 
ax'aal (гов. аула Б утри) 
axaal (хайд, диал.) 

Хайдакский диалект в данном слове утратил фарингализа-
цию. Срв. аналогичное соответствие в лезгинских языках: x'ali-
%oi (таб. яз.): haaleSuj (агульск. яз.) „гость". 

При утрате фарингального согласного ha след его может 
сохраниться как в заменившем его согласном, так и в фарин-
гализации гласного1: 

tfij (кубач. диал.), срв. twaha (урах. диал.), taha (урк. диал.) 
„нога" 

d a j (кубач. диал.), срв. daha (урах. диал.) „лицо" 
la j (кубач- диал.), срв- lihai2 (урах., урк. диал.) „ухо". 
В настоящее время создается впечатление, замечает Н. Тру-

бецкой, что „смягченная корреляция" (фарингализация) и „ла-
биальная корреляция" взаимно исключают друг друга, но пра-
восточно-кавказский язык должен был иметь оба вида корре-
ляции 3. 

Однако оба вида корреляции сохранились поныне в некоторых 
дагестанских языках и, в частности, в кубачинском диалекте. 

§ 24. Если эмфатическое смягчение (фарингализация) со-
гласных дает укорочение резонатора (вследствие поднятия горта-
ни), то удлинение резонатора происходит при л а б и а л и з а -
ц и и . В этом случае представлено противопоставление между 
лабиализованными и нелабиализованными звуками4. 

В даргинском языке представлены диалекты с лабиализа-
цией (кубачинский, урахинский, цудахарский, хайдакский...) 
и без лабиализации (акушинский)-

В кубачинском представлены следующие лабиализованные 
согласные (в разных диалектах они могут не совпадать): 

заднеязычные смычные: gw, kw, kaw, kw 
заднеязычные спиранты: x^w, xa"w, xw, xaw, yw 
фарингальные". qw, qaw, qw 

1 Срв. Ш. Г а п р и н д а ш в и л и , Фонетические изменения гласных 
и дифтангов в даргинском языке, Труды Цхинвальского пединститута, 
V, 1958, стр. 203, 209. 

1 Срв. "Э. &йсдбэобсой'Здоспо, eja&oaino'baQOol) б'абдбоЬ^спзоЬ Voj обд-

^оде^лРЗ^Ьо'эбу 35:,<Эг> °<3Q. VII, 1955, стр. 246. 
3 См. N. T r u b e t z k o y , op. cit., стр. 52. 
* См. там же, стр. 10. 
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ahaal (уркар. диал.) 1 яГ0СТЬ« 
nhawal (урах. диал.) j 

Если в непосредственной близости с лабиализованным со-
гласным оказывается губно-губной w или b или же гласный и 
то лабиализованный согласный подвергается делабиализации 
(w и b в качестве классных показателей могут оказаться перед 
корневым согласным вследствие редукции гласного основы). 
В этом случае, если корневой согласный глагола является ла-
биализованным, то он подвергается делабиализации: 

£ar-sa-w-x-ij „вернуться" (I кл.) 
£ar-sa-b-x-ij „ (III кл.) 
2ar-se-xw-ij (^£ar-sa-j-xw-ij) (II кл.)« 

Срв. формы длительного вида: 

iar-si-xw-ij (<- iar-sa-wf-xw-ij (I кл.) 
6ar-sa-bi-xw-ij (III кл.) 
dar-sa-ji-xw-ij (II кл.). ' 

В формах длительного вида глагола губно-губные классные 
показатели в данном случае непосредственно не предшествуют 
лабиализованному корневому согласному, вследствие чего он не 
подвергается делабиализации. 

Корневой согласный глагола длительного вида buyij „су-
шить" не лабиализован, между тем как в недлительном виде 
beywij „высушить" (Те лабиализован. Наличие гласного и в ос-
нове глагола длительного вида в данном случае исключает воз-
можность одновременного наличия лабиализованного корневого 
•согласного2. 

Гласный и в основе глагола может быть представлен неза-
висимо от лабиализации корневого согласного: 

beti j „затвердеть", длит, вид buti j 
deqij »смолоть" „ duqij 
beiaij „выпить" „ buiaij 
buqaij японести" „ b iqa i j . . . 

В подобных глаголах корневой согласный не является лабиа-
лизованным, но в длительном или недлительном виде в основе 
представлен гласный и. 

На почве делабиализации корневого согласного в глаголах 
возможно возникновение омонимов: 

1 См N. T r u b e t z k o y , op. cit., стр. 10, 38.^ 
1 См. там же. 
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bukne — масдар от глаголов: b u i i j (ч - buk i j ) „повести" 
b u k i j (< -bukwi j ) „кушать" (срв. bekwi j „покушать"). 

lugne — масдар от глаголов l u z i j (<- lngi j ) „топить" (печь 
и l n g i j (-*-lugwij) „считать" (срв. b i l g w i j „посчитать"). 

§ 25. В диалектах даргинского языка наблюдаются следы 
разложения лабиализованных звуков. Рефлексом в одном случае-? 
является делабиализованная разновидность основного звука*! 
другим рефлексом является момент лабиализации при утерей 
основного звука лабиализованного согласного 

di-yw „засуха" — в кубачинском, срв. di-w — в акушинском 
диалекте, de-y — в урахинском, уркарахском диалектах. 

В кубачинском диалекте может наблюдаться параллельное 
употребление одного и того же слова с лабиализованным со-
гласным, либо с рефлексом его — моментом лабиализации: 

a-gw-a || a-w-a „платье". 

В акушинском диалекте ныне нет лабиализации, однако 
отсутствие лабиализации в акушинском представляется вто-
ричным. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

§ 2 6 . А с с и м и л я ц и я в кубачинском диалекте представ-

лена следующими случаями: 
п + 1 - > п п 2 : Sinna (-«-Sin-la) — родит, п. от Sin „вода" 
r - } - l - > r r : £arra (*-баг-1а) — родит. п, от £аг „колесо" 

1 О разложении лабиализованного звука в даргинском языке см. в 
частности нашу статью „Лабиализованные звуки в даргинском языке" 
(°J3> 1953); Ъ. 2,й<д6)об£ос>'3зосто, crii&oasnnobsoooU 2><зБ£)&оЬасг>зоЬ "brag, 

дбо'Эо (0^3, VII, 1955). 
Положение о возможности разложения лабиализованных Звуков уже 

значительно раньше разработано и теоретически обосновано в иберийско-
кавказском языкознании. 

Показательный случай разложения лабиализованного звука на мате-
риале абхазских диалектов с соответствующей интерпретацией представ-
лен в работе К. В. Л о м т а т и д з е , Об одной фонетической законо-
мерности в абхазско-абазинских диалектах. Сообщения АН Груз. ССР, 
т. III. № 8, Тбилиси, 1942. 2 Указание на ассимиляцию n + 1 -* пп в кубачинском мы находим 

еще у Б. Дорна. См. В. D o r n , Auszflge..., Bulletin..., XIX, 1874. 
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d - H - H l 1 : bahamnlla (<-bahanmd-la)— род. п. от bahamud— 
имя собственное 

<d-j-1 n n n : . s i l innn (-«-lid-nu) „что имеется?", l id „есть, 
имеется", nu — вопросительная частица 

b - j - m - > m m : wammuda («-wab-muda) „косынка", доел, „три 
угла41, где ыаЬ «три", mnda „угол", „вершина" 

n -J- b mb: humbe (<-hana-be) —множ- ч. от hana „плита" 
hanmbe (-«-haina-be) — „ „ „ haina „шрам". 

Результаты ассимиляции в различных диалектах даргинского 
языка могут не совпадать; так, например, при встрече г с 1 в 
кубачинском имеем прогрессивную ассимиляцию, в урахинском— 
регрессивную-

Урахинск. диал- qalla (<-qar-la)—родит, п. от qar „трава" . 
Обратная встреча — 1 с г — вызывает в урахинском прогрес-

сивную ассимиляцию: 1 - j - r - ^ l l : 
l iwi l la (<- l iwi l - ra) „и весь" (га — союз »и") 2 . 
В уркарахском диалекте результатом встречи I с г является 

регрессивная ассимиляция: образовавшийся комплекс гг дает 
.альвеолярный t', акустически подобный английскому t. 

Встреча двух г в диалектах даргинского языка также дает 
различные результаты. В уркарахском диалекте стечение двух 
т образует альвеолярный звук t ' : nu sa t ' a (-«-sarra sar i-ra) 
„я еемь" (II кл.). 

В губденском говоре встреча двух г дает аффрикату 3: пп 
«аза (<-sar- ra) „я еемь" (II кл.). 

В мегебском говоре встреча двух г дает 11, в результате 
предварительной диссимиляции с последующей ассимиляцией: 
г -j- г - > 1г 11: 

nu salla (*- sal-ra-*- sar-ra) „я еемь" (II кл.). 
В цудахарском диалекте результатом встречи двух г является 

диссимиляция: г -f- г ->• п г 3 . 
1 Л. И. Жирков указывает на ассимиляции в кубачинском: n + l - * n n 

и d + 1-*11. 
Ассимиляция d + 1 -> 11 наблюдается не всегда. Имена существитель-

ные с исходом на d при присоединении падежных формантов, начина-
ющихся с 1, ожидаемой ассимиляции не дают. Например: dad-la—род. п. 
от dad „гумно", bid-la—род. п. от bid — название породы дерева. 

' 1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 9. 
3 0 диссимиляции в цудахарском диалекте см. Ш. Г а п р и н д а -

ш в и л и , Фонетические особенности цудахарского диалекта даргинского 
Я8нка, Языки Дагестана, I, Махачкала, 1948, стр. 128. 
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В кубачинском диалекте стечение двух г наблюдается как 
результат ассимиляции: г - ) - 1 - > г г . 

В урахинском диалекте два г могут встретиться и без асси-
миляции: 

пи sarra (<-sari-ra) „я есмь" (II кл.). 
В урахинском диалекте n + r - > n n : a h a i n - n a a h a i n - r a „не 

есмь"1 . В акушинском диалекте встреча п с г не дает асси-
миляции: unra „сосед" (срв. урахинск. диал.: unna „сосед"). 
В уркарахском диалекте n —J— г также не дает ассимиляций. " -

В кубачинском диалекте сочетания п е г , как и 1 с г не 
встречаются, поскольку ни союз, ни падежные окончания, при-
соединяющиеся к слову, не начинаются с г. 

Дистанционная ассимиляция в диалектах даргинского языка 
наблюдается реже. В мегебском, губденском говорах представ-
лено: m — b - > m — m 2 . 

Мегебск. гов. ma-ma&adi (-*- ma-ba§adi) „не ходи" (III кл.), 
срв. ma-rasadi (II кл.). 

§ 2 7 . Д и с с и м и л я ц и я в кубачинском диалекте не рас-
пространена. Могут встретиться случаи регрессивной диссими-
ляции при наличии в слове двух п, где первый п диссимили-
руется в 1: silqan (ч-Sin-q-an) „мельница", где Sin „вода". 

Срв. в урахинском диалекте: Sinqan (без диссимиляции); 
Шкап „болотистое место", срв. урахинское sinka „влажность". 

Случаи диссимиляции в заимствованных словах: 
lisan „признак", „мишень", срв. персидское niSan; 
bilzin „бензин", lagan „наган" (из русского языка); 
lelingarad — Ленинград. 
§ 28. Кубачинскому диалекту свойственна сильная тенденция* 

смягчения заднеязычных согласных перед гласными переднего, 
ряда I, е: 

к b i t a - k „тяжесть", bi ta- i - i j „потянуть" 
taba-k „поднос", мн. ч. tabu-6-е 

к - > £ : kab-k-ne — масдар, срв. инф. ka-b- i i j „упасть" 
bu-k-ne — . w » „ bu-6-ij „повести" 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 75. 
2 С- Абдуллаев отмечает в даргинском ассимиляции: bm - » m m , 

nb ->- mm; дистанционные ассимиляции: m — b m — m в губденском ж 
г _1-*1—i в урахинском; см. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского 
языка, Махачкала, 1954, стр. 59, 60. 
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'кэ-»£г>: di-кз-а «любовь", срв. wi-£a-ij „любить" 
ba-ka-aj „нашел", * ba-£a-ij „найти" 

g - > z : kab-g-ne—масдар, „ инф. kab-z-ij „написать" 
ba-g-ala „нужная вещь", срв. ba-z-ij „быть нужным":, 

х""-*^: ba-x^-ne—масдар, срв. инф. ba-s-ij „идти" 
sa-x^-ne— я я „ sa-S-ij „прийти" 

x^a->Sa: kabi-x 'Vad „положил", срв. kabi-Sa-ij „положить" 
wibdi-x^a-ad „подложил", срв. wibdi-Sa-ij „нодложить"-

Вместе с тем, лабиализованные заднеязычные в кубачинском 
перед гласными переднего ряда не подвергаются палатализации: 

bekwij „съесть", bikawij „сжечь", bikwij „зажечь", b i lgwi j 
„посчитать", b a x ' w i j „засеять", kwe „два", kwint „губа". 

Момент лабиализации w в лабиализованном согласном играет 
роль согласного, препятствующего смягчению заднеязычных 
согласных перед гласными переднего ряда1 . 

§ 29. Характерной особенностью фонетики кубачинского 
диалекта, выделяющей его среди других даргинских диалектов, 
является склонность звука г к выпадению. След утраты звука 
г сохраняется в возместительной долготе предшествующего 
гласного2: 

кубач. йке, 
kautaa 
£ах 
т а к а 
becij 
baqij 

срв. уркар. urki 
kaurtaa 
ёагх 
mark а 
bercara 
barqara 

„сердце 
„лиса" 
„тело" 
„роса" 
„испечь" 
„сделать' 

В качестве показателя I I Грамматического класса г в куба-
чинском заменяется через j: 

срв. уркар. диал. j-ucae, 
j-uqna 
j-usae 
j-ikaana 

r-ncai „сестра 
r-uqna „старуха" 
r-ursai „дочь", „девочка' 
r-ikaana „любовница" 

1 См. Н. С. Т р у б е ц к о й , Об одной особенности западнославян-
ских языков, Вопросы языкознания, Москва, 1959, № 2, стр. 62. 

2 Более подробно см. наше: Звук г в кубачинском диалекте даргин-
ского языка, Сообщения АН Груз. СС^, т. XI, выя. 7, Тбилиси, 1950. 
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В ауслауте г в кубачинском также заменяется через j: 

qaj, срв. урах. диал. qar „трава" 
taj tur „меч" 
mncuj mucur „борода". 

Выпадение звука г в кубачинском диалекте вызывает значи-
тельные различия в звуковом облике одних и тех же слов куба-
чинского и других даргинских диалектов. 

Напр., кубач. dac, срв. урах. durac „соха" 
йка пгкпга „арба" 

£iraf „светильник" 
т а т п г а „сено" 

kar i „глиняная доска 
для выпечки хлеба" и т. д. 

Различие их — результат утраты звука г в кубачинском диа-
лекте и последующих фонетических изменений. 
t Еубачинское Сё, например, получено из kari следующим 
образом: kar i -> *ka-i *кё -*• £ё. 

В кубачинском может утратиться и комплекс rha: 

кубач. Ьё, срв. урах. barhai „день" 
we werhaal „семь". 

Может выпасть и ha: 

кубач. mule, срв. урах. mnhali „рот" 
qa qahaa „репа". 

Фонема ha в кубачинском может теряться не только в лнлауте 
и ауслауте, но и в анлауте: 

кубач. akw, срв. урах. haark „река" 
aqw haanq „стадо" 
awa „платье" haawa „рубашка" 
ilta hailta „худоба" 
ule hauli „глаз" 
itin haintin „краснота". 

Сравнительно с данными урахинского диалекта в кубачин-
ском наряду с утратой ha наблюдается также утрата со1: 

1 Об утрате ha и. ©.в анлауте в кубачинском см. К. B o u d a , D i e 
d irg in i sche Schriftsprache, Leipzig, 1937, стр. 40. 

56 

кубач. ibx 'ne, срв. ypax. coibSni „осень" 
inzit wingiti „беспокойство". 

§ 30. В кубачинском диалекте наблюдается выпадение звука 
J, или слога li, или ш(ч-Н): 

bagib-sab или: baqib-i-sab вместо baqib-li-sab— прошедшее 
результативное от глагола baqij „сделать". 

Фбрма baqibsab (т- е. с выпадением слога li) распространена 
в устах детей, в устах же старшего поколения употребляется 
форма', baqib-i-sab или baqib-li-sab. 

При ассимиляции звука 1 имеет место выпадение только 
целого слога ni: wilsaun-saw вместо wilsaunnisaw (ч-wilsann-li-
-saw) „заснул"; balx"un-da или balx"nn-ni-da „сею". 

Первые формы (т. е. без слога ni <- li) чаще можно встре-
тить также в устах младшего поколения. 

Слог li (или ni^-l i) , выпадающий в подобных формах, явля-
ется суффиксом деепричастия, который может теряться без 
ущерба для значения самой формы. 

В диалектах урахинского типа комплексы 11, пп выпадают1; 
например: Sij (<—Sinni-<—Sin-li) — эрг. п. от Sin „вода" 

cowanij (ч- wwani-i ч- cowanil-li ч- towanila-li) — эрг. п. от 
wwanila „подушка". 

В аналогичных случаях комплексы И и пп в кубачинском 
не выпадают: sin-ne (ч-Sin-le)— эрг. п. от Sin „вода"; wanix^aa-
la-1-di-l — эрг. п. от wanix^aala „подушка". 

§ 31. При присоединении направительных превербов к гла-
голам с префиксами, классными показателями в кубачинском 
наблюдается ряд фонетических изменений: 

ki^ij (ч-k-aw-izij ч-ka-wizij) „сесть" (I кл.) 
ke2ij (<- kejzij ч- kajgi j ч- ka-ji2ij) „сесть" (II кл.) 
ka-bzij (ч-ka-bizij) „сесть" (III кл. и мн. ч.) 
ka-tai^ij (ч-ka-dizij) „сесть" (мн. ч.) 

Гласный а направительного преверба вместе с показателем 
I грамматического класса w, образуя дифтонт aw, выпадает; 
при встрече с показателем I I класса j гласный преверба а ас-

1 См. С. Л. Б ы х о в с к а я, Имена существительные в даргинском 
литературном языке, Язык и мышление, X, М.-Л., 1940, стр. 92, 93. 
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симилируется, в результате чего из дифтонга aj получаем дол-
гий гласный ё 1 . 

Префикс, классный показатель d, если ему предшествует нап-
равительный преверб (sa-, ka-, ha-), изменяется в геминату ta: 

sayij (-«- s-aw-ayij ч - sa-wayij) „прибыть" (I кл.) /1 
seyij (<- sejyij sa jyi j^-sa- jar i j ) „ (И кл.) л 
sabayij — субъект I I I кл. и мн. ч-
sa-taayij (<-sa-dayij) — субъект мн. ч. ; 

Если гласный основы глагола является долгим, то дифтонг 
aj не претерпевает изменений, между тем как дифтонг aw вы-
падает: 

ha-buSij „бесноваться" (субъект I I I кл. или мн. ч.) 
ha-juSij (субъект I I кл.) 
husij (<-ha-wu&ij) (субъект I кл.) 
ha-tauSij (<-ha-duSij) (субъект — мн. ч.) 

£i-ka-bexawij „приступить" (субъект I I I кл. или мн. ч.) - j 
6i-ka-jexawij (субъект II кл.) | 
(5i-kexawij (<- 6i-ka-wexawij) (субъект I кл.) i 
ii-ka-taexawij («- ci-ka-dexawij) (субъект мн. ч.). 
Если при присоединении преверба редуцирован гласный 

основы, то дифтонг aw не выпадает: 
kawqij (<-ka-wuqij) „пройти вниз", „спуститься" (I кл.) 
keqwij kejqwij kajqwij kajuqij) (II кл.) 
kabqi j (-<-ka-buqij) (III кл. и мн. ч.) 
katauqij (ч-ka-duqij) (мн. ч.). 

§ 32. Перестановка согласных встречается в диалектах дар-
гинского языка2 , но для кубачинского диалекта не характерна 
и встречается лишь спорадически, например: pitai „печать". 

§ 33. Кубачинский диалект, подобно другим даргинским 
диалектам, избегает стечения согласных и в заимствованных 
словах разъединяет их присоединением гласного в начале слова 
или вставкой гласного: istikan „стакан", ispiSkaa „спичка", 
uSkaula „школа", ustul „стол", „стул", palan „план", garam 
„грамм", taaraktur „трактор", pairsaidatil „председатель" и т. д. 

1 Аналогично этому пространственный преверб taj- „спереди" измв-ц 
няется в te- («- t e j taj). "Л 

2 См. С- А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языкаг М а х а ч в Ц 
да, 1954, стр. 61. Щ 
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Упрощение комплекса согласных внутри слова может прои-
зойти за счет выпадения согласного: paawiskaa „повестка", 
mastnk „мундштук", pastakaniik „подстаканник" и т. д. 

§ 34. Звонкие спиранты z и 2 суффиксов прилагательных 
-zib и.-^ub при встрече с глухими придыхательными звуками имен-
ных основ подвергаются ассимиляции, а также геминируются: 

z sa: pak-saib (ч-pak-zib) „красивый" 
z-*-Sa: pak-Saub (<-рак-йп'Ь) „красивые" 
t z (-> tsa) -> са: samacaib (-«-• samat-saib samat-zib)-

„легкий" 
t -j- 2 (-> t§a) г»: sama^and (<- samat-Saud samat-zud> 

„легкие" 
б - j - z -^ - i sa : pu£-saib (<-pu£-zib) „слабый", „плохой" 
6-|-z->C&a ( | | бе): pu^-Saub ( | | puiaub) p n M u b „слабые",-

„плохие" 
с - } - z c s a - > ca: biicaib (<-biic-saib biic-zib) „толстое" 
c.4-2->c§a: dtic-Saud (-«-dtic-zud) „толстые". 

При встрече с абруптивом q спиранты z и z суффиксов 
прилагательных не претерпевают подобных изменений: 

buq-zib „ветхий", „старый", duq-znd „ветхие", „старые". 
Встреча с абруптивом с спирантов z и 2 суффиксов прила-

гательных дает геминаты сз и бз". 
qacaib (<-qac-zib) „кислое", qafieud (-<-qac-2ud) „кислые". 

§ 35. В кубачинском диалекте наблюдается оглушение исход-
ного d в t: 

nit срв. урах. nid бровь" 
pasat pasad „дурной" 
wurut tonlud „кол" 
put „пуд" (слово, заимствованное из русского языка). 

§ 36. Звуковые с о о т в е т с т в и я , как известно, могут 
носить систематический характер, например, грузинско-занские 
соответствия, объясняющиеся передвижением артикуляции в 
одном направлении: грузинский — свистящий, занский — шипя-
щий (Н. Марр, Арн. Чикобава), либо могут быть менее систе-
матичны, охватывая лишь группу слов и сводясь к заимствова-
ниям и иным процессам. 

Соответствия между диалектами даргинского языка относятся 
ко второму типу ^ответствий. 
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у р а х . 3 

§аба 
S a S 
Sanda 

кадар. у 
уа£а „теленок* 
yaq »спина" 
yanda „клоп". 

Урахинскому звонкому фарингальному смычно-взрывному 
% в кубачинском соответствует фарингальная гемината qa.. 
В кадарском, мегебском говорах фарингальному смычному соот-| 
ветствует звонкий заднеязычный спирант у 1 : | 

кубач. qa 
qaaiaa 
qaaq 
qaanda 

Кубачинскому фарингальному взрывному q в урахинском 
спорадически соответствует заднеязычный спирант х 2: 

кубач. q i x ' w : урах. xiw „орех" 
buquzib : b^xuca „желтый" 
qal : аул Урцаки xal „дом" 
miq : mixir „свадьба". 

Между урахинским, цудахарским и кубачинским диалектами 
в специальной литературе отмечено в качестве соответствия 
h : s : t 3 . 

урах. himi : цудах. simi : кубач. time „гнев" 
murhi : mnsi : mute „золото" 
warh i : wars i : wate „бурка". 

Взаимоотношение фарингальных звуков о>, ha и ларингаль-
ного h между кубачинским и другими диалектами даргинского 
языка следующее: 

h : ha : со 

кубач. hila : гов. аула Б утри haala : урах. wala „назад" 
hinze : liainc : toinc „яблоко". 

h a : to 

кубач. haita: ypax., урк-, хайд, wata „лягушка" 
haunc: ypax. wwanc уркар. wane „глухота" 

1 Соответствие, в основе которого лежит распад системы фарингаль-
ных звуков; СМ. "3. ^ й щ ^ о о Б с р й ' Б з о с т о , Ь^^аот'ЭдидфузоЬч'о&збоЬйспдоЬ 

£05 ^ъбЪЬЪп, Ojg, VI, 1954. стр. 800, 323. 
2 См. там же (замена q в формантах спирантом х в нижнехайдакском 

говоре), стр. 326. 
8 См. там же, стр. 299, 825; срв. также, Ш. Г а п р и н д а ш в и л и , 

Фонетика даргинского языка (по данным диалектов). Автореферат, Тби-
лиси, 1956, стр. 34. 
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h : а> 

кубач. du^a, хайд, durha: урах. durwa „дешевый" 

к у б а ч . wah/ jah )
 WaW/daW 1 «хозяин", 

хайд wab/ rah Г У Р К ' W a a ) / r a W . , „хозяйка*, хайд, w a n / r a n ) ^ Б у т р и je (1 ) / re (1 )J 

h : h a 

кубач. ba lh i j J . ypax. balhawis \ п р о с н у т ь с я * 
хайд, balhana j уркар. balheana J 

t „ tah : уркар. taha „нога" 
» „ muhur: ypax., уркар. mahaur „безумный". 

о ) : he 

кубач. wab : ypax., уркар. ha&b „три" 1 

кубач. umwij : урах. umhaas „играть" 
гов. аула Бутри d&o> : урах. уркар. daha „лицо". 

Если рассматривать соответствие звуков h ha ш только между 
Еубачинским и урахинским диалектами, то получим следующую 
картину: 

кубач- диад. УР&*. диал. 
ha — » 
h —'ha1— ь> 
(О — ha 

h — ha 

Соответствие x : h (xw: hw) 
Кубачинский диалект сохранил x, в урахинском, уркарах-

ском, хайдакском имеем h 2 . 

mix (кубач. диал.): mirh (урах., урк. диал-), meh (хайд. 
диал.) „железо" 

bixi j : bihis (урах. диал.), bihana (уркар., 
хайд, диал.) „завязать" 

1 По Ш. Гаприндашвили, в даргинском языке ha ю; срв. "8. ъ*13" 

«ДО. VI, 1954, стр. 297. 
1 Говор аула Бутри частично сохранил х на месте h других диа-

лектов: тех „желево", barxij „сшить", но bihij „8авязать", belhij „за-
резать". 
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кубач. bax i j : урах. bahis, уркар. bahara „узнать, 
выучить* 

bexi j : хайд, berhara „ударить" 
baxi j : „ ba rhara „сшить" 
b i l xwi j : урах. bi lhwis, уркар., хайд, belliwana „эарезать«| 
buxi j : „ bis(4-bihis) „стать", „сделаться". 

Ларингальный h в диалектах даргинского языка может б 
результатом и соответствия x ' : s : h : 

урк. пнх^аа : урах. nuSa 
кубач- x ' w e •' хайд. Swe 
кубач- х^зппе 
урах. murx"' 

кубач. ix^wij 

гов. аула Мулебки nnha „м 
урах. hwi „семя" 
урах. huni „дорога" 
уркар. murh „глубина" 

) . | уркар . ihwara „бросить" 
гов. аула Бутри i x ' i j j [урах. iwhis (<-ihwis) 

кубач. b a x ' w i j ) Турах, berhwana ) 
1 . : v „сеять 

хайд, bex wana j (гов. аула Бутри be rh i j j 

Срв. соответствие х ' в диалектах даргинского языка Щ 
основе палатализации: 

кубач. mix ' , хайд, mix" диал.): урах. mirS „серп" 
кубач. ibx 'ne , гов. аула Бутри, урах. bex 'ne , уркар: wibsni 

„осень" 

Аффрикате с урахинского и других даргинских диалектов 
в кубачинском соответствует спирант s (соответствие на почве 
•спирантизации c - > s ) . 

урах. urcul 
u n c 
са 
cula 

waca 
cabaha 
c u n 
bucis 
bicis 

кубач. usul „дрова" 
us „бык" 
sa „один" 
sula „зуб" 

wasa „мышь" 
11 

saba 
sun 
bus i j 
b i s i j 

„некие" 
„одиночество' 
„поймать" 
„продать и I 

1 См. *3. а г > < 3 ^ ° б с о о ' 3 з о с ] п о , б&збаот'ЗзЬйфузоЬоабайпОатзоЬ {gafo-
^д^стпбо соа d ^ g ^ n , одо, VI, 1954, стр. 325; срв. Ш. Г. Г а П р И Н Д а-
ш в и л и, Фонетика даргинского языка. Автореферат, стр. 36. 
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§ 37. У д а р е н и е в кубачинском диалекте динамическое, 
слабое. П. К. Услар, обычно отмечавший ударение в исследуе-
мых им дагестанских языках, при изучении даргинского языка 
в урахинском диалекте не отмечает ударения-

Ударение в кубачинском диалекте разноместноеи . оно может 
падать на начальный (kabqi j „спуститься"), внутренний (ка-
bulqunnida „спускаюсь") и конечный слог слова (kabqid 
„спустился"); ударение подвижное', k a b i i j „упасть", каЬбё „упа-
ло". По месту ударения могут различаться глагольные формы, 
например, по ударению могут отличаться формы повелительного 
наклонения ряда глаголов от форм прошедшего совершенного 
времени: 

juk in „ешь!", срв . j uk in „поелаи 

jussin „спи!" „ jussin „спала" 
wisse „плачь!" „ wisse „плакал" 
wiqe „работай!" „ wiqe „работал 
пбэе „пей!" „ ибзё „пил". 

В повелительном наклонении 2-го лица ед. числа ударение 
-в подобных глаголах падает на первый слог, в прошедшем 
совершенном — на последний. 

По нашим наблюдениям, ударение в именах существитель-
ных обычно падает на последний слог', dula „сито", qace „ко-
са", adame „человек", guta „табуретка", taapae „обувь", т а с з а 
„овца", tabak „поднос", dahra „топорик", qal<ie „птичка", kul-
gan „ремень для сена", bikixsan „недоуздок", silqan „мельница", 
qapa „шапка", muia l „кувшин" и т. д.; отглагольные имена 
действия: wax"ne или wax"ala „хождение", kab i l ine „чтение" 
и т. д.; числительные: wabca l— „30", x"ucal—„60", wegal — „70* 
и т. д. 

При присоединении суффикса множ. числа ударение падает 
также на последний слог: sula „зуб", мн. ч. sulbe; п1ё „глаз", 
ulbe; ulgam „шуба", ulgamte; qapa „шапка", qapne; mucu j 

1 С. А б д у л л а е в полагает, что в диалектах акушинско-урахин-
•скои группы ударение всегда падает на первый слог, в диалектах мекег-

I ской группы — на второй слог от начала слова, в диалектах же пуда-
Харской группы — на различные слоги, являясь подвижным; см. С. А б -
д у л л а е в , Ударение в даргинском языке, Языки Дагестана, И, Махач-
кала, 1954, стр. 287. 
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„борода", mucuj te ; ustul „стол", ustulte; dncoa „лес", dnc»ubne 
и т. д. 

В заимствованных из русского или через русский язык сло-
вах подударный гласный в кубачинском диалекте выделяется 
либо долготой гласного (maSina „машина", marka „марка", 
pabrika „фабрика", t i trad „тетрадь", nlkil „никель", ruckaa 
„ручка" и т. п.), либо ударение переносится на последний слог, 
уподобляясь ударению в кубачинских словах (lampa „ламла", 
ispiSkaa „спичка", kapusta „капуста", kainiSaaa „книга" и т. п.). 

В процессе развития языка, как известно, может претерпе-
вать изменения и ударение. Известно, например, что если ныне 
для новогрузинского литературного языка характерно слабое 
динамическое ударение, фиксированное в пределах слова, то для 
древнегрузинского литературного языка было характерно интен-
сивное, нефиксированное динамическое ударение, которое 

могло падать на последний стог, вызывая выпадение гласного 
в предшествующем слоге; или же — падать на начальный слог, 
вызывая выпадение гласного в последующем слоге . . . " 1 . 

Выпадение гласного, обусловленное динамическим ударением 
на предшествующем слоге, наблюдается и в кубачинском. Оно 
обнаруживается в глаголах с превербами, где под влиянием 
ударения, падающего на преверб, предшествующий простой 
форме глагола, редуцируется гласный последующего слога 2 : 

ha-bt i j (ч -ha-b i t i j ) „выкопать", срв. длительный вид, где 
гласный последующего слога не редуцирован: ha-bi l t i j „выка-
пывать"; 

ka-b£ij ka-bii.ij) „упасть", ka-bqi j (ч -ka-buqi j ) „спу-
ститься", ha-bq i j (ч -ha-bnqi j ) „подняться", sa-bqi j (ч-яа-bnqi j ) 
„прийти", ta -bdaqi j (ч - t a -b idaq i j ) „повесить перед", i i - bdaq i j 
(ч- £i-bidaqij) „повесить на" , wi -bdaqi j (ч -wi-b idaq i j ) „под-
весить" и т . д. 

В глаголах с превербами редукции гласного последующего 
слога не наблюдается, если корневым согласным является геми-

1 А р н . Ч и к о б а в а , К. вопросу об ударении в древнегрузинском 
литературном языке. Сообщения АН Груз. ССР, III, №№ 2, 3, Тбилиси* 
1942, стр. 302. 

• Наблюдаются случаи, когда при наличии преверба гласный после-
дующего слога не редуцирован: ka-batij „посадить", sa-batij „подать",, 
ha-biqij „воспитать" и т. д. 
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вата или, если гласный в слоге за превербом является долгим: 
ka-bicaij „поставить", ka-bi£aij „разрезать", ha -b i f r i j „гравиро-
вать", ka-biSaij „положить", ka-b5qi j „уложить (спать)", ka-betaij 
„отломать", ka-basi j „уместиться", ha-buqaij „выкопать", sa-
besij „спастись". 

Редукция гласного может повлечь за собой последующее 
изменение глагола; например: i i t anqi j ( ч - f t d d u q i j ч -6i -d iduqi j ) 
„взойти, вступить на . . . " . Субъект данного глагола (показатель -d) 
стоит во множ. числе. Срв. этот же глагол при субъекте в ед. 
числе I класса: i i -wduq i j (ч- £i-widuqij). 

Если глагол с направительным превербом (ka-, ha-, sa-) 
усложняется еще пространственным превербом, то ударение 
в кубачинском сохраняется на направительном превербе: 
ЬЩ „сесть на" ; „надеть", срв. ka-bzij (ч -ka-b iz i j ) „сесть"; 
wi-ka-bqi j „войти под". . . срв. ka -bq i j (ч -ka -buq i j ) «спуститься". 

В диалектах даргинского языка ударение может падать на 
пространственный преверб, предшествующий направительному 
превербу, редуцируется при этом гласный направительного 
преверба (т. е. последующего слога). 

Говор аула x ' a r y n i : бё-k-bizij (ч-£e-ka-bi2i j) „надеть", срв. 
ka-bi2i j „сесть", где при наличии только направительного пре-
верба гласный основы не редуцирован. 

6 А. Магометов 
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М О Р Ф О Л О Г И Я 

§ 38. К а т е г о р и я г р а м м а т и ч е с к и х к л а с с о в . 
В большинстве дагестанских языков различаются морфологи-
ческими средствами грамматические классы, но число их в раз-
ных языках неодинаково- Так, например, в лакском языке вы-
деляются четыре класса, в аварском — три, в табасаранском — 
два, а лезгинский, агульский, удинский языки грамматических 
классов ныне, как морфологической категории, не различают. 
В табасаранском языке класс человека противопоставляется 
классу вещей и животных. В тех языках, где число классов 
больше двух, класс человека дифференцирован. Так, в аварском 
языке I класс включает человека мужского пола, I I класс — 
человека женского пола, все остальное относится к I I I классу1 . 
В лакском языке, где различаются четыре грамматических 
класса, I класс включает человека мужского пода, I I класс — 
женщину после замужества, к I I I классу относится ряд живот-
ных, птиц, насекомых и неодушевленных предметов, а также 
duS „девушка", sail „сестра", к IV классу относятся некоторые 
существа класса вещей, как xaalcu „паук", metiququ „муравей" 
и многие неодушевленные предметы2 . 

В кубачинском диалекте даргинского языка в единственном 
числе ныне различаются три грамматических класса: I клаес — 
человек мужского пола, как-то: adame „человек", „мужчина", 
„муж", gal „мальчик", „сын", исэе „брат", juldaS „товарищ". 
I I класс — человек женского, пола, как-то: x 'aunul „женщина", 

1 Си. А р н . Ч и к о б а в а , К генезису второго грамматического 
класса в горских кавказских языках. Сообщения АН Груз. ССР, III, № 4, 
Тбилиси, 1942. 

2 См. П. К. У с л а р , Этнография Кавказа. Языкознание. IV. Лакский 
язык, Тифлис, 1890; Г. М у р к е л и н с к и й , Классы и классные показа-
тели в лакском языке, Труды 2-й научней сессии Даг. базы АН СССР» 
Махачкала, 1949, стр. 148. 
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„жена", jusae „девочка", „дочь", jucae, „сестра", juqna „стару-
ха", jikaana „любовница"...; к I I I классу относится все осталь-
ное, будь это одушевленные или неодушевленные предметы, 
как-то: йСе „лошадь", us „бык", bi<? „волк", zataa „ласточка", 
dindala „муравей", qal „дом", las „стена", bik „голова", ?ub-
d ix ' „белизна" и т. д. 

Показатели грамматических классов в ед. числе: 

I кл. —w, И к л . — j , I I I кл. —b 
id adame sa-w „он — человек" 
id x'aimul sa-j „она— женщина" 
id йбе sa-b „то — лошадь" 
id qal sa-b „то—дом" . 

Во мн. числе грам. классов обычно меньше, чем в ед. числе, 
хотя может встретиться язык, насчитывающий во мн. числе 
столько же классов, сколько и в ед. числе1 . Таков, например, 
андийский язык: 

I кл. I I КЛ. I I I кл. IV КЛ. V кл. 
ед. ч. w j b b г 
мн. ч. w j j Ь г 2 

В лакском языке при четырех классах в ед. числе во мн. 
числе различаются два класса: 

I кл. I I кл. I I I кл. IV кл. 
ед. ч. w d b d 
мн. ч. w ' d 3 

Ряд андийских языков при трех классах в ед. числе имеет 
два класса во мн. числе (каратинский, ахвахский...): 

I кл. I I кл. I I I кл. 
ед. ч. w j Ь 

_ мн. ч. * ^ ' г 4 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К истории грамматических классов в авар-
ском языке, Известия ИЯИМК, I, Тбилиси, 1937, стр. 102. 

2 См. И. Ц е р ц в а д з е , Грамматические классы в говорах андий-
ского языка, ИКЯ, VI, Тбилиси, 1954, стр. 429. 

3 См. П. К. У с л а р , Лакский язык, стр. 9; В. Т. Т о п у р и а , Грам-
матические классы и их экспоненты в лакском языке, Изв. ИЯИМК, XII, 
1942. . 

4 См. Арн. Ч и к о б а в а , К истории грамматически» классов в авар-
ском языке, Изв. ИЯИМК, I, Тбилиси, 1937, стр. 102, 
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В аварском языке при трех классах в ед. числе во мн. числе 
классы не различаются (во мн. числе представлен лишь один 
экспонент грамматического класса): 

I кл. И кл. I I I кл. 
ед. ч. w j b 
мн. ч. г 1 ' 

Во мн. числе в даргинском языке различаются два класса,, 
при этом классы различаются также по лицам, что являете* 
характерной особенностью даргинского языка: 

1 л. I, I I , I I I кл. nnssa d-ax^ulda „мы идем" 
2 л. I , II, I I I кл. uS&a d-ax^ulda „вы идете" 

( I, I I кл. itae b-ax^ulsa-b „они (1,11 кл.) идут" 
} I I I кл. ±t»e d-ax"ulsa-d „они (III кл.) идут". 

Классный показатель d представлен во всех трех лицах 
I I I класса и в 1-ом и 2-ом лицах I и I I классов; показатель 
b представлен в 3-ем лице I и I I классов. 

Таблицы классных, показателей в диалектах даргинского 
языка: 

I кл. I I кл. I I I кл. *1У кл. 
Урах- диал. а : ед. ч. w d- -г b d- -г 

мн. ч. 1, 2 л. d- -г d- -г d- -г d- -г 
3 ж. b d> • -r 

I кл. I I кл. I I I КЛ. *IV кл. 
Уркар. диал. : ед. ч. W г b d 

мн. ч. 1, 2 л. d d d d 
3 л. b d 

I кл. II кл. I I I КЛ. *IV кл. 
Кубач. диал. * : ед. ч. w j b d 

мн. ч. 1, 2 л. d d d d 
3 л. V d 

Грамматические классы во мн. числе различаются в 3-
лице, где представлены показатели: один для первых двух клао' 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К истории грамматических классов в ава; 
свом языке, стр. 98. 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 12. 
* Срв. Л. И, Ж и р к о в , Язык аула Кубачи, Учен, записки, I, 19" 

стр. 270. 
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сов (т. е. для категории человека), другой для класса вещей," 
1-ое и 2-ое лица во всех классах имеют одинаковые показатели. 

Таким образом, классные экспоненты во мн- числе различа-
ются в 3-ем лице, выделяя категории человека и вещей. В пер-
вых двух классах классными показателями первое и второе 
лица противопоставлены третьему; в классе вещей классный 
показатель для всех трех лиц один-

Во мн- числе, как известно, используются экспоненты грам-
матических классов ед. числа. В даргинском языке во мн. числе 
использованы экспоненты классов вещей (наблюдается деперсо-
нализация)1: экспоненты d- -г во мн. числе являются показате-
лями IV класса, экспонент b во мн. числе — показатель I I I класса. 

Исходной формой во мн. числе является картина, представ-
ленная в 3-ем лице, где различаются два класса2 . 

Даргинский язык в отношении унификации грамматических 
классов во мн. числе занимает промежуточную ступень между 
лакским и аварским языками: в лакском языке при четырех 
классах в ед. числе во мн. числе различаются два класса, 
в аварском языке во мн. числе классы не различаются (унифи-
кация грамматических классов во мн. числе завершена), в дар-
гинском языке в 1-ом и 2-ом лицах мн- числа грамматические 
классы не различаются, различие сохранилось в 3-ем лице-

Классные показатели во мн. числе b и d (d- -г) являются 
этимологически показателями классов вещей: один третьего 
класса — Ь, другой четвертого — d (d- -г). 

Поскольку основным принципом эволюции грамматических 
классов является использование в обобщающем значении класса 
категории вещей3 , то при дальнейшей унификации граммати-
ческих классов во мн. числе в даргинском языке d — показатель 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К генезису суффиксов множественности 
в грузинском языке. НКЯ, VI, Тбилиси, 1954, стр. 72; A m . Т s с h i к о -
b a w a , Die ibero-kaukasischen Gebirgssprachen und der heut ige Stand 
ihrer Erforschung in G-eorgien. Acta Orientalia Hung. IX, fasc. 2. Buda-
pest, 1959, стр. 135. 

2 См. H. Д. А н д г у л а д з е , Категория грамматических классов 
в иберийско-кавказских языках. Автореферат кандидатской диссертации, 
Тбилиси, 1954. 

3 См. Арн. Ч и к о б а в а, Категория грамматических классов и гене-
зис падежных окончаний в грузинском языке. Сообщения АН Груз. ССР, 
VII, № 1-2, 1946. 
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Еласса вещей мн. числа — должен вытеснить Ь — показатель, 
I и I I классов (т. е. класса человека) мн. числа. 

Обобщающее значение во мн. числе в аварском языке имеет, 
показатель именно IV класса г \ При развитии личного спряже-
ния в даргинском языке 1-ое и 2-ое лица мн- числа исполь-
зуют также показатель IV класса — d 2. • 

§ 39. Несколько отличная от других даргинских диалектов 
картина грамматических классов представлена в речи аула 
Мегеб 5 , где, судя по классным показателям ед. числа, сохра-
нились следы IV класса: девушка по экспонентам грамматических 
классов ед. числа выделяется из класса женщины. Показателем 
класса женщины служит г, экспонентом грамматического класса 
девушки: d- -г (d в качестве префикса, г — в качестве суф-
фикса). Во мн. числе классный показатель девушки и женщины 
один и тот же: Ь. 

Кроме того, в мегебском классные показатели во мн. числе 
не изменяются по лицам: во всех лицах классными показате-
лями служат b или d- -г (последние для класса вещей). 

Таблица экспонентов грамматических классов в мегебском: 
I кл. I I кл. I I I кл; IV кл. 

ед. ч. w г b d- -г 
мн. ч. b d- -г b 

Слово durs i „девушка", „дочь" сохранило экспоненты грам-
матических классов, использующиеся во мн. числе для класса 
вещей, само слово durs i во мн. числе имеет классный показатель 
b так же, как и I и I I классы; по классному показателю мн. 
числа девушка отнесена к категории человека. Это вторичный 
факт — результат перехода слова durs i „девушка" во мн. числе 
из IV класса во I I класс, т. е. из класса вещей в класс женщин. 

Исторически в даргинском языке IV класс, по-видимому] 
включал в себя еще значительное количество предметов, нын 
относящихся к I I I классу. 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К истории грамматических классов в авар 
ском языке. Изв. ИЯИМК, I, Тбилиси, 1937, стр. 100. 

2 Либо унификация грамматических классов в первых двух л 
при сохранении различия в 8-ем лице вызвала различие грамматически 
классов по лицам в первых двух классах (И. Церцвадзе). 

3 См. наше: О грамматических классах в даргинском языке. Соо 
лцения АН Груз. ССР, т. XXIV, № 5, 1960. 
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Само слово durs i „девушка" в мегебском сохранило в пре-
фиксе показатель d, изменившийся в других диалектах: r-ursai 
(уркарахский диалект), j-usae (кубачинский диалект) . 

В мегебском во вспомогательном глаголе sabi „есть"—окаме-
нел классный показатель b и форма sabi относится ко всем 
классам и обоим числам, что не характерно для других дар-
гинских диалектов. Следовательно в мегебском, наряду с фак-
тами наличия более древнето состояния грамматических классов 
(отнесение „девушки" к IV классу), отмечается также тенденция 
окаменения классных показателей там, где в других диалектах 
еще представлены изменяющиеся классные экспоненты. 

Классные показатели d- -г в качестве экспонентов I I грамма-
тического класса сохранились в урахинском диалекте; в других 
диалектах обычно показателем I I класса служит г, вместо кото-
рого в кубачинском диалекте представлен j (<-г ) . В урахинском 
диалекте во I I классе сохранилась более древняя картина (со-
хранение d в качестве экспонента I I класса в префиксе) срав-
нительно с другими диалектами (уркарахский, кубачинский-.•). 

§ 40. Ряд слов вещественного значения, выражающие обычно 
текучие или сыпучие тела (yum „песок", n i ' молоко, mura 
„сено", u l i bx ' a „седло", *ab „дождь" и т. д.) в диалектах дар-
гинского языка оформляется одинаковыми классными показа-
телями, именно — показателями IV грамматического класса 
(d- -г, либо — d) 2 . 

Такого рода слова выражают обобщающие понятия и, быть 
может, этим объясняется, что атрибутивные прилагательные 
при таких именах ставятся во множ- числе3 : wax-ti Sin „хорошая 
вода" (-ti — суффикс мн. числа прилагательных). 

1 Мы выше отметили, что в записях Гюльденштедта слово durssi „де-
вушка" для акушинского диалекта приводится с префиксом d. 

2 См. Л. К. У с л а р , Хюркилинский язык. В силу этого Л- И. Жир-
ков выделает в урахинском диалекте четыре грамматических класса; 
Л. И. Ж и р к о в, Грамматика даргинского языка, стр. 14. 

3 К. Боуда, возражая против выделения в даргинском языке IV клас-
са, замечает, что выделение Л. И. Жирковым такого класса и даже по^ 
метение его в таблицу основано на непризнании факта, что коллективные 
понятия в ед. числе требуют плюрального классного элемента. ,См. 
К. B o u d a , Die darginische Sehriftsprache, стр. 41. 
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В кубачинском диалекте, например, подобные слова не имеют 
форм мн. числа, но сказуемое, согласуясь с ними, требует 
классного показателя d — исторически показателя IV грам. 
класса, ныне выражающего мн. число: Sin lid «вода есть", qaum 
lid „песок есть" и т. д.; Sin „вода" и qanm „песок" осознаются 
здесь как слова, заключающие понятие множественности. 

Следы IV класса в кубачинском диалекте (так же, как и в 
других диалектах) обнаруживаются в отглагольных именах 
существительных1. Так, например: 

d-ikaa „любовь", срв. w-i£aij (I Кл.), j-icaij (И кл-), 
b-iiaij (III кл.) „любить" 

d-ibxaa „опухоль", «срв. w-ibxaij ([ кл.), j-ibxaij (И кл.), 
b-ibxaij ( I I I кл.) „опухнуть" 

d-ibx^aa „закалка", срв. b-ibSaij „закалить" 
d-i6 „напиток", срв. b-eiaij, d-eiaij „выпить" 
d ixan „веревка", срв. w-ixij (I кл-), j-ixij (II кл.), b-ixij 

(III кл.) „связать, завязать" 
d-itan „топорик", срв, b-Itij (III кл.) „бить" 
d-uxala „шов", срв. b-uxij „шить" 
d-aceala „омовение перед молитвей", срв- w-acaij ( I кл.) 

„омыть покойника". 
Префикс d в данных словах является таким же экспонентом 

утерянного IV класса, каким является г в словах*, r-otsi „любовь", 
г-ес „хвала", „лесть", r-ау „борьба" и т. п. — в аварском языке2-

В аварском языке слово, согласующееся с rotsi „любовь", 
принимает показатель I I I класса b: waj ?asija-b rotsi „ах, же-
стокая любовь"3; в кубачинском диалекте dikaa „любовь" тре-
бует согласования по классному показателю d: dikaa diSae 
„полюбил" („любовь охватила"); caq-2ud dikaa „сильная любовь" 
(-£ud — суффикс прилагательного мн. числа). 

Такого же согласования требует и слово dibxaa „опухоль": 
dibxaa dux'e „опухоль ослабла". 

Слова: dixan „веревка", dltan „топорик", duxala „шов", 
изменяющиеся по числам, в ед. числе согласуются посредством 

1 См. (на материале литературного даргинского языка) С. А б д у л -
л а е в , Грамматика даргинского языка, Махачкала, 1954, стр. 75. 

2 См. Арн. Ч и к о б а в а , К истории грамматических классов в авар-
ском языке, Изв. ИЯНМК, I, Тбилиси, 1937, стр. 98, 99. 

' См. там же, стр. 98. . 
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классного показателя Ь, во мн. числе — при помощи классного 
показателя d, т. е. слова относятся к I I I грам. классу. 

dixan b-iqaa „принеси веревку", dixne d-iqaa „принеси ве-
ревки", ditan biS-bikaa „одолжи топорик", dltante di5-dikaa 
„одолжи топорики". 

Классные показатели в окаменелом виде можно обнаружить 
в ряде субстантивов. При отсутствии в имени существительном 
классного показателя о классной принадлежности его можно 
судить по классным показателям согласуемых с ним прилага-
тельных, причастий, глаголов. 

Окаменелым кл- показателем является префикс d в словах1: 

d-ac „соха", срв. r-ebcu — в анд. яз. 
d-iy „бой" г-ау — в ав. яз. 
d-uk „ярмо" r-nk — в лак. яз. 
d-ix'w „перекладина" r-axi — в ав. яз. 
d-ikwa „заплата" г nqi — в ав. яз. 
d-ig „мясо" d-ik — в лак. яз. 
d-ns „год" j-as — в табас- яз 

Окаменелый показатель d имеем также в словах ducaa „лес", 
du6ae „ночь", dikw „молотьба", duhaii „детеныш"- Префикс, 
геминированныи ta (ч-d) в слове taakau „осленок", является 
также окаменелым кл. показателем (срв. акушинское daga). 

Ряд существительных имеет окаменелый классный показатель 
III класса Ь; например: 

b-ukain „еда", срв. bukij „есть" 
b-uta „кусок" „ butij „разделить"' 
b-ibka „труп" „ bibiij , j ibiij , wibi i j „умереть" 
b-isaa „плач" „ bisaij, jisaij, wisaij „плакать" 
b-ilsaa „сон" „ bilsaij, jilsaij, wilsaij „заснуть" 
b-icla „газыри"2 (ед. ч.) „ bl<?ij „наполнять". 

От глагола blcij „наполнять" образовано также имя biqan 
„матрац", с тем же префиксом, классным показателем Ь. 

1 В специальной литературе имеются указания о выделении окаме-
нелых классных экспонентов в субстантивах различных иберийско-кав-
казских языков. См., напр., N. Т г о u b е t z к о у, Les consonnes lat6-
rales de langues caucasique septentrionales; С. А б д у л л а е в , Грамма-
тика даргинского языка... 

2 Газыри раньше наполнялись порохом. 
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П р е ф и к с b в качестве окаменелого классного показателя 
можно встретить и в неотглагольных именах . Н а п р и м е р , b i t 
„голова", срв. bak — в лакском, beter — в аварском, k u l 1 — в та-
б а с а р а н с к о м языке: 

bika „куча", срв. baku — в лак. яз. 
Ьас „луна", „месяц" „ barz — в лак. яз . 
bic „волк" „ bare — в лак. яз . 
Ьашпа „тайна" „ d iwana — в урах . д и а л / -

Отглагольные имена: wikaana „любовник", j ikaana „любовни-
ца" (срв. witSaij, j i i a i j „любить"), w ibkuran „покойник", j ibkuran 
„покойница" (wi'bdj, j i b i i j „умереть") имеют и з м е н я ю щ и е с я 
классные показатели. С р в . * м н . число: bikaaute „любимые", 
b ibknrante „покойники", где , кроме п р и с о е д и н е н и я суффикса, 
мн. числа, изменился и префикс , классный показатель. 

§ 4 1 . В кубачинском, как и в даргинском языке вообще,, 
прослеживаются случаи с о х р а н е н и я в субстантивах изме-
н я ю щ и х с я классных п о к а з а т е л е й 2 , 

w-ag , j-ag „поясница" (мужчины, женщины) , b-ag „середи-
на"; во мн- числе d - a g 3 : 

a d a m i l l a wag „поясница человека (мужчины)" 
х ' з и п и Н а jag „поясница ж е н щ и н ы " ; 

bag-hataay i j „разделить, разрубить пополам" (объект I I I кл.У 
jag-hataay l j „разрубить пополам" . (объект I I кл.) 
w a g - h a t a a y i j „разделить пополам" (объект I кл.) 
ka bag-hataaya „раздели пополам бумагу" 
karae dag-hataaya „раздели пополам бумаги" . 

И з м е н я ю щ и й с я классный показатель имеет существительное^ 
wakw (I кл-), jakw (II кл.), b a k w ( I I I кл.) „нутро", мн. ч. dakw; 

a d a m i l l a w a k w „нутро человека", x^auuulla jakw „нутро 
ж е н щ и н ы " , k i s a l l a bakw „нутро кармана", macaala d a k w „внут-
р е н н о с т и овцы"; 

1 В табасаранском слове kul „голова" не сохранился префикс-клас-
сный показатель, но имеется суффикс-детерминант -ut. 

' С м . С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, Махачка-
ла, 195', стр. 74. 

3 Срв. лакское dS „середина", где d классный показатель. См. 
П. К. У с л а р , Лакский язык; В. Т о п у р и а , Грамматические классы 
и их экспоненты в лакском языке. Известия ИЯИМК, XII, Тбилиси, 1942. 
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w a j (I кл ), jaj ( I I кл.) , baj ( I I I кл.) „лицо". 
В о б о б щ а ю щ е м значении ныне данное слово обычно упот-

ребляется с экспонентом класса вещей: baj или dfi-j (большее-
употребление получило daj ч лицо"): 

x"aunul la p a k s a i b ba j ( | | .pakSoud daj) „красивое лицо ж е н -

щины"; во мн. числе имеем'- diijje „лица". 
Срв. в у р а х и н с к о м диалекте: waha „лицо (мужчины)" , d&h» 

„лицо (женщины)" , baha „лицо (животного)", множ. ч. dahaani , 
bahaani 

Классные показатели сохранились также в и м е н и с у щ е с т в и - > 
тельном: w-ah „хозяин", „владелец", j-ah „хозяйка", множ. ч. 
bahante „хозяева", „родители", „родня" 

В субстантивах классные показатели выступают в качестве 
префиксов. 

§ 42- Прилагательные и причастия в к у б а ч и н с к о м диалекте 
имеют суффиксы, заключающие в с е б е классные показатели: 

abdu-z i -b „чистое" ( I I I кл.), b a x ' u - z i - b „идущее" 
abdu-z i - j „чистая" ( I I кл.), j a x ' u - z i - j „идущая" 
abdu-z i -w „чистый" (I кл.) , w a x ' u - z i - w „идущий" 
abdu-zu-b „чистые", b a x ' u - 2 u - b „идущие" 
abdu-zu-d * чистые*, dax'u-2u-d „идущие". 

Прилагательное или причастие , употребляемое в атрибутив-
ной ф у н к ц и и п е р е д определяемым именем, в кубачинском д и а -
лекте с о х р а н я е т классный показатель: 

abdu-z i -b ka „чистая бумага" 
abdu-z i - j jusae „опрятная (доел, „чистая") девочка" 
abdu-z i -w g a l „опрятный (доел, „чистый") мальчик" 
abdu-2u-b g u l e „опрятные (доел- „чистые") мальчики" 
abdu-zu-d kame „чистые бумаги" 
w a x " u - z i - w g a l „идущий мальчик" 
jax^uzi- j jusae „ и д у щ а я девочка" и т. д. 

Наличие классного показателя в суффиксе прилагательного 
и причастия является о с о б е н н о с т ь ю кубачинского диалекта. 
Обычно в диалектах даргинского языка суффиксы прилагатель-
ного или причастия не имеют классных показателей: aq - s i „вы-
сокий, высокая, высокое": aq- t i „высокие". 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 18. 
а См. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, стр. 74. 
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В кубачинском диалекте оформление классным показателем 
прилагательного и причастия аналогично аварскому языку, 
в котором классные показатели выступают в суффиксе причастия 
и прилагательного: l'aikaw „хороший" (I кл-), l 'aikaj „хорошая" 
<11 кл-), l 'aikab „хорошее" ( I I I кл.); 

unew „идущий" (I кл.), unej „идущая" (II кл.), nneb „иду-
щее" ( I I I кл . ) 1 . 

§ 43. В кубачинском глаголе грам. классы различаются 
морфологическими средствами, как и вообще в диалектах дар-
гинского языка. 

Во вспомогательных глаголах s a - w | j | b | d i „есть" „суть", и 
l i - w [ j | b | d „есть", „имеется" классный показатель выступает 
в качестве суффикса; обычно в простых формах кубачинских 
глаголов классный показатель представлен в качестве префикса: 

waSij (I кл.), jaSij ( I I кл.), baSij ( I I I кл.) „уйти", „уехать" 
witi j (I кл.), j i t i j (И кл.), bi t i j ( I I I кл.) „побить". 

Префикс, классный показатель непереходного глагола указы-
вает на субъект, переходного глагола — на объект: 

dn wax 'n lda „я (I кл.) уезжаю" 
dndi l bekwid tulut „я съел хлеб" ( I I I кл.). 

Для выражения мн- числа в глаголах, как выше указыва-
лось, использованы классные показатели b и d: 

daSij „уйти", „уехать" (1-ое и 2-ое д. I и I I кл. и все лица 
I I I кл.) 

baSij „ „ (8-ое л- I и I I кл.). 

Если глагол, имеющий классный показатель, усложнен пре-
вербом, в свою очередь имеющим классный показатель, то 
глагол будет оформлен двумя одинаковыми классными показа-
телями-

Например: ben-ka-biSaij „вложить"; оба классных показа-
т е л я — в превербе Ьёп- „в" и в простой форме глагола biSaij— 
указывают на объект I I I класса. 

Срв- wen-ka-wqij „войти"; оба классных показателя w ука-
зывают на субъект I класса. 

Классными показателями оформлены ныне не все глаголы 
кубачинского диалекта; например'- asai j „купить", aq i j „пове-

1 См. fi о 3 « ь а з а, о̂ п. ( З З ^ О З ^ а , bg6d£)foo дба, cnioejobo, 1962. 
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сить", icai j „болеть", kax^wi j „убить", saqai j „принести" (срв. 
глагол длительного вида, где простая форма глагола сохранила 
классный показатель: sa-biqaij „приносить")-

В лакском языке имеются глаголы, имеющие два классных 
показателя, где оба экспонента указывают на один и тот же 
класс: biwznnni „встал" (III кл.), dirzunni ( II или IV кл-)1 . 

В даргинском языке в глаголах типа barqis „сделать" пре-
фикс b является изменяющимся классным показателем, а г, 
выступающий перед корневым согласным — окаменелым клас-
сным показателем2 (в кубачинском диалекте в подобных глаго-
лах вследствие утери г представлена возместительная долгота 
предшествующего гласного). 

Сложные формы глаголов (включающие глагол-связку) в 3-ем 
лице могут иметь два классных показателя'- в префиксе и суф-
фиксе. Если глагол непереходный, оба классных показателя 
указывают на субъект, если глагол переходный, то классный 
показатель в префиксе согласуется с объектом, классный пока-
затель в суффиксе — с субъектом. 

§ 44. В именах числительных кубачинского диалекта ныне 
не сохранились изменяющиеся классные показатели: 

sa adame „один человек", sa x ' aunu l „одна женщина" 
sa Пбе „одна лошадь", kwe gal „два мальчика", 
kwe tautaa „два дерева", х^п qapa i iban „пять мужчин "и т. д. 

Исторически даргинские числительные, должно быть, офор-
млялись классными показателями, подобно тому как это еще 
имеет место в ряде дагестанских языков (лакском, табасаран-
ском...). 

В кубачинских числительных можно выявить окаменелый 
классный показатель. Исходный m в кубачинском cDuium „девять", 
по-видимому, является окаменелым классным показателем (тч-Ь): 
срв. табас. n r inb / r (где исходный b или г — изменяющийся 
классный показатель), лакск. ur iwa, n r i r a , nr iba „девять" (где 
также представлены изменяющиеся классные экспоненты). Пре-
фикс d в числительном da§ „сто" — окаменелый классный пока-

1 См. В. Т. Т о п у р и а , Грамматические классы и их экспоненты в 
лакском языке, Известия ИЯИМК, XII, Тбилиси, 1942, стр. 174. 

1 См. наше: О строе глагола в табасаранском языке, сбор. „Вопросы 
изучения иберийско-кавказских языков", Москва, 1961, стр. 233. 
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затель; срв. табас. warz „сто", лак. taurSba, где префиксы w и 
ta (<- d) — также окаменелые классные показатели. 

Из кубачинских местоимений изменяющиеся классные пока-
затели имеют возвратные местоимения: 

sa-w/j/b „сам, сама, само", мн. ч. sa-b/d „сами" 
saw jane sa£e „сам пришел сюда" 
sajku. jaSilla juke „сама же говорила, что уедет". 

Классные показатели встречаются также в наречиях и отвле-
ченных именах существительных; это в том случае, если основа, 
от которой образуется наречие или отвлеченное имя существи-
тельное, имеет классный экспонент: 

bikw-le „тяжело" ( I I I кл.); bikw-dix ' „тяжесть" ( I I I кл.) 
jikw-le „ ( I I кл.); j ikw-dix" „ ( I I кл.) 
wikw-le „ (I кл.); wikw-dix ' „ (I кл.) 

Классные показатели могут оформлять послелоги и превербы. 
Изменяющиеся классные показатели представлены в послелогах 
и превербах, выражающих нахождение предмета где-либо: 

ustulli-2ib kainiSkaa £ib-xib „на столе находится книга" 
tamsoal-ziw gal £iw-tiw „на ковре находится мальчик". 

§ 45. Показателями грамматических классов в кубачинском 
диалекте служат аффиксы, выступающие в виде префиксов и 
суффиксов; обнаруживаются они и в основе слова. Классные 
экспоненты: I кл. - w \ I I кл. - j (< - r ) , I I I кл. -b, во множ. ч. 
b, d; классный показатель d —след IV класса, различавшегося 
в ед. числе. 

В кубачинском диалекте следы грамматических классов 
наблюдаются также в экспонентах m, 1, n, ta. 

В глаголах при наличии направительных превербов ka-, ha-i 
sa-, вместо классного показателя d, указывающего на мн. число! 
выступает гемината ta (<- d). i 

ka-tauqij „спуститься" (субъект мн. ч.), срв. в урахинскоя 
диалекте: x"a-duqis (где d не подвергается геминации). ' 1 

Урахинское елово dahaumcala „зеркало" составное: d a h l 
„лицо" (где d — классный показатель), umcis „искать"; доел! 

1 Показатель I грамматического класса w перед гласным и в куба! 
чинском выпадает, в урахинском диалекте w не сохраняется перед и щ 
перед i (П. К. Услар). А 
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„лицеискатель". Срв. кубачинское lahaamcala „зеркало", где 
префикс 1 вторичен сравнительно с префиксом-классным пока-
зателем d, представленным в урахинском диалекте1 . 

Можно предположить, что в словах nikw „солома (мякина)", 
(срв. dikw „ток"); пёу (<-*пегу) „похлебка", naq „рука" префикс 
п является классным показателем8 . 

Разнообразие классных экспонентов в кубачинском, как и 
вообще в дагестанских языках, наблюдается в классе вещей; при 
этом следует иметь в виду, что в качестве экспонентов I I грам-
класса используются показатели класса вещей 3 . Экспонентами 
И класса в диалектах даргинского языка ныне употребляются: 
d, г, j, встречающиеся и в других дагестанских языках. 

Разновидность экспонентов I I грам- класса в иберийско-
кавказских языках фонетическая: „••• естественно рождается 
предположение, что форманты d, г, j представляют из себя фо-
нетические разновидности одной и той же единицы- . . " 4 

В табасаранском языке, где число классов сократилось до 
двух, для класса человека ныне используются бывшие экспо-
ненты класса вещей d, г 6 . Аффиксы d, г в табасаранском языке, 
являющиеся по происхождению экспонентами категории вещей, 
выражали категорию женщин, подобно тому, как это имеет 
место в даргинском языке; после упрощения системы грамма-
тических классов и образования одного класса человека вместо 
двух (вместо категории мужчин и категории женщин) показа-
тель категории женщин стал общим признаком категории чело-
века6 . Обобщающее значение сохраняют исторические экспо-
ненты класса вещей d, г, вытеснив экспонент категории чело-
века (мужчины). 

1 См. Л. И. Ж и р к о в, Система классного согласования в даргинском 
языке, сбор. „Вопросы изучения иберийско-кавказских языков", Москва, 
1961. 

* п, как показатель грам. класса, отмечается в даргинских словах: 
nuqun „мука", nirx „топленое масло", nika „маленький". См. Ш. Г а п -
р и н д а ш в и л и , К генезису формантов дательного падежа в даргинском 
языке, ИКЯ, II, 1948; стр. 220. 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К генезису второго грамматического 
класса в горских кавказских языках, Сообщ. АН Груз. ССР, III, №4, Ш 2 

4 Ом. там же. 
5 См. там же. 
6 См. Г. В. Р о г а в а , К вопросу о переходе классного спряжения" 

в личное спряжение в иберийско-кавказских языках. Сообщения АН 
Груз. ССР, т. XIV, № 7, Тбилиси, 1953, стр. 446. 
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Изменения, наблюдаемые в категории грамматических класШ 
сов в диалектах даргинского языка, свидетельствуют о тенден-
ции сокращения грамматических классов как в кубачинском1 , 
так и в других диалектах даргинского языка, как это имеет 
место, например, в аварском языке, где четыре класса ныне 
сведены к трем1 , или в табасаранском языке, где сохранились 
лишь два грам. класса (и то на пути полного угасания их) 3 , 
или в лезгинском и агульском языках, где грамматические 
классы уже полностью утрачены4 (выявляются окаменелые клас-
сные показатели, свидетельствущие о наличии в них в прошлом 
такой же системы грамматических классов, какая была харак^, 
терна исторически вообще для дагестанских языков). 

' • 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

§ 46. Ч и с л о . Имена существительные в кубачинском в о1 

ношении категории числа можно разделить на ряд групп: 
1. Имена, имеющие одну и ту же форму как для единствен-

ного, так и для множественного числа (т. е- не имеющие осо-
бой формы мн. числа; число выясняется из контекста). В эту 
группу входят: названия некоторых веществ, названия ягод, 
названия некоторых парных предметов, ряд названий отвлечен-
ных предметов, изредка — названия одиночных предметов. Имя 
существительное при этом сохраняет форму единственного чис-
ла, между тем как глагол может согласовываться с именем как 
в единственном, так и во множественном числе: 

il mix sa-b „это — железо" (об одном куске) 
iltae mix sa-d — доел, „эти — железо" (о многих кусках). 

mnte li-b „золото есть" — в значении куска золота или 
одной монеты; mute li-d „золото есть"—в значении кусков,, 
слитков или множества золотых монет; b в глаголе l i b указы-

1 См. Л. И. Ж и р к о в , Язык аула Кубачи, Ученые записки Инсти-
тута энических и национальных культур народов Востока, I, Москва,-
1980, стр. 270. 

2 См. Арн. Ч и к о б а в а , К истории грамматических классов в авар-
ском языке, Изв. ИЯИМК, I, Тбилиси, 1937. 

3 См. н а ш е : О категории грамматических классов в табасаранском 
языке. Сообщения АН Груз. ССР, т. XXII, № 6, 1959, стр. 757. 

4 См. н а ш е : Реликты грамматических классов в агульском языке,. 
Вестник отделения общественных наук АН Груз. ССР, № 3 (9), 1962. 
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вает на ед. число, d в глаголе l i d — н а мн. число, но при обоих 
глаголах имя существительное mute „золото" не изменило своей 
формы, не оформляется формантом мн. числа. 

Названия плодов и ягод: tite „виноград"—в значении одной 
ягодки или множества гроздьев; lada „клубника", qaza „смо-
родина" и т. д.: 

tite bekwin „съешь виноград!" (одну ягодку) 
tite dekwin „съешь виноград!" (в значении многих ягод). 
Парные предметы: £akma „сапог" или „сапоги", saarbaze 

„башмак" или „башмаки", tulaqae „обмотки", dinde „носок" 
или „носки", Оса „серьга" или „серьги", исэа „дверь" ИЛИ 
„двери": 

iakma biqaa „принеси сапог!" 
iakma diqaa „принеси сапоги!". 
Отвлеченные предметы: wa6e „работа14, y a j «слово", qah. 

„кашель", sikabxa „что-либо"...: 
ыасе baqa „сделай работу!" 
(оабе daqa „сделай работы!". 
Одиночные предметы: т а е з а „овца" и „овцы", „отара", usul 

„палка", „дрова", lum „край", „края": 
lum tekabiiaa „отрежь край!" 
lum tekataiiaa „отрежь края!"-
2. Имена существительные, употребляющиеся только в 

единств, числе (глагол может согласовываться с такими именами 
существительными только в ед. числе). 

Отрезки времени: ga „зима", ibx^ne „осень", i re „полдень", 
daawalla „утро", darx'ag „вечер", saahaarra „сумерки", waxt 
„время"...: 

ga sabayfe „наступила зима" (глагол согласуется с именем 
II I грам. класса ед. числа); нельзя сказать: ga sataaye (т. е. 
нельзя согласовать с глаголом мн. числа). 

Сюда же относятся: kulpat „семья", gwanza „земля", diqa 
яравнина", time „зло", dulmu „гнёт", dIx"V „туман".. . 

3. В кубачинском целый ряд имен существительных, обоз-
начающих отвлеченные понятия, а также сыпучее и жидкое, 
по формам словоизменения относится к ед. числу, но согласуе-
мое с ним сказуемое имеет кл. показатель d — исторически 
показатель IV класса, используемый наряду с b для выражения 
мн. числа. 
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Названия хлебных злаков1 : diqa „хлеб в зерне", абе „пше-
ница", muqe „ячмень", mi6e „просо", xule „чечевица".. . : 

i jus diqa waxle daiiblisad „в этом году хлеб хорошо вырос 
(хороший урожай)"; нельзя сказать: diqa ba6iblisab, т. е. нельзя 
согласовывать глагол посредством показателя I I I грам. класса 
ед- числа Ь. 

Жидкие: Sin „вода", nig „молоко", Ьё „кровь", пёу „навар", 
qanc „уксус", lamt „керосин", dnle „гной"., . : 

Sin defaa „выпей воду!" (но не: Sin Ьёбза). 
Сыпучие: сэе „соль", кза „уголь", yarn „перец", nuqun 

„мука", lu6in „опилки", egle „отруби", qaum „песок"--. 
Сюда же относится и ряд других имен существительных, 

как-то: dikoa „любовь", dibxaa „опухоль", aSse „ жатва", асе 
„прополка", c&mq „эпизоотия", lamde „грязь", аипй „корь", 
бах^за „оспа", as „совесть", „стыд", yalqama „грива", i i lux 'ea 
„седло", у а г „сани". . . : 

heawantacae camq di ie „эпизоотия охватила скот" 
уаг dal6idaqad „сани починил". 

4. Слова, употребляемые только во мн. числе (pi. tantum): 
dlx^ne „опоки", nlbe „очки", Б И Т Е „КИСТИ шали", witaaxle 
„оборки", yarkne „чесотка", huqe „горы". . . : 

dlx^ne dazilsad „нужны опоки"; само слово dlx 'ne (также 
как и ulbe „очки", бите „ К И С Т И " . . . ) выступает в форме мн/ 
числа, глагол с ним согласуется также во мн. числе. у 

Имен существительных, употребляющихся только во мн. 
числе, сравнительно небольшое количество. 

Абсолютное большинство имен существительных имеет формы 
единственного и множественного чисел: qal „дом", qulbe; ka 
„лист", каше; gal „мальчик", „сын", gnle; aba „мать", abne; 
bic „волк", buce; tama „голос", tamne и т. д. 

В кубачинском, так же как и в других диалектах даргинско] 
языка, представлен целый ряд суффиксов множ. числа2 . 

1 Если имеется в виду хлебный злак, засеянный на поле (на каком-
то участке поля), то в этом случае глагол ставится в ед. числе: dila 
bax'un абе xi-b „у меня есть засеянная пшеница" (участок пшениц!..); 
но, срв. di!a абе li-d меня есть пшеница" (подразумевается зерно). 

. ; а Образование мн. числа в даргинском языке рассмотрено в ряде 
работ: П. R. У с л а р , Хюркилинский язык; Л. й . Ж и р к о в , Грам-
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Продуктивными суффиксами мн. числа в кубачинском диа-
лекте являются: -е, -be, -te, -me, -ne. 

Гласный e, являясь ныне самостоятельным показателем мн. 
числа, служит также исходным звуком других суффиксов мн. 
числа, т. е. является общим окончанием множ. числа кубачин-
ского диалекта, подобно гласному i в других даргинских диа-
лектах г . 

Посредством суффикса -е в кубачинском диалекте образует 
мн. число значительное количество слов. Обычно это слова с 
исходом на согласные звуки', us „бык", use; т п г б „жердь", 
тигбе; 6ip „корзина", 6ipe; muquq „жёлоб", muquqe.. . 

Суффикс -е является продуктивным суффиксом мн. числа и 
для заимствованных слов: maStuk „мундштук", maStuke; paraxut 
„пароход", paraxute; ruSbat „взятка", ruSbate-.. 

При образовании мн* числа может наблюдаться ряд фонети-
ческих изменений: 

a) изменение гласного основы: gal „мальчик", „сын", gule; 
tat „муха", tute; qaap „мешок", qsupe; 

b) утрата предударного гласного: $ulut „хлеб", tulte; buhum 
„сноп", buhme; dixan „веревка", dixne; iqan „мыло", iqne; 

c) усечение исходного гласного и флексия основы: cika 
„блоха", cuke; 6ala „вилка", 6ule; hana „плита", hune; qsaqba 
„куропатка", qauqbe; 

d) негеминированный исходный гласный перед суффиксом 
мн. числа — гласным е — может измениться в геминату: max 

матика даргинского языка; К. В о u d a, D ie darginische Schri f tsprache; 
С. Л. Б ы х о в с к а я, Имена существительные в даргинском литературном 
языке; '3. ac>qj foo6jo ;> , 83ocyo , Uabgcpcna ббйзспсчйоото <тю(зЬзоЬ сдсосоЭдбоЬ 
^foSoog&a coi^ag^cmUD cos е^'д^'Зо. V, 1953; С. А б д у л л а е в , Грам-
матика даргинского языка, Махачкала, 1954. 

В урахинском диалекте в качестве показателей мн. числа П. Услар 
выделяет суффиксы: -i , -ni, -bi , -mi, -ri, -t i , -urbi, -rubi. 

Л. Жирков к этим суффиксам добавляет еще: -ani, -uni, -ubi, кото-
рые С. Быхов^кая не считает самостоятельными суффиксами мн. числа, 
полагая, что гласный, предшествующий суффиксам мн. числа, в данном 
случае является фонетической заменой конечного гласного имени. С. Бы-
ховская приводит в качестве самостоятельных суффиксов мн. числа еще: 
-lumi, duri, -qali . HI. Гаприндашвили выделяет в даргинском языке суф-
фиксы мн. числа: - i , -bi, -ri, -ti , -mi, -di, -ni, - g e (-> -2e -> -Si), -qali , -ala. 

1 „Общее окончание именительного падежа мн. числа есть буква i..."* 
пишет Услар относительно урахинского диалекта; см. П. К. У с л а р , 
Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 24. . 
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„нота" , muxae; j u t „кишка", jutae; mus „веник", musae; qaaq 
„спина", qauqae; 

e) палатализация заднеязычного согласного перед суффиксом 
множ. числа—гласным переднего ряда е: tabak „поднос", tabu£e; 
tupang „винтовка", tupanze; saandug „сундук", saandu^e. 

Суффикс мн. числа -be1 присоединяется к именам с исходом 
как на согласные, так и на гласные: dig „мясо", dig-be; dis 
„нож", dis-be; sula „зуб", sul-be; usta „мастер", usta-be; dix 
„вьюк", dux-be; Silqan „мельница", Silqum-be-.. 

Могут наблюдаться при этом фонетические изменения: усе-
чение исходного гласного (kaule „шкура", kaulbe); изменение 
гласного основы (nit „бровь", nutbe); перед губно-губным b суф-
фикса мн. числа п переходит в m (tine „ясли", tumbe); гемина-
та, оказавшись после усечения исходного гласного перед соглас-
ным b суффикса мн. числа, подвергается дегеминации (jusae 
„девочка", jus-be). . : 

Некоторые слова с исходом на b во мн. числе имеют геми-
нату pa: caab „небо", caupae; q ' ab „шея", q 'iipae; x'a&b „моги-
ла", х'зйрае. 

Гемината ра во мн. числе могла быть получена при встрече 
двух b — исходного b и b суффикса мн- числа (caupae < - caub-be 
„небеса")2 , но возможно и из одного b (исходного согласного 
ед. числа) после утраты согласного суффикса мн. числа. 

Суффикс -рае (полученный, по-видимому, из -be) имеется в 
ряде слов с исходом на гласный а или е. Во мн. числе исходный 

1 С семантической точки зрения слова, имеющие во мн. ч. суффикс 
-Ы, по классификации С. Л. Быховской, в литературном языке состав-
ляют особый класс „предметов неотъемлемой собственности иди, иначе, 
пассивного обладания". С. Л. Быховская, Имена существительные в дар-
гинском литературном языке, Яз. и мышл., X, 1940, стр. 67. 

С. Быховская выделяет класс пассивной собственности, исходя из 
того, что большинство рассматриваемых ею названий частей тела и род-
ства в литературном даргинском языке имеют во мн. числе суффикс -bi. 
Однако, в кубачинском диалекте число слов, выражающих наименования 
частей тела и родства, принимающих во мн. числе суффикс -be, значи-
тельно меньше числа аналогичных слов, имеющих иные суффиксы мн. 
числа. Поэтому выделять класс пассивной собственности в кубачинском 
по суффиксам мн. числа не оправдано. 

2 Выше указывалось, что встреча двух b может дать геминату раг 

лапример: tapaalgwij (<-tab-balgwij) „застегнуть". 
84 

гласный заменяется на ц: kutala „крыло", kutlupae; bahna „при-
чина", bahnupae; каэпйе „КЛЫК", kaanzupae; сэапе „ лестница", 
caanupae; dene „сосед", dunupae-

Имена: hacaaj „столб" и i a n t a j „мешочек" во мн. числе теряют 
исходный j и изменяют гласный а на u: hacaupae, iantupae. 

Суффикс -be является продуктивным для новых заимствова-
ний: birgada „бригада", birgadabe; Saxta „шахта", Saxtabe; 
pamila „фамилия", pamilabe, kaalxuznik „колхозник", kaalxuz-
nikabe. 

Ряд кубачинских слов имеет во мн. числе сложный суффикс 
-й-Ье: 

las „стена", lasube; kat „точка", katube; ay „погода", ayube; 
miq „свадьба", miqaube; kwaS „горсть", kwaSube..» . 

На месте кубачинского окончания -ube во мн. числе в дру-
гих даргинских диалектах встречается:' - u r - b i d i q a „равнина", 
diqube; срв. урах. dirqa — dirqurbi; кубач. qaqa „улица", 
qaqube; срв. хайдак. qaqa — qaqurbi; кубач. akw „река", akube; 
срв. уркар. haark — haarkurbi. 

В сложном суффиксе -u-be кубачинского диалекта долгота 
гласного является возместительной (утрачен г). 

В качестве самостоятельного суффикса мн- числа -ri встре-
чается в большинстве диалектов даргинского языка, хотя и не 
является продуктивным суффиксом. В кубачинском нет суф-
фикса -И и его отсутствие неудивительно, учитывая тенденцию 
г к утрате или ослаблению его в j: qa j „трава", quj-je; срв. в 
урахинском: qar — qurri , срв-также в кубачинском: d a j „лицо", 
diij-je; ma j „пригоршня", muj-je, где суффикс -je, должно быть, 
вторичен (мог быть получен из -ri). 

Имя ucaiqaj „двоюродный брат" во мн. числе имеет форму 
ucbuqre (срв. также: jncaiqaj „двоюродная сестра", jucbuqre). 
Во множ. числе г не относится к суффиксу числа- Исходный 
г в форме ед. числа ucaiqaj изменился в j, но сохранился в 

1 В специальной литературе суффикс -urbi (или rubi) разъясняется 
различно: а) как составной суффикс, где более новый суффикс мн. числа 
нарастает на более древний: ri + bi (С. Л. Б ы х о в с к а я ) ; б) собственно 
суффиксом мн. числа считается: -bi, a -UP—суффикс детерминант, сохра-
нившийся ВО МН. ч и с л е (см. Я. (̂Д^ПБСОО'ЭЗОСТП, ЬОБАСТОТО Э̂ ЭЗЕПГОЬОСОО 
foo(jb3ob (gcifoSabob coi^aa'ac?^ с?11 е г ^ а ^ 0 ) - Выявление суф-
фикса-детерминанта во мн. числе, утраченного в ед. числе, — вполне 
вероятно. 
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форме мн. числа; срв. урахинское: ngiqar—ngbiqurt i (составное 
слово, во мн. числе каждое слово оформлено самостоятельно 
суффиксами числа: -bi, -ti). > 

Суффикс -te обычно присоединяется к словам с исходом на 
сонорные звуки1. ' kucul „половник", kncnlte; ulgam „шуба", 
nlgamte; umsan „весы", umsante ; 2anawar „зверь", zianawarte; 
баг „колесо", 6urte; l aqn j „люлька", laquj te . 

Суффикс -te в кубачинском является одним из наиболее 
продуктивных суффиксов мн. числа в заимствованных словах. 

Заимствования из арабско-лерсидско-турецких языков: Шап 
„знак", li§ante; ju ryan „одеяло", ju ryante ; x i ja l „намерение", 
xi ja l te ; 6aka j „сахар", 6akaj te ; j a t im „сирота", ja t imte; azbar 
„двор", azba r t e ; t ukan „лавка" , t ukan t e . . . 

Новые заимствования из русского или через русский язык: 
us tul „стол", „стул", iistiilte; znrnal „журнал", Enrnalte; i s t ikan 
„стакан", i s t ikante ; pamidur „помидор", pamidur te ; agranum 
„агроном", ag ranumte . . . 

Такое же образование форм мн. числа встречается и в име-
нах, имеющих в исходе гласный с предшествующим сонорным, 
когда исходный гласный при образовании мн. числа усекается; 
maSina „машина", maSinte; adame „человек", adamte . . . 

Выше указывалось, что форма мн. числа в кубачинском диа-
лекте имеет общий исходный гласный е, соответственно i боль-
шинства других даргинских диалектов. Однако, среди даргинских 
диалектов и говоров встречаются формы мн. числа, образован-
ные суффиксом -t без обычного исходного гласного 2 . 

Суффикс мн- числа - т е присоединяется к словам с исходом 
как на согласные, так и на гласные: 6i6 „пуговица", 6i6-me; 

1 С. Л. Быховская отмечает, что в даргинском литературном язъг 
показатель' множественности -ti присоединяют имена существительный 
„если они оканчиваются на один из сонорных—1, ш, n, г, j, даже ее" 
за ними следует гласный, который при этом выпадает без всякой зам 
ны",—С. Л. Б ы х о в с к а я , Имена существительные в даргинском ли~ 
ратурном языке, стр. 79. 

3 Например, в губденском говоре: 
mucur „борода", mucur-t; срв. кубач. mucuj—mucuj-te ч 

qalam „карандаш", q a lam-t » kalam—kalam-te 
istakan „стакан", istakan-t „ istikan—istikan-te. 
бакаг „сахар", бакаг-t „ бака j—бака j-te, 
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dns „год", dns-me; bug „колос", Ъйб-me; ca „огонь", ca-me; 
dnla „сито", dnl-me; dahra „топорик", dahrn-me. . . 

Наблюдаются фонетические изменения: усечевие исходного 
гласного (lnte „дно", «подкова", lut-me); флексия основы (qa6e 
„коса женская" , qu6-me). 

Слова biqe „свидетель", taapae „обувь" (валенки) мн. число 
образуют посредством суффикса -me: biqume, taap&ume. Долгий 
гласный в формах мн. числа свидетельствует об утрате г, сох-
ранившегося в соответствующих словах других диалектов в 
формах ед. числа: урахинск. диал. b iq r i—biqrnmi ; dabr i — dab-
rumi-

Волыпого распространения суффикс -me в кубачинском не 
имеет; заимствованные слова с данным суффиксом встречаются 
сравнительно редко: p ik re „дума", p ikrume; sahar „город", 
Sahrume; b id ra „ведро", bidrume-.-

Отвлеченные имена существительные в литературном даргин-
ском языке образуют мн. число посредством суффикса -)umi: 
abdal-deS „глупость", abdal-deS-lumi1 . 

В кубачинском диалекте отвлеченные имена существительные 
во мн. числе имеют суффикс -е, перед которым исходный х ' 
суффикса отвлеченности (-dix") палатализуется и геминируется: 

abdaldix" „глупость", abdaldiSae 
pakdix" „красота", pakdiSae 
gubadix" „низость", gubadiSae... 

В существительных, оканчивающихся на - 1 а м н . число обра-
зовано посредством суффикса - т е с заменой исходного гласного 
а за и: 

dubala „имя", dibalume; begwala „солнце", begwlume; 
dukala „подол", dnklnme; 6ibla „долг", 6iblume; 
pihala „пиала", pihlnme; daceala „омовение", dac lume 3 

1 См. С. Л. Б ы х о в с к а я , Имена существительные в даргинском 
литературном языке, Язык и ммгалеяие, X, 1940, стр. 75. ' 

• Обычно в таких словах -1а является словообразовательным Суф-
фиксом. 

3 Следует заметить, что существительные на -1а в кубачинском не 
всегда образуют мн. число суффиксом -me. Например: Jahaam^ala „зерка-
ло", lahaamcle; psu^ala „искра", pau^le; tup3 igala „кольцо", tupaigie; 
buSkala „веник для крыши", buckle. Здесь при присоединении, суф-
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Суффикс мн- числа -пе является одним из распространенных 
суффиксов мн. числа в кубачинском диалекте. Суффикс -пе 
присоединяется к существительным с исходом на гласный, ко-
торый при этом усекается: tama „голос", tam-ne; milqa „ложка", 
milq-ne; gnta „скамейка", gut-ne; £прае „тигель", iup-ne; £aqwa 
„тряпка", i aqw-пе . . . 

Значительное количество слов, обозначающих названия жи-
вЬтных, птиц, зверей, насекомых и т. д., мн. число в кубачин-
ском образуют посредством суффикса -пе: duhau „детеныш", 
duha-ne; kawacaa „кобыла", kaawac-ne; qaa£aa „теленок", qaiii-ne; 
kace „щенок", kuc-ne; saika „медведь", sank-пе; ia i tn „кошка", 
dait-ne; wasa „мышь", was-ne; taaywa „петух", taayw-ne; n a x ' w a 

г„голубь", nax^w-пе; maqa£e „кузнечик", maqai-пе; Saita „яще-
рица", Sait-ne-.. 

Сравнительно малопродуктивным является суффикс -пе в 
заимствованных словах. Заимствованные из русского или через 
русский язык: marka „марка", mark-ne; lampa „лампа", lamp-ne. . . 

Больше примеров на заимствованные слова, принимающих 
во мн. числе суффикс -пе из арабско-персидско-турецких язы-
ков: Ьахёа „сад", Ьахё-ne; SuSa „бутылка", sus-ne; ki lasa „цер-
ковь", kilas-пе; qupaa „купол", qup-ne-. . 

В некоторых словах во мн. числе представлены сложные 
окончания с компонентом -пе: dnc»a „лес", dncaubne (срв. ура-
хинское: w a c a — wacurbi, лакское: w a c a — wacri); duliae „снег", 
dnhaubtte; uke „сердце", ukubne (срв. урахинское: urki—nrk-bi; 
лакское: dak—dak-ri). 

Если в урахинском диалекте для слова nrki „сердце" суф-
фиксом мн. числа является -bi (urk-bi), то b в кубачинской 
форме мн. числа uknb-ne может быть первым компонентом 
сложного суффикса, утратившим исходный гласный, при при-
соединении второго компонента -пе 1 . 

фикса ми. числа -в, являющегося подударным, наблюдается усечение 
гласного вместе с утратой гласного предшествующего предударного слога. 

В урахинском диалекте отвлеченные имена существительные обра^ 
зуют мн. число посредством суффикса -ni, которому предшествует глас-
ный u: aq-di$ „высота", aq-diS-u-ai,—см. П. К. У с л а р , Хюркилинский 
язык, Тифлис, 1892, стр. 39. 

1 Либо Ь является принадлежностью основы, утраченной в ед. числе, 
но сохранившейся во мн. числе. 
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Фонетические изменения, наблюдающиеся при присоединении 
суффикса мн. числа -пе аналогичны фонетическим изменениям 
при других суффиксах. В данном случае наблюдается: 

a) усечение исходного гласного: tama „голос", tam-ne; muqe 
„пчела", muq-ne; 

b) флексия основы: а—u, i—ц: kaaza „кирка", kauz-ne; qal£e 
„воробей", qul i -ne; 

c) геминированный звук после усечения исходного гласного, 
оказавшись перед согласным суффикса мн- числа -пе, подвер-
гается дегеминации: zataa „ласточка", znt-ne; l ikaa „кость", 
lik-ne; qaaqaa „камень", qauq-ne. 

Имя существительное xawe „собака" мн. число в кубачин-
ском образует посредством суффикса -de: xan-de, срв. в урахин-
ском диалекте: xwi—xuri; в хайдакском диалекте: xawa—xaudi1 . 

В других именах существительных в кубачинском диалекте 
суффикс -de в качестве показателя мн. числа не представлен. 
Возможно, что -de является суффиксом мн- числа, некогда рас-
пространенным2 , ныне сохранившимся в существительном 
xaude3 . 

В уркарахском диалекте, а также в мегебском говоре xwi 
„собака" во мн. числе имеет форму: xurhi , где перед суффик-
сом -hi во мн. числе представлен Г, который мог относиться к 
детерминативному суффиксу. 

-hi в качестве суффикса мн. числа в диалектах даргинского 
языка встречается крайне редко, а для кубачинского вовсе не 
характерен. В мегебском говоре xa^unul — „женщина" во мн. 
числе имеет форму: x 'auhe 4. 

1 В лакском языке tula „сука" образует мн. число также суффик-
сом -di: tul-di, — см. П. К. У с л а р , Лакский язык, стр.353. 

' В урахинском, акушинском... диалектах посредством суффикса -di 
образуется мн. число указательных местоимений (ix „тот", ix-di). 

3 В специальной литературе отмечается, что в форме мн. числа 
xude „собаки" утерян детерминативный г, а с а м суффикс de получен из 

см. -8. а о qj о б ср а Ъ з о cj о, Uobgcjcni З^азстса&осло ^ооуЬзоЬ сдтбзЭдЬоЬ 
•̂ о̂ Згад&сэ {робаЗсЗС?^ 0?̂  С?^jE)^0, ojg, V, 1953, стр. 223. 

В суффиксах -de и -re исходным для -re, надо полагать, является -de, 
а не — наоборот. 

* Срв. в кубачинском, где х 'ащш] „женщина", „жена" во мн. числе 
имеет форму: x ' a u n n e ^ x ' a i i n l e <-x'aunul-e); в уркарахском: x 'aunul— 
x'aunri . 
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В кубачинском qu „поле" образует мн- число посредством 
суффикса -me: qn-me. 

В диалектах даргинского языка засвидетельствовано специ-
фическое образование формы мн. числа от существительного qu. 
„поле" суффиксом, не встречающимся в других словах- Речь аула 
Карбучи-Махи: qu „поле", quge 1 ; речь аула Мегеб: qu — quSe. 

В мегебском в качестве суффикса мн. числа выявляется -1е, 
не встречающийся в кубачинском диалекте: сагх „тело", бигх-1е; 
аг ' „ручка", ar'-le. 

В этнических названиях мн. число в кубачинском выра1-
жается различно: а) отсутствие словообразовательного суффикса 
-an, представленного в формах ед. числа этнических названий, 
служит признаком мн. числа: 

cimybug-an „кубачинец", wuybug „кубачинцы" 
Gkuq-an „уркарахец", ukuq „уркарахцы" 
xajclaq-an „хайдакец", xajdaq „хайдакцы"; 

b) суффикс род. падежа используется в функции выразителя, 
мн. числа этнических названий: 

karaqan „аварец", karaqala „аварцы" 
bulikawan „лакец", bulikawala „лакцы" 
cutqan „цудахарец", cutqila „цудахарцы" 
saulekan „сулевкентец", salekala „сулевкентцы"2 . 

Такая форма мн. числа этнических названий является как 
формой мн- числа, так и формой род. падежа: % • 

karaqala Sae „аул аварцев", или „аварский аул"; срв. в ед. ч.: 
karaqanna (-<-karaqan-la) qal „дом аварца"---

aquSaala mnsne „места акушинцев", или „акушинские места"; 
c) мн- число этнических названий может быть образовано 

суффиксом -t (без исходного гласного): 
бй1ап „дербентец", бШап-t „дербентцы" 
Surahan—выходец или житель Темир-Хан-Шуры3 , мн- ч. 

Surahan-t 
1 Мн. число quffe от qu „поле" в цудахарском диалекте зафиксиро-

вано Ш. Гаприндашвили; см. 43. а о ^ 6? о б 50 о "3 3 о с™ о, . ЬлЬзс?о>о В6)азс?са-
босоо 6)0(}b30U «дсоб̂ Эз&оЬ с̂збзЗсод&л (pafo^'Qejta 50а ejajtffa'cto, ojg, У, 1953, 
стр. 261. 

2 Срв. там же. 
8 Темир-Хан-Щура—бывший административный центр Дагестанской 

области, ныне город Буйнакск. 
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kaubtaalan — житель аула Губден, мн- ч. kaubtaalan-t. 
От Saan „сельчанин" (срв. Sae „аул", „село"), мн- число* 

образуется суффиксом -te: Saan-te „сельчане". 
nisaila S a a n saw id „он наш сельчанин" (из нашего аула) 
nisaila S a a n t e sab itae „они наши сельчане11 • 
Saante в собирательном значении означает все население 

аула: 
mal^e Saante taabiie „на сенокос вышли сельчане" (подра-

зумевается все население села). 
Суффикс -qal (в других диалектах -qali) присоединяется 

обычно к собственным и родовым — фамильным именам сущест-
вительным1. 

Родовые фамильные имена в кубачинском: 
tub£iqal — Тубчиевы, tuSiqal — Тушиевы, mungiqal — Мун-

гиевы, izabakarqal — Изабакаровы, arslanqal — Арслановы- • • 
Суффикс -qal при именах собственных: bahamudqal, ibra-

himqal, rasulqal , zenabqal, xadizatqal . . . 
bahamud — имя собственное; bahamudqal — группа лиц 

среди которых находится Бахмуд, или близкие Бахмуда, среди 
которых сам Бахмуд может и не быть. Предложение: bahamud-
qallaSau widaz id— означает, что пошел к группе лиц, в числе 
которых находится Бахмуд, либо пошел к семье Бахмуда (в 
которой сам Бахмуд в тот момент может и не быть). 

aba „мать" и ataa „отец", кроме обычных форм мн- числа: 
ab-ne и at-ne имеют еще формы: abaqal и ataaqal, при которых 
уже подразумеваются не два или несколько матерей или отцовг 

а родня со стороны матери или отца,-
abaqallaSau juq 'unnida— означает: „иду к родне матери", т - е . 

К бабушке и дедушке (с материнской стороны) или к ближай-
шим родственникам с материнской стороны, но это предложение 
не означает: „я иду к матерям". 

Суффикс -qal принимает также вопросительное местоимение 
ба „кто?", если определяется множество лиц: 6a-qal xibnu ixtaub 
„кто находятся там?"; срв- ба xiwnu ixtauw — для единственного 
числа. 

Вопросительное местоимение se „ что?" не принимает суф-
фикса -qal. 

1 См. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка стр. 94. 
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Слова с суффиксом -qal в кубачинском диалекте являются 
собирательными именами существительными, обозначают не 
собрание однородных предметов, а совокупность членов семьи, 
рода или группу лиц, связанных по роду занятий, товарищески-
ми отношениями и т. д., т. е. лиц, принадлежащих к этой фа-
милии, к этому роду, . к этой группе. 

Таким образом, как можно судить, образование мн.. числа 
имен существительных в кубачинском диалекте (так же, как и 
в даргинском языке вообще) характеризуется использованием 
целого ряда суффиксов; в кубачинском диалекте используются 
суффиксы: -е, -be (-рае), -te (-t), -de, -me, -je, (ч-*-ге), -ne, -qal. 
В этнических названиях выступает формант родит, падежа (он 
же словообразовательный суффикс). ' 

При образовании мн. числа имен существительных н а б л ю ! 
дается ряд фонетических изменений: 1 

a) усечение исходного гласного: Saita „ящерица", §ait-ne{j 
M t u „кошка", iait-ne; lute „дно", lut-me; ! 

b) утрата предударного гласного: tulut „хлеб", tnlte, iqan 
„мыло", iqne, qacala „плечо", qu i l e ; 

c) флексия основы* a—u, i—и: kaaza „кирка", kauzne; n i t 
„бровь", nut-be; 

d) ассимиляция согласного: п перед b суффикса мн. числа 
переходит в m: Silqan „мельница", Silqumbe; 

e) гемината перед согласным суффикса мн- числа (такая 
встреча возможна в результате усечения исходного гласного 
при образовании мн. числа) подвергается дегеминации: ataa 
„отец", atne; likaa „кость", l ikne; jucae „сестра", jucbe; с дру-
гой стороны, перед суффиксом мн- числа—гласным е—исходный 
согласный может геминироваться: Ьас „месяц", bucae; max 
„ноша", muxae; mikw „желудь", mikawe; 

f ) в словах типа dikw „ток", duk-be; meyw „слеза", muy-be 
во мн- числе наблюдается изменение гласного основы, а также 
делабиализация лабиализованного согласного (который не может 
выступать ни перед губно-губным звуком, ни при непосредствен-
ном контакте с лабиальным гласным и). 

Суффиксы мн. числа в диалектах даргинского языка могут 
различаться, одно и то же слово в разных диажектах может 
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иметь различный суффикс мн. числа. Неясна закономерность 
присоединения того или иного суффикса мн. числа 1 . 

Обилие суффиксов мн- числа, в отличие от языков лезгин-
ской группы, характерно также для лакского я зыка 2 . Можно 
считать справедливым мнение, имеющееся в специальной литера-
туре, о наличии классных экспонентов в суффиксах мн- числа. 

§ 47. С к л о н е н и е и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х . Куба-
чинскому диалекту, как и другим дагестанским языкам, свой-
ственна многопадежная система склонения, что обусловлено 
наличием большого числа местных (послеложных) падежей 3 . 

Основные падежи выражают отвлеченные отношения, местные 
падежи выражают пространственные отношения- Основные 
падежи: именительный, эргативный, дательный и родительный; 
местные падежи представлены рядом серий, по три падежа в 
каждой серии. 

В кубачинском склонении выступают две основы: именитель-
ного и эргативного падежей- Именит, падеж совпадает с основой 
имени. Именит, падеж может быть падежом субъекта и объекта: 
при переходных глаголах именит, падеж является падежом пря-
мого объекта, при непереходных глаголах — падежом субъекта: 

galdi l k a kabigulsaw „мальчик пишет письмо" 
g a l u iunn i s aw „мальчик учится". 
В первом предложении прямой объект ka „письмо" при пе-

реходном глаголе kabigulsaw „пишет" стоит в именит, падеже; 
во втором предложении gal „мальчик" —реальный субъект при 

1 П. К. Услар, например, замечает, что образование мн. числа в 
урахинском едва ли можно подвести под определенные правила; см. 
П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 24. 

1 См. П. К. У с л а р, Лакский язык, Тифлис, 1890; Г. Б. М у р к е -
л и н с к и й , Показатели множественности в лакском языке, Труды [ науч-
ной сессии Даг. базы АН СССР, Махачкала, 1948. 

3 О склонении в диалектах даргинского языка см.: П. К. У с л а р , 
Хюркилинский язык; Л. И. Ж и р к о в , Грамматика даргинского языка; 
его же: Язык аула Кубачи; С. Л. Б ы х о в с к а я , Имена существительные 
в даргинском литературном языке; К. В о u da , Die darginische Schrif t -
sprache; С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка; Ш. Г. Г а п -
р и н д а ш в и л и , Система склонения имен существительных в диалектах 
Даргинского языка; его же, Образование и функции основных падежей 
в диалектах даргинского языка; его же, Образование и функции напра-
вительных и местных цадежей в диалектах даргинского языка; 3. Г. А б-
д у л л а е в , Категория падежа в даргинском языке, Махачкала, 1961. 
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непереходном глаголе uiunnisaw „учится" также стоит в имени-
тельном падеже. 

Общим формантом эргатива единственного числа в даргин-1 

ском языке является - l i1 , который в кубачинском диалекте мо-
жет усложняться еще сложным суффиксом -di-1. 

Дательный падеж ед- числа в кубачинском образуется от 
краткой формы эргатива (эргативный падеж, образованный суф-
фиксом -li) посредством суффикса -j . 

Суффиксом родительного падежа в кубачинском служит -1а, 
представленный во всех диалектах даргинского языка. 

Имена с исходом на согласные и на гласные в ед. числе 
ныне склоняются различно. Имена с исходом на с о г л а с н ы е 
склоняются „по принципу двух основ": именит, падеж и эрга-
тив в краткой форме (оформленный суффиксом -li) лежат в 
основе других падежей: • и 

Им- bic „волк" tulut „хлеб" • 
Эрг. bic-le || bic-(l)i-di-l tulut-le || tuliut-(l)i-di-l 
Дат- bic-li-j tulut-li-j 
Род. bic-la tulut-la. 

От именительного падежа образуется эргатив и родит- падеж, 
.эргатив лежит в основе дательного падежа (а также местных 
падежей). 

Имена с исходом на г л а с н ы е , обозначающие одушевлен-
ные предметы2, склоняются „по принципу одной основы", что, 
по-видимому, является вторичным,—именит, падеж служит осно-
вой для всех остальных падежей*. 

Им- aba „мать", caitu „кошка", qa l ie „птичка" 
Эрг- aba-di-1 £aitu-di-l qal£i-di-l 
Дат. aba-j £aitn-j qa l i i - j 
Род. aba-la iaitu-la qali i- la. 

Эргатив образуется в данном случае вторичным суффиксом 
-di-1, первичный суффикс эргатива -li здесь на представлен. 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892; К. В о u d а, 
Die darginische Schrif tsprache, Le ipz ig , 1987. 

2 Об отражении в склонении даргинского языка одушевленности и 
неодушевленности см. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 22; срв. 
также, Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Система склонения имен существи-
тельных в диалектах даргинского языка, ИКЯ, VIII, 1956, стр. 190. 
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Имена с исходом на гласные, обозначающие неодушевленные 
предметы, склоняются „по принципу двух основ": в основе 
дательного падежа (а также местных падежей) лежит эргатив, 
образованный суффиксом -l<--li; родительный падеж образуется 
здесь посредством суффикса -На, где, быть может, сохранился 
след эргатива: -На ч - li -f- l a 1 (-li — суффикс эргатива, -la — суф-
фикс родительного падежа), если только 11 в суффикее -На не 
получен на фонетической основе (т. е- суффикс -На является 
вариантом суффикса -1а)2: 

Им- dahra „топор", duqe „яйцо" 
Эрг. dahra-l( || -di-1) duqi-1 ( | | -di-1) 
Дат. dahra-li-j duqi-li-j 
Род- dahra-lla duqi-lla. 

Вместе с тем могут быть случаи, когда, имена с исходом на 
гласные, обозначающие одушевленные предметы, склоняются 
подобно именам, обозначающим неодушевленные предметы, т- е. 
„по принципу двух основ" (обычно это имена с исходом на 
гласный е): 

Им- исзе „брат", xawe „ собака", adame „человек" 
Эрг- ucai-l ( || -di-1) xawi-1 ( II -di-1) adami-1 ( || -di-1) 
Дат- ucai-li-j xawi-li-j adami-li-j 
Род- ucai-lla xawi-lla adami-lla. * 

В дагестанских языках обычно эргатив лежит в основе кос-
венных падежей имен существительных. В даргинском языке 
эргатив в ед- числе ясно выступает в основе дательного и 
местных падежей3 . В тех случаях, где представлено склонение 
„по принципу одной основы" (в именах с исходом на гласные, 
выражающие одушевленные предметы), возможно, первичный 
суффикс эргатива -li утрачен4 . 

1 Срв. JL И. Ж и р к о в , Язык аула Кубачи, стр. 274. По автору, в 
кубачинском -li-f-la->ila, но форма с суффиксом -li для Л. И. Жиркова 
является дательным падежом (фактически же—эргатив). 

2 Срв. иное толкование суффикса род. падежа -11а в цудах. диалекте 
( 1 1 а г + 1а); Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции 
основных падежей в диалектах даргинского языка, стр. 842. 

8 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 28, 81; • срв. 
: Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции основных падежей 
в диалектах даргинского языка, стр. 334, 385. 

1 4 См. б о З с ч й э з а , з ^ а ^ о з о Ь ^^Эсо^ЭБоЬ oU$rofooobsa>3ol», ЬдБ-
чЗа^Эо, оj3 , II, 1948. стр. 108, 109. 
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Не исключена возможность, что родит, падеж» образующийс 
от именительного падежа, — падеж более древней формации, 
сравнительно с эргативом. 

Во мн- числе все имена существительные в кубачинском 
исходный гласный мн- числа е изменяют в эргативе на а, и эта 
форма, которая в урахинском диалекте уже сама является одной 
из форм эргатива1 , служит основою эргативного падежа, обра-
зуемого посредством суффикса d, к которому может присоеди-
ниться — и обычно, подобно ед. числу, присоединяется — слож-
ный суффикс -di-J: 

Им. Ьпсе „волки", adamte „мужчины" 
Эрг. buca-d || buca-d-di-I adamta-d ( | | -di-1) 
Дат. bnca-ddi-j adamta-ddi-j 
Род. bnca-lla adamta-lla. 

Исходный гласный e мн. числа изменяется в а как в эрга-
тиве, так и в остальных падежах. 

В дательном падеже мн. числа, в основе которого лежит 
эргатив, перед падежной флексией -j представлен суффикс эрга-
тива -ddi-. 

В родительном падеже мн. числа имеем суффикс -На, при-
соединяющийся к основе, образованной изменением исходного 
гласного мн- числа е в a: bnca-lla—род. п. от buce „волки". 

Во мн. числе имена существительные в кубачинском обычно 
оканчиваются на гласный е и склоняются одинаково. Если же 
слово оканчивается во мн. числе .на согласный, то оно скло-
няется по типу ед. числа: 

Им. £ulan-t „дербентцы" 
Эрг. iulant-li ( || -di-1) 
Дат. dulant-li-j 
Род. £ulant-la. 

Примеры склонения имен существительных в кубачинско 
диалекте: 

Имена с исходом на с о г л а с н ы е 
Им- dis „нож*, мн. ч. dis-be „ножи" 
Эрг. dis-li (|{ -di-1) disba-d ([ | -di-1) 
Дат- dis-li-j disba-ddi-j 

. Род. dis-la disba-lla 
1 См. П. К. У е л а р, Хюркилинский язык, стр. 27. 
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Имена с исходом на г л а с н ы е , 
а) обозначающие н е о д у ш е в л е н н ы е предметы: 

Им. са „огонь", мн. ч. came „огни" 
Эрг- са-1 ( || -di-1) cama-d ( Ц -di-1) 
Дат. ca-li-j cama-ddi-j 
Род. ca-lla cama-lla 

б) о б о з н а ч а ю щ и е , о д у ш e в л е н н ы е предметы: 

Им. seika „медведь", мн.ч . sankne „медведи" 
Эрг- saika-dil sankna-d (-di-1) 
Дат. saika-j saukna-ddi-j 
Род. saika-la . saukna-lla 

При склонении слов, образованных суффиксом мн- числа 
-qal, в основе всех падежей, кроме именительного, выступает 
родительний падеж: 

Им. rasnl-qal (rasul — имя собственное) 
Род. rasul-qal-la 

г Эрг. rasul-qal-la-di-1 
г Дат. rasul-qal-la-di-j 
? Местн. rasul-qal-la-Sau 

. Склонение имен существительных в аштинском говоре не-
значительно отличается от собственно кубачинского .и, в основ-. 
ном, во мн. числе: 

Им. bic „волк", мн. ч. buci 
Эрг. bic-li ( | | bic-li-di-1) bnca-tai-1 
Дат. bic-li-j buca-di-j 
Род. bic-la buca-la 

В аштинском говоре в ед. числе чаще употребляется эрга-
тивная форма с суффиксом -li; форма, усложненная суффиксом 
-di-1, хотя и может употребляться, но употребляется в речи 
аштинцев реже, чем в собственно кубачинском говоре. 

Во мн. числе в эргативе представлен суффикс -Ы, что ха-
рактерно как для аштинского, так и для сулевкентского говора1 . 
В дативе, если в собственно кубачинском перед падежным 
формантом j представлен суффикс эргатива -ddi-, то в аштинском, 
как правило, будем иметь суффикс -di. 

1 См. Щ. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Система склонения имен су-
ществительных в диалектах даргинского языка, ИКЯ, VIII, 1956, стр. 504. 
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§ 48. Склонение имен существительных в других даргинских 
диалектах имеет некоторые отличия сравнительно с кубачинским 
диалектом. 

Урахинский диалект (по материалам П. К- Услара). 
Имена с исходом на с о г л а с н ы е : 

Им. bic „волк", мн. ч. buci 
Эрг- bic-li ( || -'i-n ГР) buca ( Ц - ' a -nT) 
Дат. bic-li-s buce-s 
Род- bic-la Ьисё-la 

Эргатив ед- числа образуется посредством суффикса -li, ко-
торый может факультативно усложниться еще суффиксом -'i-n(i), 
.подобно тому как в кубачинском диалекте эргатив усложняется 
суффиксом -di-1. Основою дательного падежа служит эргатив, 
оформленный суффиксом -li; родит, падеж образуется от имени-
тельного падежа суффиксом -Ла. Во мн. числе в эргативе ура-
хинского диалекта суффикс -li не представлен; форма, служащая 
основою эргатива мн. числа в кубачинском, а также в ряде 
других диалектов, выступает в урахинском диалекте в качестве 
самостоятельной формы эргатива, которая факультативно может 
усложняться, как и в ед- числе суффиксом -'a-n(i). 

В дательном падеже мн- числа вместо исходного гласного i 
именительного падежа представлен е, в родит, падеже -ё. К 
таким основам присоединяются суффикс дат. падежа -s, суффикс 
родит, падежа —-1а. 

В мегебском говоре эргативный падеж ед. числа оформлен 
подобно урахинскому диалекту (посредством суффикса—-li, кото-
рый может усложниться суффиксом -ЧпгР), эргатив мн. числа в 
мегебском не оформляется суффиксом -li так же, как и в ура-
хинском, но в отличие от урахинского диалекта в мегебском во 
мн- числе нет краткой формы эргатива, эргатив во мн- числе 
оформляется суффиксом -'i-n(i), кроме того, во мн. числе исход-
ный гласный имени; как в эргативе, так и в других падежах, не 
изменяется, — во всех падежах представлена одна основа (buce 
„волки", эрг- п. buce-'i-n(i), дат. п. buce-s, род. п. buce-la). 

Имена с исходом на г л а с н ы е (урах. диал.): 
1) обозначающие н е о д у ш е в л е н н ы е предметы: 
а) с исходом на а: 

Им. са „огонь"* мн. ч. cami 
Эрг. c a - l i d l - ' i - n T ) cama (. || - W i 1 ) 

Дат. ca-li-s мн. ч. came-s , 
Род. са сатё-1а 4 

б) с исходом на i: 
Им. anki „пшеница", мн. ч- ankurbi 
Эрг. anki-li (- 'i-n ri*) ankurba (-'а-пФ) 
Дат- anki-li-s _ ankurbe-s 
Род. апкё ankurbe-la 

в) с исходом на и: 

Им. qu „поле", мн. ч. qnmi 
Эрг. qu-li (-?i-n I 1 ) quma (-'a-n T ) 
Дат. qu-li-s qume-s 
Род. qwa qume-la 

2) обозначающие о д у ш е в л е н н ы е предметы: 

Им. ada „отец", мн- ч- adni 
Эрг. ada-'a-n(i) adna ( - ' а - п Т ) 
Дат. ada-s adne-s 
Род. ada-la adne-la 

Прежде всего, заметим, что все имена существительные во 
мн. числе и в урахинском диалекте склоняются одинаково- Раз-
личие представлено в ед. числе: в именах, обозначающих неоду-
шевленные предметы, эргатив и дат. падеж образуются подобно 
именам с исходом на согласные, т. е. эргатив оформляется 
суффиксом -li1, основою же дат. падежа служит эргатив. В именах 
с исходом на гласные, обозначающих одушевленные предметы, 
эргатив и дат. падеж образуются либо подобно именам с исходом 
на согласные, т. е. сохраняя суффикс эргатива -li, либо без 
суффикса -li, (т. е- эргатив образуется посредством суффикса 
-'a-n(i), а основою дат. падежа служит именит, падеж). В родит, 
падеже имена с исходом на гласные, обозначающие одушевлен-
ные предметы, имеют суффикс -1а, имена, обозначающие неоду-
шевленные предметы, в исходе имеют долгий гласный — резуль-
тат фонетических изменений2. В родит, падеже в кубачинском 

1 Эргатив может еще усложниться суффиксом -'i-n(i); см. П. К. У с -
л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 19. 

1 См. П. К. У с л а р, Хюрк. яз., стр. 22; Ш. Г. Г а и р и н д а ш в и л и, 
'Образование и функции основных падежей в диалектах даргинского язы-
ка, Труды Цхинвальского пединститута, III, 1956, стр. 314. 
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диалекте соответственно урахинским долгим гласным имеем суф-
фикс -На: 

урах. диал. с а — род. п. от са „огонь", 
срв. кубач- диал- са-11а. 
Долгие гласные в род. падеже в урахинском диалекте явля-

ются результатом фонетических изменений, Вызванных утратой 
согласного элемента падежной флексии. Поскольку урахинскому 
диалекту свойственна утрата комплекса II (пп), то возможно, что 
в именах с исходом на гласные, обозначающих неодушевленные 
предметы, в родит, падеже имели, аналогично кубачинскому 
диалекту, суффикс -На, в котором утрачивается II, образуя спе-
цифические формы родит- падежа с долготой исходного гласного: 

са „огонь", род. п. са (ч~ са-а ч-са-11а) 
anki „пшеница", род. п. апкё (ч— ank i -aч-ank i - l l a ) 
qu „поле", род. п. qwa ( ^ - q u - a ^ - q u - l l a ) 1 . 
Своеобразные формы эргативного падежа с исходом на j в 

урахинском, акушинском диалектах также являются результатом 
утраты комплекса И (пп) и последующих фонетических изме-
нений: 

Им. xu"nul „женщина" 
Эрг. x ' u n u j (ч- x^unu-i ч - х^ппп-Й-i ч - x^unnl-li) 
Дат- x ' u n u j - s 
Род. x"unwa (ч-х 'ипп-а ч - x^unu-11-a ч - x"nnul-la) 

Им. Sin „вода"' 
Эрг. Щ (ч - s i - i ч -§ i -nn- i ч -§ in -n i ч-Sin-l i ) 
Дат. Sij-s 
Род. &ё Si-a ч - Si-nn-a ч - Sin-na ч - Sin-la) г . 

В уркарахском диалекте как ед. число, так й мн. числ" 
эргатива оформляется суффиксом -li: 

Им. bic „волк", мн. ч. buc-i 
Эрг. bic-li. bu<?a-li 
Род. bic-la buca-la 

1 Об утрате II (пп) и последующих фонетических изменениях в 
дежной системе в диалектах даргинского языка см. С. Л. Б ы х о в с к а " 
Имена существительные в даргинском литературном языке. Язык и мши 
ление, X, 1940, стр. 93; см. также, III. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образ 
вание и функции основных падежей в диалектах даргинского языка 
стр. 346. 1 См. С. Д. Б ы х о п е к а я , там же, стр. 98, 99. 

100 ' 

В говоре аула Кадар в ед. числе эргатив оформляется суф-
фиксом -li, во мн. числе суффиксом -ni; суффикс родит, падежа 
может утратить согласный элемент, что обычно имеет место во 
мн. числе: 

Им. dis „нож", мн* ч. disme 
Эрг. dis-li disma-ni 
Дат. dis-li-s ^ disma-s 
Род. dis-la " disma 

В случае образования мн. числа одним суффиксом -t без 
исходного гласного эргатив мн. числа образуется посредством 
суффикса -li, т. е. по типу ед. числа, как и в кубачинском 
диалекте. Эргативная форма с исходом на j (являющаяся резуль-
татом фонетических изменений — утраты комплекса 11 или пп) в 
•ед. числе, выступающая в урахинском, акушинском диалектах 
как самостоятельная форма эргатива, в кадарском оформляется 
вновь суффиксом эргатива (вторичным суффиксом -ni): 

Им. suqban „сукно" (домотканное), мн. ч- s u q b a n t 1 

Эрг- suqbaj -n i suqbant - l i 
Дат. suqbaj-s suqbanta-s 
Род. suqba suqbant- la 

.Им. x ' u n u l „женщина", мн- ч. x"unre 
Эрг- x ' u n u j - n i x^unra-ni 
Дат. x ' u n u j - s x ' un ra - s 
Род. x^unwa x^unra 

Комплекс 11, полученный в результате ассимиляции Р + 1 в 
падежной системе не утрачивается2 : 

Им, miqir „грудь", мн. ч- miqir t 
Эрг. miqil l i miqir t- l i 
Дат- miqil l i-s miqir t- i -s 
Род. miqi l la miqir t - la 

В губденском говоре суффикс -ni оформляет эргатив и в ед. 
и во мн. числе. Однако, первичный суффикс эргатива -li 
{сравнительно с суффиксом -ni) представлен в основе дательного 
падежа ед. числа, который может и утрачиваться3 . 

1 Срв. в урахинсв. диалекте: suqban, мн. ч. suqbanti или suqbunti; 
см. П. К. У с л а р , Хюркил. яз., стр. 427. 

1 По С. Л. Быховской, „здесь не происходит ассимиляции"; см. 
С. Л. Б ы х о в с к а я , Имена существит. в дарг. лит. яз., стр. 93. 

3 См. Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции основ-
ных падежей в диалектах даргинского языка, стр. 331, 332. 
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Во мн. числе имена существительные в губденском нын 
склоняются * по принципу одной основы": 

Им. bee „волк", мн. ч. buce 
Эрг. bec-ni buce-ni 
Дат. bec-i-s buce-s 
Род. bec-la buce-la 

Им. sunqa „мельница", мн, ч. Sunqbe 
Эрг. Sunqa-ni Sunqbe-ni 
Дат. Sunqa-li-s || Sunqa-s Sunqbe-s 
Род. Sunqa-la 3unqbe-la 

В именах, где в результате утраты комплекса Л или ип в 
вргативе представлен в исходе j, такая форма эргатива, как и в. 
кадарском говоре, оформляется вторичным суффиксом -ni: 

Им. urquli „доска", мн. ч. urqle 
Эрг. urquj-ni urqle-ni 
Дат. urquj-s urqle-s 
Род. urqu-'a urqle-la 

В основе дательного падежа ед. числа выступает эргативная 
форма с исходом на j (результат фонетических изменений). 

В именах с исходом на гласные, выражающих одушевленные 
предметы, склонение и в ед. числе происходит „по принципу 
одной основы" (в основе дательного падежа суффикс эргатива 
утрачен): 

Им. waca „мышь", 
Эрг. waca-ni 
Дат. Tvaca-s (|| waca-li-s) 
Род. waca-la 

мн. ч. wacne 
waene-ni 
wacne-s 
wacne-la 

В речи аула Амух эргатив ед. числа образуется суффиксом 
-1 (в именах с исходом на гласные), либо - i l ( < - l i ) (в именах 
с исходом на согласные); эргатив мн. числа имеет суффикс 
-taj (ч-di). Основою дательного падежа ед. числа служит эрга-
тив или именит, падеж (последнее — в именах с ̂ исходом на 
гласные, выражающих одушевленные предметы). 

Во мн. числе суффикс дат. падежа -j присоединяется к фор-
ме именит, падежа. В родит, падеже представлен суффикс -1а 
или -На, последний в именах ед. числа с исходом на гласные, 
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обозначающих неодушевленные предметы, а также во .всех име-
нах во мн. числе: 

Им. bee „волк", мн. ч- bice 
Эрг. bec-il bice-tai 
Дат. bec-li-j \ bice-j 
Род. bec-la bice-lla 

Им. са „огонь", мн. ч. саше 
Эрг- са-1 came-tai 
Дат. ca-li-j came-j 
Род. ca-lla came-lla 

Им. kaurtaa „лиса", мн. ч- kaurtme 
Эрг. kaurtaa-l kaurtme-tai 
Дат. kaurtaa-j kaurtme-j 
Род. kaurtaa-la kaurtme-lla. 

В чирахеком говоре эргатив ед. числа образуется суффиксом 
-li, мн. числа — суффиксом -d. В именах с исходом на гласные, 
обозначающих одушевленные предметы, эргатив ед. числа обра-
зуется тем же суффиксом, что и эргатив мн- числа, т. е. суф-
фиксом d. В дат. падеже ед. числа выступает основа эргатива 
или именительного падежа. Родит, падеж образуется суффиксом 
-1а как в единственном, так и во мн. числе. Во мн- числе исход-
ный гласный именит, падежа е в других падежах заменяется 
через а и такая основа выступает в эргативе и в остальных 

числа: 

Им. bee „волк", мн. ч. barcae 
Эрг. Ьес-И barcaa-d 
Дат. bec-li-j barcaa-j 
Род. bec-la barcea-la 

Им- с а „огонь", мн .ч . came 
Эрг. са-И cama-d 
Дат. ca-li-j cama-j 
Род. са-1а cama-la 

Им. £akwa „воробей", мн. ч. iakwne 
Эрг. 6akwa-d £akwna-d 
Дат. £akwa-j 6akwna-j 
Род. iakwa-la iakwna-la. 
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Срв. склонение одушевленных предметов с исходом на глас-
ный и с исходом на согласный: 

Им. сека „блоха", nez „вошь" 
Эрг. ceka-d nez-le 
Дат. ceka-j nez-li-j 
Род. ceka-la nez-la. 

Встречаются отступления от нравил, когда имена с исходом 
на гласные, обозначающие одушевленные предметы, склоняются 

. по типу неодушевленных предметов или же имена с исходом 
на согласные склоняются по типу имен с исходом на гласные, 
выражающих одушевленные предметы. В последнем случае имя 
перед падежным формантом в эргативе и других падежах имеет 
гласный, отсутствующий в именительном падеже (возможно, что 
гласный был утрачен в форме именит, падежа, но сохранился 
в других падежах): 

Им. x"ade „женщина", мн. ч» caade 
Эрг. x'adi-le caada-d 
Дат. x 'adi- l i - j caada-j 
Род. x 'adi-la caada-la 

Им. q'wal „корова",мн. ч. q'tile 
Эрг. q'ulu-d , q'iila-d 
Дат. q'tilu-j q 'ula-j , 
Род. q'ttl-u-la q'iila-la { 

пг£е „лошадь" в эргативе ж других падежах в ед. числе 
меняет исходный гласный е на и*. 

Им. иг£е „лошадь", мн. ч- агбе 
Эрг. nr£u-d aria-d 
Дат. ur£n-j агба-j 
Род. игби-la ,аг£а-1а. 

В говоре аула Кунки эргатив мн. числа оформлен суффиксом 
-d, но в эргативе ед. числа, в отличие от чирахсхого говора, 
суффикс d не представлен, — в ед. числе эргатив оформляется 
суффиксом -li: 

Им- dis „нож", мн. ч. dis-be 
Эрг. dis-li . disba-d 
Дат. dis-li-j disba-j 
Род. dis-la disba-lla 
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Им. са „огонь", taatai „отец", ucai „брат" 
Эрг. ca-li taatai-li ucai-li 
Дат. ca-li-j taatai-j ncai-li-j 
Род. ca-lla taatai-lla ncai-lla 

В говоре аула Кунки имена с исходом на гласные, обозна-
чающие неодушевленные предметы, в ед. числе склоняются „по 
принципу двух основ" (основою дат. падежа служит форма 
эргатива), обозначающие же одушевленные предметы склбняются 
„по принципу одной основы", но встречаются исключения, 
Еогда имена сохраняют склонение „по принципу двух основ". 

В говорах хайдакскою диалекта в эргативе мн. числа харак-
терно наличие суффикса -Hi (в родит, падеже представлен суф-
фикс -На), в основе дат. падежа может выступить эргатив или 
падежный формант эргатива может утратиться. 

Речь аула yuldi: 

Им. bee „волк", мн- ч. bici 
- Эрг- bec-li bica-lli 

Дат. bec-li-2 ( || beciz) bica-li-z 
Род. bec-la bica-lla. 

В .хайдакском диалекте встречается склонение, где дат. падеж 
мн. числа имеет сложное образование (речь аула Тилми): . 

Им. bee „волкц, мн- ч. bice 
Эрг- bec-li bica-lli 
Дат- bec-i-i bica-l-gi-j 
Род. bec-la bica-lla. 

В данном случае дат- падеж мн- числа оформлен двойным-
падежным суффиксом: -2i-j1. Так оформлен и дат. падеж 3-го л. 
мн. числа личных местоимений: itai „они", дат- п- itaa-1-zi-j, 

срв. 1 л. мн- ч- nix^aa „мы", дат. п. nix"aa-j 
1 ж. ед. ч. du „я", дат. п. dami-z || dami-j. 

Судя по рассмотренным примерам, имена существительные в 
даргинском языке в зависимости от диалекта или говора могут 
оформляться в эргативе суффиксами", -li (-1, -il, -Hi), -ni, -d, -tai, 
-di-1, -tai-], -li-di-l, -'i-n(i), -li-'i-n(i). 

1 Срв. Ш. Г. Г а п p и н д а ш в и л и, Образование и функции основных 
падежей в диалектах даргинского языка, стр. 351 — 364. 
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В ед. и мн. числе имена могут оформляться различными суф-
фиксами или одним и тем же суффиксом в обоих числах (напри-
мер: суффикс -li в ед. числе, суффикс -d во мн. числе; суффикс 
-li в ед. числе, суффикс -ni во мн. числе; суффикс -li в ед. и 
мн. числе и т. д.). 

Наиболее распространенным суффиксом эргатива в диалек-
тах даргинского языка является суффикс -li. Суффикс -di-1 
является^ общим формантом эргатива кубачинского диалекта, 
представленным в ед. и мн. числе. Ему предшествуют суффикс 
-1е в ед. числе и -d во мн. числе, обычно сохраняющиеся и 
при наличии вторичного форманта -di-1: 

Им. bic „волк", мн- ч. Ьнсе 
Эрг- bic-le II bic-i-di-1 jj bic-li-di-1 buca-d 1 buca-d-di-1, 
срв. в уркарахском диалекте: 
Им- bic „волк", мн. ч. buci 
Эрт- bic-li buca-li. 
Эргатив с исходом на j типа Sij (эргатив от Sin „вода"), т. е | 

без обычного суффикса эргатива, является частным вариантом 
обычного эргатива, образованного суффиксом -li, но претерпев-
шим фонетические изменения вследствие утраты в эргативе-
комплекса И или пп в ряде диалектов даргинского языка. 

В специальной литературе указывается на древность суф-
фикса эргатива -d, выступающего в качестве форманта эргатива 
в целом ряде дагестанских языков, а также в сванском языке 1 . 
Отмечается также, что „формант даргинского эргатива -li, 
по-видимому, восходит... к di" и что в роли фонетических 
вариантов -di фиксируются -ni, - l i2 . i, 

Следовательно, из даргинских формантов эргатива -d, -tai(<-dD» 
-li, -ni наиболее древним является -d (-di)3. 

§ 49. Основная ф у н к ц и я э р г а т и в а 4 — в ы р а ж е н и е реаль-
ного субъекта переходного глагола (во всех временах). Кроме 
того, он выполняет функции творительного падежа-

1 См. Ь о ^ en Ь о 3 о, а^а^фодоЬ ^э^Эсз^ЭБоЬ оЬфоэ6>ооЬ;><лзоЬ Ьдб-
da<V8o, ojg, II, 1948, стр. 111. 

2 Там же, стр. 116. -
3 Срв. Ш, Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции основных 

падежей в диалектах даргинского языка, стр. 331 — 340. 
4 О функциях падежей даргинского языка см. С. Л. Б ы х о в -

с к а я , Имена существительные в даргинском литературном языке; 
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g a l d i l ka in iSkaa k a l u i u n n i s a w „ м а л ь ч и к читает к н и г у " 
u s t a d i l lie baqaj „мастер сделал пояс" 
b i c l i d i l m a c a a b e k w i n *волк съел о в ц у " 
d u d i 1 i s t i k a n § i n n e b i c a d „я наполнил с т а к а н водой*-

В к у б а ч и н с к о м диалекте , так ж е как и в д а р г и н с к о м я з ы к е , 
п р и н е п е р е х о д н о м глаголе длительного вида м о ж е т стоять о б ъ е к т 
в форме э р г а т и в а (в ф у н к ц и и творит , п а д е ж а ) 1 : 

d u a > a £ i l w i q u l d a „я занят работой" 
d u t u l t a d u k u n n i d a „я н а е д а ю с ь хлебами" 
d u q u m a d w a l x ^ u n n i d a „ я занят с е я н и е м полей*-

О с н о в н а я ф у н к ц и я д а т е л ь н о г о п а д е ж а — в ы р а ж е н и е 

к о с в е н н о г о объекта: 

g a l d i l j n 1 d a § 1 i j (дат. п . ) ka k a b g a j „мальчик написал. 

товарищу письмо" 
g a l i j (дат. п . ) b i k a a h i n z e „ м а л ь ч и к у д а й яблоко". 

В дательном п а д е ж е стоит с у б ъ е к т п р и глаголах в о с п р и я т и я 

( v e r b a s e p t i e n d i ) : 

a b a j (дат- П-) s i n n a g a l w i k a n l s a j „мать любит с в о е г о с ы н а " 
g a l i j (дат- п . ) w a S i j b i k a u l s a w „мальчик хочет ехать" 
g a l i j (дат. п . ) s e e n t e b i d i l g u n n a s a w „мальчик н и ч е г о н е видит" 
g a l i j (дат. п . ) b a k u l s a w d a r s „мальчик з н а е т урок" 

g a l i j (дат. п . ) a x a a l s a w d a r s „мальчик н е знает у р о к а " 
g a l i j (дат- п . ) i d jusae p a k t a k a j i c a u l s a w „ ю н о ш е п о н р а в и л а с ь т а 

д е в у ш к а " -

Д а т е л ь н ы й п а д е ж в ы р а ж а е т у т о ч н е н и е в р е м е н и действия: 
k w e s a a h a a t l i j (дат. п . ) s a f i l l a « п р и д у к двум часам" 

i r i l i j (дат- п . ) u>a£e t a m a n baqa пк полудню к о н ч а й р а б о т у " -
П о с р е д с т в о м д а т е л ь н о г о п а д е ж а в ы р а ж а е т с я стоимость пред-

мета'. 

С. Н. А б д у л л а е в , Функции эргативного падежа в даргинском языке,. 
Труды I научной сессии Дагестанской научно-исследовательской Базы 
АН СССР, Махачкала, 1947; С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского 
языка; Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции основных 
падежей в диалектах даргинского языка; 3. Г. А б д у л л а е в , Категория 
падежа в даргинском языке. Махачкала, 1961. 

1 См. С. Л- Б ы х о в с к а я, Особенности употребления переходного 
глагола в даргинском языке, Сб. „Памяти акад. Н. Я. Марра", М.-Л., 1938» 
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x ' u qauruSlij (дат. п.) asaad „купил за пять рублей" 
kwe saawlij (дат. п.) bikaad ,отдал за две мерки" * 
<oapaasilij (дат. п.) sab kainiSkaa „книга стоит двадцать копеек". 

Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж выступает в функции притяжа-
тельной, определительной: 

n i s a i l a k a a l x a u z l a maSina „машина нашего колхоза" 
g a l l a kainiSkaa „книга мальчика" 
d i l a juldaS „мой товарищ" 
q a a q a a l l a las „каменная стена". 

Родительный принадлежности может выступать как прилага-
тельное, оформляясь суффиксом прилагательного: 

nicaila-ziw „нашенский" (наш родственник) 
i$aila-ziw „вашенский" (ваш родственник) 
ataala-zib „отцовский" (оставшийся от отца) 
ibrahimla-zib „Ибрагимовский". 

Родительный носителя признака (genit. subjectivus): ataala 
<oaxdix^ „доброта отца", idila aqd ix ' „его высота", waqlulla 
adame „умный человек". 

Родительный назначения: paprusla qwane „портсигар" (ко-
робка для папирос), tntunna qwane „табачница" (коробка для 
табака). 

Родительный отношения: kaalxuzla 6ilin „член колхоза", 
nstala псзе „брат мастера". 

Родительный целого (genit. partitivns): tautaalla q'ale „ветка 
дерева", qalla las „стена дома". 

От родительного падежа имен существительных образуются 
относительные прилагательные. При этом форма родительного 
падежа сохраняется без изменения (служит именительным па-
дежом прилагательных): 

asla milqa „серебряная ложка" 
usulla qal „деревянный дом" 
kalla kisa „бумажный мешок" 
dig]a Surpa „мясной суп" 
mixla qwane „железная коробка" 
mutilla sula „золотой зуб". 

При употреблении относительных прилагательных отдельно 
от определяемого существительного они склоняются: 
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Им- asla „серебряный"; qaaqaalla „каменный'' 
Эрг. asla-l-di-1 qaaqaalla-1-di-l 
Дат. asla-li-j qaaqaalla-li-j 
Род. asla-lla qa^qaalla-lla-

Относительные прилагательные в контексте: 
—kwe kulaxaa daqa jusailij, za a s l a , sa m u t i l l a „сделай 

моей дочери два браслета, один сереб ряный, один золотой (относи-
тельное прилагательное в им. падеже); a s l a l ^ e х'эас cikabix'aa 
пна серебряный положи чернь" (относительное прилагательное 
в послеложном падеже), 

— a s l a l i j кё wic misqal asla, m n t i l l a l i j ke z.'u misqal 
mutilla „серебряному (для серебряного) вот десять золотников 
серебра, золотому (для золотого) вот пять золотников золота" 
(относительное прилагательное в дательном падеже), 

— a s l a l l a qaulluq dikel azij , х'эас dikablx^aummutil his 
buce habxub, bikawe—доел. „серебряною дело получилось иначе, 
когда накладывал чернь, излишне нагревшись, сгорел". 

Послелог управляет родительным падежом: 

dila (род- п.) Saul waS „иди ко мне" (чтобы находиться рядом 
со мной), 

срв- местный падеж с тем же значением: di-Sau wa§. 
dila (род. п.) tala waS „иди ко мне" (чтобы находиться передо 

мной), 
срв- местный падеж: di-ta waS .(то же значение), 
i a i m i l l a (род. п.) g u l e wa§ „иди под низ моста", 
срв. местный падеж: £aimil-gu waS. 
£ a i m i l l а (род. п.) gulib xib sikabxa „под низом моста нахо-

дится что-то", 
срв- местный падеж: 6aimil-gub xib. 
£ a i m i 11а (род. п.) gulil u j bidazij „из под моста ушли 

люди", 
срв. местный падеж: caimil-gul bidazij. 

§ 50. В числе основных падежей, выражающих отвлеченные 
отношения, исследователи даргинского языка рассматривают 
падежи совместный, орудийный и предметный1' 

1 См. С. Л. Б ы х о в с к а я, Имена существительные в даргинском 
литературном языке; С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка; 
Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Склонение имен существительных в диалек-
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Такого рода формы в диалектах даргинского языка образу-
ются различно. В литературном даргинском языке выделяют 
суффиксы: для совместного падежа -£i-l, для орудийного -ii-b-li, 
для предметного -d- la 1 . 

В кубачинскам диалекте значение предметного падежа пере-
дается посредством одного из местных падежей — исходного 
падежа на -zi-1 (в аштинском говоре соответственно на -zi-j): 

di-zi-1 „обо мне" (доел- „с меня^); isai-zi-l „о вас"; g&l-zi-l 
„о сыне"; bicli-zi-1 „о волке"; adamil-zi-1 „о человеке", 

itae ila gal-zil yaj buknlde „они говорили о твоем сыне", 
срв. g a l z i l дара £i jkabali in „сними с сына шапку". 
В аштинском говоре: di-zi-j „обо мне", bic-li-zi-j „о волке "И 

admil-zi-j „о человеке", gal-zi-j „о сыне" и т. д. j 
dila b i k l i z i j ya j iinkmakut „о моей голове не говори" 1 

is i n z i j siwkutnn „о нем что ты скажешь?". ™ 
Исходный падеж на -zi-l (в аштинском на —zi - j ) совмещает 

ъ кубачинском функции предметного падежа-

§ 51. Значение орудия действия и совместности в кубачин-
ском диалекте передаются одной формой на -cai-la (в аштинском 
говоре — на -cai-l): 

adami-1-cai-la „с человеком", bataa-1-cai-la „топором". 
Формы орудия действия отвечают на вопрос sil-cai-la „чем?" 

(от se „что?"), соответственно формы совместности отвечают на 
вопрос ii-cai-la „с кем?" (от £а „кто?"). 

-id a t a a c a i l a Silqana widazij „с отцом он пошел на мель-
ницу" 

ataadil d a h r a l c a i l a usnl dalyin „отец топором порубил 
дрова". 

Реальный субъект ataadil „отец" стоит в эргативе, орудием 
действия служит dahra „топор". Форма, выражающая орудие! 
действия, образована следующим образом: dahra „топор", 1 

dahra-1 — эргатив (в краткой форме, без суффикса -di-1) I 
dahra-1-сае — направит, падеж „в топор", I 
dahra-1-cai-Ia — орудие действия „топором". I 

тах даргинского языка; его же: Образование и функции основных падвад 
жей в диалектах даргинского язнка; 3. Г. А б д у л л а е в , Категория! 
падежа в даргинском языке. щ 

1 См. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, стр. 108. Щ 
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galdil s u 1 b а. с э i 1 a qix"awe daqwa j „ мальчик зубами сломал 
орехи" 

nstadil a l x a n a l c a i l a mix lukannisaw „мастер напильником 
пилит железо" 

псе d i x a n n i c a i l a biSbixin „лошадь привяжи веревкой". 

Вопрос silcaila означает не только „чемТ\ но и „с чем",— 
одна и та же форма на -cai-la может выражать и орудие дей-
ствия и совместность: 

s i l c a i l a bexatain „чем ударил?" 
s i l c a i l a bekwitain % „с чем поел?" ( || »чем поел?") 
n i s a a l c a i l a tulut biSbekwin „с сыром поешь хлеб" 

I f u s u l l i e a i l l a ducaanal dnx^bija dis saka „с дровами из лесу 
I привези и бревна (перекладины)", 
1^срв. u s u l l i c a i l a wi ta j abadil gal „палкой побила мать сына". 

I Одна и та же форма usnllicaila в зависимости от контекста 
[выражает совместность и орудие действия. 
I u£icaila может означать как „с лошадью" > так и „на лошади" 
! (верхом): 

u i i c e i l a qa' i taja xib bidagul „с лошадмо и жеребенок идет" 
~u£ic«i - la ataa Silqana kataazij „на лошади ( || „с лошадью") 

поехал отец на мельницу". 
Аштинской говор: 

a d m i l - c a i - 1 Saatair weqid >j,c человеком пошел гулять 
admil й s n i l i - c a i - l xawi b i t a j „человек палкой побил собаку" 
ataadil b a t & a l - c a i - l usul dalyin „отец топором порубил дрова". 

Орудие действий в диалектах даргинского языка передается 
и формой эргатива1 . Например, в речи аула Чирах: 

dataile b a r a t a a l i kakme dulyule „отец топором рубит дрова" 
dicae bee kax^nbda t n p a n g l i „я убил волка ружьем" (из 

ружья)". 

Здесь barataali и tupangli — формы эргатива, выражающие 
орудие действия. 

1 См. Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функций основ-
ных падежей в диалектах даргинского языка, стр. 365. 
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В губденском говоре для выражения орудия действия упот-
ребляются формы на -ба-1 (выражающие также совместность)1; 
вместе с тем, значение орудия действия может быть передано 
и формой эргатива: 

nuni у ' a m c a l i £ a l ( | | Y'&mcani) asira са *я щипцами взял^ 
огонь* 

hauni culbe^al ( | | cnlbeni) Ьй£е xiw „ты зубами сломал орех". 

Здес y'amcani, culbeni являются формами эргатива, высту-
пающего в функции орудия действия. 

В самом кубачинском диалекте, в аштинском говоре, орудие 
действия может быть выражено как формой на -cai-l, так и 
формой эргатива. В собственно кубачинском говоре выражение 
орудия действия стабилизовалось за формой на -cai-la, выража-
ющей и совместность. 

В речи аула Чирах совместность выражается формой, обра-
зованной от направительного падежа на -cai суффиксом -Не: 

di-cai-lle „со мной"; ucai-li-cai-lle „с братом" 
d i c a i l l e cukale waSe „пойдем вместе со мной". 
В мегебском говоре орудие действия выражается посредством 

эргативного падежа, совместность — посредством формы на 
*£u-b-ijal (где b — изменяющийся классный показатель), предмет-
ный падеж передается формой на -£е-1а: 

abajui b u r e b a l i haawa ibuwe ler „мать шьет иглой платье" 
nuni qalamli 'ini lukuwe kayar „я карандашом пишу письмо". 

Здесь burebali и qalamli ' ini являются формами эргатива, 
выступающими в функции орудия действия-

d i - £ u - w i j a l uSkujhae waSe „идем со мной в школу" (обра-
щение к I грам. классу) 

d i - £ u - r i j a l raSe „идем со мной" (обращение к женщине) 
d i - i u - d i j a l daSe „идем со мной" (обращение к девушке) 
w а г 'а 1 i б u b i j а 1 tu.lt berkwa „поешь хлеб с медом" 
hauni d i £ e l a burha i t ize „ты расскажи ему обо мне" 
d u r s i l i i e l a nuni burhira halmaxize „о девушке я рассказа 

товарищу" 

1 См. Ш. Т. Гаприндашвили, Образование и функции основ 
них падежей в диалектах даргинского языка, стр. 365, 366. 
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101 § 52. Формы на -£i-b-li в литературном даргинском языке 
рассматриваются как формы орудийного падежа1. Разъясняя 
данный падеж С. Абдуллаев пишет: „Орудийный падеж выра-
жает причину или средство: планна кумекличибли... „с помощью 
плана", х/ечибли... „из-за тебя---"2 

В кубачинском диалекте формы, образованные соответствую-
щим суффиксом -2i-b-le, выражают причину, но не орудие дей-
ствия: 

idi^ible „из-за него"; silgible „из-за чего?" 
dlx^wlizible '„из-за тумана" 
idila h u n a r r i s s i b l e nusaa xawasaaj duxada „из-за его ге-

. . i роизма мы спаслись" 
si b a h n a l B i b l e u haix'iildin „по какой причине (из-за 

чего) ты ссоришься?" 
Характеризуя совместный падеж, С. Абдуллаев пишет, что 

„совместный падеж, с одной стороны, выражает предмет, сов-
местно с которым производится действие, а с другой — орудие 
действия"3'- ali-£il „с Али", bardali-Ш „топором"; т. е- орудие 
действия и совместность, так же как "и в кубачинском диалекте, 
могут выражаться одной формой-

Квалификация формы на -6i-b-li в литературном даргинском 
языке в качестве орудийного падежа не точна. Эту форму ско-
рее следует называть падежом причины, а не орудийным. 

Если формы, образованные от послеложных падежей суффик-
сами -la, -li..-, квалифицировать как падежные формы, то в 
кубачинском диалекте будем иметь: орудийно-совместный падеж 
на -cai la (в аштинском — caj-1), падеж причины на -zi-b -1е, а 
что касается предметного падежа, то он в кубачинском выра-
жается посредством исходного падежа на -zi-1 (в аштинском — 
на „с чего-то". 

§ 53. Суффикс -mat с формой направительного падежа пос-
леложной серии „на что-нибудь", передает значение, которое 
можно перевести на русский язык предлогом „ради": 

si-1-gi-mat „ради чего?", £i-2i-mat „ради кого?", jzi-mat „ради 
тебя", gal-zi-mat „ради сына". 

1 См. С- А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, Махачкала, 
1954, стр. 108. 

* Там же. 
3 Там же. 
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d i z i m a t saq'ttnne uxutae, b a r k a l l a i ta i j „если ты пришел 

ради меня, то спасибо тебе" (di основа местных п а д е ж е й от 
du „я", d i -ze „на меня", di-zi-mat „ради меня"). 

§ 54 . В числе основных п а д е ж е й урахинского диалекта 
Ц. К. Услар приводит падежи: равняющий, уподобляющий, 
тожественный и уступающийх. Л. И. Жирков справедливо за-
метил, что они образованы при помощи „определенных слов 
(в положении послелогов), значение которых совершенно ясно 
и сознается говорящим как значение отдельного слова" 2. Они 
не могут быть признаны собственно падежными формами, по-
добно тому как не являются падежами формы, образованные 
послелогами gun и wan в аварском языке (по П. Услару , союзный 
и сравнительный падежи: w a c - g u n „с братом", w a c - w a n „с 
б р а т а " ) 3 . 

55 . М е с т н ы е (или п о е л е л о ж н ы е ) падежи, обознача-
ющие относительное положение предмета в пространстве, в ку-
бачинском диалекте образуют пять серий с тремя падежами в 
езрии- Направительный падеж выражает сближение с предме-
том (отвечает на вопрос „куда?"), местный (или локатив) указы-
вает на местонахождение , пребывание предмета (отвечает на 
вопрос „где?") и исходный (или отложительный) указывает на 
удаление (отвечает на вопрос „откуда?"). 

Основою местных п а д е ж е й служат те ж е формы, которые 
представлены в основе , дательного падежа (т. е . форма эргатива 
или имен, падежа в зависимости от исхода имени). 

Послеложного п р о и с х о ж д е н и я в кубачинском диалекте на-
правительные падежи с формантами', 

-йе „на 
-ДИ „ПОД" 

-ta „к п е р е д н е й стороне" 
-езе „во что-нибудь" 
-Sau „к чему-нибудь" \ 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 16, 17. 
1 Л. И. Ж и р к о в , Грамматика даргинского языка, стр. 51. 
* См. П. К. У с л а р , Аварский язык, Тифлис, 1889, стр. 37. > 
4 Мы выше указывали, что Л. И. Жирков в работе „Язык аула 

Кубачи" справедливо отметил наличие перечисленных пяти серий мест-
ных падежей в кубачинском, но вместе с тем автор допускал возмож-
ность существования в кубачинском еще серий с окончанием—хе „" 
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От направительных падежей образуются локативные и и с х о д -
н ы е падежи: локативные — посредством изменяющихся классных 
локазателей, исходные — посредством суффикса -1 (в аштинском 
х о в о р е -]): 

bik „голова", ataa „отец" 
Н а п р . bik-li-йе „на голову" ataa-йе „на отца" 
Лок. bik-l i -zi-b „на голове" ataa-zi-b „на отце" 
И с х . bik-li-zi-1 „с головы" ataa-zi-l „с отца". 

В о мн. числе в местных падежах на -ze „на" и на -ди „под" 
-согласные элементы падежных формантов подвергаются гемина-
ции (позиционная геминация) , что не наблюдается в аштинском 
товоре: 

Н а п р . bu£aa-2ze „на головы", bttfaa-ggu „под головы" 
Лок. ' Ь й б з а - Ш - Ь „на головах", bucaa-ggn-b „под головами" 
И с х . Ьйбэа-221-1 „с голов", Ьйбэа-ggu- l „из-под голов". 

Срв. в аштинском говоре: 

adamta-2 i „на мужчин", adamta-gu „под мужчин". 
Суффиксы д р у г и х местных падежей: -сэе, -Sau, -ta во мн. 

•числе в кубачинском не изменяются: 

Ъй£за-сэе „в головы", срв. ед. ч. b ik- l i -cae „в голову"" 
Т т б э а - t a „к головам" (к передней стороне) , b ik- l i - ta „к голове" 
Ьйбэа-Sau „к головам" bik-li-Sau „к голове". 

Имена, обозначающие предметы, способные вместить в с е б я 
что-либо ( q w a n e „коробка", h a l a m ^мешок", SuSa „бутылка", 
k a b c „шкура" и т. п. ) образуют еще одну — шестую с е р и ю 
местных п а д е ж е й 1 . Имена с исходом на гласный направитель-
ный падеж шестой серии в ед . числе образуют посредством 
•суффикса -п(а) 2 (основою при этом служит именительный п а д е ж ) 

задней стороне чего-нибудь" и с окончанием—qa „на верх чего-нибудь", 
не характерных для кубачинского диалекта. 

1 Срв. в аварском языке, где имена, выражающие предметы, „...со 
всех сторон ограниченные в пространстве и заключающие в себе пустоту 
или промежуток", образуют особую серию местных падежей; см. 
П. К. У с л а р , Аварский язык, Тифлис, 1889, стр. 75. 

2 Срв. суффикс направительного падежа табасаранского языка -па 
•<в табасаранском языке, в отличие от даргинского, локативный падеж 
«служит основою направительного падежа). 
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либо, — что более обычно, — форма направительного падежа ед. 
числа образуется суффиксом -1(e), т. е. совпадает с краткой, 
формой эргатива: 

halam „мешок", halam-le „в мешок", 
срв. эрг- п. lialara-le ( | | halam-li-di-1). 

Во мн. числе направительный падеж шестой серии совпа-
дает с формой эргатива, образованного суффиксом -d; в исходе 
такой формы может выступать гласный е, при этом d удваива-
ется (полагаем, на фонетической основе, аналогично изменениям 
согласных в суффиксах местных падежей -2е и gu во мн. числе)* 

Локатив и исходный падежи шестой серии образуются от 
направительного падежу обычным путем: 

kisa „карман", мн. ч- kisne 
Напр. kisa-n(a) „в карман" kisna-d( || kisna-dde) 
Лок- kisa-na-b „в кармане" kisna-ddi-b 
Исх. kisa-na-1 „из кармана" • kisna-ddi-1 

laquj „люлька", мн. ч. laquj te 
Напр. laquj-le „в люльку" laqujta-d (Ц laqujta-dde) 
Лок. laquj-li-b „в люльке" laqujta-ddi-b 
Исх. laquj-li-1 из люльки" laqujta-ddi-Г 

ducaa „лес", мн. ч. ducaubrie 
Напр. ducaa-n(a) „в лес" ducaubna-d 
Лок. ducaa-na-b „в лесу" ducaubna-ddi-b 
Исх. ducaa-na-1 „из лесу" ducaubna-ddi-l 

срв. также ducaal-cae „в лес". 
Формы ducaalcae и ducaan(a) мы перевели одинаково'- „в 

лес", однако в значении обеих форм имеется определенное раз-
личие, которое может быть понято из контекста, например: 

ducaalcae са hata i ie „в лесу возник пожар" 
ducaan(a) bidazi j „ушли в лес"• 

Формы на -све не выражают понятия вмещения, скорее ука-
зывают на соприкосновение, на проникновение предмета в тело, 
з среду, но не в полое пространство: 

q w a n i 1 с а е Y'iimtil benkabaq'S, „забей гвоздь в коробку" 
q w a n i T Y'iimUl benkabix"aa пв коробку положи гвоздь". 
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Примеры направительного падежа VI серии ед. числа, обра-
зованного суффиксом -п(а): buSaa-n(a) „в постель", ах 'ап(а) 
„в дыру", xatan(a) „в тарелку", kulta-n(a) „в живот", qaxaa-n(a) 
„в горло", £anta-n(a) „в мешок", qapa-n(a) „в шапку", muda-n(a) 
„в угол", dlqan(a) „на равнину". . . 

Примеры направительного падежа VI серии ед. числа, сов-
падающего по форме с краткой формой эргатива: waSak-le „в 
котёл", saandug-le „в сундук", kwaS-le „в горсть", paaw-le „в 
капкан", mirgw-le „в нору", halam-le „в мешок", azbar- re 
„во двор", is t ikan-ne „в стакан", iSkap-le „в шкаф", mi$it-le 
„в мечеть", kabc-le „в шкуру", tini-1 ив я с ш " , mukaa6i-l 
„в рог"---

Имена с исходом на п (выражающие предметы, вмещающие 
в себя что-нибудь) в качестве суффикса VI серии имеют лишь 
a: xaulzin-a „в хурджин", silqan-a „на мельницу"1 . 

От названий городов и населенных пунктов направительный 
падеж образуется также посредством суффикса -1е2 . 

Напр. maskaw-le „в Москву" tuplis-le „в Тбилиси" 
Лок. maskaw-li-b „в Москве" tuplis-li-b „в Тбилиси" 
Исх- maskaw-li-1 „из Москвы" tuplis-li-1 „из Тбилиси" 

Напр. ma2alis-le „в Маджалис" бй-1е3 „в Дербент" 
Лок. mazalis-li-b „в Маджалисе" £й-Н-Ь „в Дербенте" 
Исх. mazalis-li-1 „из Маджалиса" бй-И-1 „из Дербента". 

Совпадение форм направительного падежа с эргативом наб^ 
людается в таких формах, которые в переводе на русский язык 
имеют значение целевой направленности („за чем-нибудь"): 

1 Если в именах с исходом на п в качестве суффикса направительного 
падежа VI серии сохранился бы -па, то такая форма совпала бы с фор-
мой родительного падежа: Silqan-na—род. п. от Silqan „мельница". 

2 Названия аула Кубачи и других аулов употребляются в наречных 
формах: 

о )йуаЬа-2е „в Кубачи" (направление), wuYaba-2i-b „в Кубачи" (на-
хождение1», wnyaba-z i - l „из Кубачи"; 

срв. t o u y b u g l a Sae — аул Кубачи („аул кубачинцев"), o m y b u g a n 
•вубачинец". 

* Срв. £ог —древнее название города Дербента. В кубачинском: 
£ог-»£иг-н>£й. В такой форме самостоятельно не употребляется, но слу-
жит основою для направительного падежа: £П~1е ^в Дербент". 
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hunzbad „за яблоками"; эта же форма является краткой формой 
эргатива множ. числа от hunzbe „яблоки"; gnle h u n z b a d 
bidaz;ij „мальчики пошли за яблоками". Аналогично этому: 
qix^awad „за орехами", q 'nbad „за грушами", sailmikawad „за 
орешками", dukbad „за шишками"--. 

Если имена существительные употребляются в ед. числе, то 
в направительном падеже, выражающем значение целевой на-

' правленности, они будут оформлены суффиксом -1(e): qaj-le „за. 
травой", qaza-1 „за смородиной", ziza-1 „за ежевикой", lada-I 
„за клубникой", nikw-le „за соломой". 

bikate l a d a l bidazi j „дети пошли за клубникой" 
bikate l a d a l i b sab „дети за клубникой" (пошли за клуб-

никой и находятся где-то в поисках ее> 
bikate l a d a l i i sabaye „дети вернулись с клубники" (со-

брав клубнику). 
Исходный падеж имени во мн. числе по звуковому составу 

совпадает с более полной формой эргатива. 
n l b a d d i l mnybe kaq 'm „из глаз полились слезы", 
срв. n l b a d d i l — форма эргатива от ulbe „глаза". 
Число серий и значения послеложных падежей, а также-

число падежей в сериях в диалектах даргинского языка не 
совпадает1. Так, в урахинском диалекте также представлено 
пять серий послеложных падежей, но в кубачинском диалекте 
нет серии на -wi „к окрестности", представленной в урахинском 
диалекте, а в самом урахинском диалекте нет серии на -ta 
„к передней стороне", имеющейся в кубачинском диалекте-

В литературном даргинском языке насчитывается четыре 
серии послеложных падежей на", -zi, -wi, -u 2. Серии со зна-
чением „на" и „к" здесь на дифференцированы, падеж на -t\ 
передает и то и другое значение. Каждая серия насчитывает 
по три падежа. 

В уркарахском диалекте представлены также четыре серии 
послеложных падежей, по три падежа в серии. Имеются говорыг 

1 См. Ш. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции направи-
тельных и местных падежей в диалектах даргинского языка. 

1 См. С. Л. Б ы х о в с к а я, Имена существительные в даргинском 
литературном языке, стр. 86; С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского» 
Я8ыка, стр. 103. 
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где представлены три серии, причем направительный и лока-
тивный падежи могут не различаться (направительный падеж 
в этом случае выступает и в функции локативного падежа): 

2uz bix^a istulli-ke „положи книгу на стол" 
istulli-ke leb zuz „«а столе есть книга". 
В мегебском представлены четыре серии на -£е, -§зи, -ze, 

-hae: stuj-Sau „к столу", stnj-£e „на стол", stuj-hae „в стол" (во-
внутрь), stuj-ze „в стол" (напр., забить гвоздь). 

В речи аула Урцаки формой дательного падежа выражается 
значение направительного падежа со значением „на что-нибудь": 
n s t n l l i j kabix 'aa пна стол положи • 

Суффикс направительного падежа, означающий „на-.-", в 
диалектах даргинского языка может иметь разновидности: -ке, 

-ze. 
В кубачинском диалекте суффикс -ta указывает направление 

к передней стороне предмета, в ряде диалектов и говоров дар-
гинского языка в этом значении выступает суффикс -sa.: куба-
чинск. di-ta kicaij „встань передо мной", срв. в речи аула Кар-
бучи-Махи: di-sa kajcai. 

Образование направительного и локативного падежей в ку-
бачинском и других даргинских диалектах происходит в основ-
ном одинаково, различие наблюдается в образовании исходного 
падежа. 

В кубачинском диалекте исходный падеж, независимо от 
направления движения, имеет одну форму (образуясь суффиксом 
-1 от направительного падежа). В урахинском диалекте, в зави-
симости от направления движения, различаются четыре формы 
исходного падежа: 

г 
Напр. waca-li-zi „в лес" 
Локат. waca-li-zi-b „в лесу" 
Исходи- waca-li-zi-b-tsad „из лесу" (сюда) 

waca-li-zi-b-bit „ (туда) 
waca-li-zi-b-ad „ (вверх) 
waca-li-zi-b-x"ad „ (вниз) 

Классный показатель, изменяющийся в локативе, изменяется 
и в исходном падеже урахинского диалекта, за исключением фор-
мы, указывающей направление „туда", в которой он окаменел. 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 33. 
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Исходный падеж, отличается от локативного наличием направи-
тельных послелогов, уточняющих направление движения в ту 
или иную сторону. 

Обычно в диалектах даргинского языка в исходном падеж 
представлен окаменелый классный показатель. 

Речь аула Бутри: при локативном падеже wacali-cai-b/r/ 
„в лесу"—исходный падеж имеет следующие формы: 

•л wacali-cai-r-sa „из лесу" (сюда) 
wacali-cai-r-da „ (туда) 
wacali-cai-r-ha „ (вверх) 
wacali-cai-r-ka „ (вниз). 

Исходный падеж в речи аула Карбучи-Махи: 

wacali-cai-r-ca „из лесу" (сюда) 
/ wacali-cai-r-di-li „ , (туда) 

wacali-cai-r-ha „ (вверх) 
wacali-cai-r-ka „ (вниз). 

В этах примерах в исходном падеже различаются четыре 
формы, дифференцирующие направление, но классный показа-
тель г во всех четырех формах является окаменелым. 

Чаще в даргинских диалектах исходный падеж имеет одну 
форму, не дифференцируя направления движения, например, в 
уркарахском диалекте при локативе wacali-cai-b/r/w „в лесу", 
исходный падеж имеет одну форму: wacalicai-r „из лесу" (в 
любом направлении). Исходный падеж в данном случае отлича-
ется от локатива только тем, что в локативном падеже классный 
показатель является изменяющимся, в то время как в исходном 
падеже г является окаменелым классным показателем. 

Уркар. диал. са pada paurbuqnj k a a l k a a l i c a i - r доел-
„летучая мышь полетела из дерева"; это же предложение в ура-
хинском диалекте: са pada arsur g a l g a l i - z i - b - a d „...полетела 
из дерева (вверх)"', 

уркар. диал. haala h a u l b a - c a i - r nurybi daSuli sadi »из 
твоих глаз текут слезы", срв. урах. диад, „ . . . h a n l b a - z i - r - k a d 
„...из глаз (вниз)"; 

уркар. диал. aiiSila q a j - w i f £akal haaiib haa£u „ ш нашего 
дома никто не пришел к тебе", 
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срв. урах. диал. nuSila q a j - w i w - s a d ia l la wakahaakib hauiu 
„•••из дома (сюда)"1 . 

В аштинском говоре кубачинского диалекта окаменелым клас-
сным показателем, вмеето г других диалектов, в исходном па-
деже представлен j ( < - r ) 2 : 

Напр. admiHau wK человеку" 
Лок. admil-Sau-b „у человека" 
Исходи- admiHan-j „от человека". 

В кадарском говоре, где направительный и локативный паде-
жи не дифференцированы, исходный падеж образуется от 
направительно-локативного падежа посредством суффикса -ka(n): 
nu duzi-ze-kan wakira quli „я пришел домой из лесу1'1'. В губденском 
говоре в аналогичном случае также представлен суффикс -ka(n): 

di-£u „ко мне", „у меня" 
di-£u-ka(n) „от меня" 
dila u j i s hau3a-£u-kan aracois digulehain „мой брат не хочет 

уйти от васи-
В литературном даргинском языке исходный падеж обра-

зуется от локативного падежа суффиксом -ad: 
Напр. cali-£i „к огню" 
Лок. cali-£i-b йу огня" 
Исх. cali-£i-b-ad „от огня" 3. 

В урахинском диалекте, как мы видели, -ad является одним 
из четырех суффиксов исходного падежа, уточняющим движение 
в одном направлении; в литературном даргинском же данный 
суффикс выступает в обобщенном значении, образуя исходный 
падеж, но уже не дифференцируя направление. 

В мегебском говоре исходный падеж может иметь три формы: 
1. образующуюся от направительного падежа суффиксом -1а4, 
2. образующуюся от локатива посредством суффикса -ad (т. е., 
аналогично литературному даргинскому языку), 3- образующуюся 

1 Урахинские примеры см. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 
34, 36. 

' См. ПТ. Г. Г а п р и н д а ш в и л и , Образование и функции направи-
тельных и местных падежей в диалектах даргинского языка, стр. 320. 

3 См. С. Л. Б ы х о в с к а я , Имена существительные в даргинском 
литературном языке, стр. 88; С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского 
языка, стр. 103. 

* Аналогичную форму цудахарском диалекте см. Ш. Г а п р и н д а -
ш в и л и , там же, стр. 316. 
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от докатива -f- ad -f-al, т. е. предыдущая форма исходного падежа 
еще усложнена суффиксом -al: 

Напр. galli-ie „на траву" (от gar „трава") 
Лок- galli-£e-b „на траве" 
Исх. galli-ie-la [| galli-£e-b-ad || qalli-ie-b-ad-al „с травы". 

Более употребительной формой исходного падежа является, 
форма, образуемая посредством суффикса -1а: 

g a l l i C e l a ajzur urSi „с травы встал мальчик" 
d i S a u l a arbuka haala u r i i „уведи от меня твою лошадь". 

В мегебском говоре представлена также форма транслятива, 
образуемая от направительного падежа посредством суффикса -dir 

be£i-ze-di „через голову" (срв. be£i-ze „в голову"); du3ani-dt. 
„через лес"; diSau-di || dize-di „через меня"; quli-di „через дом". 

a w l a q i - z e - d i ajrupalan arcur „через поле пролетел 
аэроплан". 

Примеры употребления кубачинских форм местных падежей 
в контексте от слова: laquj „люлька", мн. ч. laqujte 
(эрг- laguj-le || lagnj-li-di-1, мн. ч. lagujta-d || laquj-ta-d-di-1). 
Напр. lagnj-li-сэе biSbimmadiiait „не прикасайся к люльке" 
Лок. laguj-li-cei-b y'-iimlil • xib „в люльке есть гвоздь 

(забитый)'^-
Исх. laguj-li-cai-1 se£u bagij famakawa „из люльки ничего 

нельзя сделать"' 
Напр. lagnjli-gu ugul wikabix^aa „под люльку подложи доску" 
Лок. lagujli-gu-b uqul xib „под люлькой есть доска" 
Исх. lagujli-gu-1 uqul wijhabal i in „из-под люльки вынь доску"" 
Напр. lagujli-2e kaate t i kax 'wa „на люльку постели шаль" 
Лок. lagujli-zi-b kaate i ibt ib „на люльке есть шаль" 
Исх. lagujli-2i-l kaate £ijhabal£in пс л,юльки сними шаль" 
Напр. lagujli-ta tamsaa t akax 'wa „перед люлькой постели 

ковер'1 

Лок. lagujli-ta-b tamsaa xib „перед люлькой есть ковер" 
Исх. laqujli-ta-1 tamsaa tehabal i in „от люльки возьми ковер1 

(от передней стороны) * 
Напр. lagujli-Sau widaEij gal „мальчик пошел к люльке" 
Лок. lagujli-§au-w gal xiw „у люльки находится мальчик4* 
Исх. laqujli-Sau-1 widazij gal „мальчик ушел от люльки". 
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^В VI серии направительный падеж совпадает с краткой 
формой эргатива: 

laguj-le jusae jenkajaga „уложи девочку в люльку" 
laguj-li-j jusae t i j „в люльке есть девочка" 
laguj-li-1 jusae jen i jha ja l i in „из люльки вынь девочку". 

§ 56. От направительного падежа посредством суффикса -Ьа: 
(где b — изменяющийся классный показатель) в кубачинском 
образуются формы, выражающие направление1: 

nisai-Sau-wa „по направлению к нам" (субъект I кл.) 
nisai-Sau-ja „ „ „ ( „ I I кл.) 
nisai-Sau-ba . „ „ „ ( „ Ш кл. и мн. ч.) 
nisai-§au-da ., • „ • „ „ ( „ множ. ч.) 

срв. nisai-§au „к нам". 

te adame n i s a S a u - w a saq'iinnisaw „тот человек идет по на-
правлению к нам" 

bic d u c a a l S a u - b a bimdij „волк побежал по направлению к 
лесу" 

<5ina-wa-din „куда (в каком направлении) направился?" обра-
щение к мужчине» 

iina-ja-din - ^ т о т же вопрос по отошению к женщине, 
dna-ba-din — тот же вопрос по отношению к I I I классу, 
iina-da-dan—тот же вопрос по отношению ко мн. числу; 

срв. £ina „куда?" — вопрос конкретный, требующий соответ-
ственно конкретного ответа. 

При встрече обычно обращаются с вопросом: 6ina-wa-dm 
«куда (в какую сторону) направился?". 

Данный вопрос не требует конкретного ответа, как вопрос 
i ina „куда?". Отвечающий ограничивается указанием общего-
направления своего движения. 

Например: qullalSau-wa hataagad „направляюсь в сторону 
родника". При этом отвечающий может и не дойти до родника,. 

1 В аварском языке аналогичные формы образуются от направи--
тельного и исходного падежей посредством хзщг. 

wacasde-xaun „по направлению к брату" 
wacasdasa-xaun „по направлению от брата"; 
см. П. К. У с л а р , Аварский язык, стр. 11. 
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или пойти дальше родника, или остаться у родника. Это будет 
общее направление его движения, где не конкретизировано, 
куда именно держит путь идущий. 

§ 57. С л о в о о б р а з о в а н и е и м е н с у щ е с т в и т е л ь -
н ы х 1 . Основной способ словообразования имен существитель-
ных, как вещественных, так и отвлеченных, — суффиксальный 
(этим же путем образуются имена прилагательные и наречия). 

Суффикс -а-па образует отглагольные имена существитель-,. 
ные, обозначающие лицо по роду его деятельности, профессии^ 

ЬаЫба-апа „грдвер", срв. habi6aij „гравировать' 
kajut-ana „литейщик", „ kajut i j „отливать" 
cnbla biq-ana „монтировщик", ^ cubla btqij „монтировать". 

Суффикс является продуктивным; глагольная основа пред-
ставлена в форме длительного вида. 

Этим же суффиксом образуются: wika-ana „любовник", срв. 
widaij „любить" (объект I кл-), jika-ana „любовница", срв. jiCaij 
(объект I I кл.), мн. ч. bika-an-te „любимые*. 

Суффикс -q'a имеет то же значение. Посредством суффикса 
-q'a образуются имена существительные от имен (реже от гла-
гольных основ): 

aSai-q'a „жнец", срв. aSae „жатва" 
aci-q'a „полольщик", „ асе „сорняк", „полотьба" 
utai-q'a „косарь", „ utaij „косить" 
wajri-q'a „охотник", „ coajar „охота" 
Saatai-q'a „гуляка", „ Saataila „гуляние"; 

срв. в урахинском диалекте суффикс -q ' anaV в губденском 
говоре суффикс -q'an. 

Суффикс -q'a в кубачинском, по-видимому, происходит от 
-q'ana, где фарингализованный q' является корневым согласным 
глагола buq' i j „пойти" (utaiq'ii, например, дословно должно 
означать: „тот, кто ходит косить"). 

Ныне в кубачинском диалекте -q'a воспринимается как про-
стой словообразовательныйvсуффикс. Он может присоединиться 
и к слову, уже имеющему словообразовательный суффикс, на-

I Словообразование на материале литературного даргиневого языка 
см. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского Я8ыка, стр. 84. 

s См. П. 15. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 88. 
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пример,. раШ-q'a „гадалка". Заимствованное слово раШ «га-
далка" имеет словообразовательный суффикс но здесь оно 
оформлено еще суффиксом -q'a. 

Заимствованные суффиксы -бе и -каг определяют человека , 
до роду его деятельности: 

tukan-ie „лавочник", срв. tukan „лавка" 
qasaab-ie „мясник" „ . qasaab „мясо для продажи" 
qaullnq-бе „служащий" „ qanllnq „служба" 
qaalaj-бе „лудильщик" „ qaalaj „олово". 

Суффикс (известный и в других дагестанских языках)-
обычно встречается вместе с заимствованным словом, однако, он 
может оформить и собственно кубачинское слово: 

Silqan-бе „мельник", срв. Silqan „мельница" 
talhaan-ie „горшечник", срв. talhaan „обожженная глина". 
Суффикс -аг1 образует слова, обозначающие лицо или пред-

мет по его внешнему признаку. Имена с суффиксом -аг обра-
зуются от существительных, стоящих во мн. числе (при при-
соединении суффикса -аг исходный гласный е мн. числа усе-
кается): 

saupilt-ar „усач", срв. saupilte „усы" 
snlb-ar „зубастый" „ sulbe „зубы" 
kuntb-ar „губастый" „ kuntbe „губы" 
Saitaknntb-ar „плоскогубцы" „ Saita „ящерица" 
daS tiim-ar „сороконожка", доел, „стоногая",(da& „сто", tiime 

„ноги") 

cutae nutb-ar „чернобровая", срв. cutae- именная основа 
прилагательного „черный", nutbe „брови" 

nudb-ar „вшивец", срв. nudbe „вши" 
q'alm-ar tautaa „ветвистое дерево", срв. q'alme „ветки" 
ltipa-ar qapa „ушанка", срв. liipae „уши", qapa „шапка". 

Суффикс -uq в кубачинском встречается спорадически: 
bti6a-tiq „грязнуля" (говорится об измазавшемся ребенке), 

срв. btiiaa „грязь". 
1 В акушинском диалекте представлен суффикс -ari: muq-ari „ячмен-

ный хлеб" (muqi „ячмень"), qac-ari „кусок"; срв. также в аварском языке 
mu6ari .просяной или кукурузный хлеб" (mui „просо"); см. П. К. У с-
л а р , Аварский язык, Тифлис, 1889, стр. 136. 
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Суффикс -an может употребляться в разных значениях: 
а) определять человека по месту происхождения, Ь) опре-

делять название мужчины и женщины по характерному для них 
головному убору, с) определять предметы по их назначению: 

а) amfbug-an ' „кубачинец", xajdaq-an „хайдакец", karaq-an 
„аварец", iul-ап „дербентец" (житель города Дербента), срв. 
•iul-an-t „дербентцы"; 

nisaila Sa-an „земляк", доел, „наш аульчанин" 
aquSa-an „акушинец", ukuq-an „уркарахец" и т. д. 
Суффикс -an присоединяется и к форме родительного падежа 

названия местности: ma^alislan „выходец из села Маджалис", 
tnpl i s lan „тбилисец" (где tnplis—Тбилиси). 

б) Название лиц по их признаку: qapa-6ib-an „мужчина"» 
где qapa „шапка", £ib-an „имеющий на чем-то"; срв. грузин-
ское ЗдсотЬобо; kaz £ib-an „женщина", где kaz—белая женская 
головная повязка (спускающаяся до пяток), срв. грузинско 

В кубачинском диалекте для обозначения мужчины не 
другого, незаимствованного, слова, кроме qapa-dban. В урахин 
•ском диалекте: mur 'nl adam'i l i „мужчина", x^unul adam'i l 
„женщина", срв. в кубачинском: marga „самец". Урахинско 
mur 'u l adam'i l i дословно должно означать „самец человек" 

с) Посредством суффикса -an образуются названия п р е д м е т 
<от глагольных основ: 

са bikw-an „спички", где са „огонь", bikwij „зажигать"1 

са diiq'an „огниво*, доел, „огонь высекающий" 
iq-an „мыло", срв. sataiqij „выстирываться"2 

nms-an „весы", срв. nmsij „взвешивать", „мерить" 
4ulg-an „горн", срв. bil2ij „затопить" 
umd-an „цедилка", срв. umdij „цедить" 
q'iil i ibig-an „подойник", где q'iil „корова", 

£iba2ij „доить" 

1 Срв. в табасаранском языке: xpaib „самка", xpair „самка" класса 
человека, т. е. „женщина", b и г — классные показатели-. Ь—грам. класса 
вещей, г—грам. класса человека. 

1 В других даргинских диалектах название мыла заимствовано' 
sapun (в акушинском), saawbun (в уркарахском), saamwun (в речи аула 
Чирах) и т. д. 
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Sin katalt-an «сосуд для воды", где Sin _ „вода", 
katai(i j „наливать" 

bulqa biqa-an „дымоход", где bnlqa „дым", biqaij „носить" 
cai kataix'an „солонка"1 , где сэе „соль", kata ix ' i j „сы-

пать" и т. д. 
Посредством суффикса -an образовано и слово ekdusaan, бу-

квально означающее „шестилетняя" (так фамильярно называют 
девушку на выданьи!); срв. ёк „шесть", dus „год". 

Реже встречается суффикс -in: lui-in „опилки", срв. Iu8ij 
„пилить"; buka-in „еда", срв. buk i j „есть"; yisa-in „конские 
путы" (из конских волос), срв. yis „волос". 

От глаголов: wibi i j (I кл.), jibeij (II кл.) „умереть" сложным 
суффиксом -ur-an образуются: wibk-ur-an (I кл.), jibk-ur-an (II кл.) 
„мертвец". 

Продуктивным словообразовательным суффиксом имен явля" 
ется суффикс -1а: 

ums-la „мерка", срв. umsi j „измерить", ' 
„взвесить" 

is-la „выкройка" „ isaij „кроить" 
Cikabic-la „лейка" „ i ikabicaij „надставлять" 
Sam kabic-la „подсвечник" „ Sam „свеча", 

kabicaij „ставить". 
От наречных форм, отвечающих на вопрос „куда?" посред-

ством суффикса -1а, образуются имена: 
qalta-la „крыша", срв. qalta „на крышу" (qal „дом") 
qaataa-la „улица" „ qaataa „на улицу" 
Saatai-la „гулянье" „ Saatae „на гулянье" 
q'tinta-la „шея" „ q'iinta „на шею" 
tala-la „перед" „ tala „к передней стороне". 

Суффикс -1а представлен в словах £i-la „верх", i ib-la „долг", 
где £i- и (Jib- при глаголах служат превербами (i i- „на что-
нибудь", £ib- „на чем-нибудь"). 

1 Срв. 3ilq (урах. диал.); cairy (уркар. диал.), Зе kalqan (акуш. диал.) 
^солонка", где 3i или Сэ1 .соль". Срз. также в аварском языке, где „нет 
особых форм для выражения предметов вмещающих; говорится саап 
baleb zo „вещь, в которую всыпается соль" (саап „соль", baze „сыпать", 
2о „вещь")—„солонка". П. К. У с л а р , Аварский язык, Тифлис, 1889» 
•Стр. 83. 
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Суффиксу -la предшествует 
мых от глагольных основ*. 

ico-a-la „болезнь", 
ёу-а-1а „сознание" 
bSq'-a-la „сливочное масло1 

гласный а в именах, образуе-

срв. 

dibx-a-la „крошка" „ 
iibak-a-la „кусок нитки на одну иглу" „ 

ha'-a-la „сказание" „ 
£ibkataag-a-la „арка" „ 

1 C 3 1 J 

6Yij 
b a q ' i j 

d ibx i j 
£iba£ij 

h a ' i j 

„болеть" 
„понять" 
„сбить 

масло" 
„крошить" 
„вдеть нит-
ку в иглу" 
„сказать" 

6ibkataa2ij „покрыть 
сверху". 

Этим же суффиксом образованы сложносоставные слова: 

tupaigala „перстень", срв. tup „палец" 
ucaadigala „окно" „ исаа „дверь" 
it^gala „сено на одну копну" „ ite „копна", azi j „стать" 
begwala „солнце" 1 „ Ьё „день", 
-gw корневой согласный второго компонента сложного слова. 

От основы глагола wij je2i j „просеять" образовано имя eg-le 
„отруби"; от глагола m t a a x i j „подшить" образовано слово 
witaax-le „вышитая полоса, которая подшивается для наряда 
под женской головной шалью". В этих словах представлен суф-
фикс -1е, поскольку egle „отруби" и witaaxle употреблены во 
мн. числе; срв. duyala „щепка", мн. ч. duyle; pauzala „искра" , 
мн- ч. рапй1е. 

В литературе указывается на словообразовательный суффикс 
-1а как на суффикс родительного падежа 2 . Форма родительного 
падежа имени может иметь новое значение: darx'ai l la „ужин"— 
род. п- от darx 'ae „вечер"; i r i l la „полдник"—-род. л- от i re 
„полдень". 

Суффиксы -u-tae (ч-u-de) и -ге являются редко встречающимися 
в кубачинском диалекте суффиксами отглагольных имен суще-
ствительных: 

1 Кубачинское Ьё „день" соответствует урахинскому barh3i, озна-
чающему „день" и „солнце". В кубачинском „день" и „солнце" диффе-
ренцированы. 

2 С. Л- Б ы х о в с к а я , Имена существительные в даргинском лите-
ратурном языке, Язык и мышление, X, 1940, стр. 74. 
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baq-u-toe 
bili-u-tae 
ёу-u-tae 1 

aq-re 
ag-re 

ядело", 
„учеба" 
„сознание" 
„возмещение" 
„величина" 

срв. baqi j „сделать" 
„ b i l£ i j „изучить" 
„ eyij „понять" 

„ aq i j „преодолеть" 
„ a£i j „стать", „слу-

читься' 

срв. в акушинском диалекте: barq-u-di „дело", haer-u-di 
„наблюдение", aq-ri „возмещение". 

Ряд отглагольных имен существительных имеет в качестве 
суффикса лишь гласный или даже нулевой суффикс, т. е. основа 
глагола с префиксом, классным показателем является именем: 

but-a 
bibk-a' 
bisa-a 
dika-a 
diq 'a 
bitak 

„кусок", 
„смерть" 
„плач" 
„ любовь" 
„рана" ! 
„тяжесть" 

срв. bu t i j 
b i b i i j 
bisai j 
w i i a i j 
b a q ' i j 

di£ 
d i y w 
dikw 

Префиксы b, 

„разделить" 
„умереть" 
„плакать" 
„любить" 
„ранить" 
„потянуть" 

gaurbig „разветвление волос на макушке головы", 
срв. caurbizi j „повернуться" 

„напиток", срв- deia i j „выпить" 
„засуха" „ beywi j „высохнуть" 
„кизяк" „ b ikawij „сжечь". . . 

d в данных словах являются окаменелыми 
классными показателями-

Префиксы, классные показатели сохранились в единичных 
именах, как V u c a e „брат", jncae „сестра", V u q n a „старик", 
juqna „старуха"; walka „хромой" (доел, „кривой"), jalka „хромая",' 
balka „кривой кинжал"; срв. ba lkwi j „согнуть", „скривить". 

От глагола lng i j „считать" образовано существительное luge 
„счет". 

От именной основы посредством^суффикса -dix' (мн. ч. -diSae) 
образуются отвлеченные имена существительные: 

cub-dix ' „белизна" (срв. cub-zib „белое"); pak-dix" „кра-
сота"; aq -d ix ' „высота", мн. ч- aq-diSae; abdu-d ix ' „чистота"; 
juldaS-dix ' „тогарищество", „сЗЬоБоат&о"; ucai-dix'" „братство", 
,,ci3cn&c>" и Т. д. 

1 Срв. также || ёу-а-1а „сознание" (см. стр. 128). 
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Композиты1: а) С о е д и н и т е л ь н ы е к о м п о з и т ы , полу-
ченные простым соединением двух основ'- ataaba (^-a taa-aba) „ро-
дители", доел, „отец-мать", „содсо-ЭоЗа"; ucae-jucae „брат-сестра", 

• w^p6-d3o"; adame-x^aimul „супружеская чета", доел* „муж-жена", 
„Qcnc^ta&o"; q'iil-qaaiaa „корова-теленок"; macaa-mas „овца-
имущество4*; ma-qaie „кузнечик", доел- „сено-коса" (qa£e „коса 
жейщины"); bik-бах „голова-тело"; uke-knlta „сердце-живот"; 
dulik-xauda „печень-легкие"; lute-y'iimul „подкова-гвоздь"; Ize-
xairzan „пояс-кинжал"; caacaae-paul „пряжка", доел, „заноза-
детля"; bakw-duqe „желток", доел, „нутро-яйцо"; minz-ney — 
название кушанья из риса, доел, „рис-навар"; mute-as „золото-
серебро" („богатство"), , , < ^ ^ ' 3 0 ^ 0 ^ ° " ; mnri-budaj" „олово", 
доел- „прут-свинец".-- Слова во мн- числе: buce-xande „волки-
собаки", uie-q'ule „лошади-коровы"; mudne-caupae „вершины-
небеса" • •• 

б) О п р е д е л и т е л ь н ы е к о м п о з и т ы : 
Ь И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е в к а ч е с т в е о п р е д е л е -

н и я : а) определение в им- падеже: dag-du£ae „полночь", доел-
-середина-ночь"; k&aza-nfiq' „локоть", доел, „заступ-рука"; bik-
-n&q' „кисть руки", доел, „голова-рука"; bik-tiij „стопа", досл^ 
„голова нога"; lute-tflj „ступня", доел- „дно ( \\ подкова)-нога".. 
6) определение в родит- падеже: ataalaba (-*- ataala-aba) „бабуш! 
ка", доел- „отца мать"; abalaba „бабушка", доел, „мамина мать" 
ataalataa (<-ataala-ataa) „дедушка", доел- „отца отец"; abalate 
„дедушка", доел- „мамин отец"; ataala ucae „дядя", доел- „от - ' 
брат"; abala ucae „дядя", доел- „мамин брат"; ataala jucae „тетя 
доел- „отца сестра"; abala jucae „тетя", доел- „мамина сестра, 
naq ' la dinde „перчатки", доел- „носки руки"; b i p a waq „череп 

v доел- „чашка головы'1; ulballa nur „зрачок", доел- „свет глаз",' 
beazlaie (-<-haazla-a£e) „кукуруза", где haaz „хадж" (паломни-
чество в Мекку), асе „пшеница"; nigla minz пеу „рисовый суп", 
доел- „молочный рис-навар"; qaaqaalla kaa „каменный уголь"; 
w&q'la q'aina „сорока", «крикливая ворона" (waq' — звукопод-
ражание крику сороки)... 

2- П р и л а г а т е л ь н о е в к а ч е с т в е о п р е д е л е н и я ' -
mad-mute „червонное золото", mada-as „серебро (чистое, 96-й 
пробы)", ma-kub (^-inad-kub) „правда", доел, „чистое слово"; 

1 Об аналогичных композитах в аварском языке см. fi о ^ <п Ь а д а», 
о<«>. 0 3 ^ 0 3 ^ 3> Ь д б с ^ о дба, сойо^поОо, 1962, § 101, СТр. 167. 
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saum-kub (<-sun kub) „неправда", доел- „одинокое слово"; wa ia -
<оа§ак „котел (маленький)"; xawala-tup „большой палец". . . 

Прилагательное выступает в краткой форме без суффикса 
прилагательного. 

3. Ч и с л и т е л ь н о е в к а ч е с т в е о п р е д е л е н и я : wab-
muda „косынка", доел, „три угла"; se-kwe (-«-sa-be— kwi-be) 
„один-два дня"; срв. композит со словообразовательным суф-
фиксом: wammudg-an „амузгинец" (житель аула Амузги), где 
wab „три", muda „вершина", (oammudze— направит, падеж „в 
Амузги", wammud-Se-f-an wammud-z-an wammud-g-an „амуз-
гинец". 

в) К о м п о з и т ы с н а р е ч и е м : 
В слове saali taj „позавчера", досл^ „перед вчера", по-види^ 

мому, имеем окаменелую форму эргатива saa-li от saa „вчера"» 
сочетающуюся с наречием t a j „впереди", где j также окаменел, 
срв. ta-b (III кл-), ta-j ( I I кл-), ta-w (I кл.) „впереди"; kada- ta j 
„поза-позавчера", доел- „еще перед", kade «еще"; kade-kadata j 
— четыре дня тому назад, „еще-еще раньше". 

Префиксальный способ словообразования в именах непро-
дуктивен. Суффиксальный способ является основным способом 
словообразования имен существительных; определенную роль 
играет также композиция. 

Словообразование на базе собственного лексического фонда 
— наряду с заимствованиями (ныне в основном из русского или 
через русский язык)—'основной способ обогащения словарного 
-состава кубачинского диалекта. 

И М Я П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е 
. / 

§ 58. П р и л а г а т е л ь н о е образуется от именной основы 
посредством суффиксов -zi-b/j/w (ед. ч.), -2u-b/d (мн. ч.). Наличие 
изменяющегося классного показателя в суффиксах имен прила-
гательных является характерной особенностью кубачинского 
диалекта среди даргинских диалектов. 

Прилагательное согласуется с определяемым им именем в 
грамматическом классе и числе: 

ага-zi-w adame „здоровый мужчина" 
ara-zi-j x ' aunul „здоровая женщина" 
ara-zi-b h»awan „здоровое животное* 
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ara-zu-b adamte „здоровые мужчины" 
ara-2n-b х 'ацппе „здоровые женщины" 
ara-2u-d haawante „здоровые животные"; 

срв. прилагательное в говоре аула Бутри: 

adimi „здоровый мужчина" 
ara-si { x"aunul „здоровая женщина" 

haajwan „здоровое животное" 

{adirati „здоровые мужчины" 
x^aunri „здоровые женщины" 
haajwanti „здоровые животные". 

Здесь суффиксы прилагательных не имеют классных показа-
телей, поэтому определяющее согласуется с определяемым только 
в числе-

Прилагательное в атрибутивной функции, находясь перед 
определяемым, не склоняется: 

Им- xawala-zib tautaa „большое дерево" 
Эрг- » tautaa- l -d i - l 
Дат. „ tautaa-li-j 
Род. „ tautaa-lla • 

Им. xawala-2u-d tautme „большие деревья" 
Эрг. » tautma-d-di-l 
Дат. „ tautma-ddi-j 
Род. „ taiitma-lla. 

Самостоятельно употребленное прилагательной склоняется 
подобно существительному с исходом на согласный, причем в 
обоих числах прилагательное склоняется одинаково — п о типу 
единственного числа: • 

Им. xawala-zib „большое", xawala-zud „большие" 
Эрг. xawala-zib-li-di-l xawala-2ud-li-di-l »jj 
Дат. xawala-zib-li-j xawala-2nd-li-j . и 
Род. xawala-zib-la xawala-zud-la. Щ 

§ 59. Локативный падеж может служить основой для образо-
вания прилагательного: 

bikli-ceib „в голове", likli-caib-zib „находящаяся в голове", 
bikli-caid-2nd „находящиеся в голове"; di-caib „у меня", di-caib-
z ib «находящаяся у меня", di-caid-2ud -^находящиеся у меня"-
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Образованное от локативного падежа прилагательное изме-
няется подобно обычному прилагательному: 

bikli-2ib-zib дара „шапка, находящаяся на голове" 
bikli-zid-2ud yis „волосы, находящиеся на голове" 

4 i b a § a u w - z i w gal diSau wika „приведи мальчика, находящеюся 
у материи 

•5 ti § а и a d-2 п d Sin den i j kata „вылей воду, находящуюся в бу-
тылке* 

й k i 1-е a i d-2 и d dikaaldil caldil diqle ikaulda И<? сердце на-
ходящейся любовью сгораю как от огня" 

t а й t а а 1-й i w- z i w-1 i-d i-1 hinze lak kabaqaj „находящийся 
fta дереве бросил яблоко". 

Им- mikal-caib-zib „находящееся в ногте" 
Эрг. mikal-caib-zib-li-di-l 4 

Дат. mikal-caib-zib-li-j 
Род. mikal-caib-zib-la 

мн. ч. Им. mikal-caid-zud „находящиеся в ногтях" 
Эрг. mikal-caid-2ud-li-di-l 
Дат. mikal-caid-zud-li-j 
Род. mikal-caid-2ud-la 

От названия ряда населенных пунктов, стоящих в родит, 
яадеже, посредством суффикса прилагательного образуются 
имена, определяющие место происхождения человека: 

maskawla-ziw „москвич", maskwla-йиЬ „МОСКВИЧИ" 

bakulla-ziw „бакинец", bakulla-zub „бакинцы" 
qaazanna-ziw „выходец из Казани" 
tabasaaranna-ziw „табасаранец"; где maskaw „Москва*, 

bakn „Баку", qaazan „Казань44—название городов, tabasaaran — 
название местности-

Прилагательные, производные от существительных, имеют 
форму родительного падежа1 : 

mixla dekaa „железная пружина"; qaaqaalla qal „каменный 
дом"; calla rang „огненный цвет". 

Такое прилагательное при самостоятельном употреблении 
•также склоняется: 

1 См. П. К. Услар, Хюркилинский язык, стр.-47. 
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Им- mixla „железный", yisla „волосяной" 
Эрг. mixla-1-di-l yisla-1-di-l 
Дат. mixla-li-j yisla-l i- j 
Род. mixla-lla yisla-l la 

Удвоение основы прилагательного в кубачинском может: 
придать прилагательному ослабленное значение: i t in-i t in-zib 
„красноватый"; cub-cub-zib „беловатый"; bara-bara-zib „слабо-
ватое"; йхкэй-йхкзй-ziw „боязливый"; ak-ak-saiw „близкий"; 
hiq-hiq-saib „далековатый" и т. д. 

Равенство качества выражается посредством прилагательного 
has i -b / j /w „столь", мн. ч. haSu-b/d или hatae: 

u h a s i w saw dila gal „мой сын с тебя" 
iSaila h a & u d nisaila diqa da£a£e i jus „столько, сколько у вас,, 

в этом году у нас не выросло зерна" (не было урожая) 
u h a t a e xawala hayale dila gal uSkeulal wiiai la „моего-

сына, когда вырастет с тебя, отдам в школу". 
При выражении неравенства качества прилагательное упот-

ребляется в краткой форме без суффикса прилагательного: 
d i2 i j id x a w a l a s a j „чем я, она старше" 
aba£i j jusae j u q ' a s a j „чем мать, дочь красивее" 
ib rah iml ig i j qurban c a q saw „чем Ибрагим, Курбан сильнее". 

И М Я Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Е 

§ 60. В кубачинском диалекте так же, как и в даргинском1 

языке в целом, счет десятичный. 
Простые числительные: 

sa „один" ёк „шесть" 
kwe „два" we „семь" 
со&Ь „три" кэа „восемь" 
ayw „четыре" (ой£шп „девять" 
х ' п „пять" wic „десять". 

Еубачинские простые числительные не сохранили суффикса 
-al, который представлен в числительных других даргинских 
диалектов (за исключением числительного sa „один"). 

Некоторые кубачинские числительные упростились, претер-
пев фонетические изменения (утрата г, ha либо rha — в основе* 
а также суффикса -al): 
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кубач. ёк, срв. урах- ur ig ' -a l „шесть" 
we „ werha-al „семь" 
кэа „ gaha-al „восемь". . ; 

Сложные числительные: 

wic-nu-sa „одиннадцать" wic-nu-ёкаа „шестнадцать* 
wic-nu-kwa „двенадцать" wic-nu-we-ja „семнадцать" 
wic-nu-wapaa „тринадцать* wic-nn-kaa-ja „восемнадцать" 
wic-nu-ayywa „четырнадцать" wic-nu-am6um-al „девятнадцать". 
wic-nu-x"wa „пятнадцать" 

Сложные числительные в кубачинском образуются посред-
ством союзов пи и ja(^-ra): десять союз пи - j- простое числи-
тельное -j- союз ja „и" 1 , который может претерпеть изменения. 
В числительных „17" и „18" соединительный союз ja(<- ra) 
представлен полностью, а в остальных числительных его след 
сохранился в долготе исходного «гласного а. Союз га „и" в 
сложных числительных выступает в других даргинских диа* 
лектах: урах- диал. wic-nu са-га „11", wic-nu kwi-ra „12",; 

wic-nu haab-ra '„13", wic-nu gaha-ra „18" и т- д. ' 
Числительное „19" в кубачинском сохранило суффикс -al 

(аштинский говор — не сохранил), но при этом нет следа, нали-
чия союза ja „и". В других диалектах числительное „19" по 
строю не составляет исключения: wic-nu u r i i m - r a 2 . 

Числительное уа „двадцать" (в других диалектах — yal)—» 
не сложно по составу. И это не случайно: это след более древней 
двадцатеричной системы3 , сменившейся в даргинском языке 
десятичной системой. 

/ 

1 П. К. У с л а р пишет относительно числительных: „единицы, при-
соединяясь к десяткам, принимают га, союз соединительный и: wicnu 
сага — значит десять и один". П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 65. 

2 По У с л а р у , девять обыкновенно не присоединяется к десяткам: 
девятнадцать выражается через: са kamli yai, букв, „один не доставая 
двадцать". Число „девять" считается у даргинцев несчастливым числом', 
(срв. у многих народов число „13"), поэтому его избегают произносить, 
заменяя его описательно через „без одного десять". Однако это табу s 
числу „9" (и соответственно к сложным числительным, содержащим 
„девять": 19, 29...) сохранилось лишь в устах старшего поколения. 

3 См. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, стр. 136. 
Характерно, что в говорах табасаранского языка ныне представлен счет 
двадцатеричный. десятичный и смешанный — двадцатерично-десятичный. 
Десятичная система вытесняет двадцатеричную/ . 
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Сложные числительные, содержащие „20", образуются ана-
логично числительным, содержащим „10": ya-na-sa „21", ya-nu-
kwa „22", ya-nu-wapaa „23" и т. д. 

Десятки, начиная с „30"-ти до „ста", в кубачинском диа-
лекте, подобно сложным числительным, содержащим число „9" 
(19,29..-), сохранили суффикс -al (в других диалектах -ali): wab-
-c-al „ВО", ayw-c-al „40", xxn-c-al „50". . . 

В сложных числительных, образуемых от десятков, начиная 
с „30"-ти, между даргинскими диалектами имеется некоторое 
различие: кубач- wab-c-a-nu-sa, уркар. haab-c-a-nu-ca-ra, урах. 
haab-c-an-nu-ca-ra, мегебск- haab-c-ani-nu-ca-ral „31". 

Более полная форма сохранилась в мегебском говоре, где 
ясно выступают составные компоненты сложных числительных: 

haab-c-ani-nu ca-ral (<- haab-c-ali-nu ca-ra-al) „31". 

В урахинском утрачен исходный гласный i десятков, а в 
уркарахском (как и в кубачинском) утрачен еще предшествую-
щий согласный п суффикса, сохранился гласный а — след суф-
фикса -ani (-«-ali). Характерно, что в мегебском суффикс -al 
представлен в сложных числительных и после союза га „и" 
(wec-nu-ca-ral „11", wec-nu. kwi-ral „12", ya-nu ca-ral „21" и 
т. д.), а также в десятках, начиная с „30"-ти после обычного 
суффикса-ali (baab-c-ali-j-al „30", Su-c-ali-j-al „50й . . . , где j меж-
ду обоими суффиксами является соединительным согласным). 

Числительное daS „сто" также не имеет суффикса -al (срв-
урах. darS-al). 

Составные числительные образуются сочетанием простого 
числительного с сотней или тысячей: 

kwi daS „200", wab daS „300", x ' u daS „500" 
kwi az i j „2000", wab az i j „3000", wic az i j „10.000". . . 

a z i j „ 1 0 0 0 " — в кубачинском имеет в исходе j вместо г в 
других диалектах (срв- урах. azir). 

daS „сто" и az i j „тысяча" в сложных числительных в ку-
бачинском диалекте стоят в форме дательного падежа: 

daS-li-j sa „101"; daS-li-j wic-nu-x^wa „115"; x ' n da§-li-j 
ya-nn-kwa „522"; az i j - l i j sa „1001"; ayw azij-l i- j x ' u daS-li-j 
wic „4510". 

В урахинском диалекте числительные „сто" и „тысяча" 
в составе сложных числительных в исходе вместо кубачинского 
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j имеют || b, в мегебском -Ь: урах. darS-li-m(b) са, мегебск. 
darS-li-b са „101". 

После количественного числительного определяемое имя стоит 
всегда в ед. числе: х ' п gal „пять мальчиков", kwe kalam „два 
карандаша". 

- В атрибутивной функции перед определяемым именем чис-
лительное не склоняется: 

Им. ayw bic „четыре волка"; wic hinze „десять яблок" 
Эрг. ayw bic-li-di-1 wic hinzi-l-di-1 
Дат. ayw bic-li-j wig hinzi-l i-j 
Род. ayw bic-la wic hinzi-lla. 

Самостоятельно употребляющиеся числительные склоняются 
подобно именам существительным: 

Им. sa „один", kwe „два", wab „три", ayw „четыре" 
Эрг- sa-l-di-1 kwi-l-di-1 wab-li-dil ay w-li-di-1 
Дат. sa-li-j kwi-li-j wab-li-j ayw-li-j 
Род- sa-lla kwi-lla wab-la ayw-la 

Им. wic „десять", wicnusa „одиннадцать", ya „двадцать" 
Эрг. wic-li-di-1 wicnnsa-l-di-1 ya-l-di-1 
Дат. wic-li-j wicnusa-li-j Ta-li-j 
Род. wic-la wicnusa-lla ya-lla-
Мн. ЧИСЛО числительных образуется посредством суффиксов 

-ba, -da, где b и d являются изменяющимися классными показа-
телями: sa-ba, sa-da „одни", а также „некие"; срв. урах- ca-baha, 
ca-daha „одни", „некие" (являющиеся исходными для кубачинских 
форм). 

kwi-ba, kwi-da; toab-ba, toab-da;ayw-ba, ayw-da; x"u-ba... 
, Числительные с данными суффиксами означают также пару 

или группы: 
sa-da use „одни быки (одна пара быков)" 
kwi-da use „две пары быков" 
x'u-ba bikate „пять групп детей". 

С о б и р а т е л ь н ы е числительные в кубачинском имеют суф-
фикс -al. В урахинском диалекте, где суффикс -al имеют ко-
личественные числительные, собирательные числительные при-
нимают союз га „и". 

kwi-j-al „двое" „ока", срв. урах. kwella (<-kwel-ra) 
wab-al „трое", x"u-al „пятеро (все пятеро)"... 

143^ 



k w i j a l kainiSkaa kwidikaa idila „верни обе его книги" 
k w i j a 1 b idazi j *оба ушли"; w a b a l sabaye „(все) трое 

приехали". 
П о р я д к о в ы е числительные образуются от числительных 

при помощи причастной формы с суффиксом -il: ' i b i l „сказан 
ный": sa ' ibil „первый", kwi ' ibi l „второй", wab ' ibil „третий", 
om£um 'ibil „девятый", wid ' ibil „десятый". 

Порядковые числительные при самостоятельном употреблении 
склоняются, как имя существительное с исходом на согласный. 

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е образуются удвоением основ чис-
лительных: sa-sa „по-одному", kwi-kwe „но-два", x^u-x^u „по-
пять", wic-wic „по-десять", уа-уа „по-двадцать". 

Наречные формы распределительных числительных (на вопрос 
„как?") образуются посредством суффикса -lat-le: sa-sa-lat-le „по-
одному", kwi-kwi-lat-le „по-двое", ayw-ayw-lat-le „по-четверо"... 

К р а т н ы е числительные образуются посредством суффикса 
-2i-na или -g-na (исходным в обоих случаях является -gi-na->zi-nae 
kwi-g-na „дважды", wa-g-na „трижды", ayw-2i-na „четырежды4^ 
x 'u-zi-na „пятью", ek-zi-na „шестью", wic-zi-na „десятью": 1 

• kwigna-na kwe ayw „дважды два четыре" 
wagna kwe ёк „трижды два шесть" j 
aywzina kwe кэа .„четырежды два восемь" М 
x^u^ina kwe wip „пятью два десять" " 
wezina wab yanusa „семью три двадцать один"; 

срв. в урахинском диалекте: kwi 'na „дважды", где в суф-
фиксе, образующем кратные числительные, выступает (') — 
рефлекс звука д, представленного в соответствующем кубачин-
ском суффиксе. 

Числитильное w a b „ т р и " при образовании кратной формы 
усекает исходный согласный Ь, в остальных числительных по-
добных фонетических изменений не наблюдается. 

Д р о б н ы е числительные: babqe „половина"1 имеет префикс 
изменяющийся классный показатель: w-abqe (I кл.), j-abqe 
(II кл>), b-abqe (JII кл. и мн- ч.), d-abqe (мн- ч.). 

Склоняется, как имя существительное с исходом на гласный-
bёqпsla (<- baj-qus-la) „полтора", kwipaabqe (<- kwi-babqe) „2 l / i" 
доел, „два половина". -

1 Срв. в урахинском bajaqala, уркарахском bajqala; в мегебском — 
x'Srijala „половина". 
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o>ab butla sa but „1/3", (доел, „трех частей одна часть"> 
xxu but]a sa but „1/5"; wic butla wab but „8/10"... 
sa-kwe означает «несколько", доел, „один-два", 
kwi-wab „два-три", x 'u-ek „пять-шесть"... 
kwiSe — означает „немного" (срв. х'эаД „много"). 

М Е С Т О И М Е Н И Е 

§ 61. Л и ч н ы е м е с т о и м е н и я в кубачинском ныне не-
различают инклюзива и эксклюзива, однако в некоторых гово-
рах даргинского языка различаются еще инклюзивные и 
эксклюзивные формы1 . 

3-е лицо личных местоимений выражается посредством ука-
зательных местоимений. 

Личные местоимения в кубачинском склоняются следующим 
образом^ 

Им- dn „я", п „ты", nusaa „мы", п§аа „вы" 
Эрг. du-di-1 ц-di-l nusaa-d (di-1) u§aa-d (di-1) 
Дат. dammi-j || dam itei-j nisai-j iSai-j 
Род. di-la i-la nisai-la' iSai-la. 

Кубачинские личные местоимения не сохранили согласный 
элемент суффикса-детерминанта (срв. аварск. du:n „я", mu-n „ты"). 

Эргатив личных местоимений в кубачинском дифференциро-
ван от именительного падежа: в ед. числе оформлен вторичным 
суффиксом -di-1, во мн. числе эргатив оформляется подобно 
именам существительным — имеет' краткую форму, образующу-
юся суффиксом -d, и распространенную форму эргатива, услож-
ненную вторичным суффиксом -di-1. Эргатив во мн. числе в 
кубачинских личных местоимениях оформился раньше, чем в-
ед. числе. Оформившийся позже эргатив в ед. числе имеет вто-
ричный суффикс -di-1. 

Известно, что в личных местоимениях эргатив дифференци-
ровался позднее, чем в именах существительных; до того эрга-
тив личных местоимений замещался именительным падежом2. 

1 См. С. Л . Б ы х о в с к а я , Пережитки inclusiv'a и exclusiv 'a в дар-: 
гинских диалектах, Язык и мышление, IX. М.-Л., 1940. 

* См. Арн. Ч и к о б а в а , Из истории образования эргативного (актив-
ного) падежа в аварском языке, Языки Дагестана, I, Махачкала, 1948,. 
стр. 14. 
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Среди даргинских говоров имеются и такие, где в личных 
лестоимениях эргатив еще не оформлен. В говорах аулов Кунки, 
Худица в личных местоимениях в ед. и мн. числе именит- па-
деж выступает в функции эргатива: 

du bee kax 'ubda „я убил волка", срв. du admi cawida „я 
-человек" 

u bee kax 'ubdi „ты убил волка" 
nusaa bee kax^ubda „мы убили волка" 
uSsa bee kax"ubda „вы убили волка". • 

Здесь личные местоимения du „я", и „ты", nusaa „мы", uSaa 
„вы" несут функции именительного и эргативного падежей. 
Эргатив не дифференцирован от именительного падежа-

В говоре аула Чирах в личных местоимениях ед- числа в 
«функции эргатива выступает форма послеложного падежа, а во 
лц. ч. именительный падеж несет функции эргатива: 

dicae bee kax"ubda „я убил волка" 
шасэе bee kax^ubde „ты убил волка" 
nusaa bee kax 'ubda „мы убили волка" 
wusaa bee kax"ubda „вы убили волка". 

Срв- dicae saqaa „принеси мне", где dicae г—форма после-
ложного падежа „мне", доел, „в меня"; 

срв. также форму именительного падежа: du admida „я 
человек". 

В говоре аула Дуакар в ед. числе личных местоимений 
.эргатив не дифференцирован от именительного падежа, между 
тем как во мн. числе эргатив оформлен надежным формантом: 

du bee kaqnrda „я убил волка" 
u bee kaqurdi „ты убил волка" 
nix"aa-li (эрг-) bee kaqurda „мы убили волка" 
wux'aa-li (эрг-) bee kaqnrda „вы убили волка". 

В кубачинском диалекте, надо полагать, когда-то было сос-
тояние, аналогичное дуакарскому говору, когда личные место-
имения в ед. числе не имели самостоятельных форм эргатива, 
А- во мн- числе эргатив был оформлен. Затем кубачинские лич-
ные местоимения как в единственном, так и во мн. числе 
•оформились форматом -di-1, который дифференцировал эргатив 
в ед- числе и усложнил уже оформленный эргатив во мн- числе 

140 

(так же, как и оформленный эргатив имен существительные 
9 обоих числах): 

Им. dn „Я", nnsaa „мы" 
Эрг. du-di-1 nnsaa-d || nusaa-d-di-l; 
срв. в именах существительных: 
Им. bic „волк" мн. ч. buce 
Эрг. bic-le || bic-li-di-1 buca-d |) buca-d-di-1. 

В аштинском говоре di-1 является формой эргатива I л. ед_ 
числа личных местоимений1: 

Им. dn „я", п „тыи, nusaa „мы", uSaa „вы" 
Эрг- d H u-di-1 nusaa-tai-l uSaa-tai-l. 

Обычно в диалектах даргинского языка личные местоимения 
'имеют формы эргатива, отличные от именительного падежа: 

х а й д а к. д и а л - (говор аула Тилми): 

Им. du „я", i „ты", nix'aa, nisaa „мы", ni&aa „вы" 
Эрг. du-1- i-1 nix'aa-l «isaa-1 ni&aa-l 

у р к а р . д и а л -

Им. nu „я", hau „ты", nuSa „мы", haiiSa „вы" 
Эрг. nu-ni hau-ni nuSa-li hauSa-li и т- д. 

Дательный падеж- личных местоимений образуется общиж 
формантом дательного падежа в кубачинском диалекте—j; роди-
тельный падеж образуется общим формантом родительного падежа 
-1а. Гласный основы личных местоимений и в дательном падеже 
I л. ед. числа изменяется в а, в остальных случаях и в дативе 
и в родительном падеже — в -Ь Дательный падеж I л. ед. 
числа имеет параллельно две формы: более полную —*dammi-j с 
падежным формантом -j и краткую —dam „мне". 

Форма родительного падежа I л. ед. числа di-la „мой" сох-
раняется и в тех диалектах, где в качестве I л. ед. числа личных 
местоимений представлен в им. падеже пи (<-du) вместо du „я": 

1 В аштинском говоре оформление эргатива имен существительных 
вторичным формантом -di-1 получило меньшее распространение, чем » 
собственно кубачинском говоре. Чаще, употребляются краткие формы 
эргатива без форманта -di-l : 

Им. dis „нож", мн. ч. dis-mi 
Эрг. dis-li dis-ma-d 



урах. диал. пи „я", эрг- nu-ni, дат. па-ш, род. di-la. 
Родительный падеж личных местоимений служит именитель-

жым падежом для притяжательных местоимений: 

dila gal „мой сын", nisaila qal „наш дом" 
ila ataa „твой отец", iSaila каше „ваши письма". 

Самостоятельно употребленное притяжательное местоимение 
склоняется (по типу имени существительного с исходом на глас-
ный): 

Им- dila „мой", Иа „твой", nisaila „наш" 
Эрг- dila-1-di-l ila-1-di-l nisaila-1-di-l 
Дат. dila-li-j i la-li-j nisaila-li-j 
Род. dila-lla ila-lla nisaila-lla. 

Местные падежи личных местоимений образуются теми же 
суффиксами, которые представлены в именах существительных-
Основою местных падежей в кубачинсксш служит основа роди-
тельного падежа личных местоимений-

du „я' ' , п „ты", nusaa „мы", U$aa „вы1 

di-2e „на меня" i-йе nisai-йе i§ai-2e 
di-gu „под меня" i-gu nisai-gu iSai-gU 
di-cae „мне", „в меня" i-cae nisai-cae iSai-cae 
di-ta „ко мне" i-ta nisai-trf iSai-ta 
di-Sau „ко мне" i-Sau nisai-SaU iSai-Sau. 

Падежи каждой серии образуются по общим правилам: 

НаЪр. di-2e „на меня", nisai-2e „на нае ь 

Лок- di-2i-b „на мне", , nisai-gi-b „на нас" 
Исх- di-2i-l „с меня", nisai-gi-1 „с нас" 

d i z e max £i-kabixxaa „положи на меня ношу"; di-2i-b max 
£ib-lib „на мне есть ноша"; d i - 2 i - l max 6ij-ha-bal£in „с меня 
сними ношу". 

В ряде диалектов даргинского языка основою местных па-
дежей I лица ед. числа служит дат. падеж: 

акуш. диал. Им. пи „я", срв. nuSa „мы" 
Эрг. nu-ni nuSa-ni 
Дат. na-b nuSa-b 
Род. di-la nuSa-la 
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Местн. nab-£i „на меня", nuSa-£i „на нас" 
nab-ii-b „на мне" nuSa-£i-b „на нас" 
nab-£i-b-ad „с меня" nu£a-£i-b-ad „с нас"; 

кадарский говор: пи „я", Дат. па -т , 

п а т - Б И waSi „ИДИ КО мне" 
nam-2e bixa „принеси на меня" 
nam-ki aqubix 'a „положи на меня". 

Основа послеложных падежей I л- ед. числа nab- или пат-
является формой дат. падежа I л- ед- чиела личных местоимений. 

Однако, срв- урахинский диалект: 

Им. пи „я", Эрг. nu-ni, Дат- па -т , Род- di-la ' 1 

Местн. di-би „ко мне" 
di-zi „мне", „в меня" 
di-wi „около меня". 

ОСНОВОЙ местных падежей служит основа родительного па-
дежа так же, как и в кубачинском диалекте. 

Форма совместности: di-cai-la „со мной", nisai-cai-la „с 
нами". Форма исходного падежа di-2i-l „с меня" означает также 
„обо мне", i-zi-1 „с тебя" Ц „о тебе" и т. д.; 

срв. в аштинском говоре: di-cai-l „со мной" 
di-2i-j „с меня" Ц „обо мне". 

Личные местоимения с ограничительной частицей al озна-
чают: du-al „я один", „я сам", u-al „ты один", nusaa-al „мы 
одни", uSaa-al „вы одни". Частица al присоединяется и к раз-
личным падежным формам: dudil-al „я один" (эргатив), dam-al 
„мне одному" и т. д. 

§ 6 2 . У к а з а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я . В зависимости 
от положения предмета в пространстве различаются следующие; 
указательные местоимения: 

je (jej) „этот" (около говорящего), мн. ч. jiStae 
il (lei) „этот" (около 2-го лица) „ iltae 
id (tat) „тот" (где-то) „ itae 
ik (kek) „тот" (наверху) „ ix ' tae 
ix (хёх) „тот" (внизу) „ ixtae 
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Указательное местоимение согласуется с определяемым в 
числе: id kainiSkaa »та книга", it»e kainiSkaabe „те книги" 

ix adame „тот человек", ixtae adamte „те люди". 

Склонение указательных местоимений: 

Им. id „тот", мн. ч. itae 
Эрг. id-di-1 * i t aa -d( | | dM) 
Дат. idi-j itaa-ddi-j 
Род. idi-la itaa-lla 
Местн. idi-ze „на того" |j „на него" itaa~22e 

idi-gu „под того" itaa-gga 4 

idi-cae „тому" ( | | „в того") itaa-cae 
idi-ta „к тому" itaa-ta 
idi-Sau „к тому" itaa-Sau. 1 

Во мн. числе указательные местоимения склоняются подобно 
именам существительным; эргатив ед. числа образуется фор-
мантом -di-1, основа косвенных падежей ед. числа одна: idi-, 
к которой присоединяются падежные форманты-

Форма совместности или орудия действия: idi-cai-la „с тем" || 
«с ним" или „тем" („посредством того"). 

i d i c a i l a wax^max^ut „с тем не ходи", „с ним не ходи", 
i d i c a i l a baqwa „тем поломай", „с тем поломай". 
idi-2i-l — исходный падеж „с того" „с него", означает такжег 

„о том", „о нем". 

Из указательных местоимений посредством суффиксов при-
лагательных образуются прилагательные: 

idi-zib „такой", idi-2ub „такие" 
i}-zib „такой" (как то, что около тебя) 
jt-zib „такой" (как этот) 
ixi-zib „такой" (как тот внизу) 
iki-zib „такой" (как тот наверху). 

Склоняются они, как обычные прилагательные. 
I 

§ 63. В о з в р а т н ы е м е с т о и м е н и я употребляются по 
отношению к третьему лицу и различаются по грамматическим 
классам: sa-w (I кл.) „сам", sa-j (II кл.) „сама", sa-b (III кл.) 
„само", мн. ч. sa-b/d „сами". 
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Склонение возвратных местоимений: 

Им. s a - w / j / b „сам" („сама", „само"), мн. ч. sa-b/d „сами* 
Эрг. sin-di-1 iu-di-l 
Дат. sin-i-j ^ ... ' < £U.j 
Род. sin-na («- sin-la) £u-la 
Местн. sin-2e... • iu-ze... 

Во мн. числе в склонении возвратных местоимений представ-
лены две основы: sa — основа именительного падежа, £и — осно-
ва всех остальных падежей. 

В аштинском говоре в дательном падеже мн. числа.сохраняется 
формант эргатива -di-: iu-di-j „самим", что не наблюдается 
в собственно кубачинском говоре. В остальном склонение воз-
вратного местоимения аштинского говора подобно склонению 
собственно кубачинского говора. . , 

В. говоре аула Кунки эргатив возвратного местоимения мн-
числа не оформлен падежной флексией: 

k ' Им- ca-w „сам" мн. ч. cabi 
Эрг. cin-ni £u 
Дат. cin-i-j 6u-j 
Род. cin-na iu-la. 

Форма iu, выступающая в качестве эргатива в говоре аула 
Кунки, служит основою эргатива (и других падежей) в других 
диалектах и говорах даргинского языка: 

говор аула Чирах уркар. диал. 
Им. еаj „сам", мн. ч. cabi; s a j мн. ч. sabi 
Эрг. cine ги-d suni И iu-li 
Дат. cini-j £u-j Suni-s iu-s 
Род. cin-na ги-la snni-la iu-la. 

§ 64. В о п р о с и т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я : 

Им. ба „кто?" se „что?" срв. ашт. гов. да „кто?" si „что?"-
Эрг. 6i-di-l si-l-di-1 ei-di-l si-1 
Дат- £i-j si-li-j ei-di-j si-li-j ; 

Род- £i-la si-lla гМа si-lla ; 

Местн. £i-2e... si-l-2e... ti-Zi s i - И г 

Вопросительное местоимение se „что?" склоняется по „прин-
ципу двух основ", местоимение га „кто?" в эргативе и остальг-
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ных падежах имеет основою di- (отличаясь от формы именитель-
ного падежа лишь исходным гласным). В аштинском говоре в 
местоимении da „кто?" в. дательном надеже сохраняется формант 
эргатива -di, как это имело место в возвратном местоимении 
мн. числа- Эргатив местоимения si „что?" в аштинском обычно 
употребляется без вторичного форманта эргатива -di-11. Эргатив 
местоимения ба „кто?" в кубачинском, по-видимому, оформился 
надежным формантов позднее, чем местоимение se „что?" (по-
добно личным местоимениям ед. числа). 

В говорах аулов Кунки и Чирах эргатив местоимения da 
„кто?" не оформлен падежной флексией: 

говор аула Кунки, говор аула Чирах ' 

Им. i a „кто?" се „что?" da „кто?" ci „что?" 
Эрг- hi ce-li Si ci-li 
Дат- fci-j ce-li-j Si-j ci-li-j 
Род. hi-la • ce-lla Si-la ci-la 

срв. говор аула Дуакар, урах- диалект 

Им. de „кто?" се „что?" da „кто?" si '„что?" 
Эрг. hi-li ce-li ' Si-ni si-li 
Дат. hi-j ce-li-j Si-s si-li-s 
Род. hi-la ce41a Si-la *se 

Хотя в урахинском диалекте эргатив Si-ni от da „кто?" 
оформлен падежным формантом, однако, судя по падежным флек-
сиям, этот эргатив более поздней формации сравнительно с 
эргативом si-li от si „что" (формант эргатива -ni сравнительно 
с li вторичен). 

П- К. Услар отмечает, что в урахинском диалекте местоиме-
ние da „кто?" падежные формы образует от иного корня (Si-)2. 
Разные основы в склонении местоимения da „кто?" обычны в 

..диалектах даргинского языка. Однако, в уркарахском диалекте 
основа им. падежа и остальных падежей, подобно кубачинскому 
диалекту, отличается лишь исходным гласным: им- п. da „кто?"» 
основа остальных падежей—di-. 

1 Как мы отметили выше, и в именах существительных в аштинском 
®рга«ив со вторичным формантом -di-1 не получил распространения. 

- . 3 См. П..К. Услар, Хюркйлинский язык, стр. 59. 
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В кадарском говоре din „кто?" имеет в исходе п, не харак-
терный для других говоров даргинекого языка. В других 
ладежах представлена иная основа: 

Им. din „кто?" срв. се „что?" 
Эрг. hi-ni ce-li 
Дат. hi s * ce-li-s 
Род. hi-la ce-la. 

В мегебском говоре вопросительные местоимения имеют час-
тицу -ja, не представленную в других говорах даргинского 
языка: 

Им. din-ja „кто?" si-ja „что?" 
Эрг. ha-ni-ja se-li-'i-n-a (-«-se-li-'i-ni-ja) 
Дат. his-a (<-hi-s-ja) se-li-s-a .(•«- se-li-s-ja) 
Род. hi-la se-la. 

Родительный падеж вопросительного местоимения dila „чей?" 
является притяжательным местоимением; склоняется, как имя 
с исходом на гласный: 

Им. dila „чей?" 
Эрг. dila-1-di-l 
Дат. dila-li-j 
Род. dila-lla. 

От местоимения se „что?" при помощи суффиксов прилага-
тельного образуются прилагательные si-zi-b „какой?", si-^u-b 
„какие?", склоняющиеся по типу прилагательного. 

dum „сколько?" (употребляется только в ед. числе), kudil „ко-
торый?" (har kudil || haril „всякий") склоняются по типу имен 
с исходом на согласный: 

Им. dum „сколько?" kudil „который?" мн. ч. kudilte 
Эрг- dum-li ( | | -di-1) kudil-li- ( | | -di-1) kudilta-d ( | | -di-1) 
Дат. dum-li-j kudil-li-j kudilta-ddi-j 
Род. dum-la kudil-la kudilta-lla. 

В мегебском говоре duma „сколько?" имеет в исходе гласный а, 
который, однако, не переходит в другие падежи: эрг. dum-li, 
род. dum-la. 

§ 65. О т н о с и т е л ь н ы х м е с т о и м е н и й нет в куба-
чинском диалекте так же, как и в даргинском языке в целок. 
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Русские сложные предложения с относительным подчинением 
передаются посредством причастий: saa widaguziw adame hiba 
saycllasaw „человек, который вчера уехал» больше не вернется" 
(доел. „вчера уехавшии человек больше не вернется"); nusaa 
hairdixuzib qal dayli^ibsab „дом, в котором мы живем, находится-
на горе" (доел, „мы — живущие дом находится на горе"); udil 
beqaibzib kainiSkaa dila sab „книга, которую, ты взял, моя" 
(доел, „тобой взятая книга — моя"). 

§ 6 6 . О т р и ц а т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я . В урахинском 
диалекте местоимения £ а 11 а, в утвердительном предложении 
означающее „ кто бы то ни был", „хоть кто-нибудь" и s e l l a , в 
утвердительном предложении означающее „что бы то ни было", 
дри употреблении их с отрицательным глаголом означают: £alla 
„никто", sella — „ничто" \ 

Срв. также в уркарахском диалекте, где i a r r a в утверди-
тельном предложении означает „кто бы то ни был", s e r r a „что 
бы то ни было", а при употреблении их в отрицательном пред-
ложении они уже означают „никто" и „ничто", т. е- ни в 
урахинском, ни в уркарахском диалектах нет специальных форм 
отрицательных местоимений. 

В кубачинском диалекте для отрицательных местоимений 
имеются формы, отличающиеся от местоимений, употребляемых 
в утвердительных предложениях: баб и „никто", s e £ u „ничто". 
Такие формы без долготы гласного — б а б п и s i £ u означают 
<„кто даже" и „что даже" и могут употребляться как в утвер-
дительных, так и в отрицательных предложениях с тем же зна-
чением. 

Долгота гласных в отрицательных местоимениях кубачинского 
диалекта, возможно, является результатом фонетических измене-
ний: da-ja-£u->£a£u „никто", доел, „кто и даже", si-ja-£u->se£u 
„ничто", доел, „что и даже", где ja, вклинивающийся между 
вопросительным местоимением и частицей £и, есть союз „и". 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 62. То же наблюдается 
и в аварском и лакском языках. В аварском языке слова со значением 
„каждый", „кто бы ни" — в отрицательном предложении имеют значение 
„никто", „ничто"; см. Л. И. Ж и р к о в , Аварско-русский словарь, Москва, 
1936, стр, 177. В лакском языке — cuiau „кто-либо" и ci£au „что-либо" 
При употреблении с отрицательным глаголом означают „ никто" и „ничто", 
«см. П. К. У с л а р , Лакский язык, Тифлис, 1890, стр. 71. 
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Отрицательные местоимения в кубачинском диалекте могуг 
употребляться и в удвоенном виде, причем удвоению может 
подвергнуться или только вопросительное местоимение, или 
только частица, или одновременно и то и другое: £а£абц || 
|| £аби£ц || £a£a£u£u „никто", sise£u || se£u£u || sise6u£u- Удвоение 

несколько усиливает выражение отрицания: £ а 6 а £ u qilib liba-
kawa „никого нет дома"; s e £ u £ n abiiae „ничего не хочу"; 
s e d u a l d i q l e r az i j пхахе „никоим образом не согласился". 

Склонение отрицательных местоимений не отличается от 
обычного склонения: 

Им. £а£и „никто", se£u „ничто" 
Эр. £a£u-l-di-l se£u-l-di-l 
Род. £абп-11а se£n-lla 
Дат. £a£u-li-j se£u-li-j. 

Кубачинскому диалекту свойственно выражение отрицания: 
также и одним лишь удвоением слова. Таково образование отри-
цательных наречий от вопросительных наречий: £ i n a „куда?", 
£ i n a - b „где?", £ i n a - l „откуда?". Удваивается во всех случаях 
наречие £ i n a : £ina-£ina „никуда", £ina-£ina-b „нигде", i ina-
£ina-l „ниоткуда". 

— £ina bnqanldin „куда несешь?* 
— £ina-£ina buqanlada „никуда не несу" 
— £inaw-di-nn и „где ты?" 
— £ina-£ina-w ada „нигде" 
— £inal kikatain • „откуда упал?" 
— £ina-£inal kadawikad „„ниоткуда не упал". 

Отрицание от наречия suq£u „даже один раз" имеет форму 
«nqau£u „ни разу", которая отличается от утвердительной формы 
наличием гласного и (перед которым звук q подвергся геми-
яации). 

u diSau s и q i и tesadawakatae „ты ко мне ни разу (на один 
раз) не зашел 

ijus s u q a u i u £ i b e t e t e „в этом году ни разу не пошел 
дождь". 

Наречие rautiu доел, „когда даже" ( m u t „когда?", £ и — 
частица „даже") употребляется лишь в отрицательном предло-
жении, в значеаии „никогда": 
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т й Ц ц ,wib6ellasaw id „он никогда не умрет" 
m u t i u kabexawellasab il kainiSkaa „никогда не закончится 

эта книга" 
mut wax^uldin „когда уезжаешь?" 
nmtiu wax^ulada „никогда не уезжаю" 
uSaa itaa§au m й t б u dax'max'utaa „вы к ним никогда („когда 

даже") не ходите". 

Г Л А Г О Л 

§ 67. Глагол кубачинского диалекта, как и вообще даргин-
ского языка, сложнее имени. Кубачинский глагол изменяется 
по грамматическим классам, числам, временам, лицам, накло-
нениям, имеет категорию вида, каузйтивные формы; различа-
ются вопросительные, отрицательные и запретительные формы, 
развиты причастные и деепричастные формы. При образовании 
временных форм и сложных глаголов широко используются 
вспомогательные глаголы. 

Изменением по лицам даргинский глагол существенно 
отличается от глагола в языках аварско-андийско-дидойской 
группы, где глагол не изменяется по лицам, но сближается с 
глаголом лакского, табасаранского языков, спрягающегося, по-
добно даргинскому глаголу, по лицам. 

Наличие спряжения по лицам, — при одновременном спря-
жении и по классам, делает переходный глагол даргинского 
языка полиперсональным — в нем. одновременно выражаются 
объект и субъект \ — префиксом обозначается грамматический 
класс объекта, суффиксом — грамматический класс или лицо 
субъекта-

ustadil qal biqulsaw „мастер строит дом", — в переходном 
глаголе' b-iqul-sa-w „строит", „делает" префикс, классный по-
казатель b выражает прямой объект qal „дом", классный 
показатель в суффиксе -w указывает на реальный субъект 
nstadil „мастер", стоящий в эргативном падеже. Конструкция 
переходного глагола — эргативная во всех временах и наклоне-
ниях; спряжение объектно-субъектное, показатель объекта пред-

1 Имеем в виду глаголы с префиксом, показателем грамматического-
класса. 
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шествует показателю субъекта — принцип, известный к спря-
жения абхазско-адыгских и аварских глаголов1. 

Исторически в иберийско-кавказских языках в спряжении 
переходного глагола выражался только объект, спряжение по: 

лицам сравнительно с классным спряжением—вторичное2 . 

С у б ъ е к т н о е с п р я ж е н и е 

Спряжение непереходного глагола — субъектное: префикс,-, 
классный показатель и суффикс — показатель лица или классный' 
показатель — указывают на субъект, стоящий в именительном, 
падеже; глагол одноличен. 

Субъект I кл-
du w-iqul-da „я работаю", nusaa d-iqul-da „мы работаем" 
ц w-iqul-de „ты работаешь", nSaa d-iqul-da „вы работаете" 
id w-iqul-sa-w „он работает", itae b-iqul-sa-b „они работают". 

Субъект I I кл. 
du j-iqul-da „я работаю", nusaa d-iqul-da „мы работаем" 
u j-lqul-de „ты работаешь", u§aa diqul-da „вы работаете" 
id j-iqul-sa-j „она работает", itae b-iqul-sa-b „они работают". 

Субъект I I I кл. 
du b-iqul-da „я работаю", nusaa d-iqul-da „мы работаем" 
u b-Iqul-de „ты работаешь", uSea d-iqiil-da „вы работаете" 
id b-iqul-sa-b „он работает", itae d-iqul-sa-d „они работают". 

4 Классные показатели в префиксе и суффиксе в 3-м лице 
одни и те же, оба они чыражаюй реальный субъект. В 1-м и . , 
2-м л. в суффиксе представлены личные окончания, которые 
наряду с префиксом, классным показателем также указывают на 
реальный субъект. 

usta w-iqul-sa-w „мастер работает" 
x'aunul j-iqul-sa-j „женщина работает" 
maSina b-ucoul-sa-b „машина работает". 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К вопросу о полиперсонализме в аварском 
языке в связи с проблемой эргативной конструкции, Известия ИЯИМК, 
X, Тбилиси, 1941, стр. 67. 

2 См. Арн. Ч и к о б а в а , Общая характеристика грузинского языка. 
Толковый словарь грузинского языка, т. 1, Тбилиси, 1050, стр. 053—054 
(на груз, яз.); е г о асе, Основные тины спряжения глаголов и их истори-
ческие взаимоотношения в иберийско-кавказских языках. Доклад на XXV 
Международном конгрессе востоковедов. Москва, 1960, стр. 9. 
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, Префикс, классный показатель w и классный показатель 
w в суффиксе указывают на реальный субъект Usta „мастер", 
стоящий в номинативе. Аналогично этому, префикс, классный 
показатель j и классный показатель j в суффиксе указывают на 
реальный субъект x^aunul „женщина"; префикс, классный пока-
ватель b и классный показатель b в суффиксе указывают на 
реальный субъект maSina „машина". Личных показателей 3-е 
лицо не имеет. 

Конструкция непереходного глагола номинативная. 

О б ъ е к т н о - с у б ъ е к т н о е с п р я ж е н и е 

Субъект I кл., объект I I I кл., ед. ч. 

dudil <oa£e b-iqul-da „я делаю работу" 
udil юабе b-iqul-de „ты делаешь работу" 
iddil wa£e b-iqul-sa-w „он делает работу" 

nusaad соабе b-iqnl-da „мы делаем работу" 
uSaad о)а£е b-iqul-da >,вы делаете работу" 
itaad watfe b-iqul-sa-b „они делают работу" 

Субъект II кл., объект III, кл., мн. ч. 
dudil tulte d-ucul-da „я пеку хлеба" 
udil tulte d-ucul-de „ты печешь хлеба" 
iddil tulte d-ucul-sa-j „она печет хлеба" 

\ nusaad tulte d-ucul-da „мы печем хлеба" 
uSaad tulte d-ucul-da „вы печете хлеба" v 
itaad tulte d-ucul-sa-b „они пекут хлеба" 

ucaildil ka ka-b-igul-sa-w „брат пишет письмо" 
jucaildil ka ka-b-igul-sa-j „сестра пишет письмо". 

Спряжение переходного глагола (имеющего префикс, клас-
сный показатель) — объектно-субъектное: префикс, классный по-
казатель указывает на объект, стоящий в им. падеже, суффикс— 
показатель лица или классный показатель — указывает на реаль-
ный субъепт, стоящий в эргативе; глагол двухличен. 

Префикс глагола выражает всегда имя, стоящее в именитель-
ном падеже. Это имя при непереходном глаголе является субъ-
ектом, при переходном — объектом: 

du (субъект — им. п.) w-iqul-da „я работаю" 
dudil ша£е (объект—им. п.) b-iqul-da „я делаю работу". 
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Переходный глагол, будучи в своей основе нейтральным в 
залоговом отношении, использованием различных аффиксов дает 
возможность выразить содержание и действительного и страда-
тельного залогов 

Если префиксом обозначается объект, суффиксом субъект, то 
в глаголе выражено содержание действительного залога, если пре-
фикс и суффикс относятся к реальному объекту, — в глаголе 
выражено содержание страдательного залога: 

b-isul-sa-w „продает" (он, что-то) 
b-Isul-sa-b „продается" (что-то). 
В первом глаголе классный показатель w в суффиксе ука-

зывает на реальный субъект (I кл.), префикс b указывает на 
реальный объект (III кл.); во втором глаголе и префикс и суф-
фикс обозначают реальный объект, реальный субъект в глаголе 
не выражен. 

tukani i ldi l mas b i s u l s a w „продавец продает материю" 
ij'al waxle mas b i s u l s a b „сегодня хорошо продается ма-

терия". 
Сопоставим еще два предложения: 
adamildil Ьэай1а£е ducaulsaw „человек жарит кукурузу" 
haazlace waxle ducaiilsad „кукуруза хорошо жарится". 
В глаголе d-ucaul-sa-w „жарит" префикс d является показа-

телем грамматического класса объекта haa2la£e „кукуруза" (в 
именит, падеже), классный показатель w в суффиксе указывает 
на реальный субъект adamildil „человек" (в эргат- падеже); 
глагол имеет содержание действительного залога. 

В глаголе d-ucaul-sa-d „жарится" префикс d- и суффикс -d 
указывают на реальный объект действия (Ьэай1абе „кукуруза"); 
глагол выражает содержание страдательного залога. 

Могут £ыть случаи, когда глагол не имеет префикса, клас-
сного показателя: 

dukru&aaddil dig 1 u х^а u n n i s a b „пастухи варят мясо" 
dig ix"wle l u x ^ a u n n i s a b „мясо быстро варится". 
Одна и та же глагольная форма lux'aunnisab может означать 

как „варят", так и „варится". Здесь классный показатель b в 
одном случае указывает на субъект 3-го лица категории человека 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а, К вопросу о полиперсонализме в аварском 
ленке в связи с проблемой эргативной конструкции, Изв. ИЯИМК, X, 
Тбилиси, 1941, стр. 69. 
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(I и I I класса), в другом случае — на объект ед. числа класса-
вещей. 

Глагол выражает значение действительного залога, если; 
.классный показатель в суффиксе указывает на реальный су-
бъект, стоящий в эргативе, если же классный показатель в 
суффиксе указывает на объект действия, стоящий в номинативе,, 
то глагол выражает значение страдательного залога. 

§ 68. П. К. У с л а р пишет, что в урахинском диалекте нет; 
действительных глаголов, но есть страдательные1. Автор при 
этом отмечает в урахинском следующую особенность в согласо-
вании суффикса глагола: „•••если действие обращено на 1-ое 
или 2-ое лицо, то глагольное окончание сообразуется с этим 
лицом и совершенно независимо от того, какое лицо действует... 
Если же действие обращено на 3-е лицо, то глагольное оконча-
ние сообразуется с лицом действующим" 2. 

Мы выше (стр. 153) отметили, что основа глагода нейтральна 
в отношении категории залога, но при этом возможно выразить в 
глаголе содержание действительного и страдательного залогов 
при помощи префиксов и суффиксов — показателей граммати-
ческих классов и показателей лиц. Суффикс глагола согласуется 
с лицом, на которое обращено действие, — получаем содержание 
страдательного залога, суффикс согласуется с реальным субъек-
том, выраженным эргативо^, — глагол имеет содержание дей-
ствительного залога. 

Из этого следует, что в у р а х и н с к о м диалекте, если дей-
ствие обращено на 1-ое или 2-ое лицо, независимо от действую-
щего лица, — в глаголе выражено содержание страдательного 
залога, если же действие обращено на 3-е лицо, то глагол 
выражает содержание действительного залога. 

Иное положение в к у б а ч и н с к о м диалекте. Если реаль-
ным субъектом является 1-ое или 2-ое лицо, то суффикс глагола 

1 П. Услар и в даргинском языке придерживается своей концепции 
о пассивности переходных глаголов, которая, как известно, не в состоя-
нии объяснить специфику переходного глагола. См. о (о Б. h о $ та 6 ;> 3 о, 
З ^ ф о Я ^ о .зтаБЬф^^опоЬ îfooabcjgS^ оЬз^о'дсГ-^З^Ьо'зб) дБ<)<Ус)о, II, co5ocjo-
1ю, 1961, стр. 7 — 14, 131 —136 (см. также н а ш е : Вопрос о пассивности 
эргативной конструкции в монографии П. К. Услара „Табасаранский 
язык", Вестник отделения общественных наук, АН Груз. ССР, В, Тби-
лиси, I960). 

2 П. К. У с л а р, Хюркилинский язык,' стр. 158. 
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при реальном субъекте, выраженном эргативом (т. е. при пере-
ходном глаголе), согласуется с действующим лицом, глагол вы-
ражает содержание действительного залога. 

Если же реальным субъектом является 3-е лицо, то возможна 
конструкция, когда суффикс глагола будет согласовываться опять-
таки с реальным субъектом (префикс при этом указывает на 
реальный объект), тогда глагол имеет содержание действи-
тельного залога, и вместе с тем, возможна и такая конструкция, 
когда суффикс глаюла согласуется с лицом, на которое обра-
щено действие (префикс при этом также указывает на объект), 
в этом случае глагол по содержанию страдательного залога'. 

abadil gal w-alxautinisa-j „мать кормит сына" 
. abadil gal w-alxaunnisa-w доел, „сын кормится матерью". 

В первом глаголе префикс w (показатель I кл.) указывает 
на реальный объект gal „сын". Суффикс -j (показатель II кл.) 
согласуется с реальным субъектом abadil „мать", стоящим в 
эргативе. 

Во втором глаголе и префикс, и суффикс согласуются с 
объектом действия gal „сын"; реальный субъект в глаголе не 
выражен. 

Если объект—в 1-ом или во 2-м лице, будем иметь: 
abadil du (I кл.) w-alxaunni-sa-j „мать кормит меня (I кл.)", 

или: abadil du (I кл.) w-alxauB-ni-da, доел, „я (I кл-) кормлюсь-
матерыо"; 

abadil u (I кл-) w-alxannni-sa-j „мать кормит тебя (I кл )", 
или: abadil u (I кл.) w-alxannni-de, доел, „ты (I кл.) кор-

мишься матерью". 
Суффиксы -da и -de являются показателями 1-го и 2-го лиц 

и согласуются в данном случае с реальным объектом. 
Такие конструкции при субъекте 3-го лица возможны в 

кубачинском только в таких формах, в образовании которых 
участвует вспомогательный глагол s a b „есть". 

В других случаях, при субъекте 3-го лица, суффикс согла-
суется только с реальным субъектом, глагол выражает содержа-
ние действительного залога; получаем обычную конструкцию 
переходного глагола. 

§ 69. В отличие от других даргинских диалектов в кубачин-
ском наблюдаются зачатки морфологической дифференциации 
глаголов в отношении залога: 

161^ 



t aqw-a j „разбил" — baqw-e „разбилось" 
galdil SuSa b a q w - a j „мальчик разбил бутылку" 
срв. SuSa b a q w - e „бутылка разбилась". 
Аналогично этому: 

baka-aj „нашел" — Ьаба-е „нашлось" 
buta-aj „износил" — buta-e „износилось" 
it-aj „пролил" — it-е „пролилось" 

^ bic-aj „наполнил"—bic-e „наполнилось" 
bikw-aj „зажег" — bikw-e „зажглось" 
bec-aj „зажарил1" — Ьёсе „зажарилось" 
bikaw-aj „сжег" — bikaw-e „сожглось" и т . д. 

Суффикс -а] характерен для переходных глаголов, -е — д л я 
непереходных глаголов (оба в 3-м лице прошедшего совершен-
ного времени): 

kax 'w-a j „убил", срв. wib£-e „умер" 
saqa-aj „принес", срв. kab£-e „упало", Ьа£-е „выросло". 
Залоговая дифференциация (baqw-aj „разбил"—baqw-e „раз-

билось"), наблюдаемая ныне в кубачинском диалекте, характерна 
только для глаголов I спряжения. В глаголах других спряже-
ния подобной дифференциации не наблюдается: 

bilSain „сварил"; „сварилось" 
bily ' in „полировал"; „полировалось" 
jusaildil qa£e b i l S i n „девушка расплела косу", 
срв. qa£e b i l s ' i n „коса расплелась". 
Таким образом, в кубачинском диалекте, наряду с исполь-

зованием классных показателей—префиксов и суффиксов гла-
гола, — в качестве средства выражения залога используются и 
морфологически оформленные дифференцированные формы гла-
голов. Явление это, по-видимому, сравнительно позднее и рас-
пространяется лишь на глаголы I спряжения. 

Подобной залоговой дифференциации не наблюдается в дру-
гих даргинских диалектах: 

hit i l i i s t ikan b u r со a b „он разбил стакан" 
is t ikan b u r w a b „стакан разбился 
Глагол burwab может означать как „разбил", так и „раз-

бился" ; срв. аналогичное положение в аварском языке, где на 
почве нейтральной глагольной основы образуется лабильная 
конструкция, при которой „одна и та же глагольная форма мо-
жет выполнять функцию и действительного, и страдательного 
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залогов, не являясь ни тем, ни другим, но сочетаясь с субъек-
том в эргативе или номинативе... dos s takan bekana „он разбил-
стакан", s t a k a n b e k a n a „стакан разбился*х. Зарождение и 
развитие залога связаны с тенденцией перехода к стабильной 
конструкции предложения (Арн. Чикобава) . 

§ 7 0 . С т р о й г л а г о л а . Наиболее простая форма глагола 
выступает в формах проклятий и благожеланий. Здесь представ-
лена основа глагола, оканчивающаяся на корневой согласный: 

ji, u w i b k „ах, чтоб ты умер\к (wib£ij „умереть") 
i la uke Ь ё с „чтоб изжарилось твое сердце!" ( bec i j „изжа-

рить") 
ji , п h a u п с и х „ а х , чтоб ты оглох1* (Ь&тщс u x i j „оглох-

нуть") 
uSaa s a l a m a t d a q — напутствие на дорогу: . д о б р о г о пути!* 
ila u f c e ' b a t „чтоб жило твое сердце!" (bat i j „оставить"). 
Глагол обычно имеет префикс — изменяющийся классный 

показатель: 
b-a£aij (объект I I I кл.) „найти", b-usaij (субъект I I I кл.) „спать" 
j-a£aij (объект I I кл.) j-nsaij (субъект I I кл.) 
w-a£aij (объект I кл.) W - u s a i j (субъект I кл.). 

З а классным показателем следует тот или иной гласный 
основы: b - a - s i j . вспахать" , b - u - s i j „поймать", b - i - s i j „продать", 
b-e-s i j „спастись". 

П р и отсутствии префикса, классного показателя глагол начи-
нается с гласного основы: a-sai j „купить", i - s i j „мыть", u-mdij 
„цедить", ё - t i j „разрезать". 

З а гласным основы идет корневой согласный: ba -c - i j „вы-
расти", b a - c - i j „расплавить", bu-t - i j „разделить", bi-kaw-ij 
„сжечь", ba-qw-ij „сломать". . . З а корневым согласным следует 
т е м а т и ч е с к и й г л а с н ы й 8 и затем личные окончания в 1 -м 

и 2-м лице . Временная форма 3-го лица в органических формах 
глаголов может оканчиваться тематическим гласным, либо в 
и с х о д е имеет еще с о г л а с н ы й 3 ( зависящий от типа спряжения 
Глагола): 

1 сэбб. Ь n^ nbbQb, дб&йфо'ас™ ^сабЬф^а^о00^ 
дБзЬ'Зо: йЭ «згаБЬф^оооЬ Ьфойо^Ло jpo ^ b n ^ f o n з^ообфд&о, дбоЗ--

^оЬТасаб9йд, XII, сойо^оЬо, 1942, стр. 242. 
1 См. N. Т г о u b е t z к о у, Notes sur les desinences du verbe dans 

les langues tcf^teh6no-lesghiennes (caucasiques — orientales). Bull, de la-
" S o ^ t e de Linguistique de Paris, t. 29, fase. 3 (№ 88), Paris, 1929. 

3 По H. Т р у б е ц к о м у , — окончание яервичных глагольных форм; 
см. N. Т г о u b е t z к о у, Notes sur les desinences du verbe... 
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"bis-a-d „продал (я)" bis-i-d „продаю'' wilqa-i-d „насытился" 
bis-a-tae „продал (ты)" bis-i-t „продаешь" wilqa-i-tae „ 
bis-aj „продал (он)" bis-u „продает" wilqa-in „ 

Перед корневым согласным может находиться сонорный со-
гласный 1 или г (в кубачинском диалекте вместо г будем иметь 
долготу гласного), выступающий иногда в функции показателя 
вида, чаще —вне этой функции: b i - H a i j „сварить", baqij(<-bi-r-
-qij) „сделать"; в редких случаях перед корневым согласным в 
основе глагола может встретиться второй согласный, чаще всего 
b ш у m (bi-b-Saij „закалить", bi-m-qij „повиснуть"). 

В даргинских диалектах встречаются глаголы со стертой 
основой, начинающиеся с корневого согласного типа: x-is „при-
нести", k-is „привести" (урах. диалект). В кубачинском диалекте 
основа таких глаголов также стерта, однако они выступают 
обязательно с направительным превербом (порой уже утратив-
шим в таких глаголах функцию направительного преверба): 
sa-qaij „принести", sa- i i j „привести", ka-tij „налить", ka -x 'wij 
„убить". 

Глагольная основа может усложниться превербами—направи-
тельным или пространственным или сочетанием того и другого: 

ba t i j „оставить", ka-batij „протянуть (сверху)" 
wipaati j (<-wib-batij) „оставить после себя" 
wi-ka-batij „закопать" и т. д. 
Корневым согласным, как правило, служит один согласный 

(что известно и из других дагестанских языков). В качестве 
корневых согласных не встречаются сонорные: m, n, 1, г. 

§ 71. А с п е к т . В дагестанских языках в отношении кате-
гории аспекта наблюдаются значительные расхождения. В одних 
языках категория аспекта выступает как ярко выраженная мор-
фологическая категория глагола, глаголу ряда языков категория 
аспекта, как морфологическая категория, уже не свойственна, 
а в некоторых дагестанских языках еще можно проследить про-
цесс утраты глаголом морфологических средств выражения 
аспекта (вида). 

Категория вида является одной из основных категорий дар-
гинского глагола. Глагол одного вида обычно имеет соотноси-
тельный глагол другого вида, имеющий то же лексическое зна-
чение; 
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например', barqis „сделать" (недлит, вид) 
birqis „делать" (длит, вид) 

, belkes „написать"—lnkes „писать". 

Соотносительные пары глаголов образуют соотносительные 
ряды форм: 

пропь сов. barq-ib „сделал" 
прош. несов. birq-ib „делал". 
В прошедшем совершенном и прошедшем несовершенном 

временах выражена видовая характеристика. Прошедшее несо-
вершенное своей функцией выражает одновременность действия, 
а по видовому значению выражает неограниченность длитель-
ности. 

С точки зрения времени обе формы выражают прошедшее 
время, т- е. с точки зрения времени эти формы равноценны — 
выражают действие прошедшее• Различие их заключается в раз-
личной видовой характеристике. 

Сопоставим две временные формы с одинаковыми основами 
: о т н о ш е н и и аспекта: 

наст, конкретное birquli-ra „делаю" 
прош. несовершен. определенное birquli-ri „делал". 
С точки зрения аспекта обе формы равноценны — выражают 

действие длительное. Различие их заключается в различной вре-
менной характеристике. Вспомогательный глагол настоящего 
времени и вспомогательный глагол прошедшего времени опре-
деляют временную характеристику глагола. 

П. К. Услар подробно рассматривает категорию вида дар-
гинского глагола по материалам урахинского диалекта. „Прев-
ращение глаголов одиночного значений в глаголы значения про-
должительного, — пишет П. К. Услар, — происходит весьма раз-
нообразно... и едва ли может быть подведено под определенные 
правила" х. 

Если сравнить глаголы, соотносительные по аспекту в ура-
хинском и кубачинском диалектах, то на первый взгляд между 
ними имеются значительные различия, но различия эти в основ-
ном фонетического характера. Что же касается самого принципа 
видового различия глаголов, то в обоих диалектах он один, хотя 

1 П. К. У с дар, Хюркилинский язык, стр. 202. 165^ 



тот или иной конкретный глагол в отношении аспекта может 
различаться. 

В даргинском языке единой морфологической системы видо-
вых противопоставлений не наблюдается: для выражения аспекта 
в настоящее время нет единого морфологического принципа. 

Способом выражения аспекта в даргинском языке служит 
противопоставление основ. Основы недлительного и длительного 
вида различаются в разных глаголах по-разному. Одним из спо-
собов различения аспекта в даргинском языке служит чередо-
вание гласных в основе глагола: 

кубач- диалект, срв. урах. диалект 

a — i : asaij „купить", — i s a i j „покупать", asis — isis 
bac i j „растаять" — b ic i j „таять" . . . bacis — bicis- . . 

Как указывалось выше, конкретно тот или иной глагол в 
различных диалектах может образовать аспект по-разному: 
в урахинском диалекте в глаголе ar t i s „скроить" — i r t i s 
„кроить" имеем то же чередование: а — i; в соответствующем 
п р и м е р е в кубачинском диалекте et i j — uti j ' имеем иное чере-
дование: е — и. 

В урахинском глаголе barSis „зарядить" — birSis „заряжать" 
представлено чередование а — i, соответствующий глагол в куба-
чинском различает аспект чередованием а — u: basa i j—buSa i j . 

То же чередование а — i представлено в кубачинских гла-
голах: 

ay i j „прогнать", „выпроводить"—iyij „гнать", „выпроваживать" 
aq i j „преодолеть" — iq i j „преодолевать" 
baq i j „услышать" — b i q i j „слышать" 
ha taaqwi j „распороть" — hataiqwirj „пороть" 
tabdadi j „показать" — tabdidi j „показывать" 
b idaq i j „потерять" —-bidiqi j „терять" 
dibazi j „подоить" — i i b i z i j „доить" и т. д. 

Некоторые глаголы здесь усложнены превербами (направи-
тельным или пространственным), но преверб не участвует в 
чередовании, в аспекте чередуется гласный основы глагола: 
в — i : bex i j „ударить" — b lx i j „ударять" 

ta -bexi j „споткнуться" (доел- „ударить о что-нибудь, н а х о -
дящееся впереди") — ta-b lx i j „спотыкаться". 
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Данное чередование встречается в кубачинском лишь спора-
дически, а в урахинском не встречается вовсе, т. к . в основе 
глагола в урахинском гласный е не выступает (обычно на 
месте кубачинского е в урахинском имеем i): 
u — i: b u i i j „повести" ;—bi£ij „водить" 

buqai j „понести" — b i q a i j „нести?"; : 
срв. в урахинском аналогичное образование: 
b u x l s — b i x 1 s ; buxis — bixis. 

Эти глаголы относительно 1-го и 2-го лиц в недлительном 
виде подверглись изменениям, утратив префикс, классный покат 
затель с последующим гласным основы и в урахинском диалекте 
предстают в форме: x l s „повести44, xis „понести", которые 
П. К- Услар относит к глаголам, своеобразно образующим дли-
тельный вид. Своеобразие — результат утраты начального слога', 
классного показателя с последующим гласным: 
а — u: ba ia i j „ н а й т и " — b u £ a i j „находить", срв. урах. b a r g ' i s — 

. b u r g l s 
ba ly i j „срубить" — b u l y i j „рубить", , ba l ' i s •— bnl ' i s . 
a lxawij „перемереть" — ulxaij „перемирать", a lxwis — nlxis 

„вымереть", „вымирать" , 
ba l c i j „ограбить" — b u l c i j „грабить". -, 
e—u: beci j „выгнать" — b u £ i j „выгонять" 

lia-bexawij „окончиться" — ha-buxai j „кончаться" 
£ij-ka-bexawij „простить" —di j -ka-b i lxa i j „прощать". 

Кубач. диал. срв. урах. диад! 
i — u : bib£aij „родить (о животных)"—bnb£aij , b i m g ' i s - - b n n ] g , i s 

bib£ij „ у м е р е т ь " — b u b d j „умирать", . bibkis—bubkis-
bim£aij „разогреться"—bnm£aij „разогреваться", imgjs-—bumgis 

* b ibx i j „размельчить" — b u b x i j „размельчать" и т- д. 
Урахинское birkis „погнать" — burkis „гнать", с чередова-

нием i — и, соответствует кубачинскому глаголу bed j — b u i i j . 
В* нижеследующих примерах урахинского диалекта также 

имеем чередование i — и: 
bimxis „сплести" —bumxis „плести" 
bilx"is „сварить" — b u l x l s „варить" 
b i rxwis „изготовиться" —burx is „изготовляться".. . 

Судя по примерам, чередование i — и имеет место в глаго-
лах, где в основе представлены две согласные (корневому co-
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гласному предшествует еще какой-то со^асный, обычно b, m, 1, г). 
Вместе с тем, надо отметить, что при наличии двух согласных 
в основе глагола может иметь место и иное чередование, напри-
мер, а — и: 

balci j „ограбить" —bulc i j „грабить" 
wi-bab£aij „запрячь" —wi-bub£aij „запрягать". 

Характерно, что во всех случаях в основе длительного вида 
представлены лишь узкие гласные (i, и). 

Другой способ различения аспекта глагола - г наличие в основе 
длительного вида сонорных согласных: г (в глаголах I и I I I 
спряжений), 1 (в глаголах I I спряжения)1 : 

а) в основе длительного вида представлен г (в кубачинском 
диалекте вместо г соответственно будем иметь долготу предше-
ствующего гласного): 

кубач. диал. срв. урах . диал. 

b is i j „продать", b is i j „ „продавать", bicis — bi-r-cis 
ba t i j „разделить" but i j „делить" bntis — bn-p-tis 
bas i j „поймать" bus i j „ловить" bncis — bn-r-cis 
bu£ij „собрать" b u i i j „собирать" bu i i s — •bn-r-6is 
b i t i j „опротиветь" bi t i j butis — bu-r-tisj 

б) в основе длительного вида представлен 1: 

кубач диал. 

„завязать" —bi-1-xij „завязывать' 
„вспахать" —ba-1-sij „пахать" 
„приклеить"—ba-1-saij „клеить" 

bax^wij „посеять" —ba- l -x 'wi j „сеять" 
^ i w i j „украсть" —bi-1-coij „красть". . . 

срв. урах. диал. 

bihis — bilhis 
bacis — balcis 
basis — balsis 
bawwis — balwwis' 
biwas — biltoas... 

В кубачинских глаголах с направительными превербами типа 
ka-bqi j „спуститься"—ka-bulqi j „спускаться" в форме недли-
тельного вида редуцирован гласный основы под влиянием уда-
рения: kabq i j <- kabuqij , т. е. длительный вид глагола отличается 
от недлительного наличием в основе глагола согласного 1; срв. 

1 По Н. Т р у б е ц к о м у, — показатели аспекта. См. N. T r o u b e -
t % к о у, Notes sur les d6sinences du verbe dans les langues tch6tch6no-
lesghiennes (eaucasiques orientales), Bull..., t. 29, 'f . 3, Paris, 1929. 
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-в урахинском диалекте, где гласный основы не редуцирован: 
ba-buqis „спуститься"—ka-bu-1-qis „спускаться". 

Такого же типа глаголы в кубачинском диалекте: 

ha-bqij „подняться" — ha-bu-1-qij „подниматься" 
ha-bti j „выкопать" —• ha-bi-1-tij „выкапывать" 
sa-btij „вытянуть (проволоку)" — sa-bi-1-tij „вытягивать" 
te-sa-b2ij „увидеть"—te-sa-bi-1-zij „видеть". 

Урахинский глагол bahis „узнать" в длительном виде в ос-
-нове имеет сонорный 1: balis (^ -ba lh i s ) „узнавать"; соответствую-
щий глагол в кубачинском диалекте в длительном виде имеет 
долготу гласного (след утраты согласного г): baxi j — baxij. 
Следовательно, один и тот же глагол в урахинском диалекте 
в основе длительного вида имеет 1, в кубачинском — г, т. е. 
в урахинском и кубачинском диалектах данный глагол относится 
к разным спряжениям-

В разобранных выше случаях различения аспекта посред-
ством согласных г и 1 эти последние были представлены в ос-
нове длительного вида, при отсутствии их в основе недлитель-
ного вида. В этом случае, подобнб Н. Трубецкому, можно гово-
рить о согласных г и 1 как показателях дюративного аспекта. 
Однако имеет место и обратное: в Ьснове глагола недлительного 
вида представлены согласные г, 1, отсутствующие в основе дли-
тельного вида или же эти согласные выступают в соотноситель-
ных формах глагола в основе как длительного, так и недли-
тельного вида. 

В выше рассмотренных способах различения аспекта приво-
дились лишь такие случаи, когда имело место либо чередование 
гласного в основе глагола, либо наличие сонорного г или 1 без 
чередования гласного основы. Наряду с этим, имеются такие 
случаи, когда для различения аспекта чередование гласных 
сопровождается наличием согласного г или 1 в одной из основ 
соотносительных форм глаголов; в одном случае согласный г 
или 1 представлен в основе глагола длительного вида, в другом 
случае — в основе глагола недлительного вида: 

baywij „кончиться" — b i y w i j „кончаться" 
baqwi j „сломать" — biqwij „ломать" 
bayij „вырасти бороде" —biy i j „расти бороде". 
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Здесь соотносительные основы отличаются различием глас 
• ных основы (чередование а — i), а также долготой гласного Б 

дюративном аспекте (результат утраты г). 
е —и (в урахинском диалекте соответственно i — и): 

кубач. диал. срв. урах. диал. 
bekwij „съесть" — b u k i j „есть", birg' is— bug' is 
b ^ a i j „выпить" —bu£a i j „пить", birgis —bugis „ 
becaij „пожарить"—bucai j „жарить", b i r z i s — b u z i s 
becij „изжарить"—buc i j „жарить", bircis — bucis 
beSij „соткать" — b u s i j „ткать", birSis — buSis 
b i l i i j „выучить" — b u c i j .„учить", b i l i i s — bndis. 

Здесь, при наличии чередования е —u, i—и в кубачинском и, 
соответственно, i — и в урахинском, в основе глагола недлитель-
ного вида представлен согласный г (в кубачинском — возмести-
тельная долгота) или 1, который отсутствует в основе длительного 
вида. При этом наблюдаются случаи окаменения префикса, клас-
сного экспонента в основе длительного вида: 

beSaij „окрасить" — juSaij „красить" 
sa-be£ij „распилить"—sa-ju£ij „распиливать" 
ka-betij „отлить" —ka- ju t i j „отливать". 

Префикс b в глаголе недлительного вида изменяется, в дли-
тельном виде префикс j является окаменелым классным показа-
телем. А 

П. Услар приводит в урахинском диалекте несколько глаго-
лов, указывая, что они в длительном виде повторяют префикс г" 
bargwis „обмотать" — rurgis „обматывать"; birSas „выучить" — 
rur^as „учить". 

В этих случаях префикс г в длительном виде является ока-
менелым классным показателем. В соответствующих кубачинских 
примерах в длительном виде в одном случае представлен изме-
няющийся классный показатель, в другом—классный показатель 
j (<-г) окаменел: 
ben-ba£aij „обернуть" — ben-bufrsij „заворачивать" (объект I I I кл-} 
jen-ja£aij „ — jen-ju£&ij (объект I I кл.) 
"wen-waieij „ — wen-u£aij (объект I кл.) 
baq's'ij „выучить", „приучить" —- jftqVij „учить", „приучать". 

В ряде глаголов в длит, виде отсутствует префикс, классный 
показатель (по-видимому, утрачен), и одно лишь отсутствие пре-
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фикса, классного показателя может быть различительным при-
знаком аспекта: b ikawij „ с ж е ч ь " — i k a w i j „сжигать", в урахин-
ском: bi rqwis „щипать шерсть" — iqwis и т. д. 

Обычно, в дюративе наряду с отсутствием классного пока-
зателя нет и согласного г, представленного в основе глагола 
недлительного вида: 

buqaij „выкопать" — uqaij „копать", урах. диал. bu rS i s— u§is 
butai j „износить"—utai j „изнашивать" 
buci j „постругать" — uci j „стругать"; 

срв. аналогичные примеры в урахинском диалекте: b i rb i s 
„сшить"—ib i s „шить", birzis „выдоить" — izis „доить". 

Возможно при этом и чередование гласного основы: beta i j 
„порвать", „скосить" — utaij „рвать", „косить"; срв. в урахин-
ском: birdis — udis; bir t is „сгуститься"—utis „сгущаться".^ 
Соответствующий последнему глагол в кубачинском диалекте 
в длит, виде сохраняет изменяющийся классный показатель:' 
bet i j „сгуститься" —- bu t i j „сгущаться". 

Ряд глаголов, начинающихся с префикса, классного показа-
теля и имеющих' в основе недлит, вида согласный 1, в длит, 
виде начинается с 1, не имея при этом изменяющегося клас-
сного экспонента: 

кубач. диал. срв. урах. диал. 

bilsaij „скрутить", „свить" —lusaij bilsis—lusis 
„скручивать", „свивать" 

b i l t i j „ощипать" — l u t i j „щипать". bil t is—lutis 
bilSij „размотать" — liiSij „разматывать" bilSis—luSis 

b i l i i j „прочесть"—ludi j „читать" 
bil£ij „спилить" — l u £ i j „пилить" 
bi lkwij „завить" — l u k i j „завивать" 

урах. диал. bilkwis „написать" — lukis „писать" 
bilwas „выбрить" —luwas „брить". 

Относительно подобных глаголов П. Услар пишет, что „гла-
голы, начинающиеся со слога 11, превращают его в lu в про-
должительной форме" Сопоставление кубачинских примеров. 

1 П. К. У с л а р, Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 204. 
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с урахинскими дает возможность судить об изменениях, проис-
шедших в формах длительного вида таких глаголов. 

В урахинском диалекте в глаголах: 
bilSis „насытиться"—bnlSis „насыщаться", 
bilx"is „сварить" — bu lx ' i s „варить", 
bi lhwis „зарезать" — bnlhis „резать" аспект различается 
посредством чередования гласных i — и. 

Соответствующие им глаголы в кубачинском: 
bilqaij „насытиться" — luqaij 

„насыщаться , 
bilSaij „сварить" —lusa i j „варить", 
b i lxwi j „зарезать" — l u x i j „резать" в недлительном виде-
по форме совпадают с урахинскими, но различаются в длитель-
ном виде. 

По-видимому, кубачинская форма дюратива, например, l uqa i j 
„насыщаться" является результатом изменения соответствующей 
урахинской формы bulSis: утрачен префикс, классный показа-

, тель, после чего произошла перестановка гласного основы и с 
согласным 1 и форма дюратива bulqai j приняла вид: luqaij; либо, 
что более вероятно, утрачен первый слог глагола и после 1 вос-
станавливается гласный, свидетельствующий об историческом 
полногласии глагола. 

Так что в глаголах, начинающихся с 1, аспект образован, 
как обычно, чередованием гласных (а — u, i — и), но в дальней-
шем глаголы подверглись изменениям, приведшим к необычным 
формам видового различия. 

Ряд глаголов не имеет соотносительных глаголов другого 
вида'- buki j „течь", buSkij „чинить", nmsi j „взвесить", bumkaij» 
„сохранять", u lk i j „паять", bisaij „плакать", habiqi j „воспи-
тать", bnmwij „играть", £ibhij „смотреть" и т. д. 

Один и тот же глагол, не различающий аспекта в однож 
диалекте, может различать его в другом диалекте. Глагол bax i s 
„накормить" в урахинском диалекте не различает аспекта. Этот 
же глагол в кубачинском диалекте различается по аспекту: baxaij, 
^накормить"—ba-1-xaij „кормить". 

v Глагол iSaij „жать (жатва)" в кубачинском диалекте не раз-
личается по аспекту, в урахинском же различается: bir&is; 
„сжать"—irSis „жать". 

В урахинском bigwis „сжечь", „сжигать" не различает 
аспекта; срв. в кубачинском: bikawij „сжечь"—ikewij „сжигать"^ 
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Урахинскому глаголу x"artis „налить", „наливать", не раз-
личающему аспектов, в кубачинском соответствует глагол, раз-
личающийся по аспекту: ka t i j „налить" - - katai t i j „наливать". 

В этих глаголах, если отбросить направительные превербы-
хха- в урахинском, ка- в кубачинском, то полная форма гла-
гола выступает только в длительном виде.кубачинского диалекта: 
-taitij dirt i j) , где префикс ta — окаменелый классный пока-
затель, полученный из d. В недлительном виде в кубачинском 
утрачен префикс, классный показатель вместе с последующим 
гласным; в урахинском диалекте также утерян префикс, клас-
сный показатёль и гласный основы, но представлен согласный 
г, предшествующий корневому согласному t. В кубачинском диа-
лекте данный глагол хотя и имеет соотносительные формы, но 
в недлит, виде им утрачена часть основы. — до корневого соглас-
ного, поэтому можно лишь предполагать, как различался аспект 
до этой утраты: чередованием ли гласных или иным способом. 

По-видимому, длит, вид отличался здесь от недлительного 
наличием в основе согласного г, сохранившегося в длит, виде 
(в виде возместительной долготы гласного) в кубачинском и 

поныне. 
Аналогичные изменения произошли и в кубачинском глаголе 

ka-x~wij „убить" — ka- ta lx 'wi j „убивать"; срв. данный глагол 
в урахинском, где он в обоих соотносительных формах сохра-
нил полную форму: x^a-buSis „убить"—x"a-burSis „убивать". 

К таким же глаголам относятся в кубачинском: h a - x ' V i j — 
ba- ta lx 'wi j „веять (хлеб)"; £ij-sa-x"wij „снять (пальто, пид-
жак)" — ^ij-sa-talx^wij „снимать". 

Мы выше указывали на случаи, когда глагол, не различа-
ющий аспекта в одном диалекте, различал его в другом диалекте. 
Но встречаются и такие случаи, когда один и тот же глагол в 
обоих диалектах не различается по аспекту; например, buSkij 
в кубачинском, buSkis „починить", „чинить" в урахинском диа-
лекте не имеет соотносительной формы, различающейся по виду 
в обоих диалектах. 

К своеобразным формам соотносительных глаголов по аспекту 
относит П. К. Услар в урахинском диалекте также глагол i s 
„сказать"—bikwis „говорить". В глаголе is „сказать" П. Услар 
не отметил перед гласным корневого согласного— ларингального 
абруптива ( ') , являющегося рефлексом абруптива к, представ-
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ленного в основе длительного вида; срв. в кубачинском диалекте: 
ha ' i j „ с к а з а т ь " - h a - b k i j (^-ha-buki j ) „говорить". 

В недлительном виде основа глагола подверглась изменениям, 
утратив анлаутную часть аналогично глаголу x ' i s „повести". Ж 
если восстановить утраченную часть основы, то оказывается, 
что и такие глаголы образовывали аспект одним из указанных 
выше способов. 

Отметим также, что м н о г о к р а т н о с т ь может быть вы-
ражена в контексте формой длительного вида; например: dudil 
kainiSkaa k a l u £ u n n i d a „я читаю книгу". 

Здесь kalu£unnida „читаю" выражает действие длительное, 
дюративное-

dudil har be kainiSkaa k a l u £ u n n i d a „я каждый день 
читаю книгу". 

Здесь тот же глагол kalufrinnida, сохраняя значение дли-
тельности процесса, в то же время, в данном контексте, выра-
жает и многократность (в сочетании со словом harbe „каждый 
день", „ежедневно"). 

uqnadil busala du6ae xabar h a l u g i n „старик целую ночь 
рассказывал сказку" 

uqnadil har dudae xabar h a l u g i n „старик каждую ночь 
рассказывал сказку". 

В одном случае глагол halugin „рассказывал" выражает 
даштельность процесса действия (рассказывал всю ночь), в дру-
гом случае — многократность (рассказывал каждую ночь). 

Специальных морфологических средств не имеется в куба-
чинском для выражения многократности действия; в даргинском 
языке нет специальных многократных основ, которые отлича-
лись бы от видовых основ 1 . 

Таким образом, большинство глаголов кубачинского диалекта, 
так же как и вообще даргинского языка, имеет соотноситель-
ные образования, различающиеся по аспекту; ряд глаголов не 
различает вида, и одна и та же форма выражает значение как 
длительного, так и недлительного вида. 7 

1 Срв. в русском языке, где многократные образования (сиживал, 
нашивал...) не утвердились и занимают подчиненное положение по отно-
шению к основному подразделению видов; см, П. С. К у з н е ц о в, Исто-
рическая грамматика русского языка, Москва, 1958, стр. 267. 
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Категория вида охватывает всю систему глагольных форм; 
соотносительные пары глаголов образуют соотносительные ряды 
форм: 

прош. сов. bax^win „засеял" 
прош. несов. ba lx 'win „засевал". 

Формы настоящего времени — только длительного вида: bal-
x 'unn i saw „сеет". 

Категория аспекта является одной из основных категорий 
даргинского глагола, однако для выражения аспекта в настоящее 
время в языке нет единого морфологического средства. 

Способом выражения аспекта в даргинском языке служит 
противопоставление основ. Основы недлительного и длительного 
вида могут различаться". 

a) чередованием гласных: 

а — i : baqij ,„сделать" — b i q i j „делать" 
е — i : bexi j „ударить" — b i x i j „ударять" 
u — i : buqaij „понести" —biqa i j „нести" 
a — u:bal<?ij „ограбить"—bulci j „грабить" 
е — u : b e i i j „выгнать" — b u i i j „выгонять" 
i — u : bibcij „умереть" — bub i i j „умирать"; 

b) наличием в основе длительного вида сонорных согласных 
г (в глаголах I и I I I спряжений), 1 (в глаголах I I спряжения). 

В кубачинском диалекте вследствие утраты согласного г 
имеем возместительную долготу гласного: 

bici j „наполнить' 
but i j „разделить" 
baxi j „выучить" 
bas i j „вспахать" 
bixi j „завязать" 

— bicij (-«-bi-r-cij) „наполнять" 
— but i j ( ^ b u - r - t i j ) „делить" 
— baxij (<-ba-r-xij) „учить" 
— ba-l-sij „пахать" 
— bi-l-xij „завязывать"; 

c) чередованием гласных, при наличии согласного г или 1 в 
основе либо длительного, либо недлительного вида: 

baqwi j „сломать" — biqwi j ( * -b i rqwi j ) „ломать" 
becij bercij) „пожарить" — b u c i j „жарить" 
bilsaij „заснуть"—busai j „спать"; 
d) отсутствием в длит, виде префикса, классного показателя 

или префикса, классного показателя и согласного г (с чередо-
ванием гласных основы): 
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bis i j (*-bi-r-sij) „побыть"— is i j „мыть" 
betaij (ч-be-r-taij) „порвать" — utaij „рвать" 
bikawij „сжечь", „сгореть" — ikawij „сжигать", „сгорать"; 
е) утратой префиксальной части в длительном виде: 

bilSaij „сварить" —luSaij „варить" 
bilqaij „насытиться"—luqai j „насыщаться". 

Ряд глаголов в даргинском языке ныне не различает аспектам 
"buSkij „починить", „чинить", umcij „искать", Icij „полоть". 

Глагол, утративший различение аспекта в одном диалекте,, 
может сохранить его в другом диалекте: 

урах. диал. baxis „накормить", „кормить"; 
срв. в кубач. диал- baxaij „накормить" — balxaij „кормить". 
Ныне в кубачинском диалекте, как и в даргинском языке, 

представлена видо-временная система1. Временные формы раз-
вертываются вокруг двух основ: основы длительного вида и 
основы недлительного вида. 

Трудно судить об историческом едиром принципе различения 
аспекта в даргинском языке, но несомненно, что категория 
вида претерпела большие изменения- В настоящее время для 
выражения аспекта используются разные элементы, которые 
исторически могли нести иную функцию. 

§ 72. С л о ж н о - с о с т а в н ы е г л а г о л ы . Сложно-составные-
тлаголы в кубачинском диалекте образуются сочетанием имен-
ных основ или глаголов с различными вспомогательными гла-
голами. При этом часто основы могут сочетаться с несколькими, 
вспомогательными глаголами, образуя различные сложно-состав-
ные глаголы. 

В качестве вспомогательных при сложно-составных глаголах 
часто встречаются глаголы: baqij „сделать", buxi j „сделаться", 
„стать", bukij „говорить"... Сами вспомогательные глаголы при 
образовании сложных глаголов могут выступать с превербами. 
Например, при именной основе aq-, означающей высоту (срв. 
aq-saib „высокий"), вспомогательный глагол употребляется с 
превербом На-, указывающим направление вверх: aq-ha-baqij 
„поднять"; или в глаголе guq-ka-baqij „опустить", „понизить" 

1 Срв. в табасаранском языке, где в северном диалекте ныне пред-
ставлена видо-временная система, которая в южном диалекте—в резуль-
тате утраты категории вида—сменилась временной системой. 
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понятие „опускания", „понижения" заключено в основе gu-q-
(основе самой по себе сложной), но вспомогательный глагол 
baqi j „сделать" снабжен еще направительным превербом ka-r 

который указывает направление вниз в связи с понятием пони-
жения, выраженным в основе guq- (срв- guq-saib „низкий"). 

Наиболее распространенным вспомогательным глаголом явля-
ется глагол baqij „сделать", при помощи которого образуется 
большинство сложно-составных глаголов; например: Sin daqij 
„плавать", доел, „воду сделать"; bumkaa baqij „наточить", qauta 
baqij „затупить"; qabul baqij „понравиться", saimt habaqij „по-
нюхать", talab baqij „добыть", „достать", gapaaqil (<-gap-baqij) 
„похвалить" и т. д. 

nisaij Sin daqij baku „мы умеем плавать" (доел, „мы знаем 
воду сделать") 

galdil mutrus bnmkaa baqaj „мальчик наточил нож" 
idicaila dudil bas baqad „я с ним поспорил". 

Большинство основ, образующих составные глаголы, явля-
ются продуктивными, "т. е. могут образовать сложно-составные 
глаголы, присоединяя различные вспомогательные глаголы. Так, 
например, значительное количество основ образует составные 
глаголы при помощи вспомогательных глаголов baqij „сделать" 
и buxij „сделаться", „стать". Составные глаголы, образованные 
при помощи глагола baqij „сделать", являются переходными и 
выражают действие, происходящее по воле субъекта, при воз-
действии субъекта. Составные глаголы, образованные при по-
мощи глагола buxi j „стать", „сделаться" являются непереход-
ными и выражают действие, совершающееся без воздействия 
субъекта, действие, которое может происходить помимо его воли 
и желания: шах baqij „исправить", „вылечить", шах buxi j „вы-
здороветь", „излечиться", 

га baqij „испортить", za buxi j „испортиться" 
his baqij „увеличить", his buxi j „увеличиться" 
bumkaa baqij „наточить", bumkaa buxij доел, „наточиться" 
bax baqij „смешать", bax buxi j „смешаться" 
takw baqij „открыть", takw buxi j „открыться" 
kauS baqij „сделать голодным", kauS buxi j „проголодаться" 
bu£ae baqij „напоить", bn£ae buxi j „напиться", „опья-

неть" и т. д_ 
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duxturridil gal w a x w a q a j „врач вылечил юношу", 
срв. balnicaaliw gal ix 'wle ш а х u x e чв больнице юноша 

^быстро вылечился* 
adamildil ucaa t a k w daqaj „человек открыл двери", 
срв. sadal ucaa t a k w d n x e „двери сами открылись". 
Составные глаголы, образующиеся вспомогательными глаго-

лами baqij „сделать" и bukij „говорить": 

hakar baqij „покачать", hakar buki j „качаться" 
*qars baqij „почесать", qars buki j „чесаться" 
T-aj baqij „упомянуть о чем-нибудь", доел, „слово сделать" 
-yaj bukij „говорить (вести беседу)" 
.saunt habaqij „понюхать", saunt bukij „нюхать". 

Глагол baqij „сделать" переходный, образуемые им сложные 
глаголы также переходные; глагол bukij „говорить" — непере-
ходный, образуемые им глаголи также непереходные. 

Аспект сложно-составного глагола зависит от вспомогатель-
ного глагола: 

itin baqij „покрасить" (доел, „сделать красным") 
itin biqij „красить в красный цвет" (доел- „делать красным"), 
срв. baqij „сделать", biqij „делать". 
Параллельное использование глаголов ha ' i j „сказать" и buki j 

„говорить" при одной и той же именной основе сложно-состав-
ного глагола различает глагол по виду: 

ya j ha ' i j „сказать" (доел, „слово молвить"), ya j bukij „гово-
рить", „разговаривать"-.. 

da la j ha ' i j „спеть" (доел, „песню молвить"), da la j bukij „петь" 
(доел, „песню говорить"). 

Ряд основ образует сложно-составные глаголы одним вспомо-
гательным глаголом bukij „говорить": zigar bukij „волноваться", 

,gargar buki j „дрожать", tur bukij „болтать", ciq bukij „хромать" 
{о животном), painc bukij „брызгать" и т. д. 

Менее употребителен, чем предыдущие, в качестве вспомо-
гательного глагола при образовании сложно-составных глаголов— 
глагол ayi j „погнать", „изгнать" (перевод приблизительный): 
•due ayi j „пустить вскачь", срв. due buqi j „побежать" 
taamq' ayi j „взорвать", срв. taamq' bizij „взорваться" 
l )a t ayij „отпустить", срв. bat buqi j „отпустить 

непроизвольно" 
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tint ayij „развернуть", tail ayij, lukaur ayij „скатить", срв-
tail bicaij, lukaur bicaij „скатиться", „покатиться" (подобно 
мячу). 

Ряд сложно-составных глаголов образуется редко встречаю-
щимися вспомогательными глаголами: taha bidizij „прыгнуть",, 
nmma i idizi j „поцеловать", ta§ kabicaij „остановиться", „подо-
ждать", han kabs i j „запомнить" (где kabs i j „утонуть", „держать 
с наклоном книзу"), Saala di6ij „рассветать" (где Saala „свет") 
sanne kabzi j „помириться" (доел, „сесть в одно место"). 

Употребление глагола k a b z i j „сесть" в роли вспомогатель-
ного при глаголе носителе основного значения придает ему 
значение начала действия: biqij kabzi j „начать работать", 
„приступить к работе" (доел, „сесть работать")... 

ustabe iaawal b i q i j k a b i g u l s a b „рабочие завтра начи-
нают работать (завтра приступают к работе)", доел, „рабо-
тать садятся"-.. 

x^aunne y a j b u k i j k a b z e „женщины начали говорить". 
В сложно-составных глаголах в роли вспомогательного может 

быть представлен и такой глагол, который в настоящее время, 
в кубачинском самостоятельно не употребляется: 

nmtaa wizij „сесть верхом", 
paarx bizi j „распуститься (о цветке, о пружине)". 
Глагол bizij, входящий в состав сложно-составных глаголов,, 

имеет самостоятельное значение только с превербом, например: 
ka-bzij „сесть" || „написать" (гласный i, предшествующий кор-

невому согласному, редуцирован), 
ii-bizij „наложить латку", wi-bizij „подложить латку". •• 
В сложно-составных глаголах могут выступать не только имен-

ные основы, но и полные имена: 
uke baqij „ободрить", доел, „сердце сделать" (йке „сердце"),. 

«(УЗС?0 •&de)d0o,i>K> ukice i iduqi j „пожалеть" (Okieе „жалость"), sait 
bukij „свистеть" (sait „свист"), saim bekawij „заржаветь" (saim 
„ржавчина"), sus ben-bi i i j „укусить" (sus „кусок", „c™gj<fo"). 

Большинство основ, образующих сложные глаголы, самостоя-
тельно употребляются только при наличии в них какого-либо» 
суффикса; например, в составном глаголе wax baqij „испра-
вить", „излечить" именная основа wax—самостоятельного упот-
ребления — без того или иного суффикса — не имеет- Однако-
соответствующим суффиксом от этой основы образуются: отвле-
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ценное имя существительное wax-dix"' „добро", прилагательное 
wax-saib „хороший", наречие шах-le „хорошо". 

„Телеграфировать" и „телефонировать" в кубачинском имеет 
формы: tiryirim dexij, t i l ipun dexij, где вспомогательным гла-
голом является dexij „ударить" 

Глагол dexij „ударить" в роли вспомогательного глагола 
выступает также при образовании составных глаголов, выража-
ющих игру на инструменте при помощи рук: taam dexij „играть 
на барабане" (доел, „барабан бить"), 6ugur dexij „играть на 
чонгури", pianina dexij „играть на пианино". 

Употребление глагола dexij „ударить" й качестве вспомога-
тельного в данном случае объясняется, по-видимому, тем, что 
представление игры на барабане — инструменте более древнем, 
чем, например, ianaya „гармонь", переносится и на более 
поздние музыкальные инструменты. 

Что же касается игры на свирели или на дудке, т. е. игры 
с участием губ, то в них вспомогательным глаголом является 
Mlcij: pailluc b i l i i j „играть на свирели", saurmaw bil£ij „играть 
на дудке". 

В настоящее время в кубачинском диалекте глагол b i l i i j 
самостоятельно почти не встречается2 , с превербом ка- означает 
„прочесть". В других даргинских диалектах соответствующий 
тлагол bilcis (урахинский диалект), — употребляясь без превер-
ба ,— означает „прочесть", „спеть". 

Заимствованные из других языков слова, как известно, пре-
образовываются, подчиняясь грамматическим законам данного 
языка, — процессом образования новых слов управляет система 
деривации данного языка. Кубачинская лексика, подобно лексике 
других языков Дагестана, значительно обогащается заимствова-
ниями из русского или через русский язык. В словарный состав 
проникают новые слова, отражающие современную эпоху, причем 

1 О семантике слова „телеграфировать" в горских языках В. И. Абаев 
пишет: „...почти во всех доступных мне горских языках оно передается 
выражением „ударить в проволоку", надо думать, что это выражение 
связано с соответствующими представлениями о сущности механизма 
телеграфирования". В. И. А б а е в , О диалектологическом вопроснике 
для горских языков Кавказа, Труды I диалектологической конференции 
1938 года, Ростов н/Д., 1939. 

5 Срв. akbar W i j —призвать на молитву („акбар прочесть"). 
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заимствуются не только имена, по заимствуются и глаголы. 
К глаголам, заимствованным из русского или через русский 
язык, для восприятия их именно в функции глаголов при-
бавляется вспомогательный глагол, чаще всего baqij „сделать", 
который, таким образом, является не только наиболее распростра-
ненным вспомогательным глаголом при образовании сложно-сос-
тавных глаголов, но и при оформлении новых глаголов, заим-
ствованных ИЗ других Я8ЫКОВ. 

Например: pairnimat baqij „принять", iskanluii t baqij „ис-
ключить", agitiruwat baqij „агитировать", r ikamindawat baqij 
„рекомендовать", pastanawit baqij „постановить" и т. д. 

В качестве вспомогательного глагола при заимствованных 
глаголах может выступить и иной глагол (хотя и сравнительно 
реже); например: buxi j „сделаться", „стать"; nastupat buxi j 
„наступать". 

Приведем для иллюстрации кубачинское предложение с заим-
ствованиями из русского языка: 

ubSaer sabrani jaldi l p a s t a n a w i t b a q a j kaalxuzla paaraw-
lenijalze i ib i lgwi j : r iwizunnaj kamisi jaldi l wi jawi t daqibzud 
nidjastatkaabe ix 'wle l i k w i d i r u w a t d a q i j „общее собрание 
постановило обязать правление колхоза быстро ликвидировать 
недостатки, выявленные ревизионной комиссией". 

Глагол заимствуется в форме инфинитива и остается без 
.изменения; глагольные формы образуются соответствующим изме-
нением вспомогательного глагола: 

инфинитив: waprus birulzib r i M t b a q i j bikaul sab «воп-
рос нужно решить на бюро", 

будущее время: birulzib wapras r i S i t b а q i 1 а „на бюро 
решим вопрос", 

прош. время: birulzib waprus r i S i t b a q a d a „на бюро 
решили вопрос", 

наст, общее вр.: i lzib waprus nusaaddil birulzib r i & i t 
b i q i d a „подобный вопрос мы решаем на бюро" и т. д. 

Заимствованный глагол riSit „решить" остался без изменения, 
различные временные формы глагола образовались изменением 
вспомогательного глагола baqij „сделать". 

§ 72. П р е в е р б ы . В иберийско-кавказских языках пред-
ставлены языки с развитой послеложной системой, но в кото-
рых при этом не развиты превербы (например, аварский язык) 
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или, наоборот, развита система превербов, ' но не получают 
развития послелоги (абхазский язык)1 . 

В даргинском языке, наряду с развитой системой послелож-
ных падежей в имени, представлены превербы в глаголе; однако, 
сиетеиа превербов в диалектах даргинского языка развита не 
в одинаковой степени: в кубачинском диалекте ^ы имеем срав-
нительно более развитую систему, чем в других даргинских 
диалектах2 . 

В кубачинском диалекте, как и вообще в даргинском языке, 
имеются направительные превербы, указывающие направление 
движения и пространственные превербы, указывающие место в 
пространстве, относительно которого совершается действие. 

Направительные превербы являются простыми по составу и 
наиболее распространенными превербами: 
ка- указывает направление вниз 
ha- „ „ вверх 
sa - я » сюда (по горизонтали) 
bid- „ „ туда (по горизонтали) 

ka-bayij „прийти", „достичь" (сверху) 
ha-bafij „ „ (снизу) 
sa-bayij „ „ (сюда, по горизонтали) 
bidayij » я (туда, по горизонтали) 
ka-wqin qil „заходи в дом" (в направлении сверху вниз) 
ha-wqin qil „ „ (в направлении снизу вверх, напри-

мер, надо подняться по лестнице) 
sa-wqin qil „ „ („сюда", человек, к которому обра-

щаются, находится на одном уровне 
с говорящим, например, у порога 
дома) 

widuqin qil „заходи в дом" (действие направлено от говорящего, 
но в горизонтальном направлении). 

Первые два лица в отношении использования превербов sa-
„сюда", bid- „туда" противостоят третьему лицу: 
_ ^ ^ 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , Морфологические встречи абхазского языка 
с картвельскими языками, Известия ИЯИМК, XII, Тбилиси, 1942. 

2 См. наши: 1) Система превербов в кубачинском диалекте даргин-
ского языка, ИКЯ, IV, Тбилиси, 1953; 2) О даргинских превербах, Сооб-
щения Акад. наук Груз. ССР, XXVI, Л* ?, 1961. 
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di&au sa-wqin „зашел ко мне" 
j§au sa-wqin „зашел к тебе" 
idiSau widuqin „зашел к нему". 

По отношению к 1-му и 2-му лицам используется преверб, 
указывающий на приближение (sa- „сюда"), по отношению к 
3-му лицу—преверб, указывающий на удаление (bid- „туда"). 
При этом предполагается, что действие по отношению к 3-му 
лицу направлено „туда", а не „сюда". 

Срв. в грузинском языке, в котором для 1-го и 2-го лиц 
используется преверб Эсп- то- „сюда", для 3-го — Зог mi- „туда" 
(при условии, что действие по отношению к 3-му лицу опять-
таки направлено „туда", а не „сюда"): 

mo-mcera „написал мне" 
д т - ^ ф а mo-gcera „написал тебе" 
Во-Ц/а&о mi-scera „написал ему" 1 . 

Если движение к 3-му лицу происходит по направлению 
„сюда", а не „туда", то и по отношению к 3-му лицу может 
быть ^использован преверб sa- „сюда", аналогично грузинскому 
превербу Эм- mo-: galSanl ataa-Sau sa-taazij „пошел от сына к 
отцу" (по направлению „сюда"); 

срв. в грузинском языке: Зи-Ц/дбо mo-scera „написал ему" 
(„сюда")2 . 

Превербы ка- (направление вниз), ha- (направление вверх) 
могут быть представлены относительно всех трех лиц: 

diSau ka-£ij „привести ко мне (сверху)" 
iSan ka-£ij „привести к тебе" 
ixiSan ka-i i j „привести к нему" 
diSau ha-i i j „привести ко мне (по направл. вверх)" 
iSau ha-£ij , „привести к тебе" ' 
ikiSau ha-£ij „привести к нему". 

В отношении приближения или удаления направительный 
преверб может быть нейтральным, при этом приближение или 
удаление выражено в предложении местным падежом имени: 
при направительном падеже будем иметь приближение, при. 
исходном падеже — удаление: 

1 См. о. 'Э о Б о d a, Ô&OTQC?0 дбоЬ а^Зофо^о, I, 9rafc<gcae?roao;>, тЬо-
erobo, 1955, 150. 

3 См. там же. 
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ducaana katpazij „пошел в лес" (лес находится ниже са-
мого идущего лица) 

ducaanal kataazij „пошел из лесу" (вниз; лес в этом случае 
остается выше идущего) 

ducaana hataazij „пошел в лес" (лес находится выше идущего) 
ducaanal hataazij „пошел из лесу" (по направлению вверх, 

лес остается ниже идущего) 
ducaana sataazij „пошел в лес" (в горизонтальном направ-

лении, оттуда сюда) 
ducaanal sataazij „пошел из лесу" (в горизонтальном направ-

лении, сюда) 
ducaana widazi j „пошел в лес" (в горизонтальном направ-

лении, туда) 
ducaanal widazi j „пошел из лесу" (в горизонтальном направ-

лении, туда; идущий удаляется от говорящего). 

В урахинском диалекте, в отличие от кубачинского, элементы, 
выступающие в качестве направительных превербов, одновре-
менно выступают и в качестве послелогов, имея в исходе со-
гласный звук (sa- преверб „сюда", срв. -sad, послелог с тем же 
значением). В качестве послелогов они присоединяются к имени, 
уже имеющему обычный послелог, образуя сложные послелоги: 

wacali-zib-sad bee sa-buqun „из лесу волк пошел" (сюда) 
^wacali-zib-bit bee bit-uqun „из лесу волк пошел" (туда) 
wacali-zib-x'ad bee x 'a-buqun „из лесу волк пошел" (вниз) 
•wacali-zib-ad bee a-buqun „из лесу волк пошел" (вверх) 1 . 

Направительные превербы, в отличие от пространственных 
превербов, не изменяются- Они теснее срослись с глаголом. 
Между направительным превербом и глаголом не может вкли-
ниваться „вставка" в виде частицы или союза, что может иметь 
место между пространственным превербом и глаголом: 

wi-ja-bix^aad „и подложил" (в значении „и подложить, под-

ложил")-
Здесь между превербом wi- „под" и глаголом b ix 'aad заклю-

чена „вставка"—союз ja „и". 

1 Урахинские примеры см. П. К; У е л а р, Хюркилинский язык, стр. 33. 
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При наличии одного направительного преверба „вставка" 
становится между удвоенным превербом (удвоившийся первый 
преверб выступает с согласным в исходе): 

sat-ja-sa-qaad „и принести принес" 
liat-ja-habal£id „и взять взял 
ia t - ja -kab ix ' aad „й положить положил" 
fcit-ja-bidix^aad „и положить положил" (в направлении „туда"); 

ustacail ша£е sat-ja-sa-bul£id, sincae dudi l ja bilu£aid „от 
.мастера работу и брать брал и самому я давал". 

При наличии пространственного и направительного превер-
бов союз ja „и" вклинивается между превербами: 

6i-ja-ka-bix"aad „и положить положил" 
ben-ja-ka-bix^aad „и вложить вложил". 

Направительные превербы соответствуют послеложному па-
дежу на -San „к", т. е. при оформлении имени послеложным 
суффиксом -Sau глагол соответственно может быть оформлен 
одним^. из направительных превербов: 

«larx 'ai l i j gule aba-Sau sa-baye 

-ataa ibrahimli-&au widazij 
.gal-gaul ataa nikwal kaye 

„к вечеру мальчики достигли 
матери" 

„отец пошел к Ибрагиму" 
„от сына отец давно пришел". 

Направительные превербы уточняют направление действия, 
поэтому употребляются соответственно направительному и исход-
ному падежам имени. 

§ 7 3 . П р о с т р а н с т в е н н ы е превербы изменяются соот-
ветственно изменениям местных падежей, т. е. в зависимости 
от того, выражается состояние п о к о я или д в и ж е н и я 
<(к чему-нибудь или от чего-нибудь). 

Направление 

£i- „на" - £i-b-
wi- „под" wi-b-
ta- „к передней стороне" ta-b-
biS- „среди чего-нибудь" biS-i-b-
Ьёп „внутрь" ben-i-b-
kwi- „в руки" kwi-b-

Покой 

„на чем-нибудь" 
„под чем-нибудь" 
„перед чем-нибудь" 
„среди чего-нибудь" 
„внутри" 
„в руках". 
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Удаление » 

ii-j- „с чего-нибудь" 
wi-j- „из-под.. ." * 
te-(-*-ta-j-) „спереди" 
biS-i-j- „из среды" 
ben-i-j „изнутри" 
kwi-j- „из рук" (перевод приблизительный). „ 

Пространственные превербы соответствуют определенным, 
послеложным окончаниям имен: 

преверб срв. послеложное окончание: -ze „на" 
„ ta- » • . " t a «перед" 
„ wi- „ -gu „под" 
„ biS-, а также kwi- „ -сзе „в", „к" 
„ Ьёп- соответствует VI серии местных падежей, выра-

жающей направление вовнутрь предмета. 

bikli-ze дара i i -kabga „надень шапку на голову" 
bikli-zi-b qapa iib-tib „на голове есть шапка" 
bikli-zi-1 qapa cij-kabga „сними с головы шапку" . 

В превербах, выражающих покой, b является изменяющимся 
экспонентом грамматического класса: 

b a t i j „оставить", wipaa t i j (ч-wib-bati j ) „вставить после себя" 
(объект I I I кл.), ' 

срв. тот же глагол: wi j - ja t i j (объект I I кл.), wiw-wati j 
(объект I кл-; например, оставить в гостях товарища, с которым 
пришел в гости, а самому уйти). 

При объекте мн. числа: wipaatij, wi taa t i j (-<-wid-datij). 
В превербах, выражающих удаление, j (-<-г) является окаме-

нелым классным показателем. В уркарахском диалекте соответ-
ственно имеем окаменелый классный показатель г, а в урахин-
с к о м — изменяющиеся классные показатели. 

Кубач. диалект: 

du u£i-zil £ij-k'awqid „я (I кл.) сошел с лошади" 
du u£i-zil dij-keqwid „я ( I I кл.) сошла с лошади" 
du ui i -z i l dij-kabqid „я ( I I I кл.) сошел с лошади". 
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Уркар. диалект: 

nu ur£ili-£ir £ir-kawqunra „я (I кл.) сошел с лошади" 
nu ur£ili-6ir i i r -ka ruqunra „я (II кл.) сошла с лошади" 
nu u r i i l i - i i r £ir-kabuqunra „я ( I I I кл.) сошел с лошади". 

Урах. диалект 1: 

тш ur6ili-Siw-x''ad Siw-x'awqimna „я (I кл.) сошел с лошади" 
n u ur6ili-Sir-x^ad Sir-x 'aduqunna „я ( I I кл.) сошла с лошади" 
nu uriili-Sib-x^ad Sib-x^abuqunna „я ( I I I кл.) сошел с лошади". 

Превербы 6i-j- в кубачинском, 6i-r- в уркарахском не изме-
нились при изменении грамматического класса субъекта непе-
реходного глагола. В урахинском диалекте изменение грамма-
тического класса субъекта отразилось в нревербе: Si-w- (I кл.), 
Si-r- ( I I кл.), Si-b- ( I I I кл.). 

Аналогичная картина наблюдается и в послелогах: в исход-
ном падеже в урахинском диалекте представлены изменяющиеся 
классные показатели, в уркарахском — окаменелый классный 
показатель г, в кубачинском диалекте, в аштинском говоре — 
окаменелый классный показатель j, в собственно кубачинском—1. 
Изменения превербов соответствуют изменениям послелогов. 

Отдельно взятые превербы — направительный или простран-
ственный—являются простыми превербами. Сочетание направи-
тельного преверба с пространственным образует сложный (со-
ставной) преверб: 

ben-ka- „во что-нибудь, по направлению сверху вниз" 
ben-ha- „во что-нибудь, по направлению вверх" . . . 
Направительный преверб в сложном превербе является вто-

рым компонентом, ему предшествует пространственный преверб: 

£i-ka-bisaij „положить н а . . . " 
ta-ka-biSaij „положить перед. . . " 
ben-ka-biSaij „вложить.. ." и т. д. 

Пространственные и направительные превербы во взаимном 
сочетании указывают на место действия и направление действия: 
£i-ka- „на что-нибудь" в направлении сверху вниз 
£а- (ч-ei-ha-) „ „ вверх 
i i -sa- „ „ сюда (по горизонтали) 
£i-bd- K-£i -b id) „ „ туда ( „ ) 

1 См. П. К. У с л а р, Хюркилинский язык. 
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£ij-ka- „с чего-нибудь" в направлении вниз 
£ij-ha- „ „ вверх 
wi-ka- „под что-нибудь" „ вниз 
wa- (ч-wi-ha-) „ „ вверх 
wi-sa- „ „ сюда 
wi-bd- „ „ туда 
wi-j-ка- „из-под чего-нибудь" „ вниз 

Ча-ка- „перед чем-нибудь" „ вниз 
ta (<-ta-ha-) „ „ вверх и т. 

Известно, что вообще преверб (глагольная приставка) ж 
послелог „восходят к общему источнику, — к частицам и осно-
вам адвербиального значения" 

Срв. кубачинский преверб ta-, послеложное окончание -ta: 
„перед" и послелог tala „вперед". 

awa£anni-ta did ta-biga „к рубахе пришей пуговицу". 
Здесь послелог -ta и преверб ta- имеют не только одну и ту 

же функцию, — указывают на переднюю сторону,—но имеют 
один и тот же звуковой состав (имеют общий источник проис-
хождения); срв. послелог tala „вперед". 

Предполагается, что преверб kwe- имеет генетическую связь 
со словом, означающим „руку", корневым согласным которого 
является к (kw) (срв. аварск. kwer , лакское ka || kwa „рука" ) 2 . 

По функции превербы кубачинского диалекта дают прост-
ранственное определение, но могут изменить и лексическое зна-
чение глагола. Кубачинские превербы не используются для обоз-
начение вида и времени. Этой функцией даргинские превербы, 
не обладают. 

Уточнения, придаваемые превербами, можно проиллюстриро-
вать на ряде примеров: 

b i l i i j „спилить"—простая форма глагола, где не конкретизи-
ровано, что следует пилить. Усложнение его пространственными 
превербами придает глаголу следующие значения: te-bil£ij 
„отпилить", £ij-bil£ij „спилить (сверху)", wij-bil£ij „спилить (сни-
зу)", „подпилить", biSij-biliij „отпилить часть", benij-biliij „вы-
пилить (изнутри)". 

1 Арн. Ч и к о б а в а , Морфологические встречи абхазского языка с 
картвельскими языками, Изв. ИЯИМК, X, 1940, стр. 149. 

' См. наше: О даргинских превербах, Сообщ. Акад. наук Груз. ССР. 
XXVI, № 2, 1961. 
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baqij „сделать", „построить", £i-baqij „надстроить", wi-baqi j 
„построить под-. .", „заранее сделать часть работы", ta-baqij 
„построить спереди", ben-baqij „построить внутри", biS-baqij 
„сделать часть работы, помочь в работе"••• 

Превербы могут существенно изменить значение глагола: 
baqij „сделать", ka-baqij „уложить спать", ha-baqij „оценить", 
£i-daqij „закрыть", £ij-baqij „отомстить", iabaqij (^-£i-ha-baqij) 
„натянуть (напр., одеяло)", £ij-ka-baqij „перелистать" и т. д. 
ka-biSaij „положить" (срв. biSaij „обработать металл инкруста-
цией"), ii-bisaij „наложить вьюк", bem-biSaij (<-Ъёп-biSaij) „по-
ложить в подкладку (например, вату)", kwij-ka-bisaij „положить 
предмет, находящийся в руках" и т. д. 

Превербы в кубачинском диалекте находят употребление при 
большинстве глаголов, чего нельзя сказать о других даргинских 
диалектах. Благодаря развитию системы превербов, глагол в 
кубачинском становится более гибким в выражении различных 
нюансов действия. 

§ 7 4 . г И н ф и н и т и в в кубачинском диалекте имеет оконча-
ние -j (соответственно окончанию дательного падежа -j)1 , тема-
тическим гласным является i: 

baq-i-j „сделать", blq-i-j „делать" 
k a b i l M - j „прочесть" k a l u M - j „читать" 
bax-i-j „выучить" bax-i-j „учить". 

В диалектах даргинского языка инфинитив имеет различные 
окончания2 : -s (урахинский, акушинский диалекты), -z (цуда-
харский диалект), -z || -j (говор аула Бутри)- В уркарахском 
диалекте инфинитив, наряду с обычным окончанием ~s. при тема-
тическом гласном i, образуется также при помощи окончаний 
-га, -па (тематическим гласным при этом является а). Посред-
ством окончаний -га, -па образуется инфинитив и в хайдакском 
диалекте: 

barq-a-ra „сделать" birq-a-ra „делать" 
biw-a-na „украсть", bilw-a-na „красть". 

1 О связи инфинитива с формой дат. падежа имени в даргинском см. 
Л. И. Ж и р к о в , Грамматика даргинского языка, Москва, 1926, стр. 20. 

Инфинитив — окаменелая форма дат. падежа масдара; см. ^ 6. &о-
^ са 2> о з с>, о <гг>. (ЗЗ^ОЗ^с)^, fcvgBd^foo дбо, cn&ô nobo, 1952, стр. 301. 

1 См. С. А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, стр. 146. 
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Глаголы с окончанием инфинитива -па относятся ко I I спря-
жению-

Прямое дополнение при инфинитиве ставится в том же па-
деже, что и при личных формах глагола. 

По функции инфинитив выражает целевое назначение: 

kainiSkaa k a b i l i i j bikaulda „книгу хочу прочесть" 
bic k a x " w i j bikaulsab „нужно убитьволка" 
wisai j kammawigut „не начинай плакать" 
d a S i j waxt agul sab . „наступило время уходить" 
dn w i q i j k igad „я начал работать". 

Инфинитив в кубачинском (так же, как и в даргинском 
языке) не склоняется, с инфинитивом сочетается наречие: 

< o a x l e k a b z i j bikaulsab ka „нужно хорошо написать письмо" 
d u h a k a l p i k r e i i k i j k igad „я очень думать начал", 
i x ' w l e w a S i j bucaara baqa „постарайся скоро уехать 

§ 7 5 . О т г л а г о л ь н о е и м я д е й с т в и я {масдар) образу-
ется посредством суффикса -пе, который присоединяется к гла-
гольным основам, оканчивающимся на корневой согласный: 

wax"-ne „хождение", срв. waSij „ходить" 
wac-ne „омовение" wacajj „омыть" 
kabil£-ne „чтение" kabi lc i j ' „прочесть". 

Отглагольное имя действия образуется от основы недлитель-
ного и длительного вида: 

bax"w-ne — отглаг. имя действия от глагола b a x ' w i j „засеять" 
ba lx 'w-ne „ „ b a l x ' w i j „сеять". 

Масдару свойственны признаки, характерные для глагола 
и для имени: из глагольных признаков — категории грам. класса, 
числа, а также переходности; из признаков имени—склонение 

Глагольные признаки: 
а) непереходный глагол: 
adame wax 'u l saw „человек уходит", x^aunul j a x ' u l s a j „жен-

щина уходит", zanawar bax^ulsab „зверь уходит", adamte 
bax 'u l sab „люди уходят", zanawar te dax"ulsad „звери уходят"; 
масдар: adame wax^ne— доел, „человек хождение", x^aunul 

1 См..;>&6. б о ^ т а б о д о , oej. О Э ^ О З ^ З » b«j6d-â >0 360, § 166, стр. 298. 
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j a x " n e — доел- „женщина хождение", zanawar bax^ne — доел, 
„зверь хождение", adamte bax"ne — доел, „люди хождение", 
zanawar te dax"ne — доел, „звери хождение"; 

б) переходный глагол: 

galdi l ka kabilcin „мальчик прочел письмо" 
gulad kame katail£in „мальчики прочли письма"; 

масдар'. galdil ka kabilcne —;досл. „мальчиком письмо чтение" 
gulad kame katailcne —доел, „мальчиками письма чтение". 

Признак имени — масдар склоняется подобно имени суще-
ствительному с исходом на гласный: 

Им. wax^ne „хождение"; каЬЩпе „чтение" 
Эрг. wax'ni-1-di-l kabi l ini - l -di- l 
Дат. wax 'n i - l i - j kabil£ni-l i- j 
Род. wax 'n i - l l a kabil£ni-lla 
Местн. wax^ni-l-ze kabilini-1-ze 

wax'ni- l -z i -b kabil£ni-l-zi-b 
wax'ni-l-zi-1 kabilcni-l-zi-1. 

Idila k a b i l i n e xere t ibakawa „его чтение никуда не годится".. . 
xairzanna h a b i i n e pakl isab „гравировка кинжала красива"••• 
idila widax ' ib w a x ^ n i l i j se£u awkud „его быстрому хождению я 
ничего не могу сказать" („я ничего не говорю"—от удивления). 

§ 76. С п р я ж е н и е . П. К. Услар выделяет в урахинском 
диалекте три типа спряжения глагола в зависимости от трех 
различных окончаний деепричастия прошедшего времени: -ulli , 
- i l i , - u j 1 . 

В основе деепричастия прошедшего времени лежит форма 
3-го лица прошедшего совершенного времени, от которой при 
помощи суффикса деепричастия -И образуются деепричастные 
формы. Все три деепричастные окончания, приведенные 
П. К. Усларом, являются результатом фонетических изменений, 
наблюдаемых при. присоединении суффикса деепричастия -И к 
форме 3-го лица прошедшего совершенного времени: ul- l i^-ur- l i ; 
i-li ib - l i 2 ; u j ч - ui un-ni ч - un-li . 

1 См. П К. У с л а р , Хюрвилинсвий язык, стр. 174. 
2 П. К.. Услар отмечает утрату b в деепричастной форме, а также 

изменение г в 1; см. там же, стр. 173. 
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Суффикс деепричастий во всех трех случаях один: -И; раз-
личаются окончания в 3-м лице прошедшего совершенного вре-
мени: -ur, -ib, -ип. Следовательно, типы спряжения глагола, 
следует выделить не по окончанию деепричастия, а по оконча-
нию 3-го лица прошедшего времени. 

В кубачинском диалекте окончания 3-го лица прошедшего' 
времени отличаются от урахинских: 

урах. I спряж. -иг, кубач. -ij 
I I „ -ib -aj, -е 

I I I „ -un -in. 

Основная масса глаголов относится ко I I и III типам спря-
жения; число глаголов, отнесенных Усларом к I спряжению,, 
значительно меньше. 

В кубачинском, по окончанию 3-го лица прошедшего совер-
шенного времени, мы выделяем также три спряжения: 

I спряжение: -aj (перех. гл.), -е (неперех. гл.) 
I I спряжение: -in (независимо от переходности глагола) 

I I I спряжение: -ij (независимо от переходности глагола). 

I спряж. baq-aj „сделал" (перех. глагол) 
wibc-e „умер" (неперех. глагол) 

I I спряж. bilsa-in „сварил" (перех. глагол) 
bilsa-in „заснул" (неперех. глагол) 

I I I спряж- bax-ij „выучил" (перех. глагол) 
waca-ij „устал" (неперех. глагол). 

§ 77. Кубачинский глагол различает следующие временные 
формы: настоящее конкретное, настоящее общее, прошедшее 
совершенное, прошедшее несовершенное, прошедшее несовершенное 
определенное, прошедшее результативное или заглазное, прежде-
прошедшее, будущее время. 

Ряд из этих форм аналитического образования, спряжение 
их представляет собою спряжение вспомогательного глагола, 
поэтому прежде чем перейти к разбору спряжения глагола, сле-
дует рассмотреть спряжение вспомогательных глаголов. 

Простейшим вспомогательным глаголом, употребляющимся 
при образовании аналитических форм глагола, является глагол 
sab „есть", „суть". Глагол неполный: не имеет будущего вре-
мени, формы инфинитива, повелительного наклонения. 

186 . 

Наст. вр. 1 л. dn da „я еемь", мн- ч. nusaa da „мы есмы"~ 
2 л. u de „ты еси" uSaa da -,вы есте* 
3 л. id sa-w/j/b „он есть" itae sab/d „они суть".. 

Вспомогательный глагол s a b „ е с т ь " в кубачинском диалекте 
в 1-м и 2-м лице сохранил лишь личные окончания, сам вспо-
могательный глагол сохранился в 3-м лице. 

Прош. вр. 1 л. du de „я был", nusaa de „мы были" 
2 л. u de „ты был", uSaa de „вы были" 
3 л. id de „он был", itae de „они были". 

В прошедшем времени вспомогательный глагол не изменя-
ется по лицам. 

Срв. спряжение вспомогательного глагола в урахинском: 
диалекте1 : 

Наст. вр. 1 л. nu sab-ra „я семь" (III кл.), мн. ч. nuSa sa r - ra 2 

2 л. hau sab-ri „ты еси" hauSa sar-ra 
3 л. hi t sabi „он есть" h i t t i sabi, sarr 

Прош. вр. 1 л. nu sab-ri „я был", мн. ч. nusa sar-r i 
2 л. hau sab-ri „ты был" hauSa sar-ri 

" З л . hit sab-ri „он был" hi t t i sab-ri, sar-ri. 

При образовании аналитических форм урахинский вспомо-
гательный глагол присоединяет только личные окончания (ис-
ключая 3-е лицо настоящего времени, не имеющее личного окон-
чания), сам вспомогательный глагол, подобно кубачинскому 
диалекту, утрачивается3 . Спряжение вспомогательного глагола 
s a b i „есть" в урахинском диалекте сохранило более древние-
формы, сравнительно с кубачинским диалектом. 

Другой вспомогательный глагол l i b „есть", „имеется" вы-
ражает наличие: 

Наст. вр. du liw-da „я (I кл.) нахожусь", мн. ч. nusaa lid-da 
u liw-de „ты находишься" usaa lid-da 
id l iw „он находится" itae lib/d 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, § 61, стр. 71. 
а Срв. мн. ч. вспомогательного глагола в уркарахском диалекте: 1 л. 

nuSa sadi-ra, 2 л. hau^a sadi-ra, 3 л. hetai sabi (I, II кл.), sadi (III кл.). 
a С. А б д у л л а е в пишет: „Полная форма связки са-й, сай-ри, сай-ра. 

исторически, по-видимому, предшествовала сокращенным формам ра, ри"_ 
CL А б д у л л а е в , Грамматика даргинского языка, стр. 116. 
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, срв. li-j (II кл.), li-b ( I I I кл.) „есть", „находится". 

Прош. вр. du liw-de „я был (находился)", мн. ч. nusaa lid-de 
u liw-de „ты был" uSea-lid-de 
id liw-de „он был" itae lib-de, 

lid-de 

срв. в урахинском диалекте: 
1 л. nu liw-ra (I кл.), мн. ч. nuSa l i r - ra 1 . 
2 л. hau liw-ri hau§a lir-ra 
3 л. hit l iw hi t t i l ib (I, I I кл.), Иг (III кл.). 

Прош. вр., ед. ч. l iw-ri — в о всех трех лицах, мн. ч. 1, 2 л. 
I i r - r i , 3 л. lib-ri (I, И кл-), l i r - r i (III кл.). 

В урахинском диалекте спряжение глагола l i b „есть", „на-
ходится" подобно кубачинскому: личные окончания различаются 
по согласному элементу: в кубачинском диалекте представлен 
d, в урахинском — г2 . 

Если сопоставить личные окончания с личными местоимения-
ми, то в диалектах даргинского языка можно проследить опреде-
ленное соотношение между личными окончаниями, с одной сто-
роны, и личными местоимениями — с другой. 

В личном окончании представлен d (-da, -di), если личным 
местоимением I лица ед. числа является du „я" . Условно их 
мы относим к диалектам I типа. В личном окончании представ-
лен г (-га, -ri), если личным местоимением I лица ед. числа 
является пи „я". Их мы относим условно к диалектам I I типа. 

I тип II тип 
Личные местоимения 1 л. ед. ч- du nu 
Личн. оконч. наст. вр. 1- л. -da -га 

2 д. -di -ri 

Более древними, надо полагать, являются личные окончания 
-da, -di, сравнительно с -га, -ri. 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 80; срв. в уркарах-
ском диалекте, мн. ч. наст. вр. 1 л . nu&a lid-ra, 2 л. hauSa lid-ra, 3 л. 
hetai lib, lid; прош. вр. 1, 2 л. lid-ri, 3 л. lib-ri, lid-ri. 

2 В урахинском диалекте личное окончание -га в результате асси-
миляции может выступить в виде -1а, -па (это касается и окончания -ri). 
€м. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 75,80. 
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§ 78. О б р а з о в а н и е в р е м е н н ы х ф о р м г л а г о л а и 
и х с п р я ж е н и е . 

Настоящее конкретное время — выражает действие, совер-
шающееся в момент речи; является аналитической формой, 
образующейся от деепричастия настоящего времени при помощи 
вспомогательного глагола s a b „есть", „суть". Вспомогательный 
глагол выполняет функцию формального средства спряжения 
(показателя лица): 

I с п р я ж е н и е 
dudil biqul-da „я делаю", мн. ч. nusaad biqul-da 
udil biqul-de „ты делаешь" uSead biqul-da 
iddil biqul-saw .,он делает" itaad biqul-sa-b 

II с п р я ж е н и е 

dudil balx'un-ni-da „я сею", мн. ч. nusaad balxxunni-da 
ndil balx'un-ni-de „ты сеешь" usaad balx^unni-da 
iddil balx'un-ni-sa-w „он сеет" itaad' balx'unni-sab 

I I I с п р я ж е н и е 
du um£aul-da „я согреваюсь", мн. ч. nusaa dum£aul-da 
n u*n£eul-de „ты согреваешься" ^uSaa dumdaul-da 
id um£aul-saw „он согревается" itae bum£aul-sab. 

В глаголах I и I I I спряжений усечен исходный гласный 
деепричастной формы"- biqul-da blqu-li-da „делаю"; в глаголах 
I I спряжения представлена полная форма деепричастия с суф-
фиксом -ni (<- И), ныне уже утраченным в самой деепричастной 
форме, однако возможна и здесь утрата суффикса деепричастия: 
dudil balx 'un-da [j balx 'un-ni-da „я сею". 

Переходность или непереходность глагола не влияет на обра-
зование формы настоящего конкретного времени. 

В уркарахском диалекте в 1-м и 2-м лице настоящего конк-
ретного времени могут употребляться параллельно две формы: 
с утратой исходного i деепричастной формы или без утраты:^ 
birqur-ra I! birquli-ra „делаю". Соответственно в урахинском 
диалекте, где 1 при встрече с г дает прогрессивную ассимиля-
цию 1 , будем иметь: birqul-la -<- birqul-ra birquli-ra „делаю". 

Настоящее конкретное время может выступать и в значении 
будущего времени: 

1 См. П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, стр. 9; 
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ataa £oawal w a x ^ u l s a w „отец завтра уезжает" 
macaa iiaawal l u x u n n i d a „овцу зарежу завтра" 
miq hiba dus b i q u l s a b „свадьбу справляют в будущем году". 

В подобных предложениях выражена уверенность в совер-
шении действия, осуществление действия говорящий считает 
несомненным г . 

Настоящее общее время —- выражает действие, лишенное кон-
кретного временного значения, совершаемое безотносительно к 
моменту речи: 

dndil kainiSkaa k а 1 u t a d „я читаю книгу" (вообще), срв. 
шаст. конкр. вр. dudil kainiSkaa- k a l u i u n n i d а „я читаю 
.книгу" (в данный момент); 

M r £aawalla begwala h a b u 1 q an „каждое утро восходит солнце" 
har be gal uSkaulal w a x ' a j „каждый день сын ходит в 

школу". 
I с п р я ж е н и е , переходный глагол: 

-dudil blq-i-d „я делаю (обычно)", мн. ч. nusaad biq-i-da 
udil biq-i-t „ты делаешь" uSaad blq-i-taa 
iddi l blq-u „он делает" ' i taad blq-u 

неперекоцный глагол: 

du wiq-u-a- „ я работаю", мн. ч. nusaa dlq-u-da 
u wlq-u-t „ты работаешь" uSaa dlq-u-taa 
id wiq-u ? „он работает" itae biq-u 

du ubk-u-d „я умираю" мн. ч. nusaa dubk-u-da 
u ubk-u-t „ты умираешь" uSaa dubk-u-taa 
id ubk-a(j) „он умирает" itae bubk-a( j ) 

I I с п р я ж е н и е (независимо от переходности глагола): 

dudil ba lx 'w-a-d „я сею (обычно)", мн. ч. nusad balx 'w-a-da 
udil balx^w-a-t „ты сеешь" uSaad balx 'w-a-taa 
iddi l balx^w-an „он сеет" itaad b a b f w - a n 

1 „Оттенки значения формы настоящего времени возникают на основе 
субъективного представления будущего действия, как уже осуществля-
ющегося, реализующегося в сознании субъекта". В. В. В и н о г р а д о в , 
Русский язык, Москва, 1917, стр. 572. 
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ИГ с п р я ж е н и е , непереходный глагол: 

d u um^a-u-d „я согреваюсь", мн. ч. nusaa dum£a-u-da 
u umia-u-t „ты согреваешься" uSaa dumia-u-t&a 
i d um<ia-u „он согревается" itae bumia-u 

переходный глагол: 

dudi l bat-a-d „я оставляю", мн. ч- nusaad bat-a-da 
udil bat-a-t „ты оставляешь" uSaad bat-a-taa 
iddil bat-a( j) „он оставляет" itaad bat-a(j) . 

Тематические гласные настоящего общего времени (в 3-м 
лице приводится, при его наличии, также согласный, сле-
дующий за тематическим гласным): 

I спряж., перех. гл. 1 л. -i-; неперех. гл. 1 л. -и-
2 л. -i- 2 i . -и-
3 л. -и 3 л. -и-ИЛИ: - a ( j ) . 

В непереходных глаголах второго типа за тематическим 
тласным а может следовать окончание j. 

,^11 спряж., независимо от переходности: 1 д. -а-
2 л . -а-
3 д. -an. 

I l l спряж., перех. гл. 1 л. -а-; неперех. гл. -п-
2 л. -а- -п-
3 л. -a(j) -и- или: -a(j). 

В 3-м лице переходных глаголов за тематическим гласным 
а может следовать окончание -j (факультативно). 

В переходных глаголах I спряжения тематические гласные 
в 1-м и 2-м л. отличаются от 3-го лица, а в непереходных— 
частью различаются, частью же во всех трех лицах представлен 
один и тот же тематический гласный. 

В глаголах I I спряжения во всех трех лицах тематический 
гласный один — а. 

Глаголы III спряжения по тематическим гласным переход-
ные совпадают с глаголами I I спряжения (различаются оконча-
ния в 3-м лице: -п в глаголах I I спряжения, -j- в глаголах I I I 
•спряжения); непереходные глаголы совпадают с одним из типов 
непереходных глаголов I спряжения. 
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Личные окончания 1-го и 2-го л. настоящего общего вре-
мени в кубачинском диалекте, независимо от того? какого спря-
жения глагол, следующие: 

ед- ч. мн. ч. 
-d -da 
-t -taa 

В аштинском говоре окончание 1-го л* мн. числа совпадает 
с окончанием 1-го л. ед. числа (-d), во 2-м лице мн. числа, 
исходный гласный личного окончания не имеет долготы: 

ед- ч. мн. ч. 
1 л. -d -d 
2 Л. - t "taa 

Настоящее общее время является органической формой гла-
гола и подобно пермансиву в грузинском языке является древ-
ней конъюгационной единицей. И подобно тому как с форми-
рованием категории времени в спряжении ослабевают позиции 
пермансива в грузинском языке 1 , ослабевают позиции и насто-
ящего общего времени в даргинском языке. В ряде диалектов 
(урахинский, уркарахский.. .) настоящее общее время ныне вы-
ступает в функции будущего времени-

П р о ш е д ш е е н е с о в е р ш е н н о е о п р е д е л е н н о е время 
образуется от деепричастия настоящего времени при помощи 
вспомогательного глагола прошедшего времени. Выражает дей-
ствие, протекавшее в определенный момент, без указания на 
результат действия (это как бы настоящее время в прошлом). 

( Поскольку вспомогательный глагол прошедшего времени не 
изменяется по лицам, то не спрягается по лицам и форма про-
шедшего несовершенного определенного времени: 

dudil blqul-de „я делал", мн. ч. nusaad blqul-de 
udil blqul-de „ты делал" u&aad blqul-de 
iddil blqul-de „он делал" itaad blqul-de 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , Историческое взаимоотношение номина-
тивной и эргативной конструкций по данным древнегрузинского языка. 
Известия Акад. наук СССР, Отделение литературы и языка, т. VII, 
вып. 3, Москва, 1948, стр. 232. 
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ц nsaummutil dudi l <оа£е b l q u l - d e „когда ты спал, а. делал 

работу" 
galdil ka kabigummuti l udil k a l u i u n n i d e „когда маль-

чик писал письмо, ты читал". 
П р о ш е д ш е е с о в е р ш е н н о е время является органиче-

ским образованием, выражает результат однократного завер-
шенного действия. Действие может быть совершено только что 
или когда-то, но к данному моменту оно уже совершено-

I спряжение, переходный глагол: 
dudil baq-a-d „я сделал", 
udil baq-a-tae „ты сделал" 
iddi l baq-a j „он сделал" 

непереходный глагол*. 

du wibk-a-d „я умер", 
u wibk-a-tae „ты умер" 
id / w i b i - e „он умер" 

I I спряжение, независимо от переходности глагола: 

dudil bax 'w- i -d „я засеял", мн. ч. nusaad bax^w-i-da 

мн. ч. nusaad baq-a-da 
uSaad baq-a-taa 
itaad baq-aj 

мн. ч. nusaa dibk-a-da 
usaa dibk-a-taa 
itae bibc-e 

„я 

udil bax^w-i-tae „ты засеял" 
iddil bax 'w- in „он засеял" 

usaad 
itaad 

bax 'w-i- taa 
bax 'w- in 

I I I спряжение, независимо от переходности глагола: 

dudi l bax-i-d „я выучил", мн. ч. nusaad bax-i-da 
udil bax-i-tae „ты выучил" uSaad bax-i-tai; 

iddil bax- i j „он выучил" itaad bax- i j . 

Т е м а т и ч е с к и е г л а с н ы е (в 3-м лице приводится-
наличии— исходный согласный): 

при 

I с п р я ж . -

1 л. 
2 л. 
3 л. 

перех. гл. 
i 

- а -

-а-
"а3 

II спряж. (перех. 
и неперех. гл.) 

1 л. -г-
2 л. -i-
8 л. -in 

13 А. Магометов 

неперех. гл. 

-а-
-а-
-е 

III спряж. (перех. 
и неперех. гл.) 

1 л. -i-
2 л. -i-
3 л. -ij 
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Л и ч н ы е о к о н ч а н и я : 

ед. ч. мн. ч. 
1 л. -d -da ' 
2 л. -tae -tea 

В аштинском говоре показатель 1-го лица мн. числа совпа-
дает с окончанием ед. числа (в речи старшего поколения можно 
еще встретить форму, где показатель 1-го лица мн. числа имеет 
в исходе гласный а). 

Личное окончание 1-го лица ед. числа -d в прошедшем со-
вершенном времени в кубачинском, сравнительно с окончанием 
-da, представляется вторичным. Долгота гласных в личных окон-
чаниях мн- числа кубачинского диалекта является признаком 
мн. числа. 

В формах прошедшего совершенного времени урахинского, 
уркарахского диалектов обращает на себя внимание не только 
различие в личных окончаниях 1-го и 2-го лиц (1-е лицо оформ-
ляется по типу диалектов I I типа — личным окончанием -га, 2-е 
лицо оформляется по типу диалектов I типа — личное окончание 
-di или -tai, вместо ожидаемого -ri), но и различие тематических 
гласных в 1-м и 2-м лицах (в , 1-м л. -i-, во 2-м л. -а-; напри-
мер, урах. диал.: 1-е л. baq-i-ra „я сделал", 2-е л. baq-a-di 
„ты сделал", 3 л. baq-ib „он сделал"). 

saa dudil ataaj ka k a b g a d „вчера я написал отцу письмо" 
bara tal kainiskaa k a b i l i i d „недавно прочел книгу" 
bicle macaa b e k w i n „волк съел овцу" 
dila ataa tamal w i b i e „мой отец давно умер"• 

wajriq'&dil ganawar k a x ' w a j „охотник убил зверя" 
bic ducaana b i m d i j „волк убежал в лес" 
icauziw tamal w a x u x e „больной давно выздоровел" 
saa xawalle duhae baqaj „вчера пошел большой снег*. 

П р о ш е д ш е е н е с о в е р ш е н н о е время не связано с опре-
деленным моментом времени; спрягается подобно прошедшему 
совершенному времени, отличаясь лишь основою: прошедшее 
несовершенное время, являющееся также органической формой, 
образуется от основы длительного вида: 
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I спряжение, перех. глагол: 

dudil biq-a-d „я делал", мн. ч- nusaad biq-a-da 
udil blq-a-tae „ты делал" u&aad biq-a-taa 
iddil blq-aj „он делал" itaad biq-aj 

неперех. глагол: 

du ubk-a-d „я умирал", мн.' ч- nusaa dubk-a-da 
н ubk-a-tae „ты умирал" - uSaa dubk-a-taa 
id ub£-e „он умирал" itae bubc-e. 

Таблицы тематических гласных и личных окончаний те же, 
что и в формах прошедшего совершенного времени. 

•saa du busalabe w i q a d „я вчера весь день работал" 
galdil du£ailij kainiSkaa k a 1 n £ i n „мальчик читал ночью книгу" 
uSaa (oaxle d i q a t a a „вы хорошо работали" 
nusaad daqe b a l x ^ w i d a qu „мы долго пахали поле". 

Прошедшее совершенное и прошедшее несовершенное в дру-
гих диалектах даргинского языка отличаются от кубачинского 
диалекта: различие в тематических гласных и личных окон-
чаниях а . \ 

П р о ш е д ш е е р е з у л ь т а т и в н о е время образуется от 
деепричастия прошедшего времени при помощи вспомогатель-
ного глагола настоящего времени. Это в то же время заглазные 
формы: результат действия налицо, но свидетелем действия 
сам говорящий мог и не быть: 

dudil baqib-li-da „оказ., я сделал", мн. ч. nusaad baqib-li-da 
ndil baqib-li-de „оказ., ты сделал" uSaad baqib-li-da 
iddil baqib-li-saw „оказ-, он сделал" itaad baqib-li-sab 

du wibiib-h'-da „я умер", мн. ч. nusaa dib£ib-li-da 
u wibiib-li-de „ты умер" uSaa dib£ib-li-da 
id wib£ib-li-saw „он умер" itae bib£ib-li-sab 

galdil saaal kainiSkaa k a b i 1 £ u n n i s a w »»мальчик уже вчера 
прочел книгу"..* 
dudil baxkaawacf, iddil nikwal o>a£e t a m a n b a q i b l i s a w „я 
посмотрел, он давно закончил работу" 

1 Спряжение глагола, например, урахинского диалекта, см. П. К. У с -
л а р , Хюркилинский язык, Тифлис, 1892. 
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bikate b i l s a u n n i s a b „дети заснули" 
daraste t a m a n d u x u b l i s a d „уроки окончились" 
i la gal x a w a l a h a y i b l i s a w „твой сын вырос" 
Saataid nusaa daqe d u z i b l i d a „оказывается, мы долго гуляли* 
(о чем мы узнали, вернувшись с гулянья). 

Результативность действия может быть выражена в глаголе 
и без оттенка заглазности; например, в глаголах, выражающих 
состояние: kizib-li-da „сижу", kicaul-da „стою", wacafll-da, 
„устал", migal haaq'iblida „вспотел", kan§ uxublida „голоден", 
wilqaunnida „сыт", wax uxublida „выздоровел". 

Р е з у л ь т а т и в н ы е ф о р м ы образуются также описатель-
но от деепричастной формы спрягаемого глагола при помощи 
вспомогательного глагола buzi j „остаться", выступающего в 
форме прошедшего результативного времени: 

blqul uziblisaw „оказывается, он делал" 
baqibli uziblisaw „оказывается, он сделал" 
qnbcaaradil qu balx"unni uziblisaw „оказывается, крестьянин 

сеял"* 
i taj j tama baqible juziblide „оказывается, ты слышала 
gal wilsaunni uziblisaw „мальчик, оказывается, заснул". 

П р е ж д е п р о ш е д ш е е в р е м я . От деепричастия прошед-
шего времени при помощи вспомогательного глагола прошед-
шего времени образуются аналитические формы преждепрошед-
шего времени, выражающие действие, предшествующее по вре-
мени совершения другому действию в прошлом. Поскольку 
вспомогательный глагол s a b „есть" в прошедшем времени не 
спрягается по лицам, то и преждепрошедшее время не имеет 
личного спряжения: 

u slynallij iddil waie t a m a n b a q i b l i d e „до твоего при-
хода работа им была окончена" 

u uSkaulal kigumnmtil dila ga ld i l uSkaula t a m a n b a q i b -
l i d e „когда ты поступал в школу, мой сын уже закончил школу 
(школа была закончена моим сыном)" 

duxtur iivrdiynallij icanziw w i b i i b l i d e „до прихода врача 
больной был мертв11. 

Б у д у щ е е в р е м я в диалектах даргинского языка выра-
жается различно. В ряде диалектов будущее время передается 
посредством форм настоящего общего времени. В мегебском 
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говоре в значении будущего времени употребляется краткая 
форма причастия будущего времени. 

Будущее время в кубачинском диалекте образуется следу-
ющим образом: основа глагола плюс тематический гласный i (для 
всех лиц), плюс суффикс -1а-1. Спрягается такая форма при по-
мощи вспомогательного глагола настоящего времени s a b „есть". 

Для 1-го лица обоих чисел употребляется также краткая 
форма будущего времени, образуемая суффиксом -1а в переход-
ных глаголах и суффиксом -11а в непереходных глаголах при 
том же тематическом гласном i и без вспомогательного глагола. 
Краткая форма будущего времени для 1-го лица более употре-
бительна. 

Переходный глагол: 

dudil baq-i-la-l-da || baq-i-la „я сделаю" 
ndil baq-i-la-1-de „ты сделаешь* 
iddil baq-i-la-1-saw „он сделает" 

nusaad baq-i-la-l-da (j baq-i-la „мы сделаем" 
u&aad baq-i-la-1-da „вы сделаете" 
itaad baq-i-la-1-sab „они сделают". 

Непереходный глагол: 

du wibi-i-la-l-da |) wibM-l la „я умру" 
ц wib£-i-la-l-de я ты умрешь" 
id wibM-la-1-saw „он умрет" 

nusaa dibM-la-l-da || dib£-i-lla „мы умрем" 
uSaa dibcH-la-1-da „вы умрете" 
itao bibc-i-la-1-sab „они умрут". 

Будущее время может быть образовано, как указывалось 
выше, от основы недлительного и длительного вида: 

kabil6-i-la „прочту", kalucSi-la „буду читать". . 

dudil £aawal о>аёе b a q i 1 а „я завтра сделаю работу" 
galdil kaini&kaa k a b i l i i l a l s a w „мальчик прочтет книгу" 
qubcaaradil qu b a x ' w i 1 а 1 s a w „крестьянин засеет поде" 
du toaxle w l q i l l a „я буду хорошо работать". 

Характерно, что формы будущего времени в аштинском 
говоре кубачинского диалекта отличаются от собственно куба-
чинских форм: 
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dil blq-an-da „я сделаю", мн. ч. nusaatail biq-an-da 
udil biq-an-di „ты сделаешь" nSaatail blq-an-da 
itail biq-an-ni „он сделает" itaatail biq-an-ni 

du usa-an-da „я буду спать", мн. ч. nusaa dusa-an-da 
п usa-an-di „ты будешь спать" uSaa dusa-an-da 
id usa-an-ni „он будет спать" itai busa-an-ni. 

Основа будущего времени в аштинском говоре образуется 
посредством суффикса -an, в 1-м и 2-м лице присоединяются 
личные окончания, в 3-м лице — суффикс -ni (<-li) 

du u i i t i l a g a n d a „я стану учителем" 
n w a x w i x w a n d i „ты выздоровеешь" 
itai w a x b i x w a n n i „они выздоровеюти. 

В сулевкентском говоре кубачинского диалекта будущее время 
образуется аналогично собственно кубачинскому говору, лишь 
в форме 3-го лица исходный 1 основы будущего времени утра-
чивается, вместо чего представлена долгота предшествующего 
гласного: 

dndil baqila „я сделаю", мн. ч. nusaatail baqila 
udi l baqilal-de „ты еделаешь" uSaatail baqilal-da 
i t idi l baqila-saw „он сделает" itaatail baqila-sab. 

От инфинитива при помощи вспомогательного глагола насто-
ящего и прошедшего времени образуются формы н е о п р е д е -
л е н н о г о б у д у щ е г о и н е о п р е д е л е н н о г о п р о ш е д -
ш е г о времени (по П. Услару, „зависимые от условия"). 

В третьем лице неопределенного времени выступает одна 
форма инфинитива без вспомогательного глагола. 

Н е о п р е д е л е н н о е б у д у щ е е : v] 

dndil baqij-da „я сделаю", мн. ч. nusaad baqij-da 
ndil baqij-de „ты сделаешь" u&aad baqij-da 
iddil baqij „он сделает" itaad baqij. 

1 В аналогичных формах будущего времени в говоре аула Тилми 
(хайдакский диалект) в 3-м лице суффикс -И ( | | — ni) не представлен: 

dil bila)-an-da „я украду", мн. ч. nix'aal bilta-an-da 
il bal<o-an-de „ты украдешь" ni§aa l bilco-an-da 
itel b i lo-an „он украдет" itaalli bilco-an. 
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dn janiw liwle abikaaxaat, w a S i j d a „если * не хочешь, 
чтобы я был здесь, пойду" 

iddil ix 'wbal i l waie baqij „он сразу это дело сделает" (доел-
„сделать " к 

Н е о п р е д е л е н н о е п р о ш е д ш е е по лицам не изменяется,, 
поскольку не изменяется по лицам вспомогательный глагол про-
шедшего ьфемени: 

baqij-de „сделал бы" (с готовностью) — одна форма для 
всех лиц; 

kabiliiij-de „прочел бы" (с готовностью) • 
waS ha ' ible uxutaidil, ix^wbal s a q ' i ' j d e „если бы ты его 

пригласил, он сразу же пришел бы 
В подобных формах могут быть выражены разные нюансы: 

готовность к совершению действия, зависимость от условия, 
неопределенность. 

Таким образом в категории глагольных времен кубачинского 
диалекта органическими формами глагола являются формы на-
стоящего общего времени, прошедшего совершенного и прошед-
шего несовершенного времени. Формы прошедшего совершен-
ного и прошедшего несовершенного спрягаются одинаково, раз-
личаясь лишь по аспекту основы глагола (прош. сов- вр. имеет 
основу недлит, вида, прош- несов. вр. имеет основу длит. вида). 
Так что в спряжении кубачинского глагола основными конъю-
гационными единицами являются формы настоящего общего 
времени и прошедшего времени. Спряжение их определяется 
тематическими гласными, личные окончания обоих конъюгацион-
ных единиц различаются во 2-м лице ед. числа (окончание 2-го 
лица ед. ч. наст, общего времени -t, прош. совершенного или 
несовершенного — t a e ) . 

Посредством вспомогательного глагола s a b „есть" в настоя-
щем и прошедшем времени от деепричастий настоящего и про-
шедшего времени образуются аналитические формы настоящего 
конкретного времени, прошедшего несовершенного определен-
ного времени, прошедшего результативного (заглазного) времени 
и преждепрошедшего времени. 

От деепричастия настоящего времени при помощи вспомога-
тельного глагола настоящего времени образуется настоящее 
конкретное время, при помощи вспомогательного глагола прош. 
времени образуется прош. несовершенное определенное время. 
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От деепричастия прошедшею времени при помощи вспомога-
тельного глагола наст, времени образуется прош- результатив-
ное время, при помощи вспомогательного глагола прошедшего 
времени образуется преждепрошедшее время. 

Если исходить из вспомогательного глагола, то вспомогатель-
ный глагол настоягцего времени образует: 1. от деепричастия 
наст- времени настоящее конкретное время; 2. от деепричастия. 
прош- времени прошедшее результативное (заглазное) время. 
Вспомогательный глагол прошедшего времени образует: 1. от 
деепричастия наст, времени прошедшее несовершенное опреде-
ленное время; 2. от деепричастия прош. времени преждепро-
шедшее время. 

Схема образования аналитических форм глагола: 

Н-вспом. гл. наст. вр. 
Деенрич-
наст. вр. 

наст, конкр. в р. 

Дееприч. 
прош- вр. 

-]Ч-вспом. гл. прош. вр. 

4-вспом. гл. наст, вр. 

"|~|~В.СПОМ. гл. прош. Rp. 

прош. несов. опред. 

прош. результ. вр. 

преждепрош. в р. 

От инфинитива при помощи вспомогательного глагола обра-
зуются формы неопределенного будущего, а также прошедшего 

' времени; аналитическими формами являются также формы 
будущего времени (за исключением краткой формы 1-го лица). 

§ 79. От деепричастий настоящего и прошедшего времени 
при помощи вспомогательного глагола b u x i j „быть", „стать" в 
настоящем и прошедшем времени образуются аналитические 
формы, выражающие обычность совершаемого действия (срв-
грузинское Ь<п^>Здсп2>ошо): 

наст, многократное: blqul wlxud „делаю" (доел, „делая 

бываю") 
прош. несов. многокр.: biqul wlxwad „делал" (доел, „делая 

бывал") 
прош- сов. многокр.: baqibli wlxud досд. „сделав бываю" 
преждепрош- многокр. baqibli wlxwad доел, „сделав бывал". 

Деепричастие остается без изменения, по лицам спрягается 
вспомогательный глагол buxi j „быть": 
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Наст. вр. 1 ж. wlx-u-d „бываю", мн. ч. dlx-u-da 
2 л- wlx-u-fc „бываешь" dlx-u-taa 
3 д. wlxw-aj „бывает" b lxw-aj 

Прош. вр. 1 л. wlxw-a-d „бывал (я)к , мн. ч. dlxw-a-da 
2 л. wixw-a-tae „бывал (ты)" dixw-a-taa 

* 3 л. wlxw-e „бывал (он)" blxw-e. 

har idiSau uq'&lle ja k a l u i u n w i x w a j , j a k a b i g u l 
w i x w a j „каждый раз, как к нему пойду, он или читает (доел, 
„читая бывает") или пишет"... 

du wlkamutil maktable w a x ' u l w l x w a d ^когда я был 
маленьким, ходил бывало в школу ( с о с ^ о с ^ о b<n^3g)"... 

п aqhlcnall i j i a j h a m k b a t a a q i b d l x w e „до того, как 
ты вставал, чай бывал нагрет" 

nisaila dene haman i с a u 1 w l х w е » наш сосед всегда болели 

zahil waxtla du u d a u l w l x w a d „в молодости я выпивал 
(gbgo3(oo Ьсп^Зд)". 

§ 8 0 . Н а к л о н е н и е . П о в е л и т е л ь н о е н а к л о н е н и е , 
прежде всего, как и во всяком языке, характеризуется свое-
образной интонацией. 

Основной формой повелительного наклонения является форма, 
обращенная ко второму лицу обоих чисел: 

bus-a . „держи!" „держите!" 
k a b i l M n „прочти!" kabil£-in-a „прочтите!" 
bat - i j „оставь!" bat-a „оставьте!" 

Повелительное наклонение относительно 2-го лица различа-
ется в зависимости от спряжения глагола. Глаголы I спряжения 
в образовании повелительного наклонения различают переход-
ность глагола, глаголы I I и I I I спряжений — переходные и не-
переходные— образуют повелительное наклонение одинаково.-
Переходные глаголы I спряжения в повелительном наклонении 
не различают число, одна и та же форма относится к единст-
венному и множественному числу. В остальных случаях формы 
повелительного наклонения в единственном и множественном 
числах различаются. 

Повелительное наклонение может быть образовано от основы 
длительного и недлительного вида: 
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kabilMn „прочти!", kalni-in „читай!" 
1. Глаголы I спряжения: 
a) непереходные глаголы I спряжения в повелительном на-

клонении имеют суффикс -at 

baq-a „сделай!" „сделайте!" 
blq-a „делай!* „делайте!" 
but-a „раздели!" „разделите!" 
but-a „дели!" „делите!" 
kax 'w -a „убей!" „убейте!" 
katalxw-a „убивай!" „убивайте!" 

b) непереходные глаголы I спряжения в ед. числе в пове-
лительном наклонении имеют суффикс -е во мн. числе — а: 

wlq-e „работай!" dlq-a „работайте!" 
£iwh-e „смотри!" £idh-a „смотрите!" 
widiz-e „потанцуй!" didig-a „потанцуйте!" ' 
wib£-e „умри!" dibk-a „умрите!" 
ubc-e „умирай!" dubk-a „умирайте!" 

2. Глаголы I I спряжения в формах повелительного наклоне-
ния ед. числа имеют суффикс -in, во мн. числе—in-a (а—в ка-
честве суффикса мн. числа): 

k a b i l M n „прочти!" kabil£-in-a „прочтите!" 
k a l u M n „читай!" ka luMn-a „читайте!" 

"bilSa-in „свари!" ЬШа-in-a „сварите!" 
luSa-in „вари!" luSa-in-a „варите!" 

3. Глаголы I I I спряжения в формах' повелительного накло-
нения ед. числа имеют суффикс -ij, во мн. числе —-а : 

bax-i j „выучи!" Ьах-а „выучите!" 
bax-ij „учи!" Ьах-а „учите!" 
nms-ij „взвесь!" ums-a „взвесьте!" 
wimd-ij „беги!" dimd-a „бегите!*4 

Повелительные формы ед. числа, за исключением повелитель-
ных форм переходных глаголов I спряжения, совпадают с фор-
мами 3-го лица прошедшего совершенного времени; глаголы 
I I I спряжения, кроме того, совпадают также с формой инфи-
нитива: 
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I спряж. wibie „умер" || „умри!" 
I I спряж- kabi l i in „прочитал" || „прочти!" 

I I I спряж- baxi j „выучил" [| „выучи!" || „выучить". 

Повелительные формы по отношению к 1-му лицу мн. числа 
от глаголов всех спряжений образуются одинаково — посредством 
суффикса -ё*. 

baq-ё „сделаем!", dib£-e „умрем!", bax-ё „выучим!" 
kabil£-e „прочтем!", kax 'w-ё „убьем!" 

При приглашении к совместному действию может добавляться 
модальная частица waS „иди!" (I кл.), мн. ч. daS-ё „идемте!" 

daSe baq-ё „давайте сделаем!", доел, „идемте сделаем!" 
wa§, kainiSkaa каЬШ-ё „давай прочтем книгу!" срв. в гру-

зинском языке: „Зс^оо, gogc^gaxnoo", доел- „иди, сделаем!" 
Повелительная форма по отношению ,к 3-му лицу выража-

ется каузативной формой: 

baq-aq-a „пусть сделает!" blqij-q-a „пусть делает!" 
kabil£-aq-a „пусть прочтет!" kalu£ij-q-a „пусть читает!* 
bax-aq-a „пусть выучит!" baxij-q-a „пусть учит!". 

Формы повелительного наклонения часто употребляются с 
частицами, придающими им тот или иной оттенок (просьбы, 
мольбы). Частица kawa „же" с повелительной формой придает 
оттенок просьбы: 

baqa „сделай!", baqa-kawa „сделай же!" 
kabi l i in „прочти'", kabil£in-kawa „прочти же!" 

ulkaad с глаголом повелительного наклонения означает „пожа-
луйста" и выражает просьбу (сильнее, чем частица kawa „же")-

u l k a a d , di la о>а£е baqa „пожалуйста, сделай мою работу!" 
u l k a a d , dam ix"wle ka kabga „пожалуйста, напиши мне-

скоро письмо!" 
В вопросительном предложении ulkaad означает „неужели": 

ulkaad baqataij „неужели сделал?" 
u l k a a d обычно употребляется в устах мужчин, женщины 

при выражении просьбы употребляют h a r i k o w a , означающее, 
примерно: „ну же!" 

h a r i k w a a i ja l nisaiSauj juze „ну, останься же сегодня 
у нас!". 

183 



Возможно сочетание: harikawa ulkaad, выражающее оттенок 
усиленной просьбы: 

harikwaa ulkaad dila qaulluq baqa „ну, пожалуйста, сделай 
мое дело!" 

harikawa ulkaad jaraq diS hakaa „одолжи, пожалуйста, инст-
румент!" 

h a r e „ну-ка"; hare widax'e „ну-ка скорей!" 
hare Ъёха, wlxwaxaat „ну-ка ударь, если можешь!" 
hare taSkicaij, dam wazildin „ну-ка подожди, ты мне н у ж е н ! " , 

w a r e с глаголом в повелительной форме соответствует рус-
скому „смотри" в повелительном предложении: 

ware baqa „смотри, сделай!" (т. е. обязательно сделай) 
ware i x 'w le wijsaye „смотри, быстро возвращайся!" 

§ 8 1 . Ж е л а т е л ь н о е н а к л о н е н и е - В переходных гла-
голах форма желательного наклонения образуется посредством 
суффикса -ab и не изменяется ни по лицам, ни по числам: 

dudil baq-ab „да будет сделано мною" V 
udil baq-ab „да будет сделано тобою" 
iddil baq-ab „да будет сделано им" 

musaad baq-ab „да будет сделано нами" 
usaad baq-ab „да будет сделано вами" 
itaad baq-ab „да будет сделано ими". 

ila gal w a t a b „да живет твой сын!" 
iddil ix 'wle kainiSkaa k a b i l i a b „да прочтет он быстро 

книгу!"; dig ix 'wle b e c a b „да изжарится быстро мясо!". 
В непереходных глаголах формы 3-го лица желательного на-

клонения в обоих числах образуются подобно формам желатель-
ного наклонения от переходных глаголов. В 1-м и 2-м лдце 
непереходных глаголов форма желательного наклонения изме-
няется по лицам и числам. Тематическим гласным при этом 
служит и, к которому присоединяются личные окончания: 

ед. ч. мн. ч. 
1 л . -d -da 4 

2 л. -t -taa 
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dn wibk-u-d „пусть я умру", мн- ч. nusaa dibk-u-da 
u wibk-u-t „пусть ты умрешь" uSaa dibk-u-taa 
id wibk-ab „пусть он умрет" itae bibk-ab 

du wimd-u-d „пусть я убегу", мн. ч. nusaa dimd-u-da 
u wimd-u-t „пусть ты убежишь" uSaa dimd-u-taa 
id wimd-ab „пусть он убежит" itae bimd-ab. 

ja ^ l l a h , du w a x u x u d „дай боже, чтобы я выздоровел!" 
ja allah, dila gal i c a a n u x m a x a b „дай боже, чтобы мой 

сын не заболел!". 
Глагол biiaid ( || bidaidil) „хочется", „хотелось бы" с инфи-

нитивом спрягаемого глагола образует описательную форму же-
лательного наклонения: 

шайе baqij b i M d „хотелось бы сделать работу" 
id kaainiSkaa k a b i l t t j bi£aid „хотелось бы прочесть ту 

книгу" 
£aawal waSij biiaid „хочется (хотелось бы) завтра 

уехать". 

§ 82. У с л о в н о-е н а к л о н е н и е различается по временам. 
Аналитические формы условного наклонения образуются при 
помощи условных форм настоящего и прошедшего времен вспо-
могательного глагола buxi j „быть", „стать". 

При помощи условной формы настоящего времени вспомога-
тельного глагола buxi j образуются: условное настоящее кон-
кретное, условное прошедшее результативное и условное будущее 
реальное. Условное настоящее конкретное образуется от деепри-
частия наст, времени, условное прошедшее результативное обра-
зуется от деепричастия прош. времени, условное будущее 
реальное образуется от основы будущего времени. 

Условное настоящее конкретное: 

blqul ux-u-1-le „если делаю", мн. ч- biqul dux-u-da-le 
biqul ux-u-tae „если делаешь" biqul dux-u-taa-le 
blqul ux-a-le „если делает" biqul bux-a-le. 

Деепричастия глаголов I I спряжения в формах условного 
наклонения могут выступать с суффиксом деепричастия или без 
него: 
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kaludun(ni) uxulle „если читаю" 
kalu£un(ni) uxutae „если читаешь" 
kalu£un(ni) uxale „если читает". 

Условное нрошедшее результативное: 

1 л. baqible ux-n-1-le „если сделал", мн- ч. baqible dux-u-da-le 
2 л- baqible ux-u-tae „ „ baqible dux-u-taa-le 
3 л- baqible ux-a-le „ „ baqible bux-a-le. 

Условное будущее реальное: 

baqilal ux-u-l-le „если сделаю", мн. ч. baqilal dux-u-da-le 
baqilal ux-u-tae „если сделаешь" baqilal dux-u-taa-le 
baqilal ux-a-le „если сделает" baqilal bux-a-le. 

Суффиксом условного наклонения настоящего времени явля-
ется -1е, который не представлен во 2-м лице ед. числа насто-
ящего времени. В форме условного наклонения 1-го лица ед. 
числа настоящего времени, при присоединении суффикса -1е 
показатель 1-го лица d ассимилируется с согласным 1 суффикса 
условного наклонения: uxu-1-le ч - uxu-d-le „если стану" (I кл.). 

При помощи условной формы прошедшего времени вспомо-
гательного глагола buxi j „быть", „стать" от тех же спрягаемых 
глагольных форм образуются: условное прошедшее несовершен-
ное определенное, условное преждепрошедшее и условное буду-
щее ирреальное. ) 

Условное прошедшее несовершенное определенное: 

Kqul ux-u-d-dil „если бы я делал", мн. ч. biqul dux-u-da-dil 
„ ux-u-tai-dil „если бы ты делал" „ dux-u-taa-dil 
„ ux-a-dil „если бы он делал" „ bux-a-dil. 

Условное преждепрошедшее: 

baqible ux-u-d-dil „если бы я сделал", мн. ч. baqible dux-u-da-dil 
„ ux-u-tai-dil „если бы ты сделал" „ dux-u-taa-dil 
„ ux-a-dil „если бы он сделал" „ bux-a-dil. 

Условное будущее ирреальное: 
baqilal ux-u-d-dil „если бы я сделал" (в будущем), 

мн. ч. baqilal dux-u-da-dil 
• „ ux-u-tai-dil „если бы ты сделал" „ dux-u-taa-dil 

„ ux-a-dil „если бы он сделал" „ bux-a-dil 
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Суффиксом условного наклонения прошедшего времени явля-
ется -dil, который выступает во всех лицах и обоих числах. 

Вспомогательный глагол buxi j „быть", „стать" непереходный-
Тематические гласные в формах условного наклонения настоя-
щего и прошедшего времен одинаковы, одинаковы также лич-
ные окончания: 
тематич. гласные". 1 л. -5- личн. окончания: ед. ч. 

1 2 л. -и- 1 л. -d 
3 л- -а ' - 2 л . -tae 

В формах 3-го лица вспомогательного глагола обоих чисел 
{bux-a-le — наст, вр.; bux-a-dil — прош. вр.) долгота гласного 
а возместительная: а -<- аг, т. е. форма 3-го лица имела ныне 
утраченное окончание г. 

§ 83. О р г а н и ч е с к и е , ф о р м ы у с л о в н о г о н а к л о н е -
н и я . Условное будущее или условно-реальные формы образу-
ются посредством суффикса -1е, условное прошедшее или услов-

- но-ирреальные формы образуются посредством суффикса -dil . 
Личные окончания в органических формах условного наклонения 
те же, что и в аналитических формах условного наклонения. 
Тематические гласные в формах условного наклонения различа-
ются в зависимости от переходности глагола в первых двух 
лицах, формы 3-го лица в переходных и непереходных глаголах 
образуются одинаково. 

Условное будущее (условно-реальные формы): 
I спряжение, переходный глагол: 

dudil baq-i-1-le „если сделаю", мн. ч. nusaad baq-i-da-le 
udil baq-i-tae „если сделаешь" uSaad baq-i-taa-le 
iddil baq-a-le „если сделает" » itaad baq-a-le; 

непереходный глагол: 

du wibk-u-l-le „если умру", мн. ч- nusaa dibk-u-da-le 
u wibk-u-tae „если умрешь" uSaa dibk-u-taa-le 
id wibk-a-le, „если умрет" itae bibk-a-le. 

I I спряжение, переходный глагол: 

dudi l bilSa-i-l-le „если сварю", мн. ч. nusaad ЬШа-i-da-le 
udil bilSa-i-tae „если сваришь" uSaad ЬШэ-i-taa-le 
iddil bilx'a-an-ne „если сварит" itaad bilx'a-an-ne 
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непереходный глагол: 

dn wilsa-u-1-le „если засну", мн. ч. nusaa dilsa-u-da-le 
u wilsa-u-tae „если заснешь" uSaa dilsa-u-taa-le 
id wilsa-an-ne „если заснет" itae bilsa-an-ne. 

Глаголы II I спряжения в условном наклонении спрягаются 
подобно глаголам I спряжения-

Во 2-м лице ед. числа условно-реальных форм отсутствует 
суффикс условного наклонения -1е- В других даргинских диа-
лектах суффикс -И во 2-м лице ед. числа в условно-реальных 
формах сохранился: 

уркар- диал.: barqut-l i „если сделаешь" 
говор аула Кунки: biwatae-li „если украдешь". 
В 1-м лице ед- числа окончание d ассимилировалось так же, 

как и в аналитических формах*, baq-i-1-le baq-i-d-le „если 
сделаю". ^ 

В глаголах I I спряжения согласный элемент суффикса услов-
ного наклонения -1е ассимилируется с предшествующим п формы 
3-го лица: bilx^aan-ne bilx^aan-le „если сварит (сварят)"-

Условное прошедшее (условно-ирреальные формы): 
I спряжение, переходный глагол: 

dudil baq-i-d-dil „если я сделал бы", мн. ч. nusaad baq-i-da-dil 
udil baq-i-tai-dil „если ты сделал бы" uSaad baq-i-taa-dil 
iddil baq-a-dil „если он сделал бы" itaad baq-a-dil 

непереходный глагол: ; 

du wibk-u-d-dil „если я умер бы", мн. ч- nusaa dibk-u-da-dil 
ц wibk-u-tai-dil „если ты умер бы" uSaa dibk-u-taa-dil 
id wibk-a-dil „если он умер бы" itae bibk-анШ. 

I I спряжение, переходный глагол: 

dudil bilSa-i-d-dil „если я сварил бы", мн. ч- nusaad 
bilSa-i-da-dil 

udil bil&a-i-tai-dil „если ты сварил бы" uSaad bilSa-i-taa-dil 
iddil bi lx 'Van-di l „если он сварил бы" itaad bilx^a-an-dil 

непереходный глагол: 

du wilsa-u-d-dil „если я заснул бы", мн. ч. nusaa dilsa-u-da-dil 
u wilsa-u-tai-dil „если ты заснул бы" uSaa dilsa-u-taa-dil 
id wilsa-an-dil „если он заснул бы" itae bilsa-an-dil-
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Суффикс условного наклонения прошедшего времени (услов-
но-ирреальных форм) -dil выступает во всех лицах обоих чисел. 

Тематические гласные органических форм условного накло-. 
нения (условно-реальных и условно-ирреальных форм): 

переходи, глагол непереходн. глагол 
, 1 л. -i- , -u-

2 л. -i- -u-
3 л. -а -а 

В глаголах I I спряжения в 3-м лице за тематическим глас-
ным следует окончание -п, в глаголах I и I I I спряжений соот-
ветственно должно было быть окончание г, утрата которого 
оставила след в долготе тематического гласного: а (<-аг). . 

Формы условного наклонения настоящего общего времени 
образуются более сложно. 

П е р е х о д н ы й г л а г о л 
Условно-реальные формы: 

dudil biq-axa-a-d „если я делаю", мн. ч- nusaad biq-axa-a-da-le 
udil biq-axa-a-t „если ты делаешь" uSaad blq-axa-a-taa-le 
iddil biq-axa :an „если он делает" itaad blq-axa-an 

V ^ 
Условно-ирреальные формы: 

dudil biq-axa-a-d-dil „если я делал бы", мн. ч.*biq-axa-a-da-dil 
udil biq-axa-a-tai-dil „если ты делал бы" blq-axa-a-taa-dil 
iddil biq-axa-an-dil „если он делал бы" biq-axa-an-dil. 

Н е п е р е х о д н ы й г л а г о л 
. Условно-реальные формы: 

du ubk-axa-a-d „если я умираю", мн- ч. nusaa dubk-axa-a-da-le 
u ubk-axa-a-t „если ты умираешь" uSaa dubk-axa-a-taa-le 
id nbk-axa-an „если он умирает" itae bubk-axa-an 

Условно-ирреальные формы: 

du ubk-axa-a-d-dil „если я умирал бы", мн- ч. dubk-axa-a-da-dil 
и ubk-axa-a-tai-dil „если ты умирал бы" dubk-axa-artaa-dil 
id ubk-axa-an-dil „если он умирал бы" bubk-axa-an-dil. 

Основа глагола здесь сложная: за основой спрягаемого гла-
гола, оканчивающейся на корневой согласный, следует основа 
другого глагола: ахз-, уже не воспринимаемая как основа самосто-
ятельного глагола и спрягающаяся по типу глаголов I I спря-
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жения (в 3-м лице исходным согласным является -п). Поскольку 
спряжение глагола зависит от вспомогательного глагола, то гла-
голы разных спряжений в данном случае спрягаются одинаково. 
Не различается здесь и переходность' и непереходность глаголов. 
Суффикс условно-реальных форм -1е выступает только в формах 
1-го и 2-го л. мн. числа, между тем как суффикс условно-ирреаль-
ных форм -dil представлен в обоих числах. Тематическим глас-
ным во всех лицах является а; личные окончания: 

в условно-реальных формах: в условно-ирреальных формах: 

ед. ч. мн- ч. ед. ч. мн- ч. 

1 Л. -d -da " 1 л . -d -da 

2 л. - t -taa 2 л. -tai -taa 

Примеры употребления форм условного наклонения: 
i j a l ka k a b z i l l e , £aawal £ibdayilalsab sinSau „если сегодня 

напишу письмо, завтра до него дойдет " . . . 
saa ka k a b z i d d i l i j a l £ibdayible buxilalde „если вчера 

написал бы письмо, сегодня дошло бы*. . . 
d a c a u t a a l e kwi jkata iga „если устанете, садитесь" • • • 
£ i b u t a d i l qume waxle da i i l a lde „если пошел бы дождь, 

был бы хороший урожай"••• 
j tai j b i k a a x a a t du waSilla у,если чи хочешь, я пойду"-. . 
i tai j b i k a a x a a t a i d i l wa£e baqi j uxi la lde „если бы ты за-

хотел, смог бы сделать работу" . . . 
toace b l q u l u x u t a e , q i l iw uze »если делаешь работу, 

останься дома". . . 
шабе b a q i b l e u x u t a e , t asabaka песли сделал работу, по-

к а ж и " . . . 
u>a£e b a q i l a l u x u t a e , iaawal t e s a i e „если ты оделаеш\ 

(собираешься сделать) работу, завтра зайди ко мне"-.-
udil toa£e t a m a n b a q i b l e u x u t a i d i l , nisaicaila Saate 

s a q ' i j azilalde „если ты закончил бы работу, можно было бы 
пойти с нами гулять". 

Органические условные формы прошедшего времени (услов-
но-ирреальные формы) могут выступать в значении категори-
ческого пожелания: ' ; 

icae baqa nkummuti l b a q i t a i d i l „когда тебе говорил — сде-i 
лай, сделал бы" 
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wiwkata i lz i j abikaaxaandil waxtl izib w a x " a d i l „если не хо-
тел остаться, уехал бы во время" . . . 

a taa j ka k a b z i t a i d i l cum ukaki j q i j „написал бы отцу 
письмо, чтобы не беспокоился".. . ' 

mule busib w i q ' a d i l , abikaaxaan „если не хотел, молчал 
•бы, держ^ язык за зубами" (доел, „держа рот"). 

§ 8 4 . С о с л а г а т е л ь н о е н а к л о н е н и е образуется по-
добно формам будущего времени, основа та же, лишь вспомо-
гательный глагол стоит в прошедшем времени: 

baqilal-de „сделал бы", bilSailal-de „сварил бы", wib£ilal-de 
„умер бы". 

Вспомогательный глагол s a b „есть" в прошедшем времени 
же спрягается по лицам, поэтому и формы сослагательного на-
Ялонения не изменяются по лицам: 

galdil ka k a b z i l a l d e , kabz i j bakaxaandil „мальчик напи-
сал бы письмо, если бы умел писать" 

u akwle uqailalde, akwlicae wenwiduqunne uxutaidi l „тебя 
унесла бы река, если бы ты вошел в реку" 

nusaad uSkaula t a m a n b a q i l a l d e , du£i j waxt l ipauxadil 
„мы закончили бы школу, если было бы время учиться". 

Кроме того, для 1-го лица имеются другие формы сослага-
тельного наклонения со своеобразным оттенком значения. В пе-
реходных глаголах такие формы отличаются от органических 
-форм условного наклонения 1-го лица ед. числа будущего вре-
мени местом ударения: в сослагательных формах ударение падает 
на тематический гласный, в условных формах — на гласный 
первого слога: 

baqille „сделал бы", . bat i l le „оставил бы" 
срв. baqil le „если сделаю", bat i l le „если оставлю" 

buti l le „разделил бы", bis i l le „продал бы" 
срв. buti l le „если разделю", bisi l le „если продам". 

В глаголах с направительными превербами различие в уда-
рении не отмечается: 

kabzi l le „написал бы" || „если напишу" 
ha£aille „дал бы" || „если дам" 
каЫШПе „прочел бы" || „если прочту". 

В непереходных глаголах такие формы сослагательного накло-
яения отличаются от органических условных форм 1-го лица 
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ед. числа будущего времени тематическим гласным: i представ-
лен в формах сослагательного наклонения, и- в формах услов-
ного наклонения: 

* 

wib£-i-l-le „умер бы", срв. wibk-u-1-le „если умру" 
wimd-i-1-le „убежал бы", срв. wimd-u-1-le „если убегу" 
wisa-i-1-le „плакал бы", срв. wisa-u-1-le „если буду плакать"" 
•wiq-i-1-le „работал бы", срв. wiq-u-1-le „если буду работать" 

izimat du w i b £ i l l e > wib£ij agaxaandil „ради тебя я умер 
бы, если можно было бы умереть".. . 

срв. du w i b c i l a l d e duxtur liwawxadil „я умер бы, если 
бы не было врача". 

§ 85. В кубачинском диалекте имеются еще модальные фор-
мы, выражающие возможность, вероятность, долженствование-
Образуются эти формы.при помощи вспомогательных глаголов. 

§ 8 6 . Ф о р м ы в о з м о ж н о с т и - Инфинитив спрягаемого 
глагола со вспомогательным глаголом lib „есть", „имеется" 
выражает возможность совершения действия: 

baqij lib „возможно, сделает", доел, „сделать есть" 
wasi j lib „возможно, уедет", доел, „уехать есть" 
ataadil йбе a s a i j l i b „отец, возможно, купит лошадь" 
i ja l i i b u t i j l i b „быть может, сегодня пойдет дождь" 
daawal b e g w a l a k a b a i i j l i b завтрй,, быть можетг 

будет солнечная погода". 
Если вспомогательный глагол lib „есть", „имеется" при 

инфинитиве употребить в прошедшем времени, то все выраже-
ние получает значение возможности совершения действия в-
прошлом: I 

baqij libde „возможно, сделал бы", доел, „сделать было" | 
idiSauw uxutaidil i tai j to a x l e b u x i j l i b d e „если бы ты. ' 

был у него, быть может, тебе было бы хорошо"-
§ 87. Инфинитив со вспомогательным глаголом s a b „есть* j 

в третьем лице выражает долженствование, обязательство совер-
шения действия: 

baqij sab „должен сделать", доел, „сделать есть" . j 
k a b i l d j sab „должен прочесть", доел, „прочесть есть" }• 
iaawal begwala kabakale dicaila ducaana w i S s a q ' i j s a b 

„если завтра будет солнце, ты со мной должен будешь пойти 
в лес"- . . 
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ila qaulluq agale dam kainiSkaa a s a i j s a b „если выйдет 
*гвое дело, мне книгу купишь" (доел. *книгу купить есть"). 

§ 88. Предположение, вероятность совершения действия 
или события выражается посредством вспомогательного глагола 
b u x i j „быть", „сделаться" при различных глагольных или 
именных формах. Сам вспомогательный глагол может высту-
пать также в различных формах: 

ka lu iunne uxi j „быть может, читает". . . 
шасе biqul uxi j „быть может, делает работу". . . 
ix^tae b u k u n n e b u x i j tama-hama didakawa „они, видимо* 

кушают, голосов не слышно " . . . 
denildil G£e b l s u l u x i j , bazarr ize beka j „видимо, сосед 

продает лошадь, повел на базар".•. 
d e i a i b l e u x i j , taart wiqaulsaw „вероятно, выпил, шата-

ется" . . . 
i c a u l b u x i j , uhla tamne sad „вероятно, больны, слышно 

как стонут"... 
naq ' taq' bukul sab, 6 i b u t i j b u x i j „руку ломит, вероятно, 

к дождю". 

§ 89. К а у з а т и в . В образовании каузативных форм и в 
самой конструкции каузативного предложения в кубачинском 
диалекте имеются различия от других даргинских диалектов. 

Каузатив или „понудительный залог", по П. К. Услару, в 
урахинском диалекте „образуется постоянно через присоединение 
& глагольному корню окончания i q i s" При этом в урахинском 
диалекте аспект глагола не влияет на принцип образования 
каузатива: 

bilkwis „написать", bilkw-iqis „заставить написать" 
lukis „писать", luk-iqis „заставлять писать" 2 . 

Уркарахский диалект в образовании каузатива не отличается 
от урахинского: 

barqis „сделать", barqiqis „заставить сделать" 
birqis „делать", birqiqis „заставлять делать". 

В кубачинском диалекте каузативные формы в длительной 
и недлительном виде образуются неодинаково: 

1 П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр, 204. 
* См. там же, стр. 205. : 
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t>ifQ4 „сделать", baq-aqij „заставить сделать" 
biqi j „делать", biqij-qij „заставить делать" 
kabil£ij „прочесть", kabil£-aqij „заставить прочесть" 
k a l u i i j „читать", kalniij-qij „заставить читать". 

Каузативные формы в кубачинском диалекте образуются при 
помощи глагола a q i j „преодолеть" (в недлит, виде), i q i j 
„преодолевать" (в длит. виде)1 . 

При образовании каузативной формы в глаголах недлит. 
вида изменение претерпевает спрягаемый глагол: он утрачивает 
суффиксальную часть, и к основе, оканчивающейся на корневой, 
согласный, присоединяется глагол a q i j в полной форме: 

bax^w-aqij bax 'wi j -aq i j ) „заставить засеять", 
срв. b a x ' w i j „засеять", aq i j „преодолеть" 
bis-aqi j „заставить продать", от b is i j „продать". 

В глаголах длит, вида спрягаемый глагол сохраняет форму 
инфинитива, вспомогательный глагол, присоединяясь к форме 
инфинитива, утрачивает начальный гласный i: 

ba lx 'wi j -q i j (ч -ba lx 'wi j - iq i j „заставить сеять", 
срв. b a l x ' w i j „сеять", iq i j „преодолевать"; 
bis i j -qi j „заставить продавать", от bis i j „продавать". 

Образование каузатива в кубачинском в принципе аналогично 
аварскому языку, где в качестве вспомогательного глагола упот-
ребляется глагол h a b i z е „делать" (при присоединении к спря-
гаемому глаголу вспомогательный глагол и сам спрягаемый 
глагол претерпевают фонетические изменения): 

habizabize (<-habize-habize) „заставить делать"2 . 
При спряжении каузативных форм спрягается вспомогатель-

ный глагол. Поскольку вспомогательный глагол a q i j „преодо-
леть" относится к I спряжению, то и каузативные формы глаголов 
спрягаются по типу глаголов I спряжения, за исключением кау-

1 Сам вспомогательный глагол имеет самостоятельное употребление: 

xawalle x 'aune a q a d „большой путь п р е о д о л е л " , 
huqe aqij xawal le waxt bi£»e „чтобы п р е о д о л е т ь горы, пона-

* добится много времени". 
5 См. П. К. У с л а р , Аварский язык, стр. 199. В даргинском языке в 

речи аула Чирах вспомогательный глагол в каузативной форме выступает 
в форме baqij: baqre-baqij „заставить сделать". 

214 

зативных форм деепричастий глаголов I I спряжения, которые 
имеют суффиксы глаголов I I спряжения: 

дееприч- наст. вр. ba lx 'un „засевая", срв. каузат. форма 
balx 'wi j -q-un „заставлял засевать"; 
дееприч. прош. вр. bax 'un „засеяв", срв. каузат- форма 

bax 'V-aq-im „заставив засеять"; 
срв- дееприч. вспом. глагола: наст- вр. iqul 

прош. вр. aqib 
Спряжение глагола в каувативной форме 

обычным спряжением: 
глагол I спряжения (3-е л.) 

„преодолевая , 
„преодолев", 

сравнительно с 

baci j „расплавить' кауз. ф- bac-aqij 
„заставить расплавить' 

срв. 

aq i j 

вспом. глагол 
„преодолеть" 

bicij „плавить" bicij-qij iq i j „преодолевать 
Деепр. наст- вр. bic ul bicij-qul iqnl 
Деепр. прош- вр. bacib bac-aqib aqib-
Наст, конкр- вр. bicnl-saw bicij-qul-saw iqul-saw 
Прош. результ- вр. bacib-li-saw bac-aqib-li-saw aqib-li-saw 
Наст. общ. вр. bicu bicij-qu , iqu 
Прош. сов- вр. baca j bac-aqaj aqa j 
Прош. несов- вр. b ica j bicij-qaj i qa j 
Буд. вр. (1-е л.) bacila bac-aqila aqila 

глагол II спряжения 
• bas i j „вспахать' 

ba ls i j „пахать" 
balsun 
basun 
balsunni-saw 
basunni-saw 
balsan 
basin 
balsin • 
basila 

Спряжение каузативных форм глаголов I I спряжения подчи-
нено спряжению глаголов I спряжения (вспомогательный глагол, 
при помощи которого образуются каузативные формы, относится 
к I спряжению), за исключением деепричастных и образуемых 
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Деепр. наст. вр. 
Деепр. прош. вр. 
Наст, конкр- вр. 
Прош. результ. вр. 
Наст. общ. вр. 
Прош. сов- вр. 
Прош. несов. вр. 
Буд. вр. (1-е л.) 

кауз. ф. bas-aqi j „заста-
вить вспахать" 

bals i j -qi j 
balsi j -qun 
bas-aqun 
balsij-qnnni-saw 
bas-aqunni-saw 
balsi j-qu 
bas-aqaj 
ba ls i j -qa j 
bas-aqila 



от них аналитических форм, имеющих суффиксы глаголов II 
спряжения. 

Каузативная конструкция в кубачинском диалекте отличается 
от других диалектов по падежу реального субъекта, выступаю-
щего в роли орудия действия вербального субъекта- В куба-
чинском реальный субъект при переходном глаголе в каузатив-
ной конструкции ставится в эргативном падеже, в других диа-
лектах, а также в аштинском говоре кубачинского диалекта ,— 
в послеложном падеже. При непереходном глаголе реальный 
субъект в каузативной конструкции стоит в именительном па-
деже. 

ataadil g a l d i l ka kab lz i jqu l saw „отец заставляет сына п ^ 
сать письмо". 

Субъект переходного глагола ataadil „отец" стоит в эргативе, 
орудие действия вербального субъекта galdi l „сын" также стоит 
в эргативе. 

Срв. ataadil gal u i i j q u n n i s a w „отец заставляет сына учиться" 
(дает возможность сыну учиться). . . 

deni ldi l п s t a d i 1 qal b iq i jqu lsaw „сосед заставляет мастера 
строить дом". . . 

abadi l gal wi lsaaqaj „мать усыпила сына (заставила уснуть)". 
Каузативная конструкция аштинского говора строится по 

типу каузативных конструкций других даргинских диалектов 
(урахинского, уркарахского-. .): 

di l g а 11 i с a i k a y a j kabiz iqanda a taa j „я заставлю маль' 
чика написать отцу письмо". 

Субъект переходного глагола di l „я я стоит в эргативе, реа-
льный субъект — в направительном падеже: g a l - l i c a i (от gal 
„мальчик"). 

Срв. подобные конструкции в других диалектах: урахинск. 
диал.: nuni kayar b i lkuqunna h i t i z i „я заставил его написать 
письмо" \ 

Это же предложение в уркарахском диалекте: nuni kaya r 
belka-qunna h e t i c a i . , 

Субъект переходного глагола nun i „я" — в эргативе, реаль-
ный субъект — в послеложном падеже h i t i z i (или heticai). 

1 См. П. К. У с х а р , Хюркилинский яэык, стр. 206. 
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В аварском языке представлена в п р и н ц и п е а н а л о г и ч н а я 
картина: d i c a h a b i z a b i l a d o s d a haait i „ я заставлю е г о делать 
р а б о т у " 1 . 

Субъект глагола d i c a „я" — в эргативе, реальный субъект 

d o s d a ( „ е г о " ) — в местном п а д е ж е . 
П а д е ж реального субъекта , в ы с т у п а ю щ е г о в роли о р у д и я 

действия вербального субъекта , в каузативной к о н с т р у к ц и и в 
кубачинском диалекте (исключая аштинский говор) не отличается 
от п а д е ж а реального субъекта в обычной н е к а у з а т и в н о й кон-
с т р у к ц и и (оба субъекта в каузативе преходных глаголов ставятся 
в эргативе) . 

§ 9 0 . Д е е п р и ч а с т и е . О б щ и м суффиксом д е е п р и ч а с т и я в 
даргинском языке является - l i . Однако в кубачинском, где дее -
причастные формы претерпели значительные и з м е н е н и я , суф-
фикс -1е в ряде глаголов вовсе н е представлен, в ряде глаголов 
представлен, но с утратой и с х о д н о г о гласного . 

Д е е п р и ч а с т и я н а с т о я щ е г о времени о б р а з у ю т с я от основы 
длительного вида , д е е п р и ч а с т и я п р о ш е д ш е г о в р е м е н и — о т основы 
недлительного вида. П е р е х о д н о с т ь глагола в д е е п р и ч а с т н ы х фор-
мах н е о т р а ж е н а . 

В глаголах I с п р я ж е н и я деепричастие н а с т о я щ е г о в р е м е н и 
имеет суффикс д е е п р и ч а с т и я -1, утративший и с х о д н ы й гласный, 
тематическим гласным я в л я е т с я и: 

biq-u-1 „делая", срв. у р а х . диал. b i rq-u- l i 
ubk-u-1 „умирая" „ „ „ ubk-u- l i 
i sa-u- l „покупая" „ „ „ i s - u - l i . 

Д е е п р и ч а с т и е п р о ш е д ш е г о времени , глаголов I с п р я ж е н и я 
о б р а з у е т с я посредством суффикса - ib: 

baq-ib „сделав", w i b M b „умерев". 
Однако, элемент - i b н е является собственно с у ф ф и к с о м дее -

причастия. А н а л о г и ч н ы е формы в д р у г и х диалектах , в частности, 
в у р а х и н с к о м диалекте, являются формами 3-го лица прошед-
шего совершенного времени, от которых образуется дееприча-
стие посредством с у ф ф и к с а -И: 

у р а х . диал. barq- i - l i ( ч - b a r q - i b - l i ) „сделав", 
срв. 3-е л. прош. сов- вр. barq- ib „сделал". 
В ы в ш и е формы 3-го лица п р о ш е д ш е г о совершенного в р е м е н и 

глаголов I с п р я ж е н и я в кубачинском ныне выступают в ка -
1 См. П. К. У с л а р , Аварский язык, стр. 199. 
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честве деепричастных форм прошедшего времени- Формы 3-го 
лица прошедшего времени в кубачинском отличаются от соот-
ветствующих форм других диалектов, они имеют иные оконча-
ния, различая переходность и непереходность: 

baq-aj „сделал", срв. урах. диал. barq-ib 
wib£-e »умер" „ webk-ib-

Поскольку о с н о в а д е е п р и ч а с т и я п р о ш е д ш е г о в р е -
м е н и глаголов I спряжения в кубачинском диалекте о т л и ч а -
е т с я о т ф о р м ы п р о ш е д ш е г о с о в е р ш е н н о г о в р е -
м е н и и выступает в качестве самостоятельной деепричастной 
формы, то надобность в суффиксе деепричастия -1е отпадает и 
он может утратиться без ущерба для значения деепричастия. 
Однако, в аналитической форме прошедшего совершенного вре-
мени, образуемого от деепричастия прошедшего времени, суф-
фикс деепричастия -1е восстанавливается", baqib-li-saw „сделал" 
(он), wibcib- l i - saw 1 „умер". 

Аналогично этому, деепричастие глаголов I I спряжения 
также утратило окончание, при чем в обоих временах: 

bilx-пп „завязывая", bix-un „завязав" 
kalnc^-un „читая", kabil£-un „прочитав". 

Деепричастные формы настоящего и прошедшего времени 
имеют одинаковый суффикс -nn, отличаясь между собою лишь 
аспектом (в деепричастии настоящего времени—основа длитель-
ного вида, в деепричастии прошедшего времени — основа не-
длительного вида). 

Срв. урахинское окончание деепричастия в соответствующих 
глаголах: -u j < - и - й - и - n n - i ч -un-n i -«- un-li . 

Дееприч. прош. вр. b i l hu j bi lhui -<- bilhun-ni ч - bi lhun-l i 
„зарезав", срв. 3-е лицо прош. сов. вр. bilh-un „зарезал". 

В кубачинском диалекте: дееприч. прош. вр. bilx-un „заре-
зав" , срв. 3-е л- прош. сов. вр. bi lxw-in „зарезал". 

Суффикс деепричастия -И, утраченный в деепричастных 
формах глаголов I I спряжения, также восстанавливается в ана-
литических формах, образуемых от деепричастий: 

1 Мы выше отметили, что в устах младшего поколения суффикс -И 
и в таких формах подвергается утрате. 
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наст, конкр. вр. kalu6un-ni-da (<- kalucun-li-da) „читаю" 

прош. результ. вр. kabilcun-ni-da (<- kabil£un-li-da) „про-
читал". 

В глаголах I I I спряжения в деепричастиях настоящего и 
прошедшего времени выступает суффикс деепричастия с утратой 
исходного гласного i: 

'деепр. наст, вр. bat-n-1 „оставляя", 
деепр. прош- вр- bat-u-l „оставив" 
деепр. наст. вр. iimd-u-1 (от umdi j „бежать") 
деепр. прош. вр. wimd-u-1 „убежав". 

Тематическим гласным является п, причем долгота темати-
ческого гласного в деепричастии прошедшего времени — возмес-
тительная—результат утраты последующего г: bat-u-l (-*-bat-ur-li) 
„оставив"; срв. урах. диал. batul l i (« -ba tn r - l i ) „оставив". 

В других диалектах основа деепричастия прошедшего времени 
и в данном случае является формой 3-го лица прошедшего-
совершенного времени. В кубачинском диалекте форма 3-го 
лица прошедшего совершенного времени ныне отличается от 
основы деепричастия прошедшего времени: 

деепр. прош. вр. bat-u-l „оставив" 
3-е л. прош. вр. ba t - i j „оставил". 

В деепричастии прошедшего времени в глаголах III спряже-
ния сохранился суффикс деепричастия -1 ввиду утраты г & 
основе деепричастия. 

Таким образом, в кубачинском деепричастные формы в на-
стоящее время образуются путем присоединения к основе гла-
гола (оканчивающейся на корневой согласный) следующих эле-
ментов: 

деепр. наст. вр. деепр. прош. вр. 

1 спряж. -u-1 -ib 
I I спряж. - an -un 

I I I спряж. -п-1ч -й-1 (<-иг-1). 

В этих элементах собственно суффиксом деепричастия явля-
ется 1 (*-Н), утративший исходный гласный. 

Деепричастные формы в кубачинском, как и вообще в дар-
гинском языке, распространены. 
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Примеры употребления деепричастных форм: 
jusae l aqu j к a r t b i q u l kez ib l i sa j „девушка сидит, качая 

люльку" 
l aqu j k a r t b a q i b jusae j idaz i j „девушка ушла, покачав 

люльку" 
gal kainiSkaa k a l u c u n widaga j „мальчик идет, читая книгу" 
kainiSkaa k a b i l £ u n widazi j „ушел,, прочитав книгу" 
gule d a r s b a x u l kabzibl isab „мальчики сидят и учат- урок" 
d a r s b a x u l gule bidazi j „выучив урок, мальчики ушли". 

§ 91. П р и ч а с т и е . Причастия кубачинского диалекта обра-
зуются от основ деепричастий, от формы будущего времени I 
лица и от инфинитива. Причастия могут быть настоящего, 
прошедшего и будущего времени;» причастия же, образованные 
от инфинитива, не имеют временного значения: 

прич. наст. вр. biqn-ziw „делающий", срв. biqul „делая" 
прич. прош- вр. baqib-ziw „сделавший", срв. baqib „сделав* 
прич. буд. вр. baqila-ziw „тот, который должен сделать", 

срв. baqila „сделаю" 
прич. вневременное (неопределенное) baqij-ziw „тот, которы 

сможет сделать, способен" сделать", срв. baqij „сделать" 
be£aij-zib „то, что можно выпить", „пригодное для питья" 

{be£aij выпить"); 
прич. наст. вр. kalu£un-ziw „читающий", срв. ka lu iun „читая" 
прич. прош- вр- каЬШип-ziw „прочитавший" срв. k a b i l i u n 

„ прочитав". . . 
прич- буд. вр. kabil2ila-ziw „тот, который прочтет", срв. 

kabi lc i la „прочту". . . 
прич. неопред, kab i l i i j - z iw „тот, который прочтет" (сможет 

прочесть, способен, чтобы прочесть, справится с чтением), срв. 
k a b i l i i j „прочесть". 

Суффиксы причастий кубачинского диалекта, как отмечалось 
выше, имеют классные показатели, вследствие чего причастие, 
образованное от переходных глаголов, имеющих классные пока-
затели, является п о л и п е р с о н а л ь н ы м . Этим причастие ку-
бачинского диалекта отличается от причастия других даргинских 
диалектов, в которых оно м о н о п е р с о н а л ь н о (т. к- суффиксы 
причастия не имеют классных показателей), но сближается с 
причастием аварского языка> где причастие от переходных гла-
голов также полиперсонально. 
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К у б а ч и н с к о е п р и ч а с т и е , п о д о б н о прилагательному, с о г л а с у е т с я 

с определяемым им существительным в грамматическом к л а с с е 

и числе: 

b -a lx^un-z i -b q u „ з а с е в а е м о е поле" 
d - a l x ' u n - z u - d q u m e „ з а с е в а е м ы е поля"-

П о д о б н о п е р е х о д н ы м глаголам (см. выше, стр . 1 5 3 ) , т а к ж е 
и п р и ч а с т и я от п е р е х о д н ы х гаголов могу? иметь с о д е р ж а н и е 
действительного или страдательного залога в зависимости от т о г о , 
с чем с о г л а с у е т с я к л а с с н ы й показатель в с у ф ф и к с е . Е с л и м а с -
сный показатель в с у ф ф и к с е у к а з ы в а е т на реальный с у б ъ е к т , 
а п р е ф и к с — н а р е а л ь н ы й объект , п р и ч а с т и е имеет с о д е р ж а н и е 
действительного залога , е с л и ж е к л а с с н ы е п о к а з а т е л и в с у ф -
фиксе и п р е ф и к с е с о г л а с у ю т с я с реальным объектом, п р и ч а с т и е 
имеет с о д е р ж а н и е страдательного з а л о г а х ' 

соабе b-Iqu-zi-w u s t a „мастер , делающий р а б о т у " , 

срв. b-Iqu-zi-b wa£e „ д е л а е м а я работа"-

Основа п р и ч а с т и я н е й т р а л ь н а п о о т н о ш е н и ю к к а т е г о р и и 

залога. 

Срв- уркар . диал- h a a n i i b- irqn-c i n s t a „ м а с т е р , делающим 

работу", b - i rqu-c i haan£i „ д е л а е м а я р а б о т а " . 
П р и ч а с т и е b i r q u c i о з н а ч а е т „ д е л а ю щ и й " и „ д е л а е м а я " , т . е . 

одна и та ж е ф о р м а п р и ч а с т и я может выражать и действитель-
ное и страдательное з н а ч е н и е , н е являясь н и действительным, 
н и страдательным-

В к у б а ч и н с к о м диалекте о с н о в а в п р и ч а с т и я х b - iqu-z i -w „де-
лающий" и b- iqu-z i -b „делаемая" одна и та ж е , однако в одном 
случае п р и ч а с т и е н о с и т д е й с т в и т е л ь н ы й , в д р у г о м — с т р а -
д а т е л ь н ы й х а р а к т е р : к л а с с н ы е показатели в п р е ф и к с е и с у ф -
фиксе использованы для д и ф ф е р е н ц и а ц и и с о д е р ж а н и я д е й с т в и -
тельного и страдательного з а л о г о в 2 - В д р у г и х д а р г и н с к и х диа-
лектах т а к о й в о з м о ж н о с т и д и ф ф е р е н ц и а ц и и с о д е р ж а н и я залога 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К вопросу о полиперсонализме в аварском 
языке в связи с проблемой эргативноЙ конструкции, Известия ИЯИМК, 

X, Тбилиси, 1941, стр. 69. 8 См. наше: К вопросу о категории залога в кубачинском диалекте 
даргинского языка, Доклады и сообщения Института языкознания АН 
СССР, IV, Москва, 1953. 
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в причастии не представляется, поскольку в суффиксе причастий 
нет классного показателя-

Изменение классного показателя в префиксе или суффиксе 
может изменить содержание причастия в отношении залога: оно 
может стать то действительным, то страдательным, при этом 
основа причастия не изменяется, оставаясь нейтральной по отно-
шению к категории залога. А „нейтральная основа" означает, 
что действительный и страдательный залоги друг другу не про-
тивопоставляются \ 

Кубачинское полиперсональное причастие вполне аналогично 
аварскому полиперсональному причастию. 

Кубачинское причастие переходного глагола при изменении 
грамматического класса объекта и субъекта, а также числа 
дает следующую картину (причастие наст, времени от переход-
ного глагола b i s i j „продать"): 

реальный объект — I I I кл., ед. ч., изменяется грам. класс 
ч и число субъекта: 

b-isu-si-w „продающий" 
b-isu-zi-j „продающая" 
ё-Isu-zi-b „продающее" ( |j „продаваемое", если классный по-

казатель в суффиксе указывает на реальный объект) 
to-Isu-zu-b „продающие" (субъект — 3-е л. I и I I кл.) 
b-isu-zu-d „продающие" (субъект — I I I кл., а также 1 и 2 л. 

I и I I кл.); 
реальный объект — I I кл., ед. ч.: 

j-isu-zi-w „продающий" 
j-isu-zi-j „продающая" ( | | „продаваемая", если клас. показ, в 

суффиксе указывает на реальный объект) 
j-Isu-zi-b „продающее" (субъект I I I кл., ед. ч.) 
j-isu-zu-b „продающие" 
j-isu-zu-d „продающие"; 

реальный объект — I кл., ед. ч.: 
w-Isu-zi-w „продающий" ( || „продаваемый", если клас. показ. 

в суффиксе указывает на реальный объект) 
w-isu-zi-j „продающая" 
w-isu-zi-b „продающее" 
w-isu-zu-b „продающие" 
w-isu-zu-d „продающие"; * 
1 См. Арн. Чикобава , К вопросу о полиперсонализме в аварском 

языке в связи с проблемой эргативной конструкции, Иввестия ИЯИМК, 
X, 1941, стр. 69. 
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реальный объект — мн. ч. (III кл., а также 1 и 2 л. 
I и I I кл.): 

d-Isu-zi-w „продающий" 
d-Isu-zi-j „продающая" 
d-Isu-zi-fy „продающее" 
d-isu-zu-b „продающие" 
d-Isu-zu-d „продающие" ( | | „продаваемые", если клас. показ, 

в суффиксе указывает на реальный объект). 

При объекте мн. числа- относительно 1-го и 2-го л. I и I I 
ЕЛ. будем иметь те же формы причастий, что и при объекте 
I I I класса ед. числа. 

Таким образом, причастие переходного глагола в кубачин-
ском диалекте образует 20 различающихся по грамматическим 
классам форм. Те формы причастий, где классные показатели 
в префиксе и суффиксе одни и те же, могут иметь содержание 
как действительного, так и страдательного залога. 

Соответственно в аварском языке, где во множ. числе классы 
не различаются, представлено 16 различных форм двухклассного 
причастия 1 . 

В причастиях, образованных от непереходных глаголов, 
классные показатели в префиксе и суффиксе согласуются с 
субъектом: 

w-ax^u-ziw adame „идущий человек" 
j-ax'u-zi-j x"aunul „идущая женщина" 
b-ax'u-zi-b й£е „идущая лошадь" 
b-ax'u-zu-b gule „идущие мальчики" 
d-ax~u-zu-d use „идущие быки". 

Изменение грамматического класса субъекта отразилось как 
в префиксе, так и в суффиксе. Во мн. числе вместе с классным 
показателем изменяется и суффикс причастия-

Причастие склоняется аналогично прилагательному. 
Причастие в атрибутивной функции: 

Им. widaguziw adame „идущий человек" 
Эрг- „ adami-1-di-l 

1 См. Арн. Ч и к о б а в а , К вопросу о полиперсоналивме в аварском 
языке в связи е проблемой эргативной конструкции, стр. 64. 
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Дат. widaguziw adami-li>j 
Род- „ adami-lla 

Им. bidaguzub adamte „идущие люди" 
Эр. , „ adamta-d-di-1 
Дат. „ adamta-ddi-j 
Род. „ adamta-lla. 

Самостоятельно употребленное причастие: 

Им. widagu-ziw „идущий", bidagu-zub „идущие" 
Эрг. widagu-ziw-li-di-1 bidagu-zub-li-di-1 
Дат. widagu-ziw-li-j bidagu-zub-li-j 
Род. widagu-ziw-la bidagu-zub-la. 

В эргативе суффикс -di-1 может выступать факультативно 
так же, как и в именах существительных-

§ 9 2 . О т р и ц а т е л ь н ы е ф о р м ы . Образование отрицатель-
ных форм в кубачинском диалекте имеет ряд особенностей, н& 
встречающихся в других даргинских диалектах. Отрицательные 
частицы в диалектах даргинского языка различны: в урахин* 
ском диалекте -aha, в уркарахском -haa, в акушинском -hae, в? 
цудахарском диалекте и в ряде других говоров (аулы Бутри ' 
Дуакар, Амух...) wa. Соответствующей отрицательной части 
цей в кубачинском диалекте служит а. 

1 л. du a-da1 „я не еемь", срв. утв. ф. du da 
2 л. u a-de u de 
3 л. id a - s a w l id saw 

du qubcaara a-da „я не крестьянин" 
u insan a-de „ты не человек" 
id u£e a-sab „то — не лошадь". 

При другом вспомогательном глаголе lib „есть", „имеется' 
(в значении наличия, обладания) отрицательная форма в ку-
бачинском образуется посредством отрицания akawa". lib-akawa1 

„нет". 
dila aba lij-akawa „у меня нет матери" 
galla ataa tiw-akawa „у мальчика нет отца". 

1 См. Л. И. Ж и р к о в, Язык аула Кубачи, Ученые записки... I, 
Москва, 1930, стр. 276; см. также наше: Отрицание в кубачинском диа-
лекте даргинского языка, Языки Дагестана, II, Махачкала, 1954, стр. 170-
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1 л. du li-w-akawid „меня нет", мн. ч. nusaa lid-akawida 
2 л. u li-w-akawitae „тебя нет" uSaa lid-akawitaa 
3 л. id li-w-akawa „его нет" itae lib-akawa. 

Частица aha в урахинском диалекте получена от отрицатель-
ной формы вспомогательного глагола, спрягающегося по лицам*. 

1 л. nu ahainna „я не еемь", „Зд обо 306" 
2 л. hau ahainni „ты не еси", „ЧЭдБ обо 
3 л. hi t ahain 1 „он не есть", „оЬ эЬ обоЬ". 

В уркарахском, хайдакском диалектах отрицательные формщ 
вспомогательного глагола образуются отлично от урахинского 
диалекта — иным отрицанием: 

уркар. диал. хайдак. диал* 
1 л- nu akawasi du akawadi „я не еемь" 
2 д. hau akawatai i akawatai 
3 л- het akau i t akau. 

В урахинском диалекте „отрицательные формы глагола 
1 i w г а не имеют ничего общего с положительными и образуются 
из глагола agwis „не быть"2 : 

1 л. nu agus, срв. утв. ф. nu l iwra „я нахожусь* 
2 л. hau agud hau l iwri 
3 л. hi t agu hi t l iw. 

В уркарахском диалекте отрицательные формы обоих вспо-
могательных глаголов образуются одним отрицанием: 

het adimi akau „он не человек" 
heSew adimi liw-akau „здесь нет человека". 

В урахинском диалекте вспомогательные глаголы употреб-
ляют разные отрицания: 

hit adimi ahain „он не человек" 
hi&ew adimi agu „здесь нет человека . 

Соответственно в кубачинском диалекте для вспомогательных 
глаголов имеются два отрицательных элемента: а и akawa: 

id adame a-saw „он не человек" 
janiw adame liw-akawa „здесь нет человека". 
1 См. П. К. У с 'лар , ХюркилЕнский язык, Тифлис, 1892, § 67, стр. 75 . 
1 Там же, стр, 80. 
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Отрицательный глагол agwis „не быть" в урахинском, по 
П. К- Услару, „имеет все формы полного спряжения" В куба-
чинском диалекте отрицание akawa, вероятно, также получено 
от самостоятельного слова, но оно не сохранило полных форм 
спряжения, нет и формы инфинитива. Однако, какое-то само-
стоятельное значение сохранили отрицательные формы причас-
тия и деепричастия: akawa-zib „не сущее", akawa-l „не будучи", 

a k a w a z i b asab „возможно", доел- „не сущее не есть" 
u a k a w a l seiu baqi j nxel lada „без тебя (доел, „ты не бу-

дучи") ничего не смогу сделать". 
Форманты отрицания в кубачинском диалекте встречаются 

в различных позициях: в начале, внутри и в конце слова. 
В диалектах даргинского языка при образовании отрицатель-

ных форм может иметь место удвоение основы глагола, причем 
в кубачинском это удвоение развито в значительно большей 
степени, чем в каком-либо другом даргинском диалекте-
П. К. Услар, например, для урахинского диалекта отмечает, 
что „отрицательный слог aha нередко вставляется посреди дважды 
повторенного корня глагола, что, впрочем, не имеет никакого 
влияния на значение" 2. i 

Удвоение корня (или удвоение основы, т, к . в урахинско* 
удваивается основа глагола вместе с префиксом, классным пока-
зателем) при отрицании П. Услар отмечает, как возможное па-
раллельное употребление. В кубачинском, если отрицательная 
форма образована с одновременным удвоением глагольной осно-
вы, то параллельно с ней нет другой формы, образованно 
одним только отрицательным формантом без удвоения основы.;' 

В уркарахском диалекте, например, возможно употреблен-" 
двух форм: haa-barqibda „не сделал" и barq-haa-barqibda с те' 
ate значением „не сделал"; срв-утвердительную форму: barq ib 
„сделал". 

В кубачинском возможна только одна форма: baq-a-qad „ 
сделал" от утвердительной формы baqad „сделал". 

В приведенных для сравнения уркарахских отрицательн 
формах haa-barqibda и barq-haa-barqibda „не сделал" не воз 
кает вопроса, чем выражено в них отрицание, так как яс 

1 П. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 80. 
1 Там же, стр. 148. 
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.выступает отрицательная частица haa — в одном случае пред-
шествуя основе (префигируясь), в другом случае находясь» 
между удвоенной основой. 

Кубачинские отрицательные формы с удвоением основы 
.являются дальнейшей ступенью развития отрицательных форм 
с удвоением глагольных основ типа уркарахского barq-haa-
-barqibda „не сделал". Отрицательная частица а в кубачинских 
отрицательных формах вместе с основой глагола претерпела 
фонетические изменения и уже не воспринимается в функции 
отрицательной частицы. У д в о е н и е г л а г о л ь н ы х о с н о в 
в о с п р и н и м а е т с я н ы н е к а к с п о с о б о б р а з о в а н и я 
о т р и ц а т е л ь н ы х ф о р м . Однако, о наличии отрицательной 
частицы а между удваивающейся глагольной основой свидетель-
ствует запретительная форма, где при аналогичном удвоении 
глагольной основы между удвоенной основой выступает запре-
тительная частица ma: bnk-ma-kat „не ешь!" (bukin „кушай!"), 
buc-ma-^ait „не пей!" (Ьпбэа „пей!"), blq-me-q-it „не делай!" 
(biqa „делай!"). 

Удвоение глагольной основы при образовании отрицательных 
форм в кубачинском диалекте наблюдается в ряде глагольных 
форм: в инфинитиве, отглагольном имени действия, в органи-
ческих формах прошедшего и настоящего времен, в прича-
стиях и деепричастиях настоящего времени и в формах услов-
ного наклонения. Без удвоения основы образуются отрицатель-
ные формы настоящего конкретного и будущего времен, при-
частия и деепричастия прошедшего времени, причастия будущего 
времени. 

Отрицательные формы инфинитива: 

baqaqij „не сделать", срв. утв. ф. baqi j „сделать" 
biqeqij „не делать 
ba t a t i j „не оставить" 
Ibatatij „не оставлять" 
basas i j „не вспахать" 
ba lsas i j „не пахать" 
bececij „не пожарить" 
"bucacij „не жарить" 
Imqaaqaij „не выкопать" 
iiqaaqaij „не копать" 

b iq i j „делать" 
b a t i j „оставить" 
bat i j „оставлять" 
bas i j „вспахать" 
ba l s i j „пахать" 
beci j „пожарить" 
buc i j „жарить" 
buqai j „выкопать" 
uqaij „копать" 
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bilSae§aij „не сварить", срв. утв. ф. bilSaij „сварить" 
lnSaaSeij „не варить" ln§aij „варить". 

Судя по примерам, гласным, стоящим между удвоенным: 
корневым согласным в отрицательных формах, в зависимости 
от гласного основы, является а или ё. Если в основе глагола 
представлен гласный переднего ряда 0 или е), то в отрицатель-
ной форме имеем ё, если же в основе глагола выступает а или; 
и, то в отрицательной форме имеем а. При долгих гласных. 
основы в образовании отрицательных форм различие не наблю-
дается, т. е. отрицательные формы образуются как и при соот-
ветствующих простых гласных основы-

По этому принципу образуются отрицательные формы в т« 
глагольных формах, где представлено удвоение глагольнс 

' основы. 

Прошедшее совершенное: 

1 л. baqaqad „не сделал", срв. утв. 
2 л. baqaqatae 
в л. baqaqaj 

bilSaeSain „не сварилось" 
bax 'wax 'win „не засеял" 

Настоящее общее: 

1 л. blqeqid „не делаю", срв. утв. 
12 л. blqeqit „не делаешь" 
Z л. biqequ „не делает" 

lux^aax^aan „не варится" 
balx-wax'wan „не засевает" 

ф. baqad „сделал" 
baqatae 
baqaj 
bil&ain „сварилось' 
bax' 'win -засеял". 

ф. blqid „делаю" 
. blqit „делаешь" 
biqn „делает" 
lux"aan „варится" 
ba lx 'wan „засевает'1 

Причастие наст. вр. 

blqequziw „не делающий", срв. blquziw „делающий" 
nbkakuziw „не умирающий" ubkuziw „умирающий" 

Деепричастие наст. вр. 

blqequl „не делая", срв- blqul „делая" 
Tibkakul „не умирая" ubkul „умирая". 

В аналитических формах глаголов отрицательные формы 
образуются посредством отрицательных форм вспомогательного 
глагола. 

228 

Настоящее конкретное время 

1 л- biqulada (ч-blquli-a-da) „не делаю", срв. biqul-da „делаю" 
2 л- biqulade, „не делаешь" biqul-de „делаешь" 
3 л. blqulasaw „не делает" biqul-saw „делает" 

balx 'unnada (+-balxjin-ni-a-da) „не сею", срв. balx 'un-ni-da 
„сею". 

Прошедшее результативное 
1 л- baqiblada (ч-baqib-li-a-da) „ н а сделал", срв-. baqibli-da 

„сделал" 
2 л. baqiblade „не сделал", срв. baqibli-de „сделал" 
.3 л. baqiblasaw „не сделал", срв. baqibli-saw „сделал". 

Прошедшее несовершенное определенное 

biqulade (<- biquli-a-de) „не делал" (тогда), срв. biqul-de „делал" 
balx^onnade (4-dalx"un-ni-a-de) „не сеял" (тогда), срв. balx"un-

nide „сеял". 
Отрицательные формы будущего времени1 в кубачинском 

•образуются посредством суффигирующегося отрицания akawa2. 

baqilakawa(ч-baqila-akawa) „не сделаю", срв. baqila „сделаю" 
bax'wilakawa(4-bax^wila-akawa) „не засею", bax 'wi la „засею". 

Долгота гласного отрицания в отрицательных формах буду-
щего времени вызвана слиянием двух а—исходного4 гласного 
утвердительной формы и начального гласного отрицания-

Посредством отрицания akawa образуются отрицательные 
формы причастия прошедшего и будущего времен и деепри-
частия прошедшего времени: 

baqakawaziw „не сделавший", срв. baqibziw „сделавший" 
bax^wakawaziw „не засеявший" bax 'unziw „засеявший". 

Отрицательная форма причастия прошедшего времени обра-
зуется при помощи причастной формы отрицания, которая 
присоединяется к основе глагола (оканчивающейся на корневой 
согласный). 

Отрицательные формы причастия будущего времени образу-
ются от будущего времени присоединением причастной формы 
-отрицания: 

1 Имеется в виду форма собственно будущего времени относительно 
•1*го липа. 

1 См. Л. И. Ж и р к о в , Язнк аула Кубачи, Ученые записки..., стр. 277* 
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baqilakawaziw „тот, который не сделает", срв. утв. ф. 

baqila-ziw~ 
ha ' i lakawazib (ч-ha ' i la-akawa-zib) „то, что не должно б ы т ь 

сказано"-

В отрицательных формах причастий будущего времени пред-
ставлены два долгих гласных а; первый из них результат сли-
яния исходного гласного формы будущего времени глагола с 
начальным гласным причастной формы отрицания, долгота вто-
рого гласного в самой причастной форме отрицания (akawazib) 
является следствием утраты звука г; срв. в уркарахском диа-
лекте akawaril „не сущий". 

Отрицательное деепричастие прошедшего времени образуется: 
посредством деепричастной формы отрицания akawal, которая 
присоединяется к основе глагола: 

baqakswal „не сделав", срв. baqib „сделав" 
bax'wak&wal „не засеяв" Ьах^цп „засеяв". 

Формы условного наклонения, употребляемые в значении 
будущего времени, образуют отрицательные значения посред-
ством отрицательных форм вспомогательного глагола a-sab „не 
есть" („об ^обоЬ"), при этом сам глагол претерпевает фонети-
ческие изменения: 

baqellada „не сделаю", срв. baqilal-da „сделаю" 
bax 'wel lasaw „не засеет" bax"4vilal-saw „засеет" 
bilsaellasaw „не сварит" bilsailal-saw „сварит"-

§ 93. Наличие пространственного преверба в глаголе не о к а -
зывает влияния на образование отрицательных форм: 

ii-daqad „закрыл", ci-daqaqad „не закрыл" 
wij-bu£ad „подмел", wij-bu£a£ad „не подмел". 

Срв. глагол без преверба: daqad „сделал", daqaqad „не еде 
лад*. 

Если глаголу предшествует направительный преверб, то пр 
образовании отрицательных форм удвоения корня не происходит** 
Отрицание ставится между направительным превербом и прос-; 
той формой глагола, т. е. отрицание префигируется к просто, 
форме глагола, не усложненной превербом: 
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sa-bayij „приехать", отриц.. ф. sada-bayij „не приехать" 
ka-bi§aij „положить" „ kada-biSaij „не положить" 
ha-biqij „воспитать" „ hada-biqij „не воспитать" 
bid-aqij „потерять* „, bida-daqij „не потерять".. 

В тех случаях, когда отрицательные формы глагола образо-
ваны без удвоения основы (посредством отрицательных форм 
вспомогательного глагола), наличие направительного преверба 
не влияет на образование отрицательных форм. 

Например, наст, конкр. вр. ka-blqulada „не укладываю" 
(срв. глагол без направительного преверба: biqulada „не делаю*), 
£ij-sa-biqulada „не перелистываю". 

Будущ. вр. ka-baqilakawa „не уложу" (срв. baqilakawa „не 
сделаю"), <iij-sa-baqilakawa „не перелистаю". 

Прош. результ. ka-baqiblasaw „не уложил" (срв. baqib-lasaw 
„не сделал"), i i j-sa-baqiblasaw „не перелистал". 

Аналитические отрицательные формы беспревербного глагола 
и глагола с направительным превербом образованы одинаково. 

В отрицательных органических формах глаголов, где беспре-
вербные глаголы удваивают основу, при наличии направитель-
ного преверба удвоение основы глагола не имеет места, отри-
цание стоит между направительным превербом и простой фор-
мой глагола: 

прош. сов. baqad „сделал" —baqaqad „не сделал" 
срв. ka-baqad „уложил"—kada-baqad „не уложил" 

sa-qaad „принес* — sada-qaad „не принес" 
ha-kad „привел" — hada-kad „не привел" 
bidix"aad „уложил" — bidadix"aad „не уложил". 

В урахинском диалекте отрицательная частица aha предше-
ствует простой форме глагола; если глаголу предшествует на-
правительный преверб, отрицательная частица, по материалам 
П. К. Услара, предшествует направительному превербу: x"imnl 
ahe-x"a-ri'-ib „не женился". 

В акушинском диалекте при наличии направительного пре-
верба отрицательная частица ставится между превербом и прос-
той формой глагола: 

ka-hae-bi 'es „не сесть", срв. ka-bi'es „сесть" 
x^unul ka-hae-ri 'ib „не женился", x'unnl ka-ri'ib „женился". 
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В хайдакском диалекте отрицательная частица а нрефигиру-
ется как в простой форме глагола, так и при наличии напра-
вительного преверба: 

a -bar ibda „не сделал", срв. b a r i b d a „сделал" 
a -ka -d iyu „не достигает" ka-d iyu „достигает" 
a-ca-wata i „не пришел" ca-watai „пришел", 
h a l a k l i d a x ' a n t i Sin u r x ' n a l c a i a -ka-d iyu i k w a r „говорят, 

что быстро идущая вода до морей не доходит". 
В уркарахском диалекте в глаголах с направительными пре-

вербами отрицательная частица haa, так ж е как и в акушинском 
диалекте, стоит между превербом и простой формой глагола: 
kat-haa-bix'aes „не положить", срв. ka-b ix 'aes „положить" 
sat-haa-ba'ib „не приехал" sa -ba ' ib „приехал" 
i ir-at-haa-saib „не снял (сверху)" i i r -a - sa ib „снял" 
bit-haa-biSaib „не положил" bitiSaib „положил" 
macea sat-haa-du£ib „овец не привел", срв. macaa s a d u £ i b „овец 

привел". 
Направительные превербы в отрицательных формах в урка-

рахском имеют в и с х о д е согласный: вместо sa-, ka-, а-, представ-
ленных в утвердительных формах, имеем sat-, kat-, a t — в отри-
цательных формах; т. е. в отрицательных формах уркарахского 
диалекта направительные п р е в е р б ы выступают в таком виде, в 
каком представлены соответствующие послелоги в урахинском 
диалекте (с оглушением исходного согласного в уркарахском 
диалекте): 

w a c a l i z i b - s a d „из лесу сюда", 
waca l i z ib -b i t „из лесу туда" 1 и т. д. 

Глагол b i£a i j „хотеть", „любить" образует отрицательную 
форму со значением „не хочу", „не люблю" посредством префи-
гирования отрицательной частицы а: а-Ыбзе . 

От глагола ba£ i j „знать" в кубачинском диалекте может 
быть образована обычным способом отрицательная форма: ba£a£ij 
„не знать", которая, однако, мало употребительна. В значении 
„не знать" употребляется самостоятельный глагол a x a i j 2 , не 

1 См. П. К. У с д а р , Хюркилинский язык, стр. 38. 
1 В уркарахском диалекте от глагола balhas „знаю" при помощи 

отрицательной частицы образуется отрицательная форма haa-balhas „не 
знаю". Здесь нет специального глагола, подобного кубачинскому глаголу 
axaij „не знать". 
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изменяющийся в настоящем времени по лицам и числам (ахай 
.„не знаю, не знаем") так же , как и глагол baku „знаю". 

Глаголы b a i i j „знать" и axai j „не знать" образуют дативную 

конструкцию: 
i d i j baku „он знает" ( i d i j — д а т . п. „ему") 
i d i j ахай „он не знает". 
Отрицательные формы, образованные префигированием отри-

цательной частицы, надо полагать, первичны сравнительно с 
отрицательными формами, образованными с у ф ф и к с а ц и е й х . Отри-
цательным формам с удвоением основ предшествовали отрица-
тельные формы, образованные префигированием отрицания. 

§ 9 4 . З а п р е т и т е л ь н ы е ф о р м ы . Принцип образования 
запретительных форм аналогичен принципу образования отри-
цательных форм: простые формы глаголов, т. е. глаголы, кото-
рым не предшествуют направительные превербы, п р и образо-
вании запретительных форм удваивают основу и запретительная 
чаетина стоит между удвоенной основой. П р и наличии напра-
вительного преверба запретительная частица стоит между пре-
вербом и простой формой и при этом удвоение основы н е 
имеет места. 

Запретительные формы образуются от глаголов длительного 

вида: 

b iq-me-qi t „не делай!" blq-me-qitaa „не делайте!" 

-срв. b iqa „делай, делайте!" 
bat-ma-tat „не оставляй!" bat-ma-tataa „не оставляйте!" 

<5рв. b a t i j „оставь!" bata „оставьте!" 
b u k - m a - k a t . „не ешь!" buk-ma-kataa „не ешьте!" 

•срв. b u k i n „ешь!" buk ina „ешьте!" 
n£-ma-£at „не учись!" du i -ma- ia taa „не учитесь!" 

срв. n c i n „учись!" d u i i n a „учитесь!" 
b a l x ' w - m a - x ' w a t „не сей!" b a l x ' w - m a - x ' w a t a a „не сейте!" 

срв. bax w i n ^ за сей!" bax^wina „засейте!" 

1 Срв. в абхазском языке, где в рядё глагольных форм отрицатель-
ный формант m может выступать в виде суффикса или в виде префикса. 
Отрицательные формы с префиксальным оформлением считаются более 
Древними; см. К. В. Л о м т а т и д з е , Тапантский диалект абхазского 
языка, Тбилиси, 1944, стр. 160; -j. C]?co9coc>cnodg, ЪЗбоЬ -gaftgowgoo) 
«оо ^Эсодйа осдЬоЪ-а̂ о-обоЪ-збз сооо^фз&'Эо, ojg, V, отйостпЬо, 1953. 
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Запретительные формы по отношению к 3-му лицу выража-
ются каузативными формами: 

blq-me-qij-qit „пусть не делает!" (заставь его>не делать!) 
срв. biqij-qa „пусть делает!" 
wa§-ma-Sij-qit „пусть не уходит!" срв. waSijqa „пусть 

уходит!" 
Глаголы с направительными превербами: 

ka-mma-biSait „не клади!" ka-mma-biSaitaa „не кладите!" 
срв. ka-bix 'aa „положи!" „положите!" 

samma-qai t „не приноси!" срв. sa -qaa „принеси!" 
h a m m a - b u l £ a t „не бери!" срв. ha -ba l£ in „возьми!" 
w i m m a - d u l q a t „не ходи (туда)!" срв. w i d u q i n „ИДИ! 

В уркарахском диалекте в запретительных формах направи, 
тельный преверб аналогично отрицательным формам выступав 
с исходным согласным: 

kat-ma-bir&ait „не клади!" срв. ka-bix'Va „положи!" 
sat-ma-jsait ^ „не бери!" срв. sa-saa „возьми!" 
В урахинском диалекте, по П. Услару, „запретительное обра-

зуется вообще присоединением слога та ко 2-му лицу будущег 
времени... i rud — majrud, i talhad—majtalhad, x " a l q a d — m a x ' a l ; 
q a d " 1 . Вместе с тем, П. Услар отмечает факты, когда „глаголы 
начинающиеся с а или е, впереди слога та, приставляют ещ 
слог ad для запретительного-., arcis „приподнимать", marcnd 
ad-ma-rcud; elzis „вставать", melzad и ad-melzad"...2 

Слог ad это направительный преверб, указывающий направ 
ление снизу вверх, который в запретительной форме выступав 
с. исходным d (ad-). 

При наличии пространственного преверба запретительны 
формы образуются как н при беспревербных глаголах, т. е. 
удвоением корня: 

£i-blx-me-xit „не ударяй!" срв. ii-bexa »ударь. 
wij-bu£-ma-6it „не подметай!" срв. wij-bu£a „подмети". 
Запретительной частицей служит та, гласный которой может? 

ассимилироваться под влиянием гласного основы глагола. Глас-
ным запретительной частицы является а, если гласным ОСНОВЬЕ 

1 ГГ. К. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 196. 
* Там же. 
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глагола является а или u: wax"-ma-x"nt „не уходи!" buk-ma-kat 
„не ешь!" lug-ma-gat „не считай!" 

Гласным запретительной частицы является долгий а, если 
гласным основы является также долгий а или й или в том 
случае, если в основе глагола имеются два согласных, не считан 
префикса, классного показателя (гласным основы в этом случае 
является а или и): 

bat-ma-tat „не оставляй!" Ьйб-ma-dt „не гони!" jnbk-ma-kut 
„не умирай!" buSk-ma-kat „не чини?" 

Гласным запретительной частицы является е, если гласным 
основы глагола служит i: 

bic-me-cit „не плавь (металл)!" wis-me-saut „не плачь! 
ikw-me-kawit „не сжигай!" 

Гласным запретительной частицы является ё, если гласным 
основы служит i или i — в последнем случае в основе глагола 
имеются два согласных: bic-me-cit „не наполняй!" blkw-me-kwit 
„не зажигай!" bilx-me-xat „не завязывай-'". 

Таким образом, в зависимости от гласного основы глагола 
запретительная частица может иметь формы: та, та, те, т е 
(исходным среди них является та). 

Запретительные формы желательного наклонения, проклятий 
и благожеланий образуются в принципе подобно запретительным 
формам повелительного наклонения. Запретительные формы от 
желательного наклонения могут быть образованы как от гла-
голов длительного вида, так и недлительного вида; формы прок-
лятий и благожеланий обычно образуются от недлительного вида* 
их отрицания употребляются также в недлительном виде: 

wibk-me-kud „пусть я не умру!" 
wibk-me-kut „пусть ты не умрешь!" 
wibk-me-kab „пусть он не умрет!" 
baq-ma-qab «пусть не сделает!" 
biq-me-qab „пусть не делает!" 
samma-qaab „пусть не принесет!" 

Запретительные формы проклятий и благожеланий'-

"wibk-me-k! срв. утв. ф. wibk! от глагола wib£ij „умереть" 
baqw-ma-qw! baqw! baqwi j „сломать" 
Ьёс-тё-с! Ьёс! bec i j „зажарить".. 
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На повелительную форму отрицательный ответ может быть 
ъыражен в кубачинском не только отрицательной формой буду-
щего времени, но и иной формой, образуемой с помощью час-
тицы та . Такая форма передает решительный и категорический 
отказ и образуется от формы настоящего общего времени, но 
только от 1-го лица (в обоих числах), т. е. от лица, непосред-
ственно отвечающего на императивную форму. Частица та в 
этом случае префигируется независимо от того, глагол простой 
формы или имеет направительный преверб. Императивная форма 
может быть образована от глагола в длительном или недлитель-
ном виде; форма, выражающая категорический отказ,—только в 
длительном виде: 

baqa „сделай! "~ma -b lqid „не сделаю!" 
ma-blqida „не сделаем!" 

срв. baqilakawa „не сделаю"—отрицательная форма будущего 
времени-

hakaa „дай-1" — ma-halukaad „не дам!" 
k a b g a „напиши!" —ma-kablzid „не напишу!" 
wib£e „умри!" — ma-ubkud „не умру!" 
§in de£aa „выпей воду!" —-ma-du£aid „не выпью!" 

Таким образом, и в запретительных формах так же, как и 
в отрицательных, в кубачинском диалекте характерно удвоение 
основ при наличии и самой запретительной частицы. Удвоение 
основы глагола в отрицательных и запретительных формах 
явление вторичное, развившееся в качестве интенсификации 
выражения отрицания и запрещения. 

§ 95. В о п р о с и т е л ь н ы е ф о р м ы . Принцип образования 
вопросительных форм в кубачинском диалекте подобен принципу, 
описанному П. К. Усларом для урахинского диалекта 1 . Вопро-
еительные формы различаются в зависимости от того, выражен 
ли вопрос самим глаголом или другим словом в предложении, 
заключает ли в себе недоуменней, наконец, заключен ли вопрос 
в вводном предложении. 

1. Если вопрос выражается в самом глаголе, то к глаголь-
ной форме присоединяется вопросительная частица j (при 
исходе на гласный), либо -i-j (при исходе на согласный, где 
4 является соединительным гласным): 

1 См. П. К. Услар, Хюркилинский язык, Тифлис, 1892, § 68, стр. 76-
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u HsaunDidi-j „ты спишь?, срв. утвердит, предложение: п us»un~ 
nide „ты спишь? 

id q i l iw tiw-i-j „он находится дома?", срв. id qi l iw t iw „он дома" 
dudi l kah i iunn ida - j „я читаю?", срв. dudi l ka lu iunn ida „я 

читаю" 
awa£an cizib-i-j „ рубаха новая?"-, срв. awa£an c iz ib sab „ру-

баха новая" -. 
В вопросительном предложении вспомогательный глагол на-

стоящего времени опускается: 

widaguziw adami-j „идущий человек?", срв. утвердит. предл.£ 
widaguziw adame saw. 

В урахинском, уркарахском.. . диалектах в вопросительных 
формах на месте кубачинского j представлен w 1 . 

2. Если вопрос в предложении выражен вопросительным 
словом, вопросительная форма глагола образуется посредством 
частицы n(u), присоединяющейся "к положительной форме гла-
гола: 

id s i sab-nu „что это?"; id ба saw-nu „кто это?"; wa£e £idil 
baqaj-nu „кто сделал работу?"; uSaa mut dax'ulda-n(u) „вы когда 
уезжаете?"; kainiSkaa £ij bikaatai-n(u) „книгу кому дал?" 

В урахинском диалекте в данном случае вместо кубачинской 
частицы -nu к глаголу присоединяется а (либо е, после i): 

h i t £а sa ja „кто он такой?" (срв. кубачинское: id £а saw-nu). 
3. Если вопрос выражает недоумение, не требующее ответа* 

то к глаголу присоединяется частица wa, соответственно ура-
хинскому ага (или era после i): 

itae bax'ul-wa „уезжают ли они?"; ia-wa ( | | ба saw-wa) id* 
nlkaad „кто же он, интересно?"; itaub si tib-wa „что же там 
есть?"; j e j ыа£е dudi l baqi j uxijda-wa „смогу ли я сделать эту 
работу?" 

4. Если вопрос заключен в вводном предложении, глагол 
принимает окончание -il (имея соединительный согласный j, прц 
исходе слова на гласный): 

axau itae £а sab-il (или: ба-j-il) „не знаю, кто они" 
itae bax 'u l - i l b a k u j i j „они уезжают ли, знаешь?" 
x ' a jwaya , kainiSkaa galdi l kabil£in-il „спроси, прочел ли 

мальчик книгу?" 
1 См. П. К. У с л а р, Хюркилинский язык, Тифлис; 1892, § 68, стр. 76» 
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dn cadaj-il ulhaaba „узнай, кто я"; срв. урах. диал. пи С 
sa j ra l wahaba „узнай, кто я" . 

В урахинском диалекте, соответственно кубачинской частице 
al, представлена частица al. 

Наличие в вопросительных формах в качестве вопроситель-
ных частиц в кубачинском диалекте j, в других диалектах w, 
вызывает предположение — не имеем ли мы в них окаменелые 
классные показатели. 

§ 96. Отрицательно-вопросительные формы образуются по 
чюму же принципу, что и вопросительные формы: 

1. u wax-'uladi-j „ты не уезжаешь?", срв. u wax"iilade „ты 
не уезжаешь" 

id adame asaw-i-j „он не человек?", срв. id adame asaw „он 
не человек" 

dudil kadabiliid-i-j „я не прочел?", срв. dudil kadabiliid „я 
не прочел" 

itae qilib tibakawa-j „их нет дома?" 
срв. itae qilib tibakawa „их нет дома" 
2. udil si blquladi-n(u) „что ты не делаешь?" 
toace si l i j baqaqatai-n(u) „работу почему не сделал?" 
silzible itae bax^ulasab-nu „почему они не уезжают?" 
•3. itee bax"ulasab-wa „они не уезжают ли?" 
itaub caiu tibakawa-wa „там никого нет ли?" 
йёе toaxsaib asab-wa „лошадь не хорошая ли?" 
4. itae gule asab-il bakuj i j „знаешь, что они не мальчики?" 
itae <iibuqaqinil bakulasab „не знают, что они не победили". 

§ 9 7 . О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е о б о р о т ы . Вместо систе-
мы придаточных предложений в кубачинском. употребляются 
обстоятельственные обороты- Обстоятельственное значение этих 
оборотов заключено в особых формах, которые образуются 
от деепричастий или основ деепричастий, а также от формы 
будущего времени при помощи наречия с суффиксом, двойных 
суффиксов (суффикс местного падежа плюс суффикс родитель-
ного падежа), суффикса родительного падежа плюс наречие 
и т- д. 

Обстоятельственные обороты подразделяются на временные 
и уступительные. 
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§ 98. I . Временные обстоятельственные обороты: 
а) когда-•• (наряду с временным значением имеет ж оттенок 

условности}: 

I спряжение 

biqu-mmut-il „когда делает", „раз делает" 
baqib-milt-il „когда сделал", „раз сделал" 
baqila-mut-il „когда сделает", „раз сделает" 

I I спряжение 

kaluiun-mut-il „когда читает", „раз читает" 
kabiliun-mut-il „когда прочел", „раз прочел" 
kabiliila-mut-il „когда прочтет", „раз прочтет" 

I I I спряжение 
baxu-mmut-il „когда учит", „раз учит" 
baxu-mmut-il „когда выучил", „раз выучил" 
baxila-nmt-il „когда выучит", „раз выучит". 

Обстоятельственные формы со значением „когда , „раз-*, 
(„когда делаешь-..", „раз делаешь...") образуются при помощи 
наречия miit „когда?" с суффиксом -il. Основами обстоятель-
ственных форм при этом являются деепричастия настоящего 
и прошедшего времени и краткая форма будущего времени 1-го 
лица. Деепричастие настоящего времени в глаголах I и I I I 
спряжения, а также деепричастие прошедшего времени в глаго-
лах III спряжения утрачивает суффикс деепричастия -1, выс-
тупая в виде основы деепричастия, но при этом начальный m 
наречия miit удваивается („геминируется"). 

k а 1 u £ u n-m й t i 1 Saalalta takammawlcaut „когда читаю, не 
становись перед светом" 

wa^e t a m a n b a q i b - m u t - i l saahaarra bayiblide „когда за-
кончил работу, наступили уже сумерки" 

iddil b a q i l a - m u t - i l sallij si l i j umculdin „раз он уделает, 
зачем ищешь другого?" 

В аштинском говоре в обстоятельственном обороте, означа-
ющем „когда", вместо собственно кубачинского mut-il представ-
лен сложный суффикс -he-li. 

dn Saatair weq ' i in-he- l i dam bic tabaq' ib (срв. в кубачин-
ском: waq ' i i n -m u t - i l ) „когда я пошел гулять, встретил волка". 
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Эти аштинские обстоятельственные обороты более близки к 
урахинским и уркарахским обстоятельственным оборотам (где 
они образуются посредством сложного суффикса -hai-li), чем к 
оборотам собственно кубачинского говора: 

урах- диал. 1 x 'abulqu-hai-l i „когда спускался" 
x 'Vbuqim-hai-li „когда спустился". 

Специфическими для кубачинского диалекта являются обсто-
ятельственные формы, образованные при помощи наречия mut 
„когда", чего мы не наблюдаем не только в других даргинских 
диалектах, но даже в аштинском говоре кубачинского диалекта^ 
Эти формы, по-видимому, являются новообразованиями. 

То же можно сказать и о следующей конструкции, образуе-
мой наречием h i t a e „после". 

Ь) „после тою, как" 

I спряжение: blqul-la hitae „после того как делаешь" 
baqib-la hitae „после того как сделал" 

J I спряжение: kalu£un-na hitae „после того как читаешь" 
kabil£un-na hitae „после того как прочел" 

I I I спряжение: baxul-la hitae „после того как учишь" 
baxul-la hitae „после того как выучил". 

Обстоятельственные обороты со значением „ после того, как'" 
образуются от деепричастий посредством суффикса -1а плюс 
наречие hitae „после": 

udil kainiSkaa k a b i l £ u n n a h i t a e dudil kabil£ilakaw4 
„после тою как ты прочел книгу, я не буду читать" I 

udil il wa£e b i q u l l a h i t a e dudil se ha ' idan „после moib 
как ты делаешь эту работу, что мне сказать?" 

Соответствующие формы в урахинском диалекте образуются 
от основ деепричастий посредством сложного суффикса -la-r-o>Hi 

x'abuqu-la-r-wi „после того как спускаешься" 
x'abuqun-na-r-o>i „после того как спустился • 

1 Урахинсвие примеры см. П. К. Услар, Хюркилинский язык, Тиф-
лис, 1892, стр. 152, 155. 
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В уркарахском диалекте вместо урахинского суффикса -r-wi 
имеем -wi-r (перестановка элементов суффикса). 

kabtilqu-la-wi-r „после того как спускаешься" 
kabuqun-na-wi-r „после того как спустился". 

c) „лишь только", „как только" 

I спряжение: biqu-mma-le „лишь только делал" 
baqib-ma-le „лишь только сделал" 

I I спряжение: kalu£un-ma-le „лишь только читал" 
kabiliun-ma-le „лишь только прочитал" 

I I I спряжение: baxu-mma-le „лишь только учил" 
baxii-mma-le „лишь только выучил". 

Обстоятельственные формы со значением „лишь только", 
„как только" образуются от деепричастий или от основ деепри-
частий при помощи сложного суффикса -ma-le. 

aqhicaummale bik icaulde „как только вставал (уже тогда, 
когда вставал), болела голова" 

aqhicaummale ki£e „как только встал, упал". 
В аштинском говоре соответственно представлен суффикс - т а : 
bic b i d a z i b - m a wacacai weqid (срв. собственно кубачин-

ское: bic b i d a g u - m m a l e ducaana waq'id) „как только волк 
ушел, я пошел в лес". 

В урахинском диалекте подобная Обстоятельственная форма 
образуется от основы деепричастий при помощи суффикса -mad 
или -mad-al; в уркарахском—mat или -mata-al. 

Урах. диал. x 'abulqu-mad(al) „как только спускается" 
x x a b u q u m m a d ( a l ) x ^ a b u q u n - m a d (al) „как только спустился". 

d) „с тех пор как" 
I спряжение: blqu-zi-la „с тех пор как делает", „раз делает, 

то. . ." 
baqib-zi-la „с тех пор как сделал", „раз сде-

лал, то. . ." 
I I спряжение: kalu£un-zi-la „с тех пор как читаешь", „раз чи-

таешь" 
kabiliun-zi-la „с тех пор как прочел", „раз 

прочел" 
III спряжение: baxu-zi-la „с тех пор как учишь", „раз учишь" 

baxu-zi-la „стех пор как выучил", „раз выучил". 
16 А. Магометов 241 



Обстоятельственные формы со значением „с тех пор как 
образуются от деепричастий при помощи сложного суффикс^ 
-zi-la (-zi—суффикс местного падежа, -1а—суффикс родительного 
падежа): 

kainiSkaa k a b i l £ u n - z i l a daqe duxubli^ad „с тех пор mt 
прочел книгу, прошло много времени" 

udil daras b a x u z i l a bakujij kwasib waxt bidagulil , ;знаеш| 
ли ты, сколько времени прошло, с тех пор как учишь урок?" 

В урахинском и уркарахском диалектах подобные форм^ 
образуются от основ деепричастий при помощи суффикса -ha| 
для настоящего времени и при помощи суффикса -la ( | | ->nai] 
для прошедшего времени: 

урах. диал. x"abulqu-hae „с тех пор как спускается" 
x'abulqunna (<-x"abulqun-la) „с тех пор как спустился". 

е) „пока"'и 

Обстоятельственные формы со значением „пока..." образуй 
ются посредством суффикса -ze (в системе местных падеже! 
суффикс -ze означает „на"). Основою данных обстоятельствен 
ных форм служат основы условных форм, спрягающихся по 
лицам. 

Личные окончания 1-го и 2-го л- ед. числа в основе условны 
форм и обстоятельственных форм несколько различаются-
условных формах: 1 л. — d , 2 л. — t a e ; в обстоятельственны 
формах: 1 л . — d a , 2 л. — -taa. 

В 3-м лице в глаголах II спряжения в основе обстоятель-
ственных форм представлена полная условная форма с замено! 
исходного гласного е на а . 

„пока сделаю", мн. ч. baq-i-da-ze 
„пока сделаешь" baq-i-taa-ze 
„пока сделает" baq-a-ze 
„пока прочту", мн. ч. kabil£i-da-ze 
„пока прочтешь" 

I спряж- baqi-da-ze 
baqi-taa-ze 
baqa-ze 

II спряж. kabil£i-da-ze 
kabil£i-taa-ze 
kabil£an-na-ze „пока прочтет" 

III спряж. baxi-da-ze „пока выучу", ми. ч. 
baxi-taa-ze „пока выучишь" 
baxa-ze „пока выучит" 
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kabil£i-taa-ze 
kabil£an-na-ze 

baxi-da-ze 
baxi-taa-ze 
baxa-ze. 

Основы глагола могут быть длительного или недлительного 
вида: dudil wa£e b a q i d a z e taSkicaij „подожди, пока сделаю 
работу"; k a b i l ^ a n n a z e saabur baqa „потерпи, пока про-
чтет"; usaannaze .diqca „молчите пока спит". 

du s a y u d a z e uSaa qilid duga „пока я приеду, вы оставай-
тесь дома". 

В урахинском диалекте такого рода обстоятельственные 
формы имеют соответствующий суффикс в уркарахском диа-
лекте <ii. Основа такой формы образуется посредством суф-
фикса -га при тематическом гласном а: 

x^abulq-a-ra-Si „пока спустится". 

§ 99. И. У с т у п и т е л ь н ы е ф о р м ы . Уступительные фор-
мы настоящего и прошедшего времени образуются от полных 
деепричастных форм при помощи суффикса -x^aa-li-j со значе-
нием „хотя", уступительные формы будущего времени обра-
зуются от будущего времени 1-го лица плюс суффикс -li, плюс 
-x^aa-li-j: 

I спряж. blquli-x^aalij „хотя делает" 
baqibli-x^aalij „хотя сделал" 
baqila-li-x^aalij „хотя сделает" 

XI спряж. kalucunni-x^aalij „хотя читает" 
kabil£unni-xxaalij „хотя прочел" 
kabiliila-li-x^aalij „хотя прочтет" 

III. спряж. baxuli-x^aalij „хотя учит" 
baxuli-x'aalij „хотя выучил" 
baxila-li-x'aalij „хотя выучит • 

udil toa£e b I q n 1 i х'а а 1 i j ilcail se£u manpjitdix' libakawa 
„хотя ты делаешь работу, но из нее никакой пользы нет" 

iddil wa£e b a q i 1 а 1 iх^з a 1 i j ix^wle baqellasaw „хотя он 
сделает работу, но быстро не сделает" 

daras b a x u l i x ^ a a l i j waxle zubab baqij uxaxad „хотя урок 
выучил, но хорошо ответить не смог". 

В урахинском и уркарахском диалектах соответственно имеем 
суффикс -x^alli. В отличие от кубачинского диалекта вместо 
исходного гласного i (деепричастной формы, служащей основою 
Для обстоятельственного оборота) представлен долгий гласный а: 

x"abulqulax'alli „хотя спускается" 
x'abuqunnax'alli „хотя спустился". 
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Н А Р Е Ч И Е 

§ 100. Наречие в даргинском языке, обозначая признак илш 
качество действия, примыкает в основном к глаголу, являясь-
при нем обстоятельством, может относиться также к прилага-
тельному или ко второму наречию, указывая на их признаки. 
Основа наречия может совпадать с основой прилагательного и; 
отвлеченного имени существительного. Исходным является ка-
чественная именная основа, от которой соответствующими суф-̂  
фиксами образуются наречия, прилагательные, отвлеченные 
имена существительные, а также отыменные глаголы (послед-
ние образуются посредством вспомогательных глаголов): wax-le 
„хорошо", (срв. toax-sajb „хорошее", toax-dix" „добро", toax-buxij 
„выздороветь" wax-baqij „исправить"). 

По значению кубачинские наречия можно подразделить на'. 
1. наречия образа действия (отвечают на вопрос sayunne „как , 
„каким образом?"), 2. наречия места (отвечают на вопросы: £ina 
„куда?", £inab „где?", i inal „откуда?"), 3. наречия времени 
(отвечают на вопрос mut „когда?"), 4. наречия причины и дели 
(отвечают на вопросы: s i l i j „почему, зачем?", silzible „из-за 
чего?", si bahnadan „по какой причине?"). 

Н а р е ч и я о б р а з а д е й с т в и я — образуются от именных 
основ или самостоятельных имен посредством суффикса -1е 
(или -1, при исходе основы на гласный): q'am-le „плохо", 
samat-le „легко", bikw-le „тяжело", kuk-le „легко", bawan-ne 
(<-bawan-le) „тайком", kut-le „кратко", buqin-ne „длинно*, aq-le 
„высоко", cub-le „бело", cutae-l „черно", ci-1 «заново" и т. д. 

Наречия, образующиеся от самостоятельно употребляемых 
имен существительных: ' 

mutaa-l „верхом",• срв. miitea „всадник" 
caq-le „сильно" caq „сила" 
duw-le „холодно" duw „холод" 
kat-le „по спуску" kat „спуск" 
dlq-le „по горизонтали" diq—горизонтальная плоскост^ 

и т. д| 
Производные наречия местоименного происхождения (обра] 

зующиеся от указательных местоимений): 
Hakikitae (nakikitaal) „так", срв. nakek „это" 
jitae (jitaa-l) „так" jej „это" 
nalilitae (nalilitaa-l) „так" nalel „это" (около 2-го лица)И 
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ilitae (ilitaa-l) „так" il „это# (около 2-го лица) 
iditae (iditaa-l) „так" id „то 
ixitae (ixitaa-l) „так" ix „то" (ниже говорящего) 
ikitae (ikitaa-l) „так" ik „то" (выше говорящего). 

Наречие типа „по-русски" образуются посредством суффикса 
-£а: wurus-£a „по-русски", срв. wurus „русский" 

gurzi-da „по-грузински", gurze „грузин". 

§ 101. Наречия места являются наречиями-послелогами, ко-
торые изменяются соответственно формам послеложных падежей. 
Наречия-послелоги управляют родительным падежом и стоят 
после имени, которым управляют. Наиболее простой формой 
наречий-послелогов является форма, соответствующая направи-
тельному падежу (отвечает на вопрос £ina „куда?"), присоедине-
ние к ней изменяющегося классного показателя образует форму, 
выражающую покой (отвечает на вопрос iinab „где?"), присое-
динение суффикса -1 к простой форме образует форму, соответ-
ствующую исходному падежу имени (отвечает на вопрос £inal 
„откуда?"). 

tala „вперед", tala-b „впереди", tala-1 „спереди" 
q a l l a t a l a cuga takammadlx'it „перед домом не сыпь сор!" 
q a l l a t a l a b tautaa tib вперед домом есть дерево" 
- q a l l a t a l a l akw tebax^ulsab „перед домом протекает речка". 

ii-le „наверх", £i-li-b „наверху", 61-И-1 „сверху" 
n s t u l l a £ l l e iikabix^aa „положи поверх стола" 
n s t u l l a £ i l i b si i ibnu „что находится поверху стола?" 
n s t u l l a i i l i l kainiSkaa £ijkabal£in „сними книгу с поверх-

ности стола". 
gu-le „внив", „под", gu-li-b „внизу", gu-li-l „снизу" 

q w a n i l l a g u l e se wikabiSaidan? „что положить под низ (вниз) 
сундука?и 

q w a n i l l a g u l i b se6n xibakawa „под низом сундука {внизу) 
ничего нет" 

• q w a n i l l a g u l i l xux wijsataaya „вытяни из-под низа сундука>!" 
Saul,'§auli-b „рядом", Sauli-l 

<Н1а § э u 1 waS! „иди ко мне\и (чтобы находиться рядом) 
i d i l a S a u l i b sitibil baxkawa „посмотри, что находится рядом 

с ним" 
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i d i l a § э u l i l tatij „отойди (букв, уберись) от негоу-и 

&aal-gu „под мышку", §aal-gu-b под мышкой, Saal-gu-1 из под:, 
мышки"; срв. Seal-gu-la „под мышки" 
i d i l a S a a l g u kainiSkaa wabsaj „он взял книгу под мышку" 
i d i l a S a a l g u b kainiSkaa tib „у него под мышкой книга" 
i d i l a S a a l g u l bella akw wijkabetaiblisab „у него из noi 

мышки течет струя крови" (доел. .,река крови") 
S a a l g u l kainiSkaa wijkab£e „из под мышки выпала книга". 

При выражении приветствия к имени присоединяется после-
лог Saal „со стороны"', saalam duxab ataalaSaal, ibrahimlaSaal, 
dilaSaal... „привет от отца, от Ибрагима, от меня..." 

Ьйкэе „во внутрь", bukai-b „внутри", bukai-l „из нутри", срв. 
bakw „нутро" 

mas qwanilla b й k а е benkabix"aa „положи материю во-внутрь 
сундука!" 

bagne „в середину", bagni-b „в середине", bagnil „из сере-
дины"; срв. b-ag „середина", (w-ag „талия мужчины", j-ag 
„талия женщины") 

gulalla w a g n e kize „сядь среди мальчиков" 
bezib j a g l a jah „обладательница тонкой талии11. 

Префикс b в наречиях-послелогах Ь й к з е „внутрь" и b a g n e 
„в середину" является изменяющимся классным показателем. 

йбэе „между", u£ai-b „между", й£э'|-1 
срв. urg'a „между" в урахинском диалекте (исходная форма, 

для кубачинского uiae). 
nisaila й £ з е kize „садись между нами!" 
hila „назад", hila-b „позади", hila-1 „сзади" 

dila h i l a kicaij „встань за мной'" (позади меня) 
dila h i l a b si £ibnu „что находится позади меня?" 
qalla h i l a l widuqin „пройди позади дома!" 

qaje „наверх", qaji-b „наверху", qaji-1 „сверху"; срв. qaj 
„верх". 

q a j e £awqin „поднимись наверх!" 
q a j i b £a£u iibakawa „наверху никого нет" 
q a j i l dijkawqin „слезай сверху!" 

' В урахинском диалекте, по П. Услару, §ali означает „бок"; см. 
П. У с л а р , Хюркилинский язык, стр. 217. В кубачинском диалекте gaale 
„баранья туша". 
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x^aaje „вниз", x'aaji-b „внизу", x^aaji-l „снизу"; 
срв. X aaj „ низ", x^aa-Saan „житель нижней части аула" 

(Ьа-§эап „житель верхней части аула", где baj „кончик", „на-
чало", „острие")'' 

x ' a a j e i i jkawqin „сойди вниз!" 
taa( || taa-le) „за", „вне", „наружу", taa-b ( || taa-li-b)— нахож-

дение снаружи, напр., вне дома, где-то на улице, taa-li-l „сна-
ружи", срв. taala „внешняя сторона". 

Для кубачинского taa исходным служит урахинское dura. 
Sailla t a a wikmekut „не выходи за пределы аула!" 
qaaiaa t a a b ( | | t a a l i b ) katailgun bicle bekunnisab — доел, 

„теленок, оставшийся вне (аула), съеден волком" 
Sailla t а а 1 i 1 qauqne saqaa „принеси камни из-за пределов 

аула" („Ьспоз^оЬ ^бд^ооб Эсаофобд Зз0")-
Наречие-послелог taa с суффиксом мн. числа собирательных 

числительных (sa „один", sa-ba „одни") образует послелог 
taa-ba, taa-da „кроме", „помимо" (срв. грузинск. ^ofa^oo). 

1 gulalla taab^ qilib 8atu tibakawa „кроме мальчиков, дома нико-
го нет" 

macaalla taada aqwlicaid si iinnu? „кроме овец, что еще есть в 
стаде?" 

ha'ibzibla t a a b a sedu sakwa axau „кроме сказанного, другого 
ничего не знаю". 

lume „на край", lumi-b „на краю", lumi-1 „с края", срв. lum 
„край". 
qaltalalla L u m i l tatij! „уйди с края крыши!й 

йх^эпНа l u m e kataazij bikate „дети пошли на берег (доел. 
„на край") моря" 

qulbe ux^anlla l u m i d sad „дом находится на берегу моря". 

heye „за", „вслед", heyi-b „позади", heyi-l 
galij xawe h e y e buqin „собака погналась за мальчиком" 
q a a q l a b e y i b toanix^aala tib „за спиной есть подушка" 
idila h e y i l sab dila jarga „моя очередь вслед за ним". 

Производные наречия-носледоЛ, образуемые от у к а з а т е л ь -
н ы х м е с т о и м е н и й : 

ja-ne „сюда", ja-ni-b „здесь", ja-ni-1 „отсюда"; срв. указатель-
ное местоимение: je j „это". 

j a n e waS „иди сюда!" j a n i - b l ib . „здесь есть"; j a n i l 
\Yati§ae „уходи отсюда\и 
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itau „туда", itau-b „там", itau-l „оттуда", срв. id „то" 
iteu dax^max^utaa „туда не ходите!" 
iltau „туда" (ближе ко 2-му лицу), iltau-b „там", iltau-l „оттуда* 

срв. il „то" (вблизи 2-го лица). 

ixtau „туда (вниз)", ixtau-b „там", ixtau-l „оттуда", срв. ix „то-
(внизу). . I 

ix^tau „туда (вверх)", ix'tau-b „там", ix"tau-l „оттуда"; itau-jan 
„туда-сюда", itau-jani-b „там-сям", itau-janil „оттуда-отсюда" ( 
разных мест). -1 
sin „сюда", sini-b, sini-1; срв. sinna (ч- sin-la) — место вблиз 

говорящег 
tin „туда", tini-Ь, tini-1; срв* tinna —место вдали от говор 

щег 
xin „туда (вниз)", xini-b, xini-1; срв. xinna—место ниже гово* 

рящег 
£in „туда (вверх)", £ini-b, £ini-l; срв. 6inna—место выше гово 

рящего 
Наречия tin, s in. . . употребляются вместе с глаголами 

оформленными направительными превербами: sin sa-wxij „под 
винуться (сюда)", tin widuxij „подвинуться (туда)", xin ka-wx' 
„подвинуться (вниз)", £in ha-wxij „подвинуться (вверх)"'. 

В основе наречия s a n n e „в одно место" лежит числитель 
ное sa „один"; s a n n i - b „в одном месте", „в некоем месте' 
(sannib—означает также „вместе"). 

sannil „из одного места , „из некоего места 
sanne „в другое место", sanni-b „в другом месте" 
sanni-1 „из другого места"; срв. sal „другой" 
sanne kabatij „помирить", доел, „посадить в одно место". 
Все наречия-послелоги, выражающие покой (т. е. соответ-, 

ствующие падежу локатива), могут служить основой прилага-
тельного: присоединив суффикс прилагательного, превращаются 
в прилагательные, изменяясь подобно прилагательному: 

lnmib „на краю", lumib-zib „находящийся на краю", „край-
ний"; мн- ч. lnmib-2ub „крайние". 

janib „здесь", janib-zib „находящееся здесь", „здешнее", 
мн. ч. janib-zub „здешние", 

talaw „впереди", talaw-ziw „передовой", „передний"; talaw-il 
„передовик". 
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j a n i b z u b nj bax'ulsab „находящиеся здесь люди уезжают" 
j a n i b z u b l i d i l sikalle qulbe daqaj „здешние все построили 

дома". 

В урахинском диалекте, подобно тому, как в зависимости 
от направления движения, дифференцированы исходные падежи 
имени, соответственно дифференцируются и наречия-послелоги: 

dnrab-sad „извне (сюда)"; dnrab-bit „извне (туда)"; durab-ad 
„извне (вверх)"; durab-x'ad „извне (вниз)" 

Четырем формам урахинского диалекта в кубачинском соот-
ветствует одна форма с суффиксом -1: taali-l „извне". 

Имеются также наречия места, не изменяющиеся подобно 
послеложным падежам: ak-le „близко", hiq-le „далеко", alaw 
•(alaw-kaalaw) „вокруг . 
n&kanla nisaij a k l e sab „школа от нас близко'-'' 
h i q l e buziblisab itaalla qal „их дом оказался далеко". 

§ 102. Н а р е ч и я в р е м е н и отвечают на вопрос mut 
„когда?" 

кёпа „теперь", hiba „потом", tamal „давно", haman „всегда", 
buSaahaat „сейчас", nagah „иногда", „редко", saibta „вначале", 
ix^wle „рано", ijal „сегодня", £aawal „завтра", saa „вчера", 
saalitaj „позавчера", irilla „в полдень", darx'ae „вечером", 
«ааЬаагга „в сумерки", elij „днем", duiailij „ночью" (адвербиа-
лизация падежной формы-' du£ai-lij— дат. п. от ducae „ночь"), 
caugajla „на заре"; ga-ne „зимою", ibx'ne „осенью", abdikne 
„летом", abligub „весною", dusle „через год", „в течение года" 
(срв. dus „год"). 

Н а р е ч и я м е р ы и с т е п е н и - Вопросительные наречия 
меры и степени: б и т „сколько?" (о предметах, которых можно 
считать по кускам), £um-zi-na „сколько раз?", kwatae „во сколь-
ко?", kwasib (ед. ч.) „какое количество?" (например, о куске 
^леба), kwasud (мн. ч.) „сколько?" (о предметах, измеряемых 
какой-либо меркой, напр., жидкость, сыпучие предметы). 

Данным вопросительным наречиям отвечают наречия: bikal 
^немного", „мало", pix „немного", kwiSe „мало", kat „немного" 
•(срв. также kat „капля"), x'afl чмного" (о предметах, которые 
можно считать), xawalle „много" („велико"), шаЬга „множество" 
(срв. toab „три"), hakal „очень", „весьма". 

1 См. П. К. Услар , Хюркилинский язык, стр. 212. 
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Наречия от числительных: j ^ w i - g - n a „дважды", <oa-g-na „три* 
жды", ayw-zi-na „четырежды", x'u-zi-na „пять раз" и т. д; 
kwatae (ч-kwe-hatae) „вдвое", wabatae (<- wab-hatae) „втрое",' 
ayw-a-tae „вчетверо" и т. д. 

Н а р е ч и я п р и ч и н ы и ц е л и : s i l i j „почему?", „зачем?" 
„для- чего?" ( || дат. п. от se „что?"); sibahnadan „по какой при-
чине?" (bahna „причина"); si l-zib-le „из-за чего", t „почему?" 
(si-1-zi-b—локат. п. „на чем?" от se „что?"). От локатива со 
значением „на чем-то" посредством суффикса наречия -1е обра-
зуется наречие причины: 

паШЫе „потому", „по той причине", idi^ible „из-за него",-
dizible „из-за меня", haasij d i x l i z i b l e „со злости", sauqsurdi-
x l i z i b l e „сослепу", „из-за слепоты" 

ila o)axdix"li2ible damja waxgix^ cisabqin „твоя доброта при-
несла и мне добро" (доел, „из за твоей доброты"). 

Вопросительное наречие s i l i j „почему?" „зачем?" выражает 
как причинные, так и целевые отношения; например, silij. 
baqatain означает: „почему сделал?" „для чего сделал?" „зачем 
сделал?", а также: „с какой целью сделал?" 

sil ijkunulla „потому", nali l i j „потому", nahaaq4 „зря". 

§ 103. М е с т о и м е н н ы е н а р е ч и я делятся на: 1. вопро^ 
сительные: ci-na „куда?", 6i-na-b „где?", ci-na-1 „откуда?", sil ij! 
„почему?", „зачем?", si-1-zib-le .,по какой причине?"; 2. отри-
цательные: cina-cina „никуда", c ina-dna-b „нигде", cina-£ma-l 
„ниоткуда"; 3. указательные: itau „туда", itan-b „там",. itau-1 
„оттуда", ja-ne „сюда", ja-ni-b „здесь", ja-ni-1 „отсюда'-, n2ltaal 
„так", nalzib-le „потому"; 4. определительные: £inabkal „всюду "у 
„везде", £inakal „всюду" (о направлении), cinalkal „отовсюду"* 
5. неопределенные наречия образуются присоединением частицы! 
ka „же", „ведь" к вопросительным наречиям: £ina-ka „куда-бы", 
£inal-ka „откуда бы", enm-ka „СКОЛЬКО бы", silij-ka „почему-
либо", „зачем-либо", sayunni-ka „как бы". 

Числительные sa „один" и kwe „два" во взаимном сочетании 
образуют неопределенное наречие sa-kwe „несколько", „немно-
го" (доел, „один-два"). 

Неопределенные наречия с глаголом bnxij „сделаться" обра-
зуют: cinaka buxaja „куда-нибудь", iinabka buxaja „где-нибудь", 
£inalka buxaja „откуда-нибудь", <iumka buxaja „сколько-нибудь", 
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silijka buxaja „зачем-нибудь", sayunnika buxaja „как-нибудь". 
£ i n a k a kabiSaitaija baiaila „куда бы ни положил — найду" 
c i n a b k a b u x a j a bacaila „где-нибудь найду" 
i i n a l k a b u x a j a talab baqa „достань откуда-нибудь!". 

С О Ю З 

§ 104. Союзы в кубачинском диалекте, как и в даргинском 
языке вообще, не распространены, что компенсируется деепри-
частными и причастными оборотами-

Более или менее распространенным союзом в кубачинском 
является соединительный союз ja (<-га) „и", по сути являющийся 
энклитической частицей, присоединяющейся к каждому из сое-
диняемых слов: 

du-ja u-ja „я и ты", срв. урах. диал- nu-га hau-ra 
blkati-ja xawalati-ja „дети и взрослые" 
nusaa-ja, usaa-ja, itai-ja „мы, вы и они"-

Союз ja присоединяется к именам в любой падежной форме, 
к глаголам в форме инфинитива может вклиниваться между 
превербом и глаголом: 

йИ-\л us-ja quzid sad „лошадь и бык не поле" 
ucij-ja, uslij-ja ma dikaa „лошади и быку дай сена!" 
kabgij-ja, kabil£ij-ja baku gal i j „писать и читать умеет мальчик"-
uiize dix ci-ja-bix'aad, 6ij-ja-kabal£id „лошадь я навьючил и раз-

вьючил4', доел, „вьюк на лошадь и наложил и снял". 

С данным союзом в кубачинском диалекте по звуковому 
облику совпадает разделительный союз j a 1 (заимствованный), 
встречающийся и в других дагестанских языках- Разделитель-
ный союз предшествует слову, соединительный же нрисоединя-

1 Приводимый П. Усдаром в урахинском диалекте разделительный сою£ 
bella является по происхождению „условнодопускаемой" (по терминологии 
П. Услара) формой вспомогательного глагола bis (*-*biliwis) „сделаться" 
плюс союз га (в результате ассимиляции изменившийся в 1а). 

В кубачинском диалекте соответствующей формой является buxaja, 
от глагола buxij „сделаться" с союзом ja „и". 

Урах. диал. qac b e l l a , di' b e l l a bixa „дай хлеба или мяса", срв. 
уркар. диал. culhaa b i h a l l i r a , di' b i h a l l i r a bixa, срв. кубач. диал» 
tulut - b u x a j a, d ig b u x a j a biqaa. 
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ется к концу слова, причем оба союза ставятся при всех сое-
диняемых. или разъединяемых словах: ja id, ja и „или он, или 
ты", срв. id-ja n-ja „он и ты". 

ja u£e, ja us asaij bikaulda „хочу купить или лошадь или быка" 
срв. u£i-ja us-ja asaij bikaulda „хочу купить лошадь и быка". 

В отрицательном предложении союз ja, предшествуя слову, 
служит соединительным союзом, выражающим значение „ни... 

. ни-.." 
ja u janiw ugmagut, ja id janiw watmatat „ни ты здесь не 

оставайся, ни его здесь не оставляй!" 
ja aba, ja ataa qilib libakawa „ни матери, ни отца нет дома" 
ja kabilcij, ja kabzij axau idij „ни читать, ни писать он не 

умеет". 
В качестве соединительного союза при присоединении двух 

понятий в кубачинском употребляется также союз bale, который 
в отличие от союза ja не повторяется и не примыкает к каж-
дому соединяемому понятию; du b a l e и „я и ты"; waxdix'" 
b a l e q'amdix^ „добро и зло"; &ba b a l e ataa „мать и отец"; 
bekwij b a l e usaij akawe, sakwa pikre tibakawa idila „кроме 
как поесть и спать — другой мысли нет у него". 

Сравнительно мало распространены заимствованные из 
арабско-персидско-турецких языков союзы', wa „и", amma „но", 
едег „если", апйау „только". 

Союз wa „и" в кубачинском, например, употребляется в 
письме, когда пишущий в конце перечисляет имена своих близ-
ких, живущих с ним: wa saalam ibrahim, wa ataa, wa aba, wa 
rasul „с приветом Ибрагим, и отец, и мать, и Расул". 

едег „если"—условный союз, встречается при условных фор-
мах глагола, обычно заменяется собственно кубачинским jaxle 
„если": 

e g e r (II j a x l e ) u waSij agagale dicae bulhaaqa „если тебе 
®e удастся уехать, дай мне знать" 

j a x l e kainiSkaa ЬабаШе, icae bulhaaqila „если найду книгу, 
дам тебе знать". 

Предложения такого типа могут быть .употреблены и без 
союзов e g e r или j a x l e , поскольку условность выражена в 
дгамих глагольных формах (наличие союза лишь подчеркивает 
условность). 
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Заимствованный противительный союз amma „но" также 
мало употребителен, обычно вместо него употребляется уступи-
т е л ь н ы й союз nale „но", „хотя" или союз nu „так как". 

dudil (oade baqila, a m m a udilja kumak baqa „я работу сде-
лаю, но и ты помоги". Более естественно в устах кубачинцев 
предложение в том же значении: dudil о>а£е baqila-nu udilja 
kumak baqa. 

u d j bikaulda, a m m a agnlacab или: udij bikaulda-n a 1 e 
agulasab „хочу учиться, но не выходит (нет возможности)". 

Уступительный союз n a l e является в кубачинском сравнив 
тельно распространенным союзом: 

id yaj ukij bikaulde n a l e , wlxulade „он хотел говорить, но-
не мог" 

udil waxle «аёе biqulde n a l e , hakal bahlal biqulde „хотя, 
ты хорошо делаешь работу, но очень медленно делаешь". 

Сравнительный союз diqle „как , „ словно" 
u d i q l e du wasij wixexud „как ты, я не могу ходить" 
dudil ha'ib d i q l e ha'a udilja „и ты скажи, как я сказал". 
Союз d i q l e , употребленный с инфинитивом, становится 

изъяснительным союзом со значением „чтобы": waSij d i q l e 
haadur uxe „приготовься, чтобы уехать". 

Сравнительный союз d i q l e , как и условный союз j a x l e , 
судя по суффиксу -1е, — наречного происхождения. 

Распространенным союзом в кубачинском, как и в других 
даргинских диалектах, является союз nu1, который, скорее 
всего, может быть причислен к причинным союзам и который 
„может быть всего чаще переведен через так как" (П. Услар). 

nu как союз присоединяется к придаточным предложениям." 
kabiliun kwa£aila-nu kainiSkaa biS hakaa „одолжи книгу, прочи-

тав, верну" 
sikal bax^ul-nu uja wa& „все уходят, и ты иди" 
й£е kauSlidi-nu ma dikaad „так как лошадь была голодна, дал 

сена" . 

nusaa qilid dugulda-nu uSaa nisaiSau dax"a „мы остаемся дома, 
вы приходите к нам" (т. к. мы остаемся дома...) 

ubkul-nu halak uxe „умирает, поспеши" (т. к. умирает-.•). " 

1 Срв. также nu в качестве вопросительной частицы: £а sasr-nu 
„ето?й. 
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Посредством союза nu соединяются, как указываюсь выше» 
*едиаицы и десятки в сложных числительных: wic-nu-sa „11", 
wic-nu-kwa „12", ya-nu-x^wa „25", aywca-nu-kaaja „48", kaaca-
ли-sa .,81", (i>u£umca-nu-x^wa „95". . . 

Таким образом, судя но приведенным примерам, в качестве 
союзов в кубачинском диалекте представлены: ja, bale, wa—-сое-
динительные союзы; ja — разделительный союз; diqle'—сравни-
тельный, а также изъяснительный союз; jaxle, eger — условные 
союзы; amma — противительный союз; nale — уступительный 
союз; nu — причинный союз-

Союзы, выражающие уступительность, условность, причин-
ность • •., надо полагать, означают тенденцию развития подчини-
тельной связи в кубачинском диалекте. 

Ч А С Т И Ц А 

§ 105. Диалекты даргинского языка располагают частицами, 
придающими отдельным словам или целому предложению раз-
личные оттенки значения. В разных диалектах встречаются и 
одинаковые частицы, вообще же они различаются, и частицы, 
представленные в одном диалекте, могут отсутствовать в другом. 
У П. К. Услара частицы более обстоятельно рассмотрены i 
аварском языке, чем в даргинском. По П. Услару, „они прида " 
выражению весьма тонкие оттенки, которые могут быть объяс-
нены не иначе, как приведением значительного числа приме 
р о в " П о д о б н о этому и в кубачинском диалекте значение ча<! 
тиц (а также союзов), может быть выявлено из контекста реч 
Точный перевод их затруднителен. 

Выше, при разборе повелительного наклонения, мы вскольз 
уже касались некоторых частиц. 

Усилительная частица kawa »жеи, „ведь": waS-kawa nisaiS* 
„идо, рюе к нам"; dudil icae lia'ad-kawa „я же сказал тебе* 
kabildin-kawa kainiSkaa „прочитай же книгу". 

В аналитических формах глаголов в 3-м лице частица в 
тесняет вспомогательный глагол, присоединяясь непосредствен 
к деепричастной форме (что не наблюдается в первых двух л 

1 П. К. У с л а р , Аварский явыв, Тифлис, 1889, стр. 17. 
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цах): du wlqul-da-kawa „я же работаю"; н wiqul-di-kawa „ты же 
работаешь"; id wlqul-kawa „он же работает". 

id-ja adami-kawa, срв. в уркарахском диалекте: i tra adimi 
saj-kewa „ведь и он человек". 

В урахинском диалекте имеем соответственно -gwa, сохра-
нившую исходную форму для кубачинской и уркарахской час-
тицы kawa. 

Усилительная частица ku (ku-n, ku-nu) „же": id-ku waSilla 
nke „он же говорил, что уезжает"; ataa-ku saa widaz i j „отец же 
вчера уехал"; dicai-ku iddil se£u hada'aj „мне же он ничего не 
сказал". 

Различая оттенки значения, придаваемые частицами kawa и 
ku, можно полагать, что kawa в основном усиливает процесс 
действия, а частица ku больше придает оттенок усиления имени. 

Два предложения: id usaunni-kawa и id-ku usannnisaw озна-
чают ..он же спит", но в первом случае—при чабтице -kawa—• 
ударение на состоянии субъекта (он находится в состоянии сна), 
а во втором случае ударение на том, что спит именно он. 

Усилительная частица си „даже": uqnaz iw adami-cu wiqul 
saw „даже старый человек работает"; eidil bekwaqi lanu, xawil-
dil-6u bukakummuti l „кто будет есть, когда даже собака не 
ест"; sa-cu kainiskaa kadabi l i in iddi l „ни одной („даже одной") 
книги не прочел он". 

Частица kad (kade) „еще": suq-kad „еще раз"; kwiSe-kad „еще 
немного"; bikal-kad l ibal taman baqij „еще немного осталось за-
кончить"; nikalla-kad taSkicaij! „подожди еще немного!" idicae-kad 
tilade baqa! „попроси еще у него!" i 

Усилительная частица he „а": he dudil sibaqidan „а что мне 
делать?" du wax^ulle, he u janiw uz i l l i j „если я уеду, а ты 
здесь останешься?" he u i i ja kauSliqal „а ведь и лошадь голодна". 

Частица he большой частью употребляется в вопросительных 
предложениях' 

В роли усилительной частицы может выступать и союз ja 
„ии: waSij dam-ja bikaulda „уехать и я хочу"; u wiqij-ja wixul-
dij „ты и работать можешь?"; duw-ja buxe „и холод наступил". 

Частица qal „же", „ведь" вносит оттенок удивления, неожи-
данности: wlxulada-qal „не могу же"; itae bax"ul buzibl i -qal 
«они ведь, оказывается, уезжают"; nikwal taman baqibli u2ibli-qal 
гъведь давно, оказывается, закончил работу"; gal icaul-qal u £ina 
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d i w - h u l d i n „ведь мальчик болен , к у д а ты смотришь?" (о б о л е з н и 
мальчика г о в о р я щ и й не знал, но н е о ж и д а н н о о б н а р у ж и л , что 
мальчик болен) . 

Ч а с т и ц а g a l у п о т р е б л я е т с я и с союзом nu: q a n n u (ч-qal -nu) , , 
такое у п о т р е б л е н и е ч а с т и ц ы q a l вносит оттенок п р о с ь б ы : 

i ta i j bakuldi -qannu c i b u t a ! „ты же ведь з н а е ш ь , — скажи!" 
d u wax 'u lda -qannu uja d i c a i l a wiS w a s ! „ведь я у е з ж а ю , езжай, 

и ты со мной!" 

ubkul-qannu h a l a k u x e „ведь умирает , т о р о п и с ь " . 
Ч а с т и ц а q e (qel) „то" п р и м е р н о соответствует аварской ч а -

с т и ц е ni. А в а р с к о е п р е д л о ж е н и е : wacas-ni h a b i l a „брат-то с д е -
лает" 1 в к у б а ч и н с к о м б у д е т иметь с л е д у ю щ и й вид: u c a i l d i l - q e l 
b a q i l a l s a w , где частица q e l п р и с о е д и н я е т с я к и м е н и , стоящему» 
в эргативе , п о д о б н о ч а с т и ц е -ni в аварском я з ы к е . 

waSi j -qe l w a S i l l a , a m m a m u t w a S i l a l d a j i l axau „ у е х а т ь - m 
у е д у , но н е з н а ю , к о г д а у е д у " 

tu lut -qe l l ib , s a k w a sedu l i b a l a k a w a „хлеб-mo есть, д р у г о г 
н и ч е г о н е осталось" 

k a b i l c i j - q e l w l x u l s a w „читать-mo может" . 
Ч а с т и ц а i l l a j „хоть": u - i l l a j n isa iSauw u2e „ х о т ь ты о с т а н ь с я 

у нас"; w a S i j - i l l a j bidaid! „ х о т ь бы уехать!" baxkawi j - i l l a j , , 
t a s a b a k a ! „покажи, хоть посмотреть!" b a b q e - i l l a j k w i b i k a a l 
„верни хоть половину!". 

Ч а с т и ц а ka „бы" п р и с о е д и н я е т с я к вопросительным место 
и м е н и я м и вопросительным наречиям, п р и д а в а я им х а р а к т е 
н е о п р е д е л е н н о с т и . Ч а с т и ц а ka в к у б а ч и н с к о м по ф у н к ц и и соот 
ветствует ч а с т и ц е Э а в г р у з и н с к о м языке: 

da-ka „кто бы", „зоб-Эд", 
s i -ka „что бы", „ 6 о - 8 д " 
duni-ka „сколько бы" 
s i l i j - k a „за что бы" 
k u c i l - k a „который бы" 
kwata i -ka „сколько бы" 
d id i l -ka „кто бы" 

u d i l s i - k a baqi ta i ja r a z i l d a 
dina-ka kabiSai ta i ja badaila 

срв. da „кто?" 
„ se „что?" 
„ d u m „СКОЛЬКО?" 

„ si l i j „за что?" 
„ kudil „который?" 
„ kwatae „сколько" 
„ didi l— эргат. от da „кто?" 

„что бы ты ни сделал—согласен 
„куда бы ни положил—найду" 

dinal-ka saqaitaija kaSke „откуда бы ни принес—все равно' 
1 См. П. К. У с л а р , Аварский язык, Тифлис, 1889, стр. 20. 

256 

Ограничительная частица suna „только": nusaa suna dax^ulda 
„уезжаем только мы"; wab ude suna sakataij „только трех лоша-
дей привел?"; bekwij suna buxale, kaSkilsaw „ему все равно, 
лишь бы только поесть". 

Ограничительная частица al „ только , „ лишь , „ же": du-al 
wax^ulda caawal „только я (я сам) уезжаю завтра"; dudil-al bic 
kax^wad „я сам {один я, только я) убил волка"; gal saw-al Saatae 
widazij „мальчик сам пошел гулять"; ijal-al waSij bikaulda „се-
годня же хочу уехать". 

Выше указывалось, что частица al в кубачинском диалекте 
сохранилась в некоторых количественных числительных: wicnu 
wudum-al „19", cuabc-al „30" и т. д. 

Предупредительная частица ware аналогична русскому 
„ смотри\" 

w a r e wax"maxxut „смотри, не уходи!" 
w a r e bahlal wase, wenkikunu „смотри , ходи осторожно, 

а то упадешь!" 
w a r e paryatle пйе „смотри , сиди смирно!" 
Частица u l k a a d в предложениях может выражать разные 

оттенки, в вопросительных предложениях u l k a a d выражает 
-удивление: 

u l k a a d uSaa dax'uldaj „неужели вы уезжаете?" 
u l k a a d du ulhaahaitaij „неужели ты меня не узнал?" 

> u l k a a d si baqidawa „что же мне делать?" 
u l k a a d udilal baqij uxataij „неужели ты сам смог сделать?" 
В повествовательных предложениях u l k a a d выражает от-

тенок просьбы: 
u l k a a d dila wade . ix'wle taman baqa „пожалуйста, мою 

работу закончь быстро" 
u l k a a d haasij wlxmexut „пожалуйста, не сердись!" 
u l k a a d употребляется обычно в устах мужчин; соответству-

ющим выражением в речи женщин служит h a a q'l е, которое 
не употребляется мужчинами: 

h a a q ' l e sataayataaj „неужели приехали?" 
h a a q ' l e maize bidagulij x^aunne „неужели женщины ушли 

на сенокос?" 
qatae в значении частицы, примыкая к глаголу, выражает 

возможность совершения действия, нежелательного для субъекта: 

17 А. Магометов 257 



du widiynallij wib£ij-qatae „пока я доеду, возможно, умрет жеи 

itae ba§ij-qatae „может быть, они уедут" 
qaaiaa bicle bekwij-qafae, si baqidawa „быть может, волк 

съест теленка, что же делать?" 
gal qil iw sawal watille w i s a i j - q a t a e „если мальчика 

дома оставлю одного, заплачет ведь" 
jusae toaxjuxikawa-q a t a е, sibaqidajil ахай „девочка "быть 

тожет не выздоровеет, не знаю, что делать" 
gal i c a u l - q a t a e , duxturricae waw kabeiidawa „мальчик 

болен же, позвать ли врача". 
С именем q a t а е означает „ в м е с т о " : 
duqatae id watwidaya „вместо меня, пошли его" 
uslij qatae u£ij ma dikaa „вместо быка, лошади дай сено"-. 
Отрицательной частицы а „не", запретительной частицы |Щ 

и вопросительных частиц мы коснулись выше. ' • 
Выше отмечалось также, что частицы в диалектах даргин! 

ского языка отличаются друг от друга- Для сравнения приведем 
ряд частиц, представленных в речи аула Мегеб: щ 

gwa „же", „ведь": banni-gwa hes belkuni „ты же написал это'Я 
waj „же": waSi-waj „идем же"; baqa-waj „сделай же\и Я 
kale „же", „ведь": nu-kale wakira ЬэаЗп „я ж е пришел к тебс'Я 
haani „ведь": it lewre-haani iSew „ведь он был здесь"; it Ъ.ещ 

•wakib-haani „ведь он пришел сюда" 1 
alia (-«-al-ra) (где га — союз „и") „хоть": Я 
tulut-alla aga „хоть хлеба дай!" Щ 
haunij-alla baqa „хоть ты сделай!" 1 
cula „только": he£ sual itize-cula balhan „этот вопрос знаеЯ 

только он". • Щ 
al — ограничительная частица, аналогичная частице al в куя 

бачинском. Я 
saraje „даже": itra s a r a j e wakib „и он даже пришел" щ 
dizela saraje haabnrhan heS baqes „даже я не смог этог® 

сделать". я 
a k a l e w u r r a — сложная частица, означает „почти" ( k a l i i 

„же", tour а „потом", га—союз „и"): 11 
sikal a k a l e w u r r a haaberkunna „почти ничего не ел". 
Соответствующая частица в кубачинском отсутствует и даже; 

описательно трудно передать ее значение. 
258 , 
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М Е Ж Д О М Е Т И Е 

§ 106. М е ж д о м е т и я , выражающие различные чувства: 
wa || wa выражает удивление: 
w§, kaxle q'amzib agul akawaj „ах, какое же плохое дела 

шриключилось!" 
wa, il sikabxa dam axaadkaawa „ах, я же не знал этого' 

.дела!" 
huna; waj huna—выражение горя, страха, отчаяния: 
huna, si baqidan „ах, что делать?" 
h u n a , sijil tibqal itaub „ах, что-то там есть!" 
w a j h u n a , па sibaqidan dila „ах, что ж е \ теперь мне де-

лать?" 
wa'—выражает отвращение, недовольство: 
wa' , caxle asabij itaij „ах, не стыдно ли тебе?" 

• w r , p&psaib sikabxa „ах, невкусная вещь-'" 
- wah — выражает недовольство, связанное с удивлением: 
w a h , u 6ina taar йбае suxauldin „а ты куда вмешиваешься? 
w a h , itaij si bikauldin „а ты что хочешь?" 
аЬаИа^выражает удивление, довольство: 
a h a h a j, kaxle buq'azib „ах, какое красивое!" 
a h a h a j , catle duwle akawaj „ax, как холодно!" 
Побудительные междометия: 
huH „ну" (гласный и является носовым): 
hu n , widax'e „ну, скорее! „ 
hu", yaj ub:e „ну, говори!" 
h u n , каЫЩп „ну, читай!" 
т а „на": т а , buqaa „на, отнеси!" 
ma, bekwin „на, ешь!" ; 
hare „ну-ка"; h a r e w&w datij „ну-ка, не кричи!" 
h a r e jane waS „ну-ка, иди сюда!" 
hara—имеет цель обратить внимание на что-либо'-
h a r a, widagaj „смотри , идет!" 
h . a r a biSkaataakaa „вот, притронься!" 
h a r a - h a r a bic „волк!" 
Значение междометия hara усиливается при употреблении: 

.'•его с частицей kawa'. h a r a k a w a bicle qaaiaa buqaal „волк те -
ленка же уносит!" 
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h a r a k a w a gal tupanglicae wlqiil „смотри, мальчик трогает 
•ружье!" 

harakawa it»e saldil sa katalx'iil sab „они же друг друг' 
убивают!" 

aj—оклик: aj adame „эй, человек!" 
aj x ^ a u n u l , £ar sexwe „эй, женщина, вернись!" 
a j , g u l e , a j , sibiquldan iltaub „эи, мальчики, эй\ Что 

там делаете?" 
При нахождении на большом расстоянии при зове употреб:, 

ляют wa: 
wa ibrahim „эй, Ибрагим!" 
wa patimat »эй, Патимат!" 
Супруги кубачинцы в обращении между собою обычно 

называют друг друга по имени. Муж, обращаясь к жене, гово-
рит'- a-jusae! „а, девушка!"; жена, обращаясь к мужу, употреб-
ляет выражение: aj, gal „а, юноша!"1 . 

Междометия, выражаюшие изъявление воли по отношению к 
речи собеседника: huH „да" (носовой гласный), означает сог-
ласие, подтверждение; unuH „нет"—выражает несогласие, отказ. 

Междометия ah употребляется только с целым словосочета-
нием'. ah, sinna duna bug „ах, чтобы ему пусто было!"... ah, sinna, 
5ke bat „ах, пусть сохранится его сердце!". 

В качестве междометия употребляется выражение h ё у u b z а 
(срв. yubza „смельчак, герой"), которое в зависимости от смысла 
может выражать подтверждение („о, да!") или недоверие. 

— dudil ja kainiSkaa baxkawij watilaj? — Позволишь и мн 
досмотреть книгу? 

— h ё у u b z a, watila — Конечно, позволю. 
— izdag cikwaj jaq'iin bulhaitaij? — Знаешь ли, что Изд 

вышла замуж? 
— h e y u b z a , mut, £ij? — Ну, когда, за кого? 
— wallah, tame miq baqaj bukul bulhaid — Ей богу, узна 

что недавно сыграли свадьбу. 

1 Впрочем, среди молодого поколения это обращение уже внход 
жз употребления: супруги называют друг друга по именам. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА 1 

§ 107. С и н т а к с и ч е с к а я с в я з ь и м е н и с и м е н е м . 
Определение, как указывалось выше, предшествует определяе-
мому и согласуется с ним по грамматическим классам и по 
числам: 

w-ika-zi-w gal „маленький мальчик" 
j-ika-zi-j jusae „маленькая девочка" 
b-ika-zi-b qaafra „маленький теленок" 
b-ika-zu-b gule „маленькие мальчики" 
b-ika-2u-b jusbe „маленькие девочки" 
d-ika-zu-d qauine „маленькие телята". 

Определение не согласуется с определяемым по падежам: 
Им. wikaziw gal „маленький мальчик" 
Эрг- wlkaziw gal-di-1 
Дат. wikaziw gal-i-j 
Род. wlkaziw gal-la. 

С и н т а к с и ч е с к а я с в я з ь г л а г о л а» с и м е н е м опреде-
ляется особенностями глагола. Глагол кубачинского диалекта, 
как и даргинского языка в целом, изменяется по лицам, по 
грамматическим классам и по числам; соответственно глагод 
•согласуется с именем по лицам, грам. классам и числам: 

du w-ax'ul-da „я (I кл.) иду" 
u j-ax'ul-de „ты (II кл.) идешь" 
id b-ax"ul-sa-b „оно (III кл.) идет" 
nusaa d-ax'ul-da „мы (I, II, III кл.) идем" 
uSaa d-ax'ul-da „вы (I, II, III кл.) идете" 
itae b-ax'ul-sa-b „они (I, II кл-) идут" 
itae d^ax^ul-sa-d „они (III кл.) идут". 

1 Вопросы синтаксиса изложены по монографии: ьбэб. Р> о ^ то&о 30, 
0 8 ^ 0 3 ^ 0. bgBd'gfoo дба, OT&oejobo, 1%2, стр. 366—371; СМ. также 

-А. А. Б о к а р е в , Синтаксис аварского языка, М.—-Л., 1949. 
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Глагол управляет именем: реальный субъект при непереход-
гном глаголе стоит в именительном падеже, при переходном 
глаголе—в эргативе; реальный объект при переходном глаголе 
стоит в именительном падеже: bic (им- п.) ducaana bimdij „волк 
убежал в лес"; bic-li-di-1 (эрг.) шасэа (им. п.) b-ekwin „волк 
съел овцу". 

Непереходный глагол может управлять эргативом (совме-
щающим творительный падеж): 

du hunzbad jukunnida „я (II кл.) ем яблоки" („я наедаюсь-
яблоками") 

du umcaad jukunnida „меня едят оводы" („я съедаюсь ово-
дами"). 

Непереходный глагол согласуется с реальным субъектом, 
стоящим в именительном падеже, в лице, грамматическом классе 
и ч и с л е ' 

du (I кл.) w-Iqul-da „я работаю" 
u (II кл.) j-Iqul-de „ты работаешь" 
nusaa d-Iqul-da „мы работаем". 

Переходный глагол согласуется с реальным субъектом, стоя-
щим в эргативе, в лице и числе, а в аналитических формах, 
глагола в 3-м лице — и в грамматическом классе: 

dudil (I, II, I II кл.) qal b-Iqul-da „я строю дом" 
udil (I, II, Ш^кл.) qal b-Iqul-de „ты строишь дом" 
iddil (I кл.) qal b-iqul-sa-w „он строит дом" 
iddil (II кл.) qal b-Iqul-sa-j „она строит дом" 
nusaad qulbe d-Iqul-da „мы строим дома" 
u£aad qulbe d-iqul-da „вы строите дома" 
itaad (I, I I кл.) qulbe d-Iqul-sa-b „они строят дома" 
itaad (III кл.) qulbe d-iqul-sa-d „они строят дома". 

Переходный глагол согласуется с реальным объектом в грам-
матическом классе и числе (но не в лице): 

dudil u (I кл.) w-axai-d „я накормил тебя" 
dadil и (II кл.) j-axai-d „я накормил тебя" 
dudil gal w-axai-d „я накормил мальчика" 
dudil gule b-axai-d „я накормил мальчиков". 

1 В конструкции, выражающей страдательное значение, глагол с 
реальным субъектом не согласуется-
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Реальный субъект при глаголах восприятия (verba sentien-
di), как указывалось выше, стоит в дательном падеже: 

gal i j (дат. п.) jusae (им. п.) j-ikaul-sa-w „юноша любит 
девушку" 

gal i j jusae paktakajicaij „юноше понравилась девушка" 
jusail ij tebidi lgunnisaj „девушка видит" 
abaj hantabdi£e „матери вспомнилось" 
dammij se£u ахай „мне ничего не известно" 
u i in ik l i j daras qumetulsaw „ученик забыл урок". 
П о р я д о к с л о в в предложении свободный: nisaila macaa 

du£ae bicle bekwin; nisaila macaa bicle bekwin du£ae; ducae 
nisaila macaa bic le bekwin; bic le b e k w i n ducae nisaila macaa 
„прошлой ночью нашу овцу съел волк". 

§ 108. В кубачинском диалекте нет относительных место-
имений, не получили развития для построения сложноподчинен-
ных предложений и подчинительные союзы 1 . Значение сложно-
подчиненных предложений передается простыми предложениями 
обычно с деепричастными, причастными и обстоятельственными 
оборотами: wibc ibz iw adame hakal uqnaziwde „человек, который 
умер, был очен стар" (доел, „умерший человек был очен стар") 

dudil kabilcunzib kainiSkaa udilja kabi le in „книгу, которую 
я прочел, прочти и ты" (доел, „мною прочитанную книгу прочти 
и ты") 

шабе taman baqib, diSau sa£e gal „когда закончил работу, 
юноша пришел ко мне" (доел, „закончив работу, пришел ко 
мне юноша") 

dudil kalu£umnmtil u miSat wlxmexut „когда я читаю, ты 
мне не мешай!" 

dam baku iddil kainiSkaa kab i l iun sawla „я знаю, что он 
прочел книгу" (доел, „прочитав сущее"). 

1 Характерно мнение П. К. Услара относительно конструкций пред-
ложений в чеченском языке: „Местоимений относительных вовсе нет в 
чеченском языке; во всех случаях, где они встречаются в других язы-
ках, в чеченском находим причастия или деепричастия, что придает 
чеченской конструкции весьма оригинальный характер". П. К. У с л а р , 
Чеченский язык, Тифлис, 1888, стр. 55. 

В специальной литературе отмечается, что в панкисском говоре че-
ченского языка (а также в бацбийском языке), под влиянием грузинского 
языка, выработались средства выражения гипотаксиса; см. со. о а б о о Ъ 3 о-

о, ЗоЗсоф^ЬоЬ Ьа̂ отЬоЬаотзоЬ зад^оЬ дбд&'Зо, о̂ д, И, со&осхЖо, 1948. 
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maskawlil sayibziw adame, daawal wax^ulsaw „человек, кото-
рый приехал из Москвы, завтра уезжает" (доел, „из Москвы 
приехавший человек завтра уезжает") 

saa dam bulhaid, daawal dila juldaS slyul „вчера я узнал, 
что завтра приезжает мой товарищ" (доел, „вчера я узнал, 
завтра мой товарищ приезжая") 

id tamal wibdib, dam bakulde „я знал, что он давно умер" 
(доел, „он давно умерев, мне было известно") 

п§еа qil dasib bikaulda dam „я хочу, чтобы вы ушли домой" 
(доел- „вы домой уйдя, хочу я") 

dila x'aal юабе lille (<-lid-le), du wasij nalla yamakawa „я 
йе могу пока уехать, потому что у меня еще много работы" 
(доел, „у меня много работы будучи, мне уезжать пока нельзя") 

u wax'ax'utae, diSau tesade „если ты не уедешь, загляни ко» 
мне" - 1 

dudil icae ha'adkawa, id icaul saw nkul „я же сказал тебеЦ<* 
что он болен" (доел, „я тебе сказал же, он болен говоря"). 

ПАРАДИГМЫ СКЛОНЕНИЯ 

Имя с у щ е с т в и т е л ь н о е 
v с и с х о д о м на с о г л а с н ы й 

Им. 
Эрг. 
Дат. 
Род. 

I серия: 

II серия: 

III серия: 

halam „мешок" 
halam-le || halam-(l)i-di-l 
halam-li-j 
halam-la 

мн. ч. halam-te 
halam-ta-d( 1! di-1) 
halam-ta-ddi-j 
halam-ta-lla 

Напр. halam-(l)i-ze „на мешок" 
Местн. halam-(l)i-zi-b 
Йсх. halam-(l)i-zi-l 

Напр. halam-(l)i-Sau „к мешку" 
Местн. halam-(l)i-§au-b 
Исх. halam-(l)i-Sau-l 

Напр. halam-(l)i-cae „в мешок" 
Местн. halam-(l)i-cai-b 
Исх. halam-(l)i-cai-l 

halam-ta-zze 
halam-ta-zzi-b 
halam-ta-zzi-1 
halam-ta-Sau 
halam-ta-Sau-b 
halam-ta-Sau-1 
halam-ta-cae 
halam-ta-cai-b 
halam-ta-cai-l 

IY серия: Напр. halam-(l)i-gu „род мешок" halam-ta-ggu 

V серия: 

Местн. halam-(l)i-gu-b 
Исх. halam-(l)i-gu-l 
Напр. halam-(l)i-ta „к мешку' 
Местн. halam-(l)i-ta-b 
Исх. halam-(l)i-ta-l 

halam-ta-ggu-b 
halam-ta-ggu-1 
halam-ta-ta 
halam-ta-ta-b 
halam-ta-ta-1 

VI серия*. Напр. halam-le „в мешок (во внутрь)" halam-ta-d || 
halm-ta-dde 

Местн. halam-li-b halam-ta-ddi-b 
Исх. halam-li-1 halam-ta-ddi-1 
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И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е с и с х о д о м н а г л а с н ы й 

а) обозначающее неодушевленный предмет: 

Им. keaza „кирка", „заступ", мн- ч. kanz-ne 
Эрг. kaaza-11| kaaza-l-di-l kauz-na-d || 

kauz-na-d-di-1 
Дат. kaaza-li-j 'kauz-na-ddi-j 
Род. kaaza-lla kauz-na-lla 

I серия: Напр. kaaza-l-ze kauz-na-zze 
Местн. kaaza-l-zi-b kauz-na-zzi-b 
Исх. kaaza-l-zi-l kauz-na-zzi-l 

I I серия-' Напр. kaaza-l-Sau kauz-na-sau 
Местн. kaaza-l-San-b kanz-na-Sau-b 
Исх. kaaza-Han-l kauz-na-Sau-l i 

III серия: Напр. kaaza-l-cae kauz-na-cae 
Местн. kaaza-l-cai-b kauz-na-cai-b 
Исх. kaaza-I-cai-l kanz-na-cai-l 

IV серия: Напр. kaaza-l-gn kauz-na-ggu 
Местн. kaaza-l-gu-b kanz-na-ggu-b-
Исх. kaaza-l-gu-1. kanz-na-ggu-1 

V серия: Напр. kaaza-l-ta kauz-na-ta ' 
МеОтн. kaaza-l-ta-b kauz-na-ta-b 
Исх. kaaza-l-ta-l kauz-na-ta-l 

b) обозначающее неодушевленный предмет, могущий 
вместить в себя что-либо: 

Им. дара „шапка" мн. ч. qap-ne 
Эрг» qapa-11| qapa-l-di-1 qap-na-d || qap-na-

d-di-1 
Дат. qapa-li-j qap-na-ddi-j 
РОД. qapa-lla qap-na-lla 

I серия: Напр. qapa-l-ze „на шапку" qap-na-zze 
Местн. qapa-l-zi-b qap-na-zzi-b 
Исх. qapa-l-zi-1 qap-na-zzi-1 

II серия: Напр. qapa-l-Sau „к шапке" qap-na-Sau 
Местн. qapa-Han-b qap-na-Sau-b 
Исх. qapa-Han-l qap-na-San-1 
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H I серна: Напр. 

Местн. 
Исх. 

IV серия: Напр. 
Местн. 
Исх. 

V серия: Напр. 
Местн. 
Исх. 

V I серия: Напр. 

Местн. 
Исх. 

qapa-1-сае „в шапку", 
„к шапке' 

qapa-1-cai-b 
qapa-1-cai-l 

qapa-1-gu „ПОД шапку" 
qapa-1-gu-b 
qapa-1-gu-l 

qapa-1-ta „к шапке" 
qapa-1-ta-b 
qapa-1-ta-l 

qap-na-cae 

qap-na-cai-b 
qap-na-cai-l 

qap-na-ggn 
qap-na-ggn-b? 
qap-na-ggu-1 

qap-na-ta 
qap-na-ta-b 
qap-na-ta-1 

qapa-na „в шапку (внутрь)" qap-na-d [| 
qap-na-dde-

qapa-na-b qap-na-ddi-b 
qapa-na-1 qap-na-ddi-1 

с) обозначающее одушевленный предмет: 

Им. £aitu „кошка" мн. ч. £ait-ne 
Эрг. iaitn-di-l Л £ait-na-d || £ait-na 

d-di-1 
Дат. 6aitn-j £ait-na-ddi-j 
Род. iaitu-la iait-na-lla 

I серия: Напр. <Mtu-ze „на кошку" 6ait-na-zze 
Местн. <Mtu-zi-b £ait-na-zzi-b 
Исх. 6aitu-zi-l iait-na-zzi-1 

I I серия: Напр. £aitu-§an „к кошке" 6ait-na-§an 
Местн. iaitu-§au-b iait-na-§an-b 
Исх. 6aitn-§an-l £ait-na-§au-l 

I I I серия: Напр. 6aitn-cae „кошке" ^ait-na-cae 
Местн. iaitn-cai-b „у кошки" iait-na-cai-b 
Исх. iaitu-cai-l „от кошки" ^ait-na-cai-l 

I V серия: Напр. iaitn-gu „под кошку" £ait-na-ggu 
Местн. iaitu-gu-b iait-na-ggu-b 
Исх. iaitn-gn-I 6ait-na-ggu-l 

V серия: Напр. iaitn-ta „к кошке" £ait-na-ta 
Местн. iaitu-ta-b iait-na-ta-b 
Исх. iaitu-ta-l iait-na-ta-l 
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С х е м а п а д е ж н ы х о к о н ч а н и й 

1. Имена существительные с исходом на согласные 

Основные падежи 

Им. 
Эрг. 
Дат. 
Род. 

ед. ч. 

1е || -(l)i-di-l 
-li-j 
-la 

мн. i . 

-d Ц -d-di- l1 

-ddi-j 
-11а 

Местные падежи 

I серия: Напр. -(l)i-ze -zze 
Местн. -(l)i-zi-b/j/w -zzi-b/d 
Исх. -(l)i-zi-l -zzi-1 

II серия: Напр. -(l)i-Sau -San 
Местн. -(l)i-Ssu-b/j/w -Sau-b/d 
Исх. -(l)i-SaU-l -§au-l 

III серия: Напр. -(l)i-eae -cae 
Мести. -(l)i-cai-b/j/w -cai-b/d 
Исх- -(l)i-cai-l -cai-l 

IV серия: Напр. -(l)i-gn -ggn 
Местн. -(l)i-gu-b/j/w -ggu-b/d' 
Исх. -(l)i-gn-l -ggn-1 

V серия: Напр. -(l)i-ta -ta 
Местн. -(l)i-ta-b/j/w -ta-b/d 
Исх. -(l)i-ta-l -ta-1 

VI серия: Напр. -le -d |) -dde 
Местн. - l i-b/j/w -ddi-b/d 
Исх. -li-1 -ddi-1 

1 Основа эргатива во мн. числе имеет в исходе гласннй а вместо 
«сходного гласного е именительного падежа: 

Им. buce „волки4 

Эрг. buca-d(di-l) 
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2. И м е н а с у щ е с т в и т е л ь н ы е с и с х о д о м 
н а г л а с н ы е 

а) Обозначающие неодушевленные предметы 

Основные падежи 

ед. ч. мн. ч. 
V Им. — — 

Эрг. -11| -1-di-l -d | |-d-di-l 
Дат.. - l i -j -ddi-j 
Род. -11a -Ua 

Местные падежи 

I серия: Напр. -1-ze -zze 
Местн. -1-zi-b/j/w -zzi-b/d 
Исх. -1-zi-l -zzi-1 

VI серия: Напр. -па -d || -dde 
Местн/ -na-b/j/w -ddi-b/d 
Исх. -na-1 -ddi-1 

б) Обозначающие одушевленные предметы 

Основные падежи 

ед. ч. мн. ч. 

Им. — — 
Эрг. -di-1 -d || -d-di-l 
Дат. -j -ddi-j 
Род. -la -Па 

Местные падежи 

I серия: Напр. -ze -zze 
Местн. -zi-b/j/w -zzi-b/d 
Исх. -zi-1 -zzi-1 

V серия: Напр. -ta -ta 
Местн. -ta-b/j/w -ta-b/d 
Исх. -ta-1 -ta-1 

i 



ПАРАДИГМЫ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА 

С у б ъ е к т н о е с п р я ж е н и е н е п е р е х о д н о г о г л а г о л а . 

Глагол wiqij „работать" (I спряжение) 
Настоящее конкретное время 

Субъект ед. ч. I кл. du w-Iqul-da „я (I кл.) работаю" 
u w-iqul-de „ты работаешь" 
id w-iqul-sa-w „он работает" 

Субъект ед. ч. II кл. du j-Iqul-da „я (II кл.) работаю" 
u j-iqul-de „ты работаешь* 
id j-iqul-sa-j „она работает" 

Субъект ед. ч. III кл. du b-iqul-da „я (III кл.) работаю" 
u b-iqul-de „ты работаешь" 
id b-iqul-sa-b „он работает" 

Субъект мн. ч. nusaa d-Iqul-da „мы (I, II, III кл.) работаем" 
uSaa d-iqul-da „вы (I, II, III кл.) работаете" 
itae b-iqul-sa-b „они (I, II кл.) работают" 
itae d-Iqul-sa-d „они (III кл.) работают" 

При спряжении глагола в настоящем конкретном времени 
-Личными окончаниями служат формы praesens'a вспомогатель-
ного глагола sab „есть": 

1 л. du da „я есмь" мн. ч. nusaa da „мы есмы" 
2 л. u de „ты еси" uSaa da „вы есте" 
Б л. id sa -w/ j /b „он есть" itae sa-b/d „они суть® 

Н а с т о я щ е е о б щ е е в р е м я 

Субъект ед. ч. I кл. du w-Iq-u-d „я (I кл.) работаю (обычно)" 
u w-iq-u-t „ты работаешь" 
id w-iq-u „он работает" 

Субъект II кл. du j-Iq-u-d 
н j-Iq-u-t 
id j-Iq-u 

Субъект III кл- du b-Iq-u-d 
u b-Iq-u-t 
id b-Iq-u 
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„я (II кл.) работаю" 
»ты работаешь" 
„она работает" 

„я (III кл.) работаю" 
„ты работаешь" 
„он работает" 

Субъект мн. ч. nusaa d-Iq-u-da „мы (I, II, Ш кл) работаем" 
uSaa d-iq-u-taa „вы (I, II, Ш кл.) работаете" 
itae b-Iq-u „они (I, II кл.) работают" 
itae d-iq-u „они (III кл.) работают" 

П р о ш е д ш е е в р е м я 

Субъект ед. ч. I кл. du w-iq-a-d 
u w-Iq-a-tae 
id w-Iq-e 

Субъект ед. ч. II кл. du j-Iq-a-d 
u j-iq-a-tae 
id j-Iq-e 

Субъект ед. ч. I l l кл. du b-iq-a-d 
u b-Iq-a-tae 
id b-iq-e 

„я (I кл.) работал" 
„ты работал" 
„он работал" 

„я (Н кл.) работала" 
„ты работала" 
„она работала" 

„я (III кл.) работал" 
„ты работал" 
„он работал" 

Субъект мн. ч. nusaa d-Iq-a-da „мы (I, II, III кл.) работали" 
uSaa d-iq-a-taa „вы (I, II, III кл.) работали" 
itae b-Iq-e „они (I, II кл.) работали" 
itae d-Iqe „они (III кл.) работали" 

Б у д у щ е е в р е м я 

„я (I кл.) буду работать" 
„ты будешь работать" 
„он будет работать" 

Субъект ед. ч. I кл. 
du w-Iq-i-la-1-da ( | ] w-iq-i-Ila) 
u W-iq-i-la-1-de 
id w-Iq-i-la-l-sa-w 

Субъект ед. ч. II кл. 
du |-1Я"1-1а-1-Ьа ( | | j-Iq-i-lla) „я (II кл.) буду работать" 
и j-Iq-i-la-1-de „ты будешь работать" 
id j-Iq-i-la-1-sa-j „она будет работать" 

Субъект ед. ч. III кл. 
du b-Iq-i-la-1-da ( | | b-Iq4-lla) „я (III кл.) буду работать" 
и b-iq-i-la-1-de яты будешь работать" 
id b-Iq-i-la-1-sa-b „он будет работать" 
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Субъектное спряжение 

Т а б л и ц а п о к а з а т е л е й с у б ъ е к т а в н е п е р е х о д н о м г л а г о л е 
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Настоящее 
конкр. (ана-

литич. ф.) 

Прош. соверш. вр. Настоящее общее время Условн. наклон. 
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Настоящее 
конкр. (ана-

литич. ф.) I спряж. II спряж. III спряж. I спряж. II спряж. III 
спряж. I, III спряж. II спряж. 
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В 1-м и 2-м лицах перед личными окончаниями в органических формах глагола приводится 
тематический гласный. В 3-м лице глагол оканчивается либо на тематический гласный, либо за 
ним следует согласный иного происхождения сравнительно с личными окончаниями 1-го и 
2-го лиц. 

Показатель условного наклонения следует за личными окончаниями (показатель условно-
реальных форм — 1 е , условно-ирреальных — -di-1). 



О 0 ъ е к т н о - с у б ъ е к т н о е с п р я ж е н и е 
п е р е х о д н о г о г л а г о л а 

Глагол b i t i j „побить", b l t i j — д л и т , вид (глагол I спряж.) 

Настоящее конкретное время 

С у б ъ е к т 3-го л и ц а е д . ч. I кл.; изменяется объект: 

iddil id (I кл.) w-It-u-1-sa-w „он (I кл.) бьет его (I кл.)" 
„ id (II кл.) j-It-u-1-sa-w „ „ ее (II кл.)" 
„ id (III кл.) b-It-u-1-sa-w „ „ т о (III кл.)" 
„ itae (I, II кл.) b-It-u-1-sa-w „ „ их (I, II кл.)" 
„ itae (III кл.) d-It-u-1-sa-w „ „ их (III кл.)" 

„ u (I кл.) w-It-u-1-sa-w „ „ тебя (I кл.)" 
„ U (И кл.) j-It-ul-sa-w щ п я (И кл.)" 
„ п (III кл.) b-It-u-1-sa-w „ „ „ (III кл.)" 

u§aa (I, II, III кл.) d-it-u-1-sa-w „ „ вас (I, II, III кл.)" 

„, dn * (I кл.) w-It-u-1-sa-w , „ меня (I кл.)" 
„ du (II ЕЛ.) j-it-u-1-sa-w „ „ „ ( I I кл.)" 
„ du (III кл.) b-It-u-I-sa-w я „ '„ (III кл.)" 
„ nusaa ( I , I I , Ш Е Л . ) d-it-u-l-sa-w „ „ нас ( I , I I , I I I кл.)" 

Субъект 3-го лица ед. ч. II кл. 

iddil (II кл.) id (I кл.) w-It-u-1-sa-j „она (И кл.) бьет его (I кл.)" 
„ id (II кл.) j-It-u-1-sa-j „ „ ее (II кл.)" 
, id ( Ш к л . ) b-It-u-1-sa-j „ „ то (III кл.)" 
я itae (I, II кл.) b-It-u-1-sa-j „ я их (I, II кл.)" 
„ itae (III кл.) d-it-u-1-sa-j „ „ их (III кл.)" 

„ u (I кл.) w-It-u-1-sa-j „ „ тебя (I кл.)" 
„ u (И кл.) j-It-u-1-sa-j „" „ „ (II кл-)" 
„ и (III кл.) b-It-u-1-sa-j я » „ ( Ш кл.)" 
„ и§эа (I, II, III кл.) d-it-u-1-sa-j я я вас (I, II, III кл-)" 

„ du (I кл.) w-it-u-1-sa-j „ я меня (I кл.)" 
„ du (II кл.) j-it-u-1-sa-j „ „ я (И кл.)" 
„ du (III кл.) b-It-u-1-sa-j я » я ( Ш кл-)" 
„ nusaa (I, II, III ЕЛ.) d-It-u-1-sa-j „ я нас (I, II, III кл.)" 
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Субъект 3-го лица ед. ч. III ЕЛ. 

I d d i l (III кл.) id (I кл.) w-it-u-l-sa-b 
„ id (II кл.) j-it-u-l-sa-b 

. „ id (III кл.) b-It-u-l-sa-b 
„ itae (I, II кл.) b-It-u-l-sa-b 
„ itae ( Ш Е Л . ) d-It-u-l-sa-b 

u (I кл.) w-It-u-l-sa-b 
я u (II кл.) j-it-u-l-sa-b 
„ u (III кл.) b-It-u-l-sa-b 
„ uSaa (I, II, III кл.) d-it-u-l-sa-b 

„ du (I кл.) w-it-u-l-sa-b 
» du (II кл.) j-It-u-l-sa-b 
я du (III кл.) b-It-u-l-sa-b 
я nusaaj(I, II, III ЕЛ.) d-It-u-l-sa-b 

,он ( I I I кл.) бьет его ( I кл . ) л 

„ ее ( I I кл.)" 
я то ( I I I кл.)* 
„ их ( I , I I кл.)" 
„ их ( I I I кл.)" 

„ тебя (I к л.)" 
„ „ (II кл.)" 
я „ ( I I I кл.)" 

„ вас ( I , I I , Ш к л . ) " 

„ меня (I кл.)" 
„ « (II кл.)" 
я я (III кл.)" 
„нас (1,11, Ш Е Л . ) " 

яты бьешь его" 
я п ее" 
я я ТО" 

» их" 
я я ИХ" 

„ меня" 

нас* 

Субъект 2-го лица ед. ч. I, II , III кл. 

mdil <I, II, III ЕЛ ) id (I кл.) w-It-u-l-de 
„ id (II кл.) j-It-u-l-de , 
я id (III кл.) b-It-u-l-de , 
„ itae (I, II кл.) b-It-u-l-de , 
„ itae (III кл.) d-It-u-l-de 

я. du (I кл.) w-It-u-l-de 
я du (II кл.) j-It-u-l-de 
„ du ( Ш к л . ) b-It-u-l-de 
„ nusaa (I, II, III кл.) d-it-u-l-de 

1-го и 2-го лиц настоящего времени не имеют 
экспонентов грамматических классов, поэтому 

изменение субъекта по грамматическому классу не отразится в 
спрягаемых формах. Вследствие этого число глагольных форм, 
отличающихся между собой в показателях лица или граммати-
ческого класса при субъекте 1-го или 2-го лица значительно 
меньше, чем при субъекте в 3-ем лице-

Субъект 1-го лица ед. ч. I, II, III ЕЛ. 

-dudil (I, II, III ЕЛ.) id (I ЕЛ.) w-It-u-1-da „я бью его" 
• • S-W-W- Ч . Т , 1 

Показатели 
изменяющихся 

id ( I I кл.) j-It-u-1-da 
id ( I I I кл.) b-It-u-1-da 

ее" 
то" 
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dudi l (I, II , III кд.) itae (I, II , I II кл.) b-it-u-l-da „я бью их"-
„ itae (III кл.) d-It-u-l-da „ „ их" 

я 11 (I кл.) w-It-u-l-da „ . я тебя" 
я u (II кл.) j-It-u-l-da » г я я 

v
 я и (III кл.) b-It-u-1-da я я я 

„ u§aa (I, II , III кл.) d-It-u-1-da „ „ вас" 

Возможны также формы, указывающие на действие направ 
ленное 1-ым лицом на 1-е, 2-ым на 2-е: 

dudil du wltulda „я бью себя", доел. Яя бью меня" 
udil u wltulde „ты бьешь себя", доел, «ты бьешь тебя". 

Эти формы аналогичны формам, приведенным выше. Для 
3-го лица может быть употреблена также форма возвратных 
местоимений: sindil saw witulsaw „сам себя бьет". 

Субъект 3-го лица множ. ч. I, II кл. 

itaaddil (I, I I кл.) id (I кл.) w-It-u-1-sa-b „они бьют его" 
„ id (II кл.) j-It-u-1-sa-b „ „ ее" 
„ id (III кл.) b-It-u-1-sa-b „ „ т о " 
„ itae (I, II кл.) b-It-u-l-sa-b » „ их и 

„ itae (III кл.) d-it-u-1-sa-b я „ 

u (I кл.) w-It-u-l-sa-b w „ тебя' 
„ u (II кл.) j-It-u-1-sa-b' „ я „ 
„ u (III кл.) b-It-u-1-sa-b „ „ „ 
w u§aa (I, II, I I I кл.) d-it-u-l-sa-b „ я вас' 

„ du (I кл.) w-it-u-l-sa-b „ „•'••• меня' 
„ du (II кл.) j-it-u-l-sa-b „ * „ 
„ du (III кл.) b-It-u-l-sa-b „ „ „ 
„ nusaa (I, II, III кл.) d rt-u-l-sa-b „ „ нас" 

Субъект 3-го лица множ. ч. III кл. 

itaaddil (III кл.) id (I кл.) w-It-u-1-sa-d „они бьют его' 
„ id (II кл.) j-it-u-1-sa-d „ „ е е " 
„ id (III кл.) b-It-u-1-sa-d „ „ т о " 
я itae (I, II кл.) b-It-u-1-sa-d „ „ их" 
„ itae (III кл.) d-It-u-1-sa-d „ „ 
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dtaaddil (III кл.) u (I кл.) w-it-u-l-sa-d „они бьют тебя" 
„ u (II кл.) j-It-u-1-sa-d „ „ „ 
„ u (III кл.) b-It-u-1-sa-d „ я „ 
„ uSaa (I, II , I II кл.) d-It-u-1-sa-d „ „ вас" 

„ • du (I кл-Х w-It-u-1-sa-d я я меня" 
„ du (II кл.) j-It-u-l-sa-d n я „ 
„ du (III кл.) b-It-u-1-sa-d я „ „ 
„ nusaa (I, II , Ш к л . ) d-it-u-1-sa-d » „ нас" 

Субъект 2-го лица множ. ч. I , II, III кл. 

»ii§aaddil id w-It-u-1-da „вы (I, II, I II кл.) бьете его (I кл.)" 
„ id j-It-u-1-da „ ж ее (II кл.)" 
и • id b-It-u-1-da „ „ то (III кл.)" 
„ 1 itae b-It-u-1-da „ „ их (I, II кл.)" 
„ itae d-It-n-1-da „ „ их (III кл.)" 

„ du w-It-u-l-da „ „ меня (I кл.)" 
„ du j-it-u-l-da „ „ „ (II кл.)" 
» . <lu b-It-u-1-da я „ „ ( Ш кл.)" 
я nusaa d-it-u-1-da п „ нас (I, II, III кл.)" 

Субъект 1-го лица множ. ч. I , II, III кл. 

iiusaaddil id w-It-u-1-da „мы (I, II, I II кл.) бьем его (I кл.)" 
я id j-it-u-1-da „ „ е е (II кл.)" 
„ ' id b-It-u-1-da „ „ т о (III кл.)" 

itae b-it-u-1-da „ „ их (1 ,11 кл.)" 
1, itae d-It-u-1-da „ „ „ (III кл.)" 

„ u w-It-u-1-da „ „ тебя (I кл.)" 
„ о j-It-u-1-da „ „ „ (II кл-)" 
„ и b-It-u-1-da „ . „ „ (III кл.)" 
„ . и§эа d-It-u-1-da „ я вас (I, II, I II кл.)" 

В аналитических формах переходные глаголы при субъекте 
з 1-м и 2-м лице спрягаются одинаково, поскольку показатели 
1-го и 2-го лица множ. числа в аналитических формах не раз-

личаются. 
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П р о ш е д ш е е с о в е р ш е н н о е в р е м я 

Субъект 3-го лица ед. ч. I, II, III ЕЛ. 

i d d i l id (I ЕЛ.) w-it-a-j , 
» id (II кл.) j-it-a-j 
„ id (ШКЛ.) b-it-a-j 
„ itae (I, II кл.) b-it-a-j 
„ itae (III кл.) d-it-a-j 

„ u (I кл.) w-it-a-j 
„ u (II кл.) j-it-a-j 
„ n (III кл.) b-it-a-j 
, uSea (I, И , Ш ЕЛ.) d-it-a-j 

„ dn (I кл.) w-it-a-j 
„ dn (II кл.) j-it-a-j 
„ dn (III кд.) b-it-a-j 
„. nnsaa (I, II , I II кл.) d-it-a-j 

он (она, оно) побил (а, о) его' 
я я . е е " 
я я ТО" 
я Я их" 
Я П . .4 

-и я тебя4 

Я Я * 

я я я 

я я вас 

я я меня4 

Я я я 
» Я : » 
»•' Я нас?е 

Субъект 2-го лица ед. ч. I , II , III ЕЛ. 

udi l id w-it-a-tae „ты (I, II, I I I кл.) побил его (I кл.)"' 
„ „ ее (II кл.)" id j-it-a-tae 

id b-it-a-tae 
itae b-it-a-tae 
itae d-it-a-tae 

du w-it-a-tae 
du j-it-a-tae 
du b-it-a-tae 
nusaa d-it-a-tae 

то (III кл.)" 
их (I, II кл.)а-
„ (HI кл.)" 

меня (I кл.)" 
я (II кл.)" 
Я (III кл.)" 

н а с ( I , I I , Ш Е Л . ) " 

Субъект 1-го лнца ед. ч. /1 , II , I I I кл. 

4 u d i l id w-it-a-d „я (I, II , I I I ЕЛ.) побил его (I кл.)" 
я я ее (II кл.)" id j-it-a-d 

id b-it-a-d 
itae b-it-a-d 
itae d-it-a-d 
u w-it-a-d 
u j-it-a-d 
u b-it-a-d 
uSaa d-it-a-d 

то (III кл.)" 
их (I, II кл.)" 

„ (III КЛ-)" 

тебя (I кл-)" 
„ (И кл.)" 
я ( Ш кл.)" 

вас (I, II , I II кл )'" 
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Субъект 3-го лица множ. ч. I , II , I II ЕЛ. 

itaaddil id (I ЕЛ.) w-it-a-j „они (I, II , I I I ЕЛ.) побили его" 
id ( И кл.) j-it-a-j „ я ее" 
id (III кл.) b-it-a-j „ „ то" 

„ itae (I, II кл.) b-it-a-j я * и х " 
„ itae (III кл.) d-it-a-j п я w 

я u (I кл.) w-it-a-j „ я тебя" 
„ u (II кл.) j-it-a-j я я я 
„ u (III кл.) b-it-a-j „ я я 

' „ u§aa (I, II, III кл.) d-it-a-j я „ вас" 

. я du (I кл.) w-it-a-j „ „ меня" 
„ du (II кл.) j-it-a-j „ » я 
я du (III нл.) b-it-a-j я » » 
„ nusaa (I, II, III кл.) d-it-a-j „ » нас" 

При субъекте в 3-ем лице прошедшего времени спряжение 
переходного глагола в обоих числах совпадает (поскольку сов-
падают формы 3-го лица единств, и множ. числа). 

Субъект 2-го лица множ. ч. I, II , I I I ЕЛ. 

uSaaddil id w-it-a-taa „вы (I, II , III ЕЛ.) побили его" 
„ id j-it-a-taa » я ' ее" 
„ id b-it-a-taa „ я то" 
я itae b-it-a-taa „ я их" 

itae d-it-a-taa „ я я 

du w-it-a-taa „ я меня' 
du j-it-a-taa „ „ „ 
du b-it-a-taa „ » ,, 
nusaa d-it-a-taa * » н а с " 

Субъект 1-го лица множ. ч. I , II , I II кл. 

nusaaddil id w-it-a-da „мы (I, II, I II ЕЛ.) побили его" 
„ id j-it-a-da „ я ее" 
„ id b-it-a-da „ ,, то" 
„ itae b-it-a-da „ » и х " 
я itae d-it-a-da n » » 
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» -

я 
' м» 

nusaaddil u w-it-a-da „мы (I, II, III кл.) побили тейя" 
n j-it-a-da „ „ „ 

„ и b-it-a-da „ я я 

„ uSaa d-it-a-da „ „ вас" 

Н а с т о я щ е е о б щ е е в р е м я 

Субъект 3-го лица ед. ч. I, II, III кл. 

iddil id (I кл.) w-It-u „он (она, оно) бьет (обычно) его" 
id (II кл.) j-It-u „ 
id (III кл.) b-it-и „ 
itae (I, II кл.) b-It-u я 

„ itae (III кл.) d-It-п „ 

• n" u (I кл.) w-it-u „ 
„ U (II КЛ.) j-lt-п я 
а П (III КЛ.) b-It-U „ 

. » uSaa (I, II, III кл.) d-It-u „ 

я dn (I кл.) w-It-u „ 
„ du (II кл.) j-It-u „ 
„ du (III кл.) b-It-u „ 
„ nusaa (I, II, III кл.) d-It-u „ 

Спряжение при субъекте 3-го лица множ- числа аналогична 
данному спряжению, поскольку формы глагола 3-го лица ед. и 
мн. числа совпадают. 

Субъект 2-го лица ед. ч. I, II, III кл. 

ndil id w-It-i-t „ты (I, II, III кл.) бьешь его (I кл.)" 
„ id j-It-i-t я . „ ее (II кл.)" 
„ id b-It-i-t „ „ то (III кл.)" 
„ itae b-It-i-t „ „ их (I, II кл.)" 
„ itae d-It-i-t „ „ „ (HI кл-)" 

„ du w-It-i-t „ , меня (I кл.)" 
ь „ du j-It-i-t « „ „ (II кл.)" 
ь „ du b-It-i-t „ „ „ ( Ш кл.)" 

„ nusaa d-It-i-t „ „ нас (I, И, III кл.)"-

„ ее" 
п • то" 

их" „ 
С; » тебя' 
я » „ 

вас" 
л 
п меня 
# „ 
Я „ 
п нас" 
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dudil id 
id j-It-i-d 
id b-it-i-d 
itae b-it-i-d 
itae d-it-i-d 

u w-It-i-d 

Субъект 1-го лица ед. ч. I, II, H I кл-

w-It-i-d „я (I, II, III кл-5 бью его (I кл.)" 
ее (II кл.)" 
то (III кл.)" 
их (I, И кл.)" 
„ (III кл.)" 

тебя (I кл.)" 
u j-rt-i-d „ я „ (II КЛ.)" „ u b-It-i-d „ „ „ (III кл.)и „ u§aa d-it-i-d „ „ вас (I, II, III 

Субъект 2-го лица множ. ч. I, II, III кл. 

nSaaddil id w-it-i-taa «вы (I, II, III кл.) бьете его" 

п- id j-It-i-taa » „ ее" 

И id b-It-i-taa „ я то" 
itae b-it-i-taa я „ их" 

itae d-It-i-taa » „ „ 
я . du w-it-i-taa ' » „ меня" 

щ ' du j-it-i-taa я я „ „ , du b-It-i-taa . я я „ „ nusaa d-it-i-taa я я нас" 

Субъект 1-го лица множ. ч. I, II, III кл. 

nusaaddil id w-It-i-da „мы (I, II, III кл.) бьем его" 

и id j-it-i-da „ „ ее" 

» id b-it-i-da я „ то" 

я - itae b-It-i-da » „ их" 

» itae d-It-i-da я » „ 
» l i w-It-i-da „ „ тебя" „ u ]-It-i-da „ » я „ u b-It-i-da „ „ я „ u&aa d-it-i-da „ „ вас" 

Б у д у щ е е в р е м я 

Краткая форма будущего времени относительно 1-го лица 
единственного и множественного чисел (в переходных глаголах 
имеет суффикс -1а, при тематическом гласном i): 
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Субъект 1-го лица ед. ч. I, II, I II кл. 

w-it-i-la „я побью его" 
ее" 
то" 
их" 

я 

тебя" 

вас 

dudil (I, И , III кл.) id (I кл.) 
„ id (II кл.) j-it-i-la я 

„ id (III кл.) b-it-i-la „ 
„ itae (I, II кл.) b-it-i-la „ 
„ itae (III кл.) d-it-i-la „ 
„ u (I кл.) w-it-i-la „ 
„ и (II кл.) j-it-i-la я 
„ u (III кл.) b-it-i-la » 
„I п§аа (I, II, I I I кл.) d-it-i-la „ 

При субъекте 1-го лица множ. числа будем иметь те же 
формы, что и при субъекте ед. числа-

Спряжение аналитических форм будущего времени анало-
гично спряжению настоящего конкретного времени (объектно-
субъектные показатели будут те же). 

С у б ъ е к т н о е с п р я ж е н и е , п р и к о т о р о м n a r o i , 
и м е е т с т р а д а т е л ь н о е з н а ч е н и е . Реальный субъект 
3-го лица; префикс и суффикс указывают на реальный объект* 
(грамматический субъект), реальный субъект в глаголе- н 
выражен. 

Н а с т о я щ е е к о н к р е т н о е в р е м я : 

w-it-ul-sa-w „им избивается он" iddil id (I к л.) 
„ id (II кл.) j-It-ul-sa-j 
„ id (III кл.) b-it-ul-sa-b 
„ itae (I, II кл.) b-It-ul-sa-b 
„ itae (III кл.) d-it-ul-sa-d 
„ u (I кл.) w-It-ul-de 
„ u (II кл.) j-it-ul-de 
„ u (III кл.) b-it-ul-de 
„ u§aa (I, II, I II кл.) d-it-ul-de 
„ du (I кл.) w-It-ul-da 
„ du (II кл.) j-It-ul-da 
„ du (III кл.) b-It-ul-da 
„ nusaa (I, II, I II кл.) d-it-ul-da 

При реальном субъекте множ. 
будет аналогичной, поскольку реальный субъект в глаголе здес 
не отражается. 
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„ она" 
то" 

избиваются они" 
я / п 

избиваешься ты" 

избиваетесь вы" 
избиваюсь я'; 

„ избиваемся мы" 
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Т Е К С Т Ы 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

1. Ша wahla agaga, migwe Sinne blcecu 
Чужое не становится своим, плетеная корзина не наполняете® 

-водой. 
2. halaksaud sin йх'пасзе kadadlyu 
Быстрая вода до моря не доходит. 
3. tnjla diq'& waxblxwaj, kubla diq'a toaxbixexwaj 
Рана, нанесенная мечом, излечивается, — рана, нанесенная 

словом, не излечивается. 
4. dubx"' cailla bekwakawal insanna mawne bulhaahaan 
Пока мерку соли не съешь, человека не узнаешь. 
5. mule busal bik busu 
Если удержать рот, голова удержится (Держи язык за зуба-

ми, чтобы голова была цела). 
6. qaabtaannizij алуаёап tala blxwaj 
Рубаха ближе к телу, чем кафтан (Своя рубаха ближе к 

телу). 
7- wahle habuqanb kwll wah wenklkn 
В самим выкопанную яму сам падает (Кто другому копает 

яму, сам в нее упадет). 
8. kautaan biSaibille blxwaj qulbe daqib 
Дом тем бывает построен, кто уложит каменные плиты по-

краям крыши [укладка плит по краям крыши считается после-
дней деталью стройки дома]. 

9- blka bataaldil xawala tautaa kablCau 
Маленький топор рубит большое дерево (Мал золотник да 

Дорог). 
10. kwe ganix'aar sa naq'licae dusasu 
Два арбуза не держат в одной руке. 

* Русский перевод всех текстов дается не подстрочный, но, п о 
возможности, максимально приближенный к оригиналу. 
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HI- cutee paala isaxaanja cub dlxexwa 
Черная шерсть и от мытья не белеет. 
12. q'ulalla aqw sadabayaja Яйгх'аё blyu 
Если даже стадо не вернется, вечер все равно наступит. 
13. q'ani iibuqaakawal coaxla mawne bulhaahaan 
He познав беду, цену счастья не познает. 
14. kipikla baha axaaziwlij, qauruSlaja axaal wixwaj 
Кто не знает цену копейки, тот не знает цену рубля. 
15. Ша йШе mutaawigale bag x'auniziw lakSijkiqu 
Если сесть на чужую лошадь, на середине дороги ссадят. 4 

16. kwe r ;wSlij here uqunziwlidil sa iu busasu 
Ето гонится за двумя зайцами, тот ни одного не поймает-
17. azdahildil azdahe akawel blqequ 
Вверь родит лишь зверя. 
18. xswe liaap bukaj, karwan bax^aj 

•Собака лает, караван идет. 
19. wax тШ1а tama tunalilja biqu 
Голос (ржанье) хорошей лошади слышен и из яслей. 
20. wahlidil wahla baha bugaganne, uldil bugij blxexwaj 
Если сам себя не обесценишь, другие не обесценят. 
21. akwie saqaaj, баппе beqaaj 
Река принесла, ветер унес- ' 
22. hiqseiw ucailzij ucaaguwziw dene tala ,wlxwaj 
Чем далекий брат, сосед бывает ближе. 
23- aywcal sulalla taabicibzib aywcalla ltlmza bidiyu 
Вышедшее из сорока зубов в сорок ртов попадает (Скажешь 

с уха на ухо, узнают с угла на угол). ' 
24- wilqaun ucailij kaus ucailla maoone axau 
Сытый брат голодного брата не разумеет. 
25. xawala rahamatle gwanza kante biqu 
Большой ливень смягчает землю. 
26- bauma kaatadil waS xawalle bukan 
Тихая кошка ест много сала-
27. altna bixu kaaza 
Заступом ударяют туда, куда он может легко вонзиться. 
28. haamhaadil saqaibzib haamhaadil bukakan 
Привезенное ослом осел не съедает (то, что сам приносишь» 

самим же не съедается). 
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29. tu habixwaj, lame habuxaaj 
Плюнешь—прибыль, лизнешь — убыль (всякое прибавление 

-:хотя бы даже никчемное, приводит к увеличению, каждый малый 
грасход приводит к убыли). 

80. haamhaaj lupaacae bexakawal iyeyu 
Пока осла по ушаж не ударишь, не поймет-
31. axaulla x'aune bukaafou ja huqla bikliBib, ja ux'oulla 

lumib 
Дорогу для „не знаю" не найдешь ни на вершине горы» ни 

на краю моря. 
32. qil igwilla qwe dixwa, q'&mhaala bisaa dlxwa 
У вора клятва, у блудливого — слезы. 
33. bic sumazzil bidesaze blxwaj „ja allah" bukul 

, Волк говорит „О, боже", лишь пока пробирается через c s a i y 
(волк помнит о боге только при опасности). 

34. qalla talab £aituja ux^tan blxwaj ч 

У своего дома и кошка бывает гордой. 
85. й1а bulhain, wahla batona baqa 
Чужое узнай, свое не раскрывай-
36- tu kataaqib^ud lame hammadiqit 
Раз плюнул, потом не вылизывай-
87. aba jaxkawan jusae asaa, lum baxkawan duse asaa 
Узнав мать — возьми дочь, проверив край — купи бязь. 
38- libakawa rahamatlij wate 6axmaxat 
He надевай бурку, когда нет дождя. 
39. timla baxkawakawal raj hammawukut 
He говори слово, не проверив на вкус (Не говори необду-

манно). 
40. wacautaaze wlqe, wilqautaaze ukin 
Работай до устали, ешь до сыта-
41. baq wikaul kammawlgut, awikaulja kigunu 
He люби сильно, будешь и ненавидеть. 
42- qi l igwil i j sa manah, masla wahlij we manah 
Вору один грех, владельцу имущества семь грехов. 
43. mas titauxal — шах ywabza, qal tipauxal — wax x'aunul 
Богатство — подвиг мужчины, хоройшй дом — подвиг жен-

щины-
44. bax"wanne akawel bikeku r 

He взойдет, если не посеешь. 287 



45. malcDunna bik dipaa&taija kume hakar bukakul bugaga 
Если у змеи даже раздавить голову, хвост все равно будет 

шевелиться. 
46. qullan tu denkadadiqu, wahl i j de£aijja digunu 
В источник не плюют, понадобится и самому напиться. 

БЕСЕДА. МЕЖДУ ДВУМЯ МАСТЕРАМИ 

1. — widax'ibl idij haaie? 
2. — l iwda bara-bara widax'ib, wenijkexaul uja. ^ 
3. — kaq'id duja, «a£e l idij , se waiilcaiwdin? 
4. — kwiSe-kwise waiija l id. n sil wlquldin, £ijgnjwikml daq 

liwakawitaikawa. 
5. — blka-xawala kax'udkawa yubza. f ~ 
6. — kena daqe liwakawitae dakuwikul. 
7. — halaksaib o>a£e i ib le taawlkekul katailzid. 
8- — bikate silblqulnu, xawala hablynlij? 
9. — bikatija na nskaalal bax^ul bu£unnisab, iSaila bikate s' 

biqulnu? 
10. — blkelte nisailaja bu£unnisab, qurban uSkaala kabexa 

pabrikle wlqij ki2e, bahlal habl£aij busaa wlxulsaw. 
11. — damja baqad iSaila qurban usta agulsaw bukul. ar 

jal i l iSaila ibrahimla kama libij , s i l wlqulda ukajnu? 
12. — ibrahimla kame litalxwaj blkaxawala, aralda ukaj. 
13. — nisaila xaliqja hiba dus armijal ui i lalsab. 
14- — ulkaad xaliq naltaal dnsmalla uxublij, xena tame diqann 

nisaila waiibiqna kax'nl , wlka gal. 
15. — x a b a r i u akawit dusme dax'ulsad, bikate xawala hablyu 

nusaa duqna dlxul, buqna^ub wijbiduxaul. 
16. — duna naltaal bax'ulsab ucae; cizib bikul, buqzib wijbi 

duxanl. 
1 7 . — d i l a sa tilade lib: ulkaad se-kwelilla ila blka gucaa 

biShakaa, dilalla q'ale i ljkabetaib xere iibalakawann. 
18. — si blqul q ' a l e (Sijkabetaaqatain, ilaku coaxsaib gucaa 

blxwe. 
19. — galdil xawala q'iiq' i ibex ib dn qi l iw £iwakawamutil 

i i jkabetaaqibisaw. 
20. — hara buqoa ke dila, amma i x ' w l e wijkaqaa, damja ha-

man bigunu. 
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21. — he yubza, se-kwel batwijkataayila galcaila. barkalla, na 
waSilla. 

22. — si l i j halak wlxuldin, kizikawa, £aj de£aib waSij yamnu. 
. 23. — barkalla, wallah halakida-

24. — na wax^axaat salamat uxe. blka-xawala t e k i i e gapukij. 
2 5 - — ki i i l la , uja nisaiSau tehi£e. na itaij wa£e samat duxab. 

hatoazid du. 
26- — salamat uxe. 4 

Р у с с к и й п е р е в о д 

1. — Спешишь, Гаджи? („Спешишь?", — обычное обращение 
Б работающему мастеру). 

2. — Понемногу спешу. Явился ты? 
3- —Пришел и я. Есть ли работа, что делаешь (какую ра-

боту делаешь)? 
4 . — Есть понемногу и работа. Ты как поживаешь? Давно 

ведь не показываешься. 
5. — Иногда прихожу ведь. 
6. — Уже давно не видно тебя. 
7. —Была срочная работа и оставался не выходя (из дома). 
8. —Дети как поживают, растут? 
9. — Дети теперь ходят в школу, учатся. Ваши дети как 

поживают? 
10. — Младшие и наши учатся, старший, Курбан, окончил 

школу и начал работать на фабрике, постепенно учится грави-
ровать. 

11. — И я слышал, что ваш Курбан становится хорошим 
мастером. Из армии есть ли от Ибрагима письма, как он по-
живает? 

12. — Бывают иногда письма от Ибрагима, здоров —говорит. 
13- — И нашего Халика в будущем году возьмут в армию. 
14. — Неужели Халик так уже вырос, ведь только недавно 

в нашу мастерскую приходил маленьким мальчиком. Как быстро 
бегут годы. 

15. — Незаметно годы проходят, дети вырастают, мы стареем, 
\ 

а старики уходят. 
16. — Мир, брат, так идет, новое вырастает, старое уходит. 
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1 7 . — У меня одна просьба: пожалуйста, на один-два дня 
одолжи твою маленькую наковальню, у моего ветка (рог нако-
вальни) оторвалась и пришла в негодность. 

1В.— Что делая, сорвал рог, у тебя же хорошая была нако-
вальня. 

19. — Сын, ударив большим молотком, когда меня дома не 
было, сорвал. 

20 — Н а , возьми вот мою, но скоро верни, и мне всегда 
бывает нужна-

21. — Конечно, через день-два пришлю обратно с сын^м. 
Спасибо. Теперь пойду. 

2 2 . — Почему спешишь, сиди же, выл ив чай, можно пойти. 
28.—'Спасибо. Ей-богу, спешу. 
24. — Ну, если уходишь, добрый путь. Иногда заглядывай 

побеседовать. 
35. — Буду заглядывать, и ты к нам заглядывай. Ну, пусть 

облегчится тебе работа. Я пошел. А 
3 6 . — Счастливо (или „добрый путь", напутствие на дорогущ 

I n k a t a l l a d a l a j t e 

! ! . — Wa, wasa sirina! 
T2. — Sirikutain haurina? 

— ila mii i l la qufcib 
haamhaa iibnu 6ijbuka. 

4 . — £ma bucidan? 

5 . — deqwla ucaalta. 
6- — d e q w l a ucaa iinadnu? 

7. — c a l dikawe. 
8.—;.ca iinadnu? 
9- — Sinne dax'ae. 

10. — Sin iinadnu? 
11 .—ababala q'tllle de£aaj 
12. —^'iil iinabnu? 
1 3 . — b i c l e bekwin. 
14. — b i c dinabnu? 
15.—qaataa kataalla lukaur bi-

caul kataazij. 
16. — yumikan jatal heye ix^wi-

taidilkawa! 
17. — mazal libakawe. 
1 8 . — s i l i j mazal libakawin? 
19 . — saupilla (oumarrij muqila 

papa cikwaj jilukaun, 
wasadil paillui lu£un, 
maqaiidil iang dixul, 
nrkaa-baba jidiguL 

Д е т с к и е п е с е н к и 

— Эй, мышка, мышонок! 
— Что ты хочешь? 
— На твоем просяном поле 

Находится осел, уведи его. 
— Куда же мне увести? 
— К дверям хлева. 
•—А двери хлева где? 
— Огонь сжег-
—А огонь где? 
— Вода потушила. 
— А вода где? 
— Бабушкина корова выпила. 
—А корова где? 
— Волк съел. 
—А волк где? 
— По улице вниз кувырком по-

катился. 
— Запустил бы ты в него гирей'* 

— Некогда было. 
— Почему некогда было? 
— За усатого Омара выдавали 

Замуж девушку-пчелку. 
Мышка играла на свирели, 
Кузнечик играл на гармони, 
Уркка-блбя танцевала. 
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1. wa dlx'w, Saa buq'in, 
2. Sinala qaataa buq'in! 
3. ila qilib qal ie xib, 
4. qalla hilab paapa xib, 
5. iiSiqaltab warSaa xib. 
6. ila ababala nigla q'aikwne 

denduiaulnu ducbuqin, due 
buqin. 

1. wa сШ1ап, сШ1ап 
2. ci^ijzij juq'S jusae! 
5. wuium kulaxaa 6idzij, 
4. wic tupaigala 5idzij, 
6. iy'anilla ywaj tabzij, 
6. arbaSaun quime i idzij , 
7. haalukauc taapae £idzij, 
8. darajla awa i ibzij , 
9. darailla kaz i ibzi j , 

10. buxa'axa'an kaate Wibzij, 
11. zabrabla iuxtaa wibzij , 
12. asla kisure wibzij . 
13. — du heqwij caane libij, 

14. du ke£ij guta libij, 
15- Cabicaul wa§ak libij, 
16. tabdicaul q'aiinne l ibij , 
17. wax'ub tulut libij, 
18. cabga becij ca libij? 
19. — n heqwij caanija l ib , . 

20- u kezij gutaja lib, 
21. Cabicaul waSakja lib, 
22. tabdicaul q'atinnija lib, 
23. wax'ub tulutja lib, 
.24. cabga becij caja lib. 
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* * 

Эй, туман, уходи, 
Уходи в места 'аула1 Шина*?. 
В твоем доме воробей, 
А за домом бука, 
А на крыше баба-яга. 
Бабушкино молоко пьютг 

Беги скорей, беги! 

* 

* * 

Эй, цижилан, цижиланг 

Цижинская красавица! 
С девятью браслетами, 
С десятью колечками, 
С жемчужным ожерельем, 
С шелковыми косами, 
С красивой обувью, 
В шелковом одеянии, 
В шелковой головной накидке 
С нелиняющим платком, 
С парчевой чухтой, 
С карманами из серебра. 
— Есть ли лестница, чтобы мне 

взойти, 
Есть ли стул, чтобы мне сесть» 
Стоит ли котел на огне,.. 
Стоит ли у огня кувшин с чаем, 
Печется ли хлеб в золе, 
Есть ли огонь—испечь лепешки? 
— Есть лестница, чтобы ты 

взошла, 
Есть стул, чтобы тебе сесть. 
Стоит котел на горящем огне, 
Стоит у огня кувшин с чаем, 
Печется в золе хлеб, 
И есть огонь испечь лепешкии. 

Д е т с к и е с ч и т а л к и 1 

izizalan, bizizalan, 
tukl^alan, balbalizan, 
•yudurbizan, hapaan, japaan 
£ljar, bljar, qaan6. 

izillan, bizillan, 
tukillan, saarbihaan, 
q'lllan, qalibic, 
ulgu qaip, qaipjenjiiin, 
wammala waSaj buqaa tup. 

К о л ы б е л ь н а я п е с н я 

a . ataa salamat wlqab, 
r2. salamatle sawayab. 

.-"3. buqin x^aune kutbuxab, 

4 . kut x^aune samat buxab! 
o . allah hiqala uxab, 
6- balzilja wesab, 
7- badahlizilja wesab, 
8. §ume-qum-azzil wesab! 
9. q'am ulcailja wesab, 

10 . ulbacae §aala bikaab, 
11. SeiSeimala bimmakaab! 
12. to&coala duqe hatae 
13. qalja bicib wipaakaab, 
14. muqila Saale hatae 
15- sawja wicib sawlyab! 
16. ata,a iiwq'an ha'ule, 
17 . mute-guta bicaijda, 
18. й£е Hbq'an ha'ule, 
19. malla tine bicijda 

qVita libq'an ha'ule, 
-21. asla q'altaa baq'ijda. 

Папе доброго пути, 
Счастливого возвращения. 
Длинная дорога пусть укоро-

тится, 
Короткая пусть облегчится! 
Бог да помощь совершит, 
С крутизны да спасется, 
От опасных мест да спасется, 
От скалистых мест да спасется! 
От плохих людей да спасется, 
Глазам свет да дастся, 
Горькие думы да не дадутся! 
Подобно куриному яйцу, 
Дом полный пусть застанет! 
Как пчелиный улей, 
И сам полный возвратится! 
Если скажут — едет папа', 
Поставлю скамью из золота, 
Если скажут—едет лошадь, 
Сеном ясли наполню. 
Если скажут — едет жеребенок* 
Серебряный гвоздь прибью. 

• Детские считалки непереводимы. 
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g a l l a l a q u j l a d a l a j 

1. udil ducaa kalam daq, 

2. udil ux'au Siq'a daq, 
8. udil карпе kame daq. 
4. abaj wat dila wikaan 

5 . dila aqil aquSaan, 
6- dila yaze-yumikan. 
7. aquSaala qadnaddil 

8. qapa kabulcan uxe, 
9. saahaala xawalataddil 

10. ywaskalde wlqan uxe. 
11. yumikan derqwla usta, 
12' iulan 6ugurra usta, 
13. abaj wat dila wikaan. 

14. aba kaus juxummutil, 
15. tarkaman minzla palaw, 

16. aba duw juxummutil, 
17. blq'lumalla xawala ca. 
18. aba caby' juxummutil, 
19. baku lamtla buq'f day, 

20. aba murz juxummutil, 

21. abaj Sarabla SuSa. 
22. itin dara'ne 
23. utaulal uqna uxe, 
24. tarkaman minzla palaw < 
25. bukunal uqna uxe. 
26» ataaja wat uja wat 
27. abala ucaija wat, 
28. balle ucbuqrija bat, 
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К о л ы б е л ь н а я д л я 
м а л ь ч и к а 

Да преврати ты лес в каран-
даши, 

Да преврати ты море в чернила*,. 
Листья дерева в листы бумаги. 
Для мамы здравствуй, мой люби-

мый, 
Мой высокий акушинец, 
Мой гази-гумиканецТлакец]. 
Стань таким, чтобы акушинские-

кади 
Шапку снимали перед тобой-
И сюгринские старшины 
Приветствовали бы тебя- | ] 
Мастер гумиканского танца, | 1 
Мастер дербентского чонгури, I 
Для мамы здравствуй, м о ф 

любимый. % 
Мать, когда проголодается, j ' 
Ты для нее таракаманского рисф. 

плов, | 
Мать, когда озябнет, 
Ты ей огонь из поленьен. 
Когда темно маме станет г 

Ты ей светильнык бакинской: 
нефти, 

Мать, когда станет томиться, 
жаждой, 

Ты ей яства бутыль. 
Красные и зеленые шелка 
Изнашивая, состарься-
Таракаманского риса плов 
Кушая только, состарься. 
Пусть здравствуют и отец и ты: 
И мамин брат пусть здравствует,. 
Наравне и двоюродные братыь 

тоже, 

29. balballe tuxumja bat, 

30. abaj wat dila wikaan. 

31. mute-asla zanzaraq' 
32. zumrutla bembigala 
33. dila ulballa saala 
34. dila ukilla dikaa-

Поровну и родственники пусть 
здравствуют, 

Для мамы здравствуй, мой люби-
мый-

Звонок из золота и серебра, 
Изумрудный камень перстня, 
Свет моих очей, 
Любовь моего сердца. 

Ъ dusaunnin saanad qauqbe, 
2. usain abala uja, 
3. dusaunnin dublid mnqre, 
4. usain abala uja, 
5. abaja jusaillanu. 
6. ataaj mute, abaj as, 

7. ulij qacala yisbe. 
- 8 . ataa-abala dagniw 

9. zumrutla bembigala, 
10. ucbe-jucballa dagniw 
11. mute-asla zanzar&q', 
12. tuxum-ahlulla dagniw 
13. mutil diSaib tupan£a. 

z a m q u j l a d a l a j 

Спят на склоне куропатки, 
Засни, мой милый, и ты, 
Спят в долине ягнята, 
Засни, мой милый, и ты 
И я, мама твоя, засну. 
Для папы золото, для мамы 

серебро, 
Чужим —волосы козы. 
Среди родителей 
Изумрудный камень, 
Среди братьев и сестер 
Звонок из золота и серебра, 
Среди близкой родни — 
Золотой насечки пистолет. 

1. zamquj qui asaaj, 
2. qulla buta il laslij , 
3. butsib qaiiu £ulannij, 
4. Vargas wate wahamallij. 
5. dila ataaj haazla qapa, 
6. dila abaj marmarra kaz, 
7. dammij de tauyalla kaz, 
8- dila jucailij £amaxe £akma> 

dila ucailij xan iakma 
10. dammij asla kisure-
11. zubajda, zahida, 

П е с н я , р а с п е в а е м а я , 
н а к а ч е л я х 

Качели поле купило, 
Часть поля — Ильясу, 
Рваная черкеска дербентцу, 
Черкесская бурка Ахмеду. 
Моему отцу шапка из Мекки, 
Моей матери марлевый каз, 
Мне каз в узкую полоску, 
Моей сестре шемахинские са-

пожки, 
Брату ханские сапоги, 
Мне денежный кошелек. 
Зубайда, Загида, 
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12. dikw dnSilla q'aftpaiza, 
13. cutae lamtla cub SuSa, 
14. cub lamtla cutae SuSa, 

15. q'aSq'&l bicib cutae 6ip. 

16. wammudgala Sailigud Sa&-
pikwne, 

17. Sailla alaw qabs dukuzud 
18. qaqa ugge tid bukaj. 
19. salte jusbe buq'axaan 

20. nusaaja diS duq'illa. 

d i k a a l l a d a l a j t e 

1. jiStae dikaaja duja 
2. jaxle ki£ib wibkulle, 
3. qabul dila Saaladil 
4. daqijwa dammij q'iirte? 

p5. iltae dikaaja uja 
6. jaxle ke£ib jibkutae, 
7. haurumtalla jusbaddil 
8. zanaza bacaaqijda 
9. isbahan kalxantalla 

10. kapante £ijdalzijda, 
11. mawrum qaaqaalla Sume 
12. hatauqaub x'aab daqijda, 
13. mute-asla kalpiiae 
14. hanguslij djdalzijda. 
15- iran Sahla zawudlib 
16- kabetib Saiq'la taataa 

17. x'aablize kataatijda 
18. mada asla murialla 
19. x'aab alaw x;aa dux'ijda. 
20. qaizil baSla jusbaddil 
21. talqin balkaa kataizib, 
22. ayw bajraq deSaqijda, 

296 

Аршин бязи Кяпиза, 
Белая бутыль с черной нефтью, 
Черная бутыль с белым кероси-

ном, •• 
Шерстью полная черная кор-

зинка. ^ 
Под аулом Амузги— „щяпиквне",); 

Вокруг аула хрустящие 
Съедобные цветы есть—говорят. 
Если пойдут за нЛш и другие 

девочки, ' 
И мы с ними пойдем. 

Л и р и ч е с к и е н е с н и 

С этой любовью я 
Вдруг если и умру, 

, Милый сердцу мой свет 
Сделает ли по мне поминки? 
С этой любовью ты, 

-Вдруг если ты умрешь, 
, Райских девушек 

Заставлю труп омыть, 
Из исфаганской парчи 
Сделаю саваны, 
Скалы из мрамора 
Вырубив, могилу сделаю. 
Кирпичи серебра и золота 
Могильными камнями выложу. 
На заводе иранского царя 
Отлив фаянса надмогильный. 

камень, 
На могилу поставлю. 
Из прутьев чистого серебра 
Могилу частоколом огорожу. 
Кизилбаша девушек, 
Молитвы к богу написав, 
Соткать четыре флага заставлю, 

23. kat dudil kataatijda 
24. aywal mudincae sasa. 
25. x'?ab habiltmi zahilte 
26. batntinakawa ceuqle, 
27. dikealdil dilqaakawa бах 
28» dilqaaqij cutae waniaal. 
29- kapan Isau mallubne, 
30- diseakawa q'ab qaqal, 
31. halmayle dusakawa q'ab, 

32. dusaqij cub kapanne. 

* 

1. aq-aqle aqla qalta 
2." heaq'anne Saala Saatae, 
3. az i j dlkanna sa бах 
4- dila dlxwaj sa-salat. 
5. isbabila sinna бах 
6. mutka dam baxkawillija, 
7 . das d l k a n n a sa xaamxaa 
8. katfcixwaj dila tutu-
9. azijlicaib sallatn 

10. ja dikaa didadlyu, 

11. azijlicaib salla£u 
12. ja didayib dugaga. 

* 

1. qaqazib ukilcaila 
2. ha : idaj dardla wab yaj? 
3. saldat qaulluqlij wax 'a j 
4 . patiSablital uxkaul. 
5 . du ital uxkauhijja 
6. dikealdil qaqa waqib, 
7. ukildil halak waqib, 
8. dardla wab yaj kataizib, 
Q. sa ka kabayaqilan, 

Ю. tilade sab sa icae 
Ц . dicaa sad allahlicae, 
12. tilade musae kax'ub, 

Я же сам их поставлю 
По четырем углам по-одному. 
Могилу копающая молодежь, 
Выкопайте же глубоко, 
Любовью не насытившееся тело, 
Чтоб насытить черной землей. 
Саван кроящие муллы, 
Скроите узкий воротник, 
Поклонником не обнимавшуюся 

шею 
Чтобы саван обнимал. 

* 

На высокую крышу 
Если придет мой свет, 
Тело из тысячи мышц 
На части распадается. 
Фигуру ее стройную 
Когда б ни увидел я, 
Тело из сотни мышц 
На части распадается. 
Даже у одного из тысячи 
Любовь не достигает взаим-

ности, , 
Даже у одного из тысячи, 
Достигнув, не сохраняется. 
* 

* 

Со стиснутым сердцем 
Сказать ли печальных три слова? 
Служить солдат идет, 
Даря боясь. 
Хоть я и боюсь тебя, 
Любовь не дала покоя, 
Сердце же поторопило, 
И написав три печальных слова, 
Письмо к тебе я пришлю. 
Просьба одна к тебе 
И поклон к всевышнему, 
Мою просьбу отвергнув, 
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13. blqwmeqwit dila Пке, 
14. ukilla qabul Saala 
15. Saul ketij mut bi&jwa? 
16- haj aman u jikauldan, 
17- u jikaul du ikauldan, 
18- har da'im du ikauldan, 
19. du ikaul watmataba. 
20. u suq jaxkawij jikutae, 
21. zan di6aij haadurrida, 
22. haj aman qabul Saala 
23. juxutaidil dam qadar. 
24. dila ukilla saala, 
25- dikaa dikaalla yajla 
26- wab kubla sa ka kabzib 
27. iSau kabayaqila. 
28. wicnux"ella Saala bac, 

29. u mut jaxkawij bicijwa? 
30. haj aman qabul Saala, 
31. huqla mudinzij bulbul, 
32. baj qaltaj mute taaywa, 
33. cutae dara'e qucmar 

34. cubzud mahilla sulbar, 
35. allah u dam qadar jux 
36. xe ganilla bucaazzil. 

1. dikaa diSaiblin jukul, 
2. jux^axaan ila aba, 
3- ilaja dix"aab ha'a 
4. likaa biqau caanize. 
5. kurca duqunnin ukul, 
6. ux^axaan ila ataa, 
7. ilaja duqab ha'a 

8. qaaqaalla hanguslize. 

He разбей мое сердце. 
Сердца милый свет 
Когда удастся рядом посадить? 
Ай, аман, тебя люблю, 
Любя тебя, я горю, 
Все время я горю, 
В огне не оставляй мена.. 
Если увижу тебя раз, 
Отдать жизнь я готов. 
Ай, аман, моя; милый свет, 
Мне бы досталась ты. 
Сердца моего ты свет, 
Только ЛИШЬ любви словами 
Написав из трех слов письмо, 
К тебе его я пришлю. 
Пятнадцатидневный светлый ме-

сяц, 
Когда же удастся увидеть тебя? 
Ай, аман, ты милый свет, 
На вершине горы — соловей, 
На краю крыши—золотой петухг 

Обладательница черных шелко-
вых кос 

И белых зубов слоновой кости, 
О боже, ты стань моей суженой 
В эти зимние месяца. 

Упрекать если станет мать, J y 
За то, что ты влюблена, / F 
Ответь: „Влюбись ты в лестницу 
На которой труп несут*. 
Упрекать если станет отец 
За твою страсть ко мне, 
Ответь: „Пусть появится у тебя 

страсть 
К надгробной каменной плите"". 
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1. dikaa diSaibla hitae 
2. Saaw uguziw uxuddil, 
3. dikaalla wab yaj ha'ij 
4. munah buxikawe qannu. 
5. miskin qilid qauya £ax-
6. ux^tan si l i j jixuldin? 
7. anqaaballa qawatlicaiw, 
8. qauyaballa takawanaw, 
9. saupil akawa saadap daj 

10. ux'tan si l i j wlxuldin? 

* 
1. naxu bale cam axe 
2. qurban qele daqille, 
3. wax"u ila bax^rilij; 

, 4. ganza bale iriwan 
5. sadaqa qel daqille 
6- katalcan ila caajlij. 
7. naxu xarasan daraj 
8- jifcijqaba du itaij. 
9. ganza xawalel dara'e 

10. u dammij qabullidan, 
11. mucuj cubziw ataala 
12. £ax qauya juq'a jusae. 

* 

1. dikaa diSaible bukul, 
2. bux'ulsab sikal walam. 
3. bux^axaanja zan Saala, 
4. бага libakawan dila, 
5. i i w allah ux^axaanja 
6. wamal libakawan dila, 
7. jihtae dikaa dix^aaqij 

8. allahla aqre i ible , 
9. diSaib dikaa aqaqij, 

1 0 . diS didakawiwa wumru? 

После того как полюбил, 
Если б оставался в ауле, 
Сказать три слова о любви 
Не было бы ведь греха. 
В бедном доме грациозное тело,-
Почему гордишься ты? 
В квартале садов, 
На балконе красавиц, 
Безусое плоское лицо, 
Почему гордишься ты? 

* 
* 

Нуху и Шемаху 
Принес бы в жертву 
Твоей походке; 
Гянджу и Ереван 
Пожертвовал бы 
Твоей поступи. 
Нухи, Хорасана шелк. 
Полюби же ты меня-
Гянджи лучший шелк, 
Ты мне нравишься, 
У белобородого отца 
С телом статным красавица^ 

* 
* 

Говоря, что полюбил, 
Ругает [меня] весь народ. 
Хоть ругают, милый свет, 
Нет у меня выхода-
Даже если ругает всевышний, 
Выхода нет у меня-
Этой любовью [заставить] по-

любить 
У бога была сила, 
Чтоб пережить эту любовь, 
Не было ли у него [для меня] ш 

жизни? 
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11. dikaa dikaalla yajle 
12- yaj dicaila jukulij, 
13. knlnxmaddil dicib nSq' 
14. q'Sbja salla dusatain, 
15. бах ara baqab ila 
16- surat i l laj damja lid. 

1. aq canpaacaid Saala bac, 
2. qaarapulmacaid cub as, 
3 . qauruSacaid xurda as, 

4 . ah lazatla. i la бах, 
5 . lazatla ila xaamxaa. 

1. waransuwla xaazlna, 
% libil duna dila de, 
3 . l ib dunalla wah dude-

4 . adimi na u dila, 
5- it jisaul i la aba jibk, 

6. u dammij jisaulal jibk. 
7. biqulal sauqaur jusbe, 
8. denij dekw ila ulbe, 
9. jax dila dikaa diSaib, 

10. sallij c ikwaj juq'iitae. 
11. muqij mugale diqle, 
12. adame itaij qabq uxub, 
13. u diSauja баг juxe. 
14. jat imlij pataha diqle 

15. juxijdin nasib i l laj. 

1. awiksujul wi6ijwa 
2. wikauji l l i j ju6ijwa, 
3. awikaujilla qi l i j 
300-

Словами о любви 
Хотя со мною говоришь, 
Рука, полная браслетов, 
Шею другого обвила. 
Пусть расцветает твой стан, 
Портрет хоть и мне есть-

* 

* * 

Светлый месяц на высоком небе, 
Среди медных монет — серебро, 
Среди рублей — разменная мо-

мета, 
Ах, это страстное тело, 
Страсти полный твой стан. 

* 
* * 

Казна Воронцова, 
Весь мир — были мои, 
Всего мира обладателем был я-
Но теперь ты не моя, 
Рыдая по тебе, пусть умрет твоя 

мать, 
По мне рыдая, умри и ты- 1 

Рожая дочерей слепых, 
Выедятся глаза твои, 
Если я полюблю тебя, 
А другому ты достанешься. 
Подобно горечи пчеле, 
Опротивев тебе муж, 
Да возвратишься ты ко мне. 
Подобно достающимся сироте 

штанам, 
Суженой хоть станешь мне-

# 
* * 

Нелюбимый ли достанется, 
Выдадут ли за любимого, 
В доме нелюбимого 

4; jisaul ummru duq'ijwa, 
• б. wikaujilla aqaanaj 

6. jumoml ommru duq'ijwa? 

В слезах пройдет ли жизнь мояг 

Или у очага любимого, 
Резвясь, пройдут ли года мои? 

1. aqre akawazib 6axlij 
2. x^aaj Saalilla dig darmaii, 
3 . hunar akawa tiimMdij 
4. watilla taapae darman. 
5. Saxwle bikaub ml6aillij 
6. irilla maka darman. 
7. dikaal dekun ukilij 
8. jikaanala naq' darman. 
9. dardle decib ukilij 

10. lidakawa se6u darman. 

Для уставшего тела 
_Мясо окорока — лекарство, 
Для уставших ног 
Войлочные туфли — лекарство. 
Для выжженного луга 
Полуденная роса — лекарство. 
Для сожженного любовью сердца-
Рука любимой — лекарство. 
А для сердца, полного тоеки, 
Нет никакого лекарства. 

1.jTmacaadil dekun saumbe 
2. dixwaj dusle wagna ce, 
8. udil dekun dila бах 
4. dila ce sadabulqan. 
5. aq huqazzib с a 6ible 
6. с a akawal jugaguzij, 
7- x^aac ux^aucaid Sin xil le 
8. Sin akawal jugaguzij. 
9. bag Sailcaiw du l iwle 

10. du akawal u juzillij? 

Овцами съеденные луга 
Трижды в году обновляются,. 
Тобою изъеденное мое тело 
Никогда не оправится. 
Увидя огонь на вершине горы, 
Ты не останешься без огня, 
Увидя Вйду в синем море, 
Ты не останешься без воды. 
В середине аула пребываю я* 
Останешься ли ты без меня? 

1. ukuqan bax^rilla jah, 
2. usagan taapailla jah, 
3. saulekan awalla jah, 
4. (oammudganna kazla jah. 
6. qu6me duqinzud jukul, 
6 . jixmexut hakal ux'tan, 
7. qn6me duqinzib йбе 
8 . ulij 6irilij biku. 
9. ulbe cutaezud jukul, 

10. juq'al и qaunc jukmakut, 

Походка у тебя уркарахская, 
Обувь из аула Урцаки, 
Платье — сулевкентское, 
Каз из аула Амузги-
Не очень зазнавайся, 
Что коса у тебя длинная, 
У лошади грива тоже длинная,. 
Но она трудится на других. 
Не очень зазнавайся, 
Что глаза у тебя карие, . 
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11 . ulbe cutaezib haawan 
12. duqe-tunab blxwajnu. 
13. eqme itinzud jukul, 
14. hakal u hak jukmakut, 
15. xajdaqla itin hunzbe 
16- qauruSlij saa' dlxwajnu. 
17. kue isbahij sab jukul, 
18. hakal jtilkun jax^max'ut, 
;19. kuc isbahij qal i i la 
:2o. sa dus ooumru dlxwajnu. 

* 

1. qaizlar qaalalij uja 
2. qaaqaalla qil iw duja 
3. hiqle disaib dikaaja 
4. dikul abla ssalaja 
,5. iltae (Dumrulzij uja 
6- je zamanalziw duja 
7. u ilitaal du jltaal 
8. duzillan kwatae maqin? 
9. kabilcin xe ah waj ka 

1 0 . pikre daqa dila iax. 

* 

1. tuplis anarra tautaa, 
2. kutes limunna bax£a, 
3. iran qaajsilla ywila 
4. tuxum ukilla dikaa. 
5. hammakaab SaiSaimala, 
6. agab ukilla murad 
7- urtaq dila patimat. 

Черноглазое животное 
Бывает в конюшне и в хлеву. 
Не очень зазнавайся, 
Что щеки у тебя румяные, 
Хайдакские красные яблоки 
Стоят мерка один рубль. 
Не очень зазнавайся, 
Что походка у тебя грациозна, 
И птичка тоже грациозна, 
Но живет всего один год. 

* 
* 

Тбилисского граната дерево, 
Кутаисского лимона сад, 
Ирана фруктовый куст, 
Всей родни сердца любовь. 
Пусть не коснется тебя печаль 
И сбудется сердца цель, 
Друг, моя Патимат. 

В крепости Кизляре ты, 
А в каменном доме я, 
И далекая любовь, 
Наступающая весна. 
И ты в этом возрасте. 
И я в этих летах, 
Ты этак, а я так 
До каких же пор будем? 
Прочти горькое письмо 
И подумай обо мне-

Х А В A R T E — Р А С С К А З Ы 

I. b l k a t a l l a u l b e 

1. galdil ataacae ha'iblisaw: — ataa, damja sada ulbe asaakawa, 
udi l diqle dudilja kainiskaa k a l u d j bi£aiqannu, — ukul. 

2 .—waxsa ib , dila gal, blkatalla ulbe asaila itaij dudil ,—ukul 
zubab baqiblisaw ataadil. 3. heyibil be asaibisaw galij ataadil 
alipaalla kainiskaa. 

Д е т с к и е о ч к и 

1. Сын сказал отцу: — Папа, купи же и мне одни очки, и 
я хочу, как ты, читать книгу. 

2 . — Х о р о ш о , мой мальчик, куплю я тебе детские очки, — от-
ветил отец. 3. На следующий дець отец купил сыну букварь. 

II. q' а 1 п a b a l e m й q е 

1. Sinnicae benkabi ibl isab sa muqe. 2. benijhabqij bixexul 
kabusij kabziblisab. 3. tautaaiil q'a'inaj tebidigun muqe, kapae 
lakaabaqiblisab Sinnicae. 4. kapailze 6abqun benijhabqunnisab 
muqe Sinnicail, kabsakawal. 

В о р о н а и п ч е л а 

1. Одна пчела упала в воду. 2. Не могла ВЫЙТИ из воды и 
начала трнуть. 3. С дерева ворона увидела пчелу н бросила лист 
в воду. 4. Пчела влезла на лист и вылезла из воды, не утонув. 

III. й б е 

1. u£e adamilij his bazizib haawan sab. 2. uiaddil qume 
dalx'wan, duxbe diqau, u6acaila Silqan bax^aj, ducaan bax'aj . 
3. u<Sij paryatdix^ bixkaekau ja gane, ja abdikne, ja elij , ja 
du£ailij. 4. й£е bibkale idila kabcicail kabcliqae dlqu. 
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Л о ш а д ь 

1. Лошадь для человека самое нужное животное. 2. Лошади 
пашут поля, носят вьюки, на лошадях ездят на мельницу, в 
лес за дровами. 3. Лошадь не видит спокойствия ни зимой, 
ни летом, ни днем, ни ночью. 4. Если лошадь подохнет, то из 
ее шкуры делают чувяки (пастушечьи). 

IV. k w e k a i <* b а 

1. sa bezib ioimilzid tadaq'iblisad salij sa saq'iin kwe kai£ba. 
2. — iarbuxe n, du halaklidanu, bukubisab sa. 
3. mablxud, duja halaklida, bukubisab idil. 
4. sa£ullij iarduxij abikaul, daqe бзаПе dlqul duziblisad kwi-

jal kai£ba. 5. hiba haataax'ij kataiziblisad. 6. saidil salij пшкзабпе 
dendexib, akwicae denkatai£ib, kwijal akwle deqaiblisad. 

Д в е к о з ы 

1. На одном узком мосту встретились друг с другом две 
козы. 

2- — Вернись ты, я спешу, — сказала одна другой. 
3 . — Н е вернусь, и я спешу, — сказала другая-

4. Ни одна из них не пожелала вернуться, долго обе спорили. 
5. Потом начали бодаться. 6. Ударив друг друга рогами, обе 
они упали в воду и были унесены рекою. 

У- h a a m b a a x ^ a u n u l 

1. sa x^aunulla uqazibzib haule bekunnisab wasnad. 2. wasne 
dusaqila jukul, iaitu bembuqunnisaj uqaze xaunullidil. 3. uqazib 
£ibzib sikabxa: haule, dig, nex, bembekunnisab iaitudil. 4. £iq'&~ 
tailla tailayib nigla q'aikwaja ltiblisab. 5. naltaal se£u akawal 
katailgnnnisaj haamhaa x^aunul. 

Г л у п а я ж е н щ и н а 

1. У одной женщины мыши съели находившееся в кладовке 
сало. 2. Говоря, что изведет мышей, женщина заперла в кла-
довке кошку. 3. Кошка съела находившиеся в кладовке про-
дукты: сало, мясо, масло. 4. Под конец, опрокинув, пролила 
и кувшин молока, б. Так осталась ни с чем глупая женщина. 
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VI. w a x s a i w j u l d a S 

1. sa galdil ha'ibisaw juldaSlicae— kabzij kalam biShakaa 
ukul. 

2. — uSkaalal saq'ummutil kalam biSsaqaitaidil ukul, juldaSlidil 
biSbiiaiblasaw. 

3. heyibil be id juldaSla kainiskaa qilib katailgun, galeae 
„biShakaakawa kainiSkaa" ukul ha'ibisaw id juldaslidil. 

4 — ma, ukul galdil busaahaat juldaSlij kainiSkaa bigaibisaw. 
5. id juldaSlij hakal caxtakabicaul saw sindil galij saa kalam 
biSbikaakawal. 6. idizila 6idilka sikabuxaja biShakaa ha'adilja id 
juldaSlidil haman bi§bilu£aij kiziblisaw. 

Х о р о ш и й т о в а р и щ 

1. Один мальчик попросил товарища одолжить карандаш. 
2 .—Когда шел в школу, принес бы с собой, — ответил то-

варищ и не одолжил карандаш. 
3. На следующий день сам, забыв дома книгу, попросил у 

того мальчика одолжить книгу. 
4. — На, — сказал мальчик и тотчас одолжил ему книгу. 
б. Тому товарищу стало очень стыдно, что он вчера не 

одолжил ему карандаш. 6. С тех пор, кто бы ни попросил у 
него что-нибудь, он всегда одалживал. 

VII. k w e q u b c a a r a 

1. sa x"awale widaguziw qubcaara j tawftq'ibisaw sal qubcaara 
malla ukaja sawja saq'iin. 

2. saalam bi£aib, x"awale widaguziwlidil xa^ajwayiblisaw — 
si sakuldin ukul. 

3. — wallah usul sakulda ukul, zubab baqiblisaw ukalla wah-
lidil . 

4 . — sizud usul, iltaiku ma sad, ukubisaw x^awaziw qubcaara. 
5* — ma salla tesatailgaxaat, x'aaj s i l i j wryuldin ukul, zubab 

baqiblisaw ma sakuziwlidil . 

Д в а к р е с т ь я н и н а 

1. Одному идущему пешком крестьянину встретился другой 
крестьянин, едущий с возом сена. 
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2. Поздоровавшись, пеший спросил другого: — Что везешь? 
3. — Ей богу, дрова везу, — ответил хозяин воза. 
4. — Какие дрова, это же ведь сено, — сказал пеший. 
5. — Если видишь, что сено, почему спрашиваешь?—ответил 

везущий сено-

VIII. q n b e a a r a j a t a t j a 

1. sa be qn basij sa qubcaara waq'iinnisaw quze. 
2. busala be wlqib, xawalle waCija baqib, qil £arslxummiltil, 

x'auniziw sa iulasaan tawaq'iblisaw. 
8. — qnziw katailzitaij, wacaitaij, ukul x'aajwayiblisaw iddil 

qubcaara. 
4. qubcaarazij talabiiib, usla mnkaaiilze kabzibzib tatlidil 

ziibab biiaiblisab: — wallah ijal nnsaaddil xawalle coaie baqib 
dacaida, libil qn basun taman baqada, bukul. 

К р е с т ь я н и н и м у х а 

1. Однажды один крестьянин пошел на поле пахать. 
2. Когда возвращался домой, проработав весь день и совер 

шив много работы, встретился ему односельчанин. 
3. — На поле был, устал? — спросил крестьянина односель 

чанин. 
4. Опередив крестьянина, муха, сидевшая на роге быка 

ответила: — Ей богу сегодня мы, много работы совершив 
устали; все поле вспахав, закончили. 

IX. h a a m h a a j a й ё i j а 

1. haamhaaja ui i ja kwijal sannid didagul duziblisad s 
x'aunizil. 

2. haamhaazib xawalazib dix 6ible buziblisab, йбе bacle. 
3. haamhaa bacaul ha'iblisab u6icae:— sa buta dixla £ijbidal 

i i n dizil, hakal bacauldan bukul. 
4. — mabidnliad bukul, i ijbidaliunnasab ui idi l sa£u buta. 
5. haamhaa bacaul hakal, kabi ib bibiiblisab. 6. haamha 

bib&mmale, haamhaala dixja, ilia i l l e haamhaala kabcja u£iz 
£idi$aiblisad. 

О с е л и л о ш а д ь 
1. Осел и лошадь шли по одной дороге вместе. 
2. На осле был большой вьюк, а на лошади ничего-
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3. Осел устал и сказал лошади: — Возьми с меня один кусок 
вьюка, я сильно устал. 

4. — Не возьму, — сказала лошадь, и не взяла с осла ни 
• одного куска-

5. У с т а л ы й осел упал и у м е р . 6. Как только осел у м е р , 
-Бесь вьюк осла, сверх того и шкуру осла, нагрузили на лошадь. 

X- q u c a j - w a h a m a d l a q a i б ц 

1. miqliziw uiae uxub, qucajla wahamad, £ize qaltal taha 
kizilla ukul, ugagul uziblisaw. 2. — kammawlgutkawa bazakawa-
nu, —ukul macaa-jusuplidil ilia qaiiu kwibusibisaw. 3. kwibu-

*sibhija kataagulsaw, durwe£ib. 4. x"aaj qai£u kwibusib jusupja 
.Jiw, batiyeyul. 5- taimilliq diqle £aur sigul wahamadja l iw. 

6. x'aaj qai6u macaa-jusupla niiq'bacaib katailgun, taap ukul tala 
»*qalta ki i ib isaw qucajla wahamad. 7. qaj qaiiu toahamadlij katail-

gunnisab, x"aaj qaiiu jusuplij bi i ibl isab. 8. jusuplidilja watilla 
4aapsilij bembix^aaqij x^aunullij beqaibisaw x"aaj qai£u. 

akiSe wumarow, 60 лет. 

Ч о х а К у ц а й - ' А х м е д а 

1. Опьянев на свадьбе, Куцай-Ахмед сказал, что прыгнет 
с крыши, и не успокаивался. 2. — Не прыгай же, не надо,— 
товорил ему Мацца-Юсуп, схватив его за полу чохи. 3. Хотя 
и держали [за чоху], полетел с крыши Куцай-Ахмед. 4. Мацца-
ЗОсуп [не отпуская] держал его за полу чохи. 5. Кружась, 
подобно мячу, повис в воздухе Куцай-Ахмед. 6. Низ чохи 
.остался в руках Мацца-Юсупа, а Куцай-Ахмед упал с шумом 
на балкон. 7. Верх чохи остался Ахмеду, а низ чохи Юсупу 

достался. 8- Юсуп отнес низ чохи жене, чтобы она сделала 
из него стельки для валенок. 

XI- y i n t a a - q u r b a n n a x a b a r 

1. yintaa-qurban 6argaslicaiw wlqu waxtla, bukain baqij waSak 
^abicaulsaw, buqul bicib. 2. bikub caja, buiaijqul waSakja, 
tahiziblisaw aqailta. 3. cae i id i l ukul, milqa kabcib baxkaubisaw. 
4- bucediSaaddil q'iirtkataayij uxakawal hiba tubenhabaqiblisaw 
judauzib couSkaa. 5. tahaiikataizib ducezud ney, daj dikaubisad 

. i l ia . 6. tahateklguziw aqailtal, qaaqaalcae hila bik benaiaibisab. 
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7. hafs i j uxnb, q'aap6ijkabaqib waSak, w i b e x ' u b i s a w azbarre ,—ila 
w a h wib6ib b e k w — ukul. 8. q'amariidhatalknl xaudad, bawibi l 
tala wi jbukunne duzibl isad. 9. waSak lame benijhablqul tebidi-
gunnisaw qurbannij. 

10. — waSakja benbnkunniqal xaudad — ukul, waSak wi j saqa i j 
waq'iinziw qurbannij, xaude taha6itaizib kulta til j busib, ёк bac 
kisaun katailgunnisaw, h a k w i i i j wlxexul . e ^ 

akiSe wumarow, 60 й е ш й 

Р а с с к а з о Г и н т т а - К у р б а н е | Н 

1. Однажды, когда Гинтта-Курбан работал в Черкесии, н # Р 
ставил он варить обед из пшена. 2. Зажегши огонь, Курбан 
сидел у камина, где кипел котел. 3. Зачерпнув ложку, попро-
бовал, есть ли соль. 4. Так как обед был очень горячим, он 
проглотить его не смог и выплюнул в кипящий котел. 5. Из 
котла выплеснулся горячий навар и обжег ему лицо. 6. Он 
отпрянул и ударился затылком о камин. 7. Рассердившись, со-
рвав котел, он выбросил его во двор, сказав: — Пусть тебя едят 
на поминках твоего хозяина! 8. Набросившись, собаки начали 
есть остывающий обед- 9. Курбан увидел, как собаки облизы-
вают котел. 10. Сказав:—Они ведь и котел съедят ,—пошёл он 
за котлом; собаки накинулись на него и искусали ему икры 
ног; шесть месяцев пролежал Курбан, не в силах шевельнуться. 

XII . y u n t a a - q u r b a n n a t u l t e 

1. yintaa-qurbanne suq watataayibisaw gal, wab qauruSja 
bidaib, tulut asaaqij. 2. — k w a s i b asaidan ataa — ukul x"aajwayi-
b i saw galdi l . 3. haasijuxub, ataadil zubab баг baqiblisaw, „l ibi l la 
kaqaa" ukul. 4. id mutil kwe k i p i k l i j g i lawka buziblisab tulutla* 
5- waq'iin galdil wabal qauruSla tulte asaibisaw. 6. — qaap l i b i j , — 
nkubisaw tulte dlsana, — jiStae tulte duqaij? 7. — nxub haSud 
deqaib suq, hiba qaapja biSaqaib l idalzud wijduqaij haaq'illa, — 
ukul, uxub ha§ud tultija dёqзib sawja kataagul saw qil . 8 .—salte 
6idalij gal? — ukubisaw qurban, w i ta i ib galdil kaqauzud tulte 
tedidigun. 9. — qaapicaila kaqaij 6idal nalla, — ukubisaw gal. 
10 . — tu, xawala bala bakab icae, sidaqilan iltae tulte, dukru&ae 
l*ax»ij kaqauldij — ukul, wёб ib i saw gal. 11. wijdeqaib tulte-= 
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Ifaatsagul saw gal . 12. amma, tulte dlsanadil kwijdidal iunnasaW 
-tulte. 13. katailgunzudja wijkaqaij 6ibuqaublisab. 

muhanmmad-rasnl ammarow, 60 лет . 

Х л е б а Г и н т т a - К у p б а н a 

1. Однажды Гинтта-Курбан дал три рубля и отправил сына 
Купить хлеб. 2. — Сколько купить (хлеба), папа? — спросил сын. 
~3. Рассердившись, ответил отец: „На все купи". 4. Тогда фунт 
хлеба, оказывается, стоил две копейки. 5. Сын пошел и купил 
л а все три рубля хлеба. 6. — М е ш о к есть отнести хлеб?—спро-
с и л продавец хлеба. 7. — Пока понесу сколько смогу, потом, 
л р и н е с у с собой мешок и приду отнести остальное, — сказал 
мальчик, понес, сколько смог, и пошел домой. 8. — Еще осталось 

^гам? — спросил Курбан, увидев хлеб, который с трудом нес 
мальчик. 9. — Еще осталось принести в мешке, — ответил сын. 
10. — Тьфу, чтоб к тебе пришла беда, зачем столько хлеба, 
пастухов кормить несешь, что ли? — сказал (отец) и прогнал 

-сына. 11. Мальчик отнес обратно хлеб. 12. Но продавец не взял 
«•«обратно хлеба. 13. И оставшийся хлеб пришлось взять. 

XII . q u r b a n n a g a l l a x a b a r 

1. qurbanna galdil—йба11а du6e uq'in—ukul ha' ib isaw rasul-
r l icae . 2. — wa yubza qurbanna gal, du6e uq'in hammawnkut-
kawanu, du6e watwidaya i l la j ha'a, — ukubisaw rasul . 3. — he 

n uq'atae si buxubinu, — ukubisaw qurbanna gal rasullicae. 
4 . — du6e wax"anadajij ukul, tabq'a bexibisaw qurbanna gal i j 
rasul l id i l . 5. hiba qurbanna galdi l i igusabaq' ib l i saw l ibi l qawat 

. .xasullij haika 6ibix"aaqij. 6. i lcail x"aaj b a y i b l i s a b , — nusaa s i l i j 
Cigusataaq'ibzuddanu bukul. 7. — wallah, ke 6ila 6ij haika 6ibi-

• x"aaq i j , — ukubisaw qurbanna g a l , — х ё 6ila 6ij w a w kabeka — 
ukibisaw. 8. — 6ij ukutnu, ,,6ila ба" ба wlxwajnu, — bukul ha'ibi-

:sab qawatlidil . 9- — хё dila ба ha6ij duq'inakawa, — ukubisaw 
hibaja qurbanna gal. 10. — ,,6ila ба" ба ukutnu qurbanna gal, ба 
haka ukutnu, —bukibisab uj. 11. — хё 6ila ба, хё rasul ukul, 

-zubab baqibisaw qurbanna galdi l . 12. — ix idi l s i baqajnu, s i lze 
hakuz iwnu jane, — bukul x^aajwayibisab. 13. qurbanna galdi l 

•zubab baqibl isaw:—6ina uq'in ha'annu, 6ina wax"anadajij ukinu, 
*-6ina bёxajnu, 6ila ба hakanu haika 6ibix^aa,—ukul. 14. qawatl i j 
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"bikle eyij buxublasab sibahnal bexiblil , £ina bexiblil i l i j . 15. se^ii 
akawal wij i i jbexsulsab qawatla uj. 

akiSe wumarow, 60 лет. 

1. Сын Курбана сказал Расулу, чтобы он пошел пасти ло-
шадей. 2. — Хоть бы, парень, не говорил „иди пасти", а сказах 
бы „пошли (кого-нибудь) пасти*, — ответил Расул. 3. — А если 
сам пойдешь, что случится? — сказал сын Курбана Расулу. 
4. — Я разве такой человек, чтобы ходить пасти,—сказал Расул 
и дал ему пощечину. 5. Тогда сын Курбана созвал квартал,., 
чтобы наложили штраф на Расула. 6. Собравшиеся1 спросили: 
у него: „Зачем ты нас созвал?44. 7 . — Ей-богу, чтобы на того-
(доел, „чей, кому") штраф наложить, — сказал Курбан,—того5 

позовите. 8. — О ком говоришь, кто такой „тот"? — спросили его. 
9. — Пойдите же привести того, — вновь ответил сын Курбана.. 
1 0 . — К т о же такой „тот", кого привести? — спросил народ. 
11.—-Того вон, Расула, — ответил сын Курбана- 1 2 . — Ч т о он:, 
сделал, зачем его надо привести сюда? — спросили его. 13. Сын: 
Курбана ответил; — „Туда пойди", — сказал я, — „туда разве я:, 
пойду?"— сказал он и туда ударил, приведите того и оштрафуйте. 
14. Собравшиеся1 жители квартала никак не смогли понятьг 

по какой причине ударил, куда ударил его (Расул). 15. Так. 
без результата они и разошлись. j 

XIV. A h i l l a - j u s u p l a x a b a r 1 

1. suq abulia jusnp ataadil wi§we£iblisaw dag duxaa wenkatuL 
sanleie Silqana. 2. Silqanaw wexaexaaqij ukul, x'aiilaSau watka— 
taayiblisaw ataadil. 3. — si xabara, nkul lakwenkicaulsaw i l gaL; 

sauleka&au. 4. — xabar axdix1", kaqitaij bukul, x'awawaqiblisaw 
jusup. 5. na duiaillaja waxaun, haurmatja baqib, kwijkaqibisab 
il takawana saanduglisfe. 6. sa waxtla, cukad qaqa waqib, s i -
n i j iu xabar akawit, tail6ijwidicaul saw i l gal saanduglizil. 7. ta-
kawanna bicib dilkawij kaataigaib talhane li l le duziblisad saule-
kala. 8. talhanazze £iki£ib, sikal dilkawij haadnr daqibzud talhane^ 
daqublisaw i l galdil . 9- £aawalla Saaladikul i isalhun q'aq'witun-
nisaw — sa£u sayzib talhaan libalakawa. 

10. na, iaawalla sinna axilla dixja bequn sawjai galij heye-
kiziblisaw ataa Silqanaw. 11. gal l iwakawa. 12. baqijzib bugun r 

kataagulsaw ataa х'эШШэи. 13. — s iwxin dila gal, kadawa^ij, 
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iSaisau, ukul x^aajbayibisaw saulekala- 14. — l iwde kaq'un „si xa-
bara" ukul, panaj waqab sawnu, talhanalla tarumja bibyib sawja 
liwalakawa, — bukibisab saulekala. 15. na ataa dixja 6ikabisaib 
u i ize , hataagul saw qil, — siwxiwa dila gal ukul. 16. waxkaubi-
sav, — sinzij tal qil hayib. 

akiSe wumarow. 

Р а с с к а з о б А г и л л а - Ю с у п е 

1. Однажды отец повел Агилла-Юсупа с собою на мельницу 
в Сулевкент, посадив на вьюк. 2. Чтобы на мельнице не про-
студился, отец послал его к знакомым в аул- 3. Со словами' 
„Что нового?" — предстал мальчик перед сулевкентцами- 4 . — С 
добрыми ли вестями явился? — ответили хозяева и пригласили 
мальчика. 5. Накормив ужином и оказав почет, уложили его спать 
на балконе, на сундуке. 6. В одно время, обеспокоенный бло-
хами, неожиданно для самого себя мальчик скатился с сундука. 
7. Балкон, оказывается, был полон глиняными горшками, приго-
товленными для обжига. 8. Скатившись на горшки, все приго-
товленные для обжига горшки разбил мальчик. 9. Проснувшись 
на рассвете, смотрит — ни одного целого горшка не осталось. 

10. Утром, смолов свой вьюк пшеницы, отец ждал сына на , 
мельнице- 11. Но сына все нет. 12. Не зная, что делать, пошел 
отец к кунакам. 13. — Где мой сын, на приходил ли? — спросил 
он сулевкентцев. 14. — Приходил со словами: „Что нового?", 
чтоб ему пусто было, разбил все наши горшки, приготовленные 
для обжига, а самого нет, — сказали сулевкентцы. 15. Тогда 
отец, нагрузив на лошадь вьюк, пошел домой, говоря: „Где же 
мой сын?" 16. Смотрит, — а он уже до него вернулся домой-

XV. d a m m i j a g u z i b 

1. taSaal s lynziw sayad du mazalisle kabkajlil. 2. xabartama 
x'aaj dayibziw, „wallah Sailcae benbiduqij batulasab, icaala sata-
iqaulsab" bukul bulhaid. 3. darx'ae blyul mazalislil wenij hexawid 
amyabaziwa. 4. caugajla waxtla hayad Sailta. 5- qaaragullidil 
taSayib x"aajwayaj: „iinal slyuldin" ukul. 6. — kabkajlil siyuziw-
da, — ukul zubab baqad. 7. qaaragullidil ha'aj: „haj aman baha-
dur, Sylcae bembidatulasabqal taalil sablyuzub, icaala densaqai-
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lalla uxkaul. кёпа u dudil watille Saa iiq'ij, di2e haika £ibi$ailal-
sab", ukul. 8 . — d u bahnal itaij haika £ibix^aaqilakawanu, хё 
u£ija bukanu istari in x'aajwayij iiq'in, — ukul watwidayad,— 
wataxaan u£e biSkakanu wijsaq'in, watataxaan Ша й£е kwibikaanu 
nsnna wijsaq'in — ukul. 9. — wax adame uxadil caugajliguw qil 
sadawax^ajnu, Sailcae wensammadiyitnu iudanna pikalziw watij ,— 
nkul ha'ibisaw istar£innidil. 10. £aawalla talabwaqib tukmala 
gal, sakaqib murce, biix'aq'iib x'af, baqaj dammij naq. 11. elij 
saq'unzub uj hiqle £ibhul, du£ailij saq'iinzub diSau sabax^ul, 
dugurja dixul sabja kwidu£ae kwё katailgid naqliw du. 12. wabe 
'ibil be qil uq'ij watij du istar£innidil. 

akiSe toumarow, 60 лет. 

С л у ч и в ш е е с я с о м н о й 

1. Возвращаясь однажды из Владикавказа, прибыл я в Мад-
жалис. 2. Расспросив новости, узнал, что в аул Кубачи приезжих 
не впускают, говоря, что они приносят заразные болезни. 3. К 
вечеру выехал я из Маджалиса в сторону Кубачи. 4- На заре 
достиг окрестностей аула. 5. Караульный, остановив меня, спро-
сил: ..Откуда возвращаешься?" 6. — Из Владикавказа е д у , — 

.ответил я. 7. Караульный сказал: „Эх, парень, в аул же не 
впускают приезжих, боясь, что привезут болезни. Если я теперь 
тебя пущу, то меня оштрафуют". 8. — Из-за себя я не дам тебя 
оштрафовать, вот возьми лошадь, поезжай и спроси старшину,— 
сказал я и отправил его, — если позволит, то приезжай обратно 

' вместе с лошадью, если не позволит, то отдай лошадь хозяину, 
а ты сам вернись. 

9. — Если был бы хорошим человеком, то на заре домой не 
возвратился бы, не пускай его в аул, оставь на краю аула (у 
места, называемого „Чуданна пика"), — ответил, оказывается, 
аульный старшина. 

10. Утром привели сына Тукмы, заставили привезти жерди, 
сплести плетень и сделали мне шалаш- 11. Днем пришедший 
народ смотрел издали, ночью пришедшие играли (всю ночь) на 
чонгури, и так я остался в этом шалаше два дня и две ночи. 
13. На третий день разрешил мне старшина Умаратта пойти 
домой. 

312. 

XVL S a a n w a b d u r a S i d l a x a b a r 

1. widagulsaw saan coabduraSid kwe uiija de£ib karaqacae 
?peala sai i j , qaataagan dulmija, q'ibugan wammud blpnija deqaib* 
"2. qan-qanne Sailcaija widayib, Sailcaiw wakuziwja tiwakawal, 
salla qil tawdicaulsaw — ijal darx'ailla x'awa waqabakawa, u£ij 
bukainja lib, bёkwij tulutja lib dila, isaila seiu abi£ae, azbarriw 
wataba, — ukul. 3. x ^ w a waqibisaj il, sa adame tiwakawazij 
x'aunullidil. 4. qajwidaqibisaw il, awaianja Cijhax'ub bikbuSligu 
wikabiSaib, iankut uxub. 5. na masciwkataagul, wilsaun-wilsaakwa 
waxtla, bik lib ilia gu bax'ul. 6. xaaxaam wicibisaw wabduraSid, 
bikligubzib awaian libalakawa. 7. xaar£wicaul saw i l ,—wah dila 

.awacan i id i l buqaulnu ukul, bidagul sa sikabxalla Saece xabar 
baqibisaw caby'zib du£ailcail. 8. 11ёуе uqunnisaw. 9- durwenweci-
bisaw kwll. 10. wenijhawqij wlxexul waw ukij kizibisaw. 
11. qalla jah dakujaiibisaj — sibuxublinu, — jukul. 12 .— wallah 

•du kwll wenkikad, wenijhawqij wixuladanu dammij kumak baqa— 
ukubisaw Saan. 13. kaqaib buSilzib dixan, kabatulsaj x^aunullidil. 
14. j itaiibisaj karaqan x'aunul wёnijhaqэij. 15. d m ^ £ i b kataa-
gulsaj x^aunul kwll. 16. wawcitle biqaul buEibisab kwijal, amma 
.caawalla maqe 6aiu dakubaiiblasab. 17- iaawalla q'iile datiyu 
waxtla, dunupaaddij tama baqiblisab iltaalla wawla. 18. sabqun 
•saq'iin, — si azin — bukul, x^aajbayiblisab. 19. caane kabatul kwi-
j a l benijhataayibisab kwil i l . 20. na x'aunulla bahante iukursab-
xub ; — wabduraSid kax"wila, watilakawa — bukij kab£iblisab. 
21. wabduraSidlidil ha'iblisaw: ,,qau6aylarte, du wataba, du 

..gamiSlij heyeuqunziw kwll durwenwekad, du wenijhaqaij kumak 
biquzij qalla jahja d u ^ n j e d e . bilxwina gamis, dila awa£an 
n^enij sadaq'anne xixtae kwijal ui ija iSaij duxab, damja iSaij 
bikaujil baqa"—ukul. 22. bilxunnisab gamiS. 23. benijsabacibi-
sab lamdizib wabduraSidla awa6an. 24. hiba i l ij ilande baqib 
watulsab kax^wakawal. 25. naltaal seiu akawaziw §aan wabdura-

;Sid bara katailgunnisaw tasaaw katalx'ul. 
muhaummadrasul wumarow, 60 л. 

Р а с с к а з , о ш и р и н ц е А б д у р а ш и д е 

1. Поехал однажды ширинец Абдурашид с двумя лошадьми 
в Аварию привезти шерсть, повез с собою катагнинские (из 
-аула qaataagni) сита и кибугские (из аула q'ibug) трехгранные 
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иголки. 2- Поздно вечером, приехав в один аул, в котором у 
н е г о не было знакомых, он постучался в один дом и попросилг 
„Приютите на сегодняшнюю ночь, есть у меня и корм для ло-
шадей, и хлеб для себя, вашего мне ничего не надо, оставьте-
ц е н я на дворе". 3. Приютила его одна женщина , у которой 
Не было мужа. 4 . Прилег он, сняв и положив под голову ру-> 
б а х у , раздевшись донага . 5. Когда начал засыпать, *ночувство.| 
вал, что голова его клонится вниз- 6. Пошарил он и о б н а р у ж и л ! 
что нет рубахи , находившейся под головой. 7- Вскочил он с о 
словами: „Кто ж е уносит мою рубаху?" , и заметил удаляющийся, 
силуэт. 8. Он побежал вслед. 9. Неожиданно полетел в яму, . 
10 . Н е в силах вылезти, начал кричать. 11. Вышла хозяйка ж 
спросила: „Что случилось?" 1 2 . — Е й - б о г у я упал в колодец и , 
н е могу вылезти, помоги мне, — ответил ширинец . 13. Х о з я й к а ' 
принесла толстую веревку и опустила в яму. 14. П о т я н у л а 
женщина веревку, чтобы вытянуть его. 15. Сама упала в яму. 
16 . Долго кричали оба, но до утра никто не появился. 17 . Утром, , 
когда было время гнать скотину в стадо, соседи услышали их. 
крики. 18. П р и б е ж а л и и спросили: „Что случилось?". Опустив 
лестницу, вывели обоих из ямы. 2 0 . Теперь родня хозяйки,-
собравшись, начала говорить: „Абдурашида убьем, не оставим 
(в живых)" . 21. А б д у р а ш и д сказал: „Граждане, оставьте меня, 
когда я погнался за буйволом, то упал в яму, а хозяйка, пытаясь-
вытащить меня, сама упала в яму. Зарежьте буйвола,- и если, 
внутри его не окажется моей рубахи , то обоих моих лошадей 
возьмите себе , а со мной сделайте что хотите". 22 . Зарезали 
буйвола. 23. Изнутри вышла грязная рубаха А б д у р а ш и д а -
24 . Поверив ему, не убили и оставили его в покое. 25 . Так. 
н и в чем не повинного ш и р и н ц а Абдурашида чуть не убили 
на ч у ж б и н е . 

X V I I . m a n 2 w u m a r r a x a b a r 

1. taa w i e i b l i s a w sa be mugala Saimacae taSaa m a n z wninar. 
2 . i r i l l a w a x t l a w i d a y i b i s a w i l sa Sailcae. 3. l i w l e u z i b l i s a w i l 
Sailcaiw i l i a x'aiil- 4 . kauSja u x u b , x ' a u n i ^ i w j a wacaul, i r i l l a u k i j 
nkul x'aiilliSau w e n w i d u q u n n i s a w onimar. 5. q i l ib £a£u ba lb ic ib -
lasab, ja s a w x'aiil, ja x'aiil] a k u l p a t . 6. sal sailcae uq ' i j ha lak le* 
x 'af l l l i j h e y e k i z i j qan w l x u l , b e k w i j z i b l i £ e u m c i n s a w q u n n i s a w 
q i l i w . 7 . x ' u - e k duqi ja , sa w a d a l l a q 'a ikwaja akawe sakwa bakaa-
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kawal , p i k r e u q u n n i s a w — s ibaq idawa — ukul . 8. х ' а и п Ш Ь tulutja" 
asaib u k i l l a ukul , qapan denkataiSaib duqn i ja , nSq' l icae k w a b a l -
£un, w a t i l g u w i b d u s i b s e a w l a j a w e n i j k a w q u n n i s a w q i l i l . 9. t a -
w a q ' i b l i s a w i l i j x'aiil. 10. — ah wumar ywaSka lde , — ukul b i d a t u l -
s a w x 'au l l id i l n&q'. 11. wumarr id i l b i 6 a i b i s a w q-ami l n a q ' -
12. — w a x a i l n a q ' l i j s e az in , — ukul x ' a a j w a y i b l i s a w x'aul l idi l . -
13. — x^auuizib b a q ' e ~ u k u b i s a w . 14. — hare , h a r e b a x k a w i j se-
b u x u b l i l , — ukul w a t e a q t e s a b a q i b i s a w x 'aul l id i l . 15. w a d a l l a 
q 'a ikwa t e b i d i g u n n i s a w coumarra naq' l i ca ib i l i j . 16. — ah i la jurfc 
m a d u g l a wumar, — ukul Ы к Ш е naq' p a q ' c i k a b a q i b l i s a w . 17. qapa-
l g u d z u d d u q n e daqub, w i j k a b e t a i b i s a b q a p a l g u l akw. 18- na? 

usku^aib x 'aul l i ta l w i m d u l s a w wumar. 19- Sailla taawi£ib, akwliSaib 
w i d a y i b , t ed i s ib daj ja , b l s i b qapaja , w i b e x ' u b w a d a l l a q 'a ikwa-
ja , — u s a l z i b k w i j s a q ' i n q a l dicai l , — ukul k a t a a g u l s a w wumar saL 
Sailcae. 

20. darx'ae w a x t l a w i d a y i b i s a w wumar Sailcae. 21- id Sailcaiw 
x ' a w a u x i j x'aiil t i w a k a w a l , h a k a l kauSja uxub, Sailcaiw l a k a a t 
u q u n n i s a w wumar, „ja as l i j , ja sabal tulut b i6 ikawawa" u k u l . 
22. wab-ayw qi l w a q ' u n n i j , i l i j tulut bi£iblasab- 23- na paSmanne-
w i d a g u z i w , x a b a r a k a w i t qaar£e u x u b l i s a w , dec ib , hamkzud tultal la. 
t abakja saqaib s a j l y u z i j x ' a u n u l l a ucaalta. 24. — x ' a i i l , si b ikaul-
d in , — jukul x ' a a j w a y i b l i s a j wumar x ' a u n u l l i d i l . 25- — w a l l a h d n 
tu lut l i j u m c u z i w i n s a n d a , h a k a l kaus uxubnu , d a m m i j ja a s l i j , 
j a sabal tu lut hakaa, — nkul t i l a d e b a q i b l i s a w wumarrid i l -
26- — n a l e и saq ' ikawawa jukul h e y e k e z i b z i j d e , na sakwa b lqan 
l i b a k a w a d i l a , — j u k u l w e i i b l i s a j x ' a u n u l l i d i l wumar- 27- q i l k w i j -
kataiSaib tult i ja , £arcikataaqib ucaaja j i d a g u l s a j x ' a u n u l . 28- pikre-
n q u n n i s a w wumar: „na d a m m i j asai j tu lut ja b i£e£e , saba l h a l u -
k a u n z i w j a hadadaqe , kena waq' i in ke x ' a u n u l l a tulutja h a b a l £ u n 
waSi lz i j waxsaib sedu axau" ukul , w e n h a w q u n qi l , tulut haba l^ i j 
qauhdikicaumusaa, bara £in kabicaul b u t l a w a q t e b i d i g u n n i s a w 
ommarri j . 29 . — x ' a u n u l s a j l y n a l l i j but l ica i la u k i l l a , — u k u l u k i j 
k i z i b l i s a w i l . 30- u k u n t a m a n w l x w n a l l i j , x ' a u n u l sa j iyu l tama 
a g u l s a b . 31. — ulkaad х ёх x 'annu l l i ca i l a qaalmaqaal akawi t x a w a -
saaj u x i j buxadi l , — ukul w i m d u l s a w ummar. 32- caby' d u x u b 
Sailla l u m e w i d a y i b l i s a w . 33- — na d u i a i l i j £ ina waSidan, — ukul 
taSwicai jz ib musaal2e u m c i j s a w q u n n i s a w ummar. 34. d a i a i b l i s a w 
mal la utbe. 35. sa i t i l g u x u x w i w d i z i b , k i saun niketai l i j w i l s a u n -
Hisaw i l . 
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36. dag duiae] sabacibisab ukiimacaila saba uj, ma diwij-
37 . dig.ul malla kuwlume, kwildil hatausib diqaul denkataiSeibisab 
йкаЗ. 38. dicib ukumija maldil, cidkataixun dixnija, de£ib bida-
gulsab iltae. 39. sa waxtla disalhunnisaw wumar y'a61a tamnad-
dij. 40. q'aq'witunnisaw wumar — wenkiSaib malcaila. ukal, i idka-
taixun dixnija, wei ib bidagul. 41. —na ba<ie bikekan, sayun 
xawasaaj uxidan janil, £ina ukuldan du jihtae uldil ,— ukul kwi-
busijziblize хвахаат nqunnisaw wumar. 42. xabar akawit kwi-
bayibisaw i l i j ukalta takataatunzib wurut. 43. busib wurut, wit-
qajikul bahlal xuxwenijsizibisaw wumar malcail. 44. lawiwa£ib 
yajlicail Saakwidibisaw wumar, iltae diwunzud ma salla. 45.—tas-
kateicea isaij se blqidil, — ukul wumarridil bahlal hakar biqul 
ukalla wurut, benijhaqaibisaw.» 4 6 . — h a j qaurumsaaqae, eina du-
kuldan ma, — ukul bexibisaw wumarridil ukalla wahla biklica 
wurut. 47. uxhuiaib, datul ukaja wimdul saw ukalla wah 
48- wSwla tamalij salte nkumalla bahantija bimdulsab. 
49. cijkawqun йкаШ1 wumar, iijdlqub ukalgidzud dixnija, usa-
izidzud haipnija, datul usija ukaja tidmusaanid, — na dila saapar 
balbidiblasabnu багихё, — ukul wijhaaq'iinnisaw sinna Sailcae 
Jiaqaib ukiimalla dixnija, usalla haipnija sawja. 

wahamadxan Samow, 50 л 

Р а с с к а з о М а н ж - У м а р е 

Ь Вышел в один день в отъезд в мугинские аулы Манж-
Умар. 2. В полдень достиг он одного аула. 3. В том ауле у 
него был кунак- 4. Проголодавшись и устав на дороге, зашел 
.Умар к своему кунаку. 5. Дома никого не оказалось, ни самого 
хозяина, ни его семьи. 6. Торопясь в другой аул и опаздывая, 
если бы стад дожидаться хозяина, он стал искать в доме съе-
добное. 7. Не найдя (ничего), кроме пяти-шести яиц и кувшина 
мёда, подумал: „Что бы сделать?" 8. — По дороге куплю хлеб и 
поем, — сказал он, положил в шапку яйца, взял кувшин с мё-
дом и, держа его под буркой, вышел из дома. 9. На дворе 
встретился ему хозяин. 10. — Ах, Умар, с приездом, —сказал он 
и протянул руку. 11. Умар дал левую руку. 12. — Что случи-

лось с правой рукой? — спросил хозяин. 13. — На дороге пора-
нил,—сказал Умар. 14.—Дай-ка посмотреть, что случилось,— 

^сказал хозяин и отогнул полу бурки. 15. В его руке он увидел 
316 

кувшин с мёдом. 16- — Ах, чтоб тебя (доел, пусть твое хозяйство 
не пропадет), Умар! — сказал хозяин и хлопнул Умара по голове. 
17. Находившиеся под шапкой яйца разбились и потекли из-под 
шапки1 (доел, потекла из-под шапки река). 18. Устыдившись 
хозяина, Умар убежал. 19. Выйдя за околицу и дойдя до реки, 
он умыл лицо, помыл шапку и, выкинув кувшин мёда со словами: 
„Как неловко получилось", пустился в другой аул. 

20- К вечеру пришел он в другой аул. 21. В том ауле у 
него не было кунака, и, сильно проголодавшись, он начал бро-
дить по аулу, говоря: „Не найдется ли хлеба, либо за деньги, 
либо даром". 22. Хотя он зашел в три-четыре дома, но он не 
достал хлеба. 23- Печально идущий Умар неожиданно наткнулся 
на двери (дома) женщины, возвращающейся с испеченными теп-
лыми хлебами на подносе. 24.—Гость, что ты хочешь?—спросила 
женщина Умара. 25. — Ей богу, я человек, сильно проголодав-
шись, ищущий хлеба, дай мне хлеба за деньги или даром, — 
обратился с просьбой Умар. 26.—Вот, только тебя и дожидалась, 
теперь у меня другого и дела нет! —сказала женщина и прог-
нала Умара. 27. Положив дома хлеб и прикрыв за собой двери, 
женщина ушла. 28. Задумался Умар: „Купить хлеба я не достал 
и не нашелся такой, который дал бы даром, теперь я не знаю 
лучшего, чем пойти и взять у этой женщины хлеб и уйти",— 
и, войдя в дом, когда нагнулся за хлебом, то заметил недалеко 
миску сметаны. 29- — Пока возвратится женщина, поем хлеб со 
сметаной, — сказал Умар и присел кушать. 30- До окончания 

* еды донесся голос возвращающейся хозяйки. 31.—Как бы спас-
тись без скандала с это женщиной, — сказал Умар и убежал. 
32. Стемнело, когда он достиг края аула- 33 .—Теперь ночью 
куда мне идти, — сказал Умар и начал искать место для ночлега. 
34- Нашел скирды сена. 35. Он влез под одну скирду, лег и 
скоро заснул. 

36. В полночь пришли какие-то люди с арбами красть сено. 
37- Делая (большие) охапки, за которые брались по двое, они 
клали сено в арбу. 38. Наполнив арбы сеном, перевязав верев-
ками, они поехали. 39. В одно время проснулся Умар от скрипа 
(арбы). 40. Посмотрел Умар (и видит), что его положили вместе 
с сеном в арбу, перевязали веревками и везут. 41- „Случилось 
со мной теперь необычное, как мне спастись отсюда, куда меня 
ъезут эти люди", думал Умар и пошарил, за что бы ухватиться. 
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-42. Н е о ж и д а н н о попался ему воткнутый кол арбы. 4 3 . Схва-
тившись за кол и потягиваясь, потихоньку вылез Умар из с е н а . 
44 - Прислушавшись , из р а з г о в о р а он догадался, что это кра-
д е н о е сено- 45 . — Подождите , что я вам сделаю, — сказал он и, 
потихоньку расшатывая кол, вытащил его из арбы. 4 6 . — А х , 
негодяи, куда везете сено? — крикнул Умар и ударил возчика 
колом по голове. 47 . И с п у г а в ш и с ь , оставив арбу , возчик убежал. 
•48. Услышав крики, у б е ж а л и возчики и д р у г и х арб . 4 9 . Сойдя 
с арбы, Умар развязал н а х о д и в ш и е с я на арбе верески , снял с 
.быков ремни, оставил быков и арбы там, где они были, и, ска-
зав (себе): „ Н а этот раз моя поездка неудачна, давай вернусь" , 
возвратился в свой аул, н е с я с собой веревки от арб и ремни 
ют быков. 

X X I I I . m a n z - t o n m a r r i j a g u z i b 

1. k a t a a g u l s a w s u q m a n z - w u m a r tarkamalcae . 2. na i l kaus 
"uxubl isaw. 3. tulut asai j as ja t i b l e b u z i b l a s a b i l ia . 4 . kausdi l 
•qaqawaqib — s i b a q i d a w a , — ukul p i k r e ukul k i c a u l s a w . 5. sa tar-
k a m a n n a a z b a r r i l b ik l i^e tu l ta l l a tabakja d ikabicaul q i l juq'i in 
x ' a u n u l t e j i d i g u n n i s a w (Dumarrij. 6 . — b l k a l tulut h a k a a k a w a 
h a k a l kaus l idanu , — ukul t i l a d e b a q i b l i s a w i ld i l . 7. b idaiblasaj 
p a x d u , — p a x ' l e w i d a q e , — j u k u l . 8 . — t a s k e c a i j , i ta i j b iqan b a q i l a , — 
ukul qaaragul b a q i b l i s a w i l d i l x^aunul l i j . 

9. haawanta l l a a q w s a b a y i b , x ' a u n u l j e n i j k e q u n n i s a j q i l i l 
haawante dida2ij . 10- q i l d u r w e n w e c i b l i s a w wumar tul te t idmusaa . 
11. w i jkab ica i i l n i g l a q'ai'kwaja, x^aunul h a j l y n a l l i j b e q u s l a tulut 
d e k u n n i s a w i l d i l . 12. b e q u s l a tu lut Saalguja w a t a u s i b i s a w . 
13. ax ir , na x^aunul haaq'i ln t a m a - h a m a a g u l s a n n u , saSaannibz ib 
i d i l q i l d u r w e n w e d i b i s a w toumar. 

14. b ikub x a w a l a z i b caja, dabicaul x a w a l a z i b waSakja, abdu-
daqib x'aal m i n z j a p a l a w baqi j d i k a j e x a u l s a j x^aunul. 15. t a q ' b u q l i l 
w e n i j w i h u l coumarja l i w , — p a l a w k u n d inabdinu , n e y i l l a j didi-
kawawa , — ukul . 16. w u m a r r i j w i m d i j b i k a u l i j , x^aunul dina-dina 
j e n i j k a d a j u l q u n w i m d i j musaa b i d i b l a s a b i l i j . 17. b a y i b l i s a b 
saahaarra. 18- s a q ' u n n i s a w x^aunul la h a l m a y . 19 . gapankul k a b -
z i b i s a b i l tae k w i j a l . 20 . s a b a y i b i s a b p a l a w , 21. b e n i j k a x ' u b i s a b 
x a w a l a x a t a n a 22 . ommarja l i w a x ' a n a l w e n i j w i h u l , — h a j w a h 
w i b k , — ukul . 23 . b u k i j d i k a b e x a w i l t a b , a d a m e s lyu l tama-hama. 
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.sagUlsad. 24 . busaahaat x ' a u n u l l i d i l wumar t i w z i b q i l x a t a saSaal 
a y i b i s a j . 25 . h a l m a y j a nate q i l w e n w i d a y i b i s a j x^aunnl l id i l . 26- na 
лхкеШ g a r - g a r h l g u l h a l m a y j a l i w , kuk w i z i b , — na b ide d a m m i j 
j a l a w — u k u l , wumarja l i w w i d a x ' i b u k u n . 27 . h a l m a y l i d i l j a 
b a h l a l nSq' d ikabatu l u k i j k i z i b l i s a w . 28 . k w i j a l b u k u m m u t i l 
x a b a r akawi t i taa l la n i iq 'be s a n n e adaibisad. 

2 9 . — u dadinu, — d u d a d a n , — u s a y u n jane a k a a t a i n , — b u k u l 
x^aaj b l y i j k a b z i b i s a b sa lca i l sa . 30 . wumarre s i n n a qaul luq 
k a b i l d u n n i s a w i lcae . 31 . n ike ta i l i j coumar murz uxub , w a k w w e -
n i w ikaul , x ^ a a j b a y i b i s a w h a l m a y l i c a i l , — j i h t a a l l a Sin d i n a d w a — 
ukul . 32 . — w a l l a h Sinqel axau, amma k u r h n a l l a kwa l i b z i b s a b 
j a n i b c i n a b i l , — u k u b i s a w . 33 . b u m c u l k w i j a l , badaibisab kurh-
n a l l a kwa. 34 . naq' b e n k a b a t u l s a w , — s i n h a t a i c i l a — u k u l , amma 

i -daj tupae a k a w e l d ikataayunnasad. 35- na b i q i j z i b b u g u n , l i ixsa-
taay ib kwa , l ak6 i j b idaqib qapaja bik b e n k a b a t u l s a w kwal . 
36 . udaij k i z i b i s a w k u r h n a l l a s i n n e wumar; w i l q a u n Sinnicai l , b ik 
b e n i j haqai j c i k e x a u l s a w , amma bik benbasu l kwal , b i k l e b e n i j 
•haaq'iinnasab. 3 7 - — k w a l i b b ik b e n i b b a t i j az ikawa na, — ukul 
k w i j a l naq ' ja wi taatu l , aq habaqib b i S b e x i b i s a w kwa. 38 . b a q u b i -
s a b x a w a l a z i b tamalca i la . 39- — hara , hara , q i l i g w n e t ib , — ukul 
a d a m e x a a r d w i c a u l s a w . 40 . x^aunul tata i j s a j e x a u l , a d a m e taS 
a y i b , h a l m a y diwadai la l la uxkaul , k w i j a l xawasaaj b u x a q u b i s a j . 
4 1 . h a l m a y tahawiziib qaataa, w i d a g u l s a w . 42- wumar tahadi jk iz ib -
l i s a w mal la i t i l z e . 4 3 . maja d idhalusaun, t a i l d i j k i c a u l s a w mal la 
b e y e . 4 4 . dadu bakaakawal c a r u x u b k w i j k i s a u n n i s a w x"aunul la 
«adame. 

4 5 . na daawal la quze i iq' i j t aawid ib i saw t a r k a m a n , k w e gamiS j a 
;taa ay ib s a w j a . 46- — gamisaadd i j ma d i S d u q a e k a w a , — u k u l i t i l ta 
w i d a g u l s a w . 47 . — wa, waxsa ib k u w a l a a k a w a j mal la , x ' a u r r e 
lakd i jkabaqajw r a ,—ukul wikabiSa ib d i x a n j a w i j h a b a l 6 u n kutoala 
h e y e a q i b i s a w . 48- k w i j a l gamiSja tataaq' ib h a j u x u b i s a w t a r k a -
m a n . 49 . Sailla taa wid ib^ i la , — kwatae m a q i n u q a u z i w d a n j id i l 
du , — ukul q ' i imwid ib w u m a r r i d i l x 'aa l la wurut q 'aapwi jhabaq ib , 
b e x i b i s a w t a r k a m a n n a b ik l i cae . 50 . na, ux hudaib t a r k a m a n , la-
k a w i j kabaq ib m a x j a w i m d u l w i d a g u l s a w , k w i j a l gamiSja datu l . 
51 . w e n i j sax'aii l toumar, w i j b a k a u l d i x a n j a s a w j a , tahataaq ' ib 
k w i j a l gamiSja h a t a a g u l s a w . 52 . w i d a y i b i s a w i l dule. 53 . s a gamiS 
a s l i j k w i j b i s i b i s a w , sa b i l x u n d i g b e k w i j d i s i b i s a w . 5 4 . k i s n e 
•dicib asja s a w j a daruxub h a y i b i s a w s i n n a Sailcae. 5 5 . d a q i b 
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cizud qnlbjja sawja, sa i ib x^nnul ja kifcibisaw wumar, awdam 
uxub. 

aki§e wumarow, 60 лет. 
m 

П р и к л ю ч е н и е М а н ж - У м а р а 

1. Пошел однажды Манж-Умар в Таракама. 2. Он прого-
лодался. 3. Купить хлеб не было у него денег. 4. Мучаясь от 
голода, стоял и думал: „Что же делать?" 5. Умар увидел жен-
щину, идущую с одного двора домой с деревянным подносом, 
полным хлеба на голове. 6 . — Д а й же немного хлеба, я очень 
голоден,—попросил он. 7. Не дала нисколько, сказала: „Уби-
райся!" 8. — Подожди, я тебе сделаю, что надо, — сказал он и 
начал караулить женщину. 

9. Пришло стадо скота, и женщина вышла из дома доить 
скотину. 10. Умар заскочил в комнату, туда, где находился хлеб. 
11. Сняв кувшин молока, он до прихода женщины съел пол-
тора хлеба. 12. Полтора хлеба подмышку положил- 13. Наконец 
послышался шум идущей женщины, и Умар заскочил в смежную 
комнату. 

14- Женщина зажгла большой огонь, поставила (на огонь) 
большой котел и, почистив много рису, приступила к приготов-
лению плова. 15. Из трещины выглядывал Умар, думая: „Плов-то 
где, не достанется ли хоть навар?" 16. Умар, хотя хотел убе-
жать, но женщина никуда не выходила и бежать ему не уда-
лось. 17. Наступили сумерки. 18. Пришел возлюбленный. 19. 
Сели оба, беседуя- 20. Поспел плов- 21. Вынули в большую 
тарелку. 22. Умар выглядывал из дыры, восклицая: „Эх, черт 
возьми!" (доел- „Эх, хозяин пусть умрет"). 23- До того, как они 
приступили к еде, послышался шум возвращающегося мужа. 
24- Жена сейчас же убрала тарелку в комнату, где находился 
Умар- 25- И возлюбленного женщина ввела в ту же комнату-
26- Любовник от испуга дрожал; сев на корточки, Умар со 
словами: „Теперь достался мне плов", быстро ел- 27- Любовник 
тоже, потихоньку протянув руку, начал кушать- 28. Когда они 
оба ели, неожиданно их руки соприкоснулись. 

2 9 - — Т ы кто такой?—Я кто такой? — Ты как сюда попал?— 
начали спрашивать они друг друга- 30- Умар рассказал ему 
свое дело. 31- Через некоторое время Умар, испытывая жажду 
так, что у него горело нутро, спросил у любовника: где у них. 
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вода?" 32. — Ей-богу, воду-то не знаю, но где-то здесь нахо-
дится кувшин моченых груш. 34- Запустил руку, говоря, что 
зачерпнет воду, но дотянулся только концами пальцев. 35. Не 
зная, как быть, наклонив кувшин и скинув шапку, засунул он 
голову в кувшин. 36. Начал пить Умар грушевую воду; напив-
шись, стал он вытаскивать голову, но голова, застряв в кув-
шине, никак не выходила. 37- Со словами: „Нельзя же теперь 
голову оставить в кувшине", подсунул обе руки, приподняв, 
ударил (о пол) кувшин. 38. Сломался (кувшин) с большим шу-
мом- 39. — Эй, эй, там воры! — сказал муж и вскочил. 40- Жена, 
забегав перед ним, задержала его, боясь, что муж накроет воз-
любленного и дала возможность обоим убежать. 41. Любовник, 
выпрыгнув на улицу, ушел. 42. Умар прыгнул на скирду сена. 
43. Облепленный сеном, он скатился за скирду. 44. Никого не 
найдя, вернулся и лег спать муж той женщины-

45- Утром крестьянин вышел, чтобы пойти на поле, выпус-
тив двух буйволов. 4 6 - — Давай-ка, возьму с собой сено буйво-
лам,—сказал он и пошел к скирде- 47. Со словами: „Ах, какая 
хорошая охапка сена, ветер сбросил, что ли?", (крестьянин), 
подложив веревку и подняв охапку, закинул за спину. 48- По-
гнав вперед обоих буйволов, пошел он- 49. После того, как 
очутился вне аула, со словами: — Сколько еще он будет меня 
нести? — схватил Умар кол забора, выдернул и ударил (крес-
тьянина) по голове. 50- (Крестьянин), испугавшись, кинул ношу 
и убежал, оставив обоих буйволов. 51. Умар вылез, сложил 
веревку и, погнав вперед обоих буйволов, пошел. 52. Достиг 
он Дербента. 53. Одного буйвола он продал за деньги, другого 
зарезал и продал мясо. 54. Наполнив карманы деньгами, вер-
нувшись, достиг он своего аула- 55. Построив новый дом и же-
нившись, начал жить Умар, разбогатев. 

akiSe ammarov, 60 лет. 

21 А. Магометов 



о) a m m а 1 а - m u s а 1 a x a b a r t e 
А н е к д о т ы о б А м м а л а - М у с ^ 

1 suq wammala musa xaalmaile katulsab quran kaluiijqij . 
2. musadil bawanne xaalma21ib paprus bitikul uzibisaw. 3. sa 
£aawalla widaguziw qaqan ummarrij xaalmazlil benijhabetaib bulqa 
tebidigunnisaw. 4- — musa, £&awalla dlquldij, duja kaq'idaj, — 
ukul waw 6ikabe6ibisaw. 

5. naltaal musa cax uxub, hiba daiuldil xaalmazle katuziw 
asaw. 

1- Однажды Аммала-Мусу посадили читать коран над моги-
лой- 2. Муса, оказывается, тайно курил в надмогильном шалаше-
8- Однажды утром проходящий мимо Какан-Умар увидел дым, 
тянущийся из шалаша. 4. — Муса, завтрак готовишь, мне тоже 
прийти? — крикнул сверху Умар. 

5. Так оскандалившегося Мусу больше никто не приглашал 
читать над могилой коран. 

* 
* * 

1. nikaqalla macaa luxun buziblisab, dilxwaqij wammala nmsaja 
ha£ib. 2. iltanb kumak blqul saltija lible buziblisab. 3. dilxun, 
£ula Saulija daqib, katailgunzud liknazzil dijhataldaul digbe wij-
diqaul buziblisab. 4. musadil £ijhatai6aibzud digbacail wax-toax-
saib buta kisana baSijqul uziblisaw. 5. £aitnaddij musala kisa 
£iba6aib, kwa£e kabatul qusbenijhaabaq'ib buqan musaa, ulij 
tebidigunnisab. 6- — hara, hara musa, iaitnad digbe duqaulsad,— 
bukul musa caxkaqibisab. 

akiSe wumarow, 60 лет. 

1. У Никаевых [однажды] резали овец, пригласили резать 
Аммала-Мусу. 2- Помогали и другие- 3. Зарезав овец, сделав 
туши, с оставшихся костей срезали мясо и уносили- 4- Муса 
из срезанного мяса лучший кусок клал себе в карман- 5. Кошки 
обнаружили карман Мусы и, когда, запустив лапу, вытаскивали 
мясо, то люди это увидели. 6. — Эй, эй, Муса, кошки уносят 
мясо, — сказали они и пристыдили Мусу. 

t a l l a x a b a r t e — Р а с с к а з ы о с т а р и н е 

b a t i r t a l l a x a b a r . 1. batirte bukul iltae ay weal zahil gal 
fbuziblisab, baSaab ek-we daxla ell kabzib, Sae bumkauzub. 
2. duiail ij taa bikul, el ij busaun bugul buzibisab-

3- ieltab tulut bucuzij juqna x'aunulliSau wen uqaub batir, 
papruslize ca iahij bidatul naq', ca kabuldunne uziblisaw. 

4. — kaxle dila galla nSq'lize miSizib akawaj ,—jukul ha'ibi-
,saj juqna x'aunullidil. 

5. id x'aunulla galja batir uzibisaw. 
6. heyibil be abaj batkataayibisab 6ijsabi£aib galla n a q ' , — 

hara xe itaij ila galla naq' ,—bukul . 
7. iltae buzibisab kwe daS — kwe daSlij x'ueal dus tai. 

£ i n n i l l a uj- 1. i innil la adamte hiba buzibisab, daS dus 
"hatae tai. 2. iltaija Sae bumkauzub buzibisab. 3. x'aaS&b iltaallaja 
ci lible buziblisab. 

4. — sayun kabigul buziblin, — ukaxaat, itaaddil his zalumziw, 
£ijwi£ibziw gal Sailcail guzle wikul buziblisab £u£au. 5. id £ucae 
wiS kadawicaij wlxul uziblasaw, kadawicaijja watatul buzibisab. 

6- iltaacaila £a£u halx'ijja wlxul uziblasaw, caqja jaraqja 
(£ucaille-

7. alaw Saimalla gule £isabqij batul buziblasab batirtalla bal 
£innalla guladdil. 8- sedultal ux hadabukauzub, iutab salte uj 

•gargar bukul batuzub zalumzub gule buzibisab iltae. 

t o u y b u g l a t a l a l l a z u d w a d a t e - 1. taa Saannizib £ibla 
katailgandil, id Sailla adame kwiwayadil, usib dikusul buzibli-

.sab, — iSaila adame, ja gal nisai&auw sawnu, £ibla saqaanu wij 
uka, — bukul. 

2. galla wa adamilla bahantaddil as talabbaqib, 6ibla £ijbi£aib, 
,£ikawsibziw wat iyijqul buziblisab. 

3. na umybug jitaal hiq bax'ulix'aalij, talal alaw Seimacae 
baq'un coammal blqul buziblisab. 
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4. x'euimaddij qaadaya kabi§aible buziblisab Salla q'abla tin 
buq'aq'aqij, 5. t in baq'iinill ij y igwa ^iblx'aul buziblisab. 

6. adame kax^waj ha'ib t ime dikabix^aadil, kadax"wne kabi-
caaqij aywcal tuxumlidilja, s indi l ja qwe baqij bikaul buzibl i sab,— 
k a d a x w a d — ha'ib. 7. aywcal tuxum hadablxwaxaandil weldi l ja 
qwe baqij agul buziblisab. 

8- adame waq'ni l i j — wab-ayw tuxum heye kataayib, itaaddilja» 
qwime daqadil hablyul buzibl isab. 

9. x*aal tuxum ahlu tibzubla yaj bidulqunne buziblisab talal.-
10- adame kax"wadil wab dus duSmannij taaSailcae watwid iyu l 

buziblisab. 11. wab dus duxub, wijsayibzi la , hiba kax^ubziwla. 
bahantaddij wab daS qauruS rijat bilukaunne uzibl isaw kax^ub-
ziwlidil-

12. adame waq'adil , waq' ibz iwl id i l „o>aywa-6apaa" dilukaimne 
uzibl isaw waq' ibziwl i j : wab dikw duSija, kaacal knlaxaa waSa-
k u m j a — diq'a i ipai lxijqij . 

18- wuybud ia iu l i j rajjat buxubzub asab. 
14. Camilla waxtladu cuze sab bahle, idicae biSkabicaakawal, 

buzibzubsab, iudi l sab bumkaul. 
15- — omybug rajjat baqila — ukul, x'aal askarja sa£ib saq'i in-

z i w wurus giniral aryutiniskae wedibzubsab, qalta mu61e kataiSaib— 
16- tupiwa ukul, uxhuiaib, i a r n x u b z i w s a w askarricaila. 

haa^irasul irgan<jalla, 75 л-

Р а с с к а з ы о с т а р и н е 

Р а с с к а з о „ Б а т ы р я х " (б о т а т ы р я х ) . 1- п Б а т ы р и " — 
40 молодых людей, охраняющих аул, — находились в верхней: 
части аула в башне в 6 — 7 этажей- 2. Выходили они только-
ночью, а днем спали-

3. К старой женщине, пекущей у очага хлеб, заскочил однаж-
ды батырь и протянув руку, взял огонь, прикурить папиросу-

4- — Как похожа (рука) на руку моего сына, — сказала ста-
рая женщина. 5. Сын этой женщины тоже был батырь- 6- На 
следующий день матери послали отрезанную руку сына, говоря: 
„Вот тебе рука твоего сына". 

7. Они жили 2 0 0 — 2 5 0 лет тому назад. 
Л ю д и „ Ч и н н ы " . 1. Люди „Чинны" были позже, примерно 

100 лет тому назад. 2- И они охраняли аул. 3- В нижней 
части аула у них была башня-
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4- — Если спросишь: „Как они устраивались?", то они уво-
д и л и к себе силой из аула самого сильного, лучшего юношу. 
5- Юноша не смел не примкнуть к ним, ему не позволяли не 
присоединиться-

6- С ними никто не мог ж ссориться, сила и оружие были у 
них- 7- Батыры и люди „Чинны" не давали нападать на аул 
жителям окружающих аулов- 8. Это были сильные юноши, ни-
чего не боявшиеся, заставляющие дрожать перед собой других 
людей. 

С т а р ы е а д а т ы к у б а ч и н ц е в . 1. Если на жителе дру-
гого аула оставался долг и если попадался житель того аула, 
задерживали и извещали: „Ваш мужчина или юноша находится 
у нас, принесите долг и уведите". 2- Родня юноши или мужчи-

( ны, достав деньги и возвратив долг, освобождала задержанного. 
3. Кубачинцы, хотя теперь выезжают так далеко, раньше до-
вольствовались поездками в ближайшие аулы- 5. Женщинам не 
позволялось уходить далее местности „Ш1а q'ab" (в окрестностях 
аула Кубачи). 5. Кто уходил дальше, на тех накладывали 
штраф — овечий желудок (наполненный мясом и высушенный). 

6. Если человека обвиняли в убийстве, то, чтобы доказать 
невиновность, 40 родственников и сам обвиняемый должны 
были поклясться, что он не убивал. 7. Если 40 родственников 
не набиралось, дозволялось поклясться и семерым. 8- При ране-
нии человека — клятва трех-четырех родственников бывала дос-
таточна. 

9- Раньше имело силу слово того, у кого было много род-
ственников-

10. За убийство высылали на 3 года в другой аул. 11. Через 
3 года, после возвращения, убийца давал родне убитого 300 
рублей выкупа. 

12. Если ранили человека, ранивший давал раненному 
„waywa£apaa": 3 метра бязи, 80 „kulaxaa" (мера веса, около 8 
фунтов) курдюка — на перевязку раны. 

13. Кубачинцы никому не покорялись (не были ничьими ра-
бами). 14. Даже во время Шамиля оставались сами себе хозя-
евами, не присоединившись к нему и сами себя охраняя. 

15. — Кубачинцев покорю, — говорящего, явившегося с боль-
ш и м войском генерала Аргутинского прогнали, положив на 
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крыши кувшины (для воды). 16. Решив, что это пушви 1 (дос 
„Пушки ли, — говоря")» испугавшись, ушел обратно с войско" 
•генерал1. 

m a l l a r a s a i t e i n n a ( | | m a l l a n a s r a t a i n n a ) x a b a r t e 

1. mallarasaitainnicail x'aajbayiblisab suq, — u £um dus uxub 
lidinu bukul. v. 

2. — aywcal dus uxublida, ukubisaw. 
3. wic dus hitae hibaja x'aajwayiblisaw mallarasaitain, — £u ' 

dus uxublidinu bukul. 
^ 4- — ay weal dus uxublida, — ukul zubab baqiblisaw hibaja. 

5. — jayarib mallarasaitain, uku wic dustalja aywcal du 
uxublida ukatae, kenaja nale ukutqannu, il si yajnu — bukubisab 

6. — adamilla yaj sa b l x w a j — u k u b i s a w mallarasaitain. 

Р а с с к а з ы о . М у л л а - Н а с р е д д и н е 

1. У Мулла-Насреддина спросили, сколько ему лет. 
2. — Сорок лет, — ответил Мулла-Насреддин. 
3. Десять лет спустя вновь спросили у Мулла-Насреддина' 

сколько ему лет. 
4. — Сорок лет,—вновь ответил Мулла-Насреддин. 
5- — Эй, Мулла-Насреддин, ты ведь и десять лет /тому наза 

говорил, что тебе сорок лет и теперь то же самое говоришь 
как же это так?—сказали они-

6. — Человек не изменяет своему слову, — ответил Мулла' 
Насреддин. 

m a l l a r a s a i t a i n n a q a p n e 

1. mallarasaitainna tiblibuziblsab ayw gal. 2. — guladdij qapn 
daqaqila ukul, beqaib sa kaulija sawja widagulsaw qapnalla ustaSau' 

3. — k e sa kaulilla ayw qapa azikawawa—ukul, x^aajbayiblisa 
ustacail mallarasaitainnidil. 

5. — x 'u dikaaxaatja aSi la l sad—ukubisaw usta. 
5- tamf uxub, — ulkaad, ek azikaawawa, — ukubisaw. 
6. — we dikaaxaatja azilalsad — ukubisaw usta. 
7- — daqa,— ukul, biiaibisaw ustacae kaule mallarasaitainnidil 

8. daqibisaw nstadil sa kaulilcail we qapa. 9. qapne wijsaqaijtf 
1 Кубачинские медные кувшины, положенные плашмя, издали могут; 

напоминать жерла орудий. 
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wSq'iinnisaw us taku mallarasaitain. 10- di£aiblisaw nstadil duxun 
tupaigala ha§ud we qapa. 

11. — s i sannu jihtae, xere dlxwajij dila guladdij,— ukubisaw 
mallarasaitain. 

12. — s a kaulilcail he sizud dikauldin — ukul, we i ib i saw 
mallarasaitain nstadil. 

t haaie-wumar izabakarow, 23 r. 

Ш а п к и М у л л а - Н а с р е д д и н а 

1. У Мулла-Насреддина было четыре сына. 
2. — Сыновьям шапки сошью, — сказал он и, понеся шкурку, 

пошел к шапошнику. 
3. — И з этой шкурки не выйдет ли четыре шапки? — спро-; 

сил Мулла-Насреддин у шапочника. 
4. — Если хочешь, и пять выйдет, — ответил мастер. 
5. Соблазнившись, Мулла-Насреддин спросил: — Не выйдет 

ли шесть шапок? 
6. — Если хочешь, и семь выйдет, — ответил мастер. 
7. — Сделай, — сказал Мулла-Насреддин и отдал мастеру 

шкурку. 
8. Мастер сшил из одной шкурки семь шапок. 
9. Пошел Мулла-Насреддин к мастеру за шапками. . • 
10. Дал мастер семь шапок величиной с наперсток-
11.— Что это такое, разве годятся эти шапки моим сыно-

вьям?—сказал Мулла-Насреддин-
12. — А какие же шапки ты хочешь из одной шкурки,—-

ответил мастер и прогнал Мулла-Насреддина. 

m a l l a r a s a i t a i n b a l e d e n i l l a о> а § a k 

1. suq mallarasaitainnidil denilcail o)a§ak biSsabaliunnisaw. 
2. toabaywe duxubzila wijbeqaiblisaw sal bikazib toaSakja ben-
kabicaul. 

3. dene ukuqunnisaw, — jej kwi'ibil se waSaknu, — ukul. 
4. _ wallah ila waSaklidil duhau baqaj, — ukubisaw mallara-

Haitain. 
5. caiq'iawxub, kwijsataal iunnisaw kwijal waSak mallarasai-

tainnicail denildil . 
6. hibaja biSsabal£unnisaw mallarasaitainnidil denilla xawala 

waSak . 
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7 . — h i b a j a duhau b a q i l a l s a b d i l a w a S a k l i d i l , — ukul ca iq ' le 
b iSb i£a ib i saw d e n i l d i l m a l l a r a s a i t e i n n i c a e wa§ak. 8. sa b a c hi tae 
d e n e w i d a g u l s a w malarasai ta inniSau, — s i l i j d i l a toaSak wi j saqau-
lad in ukul . 

9 . — w a l l a h i la waSak b i b £ e , — u k u b i s a w mal larasa i ta in . 
10. — wasak b u b k a j i j , — ukul u k u q u n n i s a w dene . 
11 . — waSakl idi l duhau baqi j b l x w a x a a n , bib«iij d ike l b l x e x w a -

j i j , — u k u b i s a w mal larasa i ta in . 
12; waSak akawal i a r u x i j £ i b u q a u b i s a b d e n i l i j . 

М у л л а - Н а с р е д д и н и к о т е л с о с е д а 

I . Однажды Мулла-Насреддин одолжил у соседа котел. 2. Че-
р е з три-четыре дня отнес обратно , вложив в него маленький 
котел. 

3 . Сосед удивился и спросил: — Это, что за второй котел? 
4 . — Е й богу , твой котел родил дитя, — ответил Мулла-Нас-

реддин. 

5 . Обрадовавшись, с о с е д взял оба котла от Мулла-Насреддина. 
6. Вновь одолжил у соседа большой котел Мулла-Насреддин. 
7« — Вновь мой котел родит д и т я , — с к а з а л сосед и с радостью 

дал Мулла-Насреддину котел. 8 . Спустя месяц с о с е д пошел за 
своим котлом, спрашивая: — Почему не возвращаешь мой котел? 

9. — Ей-богу , твой котел умер, —- сказал Мулла-Насреддин. 
10 . Удивился с о с е д - — Р а з в е котел умирает?—спросил он. 
I I . — Если котел может родить, разве он не может умереть?— 

ответил Мулла-Насреддин . 
12 . Б е з котла пришлось вернуться соседу . 

m a l l a n a s r a t a i n n a q ' a i n a 

1. haamhaacai la Si lqana k a t a a g u l s a w s u q mal larasa i ta in . 2. haam-
haaja k a b a t u l Si lqana, d iqa d u q u n z i w , x a b a r a k a w i t haas ib baqi-
b i s a w — cutaez ib haamhaa cub b u x u b . 3. be£ ib haamhaaja s a w j a 
ZiZe q a l t a h a t a a g u l s a w i l . 4 . y a l q a m a j a k u m i j a d u s i b , Si lqanna 
b a j q a l t a k icaul , pax k a b a q i b l i s a w haamhaa. 5. j a x akawal 
•durkwij be£ib k a b £ i b b a k w e t a i b i s a b haamhaa. 6. q'aiimbe saq' i in 
q a r q a r a b u k i j ka ta i z ib i sad . 7. 6 i jde£ ib q'at imbija haamhaala kul-
t a n w e n k i z i b i s a w mal larasa i ta in 8. ? i l q'aiimbe saq' i immiit i l sa 
q 'a ina b u s i b i s a w i ld i l . 9 . d e q u n f u d d iqa ja m a x l e daqib, q 'a inaja 
foe£ib h a t a a g u l s a w q i l . 10. k w i j k a t a i & i b d iqaja , b iSbe i ib q 'a inaja 

328 

k a t a a g u l s a w sal Sailcae. 11. sada ucaal la l u m u q l i l w e n i j w l h u l 
k i c a u l s a w . 12. t e b i d i g u n n i s a w — q i l i b ^ u b u ld i l s i^udkal b u k a i n t e 
d lqu l , w i jd id l cau l . 13. £ ina d iqauj i l qaaragul b a q i b l i s a w i l d i l . 
14 . h iba bahlal? w e n w i d u q u n n i s a w mal larasa i ta in itae ulSau,— 

-sikabxa b u l h a u n z i w w i d a i j , — u k u l . 15. — w i i a e , — b u k u l k a t u l s a w 
i l- 1 6 . — hare , s e bulhaat i l , — bukul l a w i b a c i b l i s a b uj i l i j . 
17- yflc b a q i b i s a w q'a ina mal larasa i ta inn id i l . 18. q ' a w a — bukubi -
s a b . 19. — s i b k a j n u ? — b u k u b i s a b uj. 20 . — w a l l a h , ta l ib a q a z i b 
n i s a a l l a haalukaucaal la xa ta t ib b u k a j , — u k u b i s a w . 21. i l w a x t l a 
£ i s a y i b z i w a d a m i l d i l — t i b i j x^aunul? —> ukul x ' a a j j a y i b l i s a w . 
22 . — t ib, — j u k u b i s a j x ' a u n u l . 23 . — t ipauxale s a q a a , — u k u b i s a w 
a d a m e . 14. saqaib, b e k u n n i s a b s i k a l l i d i l haalukaucaal la xata . 
25 . — hare , h iba s i b k a j i l q 'a ina x x a a j baya, — u k u b i s a w a d a m e 
mal larasa i ta innicae . 26- y'iic b a q i b i s a w q'aina. 27- q ' a w a , — b u k u b i -
sab . 28. — nate t i n i b z i b wuSkaab p a l a w l a xata t ib b u k a j , — u k u b i -
s a w mal larasai ta in . 29. — t i b i j x 'aunul? — u k u b i s a w a d a m e . 
3 0 - — t i b , — j u k u l b e n i j s a b a l i u n n i s a j x ' a u n u l l i d i l p a l a w l a xata . 

81 . naltaal h ibaja q 'a ina q'awa buki jqu l s ika l t i d z u d b u k a i n t e 
saqaaqib d e n d e k u n n i s a b i l taaddi l . 

8 2 . — u l k a a d d a m m i j k w i j b i s a k a w a , — ukul m i n n a t b a q i b i s a w 
a d a m i l d i l . 3 3 . — w a l l a h , S j e q 'a ina e b l e a k a w e bi£ai j a g u z i b a s a b , — 
u k u b i s a w mal larasa i ta in . 34 . — k u s a l i j b i i a i j a z i l a l n u , — u k u b i s a w 
adame- 3 5 - — n a x e q'aina w i j h a b c i j m u t e - a s l i j b i i a i l a , — u k u b i s a w 
mal la . 36 . d i<Mbisaw a d a m i l d i l i d uku haSud mute -as . 37- bi6aib 
q 'a inaja , k w i j s a t a a l £ u n mute -as ja w i d a g u l s a w mal larasa i ta in . 

88- na ba lxaun, x a w a l a z i b qaul luqja biqul k a b a t u l s a w a d a m i l -
d i l i l q 'a ina . 39 . s u q m i q b lqumusaa be&b a d a m i l d i l — d i l a s ikal -
d ix" b u l h a u n z i b q'aina l ib , — ukul bu lhaaq ' i inn i saw m i q l i z i b z u b 
ulcae. 40 . — h a r e s i k a b u x a j a b u l h a a q % — b u k u b i s a b u j adami lcae . 
4 1 . y ' l ivbaqib l i saw a d a m i l d i l q'aina. 4 2 . q 'awa, — b u k u b i s a b 
q'aina- 4 3 . — s i b k a j n u ? , — b u k u b i s a b uj. 44 . m a l l a r a s a a t a i n d i q l e — t e 
£al ib haalukaucaal la xa ta i i b b u k a j , — u k u b i s a w adame, 45 . baq'iin 
baxkaub i sab , ba£aiblasab. 

4 6 . — h a r e i la q ' a i n a , — u k u l sa l l id i l k w i j s a b a l £ u n baqib l i -
s a w . 4 7 . b a k w e t a i b i s a b q'aina. 48- se£u akawal b i d a g u l s a b x a w a l l e 
a s b i i a i b a sa ibz ib q'a ina id adami l la - 49 . mal larasa i ta inne b u x a l e 
<Ii£ib2ud as l i j haamhaa qatae u i i j a bas asa ib s a w j a k M b i s a w . 

haaze-toumar i z a b a k a r o w , 2 3 r . 
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В о р о н а М у л л а - Н а с р е д д и н а 

1. Пошел однажды Мулла-Насреддин с ослом на мельницу. 
2. Когда молол пшеницу, неожиданно заметил, что черный осел, 
побелел. 3. Поведя осла, пошел он на крышу. 4. Держа sa гриву 
и хвост и встав на край крыши мельницы, он вытряс осла. 
5. Неожиданно, выскользнув из рук, упал и лопнул осел. 
6. Пришли вороны и начали есть труп. 7. Согнав ворон, сел он 
в живот осла. 8. Когда вороны пришли вновь, он поймал одну 
ворону. 9. Положив Гсебе1 на спину смолотый хлеб и неся ворону,, 
пошел домой. 10. Оставив смолотый хлеб, взяв с собой ворону, 
пошел в другой аул. 11. Встал он, высматривая из щели одних, 
дверей. 12. Увидел: находившиеся дома люди, приготовив раз-
ную еду, откладывали (припрятывали). 13- Он проследил, куда, 
они их несут. 14. Потом потихоньку пошел Мулла-Насреддин к. 
людям, говоря: — Желаете ли человека отгадывающего? — Хо-
тим,— сказали и усадили его. 

16. — Ну-ка, что отгадаешь,—сказали и начали слушать люди-
17. Сжал ворону Мулла-Насреддин. 18. Каркнула ворона» 
19.-—Что она говорит? — спросили люди. 20.—Ей-богу, говорит* 
что в другой комнате на полке тарелка лепешек с сыром, — 

' сказал он. 21. В это время нагрянувший муж спросил жену: — 
Есть ли? 22. — Есть, — сказала жена. 23- — Если есть, при-
неси, — сказал муж- 24. Принесли и съели всю тарелку лепешек. 
25. — Ну-ка, еще что говорит эта ворона, спроси, — сказал, 
муж Мулла-Насреддину. 26. Сжал ворону. 27. Каркнула ворона-
28-—Вон в там находящемся котле есть тарелка плова, гово-
рит,—сказал Мулла-Насреддин. 29. —Есть ли, жена? — спросив 
муж- 30. — Есть,—говоря, вынула жена тарелку плова. 

31. Так, заставляя каркать вновь ворону, вынудили принести, 
все блюда и съели они. 

32.—Неужели он мне не продаст, — говоря, просить стал, 
муж- 32-—Ей-богу , эту ворону только дорого можно отдать 
сказал Мулла-Насреддин. 34. — За сколько можно отдать? — спро-
сил муж- 35. — За такое количество золота и серебра, которое 

• накрыло бы ворону, — сказал Мулла-Насреддин. 36. Дал муж 
столько, сколько он просил золота и серебра. 37. Отдал ворону,, 
взял золото и серебро и пошел Мулла-Насреддин. 
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38. Давая корм и ухаживая, Посадил муж ворону. 39. Одна-
жды, поведя (ворону) на свадьбу, мужчина дал знать людям, нахо-
дившимся на свадьбе, что у него есть все отгадывающая ворона. 

40. — Ну-ка, заставь узнать что-нибудь, — сказали люди 
мужчине. 41. Сжал ворону мужчина. 42. Каркнула ворона. 
43. —Что говорит?—спросил народ. 44. Подобно Мулла-Насред-
дину, мужчина сказал: — Говорит, что в задней комнате есть 
тарелка лепешек. 45. Пошли, посмотрели, не нашли-

46. — Ну-ка, дай твою ворону, — сказал один и, взяв из его 
рук, сжал- 47- Лопнула ворона- 48- Без пользы пошла купленная 
за большие деньги ворона того человека. 49- Мулла-Насреддин 
же на доставшиеся деньги вместо осла купил лошадь и стал 
жить. 

* 
* * 

1- mallarasaitainnidil sinna tibzib mas bi£aib, sa a&rape bale? 
sa u£e asaibisaw. 2. kumilgu aSrapija biSbixun taa ayibisaw uifr 
bis i j bazarrizie- 3- xawalle bahalij asaibisaw il й£e patiSahlidil, 
kumilgub aSrape tebidigun. 4. be i ib duqe benbidayibisaw ude, j 

Sinja kataicaul, muqilla iantajja mulilta tabixun, — «iaawallalij, 
asrapne daqilalsab, — ukul. 5. £aawalla asrapne daqib xidil ukul, 
waq'unne saw patiSah duqe- 6- ucaalta y'i i i tahii iblij , ucaa takw 
dnxnblasad. 7- qalta waq'tin, ax^a iikabaqib q'aq'wenkitunnisaw~ 
duqe. 8. baxkanbi saw,—uie bibiib. 

9- heyewiduqunnisaw mallarasaitainniSau, — u6ij ha£aibzib as 
kwihakaa, — ukul. 10.—kwibikaa,—ukubisaw mallarasaitain x'au-
nullicae. 11.—bi^ailakawid,—jukubisaj x'annul. 12. haabax'ibisab' 
adame-x^aunul, — kwibikaa, — ukul adame, — biiailakawid jukul 
x"aunul. 13. x'aunul j i lxwi j £ikexaulsaw mallarasaitain. 
14-—ulkaad hadaiaitaija, kaSkinu, luxmaxat x"aunul,— ukul 
minnat baqib^saw patiSahlidil. 

15- wideSaib iula u£aib, x"annul j i lxwin ha'aqij, bel bic ib 
jut takabexul uzibl isaw x^aunullij ,—saurmawle ufbenkabe<Sille 
aqhecaij, mice juxubzij diqle,—ukul-

16-—bikle jatilakawa,—ukul dis tehabeiibisaw jutlital x'au-
nulla q'ablitabzib. 17- kei ibisaj j ibi ibzij diqle x"aunul. 18- pa-
tiSah haasij uxub, waw ukij kizibisaw: — x'aunul kax^watain, 
na dudil uja kax"wila, — ukul. 19-— dudil kax'wil le , micejaqijja 
wlxud, — ukul saurmawle ufbenkabeiibisaw. Ж 



20. xaardi jicaul, aqhecaul saj x^aunul, mice juxubzij diqle,— 
daqe jusaidqal, — jukul. 

21. patiSah ukuqun, — ulkaad saurmaw bisakawa,—u£ul mal-
larasaitainnicae ha'ibisaw. 

22 .—hakal waxle bisijda, — ukul xawalle bahalij bisibisaw 
iddil saurmaw patiSahlij. 23. saqaib saurmsiwja sawja sayibisaw 
patisah qil. 24. du£ailij j i lxunnisaw sinna x'aunul, — saurmawle 
ufbenka'ib mice jagila, — ukul. 

25. amma kwataika uf-ukulij, x'aunul mice juxublasaj. 

izdag izabakarowa, 18 л. 

1. Мулла-Насреддин, отдав все свое имущество, купил одну 
золотую монету и лошадь. 2. Привязав под хвост золотую мо-
нету, вывел он лошадь продавать на базар. 3. За большую дену 
купил эту лошадь царь, увидев под хвостом золотую монету. 
4- Повел и завел лошадь в конюшню, поставив воду, привязав 
к морде мешок с ячменем и сказав: — К утру золотые монеты 
родит. 5. Утром пошел царь в конюшню со словами: „Сделала ли 
(родила ли) лошадь золотые монеты?" 6. Надавил двери, но 
двери не открылись. 7. Пошел на крышу, сделал отверстие и 
заглянул в конюшню. 8. Посмотрел — лошадь мертва. 

9. Побежал к Мулле и сказал: „Верни деньги, отданные за 
.лошадь!". 10. — Отдай! — сказал Мулла-Насреддин жене. 11.—Не 
отдам!—сказала жена. 12. Поссорились муж с женой: „Отдай!"— 
говорил муж. „Не отдам!"—говорила жена. 13. Мулла-Насреддин 
начал резать жену. 14. — Пожалуйста, на зарежь жену, если 
даже ничего не отдашь, — попросил царь. 

15. Сговорившись между собой, чтобы сказали: „Зарезал 
жену", оказывается, наполнив кровью кишку, повесил жене, 
предупредив: „Если дуну в свирель, встань, подобно ожившей". 

16- — Никак не оставлю, — сказал и провел ножом по кишке, 
находящейся на шее жены- 17. Упала жена, подобно умершей. 
18. Царь, испугавшись, начал кричать:—Ты убил жену, теперь 
я и тебя убью. 

19. — Если я убил, то и оживить могу, — сказал Мулла-
Насреддин и дунул в свирель. 20. Вскочив, встала жена, как 
ожившая, говоря: — Долго же я спала. 

21. Царь, удивившись, сказал Мулла-Насреддину: — Пожа-
луйста, продай свирель. 
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2 2 . — Хорошо, продам, — сказал и за большую плату продал? 
ен свирель царю. 23. Понеся свирель, пошел царь домой. 

24. Ночью зарезал свою жену, заявив: „Дунув в свирель, 
оживлю". 25. Но сколько ни дул, жена не ожила. 

* 
* * 

1. t iwle uzibisaw sa mallarasaitain. 2. ilia til le duziblisad 
qauzze. 3. cex' baqibisaw sa qawaz ildil, patisahlij pi§ki§ baqila 
ukul, 4. beqaib qawazja widaguhlja, kaus uxub, sa tiij wijbekun-
nisaw malladil qawazla. 5. patiSahliSau widayimmutil, — si l i j sa 
tflj wibakawazibnu,—ukul x'aaj wayibisaw patisahlidil mallara-
saitain. 6. — nisaila qauzzalla sa-sa tiij wid^ud dixwaj, — ukubisaw 
mallarasaitain. 7- patiSah u k u q u n , — hare waS, — ukubisaw, — 
daxkawij diiq'illan. 8- —was , was ,— bukul bidagulsab kwijal. 

9. gane buziblinu, bidayimmutil sa-sa tujja hachatausib ka-
taicaul daiaibisab iltaaddij qauzze. 10- xaap baqib haasaa pati-
Sahlidil, saurbaqib ben ix'ubisaw qauzzaddij. 11. haasaa benaiaib, 
qauzze kwe tiijlizid dimdulsad. 

12. — nakix'taiku qauzze kwe tiimalla dlxuble, — ukubisaw 
pati&ah. 13- — h a r e itaijja haasaa benix'waqaba, -ayw tiij wid 
agul uja wimdilaldinn,—ukubisaw mallarasaitain. 14. ptlcwesaib 
wiq'iblisaw patisah, — ulkaad, makubli ukajwa mallarasaitain,— 
nkul. 15- nalziw masqarde uzibisaw mallarasaitain. 

toabdullah mirqiew, 16 лет. 

1. Был один Мулла-Насреддин. 2. У него были гуси. 3. Жир-
ным сделал он одного гуся, говоря, что подарит царю. 4. Когда 
шел, неся гуся, проголодался Мулла и съел у гуся одну ногу. 
5. Когда пришел к царю, царь спросил Мулла-Насреддина: — 
Почему без одной ноги (гусь)? 6 . — У наших гусей бывает по 
одной ноге, — сказал Мулла-Насреддин. 7. Царь, удивившись, 
сказал: — Ну-ка, пойдем, посмотрим! 8 .—Пойдем, пойдем,— 
сказали они и пошли оба. 

9. Так как была зима, то когда пришли, то нашли гусей, 
стоящих, поджав по одной ноге. 10. Схватив, кинул царь палку 
в гусей. 11- Палка попала, и гуси убежали на двух ногах. 
12. — Вот же гуси на двух ногах, — сказал царь. 13- — Ну-ка 
давай и в тебя кину палкой, на четырех ногах очутившись, 
и ты побежишь, — сказал Мулла-Насреддин. 14- Промолчал царь, 
говоря: „Неужели правду говорит Мулла-Насреддин?" 15. Такой 
шутник был Мулла-Насреддин. 
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Сулевкентский говор 

m a l l a s a i t a i n n a x a b a r 

Sa mallasaitainnidil muqe bax'unsaw bax'wil aljahlicaila-
ba£ib, sabayibsab muqe. wa ukulsaw allahlicae, biSlSajj waS ukul. 
allah kaq'unnasaw. sindilal ISaib taman baqibsaw. dikw baqibsaw. 
Ж е sinij daqibsaw mallasaitajnnldil, x'aaj dhaa allahlij datul 
saw. — xitae qujje dammij dnSilalsad, xitae £ihaa itaij duzilalsad— 
ukubisaw. 

dikw be£aul taman buxummutil qauqau calipannicaila dibutij 
kabzibsab, xewalazib q'abq'a maka baqibsab. ace duqaul duzibisad 
£innidil .—sinij diiaibzud dihaalij razij akawal, a£ija sinij duqaul 
saw, hara jihtaija duqaa sikal itaij—ukul, timiize hayib, katal-
caila у war dinijkataaqibsad mullasaitainnidil. 

musa abakorow, 45 л. 
аул s a u l e w k e n t . 

Р а с с к а з о М у л л а - Н а с р е д д и н е 

Один Мулла-Насреддин посеял ячмень в товариществе с 
•богом. Вырос и созрел ячмень, Звал Мулла-Насреддин бога, 
товоря: — Иди вместе жать урожай! Бог не пришел. Сам, 'Мулла-
Насреддин1 собрал урожай. Смолотил. Зерно себе поделил, солому 
оставил богу. — Вот, верх мне пусть будет, а эту нижнюю солому 
тебе, — сказал. 

Когда заканчивалась молотьба, начался дождь с громом и 
.молнией, пошел большой ливень. Вода стала уносить зерно-—Не-
довольный доставшейся ему соломой — и зерно себе уносит, на, 
это тоже возьми, все тебе! — говоря, разозлившись, Мулла-Нас-

.реддин лопатой выгреб гзерно в поток1. 

Говор аула Аьиты 
d i l a ' x a b a r 

lagu wa£e dila yajligu. ataa dila miskinziw wlxwe. aba, wab 
gal qilipaatib, cikwar jaq'iin. miCoil blsu, qu blsu diqalij, aslij 
£ula xawala bayaze, masja kwijhabexawipaisab. 

janij qajida tuplisle daq'ida nusaa x 'u juldaS, diqij, as tala-
paaqij. daq'iin kanturre kainiSknija dendikaada. bahtabahtal qal 
bikaaj nisaij, hida kaarawatija dikaaj nisaij, buSmija dikaaj, 
buSlize iikatalhaantija dikaaj cubzipaa, juryantija dikaaj, kusmija. 
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dikaaj, kauznija dikaaj. saq'iin inziner musaaja £ijbulhaaqaj, 
nisaij biquzib wa£ija baxaqaj. x'ucal sentimetri tawle, om£um-
calla cauqle zuzaj habitij, tilipunna turbume denkadiSaij, diku 
^uyalla turbaja benkabiSaij. hiba dlqad nusaa u>a£il. 

wicnux'wa baj taman duxadil, as Ы\Ып uisaij, baqibzib 
waiilla kwasib azipaillaj. ualitae diqul wapaac dugad nusaa tup-
'lislid. tuplislij hida §aa kaq'id nusaa, sa juldaS hikaniw uze, nu-
saad wiwwatad, wiSkadakad nusaatail. ik wlqu i iwal ikaniw. du 
waie baqib wijsaq'id. hiba kaalxnzicaiw wlqulda sayiMila. o>ab 
daS qaijinna baj daqad. nisaila kaalxuz dawlaiipauxipai. 

begwala sabuqunne duua gwanal sab, qaugujle asab, £ijkata-
ayipae, begwala dib. are bayipae. wijhicaij. dil xabar ha'ad. 

qurban haaziew, 50 л. 
аул a&ti. 

М о й р а с с к а з 

Послушай мой рассказ! Отец мой был бедным. Мать, оставив 
дома троих детей, вышла замуж. Продавая то сенокосный учас-
ток, то поле за хлеб и деньги, пока не выросли, окончилось 
й имущество. 

Отсюда, в направлении вверх, поехали мы пять товарищей, 
в Тбилиси на заработки. Пошли в контору и отдали свои книжки 
(паспорта). Постепенно дали нам комнату, потом дали нам и 
кровати, и постели, и белое постельное белье, и одеяла, дали 
кирки и заступы. Пришел инженер, и показал место, показал 
нам (научил нас) и делаемую работу: 50 см. шириною, 90 см. 
глубиною выкопать канаву для телефонного кабеля и освети-
тельного кабеля (доел.: чтобы положить телефонные трубы и 
трубы для зажигаемых фонарей). Потом мы работали. 

Когда проходило 15 дней, давали нам деньги, сколько полу-
чалось за сделанную работу. Так, работая, три месяца оставались 
мы в Тбилиси. Из Тбилиси потом мы приехали домой. Один 
товарищ там остался, мы оставили его, с собою мы не взяли. 
Он еще находится там, работая. Я, поработав, вернулся. После 
возвращения, работаю в колхозе. Выработал 300 трудодней. 
Наш колхоз богатый. 

Солнце взошло, погода хорошая, не пасмурная, солнечная. 
Наступил полдень. Вставай! Я рассказ рассказал. 
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Текст на аштинском и кубачинском говорах 

А ш т и н с к и й говор 

1. du saatair w e q ' i i n h e l i , d a m b i c tabaq'i 'b. 2. ux u x i b b i c l i t a j , 
x ' u b a g u w i j w i g a d . 3. b i c b i d a z i b m a , wacaca i w a q ' i d . 4 . w a c a -
caid u s u l kad i£aad sa u k a l i j haSud. 5. ga l ukalcai l saq' i iu , b a q i b 
ukaja sa taagada . 6- d a r x a i z i l a q i l sa taayada ( || s a t eayad) . 
7. x"aunii]li darxa i l la haadur daqipaid i . 8- d u k j a d u k u n , n i k i l l a 
uta ixja baqib nusaaja saawat w i c l i z i d k w i j k a d i s a i d ( | | k w i j k a d i -
sa ida) . 9. du<!ai m u z e t a k a b i c a i du£ai du b i c l i u s i b . 10- ux u x i b 
i i w a l h u u d i . 11. h iba Saala d i k u z i usa i j u x a x a d . 12. h i l a b i l b a j 
d a m t a b a q ' i b z i b b i c w a j u r q ' a d i l kax^upaid i . 

К у б а ч и н с к и й г о в о р (тот ж е текст) 

1. d u Saatae w a q ' i i m n m t i l , d a m b i c t a b a q ' e . 2. u x hi i£aib b ic -
l i t a l , Sumaggu w i j w i g a d . 3 . b i c b i d a g u m m a l e , ducaana w a q ' i d . 
4- d icaanad usu l k a t a i i a a d s a u k a l i j haSud. 5. g a l ukalcai la saq' i in , 
baqib ukaja sataaz ida . 6. darx 'ae qi l sataayada. 7. x ' a u m i l l e 
d a r x ' a i l l a haadur daq ib ide . 8- d u k j a d u k u n , n ika l l a u d d i x j a baqib 
nusaaja saahaat w i d e k w i j k a t a i s a i d a . 9. d u i a i l i j m u z i j t a s a b i c a i j , 
du£ae d u b i c l e u s i b . ДО- ux hudaib £ i s a l h u n n i d e . 11 . h iba Saala 
d i k a z e usa i j u x a x a d . 12 . h e y i b i l b e d a m t a b a q ' i b z i b b i c wajr iq 'a-
d i l k a x ' i i b i d e . 

Р у с с к и й п е р е в о д 

1. К о г д а я пошел гулять, мне в с т р е т и л с я волк. 2 . И с п у г а в -
шись волка,, я спрятался п о д скалу. 3. Как только ушел волк, 
пошел я в лес . 4 . В л е с у нарезал дрова на одну арбу . 5 . С ы н 
п р и е х а л с арбой; н а г р у з и в а р б у , п о е х а л и . 6- В е ч е р о м п р и б ы л и 
домой. 7. Ж е н а приготовила у ж е еду . 8- И поесть поев и 
немного отдохнув , мы часов в десять легли спать. 9- Н о ч ь ю 
п р и с н и л с я сон, что меня у к у с и л волк. 10 . И с п у г а в ш и с ь , п р о с -
н у л с я . 11 . Потом до р а с с в е т а не смог уснуть . 12 . Н а следую-
щ и й д е н ь мне Встретившийся з о л к был убит охотником (убил, 
охотник) . 

О Г Л А В Л Е Н И Е 
стр. 

П р е д и с л о в и е р е д а к т о р а (на русск. и груз, яз.) . . . . V—VIII 

I. ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. Общие сведения о кубачинцах 1 
§ 2. Обзор исторической литературы о кубачинцах и их языке . . 3 
§§ 3—Ц). Обзор лингвистической литературы 14 

II. Ф О Н Е Т И К А 

а) Система гласных 

§ 11. Главные звуки 37 
§ 12. Долгие гласные . . . . . . . . . . . . • • • - . 37 
§ 13. Исходный гласный имен существительных. Гласный е в основе 

слова . . . . . • • . • • • • • - 39 
§ 14. Безударный и подударный е в заимствованных словах . . . . . 39 
§ 15« Дифтонги • 40 

б) Система согласных 

§ 16. Характеристика системы согласных. Геминаты в кубачинском 
и их соответствия в других даргинских диалектах . . . . . 

§ 17. Возможность образования геминат 43 
§ 18. Звонкие аффрикаты 3 и 5 и их соответствия в кубачинском . 44 
§ 19. Абрунтив (') 45 
§ 20. Абруптив р . . 45 
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§ 23. Фарингализованные звуки - • • 47 
§§ 24—25. Лабиализованные звуки 50 

Ф о н е т и ч е с к и е п р о ц е с с ы 

§ 26. Ассимиляция . . . . . . ' . . . • • . . • • • 5 2 
§ 27. Диссимиляция . 54 
§ 28. Палатализация заднеязычных перед гласными переднего ряда . 54 
§ 29. Ослабление и утрата звука г . , . 55 
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§ 30. Утрата слога li (I! -*ni) 57 
§ 31. Фонетические изменения в глаголах при присоединении напра-
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русск. яз.). 

20. ЗаЭаото Ь^зстабо (X еро XI ЬоэддБзото bgejBo^g^g&ob ЗоЬзсрзосл). а^ЗсаЬоо 
•оср. 5&-acT»odg9, о. "3o6odob 653(5^(30000. 1955, X X I I + 3 2 1 аЗ- (d33C?° ^6)отд<тт>0 

360b d3acj3?>o. 8). 
Поучения отцов (По рукописям X и XI веков). Издал И. Абу-

ладзе, под редакцией А. Шанидзе. 1955, X X I I + 3 2 1 стр. (Памятники древ-
негрузинского языка. 8). 

21. Э^фоДмЬизо йА., оЗБао'Бзосто &А. ^б^со'дсто g5ol> ^оЬ^Ло сооосгаЗс!)0 

(аоэ^зс^ззо сро б з ^ ф э ^ 0 ега^о^сабоотаЛо)). 1956, V I I I + 1 4 6 + 1 9 3 аз- (^"Ьо^Эа 
А-gb. дБоЪд). 

Мартиросов А. Г., Имнаишвили Г. М. Кахетинский диалект гру-
зинского языка (Исследование и тексты со словарем). 1955, V I I I + 1 4 7 + j 
193 стр. (Резюме на русск. яз.). 

22. Рогава Г. В. К вопросу о структуре именных основ и катего-
риях грамматических классов в адыгских (черкесеких) языках. 1956, 
Х - 1 5 4 стр. 

23. Ьза6«)6о ЗбоЛа-депо <ЬоЗЬ£ЬО&л- П- 6 0 ^ 3 3 3 ^ 6 5 0 до<£>т. фЭ^Ьфд&о 
'Sgjfoobgb 0. (5030С000БЗ0, 3. слгооз'збоооЭ £ро Э. ^о£т£ооБ8о. 1957, X I V + 3 6 2 аЗ-

Сванские прозаические тексты. II. Нижнебальское наречие. Тексты 
собрали А. Давитиани, М. Калдани, В. Топуриа. 1957. X I V + 3 6 2 стр. 
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Гамкрелидзе Т. В. Сибилянтные соответствия и некоторые вопросы 
древнейшей структуры картвельских языков. 1959, 88 стр. 

25. cmgt&rvgfoo ЪЗбоЬ dobnco^jpo Эта^дтастсп^одбо ^фз&счбэодбо 
. .jo'a^o'Qcmo срез оЬфоЪ фо^срз^збоЬ Эгсбо(здЗсг>й ооЬзсрзоот). 1959. 136 53. (год-

ЪсдВз будЬ. дБ^Ъд). 
Т о п у р и а Г. В. Основные морфологические категории лезгинского 

глагола (по данным кюринского и ахтынского диалектов). 1959, 136. стр. 
(Резюме на русск. яз.)-

26. эб^бл'Эод Ь. 009090360, ф. III. 1959, V I + 3 7 0 53. [а^^ЗО^ЗЗЗ^0 odgfoogc?-

Д ж а н а ш и а С. Н. Труды, т. III, 1959, V I + 3 7 0 стр. [Работы по 
иберийско-кавказским языкам]. 

27. a&gbadg Б. а^Эофо^оЬ Ьо̂ осаЬд&о XIX Ьс^эдблЬ З ^ ^ с З С Зд^юсоф'дС!» 
ао8таодЗз5'8о. I960, 106 аз- . 

А б е с а д з е Н. Н. Вопросы [грузинской] грамматики в грузинских, 
периодических изданиях XIX века. 1960, 106 стр. 

28. dodoT^ocmo 3. едтабдфо^боо ЗбэгаодЬзво 1J33CJ flifoorgcjBo.. I960. 163 53., 
(fcg'bo^Sg збоЬз). 

Дзидзишвили М. П. Фонетические процессы в древнегрузинском 
языке. 1960, 163 стр. (Резюме на русск. яз.). 

29. ^oB^a&d'jjcmo ЬззЬ£)6)£)ст>о со5зоЬз5,2)6)з&с>бо (фЗ^(!)Э^00[)С> okcogj-
Uocn). 1960, х н ^ 4 8 6 аз- (Ла^оаЗа ^ ь . а ^ з ) -

Чинчараули A. J1. Особенности хевсурсвого диалекта грузинского 
языка (с текстами и индексом), i960, XII - -486 стр. (Резюме на русск. яз.)-

30. «йу»о<3зо(то a. Jafoorasmo cgfo/bsroc^raaoob Ьо^оотЬдЬо. 1961, 154 аЗ-
"ЬодЗд (Ь^Ь. 36^3). 

Такайшвили А. А. Вопросы грузинской фразеологии. • 1961, 154 
стр. (Резюме на русск. яз.). 

31. j0ffl?D6»0(4>od0 а* fogb^-^frOT'g^o Ьдсрб^д^о СГЗ^о^соБзбо XVIII—XIX 
Ьад'аБзз&оЬо. 1961, 9 i аз- (^з'Ьо'зЭз frgb. 36^3.) 

К е л е н д ж е р и д з е М. А. Русско-грузинские рукописные словари 
XVIII—XIX веков. 1961, 91 стр. (Резюме на русск. яв.). 

32. а&Б. ^пбЬф^д^ооЬ З^тай^зЗо oSgfooge^-^gjobo-gco 
дБд&'Зо. II. а ^ а ^ с д ^ о ^сабЬф^'дЗО00^ ЫпЪг>[з cnaw^ogbo. 1961, V I I I + 170 53. 
(бэд'Ьп'зЭд (т^Ь. 36^3). 

Чикобава А. С. Проблема эргативной конструкции в иберийско-
кавказских языках. II. Теории сущности эргативной конструкции. 1961, 
V I I + 170 стр. (Резюме на русск. яз.). 

33. Асч^йз» j . jo<T>cr>33ci"£]<T> 36000^ оЬ^счЛоде^о «дспбдфо^пЬ Ьо̂ оотЬд&о. I. ЬЭсо-
добсла лЬфгск'оооЬ Ьп^о b^noobo ^(bengge^fr дбдй'Эп. 1962, 149 аЗ- (^З^0*^!) 

дбоЪа). 
Рогава Г. В. Вопросы исторической фонетики картвельских, 

языков. I. Некоторые вопроси историк гласных в картвельских языках. 
1962. 149 стр. (Резюме на русск. яз.). * 
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£>• аи£8аЗа? &счспсг>оЬ•gjfoo 36s ( а ^ Э а ф о ^ ^ о ъБъ^оЪо, eng-jbo-
^габо). 1963, 264 4-Х аЗ- (^зЪо^Эо fr^b. 36^3). 

Гудава Т. Е. Ботлихский язык (Грамматический анализ* тексты, 

словарь), 1963, 2 6 4 + Х стр. (Резюме на русск. яз.). 
35. Имнайшвили Д . С. Дидойекий язык в сравнении с ишухеким к 

хваршийским языками, 1963, 321 стр. 

в . аббогасго збоь бдбддАбо&оспо е г о д ш т о ( 8 - & m o v z ? o ) . . 
ммъ- 6^6. &оз(пг>«ьз<ьь ь д о б с о т ло^баоооот 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА. (8-томнив). 
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. А. С. ЧИКОБАВА 

ф. I (Ь—Ь), 1950 (фсаЭоЬ созар^б01^00 — Рю с̂аЬадй). 

Т. I (а—Ь), 1950 (Редактор тома — проф. А. Чикобава). 
ф. II (а), 1951 (фсаЗоЬ — З^сосд. а- ^З^З^З^?0)-
Т. II (g), 1951 (Редактор тома —проф. Г. Церетели). 
ф. III (ср—д), 1953 (фгаЗоЬ — Збгод. 3. ooQoj'afooa). 
Т . I l l (d—е), 1953 (Редактор тома —проф. В. Топуриа). 
ф. I V (3, Ъ, сг>, о, сг), 1955 (фсоЗоЬ содеос>.)фсо6од&о— Збзсскд. сэбтб. бо^ободо,. 

"3036). 83(36. сооб^Э'З .̂ ЭоЬ. ^^"Ззосто). 
Т . I V (v, z, t, i, k, I), 1955 (Редакторы тома — проф. А. Чикобава, 

старш. научн. сотруд, М. Чабашвили). 
ф. V (3—6), 1958 (фоаЭоЬ fogjpi^cafog&o— 5001(3. Ьо0. 3i>M5;>dg, 83(36. отЬ-

бйЭ'З .̂ о ф . jibodg). 
Т . V (m—n), 1958 (Редакторы тома — д о ц . С. Вачнадзе, старш. научн. 

сотруд. О. Кахадзе). 
ф. VI (га, 3, -], 6). Ь, ф, 'а), 1960 (фсаЭоЬ ^зер^фсабозбо — ifoeiqj. со. 'сЬб^д-

6odg, tgosmcacmoaa. 83(36. 3. Sgbbo'Sgocpo). 
Т. YI (о, р, z , г, s, t , и), 1960 (Редакторы тома — проф. Т. Шарадзе -

нидзе, канд. филолог, наук М. Месхишвили). 
ф. VII (<д, 07, у, *Э), 1962 (фгаЭоЬ (^зеро^фса^д&о — Зб̂ гащ. cjcaScnicnodg, 

CgcaQ. Ьф. Здбсод'Въ'Ззос^о, 'Qg^i. 83(36. оооблЗ'Э. 3. a ^ ^ 0 ^ ^ ) -
Т. VII (р, к, т , q , S), 1962 (Редакторы тома — проф. К. Ломтатидзе, 

доц, С. Ментешашвили, старш. научн. сотруд. П. Гачечиладзе). 

С. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

0,3050. б. 3ofoob bob. 360b, оЬфса̂ оооЬс» (oo Зофд^ооос^дЛо оБЬфо-

ob ЭсооЗ&з (вдбоЗ^п-Ь Зго^З&з) 
Известия Института языка, истории и материальной культуры им. 

акад. Н. Я. Марра (Известия ИЯИМК) 1 : 
1 Сюда вошли только те тома, в которых имеется языковедческий 

материал. В томах VII (1940), VIII (1940), IX (1940), XI (1941) и XIII 
(1943) работ по языкознанию нет. 

У 



.ф. I (1937), X I + 3 1 6 8 3 . т . 
ф. И: 60,33. 1 (1937), V I + 1 7 8 аз-; Т. 

6od3. . 2 (1938), аз- 179+271; 
3. (1937). аз- 272 + 400. 

ф. III (1938), X I I + 3 8 6 аз- (3odc736o- Т. 
иЗЗ^Ьои-фа^^ЬБоЬ* 750 

^\mobooo3obo£p3o). 
ф. IV: Бсу. 1 (1938), V I + 7 2 аЗ J ^63- Т. 

2 (1938), аз- 73+186; 60,53. 3 
(1939), аз- 187+387. 

ф. V + V I (1940), Х + 7 5 0 а З - Ч ^ Ф - Т. 
°3- ^^з^Ьо'ЭзостоЬ ЬоЗдободАса 
Зсослзо^добоЬ 40 ^е^оЬотозЪд).' 

ф. X (1941), X I + 4 2 6 аз- ( З ^ З ^ Ьа- Т. 
^обосоззсрсо'Зо bo& ĉncno bgĉ ob'gjqg-
С д̂боЬ jpoSyofog&ob 20 ^£пп1кж>3Ь). 

б . XII (1942), X V + 3 0 1 аз- т . 
ф. XIV (1944), V + 3 9 8 аз- т . 

2. дБоспЭдободбэд&о 
Иберийско-кавказское языкознание ( 

I (1937), X I + 3 1 6 стр. 
II: вып. 1 (1937), V I + 1 7 8 стр.; 

Вып. 2 (1938), стр. 179+271; 
Вып. 3 (1937), стр. 272+400. 

III (1988), XII + 3 8 6 стр. (Посвя-
щается 750-летию „Вепхисткао-
сани"). 

IV: Вып. 1 (1938), V I + 7 2 стр.; 
Вып. 2. (1938), стр. 73+186; 
Вып. 3 (1939), стр. 187+387. 

V—VI (1940), Х + 7 0 5 стр. (Ака-
демику И. Джавахишвили к 
40-летию научной деятель-
ности). 

X (1941), X I + 4 2 6 стр. (Посвя-
щается 20-летию установления 
Советской власти в Грузии). 

XII (1942), X V + 3 0 1 стр. 
XIV (1944), V+398 . 

( = о а о ) 
= И К Я ) 

I (1946), VIII -г 404 а3 . 
ф. I I (1948), Х + 2 7 5 аз-
ф. I I I (1952), I X + 5 3 6 аз-
ф. I V (1953), VI I f 3 8 2 аз-
ф. V (1953), V I I + 5 2 8 аз-
ф. VI (1954), V I I + 5 0 2 аз-
ф. V I I (1955), V I I + 4 8 5 а3-
ф. VI I I (1956), V I I + 5 3 1 аз- . 
ф. IX—X (1958), V I I + 4 9 5 аз-
ф. XI (1959), V I I + 389 аз-
ф. XI I (I960), 447 аз- (а^С?ЗбЗ^ Ьо-

^обзсозд^тсаЬ bbfo Эдубодбэд&осоо 
0j0[og3oob OjOjpgBô ocibb о. b. f>o-
^сайо3оЬ сройогидбоЬ 60 ^mobo jpo 
ЬоЗд(збод6)га сро Здероасоап^боо 
Зсаг^зо^дспбоЬ 35 ^оЬсооз'Ьд). 

Т. I (1946), V I I I + 4 0 4 стр. 
1 Т. II (1948), Х + 2 7 5 стр. 

Т. III (1952), I X + 5 3 6 стр. 
Т. I V (1953), V I I + 3 8 2 стр. 
Т. V (1953), V I I + 5 2 8 стр. 
Т. VI (1954), V I I + 5 0 2 стр. 
Т. VII (1955), V I I + 4 8 5 стр.' 
Т. VIII (1956), V I I + 5 3 1 стр. 
Т. IX—X (1958), V I I + 4 9 5 стр. 
Т. XI (1959), V I I + 3 8 9 стр. 
Т. XII (I960), 447 стр. (Посвящается 

академику Академии наук 
Грузинской ССР А. С. Чико-
бава к 60-летию со дня рож-
дения и 35-летию научной и 
педагогической деятельности). 

Т. XIII (1962), V n + 3 7 8 стр. ф. XIII (1962), v n + 3 7 8 аз-

3. З^^ЗЗСГс)^ 0 дбасло Ь ф ^ ^ Ф с ) ^ ^ Ьо^оотЬд&о 

Вопросы структуры картвельских языков 
ф. I (1959), V I + 3 1 1 аз- т . I (1959), V I + 3 1 1 стр. 

-<Ь- II (1961), 286 as- ( 3 < W 3 ^ Т. II (1961), 286 стр. (Посвящается 
спздспсо'Бо bo& r̂ctno Ьдс?оЬ«)0}с?д- 40-ой годовщине установления 
2юЬ tpoSyofog&ob 40 ^оЬсоозЬ). Советской власти в Грузин). 
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1. Jifcorvgajje g6ob а^бЭо6>фз&осоо СТЗ^гМ^бо, Ф- ^ П 1 (&—3). 
Толковый словарь грузинского языка, т. VIII (£—h). 
2. дбосоо Ь ф Ь ^ ф д ^ о Ь Ьо^оотЬд&о, ф. III. 
Вопросы структуры картвельских языков, т. Ш . 
3. o&a<no"gcm-jag3abogAo дбоспЭдубодбодЬо, ф. XIV. 
Иберийско-кавказское языкознание, т. XIV. 
4. З0АФ030 ^обосоосрдЬоЬ ЬоЬддйо ерй 'Эдераабосо&а 

cvge^o. 
А. И. Кизириа, Виды И состав простого предложения в древнегру-

вннском языке. 
5. аА. Э»Афо&мЬ«до, 60(330^063^0 З ^ с о з д ^ б о 3^3^° -
А. Г. Мартиросов, Местоимение в картвельских языках. 
6. ое*. C3oAo3ddO, оберос^о Э ^ (а^Эофо^сгоо обо^г/Ьо фд^Ьфд&осп). 
И. И. Церцвадзе , Андийский язык (Грамматический анализ с т е к -

стами). 
7. Т . Е. Гудава, Консонантизм андийских языков. 
8. Э. А. Ломтадзе , Гинухский язык. 
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