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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей изучения именных грамматических категорий в 

даргинском языке. В хронологической последовательности описаны этапы и степень изученности словоизменительных 

категорий даргинского языка. Уделяется внимание вкладу известных российских и зарубежных ученых с XX в. по насто-

ящее время в изучение вопроса. Автор статьи заключает, что на современном этапе актуально решение лингвистиче-

ских задач в даргинской диалектологии, таких как изучение словоизменительных грамматических категорий в даргин-

ских диалектах. Результаты исследования могут быть применимы в разработке вопросов, связанных с изучением грам-

матического строя малоизученных или неизученных на сегодняшний день, диалектов и говоров даргинского языка.   

Abstract. The article is related to the discussion of issues of history study of nominal grammatical categories in the Dargin 

language. The stages and the degree of study of inflectional categories of the Dargin language are described chronologically. 

The great attention is paid to the contribution of famous Russian and foreign scientists to the study of the issue from the 20th 

century to the present days. The article shows that nowadays it is quite important to study the linguistic problems in the Dargin 

dialectology, such as inflectional grammatical categories in the dialects. The results of the research can be applied to further 

study of the issues of the grammatical structures of the mal-studied or unstudied dialects of the Dargin language. 

Ключевые слова: даргинский язык, диалектология, грамматическая категория, категория класса, категория числа, 
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Даргинский язык является одним из самых дифференцированных на диалекты и говоры дагестан-

ских языков. По мнению М.-С.М. Мусаева, он включает в себя 70 диалектных единиц [1, с. 15]. Суще-

ствует несколько классификаций диалектов и говоров даргинского языка, разработанных в разные пе-

риоды его развития Усларом [2], Гаприндашвили [3], Абдуллаевым [4], Гасановой [5], Муталовым [6], 

Коряковым [7, 8]. Полагаем, что отсутствие единой общепринятой классификации даргинских диалек-

тов объясняется тем, что «даргинский язык представляет собой один из самых диалектно-

дифференцированных дагестанских языков, многие диалекты и говоры которого малоисследованы на 

сегодняшний день, а другие – остаются все еще вовсе неисследованными» [9, с. 55]. Изучение диалек-

тов приобретает особую значимость в условиях возросшего интереса к историческим ценностям на 

фоне возрастающей нивелировки диалектных отличий под влиянием миграции населения. Так, систем-

ное исследование именных грамматических категорий в кадарском и цудахарском диалектах даргин-

ского языка представляется актуальным в современном кавказском языкознании.  

В работе над выявлением диалектных особенностей мы опираемся на опыт изучения даргинского 

литературного языка и исследованных диалектов. Монография «Хюркилинский язык» представляет 

собой первый фундаментальный труд по исследованию даргинского языка. П.К. Услар [2] изучил 

грамматические особенности хюркилинского языка (урахинского диалекта даргинского языка), в том 

числе способы классно-числового выражения в именных структурах. В хюркилинском языке опреде-

лены две категории падежей и выявлены их фонетико-морфологические особенности: 1) падежи, обо-
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значающие отвлеченные отношения: именительный, равняющий, уподобляющий, тожественный, усту-

пающий, творительный, родительный, дательный; 2) падежи, обозначающие относительное положение 

в пространстве (местные падежи): движения, покоя, удаления, удаления снизу, удаления вниз.  

В грамматике даргинского языка [4] описаны: категория класса и классные показатели; категория оду-

шевленности/ неодушевленности; суффиксы множественности литературного даргинского языка в срав-

нении с его другими диалектами. Особое внимание уделено исследованию основных функций падежей и 

разногласий во мнениях исследователей, касательно количества падежей в даргинском языке. Так,         

С.Н. Абдуллаев классифицирует падежи по двум категориям: первичные (им. п., род. п., эрг. п.) и вторич-

ные (все остальные падежи: совместный, предметный, орудный). Вторичные падежи образуются по типу 

первичных, т.е. вторичные падежи исторически восходят к сочетанию: имя в им. п./эрг. п + послелоги. 

В монографии «Категория падежа в даргинском языке» З.Г. Абдуллаев [10] исследовал особенности 

выражения форм и содержания падежей в даргинском языке; способов образования общих и местных 

падежей и их функций; разграничил типы склонения.  

Исследуя самый обособленный язык-диалект даргинского языка – кубачинский [11], А.А. Магоме-

тов описывает фонетику, морфологию, основные вопросы синтаксиса, парадигмы склонения существи-

тельных и спряжения глаголов кубачинского языка в сравнении с другими даргинскими диалектами и 

родственными языками. 

Выявляя функциональные особенности глагола, З.Г. Абдуллаев [12] исследовал категорию падежа 

как одну из центральных проблем синтаксиса, так как падежными формами выражаются субъектно-

объектные понятия и их соотношение с синтаксическими понятиями подлежащего и объекта.  

В рамках работы по определению структурных особенностей даргинского предложения и сущно-

сти входящих в него синтаксических единиц З.Г. Абдуллаев рассматривает части речи и их функци-

ональные особенности: определение, выраженное именительным, родительным падежами; дополне-

ние в направительном падеже (-чи, -зи), выраженное падежом покоя (-зиб), исходным падежом (-

чибад, -зибад). Автор считает, что «из всех кавказских языков только один даргинский располагает 

суффиксальной личной или классной координацией глагола с субъектом действия в эргативном па-

деже при его одновременной преффиксальной классной координации с объектом действия в имени-

тельном падеже» [13, с. 3]. 

Подробно изучена категория числа именных частей речи (существительных, прилагательных, чис-

лительных, местоимений) в даргинском языке [14]: типы образования форм множественного числа; 

вопросы происхождения показателей множественного числа, изменение словоформ косвенных паде-

жей; группы существительных singularia / pluralia tantum и др. Результаты исследования отражены в 

монографии «Именное словоизменение даргинского языка (категория числа)». В монографии «Слово-

изменительные категории даргинского языка (категория грамматических классов, абстрактные паде-

жи)» [15] подробно описана история изученности и развития категории грамматических классов и ка-

тегории абстрактных падежей даргинского языка.  

В труде о грамматическом строе мегебского диалекта даргинского языка [16] приведены сведения 

об именных грамматических категориях: класс, число, падеж. Выявлен ряд существенных отличий от 

других даргинских идиом. В мегебском диалекте представлены четыре грамматических класса в един-

ственном числе и два класса во множественном числе ко всем трем лицам. Отмечается тенденция к 

окаменению экспонентов в глаголах, в то время как в других диалектах классные показатели изменя-

ющиеся. А.А. Магометов выявил, что показатели грамматических классов в префиксе различают де-

вушку (d-) и женщину (r-): д-аще / р-аще. Тем и подтверждается наличие в мегебском диалекте четвер-

того класса. Такое грамматическое различие девушки и женщины свойственно лакскому языку и не 

характерно для других диалектов даргинского языка. Среди формантов образования множественного 

числа существительных автором выявлены и суффиксы свойственные лишь мегебскому диалекту: -ле,   

-хе, -ще. В падежной системе А.А. Магометов выделяет четыре серии послеложных падежей: -щу «к»,  

-зе «в», -че «на», хIе «в». Четвертую серию, по мнению автора, образуют слова, обозначающие предме-

ты, вмещающие в себя что-либо. 
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В рамках комплексного изучения структуры и функции глагольных словосочетаний даргинского 

языка рассмотрены формально-грамматические связи внутри конструкций. Так, «функционирование 

имени в эргативном падеже в конструкциях с неличными формами от переходных глаголов имеет свои 

особенности, проявляющиеся в грамматической координации (согласования) между членами кон-

струкции. К примеру, в сочетании структуры фашистунани неш карушибси //дурхIя «имя в эргати-

ве+имя в номинативе+переходное причастие» имеет следующий характер грамматической координа-

ции: внутреннюю – между причастием и именем в именительном падеже в классе и числе, внешнюю – 

между причастием и определяемым именем в числе» [17, с. 7]  

Исследованы принципы именного и глагольного словоизменения даргинского и мегебского языков, 

выявлены их особенности [18]. Касательно именных категорий в даргинском и мегебском языках изу-

чены: способы образования множественного числа в именах существительных; схождения и расхожде-

ния в образовании грамматических и промежуточных падежей между мегебским и даргинским языка-

ми; структурные особенности семантических полей местных падежей; влияние грамматического числа 

субстантивов на образование парадигмы падежей. 

Типология падежной парадигмы подробно описана в труде «Проблемы эргативности даргинского 

языка» [19], посвященном исследованию комплекса вопросов структурно-типологической характери-

стики эргативности даргинского литературного языка.  

В монографии «Даргинский язык. Т. 2. Морфология» определены способы образования существи-

тельных, как: префиксальный, суффиксальный, префиксально-суффиксальный, композитный («имя + 

имя» / «имя + глагол»). З.Г. Абдуллаев обозначает классно-префиксальный способ словообразования 

существительных термином альтернация, «т.е. морфонологическое чередование или алломорфическое 

изменение категориальных классных согласных, не обусловленное конкретным фонетическим окруже-

нием». Автором выявлены суффиксы множественности и происхождение категориальных формантов 

множественности. Наряду с категориальными формантами выявлены группы детерминативных суф-

фиксов множественности. З.Г. Абдуллаев рассматривает детерминативные суффиксы множественно-

сти как морфемы, употребляющиеся в качестве соединительных элементов между основой и категори-

альной флексией множественности (-у, -а, -р, -л, -н, -д): шал-у-би; халкь-а-ни; къапу-р-би; баркьуд-лу-

ми; гьун-ду-ри. «Детерминативные суффиксы множественности (-р-, -л-, -н-, -м-, -д-, -у-), как и катего-

риальные суффиксы множественности (-б-, -м-, -н-, -д/т-, -р-, -ш/хьхь/сс-), своим происхождением обя-

заны дейктонимической лексике. Суффиксация форм множественности свидетельствует о грамматика-

лизации лексических единиц, об образовании показателей множественности (детерминативных и кате-

гориальных) из дейктонимических корней» [20, с. 176]  

Исследованы особенности выражения и функционирования категорий класса и числа в составе дар-

гинской глагольной словоформы. Рассматриваются два способа маркирования числа в глаголе: преф-

фиксальный (посредством классных показателей) и постфиксальный (посредством числовых оконча-

ний). Р.О. Муталов в авторской матричной таблице категорий для грамматического класса выделяет 

шесть позиций (шесть показателей, два из которых омонимичны): в- муж. кл.; р- жен. кл.; б- ср. кл.; д- 

непереход. гл. 1–2 л. мн. ч.; б- муж. и жен. кл. 3 л. мн. ч.; д- ср.кл. 3 л. мн. ч. Автор заключает, что «по-

средством данных индикаторов в даргинском языке могут передаваться значения класса, числа и отча-

сти грамматические значения падежа, лица и вида» [21, с. 65].  

Разработаны учебные пособия: 1) «Методика изучения даргинского имени существительного в 

школе» [22], в которой содержатся теоретические положения и практический материал для организа-

ции учебного процесса в школе. Системе падежей имени существительного, словообразованию суще-

ствительных и форм множественного числа уделено огромное внимание. 2) «Морфология даргинского 

языка» [23] посвященная анализу словообразовательной и словоизменительной структуры и функцио-

нальной специфики грамматических категорий даргинского языка. В труде содержится практический 

материал для организации учебного процесса. 

В монографии «Хайдакский диалект даргинского языка» впервые выявлены и всесторонне описаны 

семь хайдакских говоров. В сравнении с даргинским литературным языком и другими диалектами ис-
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следованы общие закономерности и специфические особенности фонетики, морфологии и лексики 

хайдакского диалекта даргинского языка [24]. В именных грамматических категориях выявлены такие 

особенности: в диалекте представлено три грамматических класса в единственном числе c показателя-

ми: (I кл.)-в, (II кл.) -р, (III кл.)-б; во множественном – б- (I, II кл.); д- (III кл.). Для собирательных и не-

счетных хайдакских существительных представлен четвертый класс с одинаковыми показателями для 

единственного и множественного чисел: д-, -р, -д, -р. В диалекте засвидетельствованы суффиксы мно-

жественности, совпадающие с показателями множественного числа в даргинском языке (-ти, -би, -ни,  

-и, -ми, -ри, -хъали) и функционирующие в хайдакском суффиксальные комплексы (-урби, -руби,             

-умдри, -ундри, -ппи, -уппи, -ди). Подробно описаны фонетико-морфологические особенности образо-

вания и функционирования единственного и множественного чисел в хайдакских существительных в 

сравнении с диалектами даргинского языка. В отличие от литературного даргинского, в котором пред-

ставлено семь общих падежей, в хайдакском – пять падежей абстрактных отношений (номинатив, эрга-

тив, генитив, датив, комитатив), образующиеся посредством суффиксов, заметно отличающихся от 

суффиксов литературного даргинского. Выявлены четыре серии местных падежей в диалекте:               

1) направительно-местные (аддитивно-локативные) с формантами -цци, -е, -ан, -жи, -са, -гу; 2) исход-

ные (аблативные) с показателями -ццир, -ер, -жир, -сар, -гур, -нттар, -ццитар, -еттар, -житар, -

саттар, -гуттар; 3) дестинативные падежи с показателями -кIен, -хен, -тен, -жен.  

В коллективной монографии «Современный даргинский язык» [25] исследованы и описаны катего-

рии: грамматических классов, числа, падежа. Так, наряду с существительными I, II, III класса выявлены 

«существительные общего класса, которые в зависимости от ситуации их использования в речи прояв-

ляют свойства двух или всех трех грамматических классов» и относятся сразу к двум или трем клас-

сам: Гьалмагъ вакIиб «друг пришел», Гьалмагъ ракIиб «подруга пришла», Гьалмагъ бакIиб «друг при-

шел / подруга пришла (о животных)». Выявлены особенности образования и функционирования мест-

ных падежей, образования падежных форм множественного числа. Категория падежа в даргинском 

языке представлена двенадцатью (12) рядами форм, некоторые из которых характеризуются опреде-

ленной ступенчатостью в образовании. В даргинском литературном языке выделены 4 ступени в обра-

зовании падежных форм:  

I – формы, образованные непосредственно от именительного падежа;  

II – формы, образованные от активного падежа и падежа приближения существительных склонения;  

III – формы падежей, в которых выделяются показатели четырех падежей; 

IV – формы орудийного и исходного падежей, в тех случаях, когда падеж приближения образован 

от активного падежа.  

В пятой главе грамматического очерка тантынского идиома [26] приведены сведения об общей ха-

рактеристике классного согласования, а затем подробно исследуется сравнительно сложный случай 

согласования, названный автором «согласование с переменным контролером». В шестой главе выдви-

гаются предположения о том, как в даргинских идиомах возник типологически редкий тип личной оп-

позиции с противопоставлением по числу во втором лице и отсутствием такого противопоставления в 

первом и третьем лице.  

В монографии С.Г. Гаджиевой [27] изучены отглагольные образования в двух дагестанских языках 

– даргинском и лакском. В труде описаны структурные общности и отличия в образовании нефинит-

ных форм глагола. Так, например: 1) в структурном отношении близость масдарных форм в исследуе-

мых языках выражается в общности их морфологических свойств: «для масдарных форм характерны 

такие категории, как класс, полярность (противопоставление утвердительных и отрицательных форм), 

вид, каузатив, число»; 2) даргинское причастие согласуется по числу (классного показателя, суффикса 

единственного (-си) и множественного (-ти) чисел) с определяемым словом. А в лакском языке лишь 

причастия на -ма, -мур, -мий различают число суффиксальным способом; 3) исследователями даргин-

ского и лакского языков выявлена общность в аффиксах специализированных деепричастий: слож-

ность (многие из них состоят из двух и более простых суффиксов) и то, что они происходят от аффик-

сов местных падежей.  
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Выявляя особенности именных параметров даргинского масдара в сравнении с арабским, А.А. Ома-

ров [28] определил, что: 1) масдару обоих языков присуща категория падежа; 2) даргинскому масдару 

свойственна категория класса, что арабскому масдару не свойственно; 3) арабскому отглагольному су-

ществительному, в отличие от даргинского масдара, присуща категория рода и категория определенно-

сти/неопределенности; 4) даргинский масдар образуется при помощи универсального суффикса -ни, в 

то время как нет такого универсального маркера для образования арабского масдара.  

В научных статьях фрагментарно изучены именные грамматические категории в некоторых диалек-

тах даргинского языка. Первые результаты исследований опубликованы в тематическом сборнике «Ка-

тегория числа в дагестанских языках», это статьи С.М. Хайдакова «О способах выражения множе-

ственного числа в дагестанских языках» [29], А.Е. Кибрика «Числовые формы несчетных существи-

тельных в дагестанских языках» [30], Г.В. Топуриа «К вопросу о склонении имен существительных во 

множественном числе в лезгинских языках» [31] и др.   

1. З.Г. Абдуллаев комплексно исследовал вопросы образования и функционирования падежной си-

стемы даргинского языка: «Категория падежа в даргинском языке» [11]; «К генезису формантов датива 

в даргинском языке» [32]; «К генезису падежных формантов в даргинском языке» [33] и др.  

Выявлены особенности образования форм множественного числа существительных, прилагатель-

ных, местоимений чирагского диалекта даргинского языка: 1) исконными чирагскими суффиксами 

множественности являются -е (< и), -хъале; 2) чирагские имена прилагательные не имеют суффиксов 

множественного числа, что отличает их от соответствующих суффиксов литературного языка и других 

диалектов; 3) примечателен тот факт, что чирагский инклюзив (нухьхьа «мы») и эксклюзив (нусса 

«мы») и форма 2-го лица множественного числа исходят от одной основы ну «я», что свидетельствует о 

том, что «исторически для выражения обеих форм 1-го и 2-го лиц мн. числа употреблялась общая ос-

нова, получившая со временем дифференциацию, передаваемую посредством аблаута и звукоизмене-

ний в корневом элементе» [34, с. 92] 

Отдельные аспекты именных грамматических категорий исследованы и опубликованы в научных 

трудах выдающихся ученых прошлого и современности: Так, Ш.Г. Гаприндашвили исследовал фор-

манты дательного падежа в даргинском языке [35]; образование форм множественного числа имен в 

даргинском и лакском языках [36]; образование и функции направительных и местных падежей в диа-

лектах даргинского языка [3]. 

С.М. Темирбулатова обстоятельно изучила выражение пространственных и временных отношений в 

даргинском языке, результаты исследования отражены в ее кандидатской диссертации [37] и отдель-

ных публикациях: «Система пространственных падежей в хайдакском диалекте даргинского языка» 

[38]; «Дестинатив и его особенности в хайдакском диалекте даргинского языка» [39] и др. 

Р.О. Муталов исследовал некоторые аспекты именных грамматических категорий в ицаринском и 

шаринском диалектах даргинского языка: дифференциация выражения направления в ицаринском диа-

лекте даргинского языка [40]; падежная система [41] и категория числа в шаринском диалекте даргин-

ского языка [42]; функционирование классно-числовых показателей в суффиксах прилагательных дар-

гинских языков [43] и др. 

В отделении теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова изучены некоторые особенности функционирования падежной системы в дагестанских 

языках: [44–46] и др.  

Категория грамматического класса в даргинском языке являлась объектом исследований А.А. Ма-

гометова, Б.С. Сулейманова, Р.И. Лихтман, М.М. Уружбековой. У.А. Мейлановой, которые подробно 

изучали вопросы категории грамматических классов в иберийско-кавказских языках; эволюции класс-

ной системы в дагестанских языках; эволюции грамматических классов в даргинском языке [47–49]; 

исследованы актуальные вопросы выражения и функционирования классных показателей в даргинском 

языке [50]; классный показатель и окаменевший классный рассмотрен в структурных моделях произ-

водящей основы даргинского инфинитива первичного глагола [51]; исследованы особенности отраже-

ния категории класса в именах существительных в дагестанских языках [52] и др. 
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Имеется ряд диссертационных работ, в которых рассматриваются фонетико-морфологические и 

функциональные отличия в именных категориях того или иного диалекта или говора: И.Х. Абдуллаев в 

своем диссертационном исследовании [53] рассматривал категорию грамматических классов в лакском 

языке в сравнении с аварским и даргинским языками; докторская диссертация М.-С.М. Мусаева [54] 

посвящена обстоятельному исследованию истории словоизменительных категорий даргинского языка; 

фонетические и морфологические особенности дейбукского говора муиринского диалекта даргинского 

языка исследованы Э.М. Габибовой [55]; М.М. Багатыровой изучена категориальная система имени 

существительного даргинского языка в сопоставлении с русским [56]; П.А. Халипаева [57], изучая фо-

нетические и морфологические особенности харбукского говора даргинского языка в целом, также по-

дробно описывает категорию грамматического класса и классного словоизменения, падежный состав и 

систему склонения в говоре; З.Р. Абдуллаевой [58] в рамках диссертационной работы по изучению 

меусишинского говора даргинского языка исследована категория числа и падежа, способы образова-

ния, функционирование и др. 

По итогам проведенной обзорной работы на предмет выявления степени изученности именных 

грамматических категорий в даргинском языке следует отметить, что данные категории обстоятельно 

исследованы и отражены в фундаментальных трудах П.К. Услара, Жиркова, С.Л. Быховской,            

Ш.Г. Гаприндашвили, С.Н. Абдуллаева, А.А. Сулейманова, З.Г. Абдуллаева, С.М. Темирбулатовой, 

Р.О. Муталова, Н.Р. Сумбатовой, А.Е. Кибрика, М.Даниэль. Однако в диалектах и говорах именные 

грамматические категории исследованы спорадически: как правило, некоторые сведения о категории 

класса, числа, падежа приводятся в научных монографиях о грамматическом строе того или иного диа-

лекта, в специальных научных статьях или диссертационных работах, посвященных исследованию фо-

нетико-морфологических особенностей диалекта или говора.  

Основываясь на результатах обзорного исследования, заключаем, что изучение словоизменитель-

ных грамматических категорий является актуальным ввиду богатой диалектной дифференцированно-

сти даргинского языка, бо́льшая часть диалектов и говоров которого находятся в статусе «неизучен-

ный» или «малоизученный». Исследования в этой области могут способствовать решению актуальных 

лингвистических задач в даргинской диалектологии. Результаты исследования могут быть применимы, 

в частности, как в дальнейших исследованиях именных грамматических категорий, так и в целом, в 

разработке вопросов, связанных с изучением грамматического строя, малоизученных или неизученных 

на сегодняшний день, диалектов и говоров даргинского языка. 
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