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Ареальный статус дагестанских языков Алазанской долины. 
 
 
Ареальная дифференциация дагестанских языков Алазанской долины исторически 
обусловлена хозяйственно-культурным укладом и социальными факторами. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что дагестаноязычные народы (аварцы, цахурцы) являются 
автохтонными на этой территории [4:15]. 
 
В фонетическом отношении закатальский диалект занимает особое место в кругу диалектов 
аварского языка. Это выражается:  
 
а) отсутствием латералов, как и в соседнем цахурском языке, например: аварский 
литературный язык лъабго «три» - закатальский диалект хь’абгу; лъай «знание» - хь’ай; велъи 
«смех» - вехь’и и т.д.;  
 
б) отсутствием лабиализации: литературный язык гвенд «яма» - закатальский диалект ганд; 
гъветI «дерево» - гъетI; квер «рука» - кер; кIветI «губа» - кIетI и т.д.; 
 
в) наличием открытого гласного переднего ряда нижнего подъема –аь; примеры: кIатI’аьли 
«платок», кIакIал’аь «сорт груши», везил’аь «придет» и т.д., а также гласного верхнего 
подъема среднего ряда –ы, примеры: гургъуны «в окне», росны «в селе», сонтIубадыр «год 
прошел» и т.д. 
 
В консонантной системе закатальского диалекта представлены нехарактерные для 
литературного языка и северного наречия аварского языка альвеолярная и зубная аффриката 
/дж/ и /дз/, например, джубур «забор», пинджак «пиджак», инджили «инжир», кIетIедзи 
«косить траву», баядзи «любезничать», васандзи «танцевать» и т.д.; интенсивный 
фарингальный /хI/ и палатальные согласные н’ т’ тI’ кI’ д’ л’ хь’, например хIур «поле» - 
хIур «пыла», хIал «дела», хIал «сила»: дюгIа «молитва», дидя «папа», тюти «тут», МатIя 
«имя женское», хIонё «яйцо», няхI «масло», лягляг «цапля». 
 
В морфологическом отношении это выражается наличием комитатива. Единственный говор, 
где представлена аналогичная падежная форма это кусурский. Примеры: Дун вацгун кIола «Я 
с братом (вместе) иду». Дидягун буба хIалтIуъа кIала «С папой мама пошла на работу» и др. 
 
В лексике наблюдаются некоторые общности с цахурским, рутульским языками: цахурский 
язык кабай – закатальский диалект каба «бабочка», къаччий – къиччи «папаха», маше-маша 
«щипцы», къуц’ – къуци «чуду», агъыл – игъили «загон» и т.д. 
 
Ареальные различия в закатальском диалекте проходят в границах хозяйственно-культурных 
союзов. Выделяются три говора: чарско-тальский, катехский и кабахчёльско-магамаларский. 
 
Выделение в закатальском диалекте трех говоров точнее характеризует процессы языкового 
развития. Чарский и кабахчельский говоры сохранили в отношении аварского литературного 
языка больше архаических черт, чем катехский. Ареальные отличия внутри диалекта 
выражены заметно. Они затрагивают некоторые стороны фонетики, морфологии и лексики. 
Опорными пунктами ареальных различий в закатальском диалекте выделяются: 1) говор с. 
Чар; 2) говор с. Катех; 3) говор с. Кабехчёли. 
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Сейчас, когда интенсивно происходит нивелировка отличительных диалектных черт под 
влиянием литературного языка, особенно важно зафиксировать сохранившиеся особенности 
диалектов и говоров. 
  
Изучение всего богатства аварских диалектов и говоров представляет интерес не только для 
аварской диалектологии, но и для кавказоведения и языкознания вообще. 
 


