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ЗАМЕТКИ О СИСТЕМЕ КЛАССОВ 
В ДИДОЙСКИХ ЯЗЫКАХ 

О.А. Мудрак 
Институт языкознания РАН 

 

В данной статье под классами в нахско-дагестанских языках понимаются 
только немотивированные валентности имен существительных. Традицион-
ные I и II классы, связанные с половой характеристикой людей, трактуются 
как мужской и женский род соответственно. Это подкрепляется выбором во 
множественном числе отличных от остальных имен классных маркеров рода. 
Ср. ситуацию в андийских языках, где b-маркер характеризует мн. ч. в родо-
вой парадигме, а r-маркер — мн. ч. в классной парадигме. Противопоставле-
ние классов актуально для нахских, андийских, цезско-дидойских, лакского, 
арчинского, хиналугского и лезгинских языков. Максимально отмечено 3 типа 
классов в зависимости от субституции классных показателей в современных 
языках. Это b-класс, d-класс и j-класс. 

Цезско-дидойские языки (в нотации данной статьи) делятся на цезскую 
и дидойскую подгруппу. В первую подгруппу входят собственно цезский, 
гинухский, хваршинский и инхокваринский языки, расположенные в верхней 
части долины реки Андийское Койсу. Рассматривается ситуация в дидойской 
подгруппе 1, куда входят бежтинский, тлядальский, гунзибский языки. В ди-
дойских языках, в отличие от цезских, сохраняется различие формантов 
мн. числа. Основываясь на этих формантах, реконструируется конечный со-
гласный основы. Последний знак основы отражает классную принадлежность 
и -ʷ значит b-класс, -ˀ — d-класс, а -ʸ — j-класс. Ниже рассматривается взаи-
мосвязь качества анлаута и выбор классного показателя. 
                                                      

1 Дидойцы  в раннесредневековых грузинских памятниках граничат с Джарой 
(современными Белоканским и Закатальским районами Азербайджана) и устраи-
вают на нее набеги. Собственно цезы от этого места отделены двумя хребтами 
и тушинами. Только в позднейшем употреблении наименование дидои перено-
сится на собственно цезов. Зимники бежтинцев располагались в районе Кварели 
в восточной части Кахетии (С.А. Лугуев, Д.М. Магометов, с. 11). Как я помню, 
через эти места А.А. Кибрик в 1980 г. возвращался из Тлядальской экспедиции 
ОСиПЛа МГУ. 
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Губной шумный анлаут 
В тляд. при шумном губном в анлауте у основ наблюдается b-класс 

(51 случай). И это абсолютное доминирование. 
С j-классом — только *bàbǝlʸ ‘борода’ (но бежт. *bàbǝlʷ с вариантом за-

кономерного b-класса) и *bɨcòn̨rʸ ‘рука (без кисти)’. Налицо вхождение в од-
но семантическое поле соматической лексики. 

С d-классом и ясным показателем мн. числа — *bałàju̯vˀ~ -àjăvˀ ‘кинжал’; 
*boròsu̯vˀ ‘соха’ (старое словосложение); *bertèni̯jˀ, *bertènǝvˀ~ -ǝlˀ ‘свадьба’ 
(авар. заимствование); *birḳilìjˀ~birḳilìjr̄ˀ ‘колючка лопуха’ (но бежт. *birḳì’(r)ʷ 
с вариантом закономерного b-класса); *püräħögö̀jˀ ‘кузнечные меха’ (освоенное 
заимствование); *parcχ�̀jˀ ‘борона’ (груз. заимствование); *bɨƛò(’)rˀ ‘дом’ (бежт. 
*biƛòδˀ ~ -ò(’)rˀ ~ -ʷ с вариантом закономерного b-класса и с выраженным ден-
тальным показателем, вызывающим d-класс); *büdèr̄ˀ ‘сумочка’ (но гунз. *büdè’jʷ 
с вариантом закономерного b-класса). Среди перечисленных 8 исключений 7 
имеют -r- в основе, причем 4 имеют конечный -j. Из этого списка 3 основы 
являются поздними заимствованиями. Также есть 5 случаев с неясной формой 
мн. числа, где по этой причине невозможна реконструкция конца основы. 

В бежт. при шумном губном в анлауте у основ наблюдается b-класс 
(86 случаев). И это абсолютное доминирование. 

С чистым j-классом (без колебаний d-класса) — только *bicòn̨δʸ ~ -ò’rʸ 
‘рука (без кисти)’. 

С d-классом и ясным показателем мн. числа — *bałàjăjˀ~ -àji̯jˀ ‘кинжал’; 
*boròsu̯vˀ ‘соха’ (старое словосложение); *bälì’(r)ˀ (~ -ʸ) ‘черешня’; *bertènijˀ ~ 
*bertènǝlˀ ‘свадьба’ (авар. заимствование); *bìlǝlʷ (закономерно) и *biliḳìjˀ ~ -ʸ 
‘тропинка’; *bòχajˀ ‘трава’; *buƛọ̀n̯(r)ˀ ~ -ʸ ‘поставец’ (но гунз. *bùƛọlʷ ‘обо-
док’ с вариантом закономерного b-класса); *bur̄dòjˀ ‘стог, скирда’ (но тляд. 
*burdò’jʷ с вариантом закономерного b-класса; груз. заимствование); *buχar̄ìjˀ 
‘глиняная печь’ (но тляд. *boχar�̀jʷ, гунз. *buχarìjʷ с вариантом закономерного 
b-класса; авар. заимствование); *büdèr̄ˀ ‘сумочка’ (но гунз. *büdè’jʷ с вариан-
том закономерного b-класса); *pàlǝlˀ ~ -ʸ ‘гадание’ (но гунз. *pàlǝlʷ с вариантом 
закономерного b-класса; авар. заимствование); *par̄cχìjˀ~ закономерное -à’(r)ʷ 
‘борона’ (груз. заимствование); *peṭì’(r)ˀ (~ -ʸ) ‘соты’; *pirìlˀ ~ -ìvˀ ‘молния’ 
(авар. заимствование); *pürädägìjˀ ‘кузнечные меха’; *ṗanṭà’(r)ˀ (~ -ʸ) ‘груша 
(лесная)’; *ṗäṗì’(r)ˀ~ -ʸ ‘кожаный наколенник’; *ṗeṗelä̀(r)ˀ (~ -ʸ) ‘ленточный 
червь’ (при гунз. *ṗeṗelà(’)rʷ с вариантом закономерного b-класса; груз. заим-
ствование). Из 18 исключений 14 имеют или могут иметь -r- внутри основы. 
В 7-ми случаях есть конечный -j. Заимствованиями являются 7 основ. Также 
есть 5 случаев с неясной формой мн. числа, где в силу этого невозможна ре-
конструкция конца основы. 
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В гунз. при шумном губном в анлауте у основ наблюдается b-класс 
(77 случаев). И это абсолютное доминирование. 

С j-классом — *bɨcùn̨lʸ~ -jʸ ‘рука (без кисти)’; *bɨzùm̯lʸ~-ùm̯jʸ, -ùm̯’rʸ ‘гора, 
холм’ (но бежт. *bɨzòδʷ ~ -ò(’)rʷ, тляд. *bɨzòδrʷ с закономерным b-классом); 
*pilùn̯jʸ ‘зад, седалище’; *puχùna(’)jʸ~-rʸ, -jˀ ‘рубашка’. Здесь во всех случаях 
присутствуют варианты с согласным -j. 

С d-классом и ясным показателем мн. числа — *bałàju̯jˀ ~ -àji̯jˀ ‘кинжал’; 
*bìlalˀ, *biliḳìjˀ ‘кромка, тропинка’; *birḳilìjˀ ‘репейник’; *bišìdajˀ ‘мешок’; 
*bɨlъḳùjˀ ‘шуга’ (но бежт. *bọlòδʷ, тляд. *bolòδʷ ‘лёд’ с закономерным b-клас-
сом для безаффиксального варианта); *bɨłъ’̀vʷ (закономерно) ~ *bɨłъv̀ˀ ‘дичь’; 
*bъrùsăjˀ ~ -lˀ ‘соха’; *bъχòjˀ ‘трава’; *buṭàrˀ ‘часть, доля’ (но бежт. *buṭà(r)ʷ 
с вариантом закономерного b-класса; авар. заимствование); *peṭì’jˀ (~ -ʸ) ‘соты’; 
*puχùna(’)jʸ ~ -rʸ, -jˀ ‘рубашка’. Из 11 исключений 4 имеют -r- внутри основы. 
В 9-ти случаях есть конечный -j. Также есть 5 случаев с неясным склонением, 
где невозможна реконструкция конца основы. 

Губной носовой анлаут 
В тляд. при m- в анлауте у основ наблюдается b-класс (33 случая). И это 

абсолютное доминирование. 
С j-классом — *mạƛòn̯δʸ ~ *maƛò’rʸ ‘сон, сновидение’; *mạq̇òn̯δ-ʸ ‘слеза’; 

*mäħä̀’-ʸ ‘жир’.  
С d-классом и ясным показателем мн. числа — *man�̀’rˀ ‘сперма’; *mäṭä̀rˀ 

‘лоб’; *mičnä̀rˀ ‘колено’; *mɨʁàr̄ˀ, *mɨʁàlˀ~ -jˀ(ǝr) ‘хвост; коса’; *-mùqŭlˀ 
‘горло’; *mùsăjˀ ‘дым с сажей’; muχùnajˀ ‘рубашка’; *müčärìj-ˀ ‘тмин’. Из 
8 исключений 6 имеют -r-или -n- внутри основы. В 4-ех примерах есть ко-
нечный -j. Также есть 4 случая с неясным склонением, где невозможна ре-
конструкция конца основы. 

В бежт. при m- в анлауте у основ наблюдается b-класс (54 случая). И это 
абсолютное доминирование. 

С j-классом –*mạƛò(n̯)δʸ ~ -ò(’)rʸ ‘сон, сновидение’; *maq̇òδʸ~ -ò’(r)ʸ ‘сле-
за’; *mäħḁ̈̀δʸ ‘жир, сало’; *miłòn̯δʸ ~-òrʸ ‘ноготь’ (при тляд.*mɨłòn̯δʷ с вариан-
том закономерного b-класса). 

С d-классом и ясным показателем мн. числа — *maṭà(’)rˀ ‘лоб’; *mäčạ̈̀n̨(’)rˀ 
‘сабля’ (при тляд. *mäčạ̈̀n̨(’)r̄ʷ с вариантом закономерного b-класса); *mäkä̀n̨(’)rˀ 
‘тулуп’ (при тляд. *mäkä̀’rʷ, гунз. *mḁgḁ̀’rʷ с вариантом закономерного 
b-класса); *mäṭjö̀n̯(r)ˀ ~ -ʸ ‘глыба’; *mesèdǝlˀ ‘серебро’ (авар. заимствование); 
*meχärḳö̀’jˀ ~ -ʸ ‘нагрудное украшение’; *mìcăjˀ ‘крапива’ (при гунз. *mìči̯lʷ ~ 
*mìčalʷ с вариантом закономерного b-класса); *micnà(n̨)(’)rˀ ‘колено’; *miʁàjˀ 
~ -lˀ ‘хвост’; *milà’(r)ˀ ~ -ʸ ‘лягание’; *miłìnajˀ ~ -ʸ ‘подол’; *miχò(’)(r)ˀ ~ -ʸ 



О.А. Мудрак  206 

‘черёд’; *-mùqǝlˀ ‘горло’; *mùsăjˀ ‘облако’ и закономерное *mùsǝlʷ ‘дым с са-
жей’; muχùnajˀ ‘рубашка’; *müčärìj-ˀ ‘тмин’; *müq̇è̥δˀ~ -è’(r)ˀ ‘ячмень (голо-
зёрный)’; *müžmä̀r̄ǝlˀ (~ -ʸ) ‘пятница’ (освоенное заимствование). Из 18 ис-
ключений 13 имеют -r-или -n- внутри основы. В 7-ми случаях есть конечный 
-j. Также есть 4 случая с неясным склонением, где невозможна реконструк-
ция конца основы. 

В гунз. при m- в анлауте у основ наблюдается b-класс (53 случая). И это 
абсолютное доминирование. 

С j-классом — *ma’àrʸ ~ *ma’ḁ̀’rʸ ‘жир, сало’; *mạlùn̯jʸ ~ *mḁ̇ƛùn̯jʸ ‘сон, 
сновидение’; *mḁ̇q̇ùn̯jʷ ~ -jʸ ‘слеза’; *marùn̯jʸ ~ -r̥ʸ, -jʷ ‘нос’ (при бежт. 
*mänrö̀n̯δʷ ~ -vʷ, тляд. *märö̀n̯δʷ с вариантами закономерного b-класса); 
*mašùnajʸ ‘радуга’; *mḁṭù’jʸ ‘глыба’; *mɨχùm̯’lʸ ‘ряд, очередь’. Из 7-ми приме-
ров 5 имеют конечный -j. 

С d-классом — *mačạ̀n̨rˀ ~ -’rˀ ‘сабля’; *maṭà(’)rˀ ‘лоб’; *mažàrǝlˀ ‘penis’; 
*mičnà(’)rˀ ‘колено’;*mìʁalˀ ~ -jˀ ‘хвост; коса’;*mɨsù’jˀ ~ (закономерно) *mɨsùjʷ 
‘песок’; *mùsalˀ ‘облако’ (при бежт. *mùsăjˀ ‘облако’ и закономерным*mùsǝlʷ 
‘дым с сажей’); *mutakḁ̀’jˀ ‘валик’ (при бежт. *mutakà’(r)ʷ с вариантом зако-
номерного b-класса; освоенное заимствование). Из 8-ми случаев 4 имеют -r-
(или -n-) внутри основы. В 3-х случаях есть конечный -j. 

Дентальный дрожащий анлаут 
Для цезско-дидойских и аваро-андийских языков следует учитывать тот 

факт, что на поверхностном уровне показатель d-класса реализуется как *r. 
Именно поэтому рассматриваются основы с дрожащим дентальным. 

В тляд. при r- в анлауте у основ отмечен d-класс (22 случая). И это абсо-
лютное доминирование. 

С j-классом случаев нет.  
С b-классом — *raɫàdu̯vʷ ‘море’ (авар. заимствование); *ràƛə̣ḷʷ ‘поверх-

ность’; *rä’ä̀lu̯vʷ ~ -alʷ ‘край’ (авар. заимствование); *rä̀χu̯vʷ ‘мерка (для му-
ки, 4-5 л)’ (анд. заимствование); *rižèn̨vʷ ~ -èvʷ ‘тёлка (1-3 лет)’; *rɨcà̃n̨vʷ ~ 
-àn̨lʷ, -à’rʷ ‘клещ’; *röχnìči̥̣jʷ ~ -lʷ ‘серп’ (словосложение); *rùzɨvʷ ~ -ɨlʷ ‘сова’ 
(авар. заимствование). Из 8-ми примеров 6 имеют -v в основе. 

В бежт. при r- в анлауте у основ отмечен d-класс (32 случая). И это абсо-
лютное доминирование. 

С j-классом случаев нет. 
С b-классом — *r̄aɫàdu̯vʷ ~ -ălʷ ‘море’ (авар. заимствование); *r̄àqəlʷ ‘сто-

рона, направление’ (авар. или анд. заимствование); *rä’ä̀lu̯vʷ ~ *rä’ä̀ləlʷ ‘край’ 
(авар. заимствование); *rä̀χu̯vʷ ‘мерка (для муки, 4-5 л)’ (анд. заимствование); 
*ricàvʷ ~ -à’rʷ ‘клещ’; *rižèjʷ ~ -èvʷ, -è’(r)ʷ ‘тёлка (1-3 лет)’; *röχrìc ̣́ ĭjʷ ~ -älʷ 
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‘серп’ (словосложение); *r̄ùzər̄ʷ ~ -əlʷ ‘сова’ (но тляд. *rùzɨvʷ ~ -ɨlʷ; авар. 
заимствование). Из 8-ми примеров 5 имеют -v в основе. 

В гунз. при r- в анлауте у основ отмечен d-класс (30 случаев). И это аб-
солютное доминирование. 

С j-классом случаев нет. 
С b-классом — *ra’ä̀lălʷ ‘край’ (ср. бежт. *rä’ä̀lu̯vʷ ~ *rä’ä̀ləlʷ, тляд. 

*rä’ä̀lu̯vʷ ~ -alʷ; авар. заимствование); *raɫàdu̯vʷ ~ -u̯lʷ ‘море’ (авар. заимство-
вание); *ràqəlʷ ‘сторона, направление’ (авар. или анд. заимствование); *ràχu̯vʷ 
‘мерка (для муки, 4-5 л)’ (анд. заимствование); *rižèn̨vʷ ‘тёлка (1-3 лет)’; 
*rɨcъ̀n̨vʷ ‘клещ’; *rɨɫъ̀’r̥ˀ ~ -jˀ, -jʷ ‘ножны’. Из 7-ми примеров 4 имеют -v в ос-
нове, а в последнем случае — огубленный -r̥-. 

Дентальный носовой анлаут 
В тляд. при n- в анлауте d-класс отмечен только для *nucòδˀ ‘мёд’, что 

может быть собирательным мн. числом. 
С j-классом — *naχòn̯(’)-ʸ ‘солома’; *näčö̀(n̯)δʸ ‘слюна’; *nižı̥̀(’)δʸ ‘чеснок’; 

*nɨ’àn̨(’)-ʸ ‘сыворотка’. 
С b-классом — *năcò̆n̨vʷ ‘вошь’; *nenè̥(n̯)δʷ ‘женская грудь, сосок’; *niʁè(’)-ʷ 

‘дуб’; *nöwšı̥̀δʷ ~ -ì’r̄ʷ, -ì’jʷ ‘игла’. Из 4-ех основ 2 имеют -v, -w-. Есть 1 назва-
ние дерева. 

В бежт. при n- в анлауте d-класс отмечен только для *nucò(n̯)δˀ ‘мёд’ 
и *nä̀q̇əlˀ ‘ил; муть’, что может быть собирательным мн. числом. 

С j-классом — *naχò(’)-ʸ ‘мякина; солома’; *nänı̥̀δʸ ~ -ì’(r)ʸ ‘кукла; зра-
чок’; *nä̆źìδʸ ~ ì’(r)ʸ ‘чеснок’; *ni’àn̨(’)-ʸ ‘сыворотка’. 

С b-классом — *nacòn̨vʷ ‘вошь’; *naqò’(r)ʷ ‘осина’; *nä̀wtu̯-ʷ ‘нефть, ке-
росин’ (при гунз. *nḁ̀vtu̯-ˀ); *nenè̥n̨δʷ ~ -è̥n̯δʷ, -è(’)(r)ʷ ‘женская грудь, сосок’; 
*neṗcì(’)jʷ ~ -ìn̯jʷ ‘игла’; *niʁè̥δʷ ~ -è(’)jʷ ‘дуб’; *nìqe-ʷ ‘сосна’. Из 7-ми основ 
3 имеют губные -v, -w,ṗ-. Также присутствуют 3 названия дерева. 

В гунз. при n- в анлауте d-класс — *nḁ̀vtu̯-ˀ ‘нефть, керосин’; *neχùsajˀ 
‘нитка, нить’; *niqàlĭlˀ ~ -vˀ ‘усы’; *nìqelˀ ‘сосна’; *nišè(’)lˀ ‘ночь’; *nižì’-ˀ ~ 
*nižìv-ˀ ‘чеснок’; *nucùv-ˀ ‘мёд’; *nužbàrəlˀ ‘пятница’; *nъsùjˀ ‘стена’. 

С j-классом — *nḁχùn̯jʸ ~ -’jʸ ‘мякина; солома’; *ni’àn̨(’)-ʸ ‘сыворотка’. 
С b-классом — *nḁcъ̀n̨vʷ ‘вошь’; *nanì’jʷ ‘кукла’ (при бежт. *nänı̥̀δʸ); 

*nḁqèjʷ ‘ольха’; *nebsì’jʷ ~ -ìjʷ ‘игла’; *nenèm̯r̥ʷ ~ -’r̥ʷ ‘женская грудь, сосок’. 
Из 5-и основ в 3-ех имеются губные согласные -v, -b-, -m̯r̥-. Также присут-
ствует 1 название дерева. Благодаря виду гунз. формы для основы ‘женская 
грудь, сосок’ становится ясным, почему в тляд. и бежт. этимологически свя-
занные основы перешли в b-класс, — в них вторичные развитие историческо-
го губного носового. 
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Обращает на себя внимание факт перехода в b-класс названий деревьев. 
Действительно, в дидойской подгруппе неплодовые деревья (без ягод и фрук-
тов) имеют именно этот класс. Кроме нейтрального слова ‘дерево’ и встре-
тившихся примеров, сюда попадают в целом 13 основ со значениями ‘берёза’, 
‘клён’, ‘ива’, ‘липа’ и т. д. 

Анализ распределений классов по языкам дидойской подгруппы позво-
ляет выявить фонотактические условия, где возможен вторичный переход 
в рецессивный класс. Они представлены в таблице, данной ниже. В ней до-
минантный класс выделен жирным шрифтом. P — губной согласный, M — 
губной носовой согласный, R — дентальный дрожащий согласный, N — ден-
тальный носовой согласный. 

 
 P-контекст "P-j# "P-r# "P-r-j# 
бежт.-тляд. b d  d 
гунз. b j и d d  d (и j?) 
 M-контекст "M-j# "M-r# "M-r,n-j# 
бежт.-тляд. b (и j)* d  d 
гунз. b j и d d  j (и d?) 
 R-контекст "R-v# 
бежт.-тляд. d b 
гунз. d b 
 N-контекст "N-j# "N-v# "N-P-j# 
бежт.-тляд. j (!) b b 
гунз. d j и d b b 

 
* — надежный j-класс отмечен для одной основы ‘рука (без кисти)’ во всех трех языках. 

 
В таблице наглядно видно, что на переход в d-класс влияют дентальные 

сонанты *r-, *-n-, как представленные в конце, так и представленные внутри 
основы. На переход в b-класс также влияет наличие губного согласного в 
конце и внутри основы. Интересна ситуация для гунз. языка — в нем конеч-
ный -j предполагает как j-класс, что естественно, так и d-класс. В бежт.-тляд. 
ветви реконструируется конец основы на *-δ, который имеет ограниченную 
дистрибуцию и встречается только после огубленных гласных. В гунз. этой 
концовке соответствует *-j в основной массе случаев. Не исключено, что 
гунз. случаи *-jˀ, т. е. с d-классом, отражают общедидойскую концовку на *-δ, 
имеющую ограничения на встречаемость. В таком случае именно дентальный 
характер исторического *-δ предопределял выбор класса. 



Заметки о системе классов в дидойских языках  209 

Аналогичные правила влияния фонотактики основ на выбор класса обна-
руживаются и в других северокавказских подгруппах, где присутствует про-
тивопоставление классов. Общих правил для всех подгрупп, кроме правила 
выделения доминантных классов, не обнаруживается. Это может указывать 
на более поздние переходы в конкретных подгруппах, связанные с их кон-
кретной фонотактикой основы. В части случаев наблюдается и выравнивание 
классного соотнесения, связанное с семантическими группами основ. Рекон-
струкция более точного облика именных основ позволяет снимать проблемы 
с несоответствием классов, основываясь, в первую очередь, на самом облике 
основы. 
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