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При сравнительном изучении материала даргинских языков и диалектов 
возникает ряд интересных вопросов, одного из которых мы коснемся в данной 
статье. Жители села Мегеб, расположенного вдали от других даргинских се-
лений в авароязычном Гунибском районе Дагестана, считаются переселенцами 
из села Муги Акушинского района. Но при этом языки у мегебцев и мугинцев 
разные: мегебский считается близким кадарскому идиому, а не мугинскому 
(Муталов, 2021: 15). Закономерен вопрос: почему сложилась такая ситуация? 

Имеется множество преданий, говорящих о том, что аул Мегеб был ос-
нован выходцами из села Муги. Так, П.К. Услар, выделивший в своей работе 
5 групп Даргва пишет, что вне этих групп (среди других) остается «аул Миа-
мух1и, по-аварски Мох1о (на карте Могеб/Мегеу) 149 дворов, основан весьма 
давно выходцами из Мух1и, спасавшимися от кровомщения» (1892: 4). Автор 
также отмечает, что «жители говорят наречием Мух1и, но весьма испорчен-
ным» (1892:4).  

В своей работе С.М. Хайдаков (1985) приводит мнение историка-мегебца 
о том, что аул возник еще в VIII–IX веках. Он пишет: «документально из-
вестно, что в 1320-м году аул был сожжен Тамерланом» (1985: 101). По дру-
гим сведениям, село образовано в XIV веке. Отметим, что данное предполо-
жение выглядит вполне правдоподобно, более того, сами мегебцы и мугинцы 
не сомневаются в верности этих преданий: свое село мегебцы называют 
мех1х1ве «Мегве», село Муги — Хвала Мех1х1ве «Большое Мегве», а мугин-
цы Мегеб называют Мимух1х1е «Мемуги» (Магометов 1982: 5). Жители двух 
селений хранят в памяти факт переселения мегебцев и, хотя расстояние меж-
ду селениями не близкое, у них «налажены интенсивные контакты: практи-
куются взаимные групповые визиты, приглашают друг друга на важные тор-
жества» (Daniel et al. 2019: 4).  

Парадокс заключается в том, что всем этим преданиям противоречит то 
обстоятельство, что мегебский и мугинский совершенно разные идиомы. 
«Большинство мегебцев, с которыми я разговаривала, сказали, что не пони-
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мают мугинского диалекта и предпочитают общаться с мугинцами на рус-
ском языке» (Daniel et al. 2019: 4). 

Работ по сравнительному изучению даргинских диалектов и языков пока 
не много. Между тем, вопросы установления границ между даргинскими 
идиомами, выявление междиалектных схождений и различий, подготовка 
окончательной классификации языковых единиц даргинского ареала остаются 
одними из наиболее актуальных проблем даргиноведения. В советские годы 
даргинские идиомы считались диалектами одного языка. В 2021 году, исходя 
из лексикостатистических данных, Ю.Б. Коряков выделяет 15 даргинских 
языков (2021: 144). 

Тем не менее, благодаря проекту «Языки России», запущенному Андреем 
Александровичем в Институте языкознания, удалось подготовить более-
менее согласованную классификацию даргинских языков — в ней обоснова-
но выделение шести даргинских языков, в числе которых и мегебский. Дан-
ная классификация впервые была озвучена нами на заседании Дискуссионно-
аналитического клуба по языковой политике в Институте языкознания РАН, 
также созданного и руководимого Андреем Александровичем. Пользуясь 
случаем, хочу выразить юбиляру огромную благодарность за организацию 
той масштабной работы в коллективе, которая направлена на сохранение и 
изучение малых языков нашей страны (Кибрик 2020) — эта проблема стоит 
очень остро и, если не предпринимать определенных усилий и мер, вполне 
возможно, что через несколько десятилетий мы можем стать очевидцами 
массового исчезновения языков.  

Целью данной статьи является выяснение вопроса, почему мегебцы и му-
гинцы, исторически являющиеся выходцами из одного села, говорят на раз-
ных языках. А.А. Магометов, автор первой мегебской грамматики, пишет, 
что мегебский «сравнительно близок к урахинскому диалекту» (1982: 4). Он 
приводит лишь одну общую черту мегебского и мугинского — наличие ин-
тенсивного фарингального звука х1х1 (1982: 5). В нашей статье показана бли-
зость мегебской речи к кадарскому идиому и всей мекегинско-мюрегинско-
губденской группе диалектов (Муталов 2021: 15).  

Языковых общностей между мегебским и кадарским идиомами, выяв-
ляющихся как в фонетической системе, так и в морфологическом строе, до-
вольно много; они даны в различных наших статьях, и приводить их здесь не 
представляется возможным. Отметим лишь тот факт, что большинство из 
этих явлений встречается только в этих двух идиомах.  

Кадарский диалект относится к севернодаргинскому языку и распростра-
нен на крайней северной точке даргинского ареала. Село Мегеб находится 
также на периферии, только на западной стороне. Вряд ли можно обосновать 
предположение, что один из рассматриваемых диалектов образовался от дру-
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гого, поскольку расстояние между двумя аулами — несколько дней пешей 
ходьбы. По этой же причине исключено и контактное взаимовлияние.  

Тогда наиболее вероятной становится гипотеза, согласно которой носи-
тели этих двух идиомов на каком-то историческом этапе жили вместе или по 
соседству, и говорили на одном языке. Оба идиома разошлись чуть ли не в 
противоположных направлениях, оказались на периферии даргинского ареа-
ла, развивались в иноязычном окружении. Контакты с другими даргинцами 
были минимальными, и они сохранили архаические черты единого языка-
основы, существовавшего, возможно, тысячу — полторы тысячи лет назад.  

И тут закономерен вопрос — почему тогда мугинцы говорят на другом 
языке? Есть два варианта ответа на этот вопрос: а) либо они жили в другом 
месте и вместе с своим языком мигрировали в место нынешней локации; 
б) либо они жили рядом с предками мегебцев и кадарцев, но после миграции 
последних их язык подвергся изменениям. Вторая точка зрения выглядит бо-
лее реалистичной по следующим причинам. По своему грамматическому 
строю мугинский относится к севернодаргинской группе языков. Он распро-
странен в центре других даргинских идиомов и обладает чертами каждого из 
них, поскольку всегда подвергался контактным взаимодействиям. В нем ис-
чезли лабиализованные согласные, как в акушинском, в нем не происходит 
палатализации, как в мекегинском. Самое яркое отличие мугинского от дру-
гих севернодаргинских идиомов заключается в наличии в его звуковом составе 
геминированных согласных. Данные согласные функционируют и в соседст-
вующим с юга муиринском идиоме, относящемся также к севернодаргинской 
группе.  

Объяснением этому факту может послужить следующее обстоятельство. 
Геминированные согласные, которые были представлены в прадаргинском 
языке, в северных идиомах перешли в звонкие смычные и аффрикаты 
(Nikolayev, Starostin 1994: 117). Но в средние века в муиринском и мугинском 
диалектах данные звуки восстановились обратно. Причина этого заключается 
в том, что общество Муира входило в состав Кайтагского уцмийства, наибо-
лее сильного и влиятельного в средневековом Дагестане государства.  

В результате языкового влияния кайтагского на муиринский последним 
были заимствованы не только геминированные согласные, но и некоторые 
морфологические показатели, не характерные для северных диалектов. А из 
муиринского геминаты перешли в речь села Муги, с жителями которого муи-
ринцы имели тесные торгово-экономические связи. И, далее, геминирован-
ные звуки появились также в речи соседнего с аулом Муги поселения Верх-
нее Мулебки.  

Каким был язык, функционирующий в окрестностях села Муги более ты-
сячи лет назад? Все имеющиеся факты говорят в пользу предположения, что 
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это мог бы быть язык, близкий к современному мекегинскому диалекту. 
Предлагаемая нами гипотеза заключается в том, что прародина даргинцев по-
сле их отделения от древних лакцев находилась в верховьях реки Уллучай. 
Было несколько волн миграций предков даргинцев; к наиболее ранним мож-
но отнести переселение даргинцев на юг и восток, где впоследствии праюж-
нодаргинский язык распался на чирагский, кубачинский, ицаринский, кайтаг-
ский, сирхинский и т. д.  

Одна из первых волн миграций была направлена на северо-восток — се-
верные даргинцы обосновались в окрестностях современного села Мекеги 
Левашинского района. В дальнейшем, по мере роста численности, члены со-
общества расселялись от центра по всем направлениям, образуя огромный 
массив мекегиноязычных поселений. То есть вся северная часть даргинского 
ареала изначально говорила на мекегинском, что подтверждается многочис-
ленными языковыми фактами — в самых различных местах обнаруживаются 
селения, речь которых в той или иной мере содержит характерные черты ме-
кегинского диалекта. Они распространены на территории современных Ле-
вашинского, Акушинского, Дахадаевского, Сергокалинского, Карабудахкент-
ского, Буйнакского и Гунибского районов Дагестана.  

В частности, это расположенные на периферии Дахадаевского района се-
ления Дейбук и Харбук, речь которых традиционно относится к муиринскому 
диалекту; речь села Мугри Сергокалинского района, считающаяся говором 
урахинского диалекта, гапшиминская речь, в которой нами были отмечены 
черты мекегинского (Муталов 2022) и др. Как пишет Э.М. Габибова (2003: 
163), описавшая родной дейбукский говор, «старожилы селения Дейбук ут-
верждают, что им ближе и понятнее всех других даргинских диалектов и го-
воров речь селения Мекеги Левашинского района». Примечателен и тот факт, 
что в вышедшем недавно «Диалектологическом словаре даргинского языка» 
С.М. Темирбулатова (2022: 17) относит дейбукский к говорам мекегинского 
диалекта, а харбукский — к говорам мугинского диалекта. Исследователь ре-
чи села Мугри А.С. Исмаилова (2012: 5) приводит в диссертации случаи сов-
падения мугринской речи с губденской и отмечает, что данный говор следует 
разграничить от говоров урахинского диалекта, «к которому в свое время его 
отнесли ученые-языковеды».  

Очередная переселенческая волна носителей мекегинского диалекта была 
направлена на север и восток, в результате чего образовались такие крупные 
поселения, как Кадар, Губден и Мюрего — речь данных селений даргиноведы 
объединяют в одну группу (Абдуллаев 1954; Гасанова 1971). Нужно полагать, 
что со временем от мекегинского отпочковались также другие севернодаргин-
ские идиомы — акушинский, урахинский, мугинский, муиринский — наде-
емся, что будущие реконструкции помогут подтвердить это предположение. 
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Таким образом, существование на значительной территории севернодар-
гинского ареала языка-основы, близкого к современному мекегинскому диа-
лекту, объясняет факт наличия большого количества языковых общностей 
между находящимися на значительном удалении друг от друга и распростра-
ненных на периферии даргинского ареала мегебским и кадарским идиомами, 
носители которых проживали на этой территории и около тысячи лет назад 
мигрировали в северном и западном направлениях. А локализованный в цен-
тре даргинских диалектов мугинский претерпел столько изменений, что стал 
непонятным для мегебцев и кадарцев.  
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