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Abstract
The article describes composite adverbs in the Chamalal unwritten language which is necessary 

for further studies of the language vocabulary. The author tries to explore grammatical groups of com-
plex adverbs. Relevance of the research corresponds to priorities in linguistics — to describe unwritten 
languages   of peoples small in numbers that are threatened with extinction; the current case deals with 
description of complex adverbs of the Chamalal language. 

The introduction provides a short overview of the unique ethno-linguistic Dagestan where on a rela-
tively small area of 50 thousand sq. km. with a population barely exceeding 2 million people — more 
than thirty nationalities speaking different languages have been co-existing for thousands of years. It is 
important to note that multilingualism is a historically constituted objective reality of Dagestan. This 
reality is remarkable because it creates conditions and exceptional order problems that require extraor-
dinary and scrupulous attitudes.

The object of the study are composite adverbs of the Chamalal unwritten language. The subject of 
the study is the semantics and structure of complex adverbs. The aim of the study is the identifi cation, 
classifi cation and system analysis of the ways of composite adverbs formation, determination of their 
signifi cance   and description of semantic features. The problem of the study is the identifi cation, process-
ing and systematization of the composite adverbs. The methods of the study are the lexical analysis and 
diachronic description.

Keywords: Chamalal language, composite adverbs, reduplication, morphonological phenomena, 
spatial and temporal values.
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Академик РАН Г. Г. Гамзатов пишет: 
«…Уникален этноязыковой мир народов 
Дагестана. Мир этот характеризуется более 
тридцати этническими и языковыми еди-
ницами…» [Гамзатов 2001: 23]. «Более по-
ловины <…> языков относятся к категории 
так называемых „бесписьменных‟: на этих 
языках нет письменных памятников, нет 
печатного слова и литературных традиций, 
системы школьного обучения на родном 
языке и родному языку. <…> Языки этих 
народностей <…> более всего, собствен-
но, и нуждаются в общественном интере-
се и внимании, социальной, гуманитарной 
поддержке и заботе, бережном отношении, 
реальной охране и защите от угрозы исчез-
новения», — отмечает академик Г. Г. Гам-
затов [Гамзатов 2005: 35].

Проблема сохранения родных языков 
стоит очень остро. Тревогой за их судьбы 
пронизаны выступления крупнейших деяте-
лей национальной культуры, представите-
лей литературы, искусства и науки. «Это и 
понятно: национальный язык, родное, „ма-
теринское‟ слово — это не просто средство 
общения людей, а духовная житница наро-
да, своего рода вместилище и хранилище 
национального интеллектуального опыта и 
народного мышления, важнейший стержень 
национального самосознания и самочув-
ствования» [Гамзатов 2000: 448–449].  

Изучение бесписьменных языков явля-
ется делом нужным и не терпящим отлага-
тельства: темпы изменения бесписьменных 
языков и диалектов по известным причинам 
повсеместно возрастают. В будущем, если 
мы не успеем зафиксировать бесписьмен-
ные языки и диалекты, информация, необ-
ходимая для языкознания и исторической 
науки, окажется утерянной. По этому по-
воду Т. Е. Гудава писал: «Сравнительно 
небольшой географический ареал распро-
странения тринадцати андийско-дидойских 
языков представляется как весьма пестрая 
(но не лишенная внутренней закономерно-
сти) мозаика языков, диалектов, говоров, 
порой „незаметно‟ переходящих друг в дру-
га. Вычленение самостоятельных единиц из 
этой разноцветной радуги языков — дело не 
из легких. Каждый из этих единиц требует 
самостоятельного описания с учетом дан-
ных диалектов и говоров» [цит. по: Саидова 
1973: 4].

Об этом же говорит и академик Г. Г. Гам-
затов: «… любой язык, даже самого малень-
кого по численности народа, — огромная 

духовная ценность, в нем сконцентрирован 
многотысячный опыт народного мышления, 
он — участник человеческой цивилизации. 
Неразумно, опасно пренебрегать достояни-
ем, воплотившим душу и разум народа, его 
историю и цивилизацию» [Гамзатов 2000: 
449].

Особо актуальна проблема фиксации и 
изучения лексики многочисленных даге-
станских бесписьменных языков, подвер-
женных серьезным изменениям из-за усиле-
ния контактов с литературными языками и 
миграционных процессов. 

Общеизвестно, что главный источник 
обогащения лексики языка — словообра-
зование. В дагестанских языках основны-
ми способами словопроизводства являются 
аффиксация и основосложение, а частны-
ми — транспонирование (переход одной 
части речи в другую по конверсии в широ-
ком смысле: с включением субстантивации 
и адъективации) и конверсия [Хайдаков 
1973: 17–18]. Как пишет Т. А. Чавчавадзе., 
словосложение как один из важнейших раз-
делов языкового творчества «привлекало и 
привлекает внимание учёных как в общея-
зыковедческом, так и в частнолингвистиче-
ском плане, т. е. в плане изучения процесса 
словотворчества и истории отдельных язы-
ков» [Чавчавадзе 1981: 5].

Чамалинский язык (чIамалалдуб 
мисIсI) — один из бесписьменных языков 
Дагестана, входящий в андийскую подгруп-
пу аваро-андо-цезской группы нахско-даге-
станской ветви кавказской языковой семьи, 
где «наиболее древними и богатыми дери-
вационными процессами, как и в других да-
гестанских языках, являются суффиксация 
и словосложение. Суффиксальный способ 
продуктивен при образовании всех знаме-
нательных частей речи, а словосложение 
как способ словообразования наиболее ха-
рактерен субстантивам и наречиям» [Алие-
ва 2003: 82].

«Во многих дагестанских языках сло-
восложение в наречиях развито несколь-
ко слабее, чем в субстантивах, адъективах 
и глаголах» [Комри, Халилов, Халилова 
2015: 576]. Данному вопросу в своих ис-
следованиях уделяли внимание многие 
ученые-дагестановеды. В числе таких ра-
бот следует отметить следующие работы: 
статью «Композиты-наречия в бежтинском 
языке» [Халилов 1981: 65]; монографии — 
«Гунзибский язык» [Исаков, Халилов 2012: 
217–219], «Тиндинский язык» [Магомедова 
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2012: 190–198], «Современный аварский 
язык» [2014: 134–136], «Современный ку-
мыкский язык» [2014: 279–282], «Совре-
менный лезгинский язык» [2009: 227–229], 
«Современный табасаранский язык» [2014: 
318–319], «Грамматика бежтинского языка» 
[Бернард, Халилов, Халилова 2015: 576–
580].

Композиты-наречия в чамалинском язы-
ке представляют собой немногочисленный 
разряд слов, состоящий из двух компонен-
тов. По характеру они являются гомогенны-
ми и гетерогенными. Грамматические от-
ношения между компонентами сложных на-
речий строятся на основе сочинения и под-
чинения. В большинстве случаев наречные 
композиты имеют усиливающее или обоб-
щающее значение. Различаются следующие 
грамматические группы сложных наречий 
(словарный материал взят из «Чамалинско-
русского словаря» [Магомедова 1999]):

1. Композиты, состоящие из двух суще-
ствительных: 

а) существительное + существительное 
в ген., например: абадил-илагьилI ‘ни за 
что, никогда; ни при каких обстоятельствах’ 
(первый компонент заимствован и без вто-
рого не употребляется); 

б) существительное в абс. + существи-
тельное в лок. I: къав-къāвчI ‘подчас, време-
нами, время от времени’ < къāв ‘время’; 

в) существительное в абс. с усечени-
ем гласного а + существительное в абл. I: 
йакIв-йакIвечIō ‘искренне, от всей души’ < 
йакIва ‘сердце’.

2. Композиты, состоящие из существи-
тельного, прилагательного и частицы -да 
со значением приближения к чему-либо: 
макьвчIунчIабда ‘натощак’ < макьв ‘сон’ + 
чIунчIаб ‘безвкусный’ + да.

3. Композиты, состоящие из прилага-
тельного и наречия, например: ахисс-гьикьи 
‘вверх дном’ (< ахисс ‘верхний’ + гьикьи 
‘вниз’), даниссдан ‘в равной мере’ (< данисс 
‘встречный’ + дан ‘навстречу’), иннасс-ин-
надала  ‘постоянно’ (< иннасс ‘когдашний’ 
+ иннадала  ‘вечно’).

4. Композиты, одним из компонентов 
которых является числительное: 

а) количественное числительное в усе-
ченной форме + существительное в абс.: 
эчI-тIуб ‘в двукратном размере’ (< эчIида 
‘два’ + тIуб ‘доля’), лъалътIуб ‘в трёх-
кратном размере’ (< лъалъада ‘три’ + тIуб 
‘доля’) и т. д. Здесь усекается -ида (эчIида 
‘два’) и -ада (лъалъада ‘три’). 

б) количественное числительное + наре-
чие: семкъулI ‘однажды’ [< себ ‘один’ (б — 
выпадает) + мукъулI ‘раз’ (у — выпадает)], 
себ-хIаллахъа ‘спокойно’ (< себ ‘один’ + 
хIаллахъа ‘насилу’), себ-къайдахъа ‘одина-
ково, однотипно’ (< себ ‘один’ + къайдахъа 
‘манерно’) и т. д.; 

в) количественное числительное + ко-
личественное числительное: себечIида ‘не-
сколько’ — себ ‘один’ + ечIида ‘два’.

Из примеров видно, что при образова-
нии сложных наречий происходят неко-
торые морфонологические явления. Так, 
устраняется конечный показатель -б в чис-
лительном себ ‘один’, если следующий 
компонент начинается с губного согласно-
го, так как образуется неудобное для произ-
ношения сочетание двух губных согласных: 
себмукъулI → семкъулI. В других же случа-
ях -б сохраняется независимо от гласного 
или согласного начала второго компонента: 
себечIида, себ-хIалахъа и др. 

5. Композиты, в состав которых входят 
деепричастия: кьури(ддв)-гарāдд ‘кубарем’ 
(< кьур)ла ‘сдвигаться, трогаться (с места)’ + 
гарāла ‘опрокидываться, валиться’), баша-
шēддв ‘свободно’ (< башла ‘выпрямляться’ 
+ шēла ‘сыпать’), бацI)ссIатIви ‘в достатке’ 
(< бацIла // бацI)ла ‘достигать’ + ссIатIвла 
‘прятаться’), биххи-цōлъи ‘с удовольствием, 
с радостью’ (< биххла // бихх)ла ‘радоваться’ 
+ цōлъла ‘беситься (с жиру)’) и т. д.;

6. Композиты со структурой -эчIи ‘са-
мый’ + наречие: эчIи-сс)н ‘с самого начала’ 
(< эчIи ‘самый’ + сс)н ‘впереди’), эчI-бахатIв 
‘к концу’ (< эчI ‘самый’ + бахатIв ‘вслед’).

7. Композиты, состоящие из наречий. 
Эта модель достаточно продуктивна: данни-
битI)д ‘напрямик’ (< данн ‘навстречу’ + 
битI)д ‘прямо, ровно’), гъанкъанō-йехха ‘с 
этих пор’ (< гъанкъанō ‘отсюда’ + йехха ‘на-
зад’), йалъеллълъичIо-йехха ‘с сегодняшнего 
дня, отныне’ (< йалъел ‘сегодня’ + лълъичIо 
+ йехха ‘назад’). 

Семантические признаки в наречиях-
композитах позволяют выделить следую-
щие разряды:

1) сложные наречия места: ахō-гьикьи 
‘сверху вниз’ (< ахō ‘сверху’ + гьикьи 
‘вниз’), ахō-удал ‘поверху’ (< ахō ‘сверху’ 
+ удал ‘туда’), бēхъ-лъалв ‘в окрестности’ 
(< бēхъ ‘кругом’ + лъалв ‘вверх’), икьанō-
илълъала ‘повсюду’ (< икьанō ‘откуда’ + 
илълъала ‘везде’), уданō-ссēл ‘в тех краях’ 
(< уданō ‘оттуда’ + ссēл ‘вперед’), эссбахъе-
лъалв ‘поблизости’ (< эссбахъе ‘рядом’ + 
лъалв ‘вверх’) и т. д.



116

BULLETIN OF THE KIH OF THE RAS, 2016, Vol. 25, Is. 3 

2) сложные наречия времени: йалъел-
ссетI ‘в ближайшие дни’ (< йалъел ‘сегодня’ 
+ ссетI ‘завтра’), йакьи-лъāйл ‘средь бела 
дня’ (< йакьи ‘в середине’ + лъāйл ‘днём’), 
ссетI-ссола ‘на днях’ (< ссетI ‘завтра’ + 
ссола ‘послезавтра’, сунлъичI-сс)н ‘позавче-
ра’ (< сун ‘вчера’ + сс)н ‘впереди’ и т. д.

По поводу образования сложных на-
речий времени П. Т. Магомедова отмеча-
ет: «Временные отношения в чамалинском 
языке выражаются и сложными наречиями, 
образованными разными путями. Часть из 
них образована повторением основы с при-
бавлением к ней какого-либо элемента (ча-
стицы -да — к наречиям и аффикса — одно-
го из пространственных падежей — к име-
нам): бакъ-бакъа-да ‘частенько’ (ср. бакъа 
‘быстро’), йā-да-йā ‘только что’ (ср. йā ‘те-
перь’), къав-къāв-чI ‘временами’ (ср. къāв 
‘время’), милъ-чIо-милъ ‘день ото дня’ (ср. 
милъ ‘день’), йегьи-чIо-йегьи ‘год от года’ 
(ср. йегьи ‘год’)» [Магомедова 1991: 96].

В ряде сложных наречий времени ком-
поненты представляют собой основы с 
разными пространственными или времен-
ными значениями. Некоторые компоненты 
носят антонимический характер: йалъел-
ссетI ‘в ближайшие дни’ < йалъел ‘сегод-
ня’ + ссетI ‘завтра’), ах-гьикьан ‘подряд’ 
(< ах ‘наверху’ + гьикьан ‘внизу’), ини-гье-
кьан ‘изредка’ (< ини ‘внутри’ + гьекьан 
‘снаружи’), бахатIв-сс)н ‘один за другим’ 
(< бахатIв ‘за чем-либо’ + сс)н ‘впереди’), 
бакьан-сс)н ‘изредка’ (< бакьан ‘меж’ + сс)н 
‘впереди’), гьикьанōда-ахи ‘с самого нача-
ла’ (< гьикьанō ‘снизу’ + да + ахи ‘наверх’), 
ссинōда-āл ‘с самого начала’ (< ссинō ‘спе-
реди’ + да + āл ‘сюда’), йāлълъичIо-йехха 
‘отныне’ (< йā ‘теперь’ + лълъичIо + йехха 
‘прочь’), эчIи-сс)н ‘вначале’ (< эчIи ‘самый’ 
+ сс)н ‘впереди’).

Часть сложных наречий времени пред-
ставляет собой результат лексикализации 
словосочетаний: ссетIелъада ‘завтра вече-
ром’ (< ссетI ‘завтра’ + йелъада ‘вечером’), 
сунлъахъв ‘вчера вечером’ (< сун ‘вчера’+ 
лъахъв ‘сегодня вечером’), сунлъичI-сс)н 
‘позавчера’ (< сун ‘вчера’ + лълъи-чI + сс) 
‘раньше’), йакьелъачI ‘в полночь’ (< йакь 
‘середина’ + йелъа ‘ночь’ + -чI), йакьилъāйл 
‘средь бела дня’ (< йакьи ‘середина’ + 
лъāйл ‘днём’), гьанссагIалI ‘сейчас’ (< гьанб 
‘этот’+ сагIат ‘час’ + -илI). Данный истори-
ческий способ образования наречий носит 
лексико-синтаксический характер.

Основы некоторых композитов, транс-
формируясь, превращаются в суффиксои-
ды. Так, значения двух композитов — йа-
гьина ‘в этом году’, йалъел ‘сегодня’ — вос-
станавливаются только этимологическим 
путём. Ср. йалъел ‘сегодня’ (< йā ‘теперь’ 
+ лъāйл ‘днём’); йагьина ‘в этом году’ (< йā  
‘теперь’ + йегьин ‘год’).

Пространственные отношения в чама-
линском языке могут трансформироваться 
во временные. В одних случаях временные 
значения развиваются на базе простран-
ственных без изменений в слове — на уров-
не полисемии (сс)н ‘впереди’ и ‘раньше’, 
эчIисс)н‘в начале’ и ‘сперва’, ини-гьекьан 
‘смежные’ — о комнатах и ‘изредка’); в дру-
гих же случаях происходит лексикализация 
пространственных наречий и послелогов 
(результат окаменения классных показате-
лей в одной из форм). Лексикализованные 
формы могут использоваться и при образо-
вании сложных слов с временной семанти-
кой: йахатIв ‘потом’, ‘затем’ (ср. йахатI II, 
IV, V кл., вахатIв I кл., бахатIв III кл. ‘вслед 
за кем-либо’), гьанкьано-йехха ‘с этих пор’, 
гьундкьано-йехха ‘с тех пор’ (ср. йехха II, IV, 
V кл., вехха I кл., бехха III кл. ‘вспять’) [Ма-
гомедова 1991: 96–97].

3) cложные наречия образа действия: 
ахō-лъало ‘поверхностно’ (< ахō ‘сверху, 
поверх’ + лъало ‘сверху’), гьункьла-гьанкьла 
‘всё равно, в любом случае’ (< гьункь + ла 
‘так, точно так’ + гьанкь + ла ‘так, таким об-
разом’), инийō-ахъе ‘исподтишка’ (< инийō 
‘изнутри’ + ахъе ‘здесь, на этой стороне’).

4) cложные наречия меры и степени: 
бēгъв-бегъв ‘помногу’ (< бēгъв ‘много’), 
кванлъ-къванлъуб ‘понемногу’ (< кван-

лъуб ‘немного’), окьōлда-окьōл ‘слиш-
ком’(< окьōл ‘столько, настолько’), 
семкъулIда-семкъулI ‘единственный раз’ (< 
семкъулI ‘раз’).

Отдельный тип составляют композиты, 
первый компонент которых выражен знаме-
нательной частью речи, а второй не облада-
ет самостоятельным лексическим значени-
ем: лъедида-къинида ‘без страха’ (< лъедида 
‘не страшась’ + ?); микIуб-илаб ‘мало, не-
много’ (< микIуб 'маленький" + ?) и т. д. Та-
ких композитов-наречий немного.

Редупликация в свою очередь играет су-
щественную роль в образовании компози-
тов-наречий. Повторы, как известно, имеют 
усиливающее или дополняющее значение, 
например: авза-гъавза ‘вперемешку’(< ав-
зла ‘смешиваться’), кванлъ-кванлъуб ‘понем-
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ногу’ (< кванлъуб ‘немного’), микI-микIуб 
‘помалу’ (< микIуб ‘малый’) и т. д. 

Различаются следующие разряды повто-
ров:

а) повторы, образованные путем удвое-
ния основ наречий времени: зама-заманачIō 
‘временами’ (< заманачIō ‘со временем’), 
ссетI-ссетIкIуле ‘по утрам’ (< ссетIкIуле 
‘утром’) и т. д. Не все наречия времени мо-
гут редуплицироваться. Таковы, например, 
наречия йалъел ‘сегодня’, сун ‘вчера’, ссасс 
‘в прошлом году’ и т. п. 

б) повторы, образованные путём удво-
ения основ наречий места: сIсIидв-сIсIидв 
‘очень далеко’ (< сIсIидв ‘далеко’) и т. д. 
В некоторых случаях первые компонен-
ты представлены не в полной форме: эсс-
эссбахъе ‘очень близко’ (< эссбахъе ‘близ-
ко’).

в) повторы, образованные путём удво-
ения основ имён существительных: бутIа-
бутIа ‘по частям’ (ср. ав. бутIа ‘часть’), 
кьер-кьер ‘по слоям’ (< кьер ‘слой’), тIел-
тIел ‘по группам’ (< тIел  ‘группа’) и т. д. В 
этой категории основы имен существитель-
ных заимствованы из близкородственного 
аварского языка.

Имеют место и наречия-повторы, заим-
ствованные из разных (например, аварско-
го) восточных языков: ахир-къад ‘наконец’ 
(< араб. ахир ‘конец’ + авар. къад ‘днём’), 
нагегь-надир ‘изредка’ (< перс. нагагь ‘вне-
запно, неожиданно; нечаянно’ + араб. надир 
‘редкий, редкостный’), сагъ-саламат ‘в до-
бром здравии’ (< араб. сагъ ‘здоровый, ис-
тинный, целый’ + араб. саламат ‘безопас-
ность, спасение, здравость’).

Таким образом, в чамалинском языке 
встречаются композиты-наречия: 1) состо-
ящие из двух субстантивов; 2) состоящие 
из субстантива и адъектива с частицей -да; 
3) состоящие из прилагательного и наречия; 
4) один из компонентов которых является 
числительным; 5) в состав которых входят 
деепричастия; 6) состоящие из наречий. 

По семантическим признакам в них вы-
деляются следующие разряды: а) сложные 
наречия места; б) сложные наречия време-
ни; в) сложные наречия образа действия; 
г) сложные наречия меры и степени. 

Отмечены следующие виды редуплика-
ций: а) повторы с удвоением основ наречий 
времени; б) повторы с удвоением основ на-
речий места; в) повторы с удвоением основ 
субстантивов; г) наречия-повторы, заимство-
ванные из аварского и андийских языков.
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Аннотация: Статья посвящена описанию композитов-наречий в бесписьменном чамалин-
ском языке, что необходимо для дальнейшего выяснения состава лексики языка. Исследова-
ние отвечает главной задаче сегодняшнего дня — описанию бесписьменных языков малочис-
ленных народов, находящихся под угрозой исчезновения, в данном конкретном случае — опи-
санию сложных наречий чамалинского языка. Дается классификация грамматических групп 
композитов-наречий, системный анализ способов их образования, определение их значения и 
характеристика семантических признаков. Во введении сделан небольшой экскурс в уникаль-
ный этноязыковой мир Дагестана, где на относительно небольшой территории в 50 тыс. км2 с 
населением, едва превышающим 2 млн. человек, в течение тысячелетий функционирует более 
тридцати народностей, говорящих на разных языках. Важно отметить, что многоязычие — 
исторически сложившаяся объективная реальность Дагестана. И данность эта примечательна 
тем, что создаёт условия и проблемы исключительного порядка, требующие к себе неординар-
ного и щепетильного отношения.

Ключевые слова: чамалинский язык, наречия-композиты, редупликация, морфонологи-
ческие явления, пространственные и временные значения.
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