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Аннотация: В статье исследуется один и актуальных и нерешённых вопросов 
аварской грамматики – вопрос образования косвенной основы имени суще-
ствительного. Предлагается новая классификация типов образования кос-
венной основы, адекватно отражающая языковые факты. Попутно решаются 
важные для морфемного строя аварского языка вопросы классификации 
структурных единиц, образующих косвенную основу. Определяется грамма-
тический статус основообразующих элементов. 
Выявляется, от какого структурного типа корневых морфем образует кос-
венную основу каждый из основообразующих суффиксов. Описаны фоне-
тические процессы, имеющие место при образовании косвенной основы: 
различные чередования корневых гласных, синкопа (выпадение гласного 
между согласными), перенос акцентуации и т.д. 
Наблюдения и выводы, содержащиеся в работе, подтверждаются достаточ-
ным количеством примеров, что обеспечивает достоверность полученных 
результатов.
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детерминативный суффикс.
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INCOMPLETE STEM OF NOUNS 
IN THE AVAR LANGUAGE
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Summary: The article considers one of the most urgent and still 
argumentative issues of the Avar grammar, i.e. the problem of formation 
of the incomplete stem of nouns. The author suggests a new approach 
to classifying the types of incomplete stem, which more properly 
reflects the language matters. At the same time, the article also solves 
some important for Avar’s morphology questions connected with the 
classification of the structures, forming incomplete stem, as well as 
grammar status of stem-formation elements. 
The article also reveals the number of structural types of the root 
morphemes, depending on each of the stem-formation affixes. There are 
also described such phonetic processes connected with the incomplete 
stem-formation as root vowels exchange, syncope, accent changes, etc. 
All the conclusions are confirmed by a number of examples, thus proving 
the true results of the research.
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Морфемный строй аварского языка изучен только 
на уровне лексемной морфологии: установле-
ния структуры слова, классификации по частям 

речи, определения характера образования лексико-
грамматических единиц их парадигматики и синтагмати-
ки. С точки зрения структурной организации именная и 
глагольная лексема изучена относительно неплохо.

Иначе обстоит дело с морфемной морфологией. Не 
изучена структурная организация самой морфемы – 
важнейшего элемента языка. Не установлена роль 
гласных в морфемообразовании. Этот факт, безуслов-
но, свидетельствует об актуальности исследуемого 
вопроса. В данной статье мы преследовали цель – ис-
следовать принципы образования косвенной основы 
имени существительного аварского языка. Строгого 
определения терминов морфема и корень нет, не толь-
ко в научной литературе по аварскому языку, но и в це-
лом в кавказоведении. На наличие данной проблемы 
также и в общем языкознании указывает В.А. Плунгян: 
«различие между корневыми и аффиксальными мор-
фемами представляется интуитивно очевидным, но в 
действительности оно с трудом поддается формализа-
ции. Нам не известно ни одного эффективного опреде-
ления корня и аффикса» [1, с. 81]. 

Новой в данной статье является попытка опреде-
ления типов косвенной основы, исходя из структурной 
организации корневой морфемы и детерминативного 
суффикса. Новым является также определение грамма-
тического статуса основообразующих морфем, которые 
неоднозначно трактуются в авароведении. Теоретиче-
ская значимость статьи определяется постановкой и 
решением важных для авароведения вопросов осново- 
и морфемообразования. Материал статьи может быть 
применён при составлении сравнительно-исторической 
грамматики аваро-андо-цезских языков.

 Первый опыт деления имен аварского языка на типы 
склонения принадлежит А. Шифнеру [2]. В основу типов 
склонения А. Шифнер кладет способы образования ро-
дительного падежа. Следует отметить, что этот принцип 
сохраняется и по сей день. Традиционно в аварском язы-
ке принято выделять множество способов образования 
косвенной основы имени существительного. Большин-
ство исследователей придерживается классификации 
Г.И. Мадиевой [3, с. 73-74], которая выделяет в аварском 
литературном языке следующие восемь типов образо-
вания косвенной основы: 

1. Именная основа остается без изменения, косвен-
ная основа совпадает с прямой основой (оконча-

DOI 10.37882/2223-2982.2021.12-2.23



167Серия: Гуманитарные науки №12-2 декабрь 2021 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ния присоединяются непосредственно к основе 
именительного падежа): бо «войско» – бо-ца, баба 
«мама» – баба-ца и т.д. На наш взгляд, косвенная 
основа в данном случае не представлена, речь, по 
всей видимости, идет здесь о прямой основе. Кос-
венная основа не может совпадать с прямой. Есть 
только два варианта: основа имени существитель-
ного может быть или прямой, или косвенной. 

2. Косвенная основа образуется путем наращения 
гласных к форме именительного падежа (выде-
лено нами – З.М.): канн «лучина» – канн-а-ца; гьан 
«мясо» – гьана-ца и т.д. Здесь, очевидно, имеет ме-
сто присоединение гласных к прямой основе, а не 
форме именительного падежа. Во-первых, смеши-
ваются разноуровневые понятия: падеж и основа. 
Падеж относится к синтаксическому уровню язы-
ка, а основа – к морфемному и морфологическо-
му. Во-вторых, не определён грамматический ста-
тус гласных -а-, у-, -о-, -и-, неясно, какую функцию 
они выполняют в данных примерах. 

3. Косвенная основа образуется изменением конеч-
ного гласного исходной основы: ччугIа «рыба» – 
ччугIи-ца, чухъа «черкеска» – чухъи-ца, рагIи «сло-
во» – рагIу-ца, лъади «жена» – лъаду-ца и т.д. 

4. Наращение гласного (а, и) сочетается выпадением 
гласного в исходной основе, но перед окончани-
ем наращиваются гласные: гудур «капкан» – гудр-
а-ца, чIимих «камешек» – чIинх-и-ца, борохь «змея» 
– борхь-и-ца, каратI «дыра» – картI-и-ца, гIеретI 
«кувшин» – гIертI-и-ца и т.д. 

5. Наращение гласного вызывает ассимиляцию кор-
невого гласного: нус «нож» – нос-о-ца, муч «про-
со» – моч-о-ца, бел «лопата» – бол-о-ца, пер «лук» 
– пор-о-ца и т. д. 

6. В косвенной основе меняются оба гласных ис-
ходной основы, например: бече «теленок» – бач-
и-ца, хIетIе «нога» – хIатI-и-ца, чIорто «тряпка» – 
чIарт-и-ца и т.д. 

7. Выпадение конечного звука сопровождается на-
ращением слога -да, например: ццин «зло, гнев» – 
цци-да-ца, лъим «вода» – лъа-да-ца, гIака «корова» 
– гIак-да-ца. 

8. Косвенная основа образуется путем наращения 
ряда слогов -за, -зу, -ро, -лу, -ду. -ву: мугъ «спина» 
– мугь-за-ца; кIал «рот» – кIал-зу-ца; нух «дорога» 
– нух-лу-ца; моцI «луна» – моцI-ро-ца; бо «войско» 
– бо-ду-л; си «башня» – си-ву-л и т.д. Здесь также не-
ясен грамматический статус языковых единиц -да, 
-за, -зу, -ро, -лу, -ду. -ву.

На наш взгляд, в аварском литературном языке мож-
но выделить всего два типа образования косвенной 
основы. Первый тип из общепринятой в авароведении 
классификации основ отпадает, поскольку здесь нет кос-
венной основы, все примеры, приведённые автором, 
представляют прямую основу. Второй, третий, четвёр-

тый, пятый и шестой типы можно объединить, поскольку 
во всех эти типах косвенная основа образуется одина-
ково: посредством вокалических суффиксов косвенной 
основы (-а-, -о-, -у-, -и-, -е-). В данных случаях принцип 
образования один и тот же. Внутри данного типа можно 
выделить подтипы, в зависимости от чередования кор-
невых гласных.

Седьмой и восьмой типы также можно объединить, 
здесь косвенная основа образуется посредством детер-
минантов структуры СГ (-да-, -ду-,-за-, -зу-, -ро-, -лу- ). 

 Следовательно, в аварском языке представлены 
два типа образования косвенной основы: 1) присоеди-
нением к корневой морфеме вокалических суффиксов 
косвенной основы: -а-, -о-, -у-, -и-, -е-; 2) присоединени-
ем к корневой морфеме основообразующих суффиксов 
структуры СГ: -да-, -ду-,-за-, -зу-, -ро-, -лу-.

В качестве вокалических суффиксов, образующих 
косвенную основу, в аварском языке употребляются все 
гласные: 

-а-: бокь «хлев» – бокь-а-, канн «лучина» – канн-а-, 
гьан «мясо» – гьан-а-, цер «лиса» – цар-а-, халкъ «на-
род» – халкъ-а-, шавкъ «страсть» – шавкъ-а- и т.д.
-о-: гIус «зуб» – гIос-о-, мугь «зерно» – могь-о-, нус 
«нож» – нос-о-, гъветI «дерево» – гъотI-о-, кечI 
«песня» – кочI-о-, пер «лук» – пор-о-, оц «бык» – оц-
о-; тIегь «цветок» – тIогь-о-, гьури «ветер» – гьор-о-, 
риди «сыворотка» – род-о- и т.д. 
-у-: махх «железо» – махх-у-, нах «масло» – нах-у-, 
рагъ «война» – рагъ-у-, ракь – «земля» – ракь-у-, 
лъади «жена» – лъаду-, гIеч «яблоко» – гIеч-у-, гIарац 
«серебро» – гIарц-у-, хIалтIи «работа» хIалтI-у-, 
ицц «родник» – ицц-у- и т.д.
-и- ах «сад» – ах-и-, ботI «вяз» – ботI-и, бече «теле-
нок» – бач-и-, кьили «седло» – кьол-о-, кьибил «ко-
рень» – кьолб-о-, гарцI «кузнечик» – гарцI-и-, гулла 
«пуля» – гулл-и-, магІ «гвоздь» – магI-и-, рохь «лес» 
– рохь-и-, хIетIе «нога» – хIатI-и-. 
-е-: ракI «сердце» – рекI-е-, цІа «огонь» цІе-.

Что касается грамматического статуса данных струк-
турных единиц, неоднозначно трактуемых в аваро-
ведении, то их можно квалифицировать как основоо-
бразующие суффиксы или (по другой терминологии) 
детерминативные суффиксы, поскольку они детермини-
руют (определяют) косвенную основу имени существи-
тельного. Посредством детерминативного суффикса 
-а- образуют косвенную основу имена существительные 
с корневой морфемой двух структурных типов: СГС и 
СГСГС – это наиболее распространенные типы корне-
вых морфем имени существительного, следовательно, 
детерминативный суффикс -а- является самым распро-
страненным суффиксом, образующим косвенную основу 
имени существительного. При образовании косвенной 
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основы имени существительного посредством детерми-
нативного суффикса -а- наблюдаются следующие фоне-
тические процессы: 

1. чередование -е- → -а-, обусловленное регрес-
сивной ассимиляцией. Основообразующий суф-
фикс -а- уподобляет себе корневую гласную -е-, 
например: къед «стена» – къад-а-, гъеж «рука» 
– гъаж-а-; цер «лиса» – цар-а- и т.д. При образова-
нии косвенной основы от имен существительных 
с корневыми гласными -а- и -у- фонетические про-
цессы не наблюдаются, корневая морфема сохра-
няет свою структуру, например: цIцIад «дождь» – 
цIцIад-а, гьан «мясо» – гьан-а- и т.д. 

2. синкопа (выпадение гласного между соглас-
ными): гудур «капкан» – гудр-а -, кутан «плуг» – 
кутн-а-, чакъал «шакал» – чакъл-а -, ригьин «бра-
косочетание» – ригьн-а-, хIухьел «пар» – хIухьл-а-, 
гьумер «лицо» – гьурм-а- и т.д. Выпадение второго 
корневого гласного при образовании косвенной 
основы от имен существительных посредством 
детерминатива -а- происходит в именах со струк-
турой СГСГС. Во всех случаях основообразующий 
суффикс -а- является ударным.

Не менее распространено образование косвенной 
основы имени существительного посредством суффикса 
-и-. В отличие от суффикса -а- «употребление суффикса 
-и- не имеет структурных ограничений» [4, с. 17]. При об-
разовании косвенной основы имени существительного 
посредством детерминативного суффикса -и- наблюда-
ются следующие фонетические процессы:

1. аблаут: корневые -е- (реже -о-) → -а-: 
При образовании косвенной основы при помо-
щи суффикса -и- в именах существительных со 
структурой СГС корневая гласная -е- переходит в 
-а-, например: лъен «вилы» – лъан-и-, квен «еда» – 
кван-и-, ххер «трава» – ххар-и- и т.д.
Корневые а, и, у, о за единичными исключениями 
(тIинчI «птенец» – тIанчI-и) сохраняются в кос-
венной основе без изменений: хьаг «кастрюля» 
– хьаг-и-, хьит «обувь» – хьит-и-, заз «колючка» – 
заз-и-, кIул «ключ» – кIул-и- и т.д.

2. аблаут: корневые -е- (реже -о-) → -а- + синкопа: 
В именах существительных структуры СГСГ 
первая корневая гласная -е- или -о-, подверга-
ется аблауту, вторая – синкопе, например: гъе-
ду «ворона» – гъад-и-, кету «кошка» – кат-и-, 
хIетIе «нога» – хIатI-и-, бече «теленок» – бач-и-, 
къоно «плита» – къан-и-, хоно «яйцо» – хан-и- и 
т.д. Если  первая корневая гласная в двусложных 
именах существительных структуры СГСГ, СГССГ и 
СГСГС представлена -а-, -и- или -у-, она остается в 
косвенной основе неизменной, а вторая корневая 
гласная подвергается синкопе: хъаба «кувшин» – 
хъаб-и-, гIанса «трость» – гIанс-и-, хъазан «котел» – 
хъазн-и-, но: сордо «ночь» – сард-и- -о- → -и-)

3) синкопа + синкопа: 
В многосложных именах существительных струк-
туры СГСГСГ синкопе подвергаются сразу два 
гласных основы (последний и предпоследний), 
поскольку оказываются в безударной позиции 
в результате закрепления ударения на суффик-
се косвенной основы -и-: гъадаро «тарелка» – 
гъадр-и-, хIелеко «петух» – хIелк-и-, могоро «рычаг» 
– могр-и-, можоро «жребий» – можр-и- и т.д. При 
образовании косвенной основы односложных 
имён существительных структуры СГС, СГСС по-
средством суффикса -у- корневые гласные не 
изменяются, меняется только акцентуация – уда-
рение переходит на суффикс косвенной основы: 
бакъ солнце» – бакъ-у-, рагъ «война» – рагъ-у-, гIетI 
«пот» – гIетI-у-, гIор «река» – гIор-у-, хIарщ «грязь» – 
хIарщ-у-, нах «масло» – нах-у- и т.д.

При образовании косвенной основы имён суще-
ствительных структуры СГСГ, СГССГ, СГСГС посредством 
детерминативного вокалического суффикса -у- вторая 
корневая гласная подвергается синкопе: лъади «жена» 
– лъад-у-, ракъи «голод» – ракъ-у-, сали «песок» – сал-у-, 
рекьи «пахота» – рекь-у-, рокьи «любовь» – рокь-у-, гIарац 
«деньги» – гIарц-у- и т.д.

Посредством суффикса -о- образуются косвенные ос-
новы от имён: а) структуры СГС: кор «общественная печь» 
– кор-о-, бел «лопата» – бол-о-; б) структуры ГС: оц «бык», 
«вол» – оц-о-; в) структуры СГСГ: бугIа «голозерный ячмень» 
– богI-о-; г) структуры СГССГ гIаштIи «топор» – гIоштI-о-; 
д) структуры СГССГС: кьенссер «бровь» – кьонсср-о-, лачен 
«сокол» – лочн-о- , габур «шея» – горб-о- и др. 

Односложные имена существительные образуют кос-
венную основу при помощи суффикса -о-, если они име-
ют в прямой основе корневые -е-, -у-, -о-, например: бел 
«лопата» – бол-о-, къверкъ «лягушка» – къоркъ-о-, тIегь 
«цветок» – тIогь-о-, тIутI «муха» – тIотI-о-, гIус «зуб» – 
гIос-о-, мугь «зерно» – могь-о- , оц «бык» – оц-о- и т.д.

При этом наблюдается делабиализация корневых ла-
биализованных согласных: гъветI «дерево» – гъотI-о-, 
къверкъ «лягушка» – къоркъ-о- и т.д. 

Двусложные слова с конечными гласными при об-
разовании косвенной основы теряют их: гьури «ветер» 
– гьор-о-, кьили – «седло» кьол-о-, риди «сыворотка» – 
род-о-, жини «долото» – жон-о-, лага «тело, часть тела» 
– лог-о-, гIащтIи «топор» – гIощтI-о-, зани «надгробная 
плита», «межа» – зон-о- и т.д.

Двусложные слова с согласным исходом теряют 
гласный второго слога, например: хханжар «кинжал» 
– ххонжр-о-, габур «шея» – горб-о-, тIагъур «шапка» – 
тIогър-о- и т.д. Здесь имеет место метатеза согласных 
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(б → л): цIцIибил «виноград» – цIцIолб-о-, хьибил «бок» 
– хьолб-о-, кьибил «корень» – кьолб-о-, сибил «угол» – 
солб-о-.

При образовании косвенной основы двусложных 
имён существительных структуры СГСГС посредством 
суффикса -о- наблюдается чередование -и- → -о-, обу-
словленное регрессивной ассимиляцией.

Посредством детерминативного суффикса -и- обра-
зуют косвенную основу имена существительные с кор-
невой морфемой следующих структурных типов: а) СГС: 
къор «капкан» – къор-и-, гьад «липа» – гьад-и-, заз «колюч-
ка» – заз-и-; б) СГСГ: гулла «пуля» – гулл-и-, хоно «яйцо» 
– хан-и-; в) СГСС: гвенд «яма» – гванд-и-, тIинчI «детеныш» 
– тIанчI-и-, кIерт «ослёнок» – кIарт-и-. Корневые глас-
ные имен структуры СГС и СГСГ при этом остаются неиз-
менными, а корневая гласная имен структуры СГСС под-
вергается чередованию: е → а и и → а.

Посредством детерминативного суффикса -е- образу-
ет косвенную основу только одна лексема [5, с. 123], это 
слово ракI «сердце» – рекI-е-. 

В аварском языке представлены также основообра-
зующие суффиксы имени существительного структуры 
СГ: -ду-, -до-, -да-, -за-, -зу- -ро, -лу.

Посредством суффикса -ду- образуются косвенные 
основы имен существительных следующих структурных 
типов: а) [СГ]: би «кровь» – би-ду-, бо «войско» – бо-ду-, 
хIе «воск» – хIе-ду-, цIа «огонь» – цIа-ду, чу «лошадь» – 
чо-ду- и т.д.; б) [СГС]: бекI «альчик» – букI-ду-, гохI «холм» 
– гохI-ду-, хер «трава» – хур-ду-, тIегь «цветок» – тIугь-
ду- и т.д.; в) [СГССГ]: багIли «черешня» – багIли-ду-, бах-
ча «огород» – бахча-ду-, горцIо «смородина» – горцIо-
ду-, кваркьи «крыло» – кваркьи-ду- и т.д.; в) [СГСГ]: ракьа 
«кость» – ракьа-ду-, магьи «слоновая кость» – магьи-ду-, 
жага «вишня» – жага-ду-, ражи «чеснок» – ражи-ду- и т.д.; 
г) [СГСГССГС]: чIакIултIан «свёкла» – чIакIултIа-ду-; д) 
[ГСГ]: ябу «кляча» – ябу-ду-. 

У имен существительных с корневой морфемой на 
гласный ауслаут (структурные типы [СГ] и [СГСГ]) кор-
невые гласные (-а-, -и-, -о-, -е-, - у-) остаются неизменны-
ми. М.Е. Алексеев допускает более поздний характер 
использования в литературном языке аффикса -ду- у 
этих имен. «Диалекты, как представляется, сохраняют 
более древнее состояние, ср. ражи «чеснок» – косв. 
осн.: лит. ражи-ду-, но анц. ножо-, андл. ружо- //рижи- 
(последний вариант – результат выравнивания); жини 
«кайло» – ков. осн.: лит. жини-ду-, но анц. жоно-, андал. 
жоно- // жини-» [4, с. 22].

У имен существительных с корневой морфемой 
структуры [СГС] корневой гласный -о- (бох, гохI) не под-

вергается изменениям при образовании косвенной ос-
новы. Корневой гласный -е- (бекI, хер, тIегь, ххеч, лъен) 
переходит в -у-. Если в ауслауте корневой морфемы 
структуры СГС представлены сонорные согласные м, н, 
то они подвергаются синкопе: цIцIум «орел» – цIцIу-ду-; 
хьон «семя» – хьо-ду- и т.д.

Посредством суффикса -да- образуются косвенные 
основы структурных типов: а) [СГС]: мухь «плата» – мухь-
да-, рахь «молоко» – рахь-да-, лълъим «вода» – лълъа-да-; 
б) [СГСГ]: гIака «корова» – гIак-да-, мачIу «кремень» – мачI-
да-, рахъу «зола» – рахъ-да -; в) [СГССГ]: гIанкIу «курица» 
– гIанкIу-да-. 

Предстоит выяснить в случаях с примерами лълъим 
«вода» – лълъа-да- и ццин «желчь» – цци-да- (диал. цца-
да-) чем является консонант -д-: компонентом основоо-
бразующего суффикса -да- или компонентом корневой 
морфемы, полученным в результате перехода -м и -н в 
-д-. Как нам представляется, в данных примерах -д- яв-
ляется компонентом корневой морфемы, полученный в 
результате чередования -м- → -д- и -н- → -д- .А.С. Чикоба-
ва и И.И. Церцвадзе также обращают внимание на двой-
ственный характер компонента -д- в примерах. В боль-
шинстве случаев компонент -д- является «вставочным 
согласным», который наращивается к косвенной основе 
(рахь – рахь-да- «молоко»), в другом – является результа-
том чередования конечного согласного прямой основы 
(ццин – ццид-а – «желчь») [5, с. 119]. 

Посредством суффикса -до- образуются косвенные 
основы лишь двух имён существительных: квер «рука» – 
ко-до- и зоб «небо» – зо-до-. В первом случае (квер – ко-
до-) происходит делабиализация анлаутного согласного 
и синкопа ауслаутного. Во втором случае – синкопа аус-
лаутного согласного. 

Посредством суффикса -зу- образуются косвенные 
основы имен существительных следующих структурных 
типов: а) [СГС]: бер «глаз» – бер-зу-, гІин «ухо» – гІин-зу-, 
кIал «рот» – кIал-зу-, кIветI «губа» – кIветIал-зу-, мацIцI 
«язык» – мацIцIал-зу-, рачIчI «хвост» – рачIчIал-зу- и т.д.; б) 
[СГСГ]: нодо «лоб» – надал-зу-, наку «колено» – накал-зу-, 
нилъу «подбородок» – нилъал-зу-, тIину «дно» – тIинал-
зу-; в)[СГСГС]: керен «грудь» – каран-зу-; г) [СГГС]: гьуэр 
«легкое» – гъуъру-зу-; д) [ГСГ] эгъе «пятка» – агъал-зу- и т.д. 

Как видим, основная часть этих лексем относится 
к соматизмам. Ещё П.К. Услар отмечал, что среди всех 
суффиксов, образующих косвенную основу, более рас-
пространён показатель -зу-, встречающийся в названи-
ях частей тела [6, с. 58]. М.Е. Алексеев считает, что «сюда 
следует отнести и мугъ-за- с изменённым вокализмом, 
косвенная основа образуется с помощью только -зу- в 
небольшом числе слов, оканчивающихся на сонорный 
(керен «грудь», кIал «рот», гIин «ухо», бер «глаз»), оформ-
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ляясь в большинстве случаев сложным суффиксом -ал-
зу-. Первый компонент этого суффикса формально со-
впадает с показателем множественности и с окончанием 
генитива (-а- – суффикс косвенной основы, -л – суффикс 
генитива). В целом представляется правдоподобной 
связь этого компонента и с тем, и с другим аффиксом, 
однако в данных примерах ударность -ал- позволяет 
отдать предпочтение форме генитива (суффикс косвен-
ной основы -а- всегда ударный, в то время как суффикс 
множественного числа -ал, как правило, безударный). 
Что касается элемента -зу-, то его происхождение можно 
увязывать с суффиксом -аз-, маркирующим косвенную 
основу множественного числа» [4, с. 18]. Элемент -з- в 
суффиксе -аз-, маркирующем косвенную основу множе-
ственного числа, А.С. Чикобава и И.И. Церцвадзе считали 
фонетическим вариантом суффикса -д-» [5, с. 121].

Посредством суффикса -за- образует косвенную ос-
нову лишь одна лексема: мугъ «спина» – мугъ-за-. Суф-
фиксы -ро и -лу также встречаются в единичных случаях: 
моцIцI «луна» – моцIцI-ро-, нух «дорога» – нух-лу-. Среди 
основообразующих суффиксов структуры СГ наиболь-
шее распространение получили суффиксы -ду-, -да-.

Проведенный в статье анализ позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. В аварском литературном языке следует выделить 
два типа образования косвенной основы имени 
существительного. Первый тип представляет со-
бой образование косвенной основы посредством 
присоединения к корневой морфеме вокаличе-
ских детерминативных суффиксов. Второй тип 
представляет собой образование косвенной осно-
вы посредством присоединения к корневой мор-
феме детерминативных суффиксов структуры СГ.

2. В качестве вокалических суффиксов, образующих 
косвенную основу, в аварском языке употребля-
ются все гласные: -а-, -о-, -у-, -и-, -е-. Основообразу-
ющие суффиксы структуры СГ представлены сле-
дующими единицами: -да-, -ду-,-за-, -зу-, -ро-, -лу-. 

3. Данные структурные единицы, неоднозначно 
трактуемые в авароведении, получили в статье 
грамматический статус, исходя из выполняемой 
ими функции: они квалифицируются как основоо-
бразующие или детерминативные суффиксы.

4. Среди вокалических суффиксов наибольшее 
распространение получил детерминативный 
суффикс -а-, наименьшее – суффикс -е- (только в 
одном слове). Среди суффиксов структуры СГ наи-
большее распространение получили -ду- и -да-, 
наименьшее – -ро и -лу- (встречаются в единичных 
случаях).
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