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Ареальные исследования тюркских языков Кавказа 
 
 
1. Дагестан – уникальный полиэтнический регион на этнолингвистической карте мира, в 
котором органически сочетаются восточная и западная цивилизация. Языки Дагестана 
обнаруживали тесные контакты в прошлом не только между собой, но и с рядом языков 
других семейств. В связи с этим особый интерес вызывают ареальные исследования на 
Кавказе. 
 
2. Тюркоязычные ареалы Кавказа в лингвогеографическом отношении долгое время 
оставались почти неизученными. В 80-е годы под руководством проф. Гаджиевой Н.З. 
активно шло исследование ареальной лингвистики на материале различных тюркских 
языков. Спустя некоторое время в тюркском языкознании раздел ареальной лингвистики 
оформился в самостоятельное направление. Отрадно отметить, что работа по исследованию 
и описанию  различных диалектов и говоров кумыкского языка в последнее время несколько 
оживилась благодаря определенным и целенаправленным усилиям лингвистов, работающих 
системно в этой области, и приняла широкий размах. 
 
В настоящее время кумыковеды-диалектологи приступили к разработке типовой схемы 
описания диалектов и говоров кумыкского языка, к их типологическому и ареальному 
исследованию, включая описание фонетической структуры, полной характеристики 
основного лексического фонда и всех уровней языка. Научные труды Н.Х. Ольмесова, Н.Э. 
Гаджиахмедова, Ж.М. Хангишиева, Р.Г. Шахмановой представляют ценный материал для 
кумыкской диалектологии. 
 
3. Мы придерживаемся понимания ареальной лингвистики как одного из направлений в 
языкознании, опираясь при этом на концепцию ареальной лингвистики, выдвинутую Н.З. 
Гаджиевой. Согласно этой концепции ареальная лингвистика изучает вопросы 
территориального пространственного размещения языков и языковых явлений  в рамках 
определенных географических зон. Ареальная лингвистика исторически началась с 
диалектологии, с выявления изоглосс между близкими языками и диалектами, и в настоящее 
время вышла на глобальный уровень. 
 
Терминологические словосочетания «ареальное кавказоведение», «ареальная лингвистика» 
сравнительно недавно вошли в оборот в отечественной лингвистической науке в связи с 
переходом к совершенно новой форме описания диалектов, выразившейся в создании 
диалектологических атласов. 
 
4. В диалектном отношении кумыкский язык относительно других дагестанских языков 
менее дифференцирован. В кумыкском языке различают пять диалектов: хасавюртовский, 
буйнакский, кайтакский, подгорный, терский. Современный кумыкский литературный язык 
сформировался на базе двух диалектов: хасавюртовского и буйнакского. Вопросы членения 
диалектной системы кумыкского языка на наречия спорный. Первоначально в кумыкском 
языке выделяли два наречения: южное (кайтагский и подгорный диалекты) и северное 
(буйнакский, хасавюртовский и терский диалекты). Пограничными считались бугленский и 
нижнеказанищенский говоры (Д. М. Хангишиев). Позже глубокое изучение диалектной 
системы кумыкского языка позволило выделить три наречия: южное (кайтакский и 



 

 2 

подгорный диалекты), северное (хасавюртовский, терский диалекты) и среднее (буйнакский 
диалект) (Н. Х. Ольмесов, Н. Э. Гаджиахмедов). 
 
5. На материале тюркских языков Северного Кавказа (кумыкского, карачаево-балкарского, 
ногайского) рассматриваются проблемы формирования языковых данных на уровне 
фонетики, морфологии и синтаксиса  первоначально в одном из тюркских языков 
(кумыкского), с последующим их распространением и на другие языки, воздействия 
смежного по территории языка, исторических конвергенций. Одним из ведущих приемов 
лингвистического анализа процессов контактирования, интерференции в рамках зональной 
общности являются приемы ареальной, социальной лингвистики, системного анализа, а 
также сравнительно-исторического метода. 
 
Используя результаты многочисленных исследований по отдельным диалектам тюркских 
языков, определены регионы веляризации гласных в связи с нарушением вокальной 
гармонии гласных, при этом разбросанность данного явления по всему тюркскому ареалу 
объясняется сложными миграционными процессами. Губные варианты аффиксов 
зарегистрированы в буйнакском диалекте кумыкского языка (оьзигиз «сами», къолынг «твоя 
рука», толып «наполнившись»). Изоглосса губного притяжения  проходит и в соседних 
диалектах карачаево-балкарского языка. 
 
В процессе развития сложного предложения в тюркских языках происходили явления, 
которые могут быть объяснены только с учетом как внутренних, так и внешних факторов 
развития языковой системы. Союзный способ выражения подчинения не является для 
тюркских языков абсолютно привнесенным извне. Условия для развития союзного способа 
были заложены в самой структуре тюркских языков, в недрах простого предложения, в 
развитой системе различного рода частиц. 
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