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ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И ЯЗЫКА В ПОЛИМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ)

Аннотация. Статья посвящена проблемам сохранения этнической идентичности и языка носителями трансгра-
ничных дагестанских языков, оказавшимися в силу исторических обстоятельств в полиментальной среде. Эти пробле-
мы квалифицируются нами в качестве предмета исследования. Объектом исследования являются носители аварского, 
ахвахского, бежтинского, гунзибского, лезгинского, рутульского и цахурского языков в фокусе их трансграничного ста-
туса, влияющего на этническую идентичность. Целью статьи является исследование специфики этнолингвистическо-
го портрета носителей трансграничных дагестанских языков и научное прогнозирование путей их лингвокультурной 
адаптации на основе анализа современной ситуации, отражающей условия сохранения этнической идентичности и 
языков разделенных народов. Разница в социальном, культурном, языковом, религиозном, ментальном окружении 
разделенных народов обусловливает диссонансные явления в формировании этнической идентичности у представи-
телей разделенных народов. Методологической основой исследования являются общенаучные, этнографические и 
социолингвистические методы и приемы, обусловленные характером работы, в том числе: метод статистического ана-
лиза, позволивший определить тенденции в изменении численности владеющих родными языками по обе стороны 
границы; метод сравнения сведений из переписей населения, позволивший проследить динамику изменения соотно-
шения между количеством владеющих родными языками и идентифицирующих себя с определенной трансграничной 
народностью. Эти методы и приемы могут быть спроецированы и на анализ ситуации с другими разделенными наро-
дами, локализованными в мультикультурных регионах при прогнозировании сценариев сохранения их этнической 
идентичности. Феномены этнической идентичности представителей разделенных дагестанских народов охарактери-
зованы в контексте адаптации к условиям государств с различиями в культуре, языке общения, ментальности, религии 
и других сферах. Определены тенденции к гибридизации культур, приводящей к постепенной унификации языков, 
общечеловеческих ценностей при определенной их корректировке с учетом религиозных воззрений жителей гранича-
щих государств. Прогнозируется, что рост числа носителей трансграничных дагестанских языков, владеющих русским 
языком в России и азербайджанским языком в Азербайджане, при общем уменьшении количества владеющих род-
ными языками приведет к выводу о парадоксальности вопросов их национальной самоидентификации и сохранении 
языков. Анализ материала позволил сделать вывод, что в сложившейся ситуации витальность трансграничных языков 
будет определяться языковой политикой государств, в которых они представлены, и международными документами, 
созданными для поддержки языков меньшинств в целях противостояния лингвистическому империализму междуна-
родных языков. 

Ключевые слова: этническая идентичность; трансграничные языки; мультиязыковые регионы; полименталь-
ная среда; лингвокультурная адаптация
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PRESERVING ETHNIC IDENTITY AND LANGUAGE 
IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT: THE CASE 

OF TRANSBORDER DAGESTANI LANGUAGES
Abstract. The article addresses the challenges associated with preserving ethnic identity and language among speakers 

of transborder Dagestani languages, who, as a result of historical circumstances, found themselves in a multilingual 
environment. These challenges are identified as the subject of the research. The research specifically focuses on speakers 
of the Avar, Akhvakh, Bezhtin, Gunzib, Lezgin, Rutul, and Tsakhur languages, examining how their transborder status 
influences their ethnic identity. The aim of the article is to examine the specific characteristics of the ethnolinguistic profile 
of speakers of transborder Dagestani languages and to scientifically predict their pathways of linguacultural adaptation. 
This analysis is based on the current situation, which reflects the conditions necessary for preserving the ethnic identity and 
languages of divided peoples. The variations in the social, cultural, linguistic, religious, and psychological environments 
of these divided groups lead to dissonant phenomena in the formation of ethnic identity among their members. The 
methodological foundation of the study comprises general scientific, ethnographic, and sociolinguistic methods and 
techniques, as dictated by the nature of the research. These include the method of statistical analysis, which enabled the 
identification of trends in the changes in the number of individuals speaking native languages on both sides of the border; 
the method of comparing data from population censuses was employed to trace the dynamics of changes in the ratio between 
the number of individuals speaking native languages and those identifying with a particular transborder nationality. 
These methods and techniques can be applied to analyze the situation of other divided peoples in multicultural regions, 
serving as a basis for forecasting scenarios related to preserving their ethnic identity. The ethnic identity phenomena of 
representatives of divided Dagestani peoples are examined within the context of their adaptation to conditions in different 
states, which differ in terms of culture, language of communication, mentality, religion, and various other spheres. The 
study identifies tendencies toward the hybridization of cultures, which lead to the gradual unification of languages and 
the adoption of universal values. These shifts are adjusted to account for the religious beliefs of residents in bordering 
states. It is anticipated that there will be an increase in the number of speakers of transborder Dagestani languages who 
are also fluent in Russian in Russia and Azerbaijani in Azerbaijan with a general decrease in the number of those who 
speak their native languages   will lead to the conclusion about the paradoxical nature of the issues of their national self-
identification and preservation of languages. The analysis concludes that the vitality of transborder languages will depend 
on the language policies of the states where these languages exist, as well as international documents designed to support 
minority languages. These measures are intended to counteract the influence of linguistic imperialism exerted by dominant 
international languages.

Keywords: ethnic identity; transborder languages; multilingual regions; polymental environment; linguacultural 
adaptation
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Введение

Несколько дагестанских этносов в результате распада СССР получили статус «разделенных», а их 
языки стали трансграничными, то есть распространенными в двух государствах, имеющих общую 
границу. Носители трансграничных языков – аварского, ахвахского, лезгинского, рутульского, цахур-
ского, – проживающие в таких мультикультурных странах, как Россия и Азербайджан, сталкивают-
ся с  разными этнолингвокультурными условиями. Статус трансграничных имеют также бежтинский 
и  гунзибский языки, часть носителей которых после развала СССР продолжает проживать в Грузии.

Случаи несовпадения границ и территорий расселения определенных этносов, если их анализиро-
вать в политическом аспекте, ведут к конфликтам, связанным с проблемами взаимодействия предста-
вителей разделенных этнических групп. 

При рассмотрении проблемы разделенных народов в социолингвистическом и лингвокультуроло-
гическом аспектах на поверхность всплывают проблемы сохранения языка и этнической идентифика-
ции, которые усугубляются контекстом проживания народностей в мультикультурных пространствах.

Для социолингвистических исследований, проводимых в РФ, актуальна проблема разделенных на-
родов, т.к. трансграничными являются, кроме характеризуемых в статье дагестанских языков, азер-
байджанский, осетинский, татский, тувинский и другие [1]. Опыт описания каждого из них позволяет 
лингвистам проецировать методы и приемы на другие языки, оказавшиеся в аналогичной языковой 
ситуации. Так, в статье О.А. Казакевич и А.Е. Кибрика описан трансграничный татский язык, который 
признается авторами «нестабильным» в рамках классификационной шкалы по следующим причинам: 
«в Азербайджане многие таты переходят на азербайджанский язык (более половины азербайджан-
ских татов не говорят по-татски) … Сегодня в Дагестане татский язык преподается в качестве предмета 
в  школе, используется на радио и телевидении, на нем издается еженедельная газета. Однако, функ-
ционируя в этих нетрадиционных сферах, татский язык все меньше используется в качестве языка се-
мейно-бытового общения. В рамках классификационной шкалы его следует отнести к нестабильным» 
[2, с. 32–33].

Культурным контактам дагестанских азербайджанцев с народами Южного Дагестана и их влиянию 
на традиции посвящена статья Б.М. Алимовой и Р.И. Сефербекова [3]. Ситуация с диалектами разде-
ленного осетинского языка освещена в монографии Т.Т. Камболова [4]. В статьях М.В. Бавуу-Сюрюн [5] 
и Жанны М. Юша [6] и др. анализируется языковая ситуация, характерная для тувинцев, прожива-
ющих в условиях иноэтничного окружения и многоязычия в Китае и Монголии. Проблемы разделен-
ных дагестанских народов в аспектах этнической идентификации, языковой ситуации, национальной 
политики освещены в работах Т.М. Айтберова [7], М.Р. Курбанова и Г.И. Юсуповой [8], М.М.  Маго-
медханова [9; 10], Д.Ш. Рамазановой [11], Ж. Отье [12] и др.

Актуальность такого рода исследований обусловлена научной необходимостью: для понимания и 
описания общей языковой картины мира этноса необходима информация обо всех составляющих его 
субэтносах.

Основная часть

Описываемые в статье трансграничные языки относятся к дагестанской группе восточнокавказских 
языков. Аварский, лезгинский, рутульский и цахурский языки являются государственными языками 
Республики Дагестан, имеют письменность и литературную форму; ахвахский, бежтинский и гунзиб-
ский – бесписьменные андо-цезские языки. 

Аварцы – дагестанский народ, компактно населяющий юго-западные районы Республики Даге-
стан. Современная территория проживания аварцев в Российской Федерации охватывает 22 района Да-
гестана. За пределами республики этнические аварцы проживают в 46 селениях Закатальского и  Бело-
канского районов на северо-западе современного Азербайджана, небольшое их количество проживает 
также и в Кахском районе Республики Азербайджан [13, с. 4]. Исследователь Б.М. Гусейнова отмечает, 
что среди аварских поселений в Азербайджане есть средние по количеству (с числом жителей по не-
скольку сотен) и многочисленные (например, поселок Кабахчел с 20 тыс. жителей) [14, с. 3–4].
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Количество аварцев в РФ, согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., составляло 
912258  чел., из них аварским языком владели 715 тыс. чел. (в это число включены многие носители 
андо-цезских языков, пользующиеся аварским языком как вторым родным)1. Согласно Всероссийской 
переписи населения 2020 г., численность аварцев в РФ составляет 1012074 чел., из них владеет авар-
ским языком лишь 654363 чел.2 

По данным переписи населения Азербайджанской Республики, проводившейся в 2019 г., общая 
численность аварцев составляла 46436 чел. (что на 3364 чел. меньше, чем было зафиксировано соглас-
но переписи 2009 г.), а число считающих аварский язык родным – 457903. Носители аварского языка 
здесь контактируют с носителями азербайджанского, цахурского, грузинского языков и в большинстве 
своем являются трилингвами или полилингвами, так как владеют аварским, русским и азербайджан-
ским, а также грузинским (села Мазымкара, Халатала и др.). Языками межнационального общения 
для носителей аварского языка являются азербайджанский и русский. 

Ахвахцы проживают в населенных пунктах Ахвахского (сс. Кудиябросо, Тадмагитли, Лологонитль, 
Кванкеро, Изани) и Шамильского (сс. Ратлуб, Цекоб и Тлянуб) районов Республики Дагестан, а также 
в  селе Ахахдере//Охохдере Закатальского района Азербайджанской Республики. Речь ахвахцев, про-
живающих в Азербайджане, остается по настоящее время неизученной. 

По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., численность ахвахцев в РФ составляет 
5282  чел. из них 5015 чел. владеют ахвахским языком. С 1930-х гг. обучение в ахвахской начальной 
школе велось на аварском языке. В последнее время языком обучения в Дагестане стал русский язык, 
а аварский преподается только как учебный предмет. В Азербайджане учет численности ахвахцев ос-
ложнен, т.к. они фиксируются как аварцы или азербайджанцы, а в переписях населения они включены 
в категорию «другие народы».

Лезгины компактно проживают в Курахском, Сулейман-Стальском, Магарамкентском, Ахтын-
ском, Докузпаринском районах Южного Дагестана, частично – в Дербентском, Рутульском, Хив-
ском, Хасавюртовском, Кизлярском районах и в городах республики: Махачкале, Дербенте, Ка-
спийске.

В Азербайджанской Республике этнические лезгины компактно проживают в Кусарском, Кубин-
ском, Хачмазском, Исмаиллинском, Куткашенском и Кунахкентском районах и в крупных городах. 
По  данным Всероссийской переписи населения 2010 г., количество лезгин в РФ составило 473722 чел., 
к 2020 г. численность лезгин увеличилась до 488608 чел. Настораживает динамика утраты навыков 
владения родным языком лезгинами, проживающими в Республике Дагестан, за 10 лет между двумя 
переписями: в 2010 г. – 357185 чел.; в 2020 г. – 255783 чел. 

Лезгины – вторая по численности народность в Азербайджане. Их численность, согласно перепи-
си населения Азербайджанской Республики 2009 г., составляла 180300 чел., через десять лет числен-
ность уменьшилась до 167570 чел., из них лезгинский назвали родным языком 125776 чел.4. 

Потомки лезгин и аварцев проживают и в некоторых регионах Турции, но в рамках статьи мы 
не  описываем подробно этот факт, т.к. в данном случае эти языки не квалифицируются как «транс-
граничные» по причине отсутствия общей границы между Российской Федерацией и Турецкой Респу-
бликой.

В 1928 г. был принят лезгинский алфавит на основе латиницы, через 10 лет он был заменен на ки-
риллический алфавит. С 1930-х гг. обучение в начальной школе велось на лезгинском языке. В XXI в. 
языком обучения стал русский язык, лезгинский язык преподается как учебный предмет.

Рутульцы проживают в Рутульском и Ахтынском районах Республики Дагестан РФ и 6 селениях 
Азербайджанской Республики. Значительная часть рутульцев осела в дагестанских городах Махачкала, 
Дербент и в азербайджанских городах Шеки, Мингечаур и Баку.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность рутульцев составляла 
35240  чел., через 10 лет их численность в России уменьшилась до 34259 чел.5. Учет численности 

1.  Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги по национальному и языковому составу населения и по 
регионам. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html Дата обращения 02.02.2024.
2.  Всероссийская перепись населения 2020 года. Т. 5. Национальный состав и владение языками. Режим доступа: https://rosstat.
gov.ru/vpn_popul Дата обращения 02.02.2024.
3.  Population census in the Republic of Azerbaijan 2019. Statistical yearbook. Volume B. Baku, 2022. с. 419.
4.  Population census in the Republic of Azerbaijan 2019. Statistical yearbook. Volume B. – Baku – 2022. с. 416.
5.  Всероссийская перепись населения, 2020.



History, Arсheology and Ethnography of the Caucasus     V. 20. № 4. 2024

929

 рутульцев, как и других малочисленных дагестанских этносов, проживающих в Азербайджане, практи-
чески  невозможен, т. к. они фиксируются как лезгины или азербайджанцы, а в переписях разных лет 
(1999  г., 2009 г., 2019 г.) их включают в категорию «другие народы».

Цахурцы в России проживают в 12 селениях Рутульского района Республики Дагестан. В Азербайд-
жанской Республике цахурцы проживают в 18 селениях Закатальского и Кахского районов, из кото-
рых 6 селений имеют смешанный аварско-азербайджанско-цахурский состав населения. Кроме того, 
большое число представителей этого этноса проживают в дагестанских городах Махачкала, Дербент 
и  в  азербайджанских городах Закаталы, Кахи, Шеки, Мингечаур, Гянджа, Сумгаит, Баку.

Согласно данным двух последних всероссийских переписей населения, численность цахурцев 
в  России не претерпела заметных изменений (в 2010 г. 12769 чел., в 2020 г. – 12541 чел.). Точный 
учет цахурцев, проживающих в Азербайджане, также затруднен, по причине фиксации некоторых 
из них при переписи как лезгин или азербайджанцев. Согласно переписи 2009 г., в Азербайджане 
проживали 12289  цахурцев. По статистическим данным 2019 г., общая численность цахурцев со-
ставила 13361  человек, из которых 12873 назвали цахурский языком национальности, к которой 
они принадлежат6.

У рутульцев и цахурцев ускоренными темпами идет процесс утраты навыков владения родными 
языками: согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., рутульским языком в РФ владели 30360, 
цахурским – 10596 чел.; за последующие 10 лет эта цифра уменьшилась на 40% у цахурцев (6340 чел.) 
и больше чем вдвое у рутульцев (13591 чел.).

В 1990 г. в РФ была утверждена письменность на основе кириллицы для рутульского и цахурского 
языков. Через год начальное обучение в местах компактного проживания рутульцев и цахурцев в Да-
гестане было переведено на родные языки, но это нововведение не получило продолжения, языком 
обучения в начальной школе в Рутульском районе в настоящее время является русский язык.

Языком обучения в школах с рутульским и цахурским составом учащихся до 1952 г. был азербайд-
жанский. С середины XX в. эту функцию в школах Рутульского района начал выполнять русский 
язык. В  1996 г. в Азербайджане была опубликована цахурская азбука на основе латинской графики, 
а  в  2003  г. были утверждены учебные программы для 1–4 классов средней школы.

Степень владения родным, а также азербайджанским и русским языками в различных лезгиноя-
зычных районах Азербайджана была исследована группой ученых Летнего института лингвистики 
[15]. По оценке М.Е. Алексеева, К.И. Казенина и М. Сулейманова, можно согласиться с Дж. Клифтоном 
и его коллегами, подчеркивающими «разнообразие социолингвистических ситуаций среди лезгиного-
ворящих языковых коллективов Азербайджана» [16]. 

Основная часть бежтинцев проживает на Бежтинском участке Цунтинского района Республики 
Дагестан в сел. Бежта, Тлядал и Хашархота. Определенное количество переселенцев проживает также 
в равнинных населенных пунктах Дагестана. Бежтинцы живут также в сел. Чантлискури и Сарусо Ква-
рельского района Грузии.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность бежтинцев в Дагестане состав-
ляла 5956 чел. (около 10 тыс. чел. в РФ); указавших владение родным языком – 6038 чел. По данным 
переписи населения 2020 г., бежтинцами себя назвали 6890 чел. (из них 6858 в Дагестане). Родным 
бежтинский язык считают 8138 чел. (из них 6497 чел. в РФ владеют бежтинским языком).

Гунзибцы проживают в селах Цунтинского района и в двух селениях Кизилюртовского района. 
По  данным Всероссийской переписи населения 2020 г., гунзибцами себя назвали в РФ 2363 чел. Род-
ным гунзибский язык считают 3466 чел. (из них 3046 чел. в РФ владеют своим языком).

По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. на территории Грузинской ССР насчитывалось 
около 4320 носителей бежтинского и гунзибского языков, которые компактно проживали в четырех 
селениях Кварельского района: Тиви, Сарусо (бежтинцы и гунзибцы), Чантлискуре (преимущественно 
бежтинцы), Тхилисцкаро (преимущественно гунзибцы). После распада СССР в начале 90-х гг. XX в. 
большая часть населения этих селений переселилась в Кизилюртовский район Республики Дагестан, 
в селения Новостальск и Шушановка. Согласно переписи 2014 г., в Грузии осталось 1060 бежтинцев 
и  гунзибцев, из которых 973 человека – в Кварельском районе. 

6.  Population census in the Republic of Azerbaijan 2019. Statistical yearbook. VOLUME B. – Baku – 2022. с. 421.
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Бежтинцы и гунзибцы в Грузии сохраняют свою культуру и традицию, в том числе родной язык, кух-
ню, свадебные и похоронные обряды и религиозные обычаи. Как правило, они вступают в брак только 
внутри своей общины. Языком преподавания в школах в настоящее время является грузинский7. 

В Республике Дагестан аварский и лезгинский языки функционируют во многих сферах обществен-
ной и культурной жизни, на них создана богатая оригинальная и переводная литература, издаются 
газеты и журналы, транслируются радио– и телепередачи; функционируют национальные театры; 
в  Дагестанском государственном университете и Дагестанском государственном педагогическом уни-
верситете готовят специалистов-преподавателей по этим языкам. Немного беднее сферы функциони-
рования рутульского и цахурского языков, имеющих статус новописьменных: на этих языках с 90-х гг. 
ХХ в. издается литература, но нет театров, издаются газеты, но нет журналов (за исключением детского 
журнала «Соколенок» на цахурском языке); подготовка специалистов-учителей в вузах ведется спора-
дически (при условии набора групп из 5 обучающихся). 

Бесписьменные трансграничные языки – ахвахский, бежтинский и гунзибский – в сопредельных 
государствах являются языками только семейно-бытового общения. В Азербайджане трансграничные 
дагестанские языки функционируют как бытовые, за исключением лезгинского, аварского и цахур-
ского языков, которые в некоторых сёлах преподаются как учебный предмет. Так, согласно материа-
лам сайта «Азербайджанский мультикультурализм»8, в учебных планах на их преподавание отводится 
по  два часа в неделю. Лезгинский язык преподается в I–IX классах в 98 школах, аварский язык – в  на-
чальных классах 22 школ, цахурский язык – в младших классах 5 школ.

В современной геополитической ситуации территориальные границы не всегда являются показа-
телями языкового контактирования или культурного взаимодействия этносов: так, невозможен не-
посредственный культурно-языковой обмен между жителями сопредельных государств, разделенных 
государственными границами, между жителями районов, разделенных горами и не имеющими авто-
мобильного сообщения. Кроме того, языковое контактирование осуществляется через посредство об-
щепонятных государственных языков. 

Описываемые нами разделенные народы проживают в трех государствах, имеющих религиозные 
отличия. Так, Россия – многоконфессиональная страна, в которой большая часть населения исповеду-
ет православие, но описываемые нами этносы проживают компактно в Республике Дагестан, преобла-
дающей религией которой является ислам суннитского направления. В Азербайджанской Республи-
ке основная часть населения исповедует ислам шиитского направления, Грузия – страна с богатыми 
православными традициями. Таким образом, носители трансграничных языков в разных сообществах 
соприкасаются либо с «инородной» религиозной средой, либо с разными течениями одной религии. 
Естественно, подобная конфессиональная разнородность не способствует сохранению единой нацио-
нальной идентичности.

Факт включения описываемых дагестанских трансграничных языков, кроме аварского и лезгинско-
го, в разработанный ЮНЕСКО «Atlas of the World’s Languages in Danger» [17], т. к. число их носителей 
не превышает 50000 человек, свидетельствует о том, что «эти языки на современном этапе истории 
нуждаются в сохранении и развитии, как в полиэтническом Дагестане, так и в других регионах Кавказа 
с компактным проживанием их носителей. Решение этих проблем требует государственного внимания 
и заботы со стороны руководства…» [18, с. 119].

Современные социолингвистические данные позволяют заключить, что в районах южного Дагеста-
на, где проживают рутульцы и цахурцы, за последние полвека произошла смена языка межнациональ-
ного общения: азербайджанский язык полностью вытеснен русским [19, с. 110]. 

Между тем в Азербайджанской Республике в местах смешанного проживания разделенных даге-
станских народов после сепарирования СССР из двух равноценных языков межнационального обще-
ния – русского и азербайджанского – только последний сохранил этот статус.

Таким образом, сферы межнационального общения, образования, делопроизводства и др. у но-
сителей трансграничных языков в Дагестане обслуживаются русским языком, в Азербайджане – 
 азербайджанским языком. Аналогично обстоит дело с языками в Грузии, где основные сферы деятель-

7.  Итоги переписи населения Грузии 2014 года (მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის) (груз.). Национальная статисти-
ческая служба Грузии. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: http://census.ge/en/results/census Дата обращения: 02.02.2024.
8.  Азербайджанский мультикультурализм. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://multiculturalism.preslib.az/ru_
a6.html.
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ности, кроме семейно-бытовой, обслуживаются грузинским языком.
Носители трансграничных дагестанских языков демонстрируют разные уровни понимания родного 

или государственного языка. В соответствии с владением языками можно выделить следующие катего-
рии, определяющие статус носителей языков, локализованных по две стороны границы: 

1) трансграничные языковые монолингвы, владеющие только родным языком (аварским, ахвах-
ским, лезгинским и др.) и проживающие на территории России, Азербайджана или Грузии. Процент 
таких монолингвов в XXI веке невелик, что объясняется глобализационными процессами, влиянием 
телевидения и тотальным использованием интернета;

2) билингвы, говорящие на государственном языке страны проживания и родном языке; в этой ка-
тегории различают и пассивных билингвов, понимающих родную речь, но не имеющих устоявшие-
ся навыки общения; к группе активных билингвов относятся среднее и старшее поколения носите-
лей трансграничных дагестанских языков, пассивными билингвами, как правило, является молодежь 
и  представители среднего поколения, проживающие в городах;

3) группу монолингвов, владеющих только государственным языком страны проживания (русским, 
азербайджанским или грузинским), но не знающих родного языка, ежегодно пополняет молодежь, 
не видящая ценности в родном языке, имеющем ограниченное функционирование, и изолированная 
от  исходной языковой среды.

Статус и функции трансграничных языков, как правило, устанавливаются в соответствии с законами 
тех государств, где они локализованы. В ситуации с дагестанскими языками важно то, что появившиеся 
до установления государственных границ ареалы проживания, функции, ментальность, возможность 
перемещаться у их носителей претерпели за последние треть века существенные модификации: неко-
торые дагестанские языки оказались полностью локализованными за пределами Республики Дагестан 
и России в целом (будухский, крызский, удинский, хиналугский), другие стали трансграничными язы-
ками и, одновременно, языками меньшинств в сопредельных государствах. «Правовой статус родных 
языков этнических дагестанцев в Азербайджане, равно как и в Грузии, до  сих пор не определен... Это 
обстоятельство негативно отражается на сохранении этнокультурной идентичности дагестанской ди-
аспоры, особенно цахуров, примерно из 20 тыс. населения которых две трети являются гражданами 
Азербайджана» [9, с. 126].

Динамичность природы трансграничных языков обусловлена их непрерывным обогащением на 
территории двух государств в окружении разных этносов, но их развитие происходит автономно, инно-
вации в разновидности языка одной части общины зачастую неведомы представителям другой части 
общины, т.к. контактирование не всегда может быть тесным в силу разного рода обстоятельств: так, 
с  2020 г., с начала пандемии, существуют разного уровня ограничения в пересечении российско-азер-
байджанской границы в Дагестане; остается проблематичным перемещение в Россию граждан Грузии. 

Оказавшимся в разных культурологических условиях носителям дагестанских языков непросто 
сохранить язык и этническое самосознание. В сложившейся ситуации витальность трансграничных 
языков будет определяться языковой политикой государств, в которых они представлены. Кроме того, 
для поддержки языков меньшинств созданы международные документы, одним из которых является 
«Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств»9, призванная помочь в противо-
стоянии лингвистическому империализму международных языков. 

Рост числа носителей трансграничных языков, владеющих русским языком в России и азербайд-
жанским языком в Азербайджане, и одновременно признание ими языка своей народности родным 
при общем уменьшении количества владеющих языками приводит к размышлениям о парадоксально-
сти вопросов национальной самоидентификации и сохранении языков.

В мультикультурных странах ключевыми элементами толерантного сосуществования является 
развитие многоязычного образования и обучения на национальных языках, что значимо для под-
держания языковое разнообразия и многоязычия. Трансграничные языки являются основанием для 
развития и укрепления тесных культурных, научных, педагогических и другого рода связей между со-
предельными государствами. Этому способствует общее историческое прошлое, генетическая память  
и  сопереживание соплеменникам, в результате чего укрепляется солидарность между соседними на-
родами, а мир познает многослойную самобытность полиэтнических государств.

9.  https://static.iea.ras.ru/neotlozhka/218-Europ_khartia.pdf. Примечание. Российская Федерация присоединилась к странам, 
подписавшим Хартию (распоряжение Президента РФ от 22 февраля 2001 г. N 90-рп), однако не ратифицировала её.
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Заключение 

Языковая ситуация на Кавказе характеризуется многонациональностью и, следовательно, много-
язычием, при этом спецификой региона является несовпадение государственных и этнических гра-
ниц; генетическая, функциональная и структурная и разнородность языков, в результате чего функции 
lingua franca неизбежно выполняет язык титульного народа того государства, на территории которого 
локализованы носители дагестанских трансграничных языков, – русский, азербайджанский или гру-
зинский.

Сравнительное описание численности носителей трансграничных языков по обе стороны границы 
позволяет делать вывод об ассиметричном характере представленности аварцев, ахвахцев, бежтинцев, 
гунзибцев, лезгин и рутульцев в сопредельных государствах. Эти народы в Азербайджанской Республи-
ке и Республике Грузия составляют относительно небольшие группы. В Российской Федерации их чис-
ленность значительнее, а сферы функционирования гораздо шире. Цахурский язык можно признать 
симметричным трансграничным языком, представленным относительно однородным числом носите-
лей по обе стороны государственной границы, при этом сферы его функционирования в РФ шире.

Разделенные дагестанские народы, оказавшиеся в уязвимой для витальности языков и менталитета 
ситуации, в государствах, где они находятся в меньшинстве, сталкиваются с необходимостью заботить-
ся о сохранении различных уровней идентичности: этнической, религиозной, ментальной.

В целом для сохранения сфер функционирования трансграничных дагестанских языков в сопре-
дельных странах необходимо выстраивание государственной национальной политики в русле форми-
рования личности толерантных граждан, уважающих национальность, ментальность, религию и куль-
туру представителей всех этносов.
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