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Аннотация. В статье приведены сведения по татскому языку в социолингвистическом аспекте, где указана информация 

о принадлежности языка к той или иной семье или группе языков, о социальном статусе, ареале распространения, чис-

ле говорящих, даются сведения о диалектной дифференциации, приведен краткий обзор особенностей звукового строя, 

грамматики и лексики. Указаны количественные параметры проживания представителей татского этноса в Дагестане, 

приведена численность владения родным языком, охарактеризована специфика функционирования татского языка в 

этом регионе.  

Abstract. The article provides information on the Tat language in the sociolinguistic aspect, which provides information about 

the language’s belonging to a particular family or group of languages, social status, distribution area, number of speakers, 

information about dialect differentiation, and a brief overview of the features of sound structure and grammar and vocabulary. 

Quantitative parameters of residence of representatives of the Tat ethnic group in Daghestan are indicated, the number of na-

tive language proficiency is given, and the specifics of the functioning of the Tat language in this region are characterized. 
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Татский // горско-еврейский язык (джигьур / джугьур) относится к юго-западной подгруппе иран-

ских языков. В научной литературе некоторые исследователи предлагают разграничивать горско-

еврейский и собственно татский языки через употребление уточняющих слов в названиях языков в со-

ответствии с этническим принципом, а именно: «еврейско-татский язык», «еврейско-татское наречие», 

«татское наречие горских евреев», «говор татов-евреев» и др. 

  языка проживают в городах республики, а также в           с. Нюгди Дербентского района. По дан-

ным Всероссийской переписи населения 2020 г., число владеющих татским языком в РФ составляет 3 

215 человек (в Республике Дагестан – 176); при этом число указавших татский язык родным в РФ со-

ставляет 720 человек Число «указавших свою национальную принадлежность как таты (гимейдинцы, 

митагинцы, тат, таты-азербайджанцы, таты-мусульмане, фарси с языком татским) в РФ состав-

ляет 575 чел. (В Республике Дагестан национальную принадлежность к татам (тат) указали 214 чел.). 

Число назвавших себя горскими евреями (горские, горские таты, дагестанские евреи, джалганцы, 

джуур, таты-горцы) в РФ составляет 266 чел.» [1]. 

Горско-еврейский язык подразделяется на несколько диалектов: дербентский (средний), кубин-

ский (южный) и кайтагский (северный). К последнему относятся махачкалинский, грозненский, наль-

чикский и моздокский говоры. Основой литературного языка является дербентский диалект на котором 

издается художественная, общественно-политическая, учебная и учебно-методическая литература, вы-

ходит республиканская газета «Ватан» «Родина», издается альманах «Чешме» «Родник», ведутся пе-

редачи республиканского радио. 



СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                                    Б. М. Атаев   

ТАТСКОГО ЯЗЫКА В ДАГЕСТАНЕ 

 123 

В Дербенте действует горско-еврейский театр (основан в 1924 г.). До начала 1990-х гг. он был изве-

стен как Татский народный театр. С 2002 г. театр именуется Татским (горско-еврейским) националь-

ным муниципальным театром.  

Горские евреи дву- и трехъязычны: помимо родного языка они свободно владеют и другими языка-

ми межнационального общения – русским в Махачкале, кумыкским – в Буйнакске и Хасавюрте и азер-

байджанским – в Дербенте [2]. 

В 1920-е гг. на еврейской графической основе стали появляться первые печатные тексты. Для пере-

дачи звуковой системы языка в 1928 г. был создан алфавит на основе латинской графики. Через десять 

лет он был заменен алфавитом на основе кириллической графики с использованием пяти диграфов и 

некоторых дополнительных знаков, которым в Дагестане пользуются и по сей день. 

В настоящее время в горско-еврейском языке имеется шесть гласных фонем (а, е, о, и, у, уь) и 

насчитывается двадцать три согласных звука. Отсутствует фонологическая долгота гласных, ударение 

в словах – силовое, падающее на последний слог. Наиболее характерными являются следующие фоне-

тические процессы: для гласных – ассимиляция, слияние, перестановка, выпадение, стяжение; для со-

гласных – оглушение, озвончение, отпадение, упрощение, перестановка. Горско-еврейский язык избе-

гает большого стечения согласных, характерна тенденция к закрытости слога. 

Для имени существительного горско-еврейского языка характерны категории числа (единственное и 

множественное), падежа (прямой, объектный и орудийный), определенности/неопределенности и атри-

бутивности. Все аффиксы присоединяются к корню строго в следующем порядке: словообразователь-

ные + атрибутивности + словоизменительные. 

Падежные окончания являются едиными для всех склоняемых слов в единственном и множествен-

ном числах. По морфологическому составу прилагательные подразделяются на простые и производ-

ные. Представлены следующие разряды числительных: количественные, порядковые, дробные и разде-

лительные.  

По структуре выделяются глаголы: непроизводные, производные и сложные. Основными способами 

словообразования являются аффиксация и словосложение. В глагольном словообразовании отмечены 

префиксальный, суффиксальный, префиксально-суффиксальный способы образования. Порядок слов в 

простом предложении не является строго закрепленным. 

Бóльшую часть активного словаря горско-еврейского языка занимают слова семитского проис-

хождения. В языке много заимствований из персидского, арабского и тюркских языков. В последнее 

время наблюдается значительный рост заимствований из русского языка и интернационализмов. 

О языке горских евреев упоминает в своей книге еще в 1850 г. И.Н. Березин [3], а в 1860 г. было запи-

сано некоторое количество татских текстов Б.А. Дорном, составившим также краткий словарь [4]. В кон-

це XIX в. татским языком занимался отечественный иранист Вс.Ф. Миллер [5; 6]. К одной из работ Вс.Ф. 

Миллера в виде приложения был дан небольшой словарик языка горских евреев [5]. 

В советскую эпоху исследование татского языка продолжил сын Вс.Ф. Миллера Б.В. Миллер [7; 8]. 

Изучением языка горских евреев занимались Р.О. Шор [9], В.С. Соколова [10], А.Л. Грюнберг [11; 12], 

А.Л. Абдусаламов и Н.Г. Колесник [13], Я.М. Агарунов и М.Я. Агарунов [14], А.Л. Грюнберг и         

Л.Х. Давыдова [15], М. Дадашев [16], Е.М. Назарова [2; 17; 18], Б.М. Атаев [19] и др. Материалы тат-

ского языка в контексте социолингвистической ситуации в Дагестане нашли свое отражение в некото-

рых статьях Б.М. Атаева и М.О. Ибрагимовой [20; 21]. 
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