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ОТ РЕДАКЦИИ

Серия < Языки народов Азии и Африки» основана в 1959 г. проф. ГЛ.Сердюченко, 

юд общей редакцией которого было выпушено 75 очерков, вызвавших большой интерес 

' советских и зарубежных читателей.

В настоящее время публикация серии продолжается под руководством редакцион- 

юй коллегии.

Очерки, составляющие серию, посвящены описанию либо современных языков 

>тран Азии и Африки, либо языков прошлого, сыгравших большую культурно-истори- 

1вскую роль в жизни народов Востока. Ряд очерков содержит характеристику отдель

ных языковых групп.

Очерки, публикуемые в настоящей серии, предназначены для широкого круга язы* 

ювйдов и историков — научных работников и аспирантов, а также преподавателей и 

1тудентов восточных филологических и исторических факультетов высших учебных 

«ведений. Они могут оказаться полезными для читателей, интересующихся общим 

пыкознанием или изучающих отдельные восточные языки. Для того чтобы читатели 

юг ли лучше ориентироваться в серии, помещаем список вышедших очерков.

1959 г.

Ыманов И Л . Амхарский язык.

1960 г.

Мронов М.С. Тамильский язык. 

Чворликов Н.А. Язык пушту.

’Ыитривв Н.К. Турецкий язык. 

\ароф*»еа Л Л. Язык фарси-кабули. 

1о»раф Г А .  Языки Индии,Пакистана, 

Нейлона и Непала.

1ванов В.В., Топоров В Л . Санскрит. 

П аш ка Т.Е. Язык хинди.

Чолур ЮЛ. Корейский язык.

ЕЛ. Язык суахили.

Шжип ЭЛ. Современный уйгурский 

пы к.
1асило4 В.Н, Язык орхоно-енисейских 

памятников.

1 щуничева ЗЛ. Язык телугу. 

''уЛммчкк Ю.А. Современный персид-

ПКИЙ Я'1Ь1К.

Г Л . Современный монголь

ский тык*

'!мирном Н А . Язык хауса.

Полнцн В.МЧ Лекомцве Ю.К., Мхи- 

мряи Т.Т., Глебова И Л . Вьетнам

ский язык.
!•» • •

Теселхин А.С., Алиева Н.Ф. Индоне

зийский язык.

Тодаева Б .X. Монгольские языки и 

диалекты Китая.

Толстая Н Л .  Язык панджаби.

Фельдман Н Л . Японский язык.

Фролова В.А. Белуджский язык.

1961 г.

Бабахаев В.Д. Ассамский язык. 

Гарюниев Ю.А. Кхмерский язык. 

Короспюецее Ми4. Египетский язык. 

Коротков Н.Н., Рождественский Ю.В., 

Сердюченко Г.П., Солнцев В.М. 

Китайский язык.

Курдоев К.К. Курдский язык.

Морев ЛМ.,Плам ЮЛ.,- Фомичева М.Ф. 

Тайский язык.

Охотина Н.В. Язык зулу.

Рерих ЮЛ. Тибетский язык. 

•Сердюченко Г Л .  Чжуанский язык. 

Шарбаяов Г Л. Современный араб

ский язык.

Яковлева И Л . Язык ганда (луганда).

1962 г.

Андронов М*0. Язык каннада.



Димтц ЗМ. Язык урду.

Соколов СЛ . Авестийский язык.

1963 г.

Аракин В.Д. Мальгашский язык.

Заводове кий ЮЛ. Арабские диалекты 

Магриба.

Иванов ВМ . Хеттский язык.

Катенина Т Д . Язык маратхи.

Маун Маун Нъун, Орлова И А ., Пузиц-: 

км* Е В ., Тагунова И М . Бирманский 

язык.

Насилов ВМ . Древнеуйгурский язык.

Оранский ИМ . Иранские языки.

Пашков Б.Л. Маньчжурский язык.

Тенишев Э.Р. Саларский язык.

Теселкин А.С. Древнеяванский язык 

(каем).

Шифман И Ж. Финикийский язык.

Яковлева В.К. Язык йоруба.

1964 г.

Веняцель Т.В. Цыганский язык (се* 

вернорусский диалект).

Выхухолев ВМ . Сингальский язык.

Еланская А Л . Коптский язык.

Карпушкин Б М . Язык ория.

Липин А А . Аккадский язык.

Меликишвили Г А .  Урартский язык.

Санжеев Г Л . 'Старописьменный мон

гольский язык.

Токарская В Л . Язык малинке (мандин- 

го).

Цереяели К Т .  Современный асси

рийский язык.

1965 г.

Андронов М.С. Дравидийские языки.

Аракин В Д . Индонезийские языки.

Герценберг Л Т .  Хотаносакский язык.

Дьяконов М М . Семитохамитские 

языки.

Елизаренкова Т.Л., Топоров В Л .

Язык пали.

Ефимов В А .  Язык афганских хазара 

(якаулангский диалект).

Королев Н Л . Язык непали.

Павленко А Л . Сунданский язык.

Савельева Л В . Язык гуджарати.

Сегеря Ся. Угаритский язык.

Эделъман ДЛ . Дардские языки.

Юань Цзя-Хуа. Диалекты китайского 

языка.

Яхонтов С Л. Древнекитайский язык.

1966 г.

Бауэр .Г.М. Язык южноаравийской 

письменности.

Быкова.ЕМ. Бенгальский язык.

Егорова Р.П. Язык синдхи.

Крус М., Вкар6ан Л М. Тагальский 

язык.

Расторгуева В.С. Среднеперсидский 

язык.

Тенишев Э.Р.,' Тодаева Б.Х. Язык жел

тых уйгуров.

1967 г.

Завадовский ЮМ. Берберский язык.

Крупа В. Язык маори.

Старинин В Л . Эфиопский язык.

1968 г.

Кямилев С.Х. Марокканский диалект 

арабского языка.

Пуэицкий Е.В. Качинский язык 

(язык чжингпхо).

1969 г.

Дунаевская И.М. Язык хеттских иеро

глифов.

Миронов С.А. Язык африкаанс.

Пахалина ТЛ. Памирские языки.

1970 г.

Климов Г.А., Эделъман Д Л . Язык бу- 

рушаски.

Парфионович Ю.М. Тибетский письмен

ный язык.

Смирнов Ю.А. Язык ленди.

1971 г.

Андронов М.С, Язык брауи.

Захарьин Б.А., Эделъман Д Л . Язык 

кашмири.

Титов Е.Г. Современный амхарский 

язык.

1972 г.

Морее Л М ., Москалев АА.,'Плам Ю.Я, 

Лаосский язык.

•Сыромятников Н.А. Древнеяпонский 

язык.

1973 г.

Аракин В.Д. Самоанский язык.

Крюков М.В, Язык иньских надписей.

Топорова ИМ . Язык лингала.

1974 г.

Вильскер Л Л . Самаритянский язык.

Леонтьев А А .  Папуасские языки

Насилбв В.М. Язык тюркских памят

ников уйгурского письма XI—XV вв.
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1975 г.

Крупа В. Полинезийские языки.

Сирк Ю.Х. Бугийский язык.

Фихман Б.О. Язык игбо.

1977г.

Лебеди В.В. Поздний среднеараб

ский язык (XIII—XVIII вв.)

1978 г.

Вертоградова В.В. Пракриты.

Порее Л.Н. Язык лы.

Москалев А.А. Язык дуаньских яо 

(язык ну).

1979 г.

Гуле» ВЛ’. Староосманский язык. 

Дубнова ЕЗ. Язык руанда. 

Зввш)овский Ю.Н. Тунисский диалект 

првбского языка.

Крупа В. Гавайский язык.

Церетели К Х . Сирийский язык.

1980 г.

:>ае«>оес%ий ЮЛ., Кацнельсон И.С. 

Мяроитский язык.

1981 г.

/4рамм В.Д. Таитянский язык.

Дьячков М.В. Язык крио.

Дьлчков М.В.,'Леонтьев А.А., Тор- 

суева Е Л . Язык ток-писин 

(неомел анезийский).

Завадовский ЮЛ. Мавританский диалект 

арабского языка (хассания).

Исаев МЛ. Язык эсперанто.

Никифорова Л*А. Язык волоф.

1982 г.

Мишкуров Э.Н. Алжирский диалект 

арабского языка.

1983 г.

Морвв Л.Н. Шанский язык.

Сыромятников Н.А. Классический 

японсхий язык.

1985 г.

Киселева Л Л . Язык дари Афгани

стана.

Юсупова З.А. Сулейманийский диалект 

курдского языка.

1986 г.

Завадовский Ю.Н., Смагина Е.Б, 

Нубийский язык.

Коваль АЛ., Зубко Г.В. Язык 

фула.

I ’пдакция обращается к читателям с просьбой присылать свои пожелания и за

мечания по адресу: 103031, Москва, ул. Жданова, 12/1. Главная редакция восточной 

литературы издательства « Наука», редакция серии < Языки народов Азии и Африки».

I >4 м



ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый вниманию читателя очерк посвящен описанию креольски* 

языков, сформировавшихся на основе английского, французского и порту

гальского языков, а также проблеме пиджинизации и креолизации языков в 

целом. К рассматриваемым в работе языкам относятся: англокреольские — 

крио, веокос, ток-писин, сранан-тонго; франкокреольские — гаитянский, 

тринидадский, маврикийский, сейшельский; португалокреольские — гвиней

ский и зеленомысский.

Отнесение конкретного языка к креольским, а также характеристика 

пиджинизации и креолизации возможны лишь при четком определении пиджи

на, креольского языка, а также самого процесса пиджинизащи и креолиза

ции. Вместе с этим необходимо ввести также и некоторые дополнительные 

дефиниции.

П и д ж и н и за ц и я  языка — сложный социолингвистический процесс, в 

ходе которого резко сокращается количество выполняемых пиджинизирую- 

щимся языком коммуникативных функций, и он превращается в язык, не яв

ляющийся родным ни для кого из говорящих, а используется лишь как вспо

могательное средство при ограниченном и нерегулярном общении между раз 

личными языковыми коллективами!. При этом происходит изменение грам

матического строя исходного языка в сторону изоляции, что сопровождаете: 

редукцией на различных уровнях (фонологическом, лексическом, граммати

ческом) в результате фрагментарного и неправильного усвоения этого язык 

носителями другого или других языков. Язык, подвергающийся пиджиниза- 

иии, определяется как язы к- источник пиджина, а языки, входящие с ни\ 

в «столкновение*,,— как языки-су бстраты .Таких языков-субстратов мол 

быть один или несколько в зависимости от ситуации. В  условиях пиджиниза

ции носители одних языков вынуждены использовать другой, еще фактичесю 

не овладев им / 6, с. 50/. П и д ж и н  — межэтнический вспомогательный язьи 

который выполняет минимум функций в очень ограниченной сфере комму

никации при нерегулярных языковых контактах и обладает редуцированной 

грамматической структурой изолирующего типа. Он формируется на основе

1 И од« языковым коллективом» мы понимаем совокупность социально 

и тимодойе/гиумщих индивидов, обнаруживающих единство языковых призна
ком /?Ип, с. 71/.



иэыка-источника с включением некоторых элементов из языков-субстратов. 

Исли пиджин используется в ситуациях, когда контакты между различными 

языковыми коллективами углубляются и расширяются, он может или пол

ностью отмереть, уступив место одному из языков (как правило, языку-суб- 

страту), или значительно расширить свои коммуникативные функции и обо

гатиться в основном за счет языкового материала языка-источника, причем 

строй его изменяется в направлении агглютинации. При этом он превра

щается в контактный язык, который в лингвистике принято называть ра с

ш и р е н н ы м  п и д ж и н о м  (ехгепЛеЛ рМ рп) /132 , с. 5 /. Несмотря на сход

ство в названиях, собственно пиджин и расширенный пиджин принципиально 

отличаются друг от друга. Расширенный пиджин, являющийся также языком 

межэтнического общения, используется в самых различных сферах общения 

при наличии установившихся регулярных контактов. Он обладает значитель

но более сложной структурой, чем собственно пиджин.

В определенных условиях расширенный пиджин может становиться род

ным для какого-либо языкового коллектива (т.е. нативизироваться), при 

этом еще более расширяются его коммуникативные функции и совершенст

вуется структура. Такой язык определяется как креольский. Таким образом, 

крео ли зация - это превращение расширенного пиджина в креольский 

язык в результате его нативизации, дальнейшего расширения функций и со

вершенствования структуры. Как с функциональной, так и со структурной 

точки зрения различные креольские языки Могут значительно отличаться 

друг от друга. В целом их строй тяготеет к агглютинации, а отдельные эле

менты структуры этих языков схожи с соответствующими свойствами язы

ков-источников. Объем выполняемых ими функций определяется исключитель

но той языковой ситуацией, в которой находится конкретный языковой кол

лектив. Следует отметить, что ни расширенные пиджины, ни креольские язы

ки в отличие от собственно пиджинов не обладают какими-либо особенностя

ми, которые были бы характерны только для них и не характерны для дру

гих языков, не относимых к креольским.

В ситуациях двуязычия и многоязычия в результате весьма интенсив

ной интерференции, т.е. эволюционного постепенного воздействия друг на 

друга существовавших ранее языков, могут формироваться языки, которые, 

как и расширенные пиджины, вначале не являются родными для тех, кто их 

использует, и употребляются в основном для межэтнического общения. К та

ким языкам, в частности, относятся санго-ти-гара в Ц АР , сформировавший

ся на основе этнического санго /2 2 /, и китуба (монокутуба) в Народной Ре

спублике Конго и Республике Заир, сформировавшийся на основе языка ки- 

конго У124/. По структуре такие языки значительно ближе к исходным язы

кам, чем расширенные пиджины и креольские языки к своим языкам-источ- 

никам, а по функциональному статусу сходны или с расширенными пиджина

ми (если не подверглись нативизации), или с креольскими (если стали родны

ми для соответствующих языковых коллективов). Упомянуть о них в данной 

работе представляется необходимым, поскольку в лингвистической литера

туре они зачастую именуются креолизованными или пиджинизированными 

/ 7 3 / , хотя и не имеют отношения ни к пиджинам, ни к креольским языкам.
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Как представляется, для исключения терминологической путаницы их сле

дует называть, вслед за известным американским социолингвистом Ч. Фер

гюсоном, к о й н и з и р о в а н н ы м и .

Пиджинизации и последующая креолизация португальского, английско

го, французского, а также некоторых других европейских языков происхо

дила в период зарождения и разштия капиталистической формации, сопро

вождаясь бесчеловечной эксплуатацией рабского или наемного труда коло

низуемых народов. В ряде случаев, как будет показано далее, имело ме

сто насильственное перемещение больших масс местного населения. По- 

видимому, можно считать, что насильственное порабощение одних народов 

другими, массовые миграции, неравноправные отношения между различны

ми этносами составляют тот исторический фон, на котором формируются 

пиджины. Представляется возможным определить следующие условия, необ

ходимые для образования пиджина на основании исходного языка (источни

ка): социальное доминирование одного языкового коллектива (носителей 

языка-источника) над другим или другими (носителями языка или языков- 

субстратов), психологическая дистанция между ними /85 , с. 441/, низкая 

грамотность колонизуемых народов, спорадичность и ограниченность кон

тактов при отсутствии известного всем языка-посредника, незаинтересо

ванность носителей языков-источников в том, чтобы местное население ов

ладевало этими языками /106, с. 100/ .

Лингвистом-креолистом К. Уинномом было высказано мнение, что для 

пиджинизации языка необходимо участие в контакте не менее трех языко

вых коллективов/106, с. 108-109/. Однако, по-видимому, это условие обя

зательно для образования расширенных пиджинов и креольских языков, но 

не для собственно пиджинов.

Язык подвергается пиджинизации лишь при совокупности всех перечис

ленных выше условий, которая может возникать в различные исторические 

эпохи, однако, как уже говорилось, всегда сопровождаясь завоеваниями, эко

номической экспансией, доминированием одного языкового коллектива над 

другим или другими. Например, .овокупность этих условий была в Западной 

Африке в XV и XVI вв. при появлении европейских рабовладельческих фак

торий, когда и сформировались пиджины на основе португальского, англий* 

ского и французского языков. Позднее, в конце XIX в., когда к колониальной 

экспансии приступила и Германия, захватив Того, Камерун, Юго-Западную 

Африку и т.д., некоторые из перечисленных выше необходимых для пиджи

низации немецкого языка условий'уже не могли выполняться, в частности 

из-за наличия административной 'инфраструктуры и весьма ревностного от

ношения германских колониальных властей к сохранению правильности стан

дартного немецкого языка.

Все перечисленные выше условия выполнялись во второй половине XIX в. 

в приграничной'полосе России в районе г. Кяхты, где Существовали несисте

матические контакты между мигрирующими китайскими торговцами и мест

ным населением и где сформировался пиджин на основе русского языка /2 5 /.

При колонизации англичанами Индии все необходимые для пиджинизации 

английского языка условия могли выполняться лишь на начальной'стадии. В 

большинстве административных районов страны английский'язык достаточно
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быстро стал обязательным, на нем осуществлялось обучение в начальной и 

средней школе, велось административное делопроизводство. Хорошее зна

ние английского языка было необходимо для получения должности в адми

нистративной иерархии /92 , с. 5 6 /. Поэтому пиджин, который возник в Ин

дии на начальной стадии колонизации /117, с. 286-305/, не получил даль

нейшего развития.

Специалист по креольским языкам И .Ф . Хенкок высказал предположение

о возможности возникновегая на Кавказе пиджинов и креольских языков, 

поскольку там, на сравнительно небольшой территории, сосредоточено зна

чительное количество языков (более 60). Однако, несмотря на многочислен

ные последовательные завоевания, которым подвергалась эта территория, 

там никогда не выполнялись Аекоторые необходимые для пиджинизацго язы

ков условия и не было зарегистрировано ни одного пиджина (хотя бы недол

говечного) и ни одного креольского языка. Поэтому вряд ли можно признать 

справедливым мнение, что« креолизация является обыденным явлением и, 

видимо, каждый язык единожды был креольским» /36 , с. 34/.

Утверждение американского лингвиста-креолиста Р.А.Холла, что пид- 

жинизация языка может происходить при любых видах социальных взаимо

отношений между представителями разноязычных общностей ,/70, с. 127/, по- 

видимому, относится лишь к ситуации так называемого прегшджинетического 

континуума, когда возникает не стабильный пиджин с характерной для него 

имманентной структурой, а лишь вариант или варианты «недоусвоенного» 

языка. Некоторый период времени эти варианты сохраняются,' а потом исче

зают либо из-за прекращения контакта, либо вследствие более полного овла

дения данным языком носителями других языков. В  качестве примеров та

ких контактных вариантов« ломаного языка» можно привести, в частности, 

так называемый руссонорск, использовавшийся около ста лет до первой ми

ровой войны русскими и норвежскими рыбаками /70 , с. 12/. или искаженные 

варианты немецкого языка, широко используемые в ФР Г  в наше время рабо- 

чими-иммигрантами разных национальностей /85 , с. 443/. Пиджин, как уже 

говорилось, формируется стихийно, и, только когда он уже начинает функ

ционировать, его приходится сознательно выучивать вновь вступающим в 

контакт представителям данных языковых коллективов. Это и есть одно из 

принципиальных отличий пиджинов от искусственных языков, например: эс

перанто, идо, воляпюк и т.д., специально создаваемых для международного 

общения.

К креольским языкам, имеющим наибольшее количество носителей, мож

но отнести следующие.

В Африке — англокреольские:, крио /Республика Сьерра-Леоне, Республи

ка Гамбия и Республика Экваториальная Гвинея (только на о-ве Фернандо По), 

в общей сложности ок. 500 тыс. носителе^, вес-кос (Объединенная Респуб

лика Камерун, ок. 20-30 тыс.); иортугалокреольские: зеленомысский (Респуб

лика Зеленого Мыса, ок. 300 тыс. в стране и ок. 300 тыс. за ее пределами), 

гвинейский (Республика Гвинея-Бисау, ок. 500 тыс.) УЮ 5, с. 373—378, 380— 

382/.
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В бассейне Индийского океана - франкокреольские: маврикийский (Го

сударство Маврикий, ок. 1 млн.), сейшельский (Республика Сейшельские ос

трова, ок. 50 тыс.) /1 0 5 , с. 378-38Ц/.

В Азии - испанокреольские: тернатеньо, кавитеньо, эрмитеньо и зам- 

боангеньо (Республика Филиппины, в общей сложности ок. 50 тыс.) /105, 

с. 382-383/.

В Океании - англокреольские: ток-писин (Папуа - Новая Гвинея, ок.

1,5 млн.), пислама (Республика Вануату, ок. 80 тыс.), неосоломоник (Со

ломоновы о-ва, ок. 175 тыс.) ,/105, с. 378/ и др.

В Центральной Америке — англокреольские: сранан-тонго (Республика 

Суринам, ок. 350 тыс.), гайянский (Кооперативная Республика Гайяна, ок.

50 тыс.) и др. /105 , с. 373-378/.

В Карибском бассейне — англокреольские: ямайский, или джагва-таак 

(Ямайка, более 1 млн.), бурики (Республика Тринидад и Тобаго, а также на 

ряде других островов, ок. 300 тыс.), франкокреольские: гаитянский (Респуб

лика Гаити, ок. 200 тыс.), тринидадский (Республика Тринидад и Тобаго и 

др. параллельно англокреольскому, в общей сложности ок. 50 тыс.) /105., 

с. 373-378/ и др.

Таким образом, во всем мире на креольских языках говорит более 7 млн 

человек (без учета многочисленных креольских языков с небольшим коли

чеством носителей). Многие из креольских языков начинают использоваться 

или уже используются в развивающихся странах Африки, Океании, Централь

ной Америки, Карибского бассейна в качестве общенациональных языков^ 

(сранан-тонго в Суринаме, ток-писин в Папуа - Новой Гвинее, зеленомыо- 

ский в Республике Зеленого Мыса, гаитянский на Гаити).

Рассмотрим ситуации, в которых возникали, развивались и функциони

руют в настоящее время изучаемые креольские языки.

АНГЛОКРЕОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

Я зы к  вес-кос. Окончательно сформировался в середине и второй по

ловине XIX в. в юго-западной части Камеруна, когда английское влияние в 

этой части Африки стало весьма ощутимым, на основе сохранившегося на 

этой территории в рудиментарной форме западноафриканского англоязычно

го пиджина, возникшего и функционировавшего в ХУП в. Язык распростра

нился до установления германского колониального управления в такой сте

пени, что в течение трех десятилетий (начиная с 1884 г.) властям не удалось 

его искоренить, несмотря на все предпринимаемые попытки. В  1922 г. Каме

рун был разделен на две подмандатные территории - Британский Камерун и 

Французский Камерун, поэтому в 1960 г. (к моменту провозглашения незави

симости) страна фактически состояла из двух частей. Это привело к значи-

2 В соответствии с определением советского лингвиста В.М. Жирмун

ского, под общенациональным понимается язык, которым практически вла

деет все население данной страны и который выступает в качестве одного 

из средств консолидации местного населения / 12 , с. 18/.
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тельному расширению коммуникативных функщй языка вес-кос, который в 

настоящее время используется не только креолизованным языковым кол

лективом, для которого он является родным, но и для межэтнического обще

ния представителями различных языковых коллективов, которых в Камеру

не насчитывается более ста У 113, с. 53; 28, с. 178; 20, с. 6 5 /.

Французский и английский языки являются официальными языками стра

ны при фактическом преобладании французского в сфере административной 

деятельности. В качеетве языка межэтнического общения в различных час

тях страны широко используется язык вес-кос. Многообразие местных язы

ков и их диалектов, зачастую невзаимопонимаемых, приводит к тому, что, 

даже находясь недалеко от своей деревни, жители предпочитают обращать

ся к незнакомцам на языке вео-кос. Детрибализация, особенно в городах, 

приводит к расширению креолоязычной общности в стране /113, с. 38/. В 

системе народного образования на всех уровнях, в прессе, радио- и телепере

дачах используются исключительно европейские языки, которыми, однако, 

свободно владеет только около 10% населения. Исключение составляют мио- 

сионерские школы, использующие в качестве языка обучения вес-кос наря

ду с другими автохтонными языками. Имеется перевод Библии на язык вео- 

кос. В  последнее время некоторые христианские церкви расширяют исполь

зование языка вес-кос в богослужении. В  настоящее время в стране имеется 

две тенденции: стремление к превращению одного из европейских языков 

(французского или английского) во второй язык каждого камерунца и стрем

ление к стимулированию распространения языка вео-кос и постепенному 

превращению его в государственный язы к/55 , с. 31; 79, с. 296/. Однако, 

без сомнения, осуществление этого невозможно без предварительной работы 

по развитию, нормированию и стандартизации языка вес-кос.

Я з ы к  к р и о . Начал формироваться в конце XVIII в. на территории со

временной Республики Сьерра-Леоне, где происходило расселение детриба- 

лизованных африканцев, прибывавших с территории только что образовав

шихся США. Новые поселенцы принадлежали к различным креолизованным 

этносам и говорили на различных англокреольских языках, которые и легли 

в основу языка крио. На формирование крио также оказал интерференцион

ное воздействие западноафриканский язык йоруба (группа ква), носители 

которого интенсивно смешивались с поселенцами при формировании креоли- 

зованного этноса. В  настоящее время язык крио функционирует как родной 

язык креолизованной общности и как язык межэтнического общения между 

представителями различных народностей страны ( темне, менде, лимба, сусу, 

локо и др.). Официальным языком страны является английский, он же ис

пользуется в качестве языка обучения на всех уровнях. В  начальной школе 

наряду с ним используются языки темне и менде /30 , с. 85-86/. Следует от

метить, что значительная часть населения страны, по крайней мере взросло

го, в достаточной степени английским языком не владеет. Крио широко упо

требителен при неофициальном общении, зачастую его используют в об

щественных выступлениях для полного понимания аудиторией. На крио, как 

и на некоторых автохтонных языках страны, периодически проводятся ра

диопередачи, однако пресса издается на английском, темне и менде. Би
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лингвы, примерно одинаково владеющие крио и английским, используют анг

лийский язык в сфере науки, техники, политики, при общении с иностранца

ми, а крио - в повседневном общении, в народном творчестве. При этом 

употребление одного языка в сфере, в которой обычно используется другой, 

весьма затруднительно /28 , с. 159/. Развитию и нормированию языка крио 

в известной степени препятствует и субъективный фактор: представители 

этноса крио рассматривают его не как самостоятельный язык, а как «испор

ченный» вариант английского.

Язык крио подразделяется на несколько территориальных диалектов, на

ходящихся под влиянием автохтонных языков (темне, менде, йоруба), а так

же иа два крупных социальных диалекта — городской и провинциальный /71, 

с. 66; 82, с. 517/.*

Я з ы к  сранан- тонго. Начал формироваться в середине XVII в. в 

Центральной Америке на территории современной Республики Суринам не

посредственно. на основе западноафриканского англоязычного пиджина, ко

торым владели рабы-африканцы, вывезенные из Западной Африки на при

надлежавшие англичанам и португальцам плантации. Впоследствии, когда 

эта территория стала голландской колонией, Язык сранан-тонго, который на

ходился еще в стадии формирования, подвергся значительному интерферен

ционному воздействию со стороны нидерландского языка, явившегося в этом 

случае суперстратом, т.е. языком, обладающим в данной ситуации наивысши\ 

социальным статусом. Следует также иметь в виду, что на начальной стадии 

формирования языка сранан-тонго на него оказал определенное воздействие 

(в основном лексическое) португальский язык. В настоящее время на языке 

сранан-тонго ведутся радиопередачи, издается пресса, а также произведе

ния художественной литературы, осуществляется обучение на различных 

уровнях. Проведена определенная работа в плане модернизации, стандарти

зации и нормирования языка. Это особенно существенно, поскольку язык сра- 

нан-тонго имеет несколько территориальных диалектов /62 , с. 92/.

Я з ы к  ток-писин. Сформировался на основе одного из англоязычных 

пиджинов (независимо от западноафриканского пиджина) в первой половине 

XIX в. з юго-западной части Тихого океана в результате спорадических кон

тактов между английскими моряками, торговцами, вербовщиками рабочей си

лы, с одной стороны, и местными жителями, принадлежавшими к различным 

языковым коллективам, — с другой/145, с. 1007/. Ток-писин сформировался 

на плантациях о-вов Самоа, куда ввозили наемных рабочих в основном с о-вое 

Новая Британия, Новая Ирландия и Адмиралтейства /1 4 6 /. Вначале сформи

ровался расширенный пиджин, который использовался в качестве языка меж

этнического общения в северо-восточной части о-ва Новая Гвинея, позднее 

в районе г. Рабаула он нативизировался и превратился в креольский язык.

В лингвистической литературе язык ток-писин зачастую именуется «неоме- 

ланезийский» /60; 63; 65; 68?; 70 /. Интересно отметить, что формирование 

ток-писина происходило без отрыва местных языковых коллективов от своей 

этнокультурной среды в отличие от образования креольских языков на остро

вах Карибского моря и Индийского океана. Переход на креольский язык со

вмещался с знанием с самого детства одного или нескольких автохтонных
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языков /11» с. П / .  Когда во второй половине X IX  в. Англия установила про

текторат над юго-восточной частью Новой Гвинеи, а Германия - над север

ной, колониальные власти обеих держав старались искоренить язык ток-пи- 

син, считая его «искаженной формой* английского, а не самостоятельным 

языком. Однако эти попытки оказались безрезультатными. В условиях чрез

вычайной языковой плотности, при наличии более 750 невзаимопонимаемых 

языков, ток-писин чрезвычайно быстро расширял сферы своего функциони

рования. В 1953 г ., когда территория Новая Гвинея находилась под опекой 

Австралии, язык ток-писин подвергся« атаке* со стороны Совета по опеке 

ООН, который призвал австралийские власти вцздерживаться от его исполь

зования. Однако власти были бессильны что-либо сделать: язык продолжал 

интенсивно развиваться и распространяться. В настоящее время в государ

стве Папуа - Новая Гвинея язык ток-писин используется по всей стране в ка

честве языка межэтнического общения, являясь родным приблизительно 

для 15 тыс. человек (около 0 ,6%  населения). Он широко используется в ка

честве языка административного делопроизводства вплоть до Палаты соб

рания (парламента страны), в прессе и радио и т.д. Ток-писин является од

ним из языков обучения в государственных и миссионерских школах, на нем 

издаются учебники по различным отраслям знаний, со временем предпола

гается уравнять его в этой сфере с английским, которым в стране владеет 

немногим более 10% населения. Язык ток-писин в настоящее время является 

более модернизированным и стандартизованным, чем многие автохтонные 

языки, поэтому он зачастую используется при общении между собой и чле

нами различных языковых коллективов. Язык ток-писин широко используется 

в религиозной сфере, является языком фольклора, театра, художественной 

литературы. Коренные жители Папуа - Новой Гвинеи с гордостью и уваже

нием называют его Ток ЬИоп§ лире/а ‘Наш язык’, : а в стране бытует попу

лярный лозунг?: Шоп юк - гиап р1ре1 ‘Один язык - один народ* /1 1 ,  с. 147/. 

Язык имеет несколько социальных и территориальных диалектов, причем 

нормирование его осуществляется по диалекту, наиболее по своей структуре 

отстоящему от английского языка.

ФРАНКОКРЕОЛ ЬСКИЕ ЯЗЫКИ .

Г а и т я н с к и й  язы к . Сформировался на основе западноафриканского 

франкоязычного пиджина в начале и середине XVII в. Рабы ввозились на 

о-в Гаити в основном с побережья Западной Африки, где смешивались на 

плантациях с местным населением. В  настоящее время креольский язык яв

ляется родным языком приблизительно для 80% населения страны, которое 

в целом составляет 5 млн. человек. Язык делится на три территориальных 

диалекта: западный, южный и северный /136, с. 183/. Гаитянский язык, яв

ляясь языком повседневного общения, фольклора, в настоящее время не 

стандартизован и не нормирован. Фактически он является бесписьменным 

языком, а используемые в редких случаях орфографические системы (не

сколько!) составлены под сильным влиянием традиционной французской ор

фографии. В  соответствии с конституцией официальным языком страны яв

ляется французский, а гаитянский язык может использоваться в сфере уп
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равления только в «предусмотренных законом ситуациях и условиях», т.е. 

когда невозможно использование французского, которого не знает подавляю

щее большинство населения. Некоторые лингвисты и деятели просвещения 

ставят вопрос об использовании креольского языка в качестве языка обу

чения хотя бы в начальной школе и о преподавании французского языка как 

иностранного. Эксперимент подобного рода проводится во многих школах 

/136, с. 356/.

Т р и н и д а д с к и й  я зы к . Сформировался в первой половине XVIII в.на 

основе западноафриканского франкоязычного пиджина при смешении на 

плантациях разноязычных рабов-африканцев. Известный социолингвист 

М.Ф.Гудмэн считает тринидадский, мартиникский и гваделупский языки ва

риантами антильского креольского языка. В настоящее время тринидадский 

язык находится в стадии отмирания /57 , с. 14/. Предпринимаются попытки 

стандартизации гваделупского языка /3 4 /.

М а в р и к и й ск и й  язы к . Образовался в начале XVIII в., в период ввоза 

на остров большого количества африканских рабов вначале с о-ва Бурбон 

(теперешний Реюньон), а затем из Западной Африки и с о-ва Мадагаскар. Как 

и сейшельский, он сформировался на основе пиджина, возникшего непосред

ственно на островах Индийского океана под влиянием западноафриканского 

франкоязычного пиджина. Некоторое воздействие на него оказал малага

сийский язык /32 , с. 73-97,/. После отмены рабства в начале XIXв . началась 

массовая иммиграция на остров из Индии. Язык переселенцев, получивший 

самоназвание бходжпури, сформировавшийся на основе различных диалектов 

языка хинди, не оказал заметного воздействия на крерльский язык. В на

стоящее время маврикийский язык известен практически всем жителям ост

рова и занимает положение общенационального языка страны. В  качестве 

официального выступает английский, которым, однако, значительная часть 

населения не владеет. В качестве языков обучения в Государстве Маврикий 

приняты французский на начальной ступени и английский на последующих 

ступенях. Однако официально разрешается использовать в начальной школе 

родной язык учащихся при возникновении у них затруднений /32, с. 17-18/, 

что приводит к широкому использованию креольского языка.

В политических выступлениях и на собраниях зачастую используется 

маврикийский язык, однако радио- и телепередачи в основном ведутся на 

французском. Маврикийский язык не стандартизован, отсутствует единая 

орфографическая система. В  значительной степени отрицательное воздейст

вие на развитие языка оказывает субъективный фактор: многие жители рас

сматривают его как« испорченный» французский. Печатных изданий на мав

рикийском языке фактически не имеется.

С е й ш е л ь с к и й  язы к. Образовался в первой половине XIXв ., когда 

французские власти начали ввозить на Сейшельские о-ва африканских ра

бов, в основном из Западной Африки и с Мадагаскара. Его основой, как и 

маврикийского, является франкоязычный пиджин, на который оказал влия

ние и малагасийский язык /32, с. 73—97,/. В середине XIX в. имела место 

значительная иммиграция из Индии, однако язык переселенцев не оказал 

заметного влияния на сейшельский язык. Во второй половине XIX в. на 

островах была расселена еще одна значительная группа африканцев раз-
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личной этнической принадлежности. Некоторые авторы отмечают, что при 

’ше.олении как Бурбона (Реюньона) и Маврикия, так и Сейшельских о-вов 

французские колониальные власти стремились избегать языковой гомоген

ности рабов, опасаясь нежелательных групповых эксцессов /4 5 / .  В такой 

(«туации было неизбежно осуществление межэтнического общения посред

ством франкоязычного пиджина, формирующегося в местных условиях, ко

торый затем превратился в расширенный пиджин и в креольский язык.

В настоящее время официальным языком страны является английский, 

который при повседневном общении используется очень ограниченно. Тем 

но менее он преподается во всех школах страны в качестве иностранного, 

и около 82% молодого населения могут читать по-английски /49, с. 1-10/. 

Французский язык в повседневной жизни употребляет не более 5% населения.

I к> всех ситуациях обиходного общения используется креольский язык. Он 

н отличие от маврикийского употребителен в сфере средств массовой ин

формации: на нем ведутся ежедневные радио- и телепередачи, выпускаются 

периодические и другие издания /48, с. 48-63; 39, с. 14-20/. Обучение на 

сейшельском языке осуществляется в воскресных и вечерних школах англи

канской церкви, а в последнее время и в государственных школах. Сейшель

ский язык в настоящее время еще не достиг того социального статуса, ка

ким обладают в стране английский и французский' языки, иэ-за отсутствия 

нормализации и стандартизации. Широко распространенная орфографическая 

система не отражает адекватно его структуру (см. раздел < Орфография»). 

Между маврикийским и сейшельским языками имеется много общего, раз

личия между ними существуют в основном в области словарного состава и 

реализации фонем /4 8 ,  с. 48-63/.

Г в и н е й с к и й  я зы к . Сформировался на основе португалоязычного 

пиджина, который в X V  в. возник на западном побережье Африки. Формиро

вание креольского языка на Гвинейском побережье аналогично ситуации в 

Океании и в отличие от ситуации в Карибском бассейне и Индийском океане 

происходило вне отрыва местных этнических общностей (мандинго, фульбе, 

диула, баланте, кассанга, сонинке, сусу и др.) от своей этнокультурной сре

ды. Соответствующие автохтонные языки впоследствии оказали определен

ное локальное воздействие на креольский язык, в связи с чем возникло не

сколько территориальных диалектов (бисау, кашеу, геба и др.), отличающих

ся друг от друга в основном лексикой. Доминирующим в настоящее время яв

ляется диалект бисау. Следует отметить, что все территориальные диалекты 

гвинейского языка находятся под сильным воздействием португальского язы

ка-суперстрата, причем это воздействие сильнее, чем, например, воздейст

вие английского языка на крио в Республике СЬерра-Леоне или на веокос в 

Объединенной Республике Камерун. В  настоящее время креольский язык 

приобретает все большее значение в жизни Республики Гвинея-Бисау. Субъ

ективные оценочные факторы относительно благоприятны для его дальней

шего развития. В  настоящее время он официально признан языком межэтни

ческого общения в стране. Креольский язык широко используется практиче-
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пки во пслх сферах устной коммуникации, включая и средства массовой ин

формации (радио и телевидение). Однако обучение на всех ступенях школь 

иодется на португальском языке. Гвинейский язык не нормирован и не стан

дартизован, в связи с чем он продолжает оставаться языком фактически 

бесписьменным. В делопроизводстве, прессе, художественной литературе по

пользуется только португальский язык. В связи с ростом социальной значи

мости креольского языка все более неотложной делается потребность его 

нормирования, модернизации и стандартизации.

З е л е н о м ы с с к и й  я зы к . Сформировался в X V —XVI вв. на основе за

падноафриканского португалоязычного пиджина на плантациях, создаваемых 

в основном на Подветренных о-вах (Сотавенту), таких, как Сантьягу, Фогу, 

Брава, Маю, на которых сосредоточивались разноязычные рабы, использо

вавшие португалоязычный пиджин в качестве единственного средства комму

никации как между собой, так и с португальцами. В отличие от гвинейского 

языка зеленомысский формировался в условиях отрыва представителей мест

ных языковых коллективов от своей этнокультурной среды. На рубеже XVII— 

XVIII вв. Наветренные о-ва (Барлавенту) стали заселяться мулатами, род

ным языком которых был вариант креольского, находившийся под значи

тельным влиянием местного португальского языка. Деление на два больших 

территориальных диалекта — северный (барлавенту) и южный (сотавенту) - 

сохраняется и до сих пор. В наши дни роль креольского языка постоянно воз

растает. В соответствии с конституцией Республики Зеленого Мыса порту

гальский язык считается официальным, а креольский — общенациональным 

языком страны. Практически функции между ними распределяются приблизи

тельно следующим образом: португальский — сфера администрации, образо

вания, массовой информации (пресса, радио, телевидение), креольский язык — 

сфера повседневной коммуникации, частично массовой информации (регуляр

ные передачи кратких сводок последних известий, небольшие публикации в 

периодической печати), фольклора/97; 101/. По решению правительства с 

1978 г. осуществляется нормирование и стандартизация языка, однако в ка

честве исходного избран северный диалект, более близкий к португальскому 

языку. При таком нормировании может возникнуть неблагоприятная субъек

тивная оценка креольского языка как«испорченного» португальского.

Рассмотренные выше ситуации формирования креольских языков могут 

быть объединены в три группы:

(1) Формирование креольского языка непосредственно на основе пиджи

на в результате детрибализации автохтонных этносов и образования сме

шанного (креолизованного) этноса — языки сранан-тонго, гаитянский, три

нидадский, сейшельский, зеленомысский.

(2) Формирование креольского языка непосредственно на основе пиджи

на в результате принятия пиджина автохтонными этносами в качестве основ

ного языка без этнической детрибализации — языки ток-писин, вео-кос, гви

нейский.

(3) Формирование креольского языка на основе уже сформировавшихся 

до этого креольских языков в результате вторичного смешения ранее крео- 

льзованных этносов — язик крио.
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Социальный статус того или иного креольского языка и выполняемые 

им функции зависят не от каких-либо причин лингвистического характера, а 

от языковой ситуации в данном регионе, от той роли, которая отводится дай- 

ному языку в конкретном обществе (см. табл. 1). При этом весьма сильное 

воздействие (положительное или отрицательное) на функционирование и раз

витие языков оказывают субъективные факторы. Например, в ряде стран на

селение, включая и самих носителей данного креольского языка, относится 

к нему как к « испорченному» варианту языка бывшей метрополии — порту

гальского, английского или французского. Такая ситуация наблюдается, на

пример, в Республике Сьерра-Леоне, Объединенной Республике Камерун, Ре

спублике Тринидад и Тобаго и т.д. Зачастую подобная оценка, к сожалению, 

молчаливо разделялась также и лингвистами. Так, например, лингвист-аф

риканист З.В. Келле при описании западноафриканских языков в «Ш у ^ Ы и  

АЫсапа» даже не упомянул такие англокреольские языки, как крио или вес- 

кос ,/88/ •

Небезынтересно остановиться на этимологии термина« пиджин» * отно

сительно которой высказываются различные мнения. Предполагается, что 

это слово произошло от: 1) англ. Ьиыпезз 'дело* ‘ занятие’ /70 , с. 7,/;

2) англ. рШап, употреблявшегося английскими мореплавателями в XVII в. 

для обозначения индейцев Южной Америки /87, с. 271-272/; 3) порт, осирадао 

‘ дело',.‘ занятие', произносившегося /$&авп%7 в португалоязычных пиджинах 

'/72/; 4) порт, рИуот  - самоназвания одного из диалектов португальского 

языка /7 2 /.

Как представляется, наиболее вероятным из всех следует считать пер

вое предположение.

Термин« креольский» ведет свое происхождение от исп. спаНо ‘прожи

вающий в данной местности' У53, с. 195/. Первой научной работой, посвя

щенной проблеме пиджинизации и креолизации, можно считать книгу гол

ландского лингвиста Я.М. Магенса« Грамматика креольского языка» ;/94/, 

вышедшую более двухсот лет назад. Однако необходимо отметить, что пер

вые записи текстов, равно как и попытки грамматического описания пиджи

нов и креольских языков, зачастую осуществлялись или непрофессионалами, 

или лингвистами, не владевшими в необходимой степени методикой описания 

неизвестных языков. Характеристика креольских языков чаще всего осу

ществлялась с позиций языка-источника, и к их возникновению и функциони

рованию подходили не как к серьезному лингвистическому феномену, а ско

рее как к курьезу.

В ряде описаний неприкрыто выражается презрение авторов к носителям 

описываемых языков. Вот, например, что писал французский географ М.Берт- 

ран-Боканде относительно гвинейского языка: «Ясно, что люди, выражающие 

свои мысли столь просто, не могут возвысить свой интеллект до гения евро

пейского языка. При необходимости установления контакта с португальца

ми... они неизбежно лишали совершенства различные выражения... приспо

сабливая их к варварским формам языка полудиких народов» ,/36, с. 57-60/. 

Трудно сказать, что преобладает в этом высказывании - лингвистическая 

безграмотность и невежество или презрение к африканским народам. Однако
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Сферы функционирования креольских языков

Таблица 1

Язык

Сфера
общения

Крио В.-к„ Т.-п. Гаит» Три-

нид.

Мав-

рик.

Сейш, С.-т. З.-мыс. Гвин.

Обиходное общение + + + + + + + + + +

Повседневное обще
ние на работе + + + + 4* + + + + +

Официальная
переписка _ + _
Публичные вы
ступления + + + + _ + + + + +

Радио + - + - - - + + + +

Телевидение - - + — - +* + + + +

Пресса _ - + - - - + + +* _

Образование

начальное + + + +*

среднее - - - - - - + - - -

среднее
специальное - — + _ _ + + _ __
высшее - - - - - _ - - -

Фольклор + + + + + + + + + +

Художественная
литература _ _ + _ _ + +* +*

Наука - - + * - - - - - - -

Религия + + + - ~ - + ? - -

Примечания. 1. Данная таблица составленас учетом параметров, использо

ванных в работах В.А. Аврорина /\, с. 76—77/, Ю.Д.Дешериева /5, с .246-253/,
А.Д.Швейцера и Л.Б.Никольского /26, с. 74—75/.

2. Знак * (звездочка) указывает на частичное использование.

именно по таким данным зачастую складывалось в лингвистике первое впе

чатление о креольских языках. В  конце 80-х годов XIX в. лингвисты не толь

ко рассматривали конкретные креольские языки, но и подходили к изучению 

всей проблемы в целом. Пожалуй, бесспорным«отцом креолистики» следует 

считать австрийского лингвиста Г.Шухардта (хотя он и не был первым ав

тором по времени появления изысканий в этой области). Исследователь 

оставил огромное количество работ, в которых представлены как разнооб

разнейший языковой материал, так и интересные теоретические обобщения, 

не утратившие своего значения вплоть до наших дней /115 ; 116; 117; 118; 119; 

120 и др./, несмотря на то, как выяснилось позднее, что те фактические дан

ные, которыми он располагал, не всегда могли претендовать на безуслов

ную точность /70 , с. 108/. Процессам пиджинизации и креолизации языков 

также было уделено внимание в работах таких известных лингвистов, как

О . Есперсен /78 , с. 232 / и ,Л. Блумфилд /40 , с. 473/. В последующие годы 

до и после второй мировой войны этими вопросами занимались такие линг-
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иисты, как Д.Тейлор /126; 127; 128; 129/ и Р.А.Холл /60 ; 61; 62; 63; 64;65; 

1Ш; 67'; 68; 69; 7 0 /. И все же до 50-х годов нашего века изучение проблемы 

пиджинизации и креолизации языков осуществлялось фрагментарно и не

систематизированно. Креолистика как отрасль языкознания окончательно 

приобрела право существования после проведения нескольких международ

ных конференций /10Э; 106; 107/, материалы которых, как и ранее опуб

ликованные работы, свидетельствовали том, что среди лингвистов не су- 

щоствует единого мнения по ряду вопросов, связанных как с определением 

и характеристиками пиджинов и креольских языков, так и с условиями, не

обходимыми для пиджинизации языка и для последующей креолизации пиджи

на. Как представляется, в креолистике зачастую неправомерно преувеличи- 

шются типологическое сходство между различными креольскими языками.

Но мнению американского лингвиста Д.Бикертона, все креольские языки 

обладают определенным набором семантических и синтаксических правил 

(«нстественным семантаксом»), который нельзя вывести из предшествую- 

щнго языкового материала. По его мнению, этот естественный семантакс 

отражает врожденные языковые способности людей, которые могут быть 

достаточно эксплицитно определены именно на материале креольских язы

ков /38, с. 6 4 /. Однако сравнение между собой различных креольских язы

ков убеждает, что они значительно отличаются друг от друга по структурным 

свойствам и не обладают какими-либо специфическими типологическими 

признаками, которые отличали бы их от некреольских языков. Причисление 

какого-либо языка к креольскому может быть осуществлено только с учетом 

диахронии, если известен механизм его формирования из пиджина. В начале 

НО-х годов нашего века американский лингвист Р.У.Томпсон высказывал 

предположение о возможности составления универсальной общекреольской 

грамматики /108, с. 113/. Однако, принимая во внимание, что структура 

каждого креольского языка, несмотря на весьма существенные изменения, 

но многом повторяет структуру языка-источника (основной порядок слов, по

зиция в синтагме главного и подчиненного членов и т.д.), можно утверждать, 

что составление такой общекреольской грамматики в принципе невозможно.

Такие лингвисты-креолисты, как Л. Болле /39, с. 137—145; 105, с. 171— 

177/ и М. Аллейн /106, с. 171-172/, допускают возможность возникновения 

креольского языка без предварительной пиджинизации. Однако с этим вряд 

ли можно согласиться, поскольку в таком случае правомерно говорить о 

ио:)никновении не креольского, а койнизированного языка. Кроме того, кон

кретные ситуации формирования маврикийского и сейшельского языков, на 

основании которых сделаны подобные выводы в работах А . Болле, не исклю

чают, а, наоборот, предусматривают предварительную пиджинизацию фран

цузского языка.

Среди лингвистов существуют значительные расхождения по вопросу 

генеалогической классификации пиджинов и креольских языков. Еще в 90-х 

годах XIXв. была выдвинута так называемая моногенетическая гипотеза от

носительно общей' генеалогии всех пиджинов на европейской основе, якобы 

посходящих к единому португалоязычному пиджину /7 5 /,  который в свою 

очередь восходит к контактному идиому с самоназванием «сабир*. (Этот 
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контактен# язык функционировал в средние века в Средиземноморском ре

гионе /143; 108, с. 113/). Превращение одного пиджина в другой в соответ

ствии с этой гипотезой осуществлялось посредством «релексификации* 

т.е. почти полней замены словарного состава при сохранении первоначаль

ного грамматического строя пиджина. Однако изучение конкретных пиджи

нов и креольских языков свидетельствует, что их грамматический строй в 

значительной степени зависит от строя языка-источника. Эго обстоятельст

во нельзя объяснить посредством «моногенетической» 'гипотезы, в соответ

ствии с которой 'нельзя говорить о самостоятельной пиджинизации таких, 

например, языков, как английский или французский* а только лишь об англо- 

или франкоязычной релексификации первоначального пиджина. Более адек

ватной представляется «полигенетическая * итшотеза, в соответствии с ко

торой в различных регионах мира различные языки подвергались пиджини

зации независимо друг от друга, в результате чего возникали различные 

пиджины. Они могли возникать и в одном и том же регионе на основе одно

го и того же языка-источника, если имелись различные языки-субстраты. 

По-Видимому, эти пиджины (или варианты) отличались друг от друга в основ

ном фонетической реализацией фонем и словарным составом прежде всего 

за счет лексики автохтонных языков. Впоследствии различия между этими 

пиджинами (вариантами) могли или сглаживаться, или, наоборот, возрастать 

,/71, с. 87,/. В  различных же регионах на основе одного и того же языка-ис- 

точника возникали пиджины, в большей степени отличавшиеся друг от друга. 

Наличие в самых различных пиджинах определенного количества слов пор

тугальского происхождения, которые затем перешли в соответствующие 

креольские языки, можно объяснить влиянием пиджина на португальской ос

нове, возникшего раньше других и получившего очень широкое распростра

нение ./71, с. И - 12 ; 106, с. 212; 145, с. 1107; 132, с. 30-42/.

В  лингвистике, к сожалению, укоренилось мнение о какой-т'о особой 

«смешанности»^ «гибридности* ^креольских языков по сравнению с некреоль

скими языками. Так; в частности, Гаитянский лингвист С . Сильв эн /46 / ха

рактеризовала гаитянский язык как смесь французского с эве и другими за

падноафриканскими языками ,/46/, а американский исследователь Ф. Кэссиди 

определял креольские языки как «комбинацию словаря европейского языка 

с грамматикой неевропейского» /43, с. 267/. Позднее французский лингвист 

X. Тинелли сравнивал эти языки с двуликим Янусом, поскольку они обладают 

«европейским словарем..; наложенным на африканский синтаксис» /130, 

с. 1/ . Непосредственно с вопросом о «смешанности» 'связан вопрос о гене

тической принадлежности креольских языков: сохраняют ли они генетическук 

связь :Со своими языками-источниками или одновременно связаны как с язы- 

ком-йсгочником, так и с языками-субстратами?

Для решения этого вопроса необходимо ознакомиться как с генетиче

ской принадлежностью, так и с типологическими свойствами языков, кото

рые в конкретных случаях выступали в качестве субстратов.

При пиджинизации португальского, английского и французского языков 

в Африке и последующем формировании креольских языков как в Африке,
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гик и в Карибском бассейне в качестве субстратов выступали многа'ислен- 

иып западноафриканские языки, относимые по генетической'классификации 

Лж. Гринберга к следующим группам: группа ква — игбо, йоруба, тви, фанта, 

•и»; группа гур — бариба, дьимини, палара, сенари, суппире; заладноатлан- 

гичпская группа — темне и др.-; группа манде — бамбара, менде, кпелле, ло

ми; группа бенуэ-конго - джукун, тив, эфик и др. При формировании франко- 

к|кюльских маврикийского и сейшельского языков и предшествовавшей пид- 

жипизации французского языка в качестве субстратов кроме западноафри- 

нмиских выступал также и малагасийский язык, относящийся к малайско-по- 

чииозийской семье языков.

При пиджинизации английского языка в Океании и формировании креоль- 

(жого языка ток-писин в качестве языков-субстратов выступали следующие 

тыки (по генетической классификации С. Вурма, предложенной в 1981 г. 

/146/): языки о-Вов Новая Британия — папуасские (новобританская семья во- 

г.точно-папуасской филы>: анем, баининг, сулка; австронезийские (подсемья 

пмтпатар-толаи): толаи; (группа бариаи): бариаи, киленге, кове, малеу;

(группа кимбе): бола, булу, меламела, наканаи; (группа араве): араве; (груп- 

III) уайтмен): гасмата, капоре, менген; языки о-вор Новой Ирландии — австро

незийские (подсемья патпатар-толаи): барок, кандас, кономала, патпатар, 

пиар, сурсурунга; (североновоирландская подсемья): кара, налик, табар, 

тианг; (группа мадак): мадак; языки о-вов Адмиралтейства — австронезий

ские (различные подгруппы группы манус): андра-хус, бохуаи, лейпон, мо- 

коранг, понам; о-вов Самоа — самоанский язык (полинезийский, самоической 

подгруппы).

Таким образом, во всех рассматриваемых случаях языки-субстраты 

значительно отличаются друг от друга как по генетической принадлежно

сти, так и по типологическим свойствам. Рассмотрим некоторые характер

ные примеры.

В западноафриканских языках по-разному выражается категория мно

жественности: в языках фанти и тви — посредством префиксов, в кпелле и 

ряде других языков группы манде — посредством суффиксов, в йоруба, игбо, 

эфик, джукун — посредством служебных слов. В ряде языков выражение мно

жественности связано с системой именных классов, как суффиксальных (ба

риба, дьимини, палара, сенари, суппире), так и префиксальных (темне, тив) 

/141, с. 203-204/. В малагасийском языке множественность грамматически 

не выражается /2 , с. 26/. В конкретных языках по-разному выражаются так

же и грамматические категории времени, вида и модальности: с помощью 

суффиксов — в языках дьимини, палара, сенари, суппире, темне, с помощью 

препозитивных служебных слов - в бамбара, кпелле, менде, лома, йоруба, 

тви, фанти, эве, посредством изменения фонологического тона — в бариба и 

игбо. Причем видовые значения сходных показателей и сочетаемость их 

друг с другом варьируют от языка к языку ,/141, с. 43, 350,/. В малагасий

ском языке категория времени выражается посредством префиксов, а кате

гория вида — с помощью препозитивных грамматических формантов ,/3 ,с.44— 

45/. При столь существенных формальных различиях между западноафри

канскими языками существуют их общие свойства в основном концептуаль
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ного характера, характерные, как правило, для языков, находящихся в од- 

чс л ареале в рамках так называемых языковых союзов. (Малагасийский 1 
язык в этом случае, естественно, из рассмотрения исключается.) В запад

ноафриканских языках, например, в отличие от европейских имеется тен

денция к противопоставлению не просто единственности и множественности, 

а единственности—множественности, с одной стороны, и дискретной (каждый 

в отдельности), указательной (эти, те) и репрезентативной (данное лицо и 

еще кто-то) множественности - с другой /141, с. 213-214, 220 /. В западно-- 

африканских языках грамматическая категория вида доминирует над катего

рией времени /141, с. 343—348/. В рамках дискурса временная отнесенность 

выражается средствами широкого контекста значительно чаще, чем видовые 

характеристики. При этом в отличие от европейских языков временные и ви

довые показатели независимы друг от друга. В системе грамматических вре

мен в западноафриканских языках проводится различие между настоящим- 

будущим и прошедшим/141, с. 35?/. Кроме того, во многих языках глаголы 

грамматически делятся на активные и стативные, по-разному сочетающие

ся с грамматическими показателями времени и вида /141, с. 346,/. Качзст- 

венные слова обладают предикативностью, а следовательно, выделяются не 

в отдельный класс прилагательных, как в европейских языках, а в подкласс 

глаголов /141, с. 250./. Таким же свойством обладают качественные слова и 

в малагасийском языке /2 , с. 32/. В ряде западноафриканских языков ква- 

лификативное сказуемое, выраженное именем, не требует обязательного при

сутствия предикатной связки ./141, с . 309/. В системе глагола отсутствует 

грамматическая категория залога /141, с . 344/, тогда как в малагасийском 

языке имеется грамматическое различие между активом и пассивом ./2, с .46,/

Основным порядком слов в предложении е западноафриканских языках 

является, как правило, 5УО, а в малагасийском — У06 /2 , с. 5 8 /. Для ряда 

западноафриканских языков характерно наличие «глагольных скоплений»

/141, с. 336,/, под которыми понимается сочетание нескольких глаголов, об

разующих как бы единый семантический комплекс.

Различными грамматическими свойствами обладают также и языки 

Океачии, выступавшие в качестве субстратов при пиджинизации английского 

языка и последующем формировании креольских языков. Австралийский линг

вист А.Кепелл делит языки этого региона на языки с сильно развитой мор

фологией глагола (с доминацией процесса) и с сильно развитой морфологией 

имени (с доминацией объекта) /42 , с. 13—14/. Все перечисленные выше языки, 

выступавшие в качестве субстратов при формировании ток-писина, кроме язы

ка баининг, относятся к первой группе. По-разному выражаются в этих язы

ках частные грамматические категории. Так, например, выражение множест

венности в папуасском языке баининг осуществляется посредством суппле

тивных форм и связано с системой восьми именных классов. (Имеется три 

формы выражения множественности: единственная, двойственная и множест

венная /16, с. 64, 66-671; 106/.) В австронезийском языке толаи, который 

оказал наиболее сильное воздействие на формирование языка ток-писин, 

множественность выражается посредством служебного слова, находящегося 

в препозиции к знаменательному слову ,/42, с. 44 /. В австронезийских язы

ках андра-хус, бохуаи, лейпон, мокеранг, понам выражение множественно-
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гти связано с наличием именных классов, формальные различия между ко

торыми проявляются, однако, лишь в относящихся к ним прилагательных 

/42, с. 36/. Во многих австронезийских языках множественность граммати

чески не выражается /42, с. 4 4 /. В самоанском языке на множественность 

предметов указывают служебные слова/3 , с. 331/.

В языках Океании грамматические значения времени и вида глагола 

имнют различное отражение. В папуасских языках видовые и временнйе 

формы могут образовываться посредством как суффиксов, так и префиксов 

/II), с . 69,/. Неодинаково выражение этих значений и в австронезийских язы

ках. В толаи, например, имеется три грамматических времени, для выраже

нии видовой дуративности используется редупликация, а видовой перфектив

ное™ - препозитивный грамматический формант ,/42, с. 50—52/. В самоан- 

оком языке временные видовые значения глаголов выражаются с помощью 

как грамматических формантов, так и суффиксов ./3, с. 431/* Как правило, в 

ииотронезийских языках в системе глагола имеются специальные суффиксы 

для выражения:переходности действия': глагол в словарной форме (непере

ходный) - глагол-дериват (переходный). Однако в языке толаи в некоторых 

г лаголах суффиксы используются для образования переходности, а в дру

гих, наоборот, непереходности ,/42, с. 48, 54/.

Нет однообразия в языках Океании и в отношении основного порядка 

плов в предложении. В папуасских языках он, как правило, 50У  ,/16, с. 82/, 

и в австронезийских — как 8 УО, так и 5 0 У  /42, с. 36/ (в языке толаи —

N УО, в самоанском языке — У 8 0  /3 , с. 74/).

При столь существенных различиях языки Океании, подобно западноаф

риканским языкам, обладают также и некоторыми общими свойствами. К 

ним, в частности, относятся:

наличие инклюзивных и эксклюзивных форм личных местоимений, вклю

чая дуальные, триальные и т д . формы ,/16, с. 60, 71; 42, с. 105; 3, с. 37/;

возможность употребления квалификативного сказуемого, выраженно- 

го именем, без предикатной связки /16 , с. 80; 42, с. 38; 3, с . 73/;

наличие специфического служебного слова, выступающего в предложе

нии в качестве показателя подлежащего ,/16, с. 81; 42, с. 49; 3, с. 33/;

отсутствие грамматической категории пассива ,/16, с. 60; 42, с. 50; 3, 

с. 43-47/;

наличие «глагольных скоплений» /16, с. 85; 42, с. 122/.

При радикальном изменении грамматического строя языков-источников 

н процессе пиджинизации и последующей креолизации именно эти общие свой

ства языков-субстратов и могли оказывать на них определенное воздействие.

Однако, как известно, генетическое родство языков определяется не их 

типологической общностью или близостью, а наличием межъязыковых соот

ветствий между морфемами, основанных на сходстве звучания и значения 

/59, с. 36/. В рассматриваемых креольских языках наличие таких соответ

ствий наблюдается в большинстве случаев:

порт. 1т а о  ‘брат’, гвин. гтоп%, з.-мыс. птоп$; порт. 1 гта ‘ сестра’, 

гвин. т а ,  з.-мыс. п т а ; порт. (Ико ‘ сын’,.гвин. /!/ц, з.-мыс. ((у, порт. 

о1ко ‘ глаз*, гвин. и}и, з.-мыс. оуа; порт, саза ‘дом’, гвин. каза, 3,-мыс. 

кага’, порт. а$иа ‘ вода’, гвин. акюа, З.-МЫС. щи'а’, порт» сот ‘ с’,, гвин.
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кип$, З.-МЫС. кит', порт, зет ‘ без*,, гвин. « 'п$, З.-МЫС. яГто; порт. -а6о(-Ио) 

деривационный суффикс, гвин. -Ди, з.-мыс. порт. -(р)ао — деривационны 

суффикс, гвин. *-(з)о, з.-мыс. ^з)о-; порт, т е ш е  — деривационный суффикс, 

гвин. ‘■тШе, з.-мыс. -те(е; порт. ‘■5 — словоизменительный суффикс мн. 1 
числа, гвин.-в, з,-мыс. порт, е з ш  ‘быть’, ‘находиться*,, гвин., з.-мыс.

1а — показатель длительности действия;

англ. ЬтоьКет ‘ брат*,.т.-п. Ьга(а, крио ЪгрАа, в.-к. Ьтрйа, с.-т. Ътойа', англ. 

зьзЬег ‘ сестра*, т.-п. ей во, крио згзЬа, в.-к. Из 1а, с.-т. з1за", англ* еуе ‘ глаз* 

Т.-П. си',. крио уаг,. В.-К. са,. С.-т. о»;, англ. Ноизе ‘дом*,. Т.-П. Наиз, крио оз, 

в.-к. каз, С .-Т. Козо", англ. и)а1ет ‘ вода*,.ТЛ. гиата, крио ша1а, В .-К. им1а, С.-Т 

ьоаЬга'1 англ, Ье{оте ‘ ДО*,. т.-П. Ыро, крио Ы[о, В.-К. Ы{о, С.-Т. Ъи[оз1; англ. 

Ьееп (производная словоформа от Ъе ‘ быть*), т.-п., крио, в.-к. Ып, С.-Т. Ьеп — 

показатель прошедшего времени; англ. -ёг, крио -а ; англ. -т%, крио -т, . 

в.-к. -1п$ — деривационные суффиксы; англ. {ейои> ‘ парень*,, ‘ человек*,, ‘ ма

лый*, т.-п. -р е /о  — деривационный суффикс;

фр. зоеиг ‘ сестра*,.гаит. зо, тринид. зезе, маврик. ® ег, сейш, в е г; 
фр. оеИ (1ез уеих) ‘ глаз*,, гаит. $е, тринид. гуе, маврик. Игуе, сейш. Игуе', 

фр. Ыи (<1е 1*еаи) ‘ вода*, гаит. <Ио, тринид. Н о, маврик. ййо, сейш. йе1а\ 

фр.роиг ‘для*,, гаит. ри, тринид. ри, маврик. ри, сейш, ри; фр. е1аН (произ

водная словоформа от ё(ге ‘быть*), гаит., тринид. 1 е, маврик., сейш, и — 

показатель прошедшего времени; фр. -ап1, во всех франкокреольских языках 

•а — деривационный суффикс; фр. -теп1 , во всех франкокреольских языках 

•та  — деривационный суффикс; фр. -йоп, во всех франкокреольских языках 

-зуо — деривационный суффикс.

Количество примеров можно бцло бы увеличить. Во всех рассматривает 

мых в работе креольских языках соотношение морфем, наследованных из 

языка-источника, около 90% и лишь в языке ток-писин немного выше 80%. 

Таким образом, нет оснований для того, чтобы считать креольские языки 

«гибридными», т.е. более« смешанными*, чем все остальные некреольские 

языки.

Вклад языков-субстратов в грамматическую перестройку языков-источ

ников при пиджинизации и последующей креолизации также не должен пере

оцениваться. В каждом конкретном креольском языке можно наблюдать оп

ределенное сочетание грамматических свойств как источника, так и суб

стратов, причем их соотношение может варьировать от языка к языку. Сле

дует помнить, что еще Г . Шухардт считал невозможным«рассматривать 

креольский язык как объединение европейского словаря с африканской или 

азиатской грамматикой* /27 , с. 182/. Однако, по классификации Р .А . Холла, 

например, гаитянский язык относится к романским, а сранан-тонго — к гер

манским языкам Д О , с. 114—120/. В этом случае, однако, правильнее было 

бы называть англокреольский язык ток-писин н е «неомеланезийским*, как 

это сделал Р .А . Холл /60; 6Э; 65;'68; 70/, а «неоанглийским» или «неогер- 

манским»;

Ко всем затронутым выше вопросам придется неоднократно возвращать

ся при характеристике конкретных свойств отдельных креольских языков на 

различных языковых уровнях.
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ФОНЕТИКА

Кик представляется, при описании креольских языков целесообразно рно 

|'Мотроть их фонологические системы в сопоставлении как с фонологически

ми системами языков-источников и языков-субстратов, так и между собой,

•и ли чти креольские языки имеют один язык-источник. Следует отметить, 

что кроольские языки, сформировавшиеся на основе одного и того же языка- 

нетпчника, отличаются друг от друга не только составом фонем, но и диафо- 

инчшжими соответствиями между конкретным креольсздм языком и его язы

ком-источником.

Представим типичную систему согласных фонем для западноафриканских 

н иико1>субстратов Л  41, с. 52/:

р, Ь, (, Л, к, #

7 7 1 , 7 1 ,  У

и  *, А
г

141, /

Однако в ряде языков имеются двухфокусные фонемы кр и %Ь, в некото- 

р|.1х языках отсутствует фонема 7 . В некоторых языках встречаются фонемы 

(/■и Лз /141, с. 52-531/, а также, например, в языке фанти такие двухфокус

ные фонемы, как ки>, Ни>\/141, с. 46—48/. В ряде языков существуют со- 

ипршонно необычные с европейской точки зрения аллофоны, например: т-1-<1 

нпи я—/  и др.

Еще большее разнообразие наблюдается в системах гласных. В языках 

джукун, нуле, тви, фанти и др. имеется по пять гласных фонем: а, е ,1 , о , и 

/141, с. 20-21; 89, с. 37-38/, в языке игбо - восемь с противопоставленном 

но лабиализованности-нелабиализованности: а, е, { , ! ,  о, о , и, II, в языках 

монде и бамбара — по семь с противопоставлением по открытости—закрыто

сти': а, е, е , г, о , о , и (при наличии также и противопоставления по долго- 

го-краткости) /141 , с. 20, 30/, в йоруба - одиннадцать при наличии проти

вопоставлений по открытости—закрытости и назализованности—неназализо- 

шшности: а , е, е ,  Г, о ,  о ,  о , й /1 0 3 , с. 36—1 7 / и тл .

Учитывая указанные выше различия, к общим свойствам большинства 

западноафриканских языков-субстратов можно, по-видимому, отнести:

наличие тоновых лексических и грамматических оппозиций /141 , с. 78—

112/;

наличие назализации гласных (если нет фонологической, то есть по

зиционная);

отсутствие дифтонгов;

недопущение скоплений согласных типа фрикативная + смычная, 

смычная +  сонорная и т.д., допустимых в европейских языках;

тенденцию к палатализации согласных.

В малагасийском я зыке, который, как считают некоторые лингвисты, 

оказал воздействие на формирование маврикийского и сейшельского языком, 

зафиксировано пять гласных фонем: а, е, I , о, и, при этом отсутствуют ха
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рактерные для французского языка фонемы /  и г, , но имеются несвойст

венные европейским языкам фонемы 1з, йг, 1г, йт / 2, с. 10/ .

В австронезийских и папуасских языках фонологические системы также 

лишены единообразия, однако в австронезийских языках они более сходны 

друг с другом. Представим типичную систему согласных для австронезий

ских языков /4 2 , с. 28/:

р, Ь, I, й, к, §, ^

т , п, т)

V, Г

I, г

IV , /
Для папуасских языков выделить типичные согласные не представляет

ся возможным. К согласным фонемам папуасских языков, не обычным с ев

ропейской точки зрения, относятся двухфокусные кр, $Ь , <рп, дп, предназа- 

лизованные смычные тр, т Ь , п<1, пд. В различных папуасских языках встре

чаются такие аллофоны, как 1~т—1, 1-т, 1—п /16 , с. 43, 46/.

В большинстве австронезийских и папуасских языков имеется по пять 

гласных фонем: а, е , о ,  и. В некоторых австронезийских языках имеется 

по семь гласных фонем с противопоставлением по открытости—закрытости: 

а, е, е , I , о ,  о, и, а в папуасских может быть и большее количество глас

ных. К общим свойствам рассматриваемых языков-субстратов Океании мож

но отнести следующее:

наличие пяти гласных фонем: а, е, I , о, и;

позиционный, а не фонологический характер назализации гласных /4 2 , 

с. 30-31; 16, с. 48/;

отсутствие имеющихся в английском языке фонем I/, & $ , / ,  з , в, 3 , ( 1  
тенденцию к чередованию гласных и согласных фонем в слове и недо

пущению скоплений согласных.

Охарактеризовав фонологические свойства языков-субстратов, мы мо

жем рассмотреть фонологические системы креольских языков в сопостав

лении с соответствующими системами языков-источников.

СОГЛАСНЫЕ

Португальский язык 

в период пиджинизации

Гвинейский Зеленомысский

р, Ь, 1, Л, к, е р, Ь, 1, Л, к, $ р, Ь, 1, А, к, §

Щ  у1 т , п, р  , г) тп, п, у», 5
1, л , Г 1, г / ,  г

/ ,  V, з, г, /  , 5 1, * .  / / .  V, 3 , /

у , 1 / ,  <*5

Изменения в фонологических системах языков-источников произошли 

за счет появления в креольских языках фонем ц, ь /  и Аъ и выпадения фо
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и»мы А , а также (в гвинейском и некоторых диалектах зеленомысского) 

фнммм * и 5 . Вполне допустимо, что этих фонем не было в пиджине, а поэд- 

1ИЧ1 они нновь появились под воздействием португальского языка. Исчезно* 

•"'пин португальской фонемы Л объясняется палатализацией, характерной 

ичи тыков-субстратов (переход А в <1$), В конечной позиции к назализо- 

нпиинй гласной прибавлялась согласная фонема у, вполне возможно, под 

цп щпйотвием языков-субстратов /144, с, 25, 99; 98, с. 15-40/.

ршщузский язык 

Ч»иод пиджинизации

Гаитянский Тринидадский Маврикийский и 

сейшельский

1 >, Ь, 1, й, к, 8 р, Ъ, с, Л, к, в р, Ь, 1, й, к, $ р, Ь, 1, Л, к, *

т, п ,р т > п> у т > У т9 П* Р 9 $

К г 1, г 1* г 1, г

!, V, я, г, / ,  5 /, V, я, г, / ,  з , А (, V, Я, 2 ,/ ,3 ,  Н и 'V, 3 , г

- - 1/, <*5 -

41, / «"» / Щ  ) и>, /

Изменения в фонологических системах языков-источников произошли 

и! ичит появления в креольских языках фонемы возможно, под влиянием 

и шков-субстратов, появления фонемы к в гаитянском и тринидадском, фо

ним I /  и (15 в тринидадском за счет палатализации и возможного воздей- 

|'тни» со стороны английского языка, с которым он находится в контакте, 

и щ.нтдения фонем /  и з в маврикийском и сейшельском, возможно, 

нмд млиянием малагасийского языка, в котором эти фонемы отсутствуют 

/14, с. 205, 265; 41, с. 52; 64; 131; 47; 49/.

Английский язык 
н имриод пиджиниза- 
пии м Западной Африке

Крио Вео-кос Сранан-тонго

/», Ь, 1, Л, к, $ р, Ь, 1, <1, к,$ р, Ъ, 1, <1, к, в р, Ь, 1, <1, к, в

т, п, 1 ) т , п, у Шу 71} у т 9 п> у

1. г 1, г К г 1, г

(, V, я ,/, г, д , д ,  к (, V, Я , /  , 2 и в , / ,  ь !, V, я, 2, X, к

*/, Лъ г /, йъ 1/, <*3 -

41, / VI, / из, ] и;, /

При сравнении рассматриваемых систем можно предположить, что в 

ннтдноафриканском англоязычном пиджине отсутствовали фонемы / ,  г,

» /, с/?, в , з  . Впоследствии под воздействием английского языка-су- 

тчютрата некоторые из них вновь появились в языках крио и вес-кос. Язык 

г|ишян-тонго в процессе контактов со своим языком-суперстратом (нидер- 

лиидским) дополнительно наследовал фонемы х и г /58,-с. 181; 70; 114, 

п. 11-14; 10, с. 16-18/.
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Английский язык в период 

пиджинизации в Океании

Ток-писин

р, Ь, 1, <*, к, в р (Р , Ъ, 1, <*. к , 8

т , п, 1} т , п, у

1, г 1, г

{,*>,*, г , / ,  5 , а , 9 ,  А V , з, к

, * / . <*5

ш, / IV, /
Отсутствие в языке ток-писин таких фонем, как г , / ,  з , I / ,  в , & ,  

можно объяснить влиянием языков-субстратов. Английская фонема [ вы

ступает в языке ток-писин в качестве аллофона фонемы р, в связи с тем 

что в языках-субстратах /  отсутствует /58 , с. 181—182/»

ГЛАСНЫЕ

Португальский язык в период пиджинизации в Западной Африке имел 

следующие гласные фонемы: I, Г, е, е , г ,  а , а, о ,  о ,  о, и, и, Ш , Ы, Ш 

,/144, с. 25; 98, с. 15/.

В гвинейском и зеленомысском креольских языках имеются следую

щие гласные ф о н е м ы :Г ,  е, Ж, а , а, о , о , и, и. Фонологическое противо

поставление гласных по назализованности—неназализованности, имеющееся 

в португальском языке, сохраняется в обоих креольских языках. Фоноло

гическое противопоставление гласных по открытости—закрытости утрачи

вается, отсутствуют также фонемы-дифтонги.

Французский язык в период пиджинизации в Западной Африке имел сле

дующие гласные фонемы (в скобках указаны назализованные аллофоны):

1(Г), е, г (Ж), а(а), ое(дё), о , э (5 ), и, уру) '/\А, с. 207,/.

Гаитянский и тринидадский языки имеют следующие гласные фонемы:

1 ,% , е, е , е , а , а , э ,э  , о, и, и. По-видимому, самостоятельных назализо

ванных фонем е , а, Т ,э  во франкоязычном западноафриканском пиджине 

не было, поскольку в языке-источнике они выступали в качестве позицион

ных аллофонов. Однако они возникли позднее в гаитянском и тринидадском 

языках под влиянием французского языка более позднего периода. Таким 

образом, противопоставление гласных по назализованности—неназализован

ности в целом соответствует французскому.

Французский язык в период пиджинизации на островах Тихого океана 

обладал следующими гласными фонемами: », е, е , е , а, а, ое, оё, о, о , о, 

и, у ./14, с. 206-207/.

Сейшельский и маврикийский языки имеют следующие гласные фонемы: 

», е, & ,  а, а , о ,  о ,  и. Как и в случае более ранней пиджинизации француз

ского языка, устраняются фонемы ое и у, а также противопоставление глас

ных по открытости—закрытости. Последнее происходит, вероятно, под воз

действием малагасийского языка. Противопоставление гласных по назали

зованности—неназализованности, свойственное французскому языку, сохра

няется.
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Английский язык в период пиджинизации в Западной Африке имел сле

дующие гласные фонемы: I: , е, з , е : , х , о , о : , и, и : , а1, аи, е1 , 0 1
/Ш , с. 182-183/;

в языке крио: I, е, е , а, о , о, и, <и , о1, аи, 1а", 

в языке вес-кос: I, е, & , а, э , о, и, а1, оь, 1а; 

в языке сранан-тонго: », е, а, о, и, у, е«, о», аи.

Полностью устраняется фонологическое противопоставление по долготе- 

краткости, а в сранан-тонго также и по открытости—закрытости. Последнее 

обстоятельство дает основание предполагать, что таких противопоставлений 

но было и в пиджине. По-видимому, противопоставление по открытости—за

крытости и некоторые дифтонги появились в языках крио и вес-кос под воз

действием английского языка более позднего периода. Вполне возможно, что 

появление позиционной назализации и сокращение количества дифтонгов объ

ясняется влиянием языков-субстратов. В  языке сранан-тонго под воздейст- 

пием нидерландского языка появилась фонема у.

В период пиджинизации в бассейне Тихого океана английский язык имел 

следующие гласные фонемы :», » : е, э , е: , X ,  а: , о , о : , л , и, и : , аг, аи, 

С1, ои, оэ, о»,\э, е а , из /58 , с. 182—183/.

Язык ток-писин имеет следующие гласные фонемы: I, е, а, о, и, аг, аи, 

па, о1 , 1 а, иа. В нем нет фонологического противопоставления по долготе- 

краткости и по открытости—закрытости. Вполне возможно, что это произо

шло под влиянием языков-субстратов. Значительно сократилось также коли

чество дифтонгов.

Таким образом, несмотря на то что фонологические системы европей

ских языков-источников в процессе пиджинизации и креолизации соприкаса

лись с весьма отличающимися от них фонологическими системами (которые 

обладают оппозициями по тону, весьма специфическими оппозициями по ла- 

биализованности, двухфокусными фонемами и специфическими дифтонгами 

и т.п.), изменения, происходившие в них, не нарушали в целом структурой 

аналогии между фонологическими системами языка-источника и креольского 

языка. При этом все же имеет место некоторая симплификация, появляется 

небольшое количество новых фонем, не противоречащих общим свойствам 

исходной системы. Однако, если в языке-источнике имеется фонологическая 

оппозиция по назализованности—неназализованности, то она сохраняется и в 

креольском языке, а если ее нет, то она отсутствует и в креольском языке. 

Поскольку все рассматриваемые в работе языки-источники были нетоновыми, 

то фонолог,яческих тоновых оппозиций не возникало и в креольских языках. 

Утверждение некоторых лингвистов о наличии тоновых фонологических оппо

зиций в языхах вес-кос ./56, с. 61,/ и крио/106, с. 6 0 / не находит экспери

ментального подтверждения при работе с информантами. Если из языка- 

субстрата наследуется в креольский язык слово, имеющее двухфокусные 

или преназализованные фонемы, то в креольском языке эти фонемы трак

туются как сочетание двух различных фонем, ср.: йор. ар ага /акрац / ‘ ва

лун’ и крио ак~р<*1а; йор. оу1тЬо' ‘ европеец* и крио о- ут^Ьо ; темне кипсИ 

Дипси7  — вид деревьев, крио кип-И и т.д. Таким образом, можно считать, 

что языки-субстраты оказывают на фонологическом уровне скорее «отри

цательное* (в сторону симплификяини), а не «положительное* (в сторону до-
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бавления) влияние. Воздействие языков-субстратов осуществляется также и 

через амплификацию, или структурный резонанс ,/136, с. 163; 130, с. 1 /, за

ключающийся в том, что какое-либо явление, занимающее в языке-источник< 

периферийное положение, например палатализация согласных перед гласнь» 

переднего ряда, в креольском языке под воздействием языков-субстратов 

усиливается. Непосредственное воздействие на креольский язык в плане 

приобретения каких-либо элементов наблюдается скорее со стороны языка- 

суперстрата, например наследование в сранан-тонго из нидерландского язь 

ка фонем ж и у. Неизмеримо более значительным оказывается воздействие 

языков-субстратов на фонетическую реализацию фонем в креольских языка: 

поскольку каждый воспринимает незнакомые звуки через звуки родного язы 

ка. Однако подробно остановиться на этом вопросе в рамках данной работы 

не представляется возможным.

Различия между конкретными креольскими языками, сформировавшими

ся на основе одного и того же языка-источника, определяются не столько 

различиями на уровне фонем (их может и не быть), сколько диафоническими 

соответствиями между собой и современным состоянием языка-источника.

ДИАФОНИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ3

АН ГЛОКРЕОЛ ЬСКИЕ ЯЗЫКИ 

Гласные

Фонеме эе английского языка во всех англокреольских языках независи 

мо от места и времени их формирования соответствует во всех позициях фо 

нема а : англ. Ъаск 'спина', крио Ьак, в.-к. Ьак, с .-т. Ьаки, т.-п. Ьак, англ. 

Ыаск 'Черный*, крио Ыак, в.-к. Ыак, с.-т. Ыака, т.-п. Ыак. В крио в резуль

тате палатализации имеется тенденция к переходу фонемы ае в е или 1а 

перед заднеязычными согласными к и англ. сатйе ‘ свеча*, крио ЫапАи1, 

в.-к. капйи, с.-т. капАти, т.-п. капАе1, англ. сапу ‘ нести*, крио кет и т.д. По

добная тенденция несистематически проявляется и в других англокреольски: 

языках.

Фонема о в основном во всех языках, кроме сранан-тонго, не изме

няется, например: англ. $оА ‘ бог*, крио %рА, в.-к. $<?1, с.-т. $аАи, т.-п. %о1.
В некоторых словах в других англокреольских языках фонема о имеет тен

денцию перехода в фонему а, что соответствует свойствам некоторых терри 

ториальных диалектов английского языка /109, с. 197/, например: англ. 1отц 

‘длинный*, крио 1рп$ и 1ап$а (с разными значениями), в.-к. 1рп^, с.-т. 1ап$а, 

т.-п. 1оп$ре1а,

Фонема а: в различных креольских языках соответствует и разным фо

немам. Если эта фонема происходит от среднеанглийского еаг, то она соот

ветствует фонеме а, а в ток-писине в некоторых случаях дифтонгу «•; англ.

•Ч О  графическом изображении фонем в креольских языках см. в разделе 

«Орфогрифии».
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1еат  ‘ учить’, крио 1ап, в.-к. 1ап, с.-т. 1ап, т.-п. Ш п т .  Если эта фонема 

происходит от среднеанглийского 1т, то ей в различных языках соответствуют 

различные гласные: англ. $тз1 ‘ первый*, ‘ во-первых*, крио {рз, в.-к. {$з, 

с.-т. /о*, т.-п. рея. Если фонема э:: восходит к среднеанглийскому иг, то 

соответствия имеют иной вид: Ъит ‘ жечь’, крио Ьрп, в.-к. Ьрп, с.-т. Ьоп, т*-п.

Фонема о; также имеет различные соответствия в зависимости от своего 

происхождения. Если она восходит к среднеанглийской фонеме о;„ то в тех 

языках, где имеется оппозиция по открытости—закрытости, она соответст

вует закрытой фонеме о ■: англ. соип ‘ суд’, крио кос, в.-к. кос, а если она 

восходит к среднеанглийскому ог, то в этих языках она соответствует от

крытой фонеме о : англ. Котзе ‘ лошадь’, крио рз, в.-к. крз. В остальных 

креольских языках это соответствие имеет следующий вид: с.-т. а « ,  т.-п. коз.

Фонема л в основном имеет следующие соответствия: англ. йгит * бара

бан*, крио <1грт, в.-к, йтрт, с.-т. йтото, т.-п. Агат.

Дифтонг т ,  находящийся не в конечной позиции, имеет следующие соот

ветствия по языкам: англ. кт{е  ‘ нож’, крио п${, В.-к. па{, с.-т. пар,, т.-п. 

пЫр. В конечной позиции дифтонг <и во всех креольских языках остается 

без изменений.

Дифтонг аи имеет следующие соответствия по языкам: англ. Ноизе 

‘дом’, крио оз, В.-К. каз, С.-Т. Ново, Т.-П. каиз.

Дифтонг ои во всех языках соответствует закрытой фонеме о ■: англ. 

зсопе ‘ камень’, крио 1оп, в.-к. зНоп, с.-т. з Ш т ,  т.-п. зсоп.

Дифтонгу её во всех языках соответствует закрытая фонема е : англ. 

зпаке ‘ змея’, крио зпек, в.-к. в (пек, с.-т. зтекг, т.-п. т ек .

Современным английским дифтонгам еа и 1э во всех креольских 

языках соответствует дифтонг 1а : англ. сксят ‘ стул’, крио чяа, в.-к. Ыа, 

с.-т. зга, т.-п. зга, англ. Аеат ‘дорогой’, крио /На, в.-к. Л а, с.-т. На, т.-п.

На.

Английский дифтонг ог в неконечной позиции в языках крио и ток-писин 

сохраняется без изменений, в языках вес-кос и сранан-тонго зачастую пере

ходит в гласную о \ англ. по*зе ‘шум’, крио поьз, т.-п. по1з, англ. Ьой ‘ ки

пятить’, с.-т. Ьоп, англ. р Ы  ‘ соединять’ , в.-к. /оп.

Согласные

В языке вес-кос звонкие согласные не употребляются в конечной пози

ции в слове, то же самое явление, кроме фонемы V, наблюдается и в языке 

ток-писин. Между согласными фонемами в английском язьке и в англокреоль

ских языках существует полное диафоническое соответствие, за исключе

нием уже названного оглушения звонких согласных в конечной позиции в 

слове, а также некоторых изменений, касающихся нескольких согласных 

фонем.

Фонема « /  сохраняется без изменений в любой позиции в языке крио, 

в языке вес-кос переходит в :  в конечной позиции, в языках сранан-тонго и 

ток-писин переходит в в во всех позициях: англ. скигск ‘церковь’, крио срс, 

в.-к. срз, англ. и>Иск ‘ ведьма’, с.-т. « я « , англ. скеезе ‘ сыр’ , т.-п. «»*, 

англ. 1еаскет ‘ учитель’ , т.-п. Ыза.
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Фонема йъ сохраняется без изменений в языке крио, но переходит в я 

в конечной позиции в языках вес-кос и ток-писин и во всех позициях в языке 

сранан-тонго: англ. скап^е 'изменять', в.-к. с е т ,  англ.рот<1$е ‘ каша’,

Т.-П. ропз.

Фонема /  во всех креольских языках переходит в фонему * ,  например: 

англ. рзк ‘ рыба*, крио /г я, в.-к. /2я, с.-т. /*я», т.-п. ргя. В языках крио и вес- 

кос под воздействием языка-суперстрата зачастую наблюдается обратный 

процесс восстановления /  из я, ср. англ. яАоея ‘ботинки* и крио, в.-к. виз 

или яия (в некоторых социолектах).

Фонемы в и э  во всех англокреольских языках переходят соответствен

но в I и й, а в сранан-тонго — в я и й". англ. Ьтогкет ‘ брат’, крио ЬгрАа, 

в.-к. ЪгрАа, с.-т. Ътайа, т.-п. ЪгаАа, англ. 1к т $  ‘ вещь*, ‘ предмет’, крио Нп, 

в.-к. с.-т. я от ', т.-п. 1т % .

Фонема V имеет тенденцию к переходу в Ь , особенно в языках вес-кос 

и сранан-тонго: англ. (еьег ‘лихорадка*, крио (п>а([1Ьа), в.-к. (ьЬа, с.-т.

(На, т.-П. р1ьа((1ьа).
Фонема (  сохраняется без изменений во всех языках, кроме ток-писин, 

в котором она в основном переходит в р ‘. англ. (Иге ‘ огонь*, крио (ауа, в.-к. 

(ауа, с.-Т. (ауа, т.-П. рауа.

Фонема у сохраняется во всех языках без изменений, лишь в языке крио 

в конечной позиции она переходит в п : англ. Ъпп% ‘ приносить*, крио Ьпп, 

в.-к. Ъппц, с.-т. Ь п п р , т.-п. Ьппрт .

Фонема А элиминируется в языке крио в начальной позиции, а в осталь

ных языках не изменяется: англ. М&к ‘ высокий*, крио ей, в.-к. км , с.-т. 

кси, т.-П. кы .

Английские фонемы I и г имеют тенденцию к альтернации в языках вес- 

кос и сранан-тонго: англ. Ыоой ‘ кровь*, с.-т. Ьтийи, англ. пьег ‘ река*, с.-т. 

ЫЬа, англ. та1 ‘ крыса*, В.-К. а1а1а, англ. (атИу ‘ семья*, с.-т. (а т т  и т.д. 

Помимо этого в языке вес-кос в качестве альтернанта фонемы г может вы

ступать фонема п \ англ. Ъиту ‘ хоронить*, в.-к. Ь р г , англ. ратаЫе ‘ послови

ца’, В.-К. рапаЬи.

В англокреольских языках не допускаются скопления некоторых соглас

ных, свойственные английскому языку, например: англ. зюпе ‘ камень’, крио 

1оп, В.-К. з11оп, англ. тазЬег ‘ хозяин’, С.-Т. тазга, англ. аЫепйоп ‘внима

ние’, крио а(епзрп, т.-П. Шепзап, англ. 1гоиЫе ‘ беда’, крио 1гуЪи1, в.-К. 1 щЬи, 

т.-п. 1гаЬе1 и т.д.

Следует отметить, что развитие англокреольских языков, и в частно

сти их фонологических систем, тесно связано с развитием тех или иных 

диалектов английского языка, которые могли выступать в качестве источ

ника, или суперстрата, в процессе пиджинизации—креолизации. Зачастую в 

тех или иных особенностях креольских языков отражается та или иная ста

дия развития английского языка, тот или иной его диалект ,/17-; 18,/.

ФРАНКОКРЕОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ 

Гласные

В тех креольских языках, в которых имеется оппозиция по открытости- 

закрытости, французской фонеме ое соответствует фонема е , а французской 
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фонеме » ,  которая во французском языке окончательно сформировалась уже 

после его пиджинизации и креолизации в Западной Африке и в Индийском 

океане, соответствует гласная е. В этом случае, без сомнения, следует при

нимать во внимание более позднее воздействие французского языка, в кото

ром уже имелась фонема В креольских языках, в которых оппозиция по 

открытости-закрытости отсутствует, обеим современным французским фо

немам {ре и * )  соответствует гласная е : фр. реор1е/р<*р1 ]  ‘ народ*, ‘ лю

ди', гаит. р?р, тринид. ррр, маврик., сейш, рер, фр. Ъое( Дое|^ *бык', гаит.

тринид. Ьр/, маврик., сейш. Ье{, фр. скеьеих Д еув^ ‘ волосы', гаит. 

}еье, тринид. $ье, маврик., сейш. зеье.

Фонема у во всех франкокреольских языках в основном переходит в 

гласную г ■: фр. аисте ‘ сахар’, зьк (во всех креольских языках), фр. /и Аце 

‘судья*, гаит., тринид. маврик., сейш. г1г.

Сочетание фонем и>а отражается в различных языках следующим обра

зом: фр. гт т  ‘ видеть', гаит. гзиоа, тринид. пор, маврик. ьоу, сейш. миа, фр. 

1го(я ‘ три*, гаит. ш а ,  тринид. 1июр, маврик. 1гоу, сейш. 1гиа.

| Согласные

Фонемы г и з в конечной позиции переходят .в гаитянском и тринидад

ском в / ,  в маврикийском и сейшельском — в г, например: фр. Ъа%а%е ‘ба

гаж', гаит., тринид. Ьа$ау, маврик., сейш. Ъа%аг, фр. скове ‘ вещь', гаит., 

тринид. ^ру, маврик., сейш, во г.

Фонемы /  и з во всех позициях в маврикийском и сейшельском язы

ках переходят соответственно в в и г, например: фр. /шпогв ‘никогда', 

маврик., сейш, гате, фр. ска( ‘ кошка*, маврик., сейш. за*.

Фонема / в конечной позиции элиминируется в гаитянском, тринидад

ском и маврикийском, но сохраняется без изменения в сейшельском: фр.

(атШе ‘семья*, гаит., тринид. /ат1, маврик. /атг, сейш. (атНу.

Французская фонема г в поствокальных позициях элиминируется: фр. 

роиг ‘ для’, . ‘ чтобы*,.'ри (во всех креольских языках), фр. воеит ‘ се

стра’, зр, . зе (во всех креольских языках). В гаитянском и трини

дадском языках фонема г перед лабиализованными гласными и после 

билабиальных или лабиодентальных согласных переходит в н>: фр. тоще 

‘красный*, гаит. и т ;, фр. $го« ‘большой*, гаит. фр. /теге ‘брат*, 

тринид. /и>е, фр. ргез ‘ПОЧТИ*, тринид. рше, фр. 1аигеаи ‘ бык*, тринид.

1а ию.

Фонема А в начальной позиции в современном французском языке 

элиминирована. В гаитянском языке ей соответствует фонема г , а в три

нидадском языке фонема А в этой позиции имеет место: фр. каскет ‘ру

бить*, гаит. таре, тринид. каре, фр. каи.1 ‘ВЫСОКИЙ*, гаит. то, тринид. ко, 

фр. Аоррег ‘ хватать*, гаит. таре, тринид. каре. Интересно отметить, что 

во французском языке периода, который совпадает с его пиджинизацией- 

креолизацией, фонемы г и А были фонетически весьма близкими ,/41,/.

В  тринидадском языке наблюдается ярко выраженная палатализация 

фонем к, в, ( и й, которые перед гласными переднего ряда переходят соот

ветственно в I /,  « /  и например: фр. аисипе ‘ никто’, ‘ никакая*, три-
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ШД.осрп, фр. Аез а1$иШез ‘иглы*, тринид. геЦ, фр. ИаЫе ‘ дьявол’ , три- 

НИД. ]аЬ, фр. йеп ‘ твой*, ‘свой*, тринид. суё.

Помимо этого в креольских языках имеют место упрощения или преоб

разования сочетаний согласных, свойственных для французского языка, на

пример: фр. ехсизег ‘ извинять*, гаит. езЫге, фр. 1а сКатЪте ‘ комната’, 

маврик., сейш. 1азат, фр. АепИзь ‘ зубной врач’, АаНз (во всех креольских 

языках) и т.д.

Рассмотрение диафонических соответствий между французским языкоь 

и франкокреольскими языками свидетельствует, что, как и в двух предыду

щих случаях, они тесно связаны с фонологическими изменениями, происхо

дившими в различных диалектах французского языка.

Диафонические соответствия между языком-источником и креольскими 

языками во многом сходны с диафоническими соответствиями литератур

ной формы языка-источника и его территориальных и социальных диалек

тов. Эго обстоятельство также подтверждает наличие генетической связи 

между языками-источниками и сформировавшимися на их основе креоль

скими языками.

П ОРТУГАЛОКРЕОЛ ЬСКИЕ ЯЗЫКИ 

Гласные

Португальские сочетания «гласный + ; » ,  как правило, редуцируются: 

порт. е1, гвин. I, з.-мыс. е (порт. йеНаг ‘класть’, ‘ укладывать’, гвин. АН а,, 

з.-мыс. Ае1а, порт. ЛтеНо ‘прямой*, з.-мыс. с1ге1и); порт, о», гвин.,з.-мыс.

о (порт. Аерогз ‘после’ , гвин., з.-мыс. Аероз, порт. по(1е ‘ночв*, гвин. пой-] 

порт. <и',гвин., з.-мыс. а (порт, тагз ‘ более’, ГВИН., З.-мыс. таз, таз, порт. 

Vа̂  — производная словоформа от глагола апАаг ‘идти*, гвин., з.-мыс. Ьа)

И Т.Д.

В зеленомысском языке гласный а в суффиксе глагольного причастия 

аАо переходит в о , причем конечный безударный гласный о редуцируется: 

порт, сатайо, з.-мыс. каюА. В гвинейском языке это явление не зареги

стрировано.

Португальские безударные гласные, находящиеся в слове в начальной 

или конечной позиции, как правило, элиминируются: а) порт. ара§аг ‘ гасить 

ГВИН. радо, порт. ароп(аг ‘ заострять*, ГВИН. рй1а, порт, езрегаг ‘ ждать’, 

З.-мыс. зрега, порт, езциесет ‘ забывать’, З.-МЫС. зкьзе, порт. асаЬаг ‘ за

канчивать’, ‘ заканчиваться*, гвин., з.-мыс. каЬа; б) порт. сат1за ‘ рубашка1 
з.-мыс. кат1з, гвин. катЬг, порт, гегтаю ‘портрет’, з.-мыс. тНгах и т.д. Без

ударные гласные могут также элиминироваться и в середине слова: порт. 

сатге$аг ‘приносить’, гвин., з.-мыс. кат%а, порт. Аезрйг ‘раздевать’, з.-мыс 

Азр1, порт, сотераг ‘начинать’, гвин. кит за и Т.Д.

Португальские назализованные фонемы (монофтонги и дифтонги) в ко

нечной позиции переходят в сочетание назализованного гласного и согласнс 

го порт, тао ‘ рука’ , гвин. тап$, з.-мыс. топ$, порт, осирарао ,‘ занятие’, 

ГВИН., З.-МЫС. разапв, порт, согарао ‘ сердце’ , З.-МЫС. когазап%, порт. Ьттао 

‘ брат’, гвин. т оп е  и Т,Д*
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Согласные

Фонема Л в результате палатализации переходит в (1$: порт. [Ико 

•гым*, гвин., з.-мыс. /г/и, порт. о1ко ‘ глаз*, гвин., з.-мыс. о/и (в некото

рых диалектах гвинейского языка оуи), т.е. фонеме А соответствует фо

ним» / :  порт. т М е г  ‘ женщина*, гвин. тГ/ег, з.-мыс. тщет, порт. ье1ко 

'1‘тнрик*, з.-мыс. Ье/и. Также в результате палатализации португальская 

фрикативная фонема з переходит в аффрикату </з: порт, ко/е ‘ сегодня’, 

гмин., з.-мыс. о/, порт, /о ‘ уже*, гвин., з.-мыс. /о, порт. &еп1е ‘ люди*, з.- 

мыс.. /ей . Фонема ^  в начальной и средней позициях в слове переходит в 

I/: порт, саскогю ‘щенок’ , гвин., з-мыс. касиг ‘ собака’, порт. ске$аг ‘ при

ходить*, гвин., З.-МЫС. С1$а, порт, скего ‘ полный*, З.-мыс. сеи, порт, скит  

‘дождь*, з.-мыс. сиЬа. В конечной позиции фонема /  в гвинейском сохра

нился, а в зеленомысском переходит в «•: порт, ьег ‘ старый*, гвин. пеу, 

|.-мыс. пев, порт, тсаз ‘ больше’ , гвин. тар, З.-МЫС. таз.

Фонема V в начальной и интервокальной позициях переходит в Ь '. порт. 

ггг</е ‘ зеленый*, гвин., з.-мыс. Ьегйе, ЬегН, порт, скиьа ‘дождь*, гвин., 

|.-мыс. сиЬа, порт, сопVIЛаг ‘ приглашать*, з.-мыс. кдЫйа, порт, оно ‘ яйцо*, 

тин. оЪи. В более поздних заимствованиях (порт. 1еьап1ат ‘поднимать*, 

■1.-МЫС. 1еьШа ‘ вставать*) фонема V в этих позициях не изменяется.

Фонема I, как правило, сохраняется без изменений, однако в некоторых 

диалектах зеленомысского языка она переходит в фонему г, вполне воз

можно, под воздействием языков-субстратов: порт. /а1аг ‘ говорить*, з.-мыс, 

{га, порт. р1ап1ат ‘ сажать*, З.-МЫС. ргШа.

Фонема г в интервокальном положении в гвинейском языке переходит 

ил, а в зеленомысском остается без изменений: порт, саза ‘ дом*, гвин. 

кияа, З.-МЫС. кйга, порт, /огег ‘делать’, ГВИН. {аз1 , З.-МЫС. /оге, порт. 

г/пга ‘ зола*, ГВИН. зТза.

Сочетания согласных ки> и %и>, встречающиеся в португальском язык<», 

игре ходят в креольских языках в согласные к и # соответственно: порт.

71 шпДо ‘когда*, з.-мыс. кШ, порт. Ип$иа ‘ язык*, гвин. Ип&и и т.д.

Изучение диалектов португальского языка свидетельствует о том, что 

и шачительной части диафонические сдвиги, наблюдающиеся в рассматри- 

инемых креольских языках, не противоречат общим тенденциям фонологи- 

чоских изменений в рамках самого португальского языка.

ОРФОГРАФИЯ

Правильно разработанная орфографическая система является сущос.т- 

шшным компонентом нормирования и стандартизации любого бесписьмсчию- 

го или младописьменного языка. Она приобретает огромное значение дли 

стран, стремящихся использовать местные языки в книгопечатании, сфори 

образования, в средствах массовой информации. В этом отношении, как 

представляется, развивающиеся страны с большим успехом и пользой мо

гли бы заимствовать богатый опыт, накопленный в СССР (особенно в !Ш-« 

годы) при разработке алфавитов для бесписьменных языков нашей стримы. 

Интересно отметить, что приблизительно в одно и то же время советские
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и зарубежные лингвисты пришли к практическому выводу, что арабская 

графика, использовавшаяся как тюркскими и иранскими языками народов 

СССР, так и рядом языков народов Африки, не соответствует структуре 

данных языков, имеет в ряде случаев тенденцию к ее искажению /13 , с. 50- 

58; 142, с. 8/ .  В СССР работа по переводу многих языков вначале на лати

низированную, а затем на русскую графику была успешно завершена. В 

Африке подобная работа по вполне понятным причинам имела весьма огра

ниченный характер, причем она полностью не завершена и до настоящего 

времени. Практически все креольские языки (кроме ток-писина, сранан- 

тонго и частично гаитянского) до сих пор остаются бесписьменными.

Советский лингвист Е.Д. Поливанов, внесший неоценимый вклад в со

здание алфавитов для бесписьменных языков народов СС С Р , вьщелял три 

принципа при разработке орфографических систем: 1) фонологический, пре

дусматривающий в качестве модели написания фонемный состав слов,

2) историко-этимологический, учитывающий историческую орфографию 

(нормы письма в общем виде более консервативны, чем произносительные),

3) этимологический или морфологический, состоящий в том, что морфоло

гический, состоящий в том, что морфологически тождественные элементы 

имеют одинаковое написание, несмотря на возможные фонетические чере

дования /19, с. 254— 262/. К  предложенным Е.Д. Поливановым трем прин* 

ципам можно было бы добавить еще два принципа: орфографической эко

номии (отказ от избыточного отражения на письме тех или иных фонетиче

ских явлений) и полиграфического удобства (стремление использовать 

только стандартные литеры с минимальным количеством дополнительных 

знаков).

Следует отметить, что орфографические системы языков-источников 

(португальского, английского, французского) очень широко используют вто

рой, третий и пятый принципы, значительно слабее — первый и почти не ис

пользуют четвертый. Тенденция использовать орфографические системы 

языков-источников для записи текстов на креольских языках восходит к 

ХУП в. и сохраняется до настоящего времени. Это зачастую приводит к пол 

ному нарушению структуры креольского языка в рамках данного письмен

ного текста.

Попытки нормализации орфографии для креольских языков неоднократ

но предпринимались. В качестве примеров можно упомянуть орфографиче

ские системы для гаитянского языка, разработанные С.Сильвэн в 1938 г. 

/4 6 /, О.Макконеллом и Ф.Лаубахом в 1940-1943 гг. /1 4 4 / и др., для гваде- 

лупского языка — Д. Бебель- Жисле в 1975 г. /3 4 / ,  для языка крио — 

Э.Джонсом в 1957 г. ,/81/, Л.Д. Тернером в 1963 г. /1 3 5 /  и т.д., для зелено  ̂

мысского языка — используемую зеленомысским поэтом Х.Л.Матеушем 

/9 5 /  и др. Полностью стандартизованными в настоящее время можно счи

тать, по-видимому, лишь орфографические системы языков ток-писин / 1 1 , 

с. 18/ и сранан-тонго.

Орфографическая система, используемая в данной работе, как пред

ставляется, может быть адекватно использована для всех рассматривае

мых креольских языков. Она основана на алексисхафенской системе, раз

работанной для языка ток-писин / 66/ ,  обладает следующими свойствами: 

отражает роальный чиуконой состпп слова (первый принцип Е.Д.П<>лииш1о-
:ш



ин). морфологическое строение слова (третий принцип Е.Д. Поливанова), сво

бодна от влияния традиционных орфографических систем языков-источников, 

которые неоднозначно дают фонетическую реализацию, а также максималь* 

мо учитывает принципы орфографической экономии и полиграфического удоб- 

1'тма. При сегментации текста на отдельные слова принимается во внимание 

отроение слов в конкретном креольском языке, которое может не совпадать 

и ичыком-источником. В принимаемой нами орфографической системе от- 

(шжаются только фонологические различия, поэтому такие явления, как по

зиционная назализация, зачастую не репрезентируются. Гласные фонемы 

имоют следующие графические отображения:

1 11 5 Оо

е — Ее У - У?

Е -
I 5 и - Ии

ё — Ее е{ — е1
а — Аа т — 31

аг — Ха аи - аи

0 — Оо 10 — 1а
0 - 9 9 иа - иа

01 — 01

Назализованные е и 5  не имеют на письме надстрочного знака, по- 

окольку в этом случае не имеется фонологической оппозиции по открыто

сти-закрытости, а употребление этого знака в данном случае противоре

чило бы принципу орфографической экономии.

Согласные фонемы отражаются на письме следующим образом:

Р - Рр V — Уу

Ь - ВЬ 5 — 8в

г - т» г — Ъг

й - Ба /  - 5?

к - Кк 5  Г
8 - с 8 */-  Сс

X - Хх * -  Л

т - Мш 1 - и

п - N 11 г - Вт

Г - N5 № — №«

V - “ в 1 - Уу

/ - Г*

ЛЕКСИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Основную часть лексики любого креольского языка составляют словп,

| нормировавшиеся на материале языка-источника. При выделении слов и 

кроольском языке необходимо учитывать, что конкретное слово креольского 

языка далеко не всегда восходит к отдельному слову языка-источника. Сло

им в креольских языках могут образовываться в результате преобразовании 

ило1К)сочетаний и аналитических конструкций, ср., например: англ. Ы1 к М  

о( ‘ все ВИДЫ ЧШЧ)-ЛИб<>* И крио ф1капаЬа ‘любой*, ‘ всякий* и т.д. Словп, займ-

.1-4 6В



стиуомыо в креольские языки из автохтонных языков-субстратов, количест

во которых колеблется от 7—10% (в крио, гаитянском и др.) до 20% (в ток-пи 

сине), независимо от морфологического состава усваиваются в креольских I 

языках как корневые одноморфемные. В соответствии с этим при записи те 

стов и при перепроверке ранее записанных текстов на креольских языках не 

обходимо принять операциональный критерий выделения слов в контексте.

С учетом свойств рассматриваемых креольских языков наиболее удобным 

представляется интерполяционный критерий/59 , с. 32; 96, с. 1; 112, с. 197; 

15, с. 75/, в соответствии с которым отдельное слово может быть вставле

но не между частями другого слова, а только на стыке слов.

По морфологическому составу слова в креольских языках могут быть 

подразделены на простые одноморфемные, сложные, квазисложные, реду

плицированные и дериваты. Наличие большого количества одноморфемных 

слов в креольских языках объясняется тем, что наследованные словосоче

тания, аналитические конструкции и сложные слова преобразовались в них 

в одноморфемные слова.

Общий механизм изменения морфологической структуры слова (с учето] 

особенностей конкретных свойств языков-источников) может быть проде

монстрирован на следующих примерах.

Во франкокреольских языках имело место преобразование сочетания су 

ществительного с артиклем (определенным единственного и множественного 

числа, партитивным, неопределенным) в одноморфемное слово:

а) сокращенная форма определенного артикля: фр. 1*Ыьег ‘ зима*, маври 

Нье, фр. 1'Ь.аЫьиАе ‘привычка*, сейш. 1аЬША, фр. 1’аию ‘ автомобиль’, гаит 

1о 1о ",

б) полная форма определенного артикля: фр. 1а сазе ‘дом*, гаит. 1акау, 

фр. 1е 1етр ‘ время*, маврик. 1 е1а, фр. 1е сН1еп ‘ собака*, сейш. Изуё;

в) определенный артикль в сочетании с партитивным предлогом: фр. Ае 

1*еаи ‘ немного воды*, гаит. А1о ‘ вода’, сейш. Ае1о, маврик. АН о ‘ вода*, фр. 

Ае 1'киНе ‘ немного масла*, маврик. АИш1 ‘масло*';

г) артикль, слитый с предлогом: фр. Аи тайп ‘ утро*, маврик. Атасе, 

фр. Аи рсйп ‘ хлеб*, сейш. А1рё, фр. Аи ьт  ‘ вино*, тринид. АМ п, фр. Аез оеи(: 

‘ яйцо*, маврик., сейш. А1ге{;

д) определенный артикль множественного числа: фр. 1ез айез ‘крыло*, 

маврик. 1еге1, фр. 1ез аиСгез ‘другой*, ‘ другая*, сейш. 1 его1'1
е) неопределенный артикль: фр. ипе ате ‘дух*, ‘душа*, маврик. пат, фр. 

ипе езресе ‘ разновидность*, маврик. пезрез, фр. ип ]оит ‘ день’, гаит. пи$и 

‘ однажды*.

В остальных рассматриваемых в работе креольских языках подобная мо 

дель структуры слова не используется.

В англокреольских и португалокреольском гвинейском языках глаголы 

представляют собой одноморфемные слова, в португалокреольском зелено- 

мысском они относятся к дериватам. Во франкокреольских языках дери 

ватами является большинство глаголов, причем в контексте они могут упо

требляться также и в корневой (бессуффикской) форме, особенно в маври

кийском и сейшельском.

В некоторых глаголах, наследуемых в креольские языки из языков-ис- 

точников, элиминируется начальный слог: фр. ргератег ‘ готовить*, гаит.
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фр. еп1епЛге ‘ слышать*, гаит. 1айе, порт. астеПш  ‘доверять*, ГВИН. 

порт. асопСесег ‘ случиться*, гвин. косе, порт, епзЫаг ‘ учить*, ГВИН. 

•1пII и Т.Д.

Морфологическая редукция имеет место также и в англокреольских язы- 

инч, однако она, как правило, не распространяется на глаголы, которые в 

мш 1 и Иском языке представлены в основном одноморфемными словами, на- 

мрммор: англ. Ьизтезз ‘дело*, крио ЫзЫ ‘ участвовать*, ‘ иметь отношение 

и’, мнгл. сИ((егеп1, в.-к. <И[?п ‘ различать*, ‘различаться*; англ. зкоез ‘ туф- 

пи’, н.-к. виз ‘ ботинок* и т.д.

И креольских языках имеет место преобразование словосочетаний и 

штлитических конструкций в одноморфемные слова: фр. а 1а [Ы ‘наконец*, 

ммнрик. а1а}ё; фр. реи1 е1ге ‘ возможно*, сейш. ре1е1‘, англ. Ьу ап А Ьу *по- 

•М'мпенно*, ‘ вскоре*, крио ЬатЬа1", англ. {ог заке о / ‘потому что*, в.-к. /о- 

•1ка ", англ. с1озе (о ‘рядом*, ‘ около*, Т.-П. к1оз(и.

Как уже говорилось, любые слова, заимствованные в креольские языки 

н | языков-субстратов, воспринимаются как одноморфемные, например: йор. 

|/»Ые ‘ пасть ниц* {<1а ‘ спать* +  ьЬй ‘ место* +  И? ‘ земля*), крио АоЪа1е 

'льстить*, йор. вЬоцЬо муе ‘ весь мир*, крио ЬиЬауе ‘ общество* и т.д.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

Степень распространенности словосложения в том или ином креольском 

мчыке в значительной степени зависит от языка-источника. В английском 

тыке словосложение распространено больше, чем во французском ,/23, с. 32, 

71), 80/ и, по-видимому, в португальском, соответственно в англокреоль- 

иких языках словосложение более употребительно, чем во франко- или пор

тугалокреольских. В англокреольских языках соотношение сложных слов к 

оловарному составу составляет 10—15%, в франкокреольских — около 7% , в 

португалокреольских — и того менее. Сложные слова в конкретных креоль

ских языках образуются только в соответствии с синтаксическими моде

лями этих языков. Так, например, в англокреольских языках в определи

тельной синтагме определяющее, как правило, предшествует определяемо

му, а во франкокреольских — наоборот. Наиболее распространенной моделью 

словосложения во всех креольских языках является двухкомпонентная, соот

носимая с определительной синтагмой: маврик. ЬайгаИт^ь * спичка* (Ьа1о 

‘ палочка* +  гаИт$1 ‘ спички’ ), ^аАтаге ‘ кладовая* ($аА ‘ охрана* +таге  

*еда*), сейш. Ш а  ‘ давно* (1о ‘долгий* +  (а ‘ время*), тринид. ЬдЬи? ‘ лесть* 

(43" ‘ добрый* +Ьи? ‘рот*), гаит. у е/о ‘ жадность* (уе ‘ глаз*, ‘ взгляд +/о 

'сила*), крио казоз ‘ванная* (и>аз ‘ мыть* + о«  ‘ дом*, ‘помещение*), в.-к. 

1>а1ка( ‘ злоба* (Ьа1 ‘ плохой*, ‘ злой* +ка( ‘ сердце’ ), т.-п. каизрера ‘ учреж

дение* (каиз ‘ дом* +рера 1о 1и ‘ бумага*), каиз1о(и ‘ церковь* (каиз ‘дом* +  

1оСи ‘ богослужение’ ), ЫаиЛтк ‘ гроза* (к1аиь ‘ туча* +Ьтик ‘ прорыв*, ‘ по

ломка’ ), ви1 Ъоь ‘ охотник* {зи1 ‘ стрельба* + Ьо1 ‘ парень’ ), з.-мыс. ЬоАоп 

‘ умелец* (Ьо ‘ хороший* +йоп ‘ хозяин*). Примеры из языка ток-писин сви

детельствуют о том, что в нем определение может стоять как пёред опреде

ляемым, так и после него. В языке вес-кос по модели « определяемое—опре
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деление» образуются только слова со значением порядка следования: пат- 

Ьашап ‘ первый*, патЪа1и ‘ второй* и т.д. (патЬа ‘ номер*, ‘ число’ + количест

венное числительное).

В креольских языках также достаточно распространенной является двух

компонентная модель, соотносимая с предикатно-объектной синтагмой: мав' 

рик., сейш. раз1а ‘ развлечение’ (рее ‘проводить’ +  1а ‘ время’ ), тринид. 

ри>ё&ай ‘ опарение* (р^е ‘ ловить* +  &аА ‘ взгляд*), гаит. [рМе ‘ разъяснение*

(/р ‘ делать* +  Ые ‘ ясный*), крио зрьпрс ‘ молчание* (зрь *закрыть*+тр« 

‘рот’), в<-к. пактр{ ‘ спорить’ (пак ‘ стучать* + ту {  ‘рот*,букв. ‘ стучать 

ртом*), т.-п. текпо1з ‘ ссора*, ‘ скандал* (тек ‘ делать* +по1з ‘ шум’), 

з^-мыс. аЬгИиз ‘ фонарь* (аЬп ‘ открыть* 4 1из ‘ свет*) и др.

Сложные слова могут также строиться по модели: служебное слово + 

знаменательное.или несколько служебных слов вместе: маврик. а{ша ‘ од

нажды* (а ‘ в* + /и>а ‘раз*), сейш. 1аАа ‘ .среди*, ‘ между* (1а ‘ там*, ‘туда’ +  

Аа ‘в*), криорапаш ‘шкура* (рал ‘ на* +аш  *ОН*,букв. ‘ на нем*), В.-К. ки$1ат 

‘ когда* (Низ ‘ какой* + 1ат ‘ время*), т«-п. Ы роЫт  ‘рано* (Ыро ‘ до*, ‘ пе

ред* + Ш т  ‘время*).

Значительно реже при словообразовании используется трехкомпонентная 

модель, соотносимая с определительной синтагмой: тринид. ?аЬо1а ‘без

дельник* (%а —Жан +  Ьо ‘добрый* +  (а ‘ время*), крио ЫакШЫпс —расте

ние У1§па 8шеп818 (Ыаск ‘черный* +уа1 ‘глаз* + Ь т с  ‘ боб’), Т.-П. Аси- 

тапр1ез ‘ загробный мир* (Ли ‘ смерть* +тап  ‘ человек* +р 1ез ‘ место*) 

и т.д.

Помимо этого в языке ток-писин имеется специфическая модель, по ко

торой образуются единства, занимающие промежуточное положение между 

словами и словосочетаниями: зЫп Ы1оп$ Ашаь ‘ кора* (букв, ‘кожа от дере

ва*), &таз Ы1оп% Не1 ‘ волосы* (букв, ‘ трава от головы*) и т.д. ,/ЮО, с. 8;

11, с. 38/.

Сложные слова в креольских языках имеют объединяющее ударение: 

а) во франкокреольских языках — на последнем слоге слова, б) в крио — 

на ударном слоге последнего компонента, в) в языке вес-кос - на ударном 

слоге первого компонента, г) в языке ток-писин и португалокреольских язы

ках место ударения варьирует.

КВАЗИСЛОЖНЫЕ СЛОВА

КвазисЛожные слова являются специфическими образованиями, зани

мающими промежуточное положение между одноморфемными словами и 

словами-композитами и состоящими из двух частей. Одна часть — это од

номорфемное слово, имеющее также и самостоятельное значение, а дру

гая — самостоятельно незначимый компонент, так называемый субморф.

В словарном составе креольских языков такие слова составляют весьма 

незначительное количество, однако модели их формирования представляют 

определенный интроес. Чаще всего квазисложные слова образовывались при

42



наследовании в креольский язык из языка-источника какого-либо сложного 

плова или словосочетания, а также одного из его компонентов в качестве 

самостоятельных слов и ненаследовании второго компонента. Таким обра- 

чом, в пределах слова возникал самостоятельно незначимый компонент, а 

слово превращалось в квазисложное, например: фр. пе р1из ‘ больше не', 

маврик. перИ (рЦ ‘ больше’ .+  ле - субморф), фр. 1ои( 1е сетрз 

‘ всегда’, .. сейш. Сика (ш1 — субморф + 1а ‘ время’ ), англ. 1п$1Ае 

‘ внутри*, крио 1П5С11 ‘ внутренность* {т  — субморф +  зт  ‘ сторона*, ‘край*), 

ннгд, Лгу зеазоп ‘ сухой сезон*, в.-к. Агагз1з ‘жаркое время* (Агаг ‘ сухой* + 

пз - субморф), англ. ир ‘вставать*, т.-п. Ытар (Ыт - субморф, ар 

‘ нерх*, ‘ верхняя часть*) и т.д. .

Рассмотренные квазисложные слова можно назвать гомогенными, так 

как оба их компонента имеют одинаковое генетическое происхождение. В 

креольских языках имеются и квазисложные слова гетерогенного типа 

(один из компонентов происходит из языка-источника, а другой —из какого- 

либо языка-субстрата), например: крио татеЬог ‘ хулиган* (гаге — субморф, 

происшедший от йор. таге ‘ безобразно вести себя* +  Ьо1 ‘парень* от англ. 

Ьоу), в.-к. казап^и ‘ хлыст* (каза ‘ король* от нем. КеЬзет +п$и — субморф 

нпизвестного западноафриканского проиг'ждения) и т.д.

РЕДУПЛИЦИРОВАННЫ Е СЛОВА

Словообразовательная редупликация в креольских языках распростра

нена в меньшей степени, чем синтаксическая. В словарном составе креоль

ских языков на долю редуплицированных слов приходится не более 1%. В сло- 

иообразовательной редупликационной модели используется лишь двукратное 

повторение в отличие от синтаксической редупликации, допускающей в це

лях усиления повторение какого-либо члена предложения до четырех раз.

Редупликацию можно считать явлением, наследованным в креольские 

н:зыки из языков-субстратов, поскольку как морфологическая, так и синтак

сическая редупликация широко распространена в западноафриканских язы

ках, тогда как в языках-источниках в период их пиджинизации—креолизации 

она практически отсутствовала. Например, в английском языке она появи

лись только в начале XIX в. и имела весьма ограниченное использование 

при формировании звукоподражательных слов /96 , с. 46/.

Редуплицированными считаются слова, в которых удваивается компо

нент, имеющий также и самостоятельное значение. Если корень состоит из 

••.двоенной фонемной последовательности, единичный компонент которой 

самостоятельно не употребляется, то такие слова редуплицированными не 

считаются, например: крио р<?1рру1<? ‘ грязь*, [и {и ‘ блюдо из касавы*'; гаит., 

тринид. 1о(о 4дядюшка* и т .д.

Примеры редуплицированных слов в креольских языках: маврик. шз 

‘трогать* — 1из1изе ‘ ощупывать*, таз ‘ шагать’ — тазтазе ‘ быстро ша

гать*, й ‘ маленький* — НИ ‘ крошечный1, гаит. Аи ‘ сладкий* — АиАи ‘при

торный*, крио Ьоп ‘ кость* — ЬопЬоп ‘ скелет*, 1оп ‘ камень* — 1оп1оп ‘ галь

ка1, в.-к. й?в# ‘ сильный* — нуп&грпц ‘ отчаянный*, т.-п. юк ‘ говорить* — 

1окюк ‘ болтать*, ш1  ‘колесо* — иА1ш1 ‘ велосипед и т.д.
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СЛОВА-ДЕРИВАТЫ

По-видимому, слова-дериваты в креольских языках появились на более 

позднем этапе их развития. Можно вполне достоверно предположить, что 

в пиджинах слов-дериватов не было. Система деривации в креольских язьжау- 

возникла как в результате вычленения корня и аффикса в парах наследован

ных из языка-источника слов, относящихся друг к другу как мотивирующее 

и мотивированное, так и в результате формирования в них аффиксов. В пор

тугалокреольских языках в отличие от англо- и франкокреольских имеется 

также и словоизменительный аффикс множественного числа.

Португалокреольские языки

Значительное распространение в гвинейском и зеленомысском языках 

имеют глагольные деривационные суффиксы. Глаголы в обоих языках обра

зуются в основном от португальского инфинитива. При этом тематическая 

гласная португальских глаголов в зеленомысском языке становится аффик

сом, а в гвинейском превращается в конечную фонему корня. К корню гла

гола в гвинейском языке может присоединяться суффикс Аи (португальско

го происхождения), при помощи которого образуются слова-дериваты со зна

чением ПаССИВНОСТИ действия» например: катера ‘ груЗИТЬ* (ОТ Порт. сагте$аг) 

каге&аАи ‘ нагружен*, ‘нагруженный*, ре$а ‘ тушить* (от порт. ара$аг) — 

рецаАи ‘ потушен*, ‘потушенный* и т.д. Слова с аналогичным значением в 

зеленомысском языке образуются посредством суффикса -оА (аналогичного 

происхождения), который заменяет собой в словарной форме глагола конеч

ную гласную корня: катера — каге^оА, ре^-а — ре до А. Таким образом, сло

варная форма зеленомысского глагола состоит из корня и суффикса и яв

ляется дериватом по отношению к форме слова в языке-источнике.

Для образования имен от глаголов в португалокреольских языках ис

пользуются суффиксы -Аа (китза ‘ начинать* —китзаАа ‘начало*, кип ‘ бе

жать* — кипАа ‘ бег’ ) и -за (ью1а ‘ голосовать* — Iт а з а  ‘ голосование’);

для образования наречий от прилагательных используется суффикс 

•тепСе (копзуёСе ‘ сознательный* — копзуе1ётепСе ‘ сознательно*, 1еопки 

‘ теоретический* — 1еопкитеп1е ‘теоретически’ ).

Иногда для выражения множественного числа как существительного, 

так и прилагательного употребляется словоизменительный суффикс -з 

(пот тезти  ‘ новое лекарство’ — поVиз тезтиз  ‘ новые лекарства’ ).

Англокреольские я зыки

В конкретных англокреольских языках система деривации развита в 

различной степени. В языке сранан-тонго для образования имен от глаго

лов используется суффикс -теп^ < англ. •т е ш  (ре1 ‘ платить* — рейпел# 

‘ оплата’, 1гап$а ‘быть сильным* — иап^атеп^ ‘насилие’), для образования 

слов, традиционно относимых к количественным числительным, — -Ип, - Н,

- Сепй (АегИ, Ап1еп11 ‘ тридцать*, (ой, /оСепН ‘ сорок*, (е1(и, [е1(1епй ‘ пять

десят*, АегНп ‘тринадцать’ , (оНп ‘ четырнадцать’ , /е1(Ип ‘пятнадцать’), для 

образования слов, традиционно относимых к порядковым числительным, —

-Ае, -А1 (сшеьАе, ше1А1 ‘ второй*, АетАе, АетА1 ‘третий*). Суффиксы числи-
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тельных английского происхождения, за исключением суффиксов -Ае, -<й, 

которые образовались под влиянием нидерландского языка.

В языке вес-кос в системе существительного используются суффикськ 

.о (от англ. -ег) для обозначения агента действия (Из ‘учить’ - Из а ‘ учи

тель’, Лзр^пз ‘ готовить лекарства’ — Агзррпза ‘ фармацевт’ , т а з т  ‘по

слание’ - т а зт  за ‘посланец*), -т§ для обозначения абстрагированного 

действия (т Ц  ‘встречать* — тШ п%  ‘ встреча’). Все слова с этими суффик

сами заимствованы из английского языка. Кроме того, для образования 

слов, традиционно относимых к количественным числительным, в языке вес- 

кос используются суффиксы -1т  и ~1а1 1 < англ. %а,Иу ‘ десяток* (1п 1аИ ‘ трид

цать’, {о1аИ ‘ сорок*, /оПп ‘ четырнадцать*, /а(Ип ‘ пятнадцать’). В этом 

языке специальных суффиксов для образования порядковых числительных 

не имеется, поскольку они образуются по модели композитов: патЬаиюп 

‘первый*, патЬаСи ‘ второй*, патЬаЬп ‘ третий* и Т.Д. (патЬа ‘номер*, ‘ чи

сло’, второй компонент - количественное числительное).

В языке крио наиболее распространенным является суффикс -тап со 

значением агента действия или носителя признака. Он образовался в ре

зультате полной грамматикализации компонента -тап, достаточно широко 

используемого и в других англокреольских языках, в которых он соотносится 

с мужским полом (ср. в.-к. шагтап ‘ белый мужчина*, шаШитап ‘ белая жен

щина*, с.-т. %таптап ‘ старик*, дгаптьзг ‘ старуха’). В крио такого противопо

ставления не существует, и если мотивирующее слово уже обладает значе

нием агента действия, то суффикс -тап придает ему большую конкретность, 

например: во}а, зо/атап ‘ солдат’, ср. Ш  раА1 Арп %о во/а *Мой друг пошел 

в солдаты* и Тп зо/атап Арп Ае (ар т а  отг оз *Три солдата стоят около моего 

дома*.

Суффикс -т сформировался в результате конвергенции английских суф

фиксов -т§ и -еп, например: ‘быть коротким* —$$ 1т  ‘ укорачивать* (ср.

англ. зКоН — зНоПеп), {ьв ‘рыба* —}1зт ‘ ловить рыбу* (ср. англ. (1зк -/«зк- 

т$). Так же как и в языке вес-кос, используется суффикс -а < англ. -ег 

для образования слов со значением агента или инструмента действия, но

сителя признака: Агам ‘водить (транспортное средство)* - Агшиа ‘ водитель*, 

орт  ‘ открывать* —орта  ‘ штопор*, /ат ‘ участок земли* — / ста ‘ земледе

лец*.

Суффикс -» (от англ. -у, -1е) имеет диминутивное значение: (грд ‘ ля

гушка* — (гр8 1  ‘ лягушечка*, тот  ‘ мама* —тать ‘ мамочка*.

Для образования слов, традиционно относимых к числительным, исполь

зуются суффиксы -а", 1т ,  -1 (/о ‘ четыре*, (оИп ‘ четырнадцать*, (оН ‘ сорок*,

/о1 ‘четвертый*, /о И т  ‘ четырнадцатый*, (оШ  ‘ сороковой*), которые произо

шли от соответствующих английских.

В языке ток-писин в отличие от всех других англокреольских языков 

широко употребительны суффиксы для образования слов со значением ка

чества и для выражения переходности у глаголов. Это дает возможность 

считать ток-писин креольским языком с наиболее развитой системой дери

вации.

Суффикс -ре/о (от англ. (е11ои>) употребляется для образования слов со 

значением качества: ра1 ‘ жир* — ра(ре1а ‘быть жирным, толстым*, 1оп% 

‘длина* —1оп$ре1а ‘ быть длинным* и т.д. Переходность глаголов выражает-
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ья посредством суффикса -ш (от англ. Ыт), например: Ыгар ‘ вставать*, 

‘ просыпаться* —Ыгарт ‘ будить*, Ыз ‘ целоваться* — Ы з т  ‘ целовать* 

и т.д.

Для образования существительных со значением агента действия, но

сителя признака используется суффикс - а < -ег: Из ‘ учить* — Иза ‘ учи

тель*, кпес ‘ создавать* — кпе1 а ‘ создатель* и т.д. Для образования слов, 

традиционно относимых к числительным, используются суффиксы -й, - Ип 

английского происхождения (зеVеп ‘ семь* —зепепйп ‘ семнадцать* — зеьепН 

‘ семьдесят* и т.д.).

Франкокреольские языки

Система деривации всех франкокреольских языков имеет много общего 

и прежде всего в области глагола. Это, например, суффикс е, образовавший

ся в результате конвергенции двух французских аффиксов -ег (показатель 

инфинитива с тематической гласной е) и -е (показатель рагйсйре раэае). В 

гаитянском и тринидадском языках суффикс -е может подвергаться пози

ционной назализации. Многие глаголы с этим суффиксом могут рассматри

ваться как мотивированные по отношению к бессуффиксным словам, 

которые в таком случае могут считаться мотивирующими, например: 

гаит. Ьгрз ‘щетка* — Ъгрзе ‘ чистить*, Ьипк ‘ осел* — Ьипке ‘ работать как 

осел*, тринид. ьШ ‘ ветер* - ьШе ‘ дуть*, маврик. {а1щ  ‘ утомление* - [аН%е 

‘утомлять*, ‘ утомляться*, сейш, кник ‘ критика* —кпНке ‘ критиковать*. 

Глаголы с суффиксом -I (от фр. -»>) распространены в креольских языках, 

так же как и во французском, но не в такой степени, как рассмотренные вы

ше. Эти глаголы не имеют соответствующих существительных, которые мож

но было бы рассматривать как мотивирующие. В маврикийском и сейшель

ском языках имеется тенденция к употреблению глагола в контексте в бес- 

суффиксной форме, особенно если следующее за глаголом слово начинается 

с гласной. Эта тенденция также проявляется, но в более слабой форме в 

гаитянском и тринидадском языках: маврик. таг вм. таге ‘ есть*, мл вм. 

шл! ‘ приходить*, сейш, атеп вм. атепе ‘приносить*, гаит. ге1 вм. ге1е 

‘ оставаться* и т.д.

В тринидадском языке имеется глагольный суффикс -ау, используемый 

для придания глаголу значения повторяемости действия: ь Ш  ‘ приходить* — 

мпоу ‘ приходить неоднократно*, (ипе ‘повернуть* — тпау ‘многократно по

ворачивать*. Можно предположить, что этот суффикс восходит к фран

цузскому суффиксу -аШ с тем же значением.

Во франкокреольских языках выделяется отдельный класс слов-дери

ватов со значением сопутствующего действия, образующийся по модели: 

«префикс ап- +  корень глагола + суффикс-а». Эта модель соответствует 

французской аналитической конструкции в форме вегоп&Г: «ел и глаголь

ный корень с суффиксом -ал«». Во французском языке между частицей ел 

и последующей частью конструкции возможна, например, интерполяция 

личного местоимения или отрицания, отсутствующая в креольских языках. 

Это дает возможность констатировать в креольских языках наличие слов- 

дериватов, образовавшихся по модели французской аналитической конструк

ции, например: маврик. апи(е) ‘прибыть* - ап ап V а ‘прибывая*, сейш. зоЫ 

‘ выйти* —азо1а ‘ выходя* и т.д. В  гаитянском языке такая деривация чаще
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«пчю происходит без префикса: апие ‘ прибыть* - апьа ‘ прибывая*, в три- 

иидидском — практически не используется.

Но франкокреольских языках при образовании существительных исполь- 

|уются следующие суффиксы:

-та (от фр. -теп() для образования отглагольных существительных: 

шит. змеуе ‘ следить* — з1уеута ‘ слежка*, тринид. /еле ‘ быть в затруд

нении* —]епта ‘ затруднение*, маврик. ко 1а ‘ получать удовольствие* - 

/чНйта ‘ удовольствие*, сейш. <1еие1оре ‘ развивать*, ‘развиваться* -Ае- 

>'1<1орта ‘развитие*’;

-го (от фр. -вол) для образования отглагольных существительных в

I митинском языке: цит? ‘драться* — дитёго ‘драка*, (и1е ‘ вывихнуть* — 

1и1гго ‘ вывих*1;

в гаитянском и тринидадском языках:

-аА (от фр. -аДе) для образования отглагольных существительных, на- 

П|)имер: гаит. п т ё  ‘двигать* — птаА  ‘ движение*, тринид. Аеь1те ‘ вернуть

ся* -Аеь1таА ‘ возвращение*;

-тап (возможно, восходящий к англ. -тап) для образования в гаитян

ском языке существительных со значением агента действия или носителя 

признака: Ьрз ‘ повозка* — Ьрзтап ‘ кучер*, ‘ вино* — %щ>%тап ‘ пьяница*;

-айо(1) (вероятно, от испанского суффикса имени деятеля -аАог) для 

образования в гаитянском языке существительных со значением агента 

действия или носителя признака: ЪИуе ‘ забыть’ -ЬИуаАо ‘ забывчивый 

человек’, <ра1е ‘ говорить’  — ра1аАо ‘ болтун’, ласе ‘ хвастаться’ - уасаАо 

‘ хвастун’, ../иве ‘ курить’ ~[1таАо1 ‘ курильщик’;

префикс й'- (от фр. рей'г) и суффикс -о (употребляющийся только с 

пнтропонимами) для образования у существительных маврикийского и сей

шельского языков значения диминутивности: ее ‘ сестра* — Иве ‘ сестричка*, 

/(V ‘книга* — «Ши ‘ книжечка*, Изуе ‘ собака* —йЫзуё ‘ собачка*, а также: 

Ы>тк — Мотко — Моника, ВИр — КИро — Филипп и т.д.

Во всех франкокреольских языках имеется суффикс -та (от фр. -тел*), 

с помощью которого образуются обстоятельственные слова от качествен

ных, омонимичный, как и во французском языке, суффиксу, используемому 

для образования отглагольных существительных, например: гаит. ЬапАа 

‘ быть элегантным*, ‘ элегантный* —ЬапАатЗ ‘ элегантно*, тринид. зича 

‘быть частым*, ‘ частый* —виуата ‘ часто*, маврик. лота1 ‘быть обычным*, 

‘обычный* —пота1та ‘ обычно*, сейш, кита г ‘быть смелым*, ‘ смелый* —ки~ 

гагта ‘ смело*. Для образования слов, традиционно относимых к порядковым 

числительным, во всех франкокреольских языках используется суффикс 

•пет  (от фр. вьете).

Таким образом, на основании рассмотренных выше примеров можно 

сделать вывод, что словообразование в креольских языках находится в за

висимости от словообразования в соответствующих языках-источниках. 

Практически все деривационные (и словоизменительные в португалокреоль

ских языках) суффиксы восходят к суффиксам или знаменательным сло

вам языков-источников. Имеются лишь единичные исключения — суффикс 

Н ) в сранан-тонго и суффикс -тап в гаитянском языке, которые, од

нако, были заимствованы не из языков-субстратов, а из более социально 

престижных языков. Многие деривационные модели языков-источников пере
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носятся с небольшими изменениями или вовсе без них в соответствующие 

креольские языки.

В то же время системы словообразования в различных креольских язы-д 

ках, восходящих к одному и тому же языку-источнику, далеко не идентичны| 

Их различия могут объясняться как возможным воздействием языков-суб

стратов (ср., например, англокреольские сранан-тонго и ток-писин), так и 

имманентными структурными различиями (ср., например, португалокреоль

ские гвинейский и зеленомысский). Следует отметить, что воздействие 

субстрата проявляется через сходство словообразовательных моделей, а 

не через заимствование деривационных аффиксов. Единственной моделью, 

при рассмотрении которой можно говорить о материальных заимствованиях 

из языков-субстратов, является модель гетерогенных квазисложных слов. 

Но и в этом случае заимствованный компонент выступает в качестве ква

зиморфа, не являясь ни знаменательным или служебным словом, ни суф

фиксом.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЛОВ

Принадлежность конкретного языка к тому или иному типу влияет на его 

грамматическое описание и на классификацию его словарного состава. При 1 

этом следует учитывать, что в каждом языке независимо от его строя не 1 
может быть грамматически однородного словаря /24, с. 70/. В  языках с не

развитой морфологией в отличие от флективных языков знаменательные сло

ва относятся к разным классам преимущественно по своим категориально

семантическим свойствам и синтаксической валентности, что зачастую ни

как не выражено морфологически. Слово, наследованное из языка-источни

ка в креольский, может существенно изменять свои грамматические свой

ства.

В креольских языках, за исключением португалокреольских, отсутст

вуют словоизменительные категории. Англо- и франкокреольские языки об

ладают только так называемой аналитической морфологией: для них харак

терны лишь некоторые грамматические категории, выражаемые посредст

вом служебных слов.

При классификации слов в рассматриваемых языках-источниках сущест

венный раздел проходит между двумя большими группами слов: а) способ

ными самостоятельно без какого-либо служебного слова выполнять синтак

сическую функцию сказуемого и б) способными выполнять эту функцию лишь 

с показателем предикативности. В креольских языках слова распределяются 

по классам в соответствии со своими виртуальными грамматическими свой

ствами. В некоторых из них (но не во всех!) слова, обладающие обобщенной 

семантикой предметности или сопутствующей признаковости (относимые во 

флективных языках к именам и наречиям), могут также иметь и семантику 

динамической признаковости (что в рассматриваемых в работе языках-ис

точниках свойственно только глаголам). Это, например, квалификативные 

и обстоятельственные сказуемые, при которых в одних языках обязательно 

требуется уготребить предикатную связку,. а в других такой связки вооб-
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пн» не имеется, например: сейш. Мо <Ыа 1те Ьо гот ‘Мой друг — очень хоро

ший человек* (слово гот ‘ человек* самостоятельно выполняет функцию ска- 

|ушого), крио Крп1 ВаЬи па %и<1 Ьо1 ‘ Хитрый Кролик — хороший парень’ 

(слово Ьоь 'парень* может выполнять функцию сказуемого лишь в сочетании 

| предикатной связкой па). Однако это не означает, что в таких языках нель- 

ш  осуществить деление слов на грамматические классы, но их количество 

и свойства могут значительно отличаться от аналогичных характеристик 

•»гих классов в языках-источниках. Кроме того, в креольских языках слова 

могут свободно переходить из класса в класс, а актуализация грамматиче

ских свойств превалирует над их виртуализацией.

Таким образом, в ходе пиджинизации—креолизации языки-источники под- 

иергаются значительной переструктурализации как в плане морфологическо

го строения слов, так и в плане их синтаксической валентности.

В изучаемых креольских языках могут быть выделены следующие клас

сы слов:

знаменательные: существительные, глаголы (с вьщелением в некоторых 

языках двух больших подклассов действенных и качественных глаголов), при

лагательные (только в некоторых языках), наречия (объем этого класса 

варьирует от языка к языку, поскольку в некоторых язьжах отсутствуют ка

чественные наречия)-;

служебные: местоимения (отнесены к служебным, поскольку исполь

зуются для замены знаменательных), предлоги, союзы, предикативные связ

ки (в некоторых языках), особое место занимают вводные слова.

Следует еще раз подчеркнуть, что синтаксические свойства выделенных 

классов отличаются от свойств соответствующих классов в языках-источ

никах. Например, слова, традиционно входящие в класс числительных, рас

пределяются между классами существительных (количественные числитель

ные) и наречий (порядковые).

ИМЯ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЕ

В этот класс входят слова, обладающие категориальной семантикой 

предметности, первичными синтаксическими функциями которых являются 

функции подлежащего и дополнения.

Выражение множественности в рассматриваемых креольских языках об

ладает целым рядом особенностей, отличающих конкретные креольские язы

ки как друг от друга, так и от их языков-источников. Как известно, в пор

тугальском, английском и французском языках множественность выражает

ся в системе существительного, глагола и прилагательного (в португаль

ском и частично во французском) посредством артикля, суффиксов или суп

плетивных форм глагола. Семантика множественности в этих языках обла

дает значением как недискретности (предмет представлен в количестве 

больше одного, и все члены множества мыслятся как однородные), так и 

дискретности (предмет представлен в количестве больше одного, но все 

члены множества мыслятся как отдельные, обособленные друг от друга),

В ходе пиджинизации—креолизации языков происходят существенные изме

нения в плане как семантики, так и грамматического выражения множест

венности. Во всех креольских языках, кроме португалокреольских, мно-
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жественность формально выражается посредством служебных слов, находя

щихся в препозиции или постпозиции к существительному. По семантике 

множественность во всех рассматриваемых креольских языках выступает 

не в противопоставлении к единичности, как в языках-источниках, а как 

множественность дискретная, указательная или репрезентативная (данное 

лицо рассматривается как член группы, в которой оно занимает доминирую

щее положение). Во всех этих случаях недискретная множественность фор

мального выражения не имеет. В некоторых случаях показатель множест

венности может одновременно относиться к нескольким однородным сущест

вительным.

В языках крио, вес-кос и гаитянском грамматическим показателем дис

кретной множественности является постпозитивный формант, омонимич

ный местоимению 3-ро лица мн. числа (крио и в.-к. А$п < англ. Л ет , гаит. 

уо < фр. еих), например: крио Ь рррС кш  1ек <и каА, I $р(и1 от. I ез И  каА 

А$п, Н  А$п па %грп ./134, с. 110—11?/ ‘Леопард обычно брал эти карты, он 

тасовал их (все вместе, недискретное множество). Он поднимал эти карты 

(А$п) (каждую в отдельности, дискретное множество) и бросал их (А$п) 

(каждую в отдельности, дискретное множество) на землю'1; в.-к. Рр1ат г Ып 

$о р1е шШ  I кртЫ А$п, зрт 1 Ып 1ик Аа1 пп$ /114, с. 125/ ‘ Когда она 

ушла играть со своими друзьями ( А$п) (по отдельности, дискретное мно

жество), какая-то девушка увидела это кольцо’’; гаит. Мшё %ё ар И $ию1. •

§и>а1 тгвёуо 1ге Ьо *У меня много лошадей (вообще, недискретное множест

во). Мои лошади (уо ) (каждая в отдельности, дискретное множество) очень 

хороши*. •

В  языках крио и вес-кос также зарегистрировано репрезентативное 

значение множественности: крио Nа^т Вта 8ра1Аа $п Вга КаиЬр<Г$о (р /Ы п  

$$еп. Уе Зра1Аа А$п Арп $ з т  Арп, А$п кат. от  /134, с. 265/ ‘ Итак, Братец 

Паук и Сестрица Коровья Птица опять пошли ловить рыбу. Когда Паук (А$п) 

/с  Коровьей Птицей/ кончили ловить рыбу, они пришли домой*'; в.-к. В1(о 

Лзрз I Ь т  Аа1, * Ып $1( зот срр (р АрозСи. На]1зрз Арп Ае [р 1еЬи (р срр, 

Лзрз зе зтр11ат  Арп по $о 1икат /114, с. 194/ ‘Перед тем как Иисус умер, 

он устроил вечерю для апостолов. Когда Иисус (А$п) [ с апостолами^ находи

лись за /обеденным/ столом, Иисус сказал, что они скоро не увидят его*.

В языках ток-писин, сранан-тонго грамматическим форматом указа

тельной множественности является препозитивный показатель, омонимич

ный местоимению 3-го лица мн. числа (т.-п. о1 < англ. а11, с.-т. Аеп < англ. 

Л ет), например: Т.*П. Иаи р1апЫ р{ре1 I заье р1апМ ипдНпд. Рапци РаЧ I 

заье о1 Ип&йп& * %и1ре1а /104, с. 6/  ‘Теперь многие люди (неопределенные) 

знают многие вещи (неопределенные). Партия Пангу -считает ,/этц/ (о1) ве

щи целесообразными*'; С.-Т. йап Аеп /пстзшпа по тапц ИЫ пап%а итап* А1а 

Аеп итап ти Ае,(о еп$ юамюап /74 , с. 358|/ ‘ Тогда мужчины (указанные) не 

могли жить с женщинами (неопределенными). Все /этц/ (Аеп) женщины (ука

занные) должны были предназначаться только для него*. ■ *

В тринидадском указательная множественность выражается с помощью 

рамочной конструкции зе..^1а (по-видимому, от фр. сеия-Ха), а в маврикий

ском и сейшельском - с помощью препозитивного показателя Ъап < фр. ипе 

ЬапАе Ае, например: тринид. Мезуе 1а $ёарИ ЪииЛк. 8е Ьитк 1а 1 е па гаАё' 

/130, с. 18/ ‘ У  этого господина имелось много ослов (неопределенных).
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/'*тц/ (зе)осль/1а) (указанные) находились в саду*; сейш. ЁкаШе и п з  ре 

1>1п 1 пи рей Nи караЬ ртоАил азег ри пип пиЛекот е озь пи ( Ьап 1ипз,' к1 Ып 

чи>е пи реь /111, с .? /  ‘ Много туристов (неопределенных) посещает нашу 

«•трану. Мы можем производить достаточно, чтобы прокормить самих себя 

и также (Ьап)туристов (указанных), которые приезжают посмотреть нашу 

страну*1; маврик. Епа акай Се 1уо Ы  /ег Шо( з т е  ри Ьап 1уо ра цап Ы

/.12, с. 156/ ‘ Здесь имеется много львов. Он выбрал другой путь, чтобы 

(Ьап)яъвы (указанные) не настигли его*. В  маврикийском языке зарегистри- 

|ювано также грамматическое выражение репрезентативной множественно

сти: Вал %ак ри а.1 каз та% 1аСо /32 , С. 7 8 / (Ьап) Жак /с  друзьями/ ПОЙДУТ со

бирать манго после обеда*. ■

В гвинейском и зеленомысском языках не зарегистрировано служеб

ных слов, с помощью которых могла бы выражаться какая-либо категория 

множественности. Однако в некоторых социолектах этих языков, находя

щихся под более интенсивным воздействием португальского языка, наблю

дается нерегулярное использование словоизменительного суффикса -в. Как 

правило, этот суффикс употребляется для выражения указательной множе

ственности как с существительным, так и с относящимся к нему прилагатель

ным, например: гвин. (а пз(Ы та$а Н  кагСа, Кйз кагСаз г 1(егеза(аз*Я по

лучаю много писем. Эти письма(- з) интереснь^-^*. .

Таким образом, хотя грамматическое выражение множественности осу

ществляется в креольских языках посредством служебных слов и суффик

сов, этимологически восходящих к языкам-источникам, концептуальная се

мантика множественности значительно отличается от аналогичной в порту

гальском, английском и французском языках. Подобная семантика мно

жественности зафиксирована в некоторых языках Западной Африки и Океа

нии.

Синтаксические функции

Помимо первичных синтаксических функций подлежащего и дополне

ния существительные в креольских языках могут выполнять и некоторые 

другие синтаксические функции. В языках ток-писин, сейшельском и мав

рикийском существительные могут самостоятельно, без предикатной связ

ки выступать в роли сказуемого (квалификативного), например: т.-п. Рап§и 

Рай, ет I таиз 1ги Ы1оп% у\*т1 Игифт  ,/104, с. 21/ букв. ‘ Партия Пангу, она 

подлинный рупор новогвинейцев’ (таиз ‘ рот’, ‘ рупор’ , ‘отверстие’ ); сейш.

'/.ос П  Ы тзуе Кепе Ь ёк от и тз  ,/111, с .9,/ ‘ Они говорят, что господин Ре

не — коммунист’ ; маврик. ЬдСато и к т а  Ы то еп 1а$геп та. ,/32, с. 214/ 

‘Давным-давно я верил в то, что я — зерно маиса’ (еп 1а^геп ‘ зерно’ ).

Следует отметить, что служебный компонент » (омонимичный место

имению 3-го лица ед. числа), следующий в языках ток-писин и сейшельском 

непосредственно за подлежащим, является как бы его повторением и не мо

жет рассматриваться в качестве предикатной связки.

В языках крио, вес-кос, гаитянском, тринидадском, зеленомысском и 

гвинейском существительное не может выполнять синтаксическую функцию 

квалификативного сказуемого самостоятельно, для этого необходимо ис* 

пользование предикатной связки, например: крио К р т  КаЪИ ?п Со1 па
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/г^п /134, с. 108,/ букв. ‘ Хитрый Кролик и Козел есть хорошие друзья*-; 

в.-к. й1а Ы та {ап пп% /114, с. 184/ букв. ‘ Это есть мое прекрасное коль

цо’ ; тринид. Мзуе 1а ее уоп $иьепе /130, с. 28 / ‘ Этот господин есть губер

натор*; гаит. руё ти>ё зе Ьо %аА /29 , с. 164/ букв. ‘ Моя собака есть хоро

ший сторож’ ; з.-мыс. Е1 е 1пьИи  о т ё /1 0 1 , с . 250/ букв. ‘ Он есть отважный 

человек’ ; гвин. Ат1 е АгтеЬот А1 езсо1а па Сшпе-В1заи букв. ‘Я есть директор 

школы в Гвинее-Бисау*.

Таким образом, способность или неспособность существительных вы

полнять в том или ином креольском языке синтаксическую функцию квали- 

фикативного сказуемого не зависит от свойств языка-источника, поскольку 

во всех рассматриваемых в работе языках-источниках существительное мо

жет выполнять функцию квалификативного сказуемого только с помощью 

вспомогательного глагола-связки. Можно считать, что в процессе пиджини

зации—креолизации языков-источников в одних случаях происходило устра

нение показателя предикативности, а в других он сохранялся, но в ином виде, 

чем в исходном языке.

Существительные в креольских языках могут выполнять синтаксиче

скую функцию определения. Во всех рассматриваемых креольских языка-х, 

кроме ток-писина, позиция существительного-определения по отношению к 

определяемому слову совпадает с его позицией в языке-источнике, напри

мер: крио I Ае $0 па Агз Ьиз тоА /135, с. 1261/ ‘ Он шел по этой лесной до

роге’ (Ьи5 ‘ лес’, юА ‘дорога’ ); в.-к. / Ы 1аз зрпАЬ /о срс уьа / 86, с. 200,/

‘ Эго последнее воскресенье церковного года’ (срс ‘ церковь’ , у1а ‘ год’); 

с.-т. О ап а Ьаг кал Ьа(га т<>А1 илп/ТА, с. 360,/ ‘ Тогда он купил бутылку крас

ного вина’ (Ьа1 та ‘ бутылка’, и'п ‘ вино’ ).

В языке ток-писин, как правило, существительные-определения упо

требляются с предлогом Ы1оп% (см. раздел «Предлоги»). Однако в неко

торых случаях они могут выступать как беспредложные определения, при

чем в отличие от английского языка в постпозиции к определяемому сло

ву, например: ра1р зетеп ‘ глиняная труба’ (рш'р ‘ труба’, зетеп ‘ глина’),

Каиз з1к ‘ больница* (Наиз ‘дом’, з1к ‘ болезнь*), Наиз АзетЬЫ — Палата со

брания и т.д. В социолектах, более близких к английскому языку, сущест

вительное-определение может находиться и в препозиции к определяемому: 

иРапди [Чшз* I заVе Ьекьт... о1 $1атап 1оксок...ч/\04, С. 2/*" Пангу Ньюс» 

обычно опровергает... эти лживые вы сказы вания.(&1атап ‘ложь'^изкьок 

‘ высказывание*, ‘разговор’ ); гаит. Ста руе 1аЬ ти>ёа /29 , с. 164/ ‘Большая 

ножка моего стола’ (руе ‘нога’ , ‘ножка*, 1аЬ ‘ стол’ ); тринид. Вишк тгзуе 

1а 1е па ]'аАё §а1 /130, с. 27,/ ‘ Осел этого господина был в саду Шарля*

(Ьию1к ‘ осел’, тЬзуе ‘ господин’ ); маврик. Ь е 1а и ре ьт1 1ог з т ё , И геп еп 

таза рово ,/32, с. 148/ ‘ Когда она брела по своей дороге, встретила какого- 

то торговца рыбой* (таза ‘ торговец’, розо .‘ рыба’ ); сейш. Ьерер 5езе1 Ы 

АезьАе кг I и1е ё пиго згзсет ^таVау е АгзЬрИп ,/111, с, 6/  букв. ‘ Сейшельский 

народ решил, что он хочет новую систему труда и дисциплины* (з1з[ет ‘ си

стема*, 1гаьау ‘ труд*, А1з1рИп ‘ дисциплина’).

В португалокреольских языках — гвинейском и зеленомысском — су

ществительное-определение, как правило, употребляется с предлогом (см. 

раздел «Предлоги»). Однако существительное может самостоятельно (хотя
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и довольно редко) выступать в функции определения в постпозиции к опре

деляемому: з.-мыс. N 0  уезрга п§ Ьа кага "по А п ф  /101, с. 252/ ‘ Наканунп я по

ш ел /в / дом дядюшки Антона’ (кага ‘дом*, по ‘дядюшка’); гвин. I Ьт  и  Ын- 

1аН катти ...'/9 $ ,  с. 8 4 / ‘ Она дошла до середины пути’ (те1аИ  ^середина*, Ап- 

т т и  ‘ путь’).

Во всех креольских языках существительные могут выполнять синтак

сическую функцию обстоятельства места и времени, например: т.-п. / жар 

МаЛап$  ‘ Он находился/в/ Маданге*'; крио Оа [ат йе ЗрагЛа Ьт текрр /р 

р1 '/13/ тот прекрасный день Паук решил набраться ума-разума (букв, 

собрать весь ум)*'; гаит. Мёт апё а т  1е Ьау И рИгуе /та  ,/29, С. 115/ ‘ / В /  

этом самом году я давал ему много раз*'; маврик. РагИа й ре ако йот11акаг 

/32, с. 112/ ‘ Фазиля все еще спала ,/в / доме*'; сейш. 1о1 апу 1атюа1уе зет? 

/39, с. 8 ? / ‘ Они прибыли / в /  середине недели*.

ГЛАГОЛ

В этот класс входят слова, обладающие категориальной семантикой ди

намической признаковое™, первичной синтаксической функцией которых яв- 

ляется функция сказуемого. Следует иметь в виду, что глагол в языках с 

неразвитой морфологией по своим свойствам значительно отличается от 

глагола, каким он традиционно представляется во флективных языках.

В креольских языках отсутствует противопоставление личных и неличных 

форм глагола, грамматические категории времени, вида, модальности вы

ражаются посредством служебных слов. Свойства глагола во всех креоль

ских языках различны. Нельзя не согласиться, что «такой термин, как гла

гол, должен пониматься не как термин, имеющий в лингвистике одно опре

деленное значение, но как обозначение некоторой расплывчатой «катего

рии» ,на деле являющейся абстракцией от суммы таких категорий»/2 1 , с.77/.

В языках крио, вес-кос и сранан-тонго глагол как бы включает такие 

английские классы слов и их производные словоформы, как предикатная 

(личная) форма глагола, форма на (причастие I , герундий, отглагольное 

существительное), инфинитив, причастие II (ср. англ. Ье%т, Ье§1пз, Ъе$Ып- 

ш§, Ье/>ип, равнозначные одному слову Ы &п  в крио), слова категории со

стояния ,/(ср. англ. %1а<1 ‘ радостен* и крио %1а<И ‘ радовать*, ‘радоваться*, 

‘радостный*, ‘ радостен*, ‘ радостно*, ‘ радость’) / ,  качественные прилагатель

ные, наречия и абстрактные существительные (ср. англ. ^и^ск ‘ быстрый’, 

ск1у ‘ быстро*, ^и^скпезз ‘ быстрота*, равнозначные в крио одному сло

ву км к). Вопрос о противопоставлении ряда форм (личной и неличной фор

мы глагола, качественного прилагательного и наречия, а также образован

ного от прилагательного абстрактного существительного) полностью сни

мается вследствие отсутствия в этих языках словоизменительных и цело

го ряда словообразовательных моделей. Вместо подобных различий, су

ществующих в английском языке, в этих языках можно говорить лишь о на

личии одного слова, обладающего более широкой синтаксической валентно

стью. При этом следует особо отметить, что все качественные слова обла

дают предикативностью наравне с глаголами действия, а также могут ис

пользоваться для выполнения синтаксической функции обстоятельства.
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В языке ток-писин прилагательные в основном предикативны. Однако 

они образованы посредством деривационного суффикса -ре/а, который вы

ступает в качестве их внутрисловного маркера.

Во франкокреольских языках глаголы отличаются от прилагательных, 

также обладающих предикативностью, глагольными суффиксами - е, -I. 

Кроме того, в этих языках имеется суффикс -та, с помощью которого от 

слов, входящих в класс прилагательных, образуются наречия. Наречия мо

гут образовываться и от глаголов, но по совершенно иной модели (см. раз

дел « Наречия*).

В португалокреольских языках предикативностью обладают только гла

голы, а слова, входящие в класс прилагательных, равно как и существи

тельные, могут выполнять функцию сказуемого лишь в сочетании с преди

катной связкой.

Во всех рассматриваемых нами креольских языках наличествуют грам

матические категории времени, вида и модальности.

Следует отметить, что в процессе пиджинизации—креолизации видо

временная система языков-источников претерпела значительную, даже мож

но сказать, радикальную,переструктурализацию. В языках-источниках, в 

частности в английском, грамматические категории времени, вида и накло

нения характеризуются «взаимопроникновением». В креольских же языках 

время и вид глагола выражаются при помощи служебных слов, причем упо

требление или неупотребление форманта, а иногда и его значение тесно свя

заны с широким контекстом (дискурсом), выходящим за рамки одного пред

ложения. Модальность в этих языках выражается с помощью служебных слов 

или их сочетаний.

Категория времени 

Прошедшее время

В качестве показателя прошедшего времени в креольских языках ис

пользуются: в языках крио, вес-кос и ток-писин — формант Ып, в языке сра- 

нан-тонго — Ьеп, восходящие к английской производной словоформе Ьееп.

В франкокреольских языках аналогичная функция выполняется формантом 

ге (в гаитянском и тринидадском), Н (в маврикийском и сейшельском), эти

мологически восходящими к французской производной словоформе ё ш (.  Во 

всех этих языках показатели прошедшего времени находятся в препозиции 

к знаменательному компоненту сказуемого. В португалокреольских языках 

эту функцию выполняют форманты Ь в зеленомысском и Ьа в гвинейском, 

этимологически восходящие к флексии имперфекта португальских глаголов 

на -аг (ср. 1и1аг-1и1аьа). Формант находится в постпозиции к знаменатель

ному компоненту сказуемого. Во всех креольских языках отнесение пере

даваемой сказуемым информации к плану прошлого может быть осущест

влено помимо грамматического показателя также и средствами широкого 

контекста. В  тех случаях, когда грамматический показатель употребляет

ся, он, как правило, появляется в тех местах контекста (дискурса), где • 

сообщаемая информация получает новое направление или где говорящий 

''•читает необходимым повторить для слушающего информацию о времени, 

например: крио Уапйе уа ьоап о1 тат1 Ып Ае. I тап &геп ЪуАр, 1п пет
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Иого. 5о И  1ртп кат и>е ап$п йе па П  1рпд. N 0 1 ™ пр йе /р и. ф1 йрп [ат пр

уатуат /о II... Вр1 И з  о1 тать Ып р1рпй 1( /р 1(. /Уош о 1тап йе до 

Ьаь и  /1 2 4 , с. 189/ ‘ Однажды (Ып) жила-была старая матушка. У 

нее был маленький ребенок, он звался Горо. Итак, наступило время, 

когда великий голод был ,/в / городе. Ничего не было чтобы есть. Все хо

зяйства не имели еды чтобы есть... Но эта старая матушка (Ып) имела 

много еды чтобы есть. Таким образом все ходили покупать еду ,/у нее/; 

сейш. Егиг И апа е кок, Ьуё та1е' Ьид. I гез1е рге ек 1акаг 5ипди1а... Егиг 

I и VII 5ип 5и1а ри г;п йегепе аьек П. Кок I й1 аVек зо тайат Ри1: «^ег ЗиН- 

ци1а I й1 И то ра 1а». Ьет 5ипди1а I апье, I йь: иВогиг, коре Кок/», Майагп

Ри11 героя: «Кок ра 1а» /39 , с. 24/ ‘Однажды (й )  жил-был Петух, очень 

члой парень. Он жил перед домом Сунгулы... Однажды он (И ) пригласил 

Сунгулу прийти пообедать с ним. Петух сказал своей супруге Курице:

«Когда Сунгула придет, скажи ему, ,/что/ меня нет здесь*. Когда Сунгулп 

пришел, он сказал: «Здравствуй, братец Петух! * .Госпожа Курица ответила:

« Петуха нет дома» гвин. I 1еп% Ьа ипд ЬиЬи кипд ЬеЬп. СиЬи тайа з1 р/и 

|>а 1 Ъа1 ргйг /иди па каза йг 1,еЬп. Оса I с1да 1а, 1 оса ЬеЬп па ргЬ1Н оЬи Ы 

Ьа /иг1а па каза й11тазеди..‘. I р Ш  Ьа /и$и, I Ьсй ки (иди 1е па те1а<Н катти,

I рада /иди, I 1ота пЬа та таз, I Ыпд р Ш  й1 йиз /99 , С. 81 / букв. ‘ Жили-бы- 

ш (Ьа) Гиена и Заяц. Гиена послала своего сьша, чтобы он пошел попросил 

огня в доме Зайца. Когда он пришел туда, он увидел Зайца за приготовле

нием яиц, которые /о н /  ходил воровал в доме Питона... Он попросил (Ьа) 

огня, он дошел с огнем до половины пути, он погасил огонь, он вернулся 

още раз, он пришел попросил второй*. .

Примеры употребления показателей прошедшего времени: в.-к. К т д  I 

Ьт /ркз р1$пй ка I Ып Ыа зе И з  зтр1 Ьог I Л  каз рптап /р зрпз /144, 

с. 177,/ ‘ Вождь (Ып)был очень раздосадован, когда он (Ып)услышал, что 

этот маленький мальчик равнялся всем по уму*; т.-п. В1ро о1 затре1а Ызп1з- 

таз1а 1опд Майапд 1 Ып азЫт Рпте-МШз1ег Ы1оп$ Аиз(гаИа..^ /104, С. 6,/ 

‘Ранее деловые люди Маданга (Ып)запросили премьер-министра Австра

лии...’ ; с.-т. Ма ьиап тап Ьеп ИЫ па 1п1 па копйте, та  а ЫЫ /агаизе ./74,

358/. ‘ Но один человек (Ьеп) жил в стране, но он жил далеко*'; маврик. 5о 

пяи/аг 1а пи й 1е1та /айде, пи ра караV таг Ьики /32 , с. 182/ ‘ / В /  тот вечер 

мы так (и) устали, мы не могли есть много’1; тринид. Ме 1е/а ра (е заV Ьоуо 

И ди, и  зе ъа1е ка1еЬаз /130, с. 120/ *Но Слон не (се) знал размера своего 

желудка, он проглотил калебасу’1; З.-МЫС. N 0  Ни/та, зе таг, гетепйа Ь ип 

катгга /101, с. 169/ ‘Тетуика Руфина, его мать, зашивала (Ь) рубашку*.

Будущее время

Показатель будущего времени имеется не во всех креольских языках.

I! тех языках, где он имеется, его употребление также связано с дискурсом.

В языках крио, вес-кос в качестве показателя отнесенности действия 

к будущему употребляется глагол до ‘идти*, ‘ ходить*, ‘ ехать* в служебном 

шачении. В языке ток-писин грамматического показателя отнесенности к 

будущему в сказуемом не имеется. Эго значение может передаваться или 

средствами широкого контекста, или посредством служебного обстоятель

ственного слова Ь т , стоящего перед подлежащим и восходящего к англ.
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Ъу апА Ъу /100, с. 32/. Приведем примеры: крио А ЬШу прЬрЛ пр $о ЪШу уи 

зе па 1ги /134, с. 128/ букв. ‘Я считаю, /что / никто не ($о) поверит тебе, 

/что то, что/ ты говоришь есть правда'; в.-к. Маза А1аю, а по $о срр у и, 

[рзЦса уи $о Аи зрт Ь$1а йп% (р т1 ,/114, с. 187/ ‘ Госпожа Крыса, я не ($о ) 

съем тебя, потому что ты ($о) сделаешь некое доброе дело для меня*; т.-п.

I по 1оп^1а1т Ъса уит1 Ы з т  тАерепАепз /104, с. 6 /  ‘ Уже недолго /до того 

как/ (Ьа1) мы получим независимость’. В некоторых случаях показатель 

Ьсй может находиться после подлежащего перед сказуемым: Шре1а Ъа1 

1гат з1топ& 1ги 1оп% т е к т  А1зре1а *Рап§и М1из* I илп о1$е1а /104, с. 2 /  букв. 

‘Мы (Ъа{)будем стараться усиленно, чтобы сделать эту «Пангу Ньюс*, 

/чтобь/ она завоевала всех';

В языках крио и вес-кос в отличие от стандартного английского пока

затель будущего времени употребляется также и в придаточных предложе

ниях времени и условия, например: крио Nш т  I $о $о Ае, зо1е I %о Не па 

юаСа /134, с. 150/ ‘Итак, он (&о) пойдет туда, пока /н е / ($о) дойдет до ре

ки*; в.-к. А $о кИ уи уи по $о ри( ат /114, с. 178/ ‘ Я (&о) убью тебя, если 

ты не ($о) положишь его обратно’. Следует отметить, что аналогичное яв

ление зафиксировано и в ряде диалектов английского языка /17, с. 70/.

В языке сранан-тонго отнесение действия к будущему выражается 

чаще всего глаголом %о ‘идти’, * ходить* в служебной функции, например: 

Еп% $о к т  кет ьие{(1 “Он (^о) убьет свою жену*. Значение потенциальности 

и предположительности совершения действия в будущем выражается при 

помощи препозитивного форманта за, восходящего к порт. заЬег ‘ знать’, 

‘ уметь’. При замене показателя $о на за в приведенном выше примере его 

значение приобретает несколько иной оттенок: Еп$ за к т  кет, ‘ Он,

возможно, убьет свою жену* /137, с. 374-39?/.

В гаитянском, маврикийском, сейшельском языках для выражения от

несенности действия к будущему времени используются препозитивные фор

манты: ри, восходящий К французскому союзу роиг ‘для*, И а(уа, аVа), вос

ходящий к французской производной словоформе го от глагола а11ег ‘идти*. 

На основании исследованного текстового материала можно сделать заклю

чение, что формант ри в основном используется для выражения более отда

ленного будущего, чем а(уа, ауа) * Однако некоторые исследователи франко

креольских языков считают, что установить такое различие вряд ли возмож

но /39, с. 58/. Также не удается выявить закономерности при использовании 

вариантов форманта а(ьа, ауа). Приведем примеры: сейш. Сиьепета ри 

е1аЪИ а пиуо з1з1ет 1еАиказуо, Ы ри рЫ гиз1 /111 , с. 6 /  ‘ Правительство (ри) 

установит новую систему образования, которая (ри) будет более справедли

вой*; I] ауа гез1е 1гакИ Аа зак ггзка 1ег т т т  I а зопе /3 9 , С. 118/ ‘Ты (ауа) 

останешься сидеть в мешке, пока /н е /  ^пробьет  час ночи*1; гаит. Ты зо1Аа 

ри VIш 1ар1аз /91 , с. 71 / ‘ Все солдаты ф  и,) придут /н а /  место*'; маврик. Вап 

1его1 рег ри Ъюа 1азуо го1 уа $ап ё{екзуо /32 , с. 188,/ ‘Те, другие, боялись 

пить, потому что они ^а,)получат инфекцию*1; А1а, то ри те 1 Ша ко1 то (гагА- 

каз /32, с. 156/ ‘ Хорошо, я (ри) уложу тебя около своей конторки*. >

В тринидадском языке в отличие от других франкокреольских языков 

показателем отнесенности действия к будущем времени является препози

тивный формант кае, образованный из сочетания видового показателя ка 

(см. далее) и глагола а1е ‘ идти* в служебном значении /130, с. 50/, напри- 
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мер: Макак ра рате кае <й г ̂  И 1еА /130, с. 120/ ‘ Мартышка никогда (кае) 

не станет говорить, /что / ее детеныш безобразен*.

В гвинейском языке показателем будущего времени является препози

тивный формант па, омонимичный соответствующему предлогу (см. раздел 

«Предлоги* )■: А оз I 1еп% ка1ог, таз атапа I па [аз1 [пи “Сегодня тепло, а 

завтра (па)буцет холодно*; / ка па Ьа IагЬауи атапа *Он не (па)пойдет ра

ботать завтра*.

В  зеленомысском языке, по мнению некоторых лингвистов /101, с. 221/, 

отнесенность действия к будущему может быть выражена посредством соче

тания формантов Ьа +  1а, восходящих К Португальским глаголам е$1аг и ;г, 

например: N Ьа 1а раруа ки ке1 от1 51 (Ьа)(1а) поговорю с этим человеком*.

Категория вида

В креолистике распространено мнение, что в креольских языках видо

вая система в значительной степени преобладает над временной, причем это 

непосредственно объясняется воздействием языков-субстратов /35 ;  37, 

с. 27—28; 77, с. 10; 101, с. 138; 105, с. 177/ и др. По-видимому, можно счи

тать, что преобладание видовых показателей над временными в рамках 

дискурса в значительной и весьма существенной степени объясняется тем, 

что временная отнесенность действия может быть более успешно переда

на средствами широкого контекста, чем какая-либо видовая характеристика. 

Неоднократно предпринимались попытки подразделить все глаголы в раз

личных креольских языках на подклассы в соответствии с их видовыми ха

рактеристиками, такими, как совершенность—несовершенность, длитель

ность, многократность и т.д. /ср. 77, с. Ю , с. 79—80,/. Однако они не да

ли однозначных результатов. Можно достаточно уверенно утверждать, что 

употребление или опускание того или иного показателя вида действия при 

сохранении видового значения определяется скорее общей логической обу

словленностью предложения, а не свойствами конкретного глагола. Иначе 

говоря, система видовых показателей как бы накладывается на знамена

тельные слова, выполняющие синтаксическую функцию предиката.

Во всех изучаемых креольских языках имеется показатель протяжен

ности во времени действия или состояния, выраженного в предикате, причем 

в ряде случаев этот же формант может быть использован для передачи зна

чения афористичности.

В языках крио и сранан-тонго имеется препозитивный формант Ае, в 

языке вес-кос А ,  в отношении происхождения которого высказываются раз

личные предположения (от английского местоименного наречия гНеге ‘ там*, 

‘туда* /83 , с .86 /, от английского глагола-связки Ье /51, с. 100—103/, от 

глагола-связки Ае в западноафриканском языке эве или Ае в западноафрикан

ском языке тви /44, с. 144-145/, от глагола Ае' ‘прибывать*, ‘достигать* в 

западноафриканском языке йоруба /10, с. 93/). Приведем примеры: крио 

N 0 3 0  т  1го1 /ря Ае кгас /134, с. 232/ ‘ Итак, его шея просто (Ае)чесалась* 

(протяженность во времени); Р1ри1 и>е пр еЬи1 зилт Ае /геА ша(а / 134, с. 114/ 

‘Люди, которые не умеют плавать, /обычно/ (Ае)ботся  воды* (афористич

ность); в.-К. Уи по А1 зет /р така 1ак Ьизр1к1 в?/121, с. 180/ ‘Ты не (А1) СТЫ

ДИШЬСЯ ходить как лесной зверь?* (протяженность во времени); Ирп зе р1ри
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па БоЛо-Ваг р11 т р т  йг 1рз /114, с. 200/ ‘ Говорят, что именно в Додо-Баре 

люди (И )  тратят все свои деньги’ (афористичность); с.-т. /Уа тап йе 1е1 

,/74, с. 360,/ ‘ Этот человек (йе)лжет /в  настоящее время/* (протяженность 

во времени); N а кпоп йе Ьоп а1е1з1 пап$а каитеЫ /74 , с. 358/ ‘ Это креолы 

/обычно/ (йе) варят рис с говядиной’ (афористичность).

В языке ток-писин для выражения протяженности во времени действия 

или состояния, а также афористичности, многократности, итеративности ис

пользуется препозитивный формант шар (от англ. хи>р): Ш  зюр ги инашт I 

кат ‘Я (зюр) читал, когда он вошел’ (протяженность); 01 зсаг1 з 1ар 1аИ 1оп$ 

Ае1)ел<53везды (з1ар) светят на небе’ (афористичность). Для выражения ите

ративности в ток-писине также используется глагол заVе ‘ знать’, ‘ уметь*

В служебной функции: Ш  ваье кЫкаИт тН. *Я /часто/ ( заье)ем мясо*.

Во франкокреольских языках для выражения протяженности во времени 

или афористичности, многократности, итеративности действия используют

ся препозитивные форманты: гаит. ар, сейш, и маврик. аре (ре) < от фр. 

аргез ‘после’, тринид. ка < от фр. сараЫе ‘ способный’, ‘ возможный*

/136, с. 8 3 /, например: гаит. И  ар И З Ш  ‘Он/сейчас/ (ар) читает книгу’ 

(протяженность во времени); маврик. N 11 1гиье Ы пи ре Ъи>а 1го Ьоки ййо 

/32 , с. 182/ ‘Мы обнаружили, что (ре)тли  /в  тот момент/ много воды’ 

(протяженность во времени); АНе( ре а11е%Иг 1и1ейшаз /32 , с. 109/ ‘ Арлет 

(ре)ходит /в /  церковь ежедневно’ (итеративность); сейш. I епа рИгуе Нтип 

Ы ра к&ЬсСЫ Смепета ре {от ё 1агте /111 , с. 9 /  букв. ‘Имеется много лю

дей, которые не согласны /с  тем/, что правительство (ре) создает /в  настоя

щее время/ армию’ (протяженность во времени); тринид.. 1 аЬо1 а 1а ка а1е ш'г 

ри 1аз11е /130, с. 122/ ‘ Эти бездельники быстро (к а )ш т  /в  тот момент/ в го

род’ (протяженность во времени); ВоЬиз ка $апё зиьа1 а кгей1 /130, с. 122/ 

‘Льстец ^^приобретает лошадь в долг’ (афористичность).

Значение протяженности действия во времени в португалокреольских 

языках передается следующим образом: в зеленомысском — с помощью 

препозитивного форманта 1а < порт, езьат /101, с. 218/, в гвинейском — 

обычно с помощью препозитивного форманта па, омонимичного предлогу 

па, посредством которого выражается также и отнесенность действия к 

будущему времени (см. выше). При помощи форманта 1а в зеленомысском 

языке может также передаваться значение афористичности. В гвинейском 

языке этот формант чаще всего используется для передачи значения мно

гократности и повторяемости действия, например: з.-мыс. Иезк Погепз 1 а 

теНй па пе$осе й копСгаЬой, е1 1а ьмёроки>ё(о йе /101, С. 170,/ ‘ С  тех пор 

как Флоренс (^занимается контрабандной торговлей, она (ш ) живет бес

покойно’ (протяженность во времени); О, кто, Я/ 1 а йа та1 югтете\/101, 

с. 170/ ‘ Как же сыновья (1а) причиняют /своиму матерям мучения!’ (много

кратность); гвин. Са1и па Iагйа ра каша /99 , с. 9 0 / ‘Петух (па) зр^аздывает 

/в данный момент/ петь’ (протяженность во времени); Ви ш  (аз1 от/в (11- 

таз /99 , с. 8 8 / ‘Ты /всегда/ (1а)делаешь много шума’ (Многократность).

Таким образом, форманты, выражающие протяженность действия во 

времени, в креольских языках характеризуются определенным сходством. 

Показатели же результативности или завершенности какого-либо действия 

или состояния значительно отличаются в разных языках.
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В англокреольских языках крио и вес-кос имеется показатель Аоп (от 

англ. производной словоформы Аопе), который используется для выражения’ 

результативности действия, под которой понимается приобретение новых 

качеств или новог-о состояния вследствие произведенного действия, кото

рое может быть как законченным к моменту получения результата, так и 

продолжающимся /10 , с. 96^/. Приведем примеры: крио ЬрррС, уи Арп Ыд (р 

Арп Нп Ае /134, с. 115/ ‘Леопард, ты /у ж е / (Аоп) вырос из этих вещей*';

I пр Ае шеС, г трп зоСе I Арп Ср1 Арп р1. Шр1, пуиз Арп до па 1рпд. В 1 {о /о ок1рк 

А1 (И Арп /и1 во р т /1 3 4 ,  с. 103/ “Он не ждал, он бегал, пока /н е /  рассказал 

им всем. Итак, известие (Арп) достигло города. К четырем часам это поле 

^^заполнил ось целиком*'; в.-к. Ьо1 1  Арп до 'р 1 1 рпд /144, с. 184/

‘ Этот парень (Аоп)ушел в свой город*. В языке крио показатель Арп может 

находиться в постпозиции к знаменательному слову, приобретая специфиче

ское значение указания на законченность действия: Ле I {1кз от Арп, I Ир 

Ьак /134, с. 104/ ‘ Когда он закончил закрепляться,? его, он отошел назад*. 

В языке вес-кос для передачи того же значения в постпозиции к знамена

тельному слову используется глагол /нм« ‘ заканчивать*, ‘заканчиваться* 

в служебной функции: В 1[о А1з у1а I Аш (М з ,  уизр(уи Арп Ааг /114 , с. 184/ 

‘Прежде чем этот год /совсец/ истечет^т з ) ,  ты сам /уж е/ умрешь*. В 

языках крио и вес-кос видовые форманты с . и Арп в отличие от всех дру

гих временных, видовых и модальных показателей, рассматриваемых в дан

ной работе, могут сочетаться с глаголами при выполнении последними син

таксической функции не только сказуемого, но и дополнения.(С функцио

нальной точки зрения здесь просматривается параллель со свойствами дли

тельной и перфектной форм герундия в английском языке.) Приведем при

меры: крио йрп до ре {о Ае кИ итап Арп, рШ п  Арп *Они заплатят За (Ае) 

убийство /длительное/ женщин, детей'; А кртрг тг оз а{1 а Арп Аппк й *Я 

ушел из своего дома, (Арп)ъытъ  (букв, после питья) чаю*; ЧН Ы(п) така {р 

Арп з1ро1 ш  ка ‘Мы шли пешком, (Арп)сломав (букв, после поломки) нашей 

машины*; Иьз тап по кртЫ [р Ае юака [р каз /114, с. 179/ * У ЭТОГО Ч& 

ловека не было друга, чтобы ^е^идти (букв, для хождения) домой*.

В  языке сранан-тонго аналогичного по функции форманта не имеется. 

Формант каЬа (от порт. асаЪаг) в постпозиции к знаменательному глаголу 

выражает значение завершенности и законченности действия и сходен с 

формантом Арп в постпозиции, а в препозиции к знаменательному глаголу 

он передает значение результативности. Употребляется формант каЬа 

только в предикате, например: 01 Аеп зогАай каЬа Аппд1 зор1, Аеп зеп згер 

а зака до 1гоше а ИЬа А 4, с. 362/ ‘ Когда солдаты (каЬа) напились рома, 

они потащили этот мешок в эту реку* (результативность); Иап Л  Копи доьие 

каЬа, Аап а кап а1а Ыд1 зита /74 , с. 358/ ‘ Когда этот вождь /окончатель

но/ ушел^оЬо;, тогда он созвал всех важных лиц*.

В языке ток-писин специального средства для выражения результатив

ности действия не зарегистрировано, а законченность действия выражает

ся посредством постпозитивного форманта рШ з  (от англ. {Ш зк ), напри

мер: Тейт уить Ызьт р1тз тАерепАепз, I огаИ 1опд А1зре1а НпдНпд по подах 

/104, с. 6 /  ‘ Когда мы /у ж е / приобретем(ргп1з) независимость, этот во

прос не должен остаться без внимания*.
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Во франкокреольских языках используются различные форманты для 

обозначения завершенного или результативного вида, причем форманты 

одинакового происхождения в различных языках могут использоваться для 

выражения разных грамматических значений.

В сейшельском и маврикийском языках имеются форманты, выражаю

щие три различных видовых оттенка действия: (ек (от фр. [си() /39 , с. 4 3 / — 

для выражения непосредственно происшедшей завершенности действия; (Ш  

(сейш.) и /2л' (маврик.) — для выражения завершенности действия до какого- 

то момента в прошлом и 1п(п) — для выражения результативности действия, 

нерелевантной к завершенности или незавершенности процесса. Последние 

два форманта восходят к французскому глаголу /лиг ‘заканчивать’, ‘ за

канчиваться’. Приведем примеры: сейш. Аьг Ргапсе (ек И  пи, Ы ; ри те 1 ё 

1оь стуо ап ОкюЬ /111, с. 9/*« Эр-Франс» /только что/ ([ек)сообщила нам, 

что она введет новый рейс в октябре’1; Кота за горзуе > [ М  И  го1 огеуыаг,

I <йе /39 , с. 1661/ ‘ Когда этот чиновник ( ( Ш ) попрощался, /затем/ он ушел’, 

Nи п геаИге Ы (ойге пи гезрек1е кат ага/1 е гезрекЬе пи 1акот /111, С. 6 /  ‘ Мы 

(п) поняли, что требуется уважать других и уважать самих себя*; маврик.

Мо (ек гШ Лап за Ьап 1а /32, с. 175/ ‘Я /только чтоУ ((ек)присоединился к 

ЭТОЙ группе’1; /У Л  кН за каиет 1а аьек И&е, к1 зо тап  /1л Ьуё /32, С. 167/ 

‘ Нали покинула эту пещеру с мыслью, что ее муж /уж е/ ( (т )  поправился’ ; 

Т1 т  йега &е1 КаЪп Аазе? /32, с. 154/ ‘Ты уже (1п)видел, /как/ Козел тан

цует?’

В гаитянском и тринидадском языках, по мнению некоторых исследо

вателей, видовые значения завершенности и результативности действия 

обычно передаются средствами широкого контекста/105 , с. 177—178; 130, 

с. 53/. В гаитянском языке показатели ($к и (1п выступают скорее в ка

честве вспомогательных глаголов со значением ‘закончить’, ‘перестать’, 

например: И [$к таге ‘ он закончил есть’. Высказывается мнение, что в 

гаитянском и тринидадском языках словарная форма глагола в функции 

сказуемого чаще всёго сама по себе содержит значение завершенности, 

для устранения которого необходимо использование показателя длитель

ности действия /90 , с. 178/.

В португалокреольских языках могут быть указаны следующие средст

ва для выражения завершенности действия: в гвинейском — использование 

препозитивного грамматического форманта каЪа < порт. асаЬаг (ср. исполь

зование такого же форманта в языке сранан-тонго): 1га$е%и каЬа сг^а зоп$,

I (а1а\иВитЪитйек*, роПа ьаЪп /99 , с. 100/ ‘ Питон (каЪа)подошел, сказал: 

«Бумбурдек», — дверь отворилась', в зеленомысском — использование 

вспомогательного глагола 1еп% в сочетании с основным глаголом в функ

ции обстоятельства: ВЫ/иА 1еп$ кШой Ьет ‘Девушка спела очень хорошо’.

Помимо перечисленных выше временных и видовых грамматических 

показателей в креольских языках могут использоваться следующие видо

вые и модальные грамматические показатели.

Я зы к  крио

Ып, восходящий к английскому глаголу сап в специфическом значении 

/84, с. 79—82; 52, с. 99—114/, — для выражения обыденности действия: N а
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И  итап оз Аеп Ып Аи ат гост, 1Ып /114 , с. 392/ ‘ В доме у невесты они /обыч

но/ (Ып)целают это однажды вечером*;

трз (от англ. тизс) и /р (от англ. /ог ‘ чтобы*) — для выражения жела

тельности или необходимости совершения действия: 1п раА1 пртр, трз (?1 

ат Ьр( А1 1грЬи1 'Только его друг /должен/ (трз) сообщить ему об этой не

приятности*'; ЧИ р1 /р до Ае ри1 и>1 Ьик Арп па зет р1ез “Нам всем /придете^/ 

((р) пойти туда и положить наши книги на одно место*;

Ып /р Арп и Ып до — для выражения нереального предположения или 

нереальной пожелательности действия: А Ып /р Арп 1ек уи па (рпд, Ьр1 т1 ка 

Арп ри>р1 ‘Я (Ьт)([р)(Арп)взял бы тебя в город, но мой автомобиль сломан*'; 

М1 раАь Ып до шрг т  Ьр1 а к1оз МАе, Ьр1 I Арп зр1 ат /134, с. 352/ ‘ Мой друг 

(Ып)(до)надел бы свой лучший костюм сегодня, но он продал его*.

Кроме того, в крио используются следующие сочетания указанных выше 

формантов:

Ып Арп — для выражения значения завершенности действия до какого-то 

момента времени или действия в прошлом: Крм КаЫь зе Арп Ып Арп и  1п 

уоп II. 1рпд1рт /134, с. 171/ ‘ Хитрый Кролик сказал, [что] они (Ып)(Арп) 

съели свою еду давно* (соответствует одному из значений англ. Ра 81 Рег- 

Г е с ()';
Арп Ае — для выражения результативности процесса и одновременного 

развития его во времени: Оо 1рт Кат Арп Ае Ыр Ьак /134, с. 106/ ‘/ В /  это 

время Баран (Арп) (Ае)отошел и продолжал отходить назад*1;

Ып Ае — для выражения длительного характера повторяющегося при

вычного процесса: Катдо1 Ып Ае до 1о Ьррр1, Ьррр1 Ып Ае до 1о КатдоЬ 

/134, с. 147/ ‘ Козел (Ып)(Ае) /бывало/ захаживал к Леопарду, Леопард 

(Ып)(Ае),[Ьыв&ло] захаживал к Козлу*1;

Ып Арп — для выражения результативности обыденного процесса: 11 па 

Ып Арп урп те Арп Ып Ае 1рк зе йрд Ае грп /р 1п Iш /, Ьррр( /р »п кагак1а 

/141, с. 117/ ‘ Вы ^гп^рп^слыхивали (вам известно), что поговаривают, 

что Собака бегает ради жизни, а Леопард — для удовольствия*.

Язы к  вес-кос

При наличии ряда сходных черт между языками крио и вес-кос в по

следнем зафиксировано меньшее количество грамматических показателей 

и их сочетаний. В  вес-кос имеются показатели Ы(п), до, А1, Арп, трз, /р, 

аналогичные соответствующим показателям в языке крио. Нами зарегистри

ровано употребление лишь одного сочетания Ып Арп для выражения завер

шенности действия до какого-либо момента или действия в прошлом: К т д  г 

Ып Арп Ааь, по ЫпдЪог 11р[ [р срр I ела /114, с. 1 3 8 //11осло того как/ (кт) 

(Арп) умер король, не осталось принца, чтобы наследовать его трон*. Все 

остальные видовые и модальные значения, передаваемые в крио при помо

щи грамматических показателей, передаются в языке вес-кос средствами 

широкого контекста. Например, значение нереального условия, пожелания, 

предположения действия передается не сочетанием показателей, как в крио, 

а лишь посредством форманта Ып в придаточном и форманта [р в главном 

предложении: Ц1 а Ып заЫ Ы[о, а [р Ьппд А1 Ьик, Ьр( а по Ып заЫ ‘ Если я 

(Ып)знал бы раньше, я (Тр,) привез бы эту книгу, но я не знал*.
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Я зы к сранан-тонго

В языке сранан-тонго зафиксированы следующие сочетания форман

тов: Ьеп (Л)е — для выражения длительности действия в прошлом, за е — 

для выражения длительности действия в будущем, Ьеп за, Ьеп за е — для 

выражения нереальности соответственно недлительного и длительного дей

ствия /138, с. 39; 122, с. 9 /. Однако нам удалось обнаружить только соче

тание формантов Ьеп Ле'. А Ьеп <1е Штиз1 зоп, Ыка па рара копДге а Ьеп И  

шал рппзез /74 , с. 380/ ‘ Она очень (Ьеп) (<1е)грустила /в  то время/, по

скольку в стране своего отца она была единственной принцессой*. .

В гаитянском и тринидадском языках, по данным грамматических опи

саний /29 , с. 123; 105, с. 177; 130, с. 50 /, возможны следующие сочетания 

видо-временных формантов.

Гаитянский язык

аV ар — для выражения длительности действия в будущем: I аь ар уТпТ 

1 зй “Он (ау)(ар)будет приходить сюда’;

1е ар — для выражения длительности действия в прошлом: Ы  1 е ар ркп 

ка и щ'лг *0н (1 е)(ар)писал, когда я вошел’1;

1 а — для выражения реального предположения, пожелания: Ы  I а т п Т . 

‘ Он (I) (а) пришел бы*;.

I а {^к — для выражения нереального предположения, пожелания: Ы  ь 

а (рк ьТш, т е ... . ‘ Он (1)(а)({рк)пришел бы, Но...’

Тринидадский язык

и  ка — для выражения длительности в прошлом: Уо /е ка Ьау Ыои 1а, 

1ег тоеп пье ‘ Они (1е)(ка) рассказывали ему об /э т о м / событии, когда я 

вошла*’;

зе (от фр. зегаИ) — для выражения реального предположения, пожела

ния: II зе Ьау и уоп ЬаЬй1 ‘ Ты (зе) рассказал бы ему эту небылицу;

хе ьа — для выражения нереального предположения, пожелания: I! зе га 

Ьау И уоп ЬаЬи1, те . . г1 ‘Ты (зе)(ьа) рассказал бы ему небылицу, н о . . . ’ .

Маврикийский и сейшельский языки

и ре — для выражения длительности действия в прошлом: маврик.

ЗегиШ 1епиа й ре <1огт1 коз1е аг 1 аки,г1 п /32 , С. 177/ ‘ Слуга короля (й)

(ре)спал /в  то время/ рядом с кухней*; сейш. 7» апа ётзуе Ьаз-Кюауа! Ы 

и ре год. Птоп  ри зуе НЬьиа ко1 И /39 , с. 92 / ‘Был один господин /в /  Ланс- 

Руаяль, который (Н) (ре) искал людей, чтобы пилить дрова для нет о*;

й п — для отнесения результативного процесса действия к плану про

шлого: маврик. Ье 1а Н и п гШте, И (гаи зо 8 а1, Кок, Ми1о, Ызуе /32 , с. 205/ 

‘ Когда он (и) вошел (букв, оказался внутри), он увидел своих Кота, Пе

туха, Барана И Собаку’ ; сейш. 5а 1ет Хогерп и п ка1 Ш  йетуе 1акаг ри еки1е 

/39 , с. 182 / ‘ / В /  это время Жозефина (и) ^спряталась за домом, чтобы 

подслушивать*;.

и а — для выражения реального и нереального условия, желательно

сти, предположительности действия: маврик. Мо и а ко1а гоь гесит зе ти>а
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акот /32 , с. 20?/ 4Я (Н) (а) хотел бы, /чтобы/ вы еще раз вернулись ко миг/; 

сейш. 5г то и а дет ё <1а1о, то  М а (гауссу, те  ра роз1Ь/46, С .92 / ‘ Если Я 

(и) (а) приобрел бы напарника, я (И)(а) работал бы, но /э т о / невозможно'. •

В сейшельском языке зарегистрировано также употребление сочета

ния И а ре для выражения реальной и нереальной пожелательности длитель

ного процесса: 2о1 и а ре г{з теС Левой йа рег, го1 Н а ре сЬп 1ире Ьап Ста- 

иауе, го1 Ы, а ре етЬе1 пи /111, с .5 /  ‘ Они как раз (II). (а) (ре) вызывали 

бы беспорядки в стране, они (И) (а) (ре) обманывали бы трудящихся, они 

(и) (а) (ре) вводили бы нас в заблуждение’ .

Кроме того, в сейшельском и маврикийском языках /105, с. 178; 32, 

с. 107, 110,/ зарегистрированы следующие сочетания показателей.

В сейшельском: а ре — для выражения длительности действия в бу

дущем, а п [Ы  .— для выражения результативности действия в будущем 

(Ьег 3 1 2  ег 1 а зопе, пи а п апье ‘ Когда пробьет шесть часов, мы (а) 

(п )({М )  /у ж е / придем*; й {ек — для выражения результативности действия 

в прошлом, П а п  (ек, и ри п [ек — передающее значение нереальности дей

ствия .

В маврикийском: й рп — со значением результативности в прошлом,

Ч ри — для выражения нереального пожелания, условия, предположения.

Зеленомысский язык

кизша (от порт, асозьитат ‘ приучать’ ), выражающий обыденность, 

многократность действия?Ев киз1та ада па ота ЧЗн /обычно/ (кизша) 

приходит вовремя’ , который может сочетаться с формантом ьа для выра

жения привычности длительного действия;/5о Репза (а кизша йа тараг 1те1 а 

/101, с. 172/ *!>га Пенса (1а) (к и зш а)имеет обыкновение передавать бол

товню мальчишек’ , а также с формантом Ь для отнесения обыденного 

действия К плану прошлого: Во кивШа Ь седа па ота ‘Ты /обычно/ (кизШа) 

(Ь) приходил вовремя*;.

ш  ра (от порт. ез1ат рата) используется для выражения намерения со- 

нершить какое-либо действие: Ев 1 а ра Ьаг кага “Они /собираются/ идти (1а) 

(ра) домой*;.

1а Ь ра используется для отнесения намерения совершить действие к 

плану прошлого: Ев ш  Ь ра Ьаг кага ‘ Они /собирались/(1а) (Ь) (ра)*идти до

мой* (см. ,/101, с. 138 и далее/).

Гвинейский язык

1а .. .  Ьа — для выражения длительного действия в прошлом! Та1ьез пд 

1а /аз! Ьа те1уот <И Ы е1 ‘ Возможно,я ((а) делал (Ьа) это лучше, чем он*;.

па Ьа — для выражения длительности действия в будущем: Мапа ргор1 

< по Ьа ко 1а Кария сама /будет/ (па) (Ьа) говорить ,/об эточ/! в этом слу

чив формант восходит, по-видимому, к производной словоформе го от порт. 

1т ‘идти* (ср. порт. ««в).

Категория залога

В рассматриваемых в работе языках-источниках (португальском, анг

лийском и французском) имеется категория залога. В португальском и



французском это действительный, страдательный и возвратный (местоимен

ный), в английском - действительный и страдательный. В ходе пиджиниза

ции—креолизации глагол в большинстве рассматриваемых креольских язы

ков утрачивает эту грамматическую категорию, ср., например: крио Р1ри1 

па таки Ып з$1 ‘Люди на рынке продавали рис* /10, с. 34 / и К$з Ып з$1 

Ьаь р1ри1 па такк *Рис продавался людьми на рынке* /10, с. 34/; в.-к. Иас 

таза Аут Арп Ъппд уи па т1 зртл /ал/ал ка%о /144, с. 28/ ‘ Эти люди принесли 

тебе и мне какие-то красивые вещи’ и 5рт (ап(ап ка%о фл Ъпп% Ьа Аас таза 

</р /144, с. 28/ ‘ Какие-то красивые вещи были принесены этими людьми*1; 

С.-т. А Ьеп Ып зотет (о т  /74 , с. 359/ ‘ Он убил так МНОГО птиц* И Зотет . 

(о т  Ьеп Ып папда кет /74 , с. 359/ ‘ Так много птиц было убито им*';, тринид. 

5е тип 1а зирчиёпи ,/130, с. 6 3 / ‘ Эти ЛЮДИ удивили нас*,./Уи зирюе ра зе тип 

1а /130, с. 6 3 / *Мы были удивлены этими людьми’ и 5е тип зири>ё / 130, с. 63/ 

‘ Эти люди удивились*; гаит. Ьуо (е /р пи з$1 Ьо, П сгаьезе йо а /70 , с. 155/ 

‘Лев сделал один прыжок, он перепрыгнул реку* и Nи з$1 Ьо 1 е {е ра Ьуо, По  

а (гаьезе ра И /Ю , с. 155/ ‘ Один прыжок был сделан Львом, река была пере

сечена им*; маврик. Зо1еу рп заге пи ки1ег1аро /32 , с. 188,/ ‘Солнце изме

нило цвет нашей кожи*, N и ки1ет 1аро (1п заге /32 , с. 188/ ‘Цвет нашей кожи 

изменился* и Nи ки1ег 1аро /ш  заге аьек зо1еу /32 , с. 188,/ ‘ Цвет нашей ко

жи был изменен солнцем*..*

Однако в некоторых креольских языках имеется грамматическая кате

гория залога, включающая в себя две формы: активную и пассивную. В 

этом случае возвратное значение передается одной из грамматически про

тивопоставленных друг другу форм.

По-видимому, грамматическая форма пассивного залога имеется лишь ■ 

в некоторых диалектах зеленомысского языка, например: Е1 зау са сото, Ы 

зе ра/а кетой /101 , с. 251,/ ‘ Он стал плакать ,/о том/, что его солома сож

жена*,, ср. Е1 кета зе ра/'а /101, с. 251/ ‘ Он сжег свою солому. Пассивная 

форма выражается, как и в гвинейском языке, посредством самостоятель

ного употребления в функции сказуемого деривационной формы глагола 

(см. также раздел «Наречие»).

Пассивная форма в гвинейском языке выражается посредством само

стоятельного употребления в функции сказуемого деривационной формы гла 

гола: Ез тШ Ни I езЬийа Изо ЛпСи ‘Этот ученик хорошо выучил урок* и Ез 

ИзВ Ь езСиДаАи (ИпСи р а т М п и  *Эгот урок хорошо выучен учеником’ ; ВагЬеги 

1а (азь Ьа ЬагЬа ‘ Парикмахер сделал прическу’ и ВатЬа 1а (азЫи Ьа ра Ьаг- 

Ъет ‘ Прическа была сделана парикмахером*. В  гвинейском языке возврат

ные значения передаются активной формой глагола, например: Рогса 1аЬН 

‘ Дверь закрылась’ /99 , с. 97-98/.

В сейшельском языке значение залога может грамматически как вы

ражаться, так и не выражаться, например: Ы  иьет 1аро1 ‘ Он открыл дверь* 

и Ьарос I иуег раг и  ‘Дверь была открыта им*. Здесь значение активности и 

пассивности выражается только контекстуально, но не грамматически. Од

нако ср.': КоЬуё Ае пи %ап резекиСе ра Сиьепета? *Сколько нас преследует

ся правительством?* и Сиьепета резекиСе резол ‘Правительство /н е / пре^ 

следует никого* (пассивная форма выражена посредством глагола Г '
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‘ иметь*, ‘приобретать* в служебном значений в сочетании со знаменатель

ным глаголом).

В  языке ток-писин существует средство выражения переходности гла

гола — суффикс -1т (от англ. к т ) ,  ср.: Вои>11 Ьгик ,/100, с. 29 / ‘ Бутылка 

разбилась*,. Ш  ргеп I ЬгиЫт Ьо1о1 /100 , с. 29 / *Мой друг разбил бутылку* 

и Вою11 Ьтк 1опд т1 ргеп ‘ Бутылка была разбита моим другом*. Таким об

разом, отсутствие суффикса -ш у глаголов с переходным значением, как 

правило, свидетельствует о том, что они имеют страдательное или возврат

ное значение, ср.: Ш  ргеп I тази/аз1т кап ‘Мой друг вымыл руки*, но Ш  

ргеп I тазтаз ‘ Мой друг умылся*. <

Синтаксические функции

В языках-источниках вторичные для глагола синтаксические функции

(подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства) могут выполнять

ся неличными формами глагола — герундием, инфинитивом, причастием. В 

креольских языках как личных, так и неличных форм глагола не зафиксиро

вано, а имеющиеся в португало- и франкокреольских языках деривационные 

формы глагола обладают достаточно ограниченной синтаксической функцио

нальностью. Если в языках-источниках можно говорить об именных и обстоя

тельственных функциях лишь каких-то определенных форм глагола, принимая 

за основные его личные формы, то в рассматриваемых креольских языках 

можно говорить об именных и обстоятельственных функциях глагола в це

лом.

Ф ункция подлежащего: з.-мыс. 5о таз и <Изр1<И ка Iа /аге та1 /101, 

с. 252/ ‘ Итак, еще одно прощание не причинит вреда* (А1зр1А1 ‘ прощаться*); 

крио Апдп Арп кес ат /134, с. 108/ ‘ Голод овладел им* (апдп ‘ голодать*);

N 0  (р Аа тек Ыдут пр диА / 134, с. 134/ ‘ По этой причине жадность не хо

роша* (Ыдуа1 .‘ жадничать’)'; В.-К. Оо зрп (р Ароз1 и I до српз [р д1а1 а[1а 1п 

Ае /121, с. 194/ * Эго горе апостолов сменится радостью через три дня*

(зрп .‘ горевать*,, ‘ печалить’ , ‘ печалиться*); с.-т. Коп1 того (гапда /74, 

с. 462 / ‘ Хитрость важнее силы* (ком ‘ хитрить’ ); т.-п. 1 да( июк ЬИопд 

з1теИт ди( Ток Рьзт  /132, с. 12/ ‘ Требуется работа для стандартизации 

правильного ток-пиеина’ (шок ‘ работать’ . В английском языке слово то г к 

входит и в класс имен, и в класс глаголов, имея в каждом случае особую 

парадигму. Отсутствие словоизменительной парадигмы в креольских язы

ках не позволяет относить слово июк одновременно к различным классам); 

тринид. Мгге ка (е такак таге рш а  /130 , с. 120/ ‘ Нужда заставляет мартыш

ку есть перец* (т1ге ‘ бедствовать*, ‘ нуждаться*); Те ри /е р о т о / /130, 

с. 120/ ‘ Работа для работы (букв, делание для делания) — неплохо’ (/е ‘де

лать’ ); К и т  ра 1?А Iа 1а{рз ра 1а/130, с. 120/ ‘ Убежать (букв, убегание) не

вредно, если нет силы* (киил ‘бежать’).

Функция дополнения: з.-мыс. Потев Шта зет «о/ко /101, с. 169/ ‘ Фло

ренс вошел не поздоровавшись (букв, без приветствия)’ (яо/ко ‘приветст

вовать’); Теу, пд 1еп и ргегепй А1 Аа Ьи /101 , С. 252/ ‘Тей, у меня есть 

один подарок для тебя (букв, для отдания тебе)* (Аа ‘давать’)'; Ма тапа пи 

ка АгзрьАь, ротоА1 пд 1еп ]епН сею ра А1зр1А1 /101, С. 252/ *Но завтра МЫ не 

будем прощаться, потому что у меня будет много людей для прощания*

5 59 65



(НарШ  ‘ прощаться*); ГВИН. I С1 $а па каза И  ЬеЬп ра (ота /ирл /99 , С. 83 / 

*0н пришел в дом Зайца, чтобы взять огня (букв, для взятия огня)’ (юта 

‘брать*,, ‘ взять’); Са1и па ш А а  ра ка1а ,/99, с. 9 /  ‘ Петух опаздывал, чтобы 

петь (букв, для пения)* (каНа ‘ петь’); крио Ш  КЫ Ырп  /р ь?к Ы$ и?к /134, 

с. 136/ ‘ Король начал вести (букв, говорить) большой разговор’ (1дк ‘ го

ворить’ ); Уи пр /р/ т1 рап 1трЪи1 /134, с. 113/ *Ты не оставил меня в бег 

де’ (1г?Ьи1 ‘ беспокоить’, ‘беспокоиться*); в.-к. «рп /р Аррз(и > $о с?п$

/р $1а1 ара 1п Ае /114, с. 194/ ‘ Эго горе апостолов сменится радостью че

рез три дня* {&1а1 ‘ радовать*, ‘ радоваться’ ); Ара Ы  Ае Лзрз  ( $о и>$кур /р 

</«' /114, с. 194/ ‘ Через три дня Иисус воскреснет (букв, проснется от уми

рания)* (Аса .‘умереть’ ); с.-т. А рара ти до па (ей по /74 , с. 362/ ‘ Ведь этот 

отец должен был идти сражаться (букв, на сражение)* (/ей ‘ сражаться*, 

‘воевать’ ); йап Аеп зогАай реАе /о кот па козо /74 , с. 360/ Н о  солдаты 

боялись прийти домой* (кот ‘ приходить’, ‘прибывать’ ); т.-п. 5атре1а го1
Ы1оп$ Ыгарт о1 тап 1оп% Н1 о1зет /132 , с. 12 / ‘Один из способов побудить 

(букв, для побуждения) людей к чтению .таков’ /к1тар(т) ‘ будить’,, ‘ побуж

дать’, ‘просыпатьсяН 1( т )  ‘ читать*/; тринид. Ре ри /е тсй /130, с. 120/ 

‘Работа для работы (букв, делание для делания) неплохо’ (/е ‘делать’); 

маврик. ЬаА1те $гата1%КаЬп Га зоН аьек НАе ри а1 зегз 1атопе ,/32, С. 15.3/ 

‘ /Н з7  следующее утро это Козел вышел с мыслью идти искать (букв, для 

хождения-искания) денег*; сейш. 1 хате 1то ш  ри /ег АЛуё,/39, с. 184/ 

‘ Никогда не поздно делать (букв, для делания) добро’ (/ег ‘делать’); Ё  

тзуе И ре гоА Ашоп ри зуе А1Ьгиа ко1 И  /39 , с. 9 2 / ‘ Какой-то ГОСПОДИН искал 

людей, чтобы пилить (букв, для пиления) дрова для него* (зуе ‘ пилить’).

Во франкокреольских языках глагол-дополнение встречается реже, чем 

в англокреольских, поскольку вместо него часто употребляются придаточ

ные предложения с местоимением в функции подлежащего, например: маврик 

Ти1е $гата1е 1агеп 1а а1 рпу.е ри И %ап еп га/а /3 2 ,  с. 160/ ‘ Рано утром Эта 

королева пошла-помолилась, чтобы она приобрела ребенка*'; сейш. Nи ага а1 

1аь пи ёре аьапи Аотпа /39 , с. 31,/ ‘Мы пойдем-умоемся немного перед /тем , 

ка!$7 мы уснем*,. ■

Функция определения. Глагол в функции определения зарегистрирован в 

некоторых англо- и франкокреольских языках. При этом следует иметь в ви

ду, что определительная синтагма англокреольских языков (определяющее— 

определяемое) отличается от аналогичной синтагмы во франкокреольских 

(определяемое—определяющее). В англокреольских языках определительная 

синтагма с глаголом в функции определения не может быть распространена 

какими-либо дополнительными членами, тогда как во франкокреольских язы

ках это вполне возможно, и можно говорить об определенной омонимии пре

дикативных и атрибутивных синтагм, не зафиксированной в креольских язы

ках на английской основе. Приведем примеры: крио Вта Куп1 КаЫс Арп г$А1 

/р Аппк А1 Ъшр1 и>а1а /134 , с. 176/ ‘Братец Хитрый Кролик подготовился 

пить эту кипящую воду* (Арш ‘ хитрить’, ‘быть хитрым’, 5юр/ ‘кипеть’, 

‘ варить*,. ‘ вариться*); в.-к. 1Ге р1. Ьа1 йп%? /114, с. 192/ ‘Можем ли мы 

покупать украденную вещь?* (И{ ‘ воровать’, ‘ украсть’); маврик. Ы  апи аАа 

ек ^тиV за Ьо1[ат 1а а(ите ек зера /32 , с. 161,/ ‘ Она вошла внутрь и увидела 

эту женщину, окруженную змеями* (а(иге ‘ окружать’); сейш. Ек Акопот I .
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аьоу во Ш  Лета /39 , с. 192/ *И Аконор послал ей свое просительное'пись

мо* (Лета ‘ просить*, ‘ спрашивать*); Ы  караЪ зуе, те I пара Лс1о зуе /39 , 

с. 192/ ‘ Он может пилить, но он не имеет напарника, чтобы пилить (букв, 

пилящего)* (зуе ‘ пилить*).

Функция обстоятельства. В  португало- и франкокреольских языках имеют

ся специальные слова-дериваты, способные выполнять синтаксическую функ

цию обстоятельства (см. раздел « Наречие»). В англокреольских языках та- 

ких^лов-дериватов не имеется. Поэтому в языках на английской основе сло

ва, входящие в класс глаголов, особенно качественные глаголы, могут вы

полнять синтаксическую функцию обстоятельства, например: крио Шз тап 

Ып Ле 1рк $1аЛ у Щ т  *Эгот человек всегда разговаривает весело (радостно)* 

{&1аИ ‘ радовать*, ‘радоваться*, * веселить*, ‘ веселиться’ ) / Ю , с. 86/ ;  /  Ып 

апза т1 кщзрп Атак *Он ответил _/на7  мой вопрос сухо* (йтаь ‘ сушить*, ‘су

шиться*, ‘ быть сухим*). /10 , С. 861/ ;  в.-к. Во1 I т т Ъ а  1грп$ ка /р Ь'р Аа1 пп%

{ап /114, с. Щ /  ‘Мальчик думал усиленно, как хорошо (надежно) сохранить 

это кольцо* (Iгрпц ‘быть сильным’, (ап ‘ веселить*, ‘веселиться*, ‘быть ве

селым*).

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫ Е

Как уже упоминалось, в креольских языках качественные слова в основ

ном обладают самостоятельной предикативностью. Вследствие отсутствия 

грамматических и синтаксических отличий в англокреольских языках (кро

ме языка ток-писин) эти слова можно отнести к глаголам. Во франко

креольских языках качественные слова, несмотря на самостоятельную пре

дикативность, обладают рядом свойств, позволяющих вьщелять их в само

стоятельный класс. Прилагательные португалокреольских языков самостоя

тельной предикативностью не обладают.

В языке ток-писин прилагательные образуются с помощью суффикса 

-ре1а . восходящего к англ. (еЫош, например: Ыкре1а ‘ большой*,.‘ быть 

большим*, Ь1акре1а ‘черный*, ‘быть черным \ зо(ре1а ‘ короткий*, ‘быть 

коротким* и т.д. В функции определения прилагательное всегда находится 

в препозиции к определяемому слову й выступает в суффиксной форме. В 

функции сказуемого оно может употребляться как с суффиксом, так и без 

него. Глаголы в ток-писине в функции определения, как правило, не высту

пают, ср., например: зоСре1а го1 ‘ короткая дорога*, но й1зре1а ю 1 1 зо1  
(зорре1а) ‘Эта дорога коротка*. Сравнительная и превосходная степень при

знака может быть выражена посредством служебного слова тоа < англ. 

тоге в препозиции (сравнительная степень) и в постпозиции (превосходная): 

тоа Ыкре1а ‘ больше*,.Ыкре1а тоа  ‘ самый большой*. Других средств для 

выражения степени признака не имеется.

Во франкокреольских языках прилагательные отличаются от глаголов, 

во-первых, отсутствием глагольных суффиксов (тринид. /р ‘ фальшивый* < 

фр. (аих, дию ‘ грубый* < фр. дгоз, 1и ‘ тяжелы!?,, фр. 1оигй, з$к ‘ сухой* < фр. 

зес, маврик. 0 1  ‘ высокий* < фр. А<ю(, Ьо ‘ хороший* < фр. Ьоп, сейш. гоИ 

‘красивый* <  фр. р Н , дга ‘ большой*<  фр. &тап<1), во-вторых, способностью 
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выступать в качестве мотивирующих слов при образовании обстоятельст

венных слов-дериватов с суффиксом -та. Глаголы в этом случае в качест

ве мотивирующих слов выступать не могут.

Отсутствие в креольских языках грамматической категории рода за

частую дает возможность наследовать одно и то же французское прилага

тельное соответственно с окончанием мужского или женского рода в раз

личных значениях, ср., например: гаит. Ли ‘ нежный*, ‘мягкий* (фр. Лоих) —

Лиз ‘ сладкий* (фр. Лоисе), дт  ‘большой* (фр. дюз) — дюз ‘беременная*

(фр. дюззе), пег ‘зеленый* (фр. ьеп) — ье(г) I ‘свежий* (фр. уеПе), зрк ‘су

хой* (фр. зес) — зеХ ‘ высушенный* (фр. зесНе) и т.д.

Значение большей или меньшей степени признака может быть выраже

но посредством следующих служебных слов: рЫ .‘ больше* (от фр. р1из) для 

всех рассматриваемых в работе креольских языков на французской основе, 

гаит., маврик., сейш. ти>е ‘меньше*, .тринид. тоеп (от фр. т о т з ) .  Других 

средств выражения степени признака не имеется.

Как правило, прилагательные следуют за определяемыми существи

тельными. В препозиции прилагательные употребляются чаще всего в тех 

же случаях, что и их французские прототипы, однако имеет место целый ряд 

исключений, например: тринид. уо 1еЛ пот ‘безобразный человек*, ср. фр. 

ип Нотте 1ейЛ /127, с. 53/.

В португалокреольских языках (зеленомысском и гвинейском) прила

гательные отличаются от глаголов отсутствием самостоятельной предика

тивности. В  функции сказуемого они могут выступать лишь в сочетании с 

предикатной связкой, например: гвин. Ропа <й каза е «>егЛ1 букв. ‘ Дверь 

этого дома есть зеленая*, з.-м. Ш  птопд е /Ъп букв. ‘ Мой брат'есть силь

ный*. В отличие от этих двух языков в таких креольских языках на порту

гальской основе, как язык о-ва Сан-Томе и язык о-ва Принсипи, прилага

тельные обладают самостоятельной предикативностью, а следовательно, 

входят в качестве подкласса качественных слов в класс глаголов /101, с. 23 /

В  определительной синтагме прилагательные в обоих рассматриваемых 

языках следуют в постпозиции к определяемому слову: з.-мыс. топи дтоЛ 

‘ высокая гора,,.ат1ди Ье]'и ‘ старый друг*, гвин. ИЬги Ье/и ‘ старая книга*, 

з1ЛшИ ,дтаЛ1 ‘ большой город*, каза ко (и ‘ красивый дом* и т.д. Они сохра

няют постпозитивное расположение и в тех случаях, когда это не соответ

ствует португальскому прототипу: З.-мыс. Е1 Ьа кага Л1 N  а Рип, Ы е ат1ди 

Ье]и /101, с. 252/ * Он пошел /в /  дом Тетушки Пуи, своей старой подруги*, 

ср. порт. Е1е /о» а саза Ла ИНа Ри1, цие его ита ье1ка сапьда; гвин. ЕИз 1а 

тога па з1ЛаЛ1 дюЛг *Они живут В больших городах*, ср. порт. Е1ез тогат 

ет дгапЛез ЫЛаЛез,

Значение большей или меньшей степени признака может быть выражено 

посредством препозитивных служебных слов: з.-мыс., гвин. таз  ‘ больше*

(от порт. тсАз), з.-мыс. тепи ‘меныпе’. вин. тепиз (от порт, тепоз). Иных 

средств для выражения степени признака не имеется.

Синтаксические функции

Основной синтаксической функцией, которую выполняют прилагатель

ные, является функция определения. Однако в некоторых языках (франко- 
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и португалокреольских) прилагательные могут также выполнять и синтак

сическую функцию обстоятельства, несмотря на наличие наречий, например: 

маврик. N 11 ьШ И ы 1 VII /32, с. 185/ ‘Мы обдували его быстро-быстро* [у1 1  
‘быстрый* ( ‘ быть быстрым*^/; з.-мыс. Ыи ю  /аге I [аз1 /99 , с. 93 / ‘ Мы это 

делаем легко* (/аз1 ‘легкий*) и др.

НАРЕЧИЕ

В класс наречий в креольских языках входят как слова, традиционно 

относимые к наречиям, так и слова-дериваты, образуемые в некоторых 

креольских языках по моделям, наследуемым с некоторыми изменениями 

из языков-источников.

В английском языке синтаксическую функцию обстоятельства могут вы

полнять глагольная форма (герундий и причастие), слова категории со

стояния и качественные наречия на 4у. В англокреольских языках этим ка

тегориям соответствуют слова, входящие в соответствии с классификацией, 

принятой в данной работе, в класс глаголов. (В диалектах английского язы

ка прилагательные могут выполнять синтаксическую функцию обстоятель

ства /17 , с. 74/. Однако в английском языке прилагательные морфологи

чески отличаются от наречий и не объединяются в единый класс.)

Вследствие того что функцию обстоятельства в предложении выпол

няют в основном глаголы, класс наречий в англокреольских языках срав

нительно немногочислен. Он состоит, в частности, из следующих разрядов.

Наречия места

крио: уа ‘ здесь’, Ае ‘ там*, п1а ‘ близко*, /оюе ‘ далеко* и др .; 

в.-к.: Ае ‘ там*, п1а ‘ близко*, / а  ‘ далеко*; 

т.-п.: Ыа ‘ здесь*, Ыозги ‘ близко*,Лопате ‘ далеко*;, 

с . - т АЬа ‘ здесь*, Ааре ‘ там*, А1азо ‘ там*, АговгЬе ‘ близко*, , 

/агате ‘ далеко* И Др.

Н аречия времени

крио: А$п ‘ тогда*, паи ‘ сейчас*, р Щ т  ‘ всегда*, /р« ‘только что’, прЬа 

‘никогда* и др.;

в.-к.: а/1а ‘ тогда’, р1лат ‘ всегда’, п^Ьа ‘никогда’ ,.)рзпа ‘ только что’ 

и др.;

т.-п.': паи ‘ тогдаг, оН а т  ‘всегда*, па1т $  ‘ только что’ и др.; 

с.-т:: Аап ‘ тогда’, и)ап1ет ‘ сразу*, П0 1 1  ‘ никогда*, Ауозпо ‘ только что* 

и др.

Наречия меры и степени

крио: путр ‘ только*, ‘ очень*, пр[ ‘ достаточно*;.

в.-к,:Аазо ‘ только*,.ситуз ‘ очень*, р1трз ‘почти*;

т.-п;: 1азо1 ‘только’, гитаз ‘ о ч е н ь Ыозси ‘почти*, Iпар ‘достаточно*;.

с.-т.: зотет  ‘ много*, по/о ‘достаточно*..'

5-3 59 69



Наречия вопросительно-относительные

крио: ше?■*когда?’, ртрз? ‘ сколько?*, изЫ? ‘ где?’; 

в.-к:: {угат? ‘ когда?*, к а т ^ т ? . ‘ сколько?’ (об исчисляемых), катоз? 

‘ сколько?’ (о неисчисляемых), кизЫ? ‘ где?’1;

Т.-П:: шаКйт? ‘когда?’, каитап1 ?■ ‘ сколько?’ (об исчисляемых), каитаз? 

‘ сколько?’ (о неисчисляемых), т е ? ‘ где?’ ;

с.-т.-: котет  ? ‘ сколько?*,. М  ? ‘ когда?’,.ре? ‘ где?’ и т.д.

Во франкокреольских языках в этот класс входят слова-дериваты, об

разуемые от прилагательных с помощью суффикса ~та (французская мо

дель: прилагательное женского рода с суффиксом -тепе), а также от гла

гольных корней посредством префикса а- и суффикса -о (французская мо

дель: вегопЛГ с частицей еп). По этим моделям может бьггь образовано 

неограниченное количество наречий образа действия, ср., например: гаит. 

тейусл ‘немедленный* и гте&уаЪта ‘ немедленно*, гакШё ‘рассказывать* 

и гШШа ‘ рассказывая*1; сейш. Ьге ‘истинный* и ьтетпа ‘истинно’, опе* ‘чест

ный* и опеша  * честно*,. гез1е ‘ оставаться* и атезьа ‘ оставаясь’ и т.Д. 

Наречия во франкокреольских языках состоят из следующих разрядов.

Наречия времени

тшт'.крт1а ‘ сейчас*, 131а ‘давно*,, (ика ‘ всегда*, гатё  ‘ никогда*1; 

тринид::'око ‘ раньше*,.ори>$ ‘после*, с^к[та ‘ иногда*, Ы,еги ‘ всегда*, 

гат?  ‘ никогда*1;

сейш.: Акше/о ‘ сейчас*,Ло1а ‘давно*, гате ‘ никогда*; 

маврик:: коте1 а ‘ сейчас*, Ш а  ‘давно*.

Наречия места

гаит.: ‘ здесь*, /обо ‘там’, ри>р ‘около*1;

тринид.:/«г( ‘здесь*,. 1а *там*, 1оеп ‘ далеко*, рте ‘близко*1;, 

сейш.: ‘здесь*, 1а ‘ там*,. </еиа ‘впереди’, акоье ‘ сбоку*1;

маврик.:'гяг ‘ здесь*, 1а ‘ там, ,.1аЬа-1а ‘там* (более отдаленно), рге 

‘около*,. 1айа ‘ внутри*.

Наречия меры и степени

гаит:: а-р ‘ очень*, 1гр ‘ много*, ере ‘ немного*, азе ‘достаточно*, йог 

‘еще*;.

тринид:: Ърки ‘ много*,, «кур ‘сильно*,. Ап ‘ часто’ ,, акот ‘ еще’;, 

сейш.: 1те ‘ очень’, 1ю ‘много’, Аекюа ‘ достаточно’, зиуа ‘часто’. <

Наречия вопросительно-бтносительные

гаит.: Ыко1 е? • ‘ где?’, Ы1е? ■ ‘когда?’,. Ыга?. ‘ к а к коЬуе? ‘ сколько?*; 

тринид^’о*'? ‘ где?’, кита? ‘ как?’, кртЪё? ‘ сколько?’ ; 

маврик:: киту2? ‘ сколько?’■;

сейш.: изта? , ‘ где?’, кота? , * как?’, коЬуе?, ‘ сколько?’

В португалокреольских языках (гвинейском и зеленомысском) класс на

речий различается по объему вследствие того, что в зеленомысском функцию 
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обстоятельства могут выполнять прилагательные, тогда как в гвинейском 

для этой цели используются наречия-дериваты, образующиеся от прилага

тельных посредством суффикса -теп1е (аналогично португальскому языку). 

В то же время эта функция может также выполняться и прилагательными, 

например: ЛйгИц ‘прямой*, ‘ прямо’, Н п 1итеп1е ‘прямо’, ьеогейки ‘теорети

ческий*, ‘ теоретически*, 1 еотейкитеп1 е ‘ теоретически* и т.д.

Слова-Дериваты со значением сопутствующего действия образуются 

от глаголов в зеленомысском языке посредством суффикса -6й, а в гви

нейском — суффикса -Ап: з.-мыс. катера ‘нести* г- кате^ой ‘неся’, гвин. 

каг%а ‘ нести* - каг^айи ‘неся* и т.Д. В гвинейском языке эти слова-Дерива- 

ты используются для выражения пассивности действия (с м .« Слова-дери

ваты» ).

В португалокреольскюс языках имеются следующие разряды наречий, 

которые в основном в этих языках совпадают.

Наречия времени

епи> ‘ тогда*, Лро ‘потом*, зей ‘ рано*, латй ‘поздно*, ветвр ‘ всегда*, 

пипк ‘ никогда*..'

Наречия места

И ‘ здесь’, а1а1 ‘ там’, з.-Мыс. аЬоз, гвин. аЬаз ‘ внизу*, [геп1 ‘вперед’, 

реп ‘близко*, 1о] ‘ далеко*, Аёьг ‘внутри’, /ого ‘ снаружи*.

Наречия меры и степени

ми1 ‘ много*, роки ‘мало*, гвин. Ыаз, з.-МЫС. таз  ‘ больше*, гвин. те- 

пиз, з.-Мыс. тепи ‘ меньше*, аза ‘достаточно*.

Наречия вопросительно-Относительные

ой? ‘ где?*, кай? ‘когда?*, гвин. ки?, з.-мыс. кот? ‘ как?’, кШ? ‘ сколь

ко?* .

Синтаксические функции

В основном наречия выполняют в предложении функцию обстоятельства. 

Некоторые наречия (места, времени, меры и степени) могут также выпол

нять функцию определения, ср., например: крио Во, уе йе Ц>к 1итрз ‘ Прия

тель, ты говоришь слишком много’ и Титрз [п Ып тек тап юака1а И з 

лишняя свобода побуждает человека устраивать беспорядок*'; А йе с ар т а , 

Ьр1 уе йе 1ар / аи>е ‘Я  живу близко, а ТЫ живешь далеко* И Ш а пеЬа Ъу(а раз 

{аше /отЬи1 *Близкий сосед лучше далекого родственника*.

СЛОВА, ОТНОСИМЫЕ В ЯЗЫКАХ-ИСТОЧНИКАХ 

К ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ

В креольских языках слова, традиционно относимые к классу числи

тельных, по синтаксической валентности могут быть распределены между 

двумя классами слов: существительными (в качестве подкласса количест-
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венных слов) и наречиями (в качестве подкласса обстоятельственных слов 

со значением порядка следования). К существительным могут быть отнесе

ны количественные числительные, которые могут выполнять синтаксиче

ские функции подлежащего, дополнения и определения, а к наречиям — по

рядковые числительные, которые в предложении выступают в роли обстоя

тельства и определения, например: крио А йрп сек (шь Ьик, сейш. Мо[ек рта 

зек Ии, гвин. N 1; каЬа Сот а зтки ИЬги ‘Я взял пять книг’ (функция определе

ния); крио А йе 3 1 И з  (ам (а1п-(а1п, сейш. Мо ре шаг за зёк Ьуе, гвин. Ат1, 

п$ мет кй зтки Ьо ‘Я вижу эту пятерку хорошо* (функция дополнения); крио 

/ йуп кат /р«, сейш. Ы  т  ш  ргетуе, гвин. Е1 каЬа Ыца рптеги ‘Он при

шел первым* (функция обстоятельства порядка следования).

Во всех креольских языках, кроме сранан-тонго, исходные корневые 

числительные наследованы из соответствующих языков-источников, модели 

же словообразования числительных могут быть как наследованными, так и 

имманентными.

В языке крио как исходные числительные, так и модели словообразова

ния наследованы из языка-источника, ср., например, первые десять числи

тельных: IVап, Си, Сп, [о, /шв, згкз, зуиуп, еС, па1п, Суп — С аналогичными 

числительными в английском языке. Начиная с тринадцати они образуются 

с помощью наследованных суффиксов -йп и -а ■: {[о, (ойп, [ои .‘ четыре*, 

‘ четырнадцать*, /сорок*), а также посредством словосложения по модели, 

совпадающей с английской: сшупй (а1ь ‘двадцать пять*, сои си ‘ тридцать 

два* и т.д. Порядковые числительные, за исключением первых трех, обра

зуются с помощью суффикса -с < англ. -ск. •

В языке вес-кос исходные числительные также наследованы из языка- 

источника: кап, Си, Сп,. [о, /ш /, зькьз, зрЬуп, еС, птп, Суп. В  этом языке 

имеются параллельные модели словообразования десятков, одна из кото

рых сходна с английской, а другая - нет: сшупа .‘двадцать*, сисаИ; $рй  

‘пятьдесят*, (а(саИ . и т.п. Порядковые числительные в отличие от англий

ского языка образуются посредством словосложения: патЬаюап ‘ первый*, 

патЬаСи ‘ второй* и Т.Д.

В языке ток-писин исходные числительные наследованы из языка-источ

ника (с добавлением суффикса -р е1а при выполнении определительной функ-' 

ции), а модели словосложения с английскими не сходны, например: ихтсеп- 

шап ‘одиннадцать*,. сире1аг Сепш шап ‘ тридцать один* и т.Д. Порядковые чи

слительные образуются от количественных по той же модели, что и в языке 

вес-кос: шап (шапре1а) — патЬаюап, Си(Сире1а) — патЬаСи, сп(спре1а) — пат- 

ЬаСп. •

В языке сранан-тонго наряду с наследованиями из английского языка 

имеются также и заимствования из нидерландского: шап ‘ один* (из англ.), 

сше ‘два* (из нид.), йп ‘ три* (из нид.), (о ‘четыре* (из англ.), /ег/- ‘пять*

(ил нид.), з1Ыз1 .‘шесть* (из англ.), зеШ  .‘ семь* (из нид.), е1с. ‘ восемь*, 

па1п ‘девять*,, «еп ‘десять* (из англ.); Модели словообразования могут быть 

как сходными с английскими, так и отличными от них, причем некоторые 

употребляются параллельно. Модель, аналогичная английской, например: 

йегйп ‘ тринадцать*, (ойп ‘ четырнадцать-, (е1(йп ‘ пятнадцать*,.сшепсь 

‘двадцать*, (ой .‘ сорок* и т.Д.;'модель, отличная от английской: сшесепй 

‘двадцать*, йпсепй ‘ тридцать*,.(осепй ‘ сорок* и т.Д. Порядковые числи- 
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тельные образуются посредством суффиксов, наследованных из нидерланд

ского языка: {оАе({оА1) ‘ четвертый*, }еЦАе ({е1{<И) ‘пятый1 и т.д. Первые 

три порядковых числительных наследованы из нидерландского языка: егхье 

‘ первый*, 1и:еШ (ш Ы е) ‘ второй*, АегАе ‘ третий* (ср. НИД. еегз1 е, ШеАе, . 

АетАе).

Во франко- и португалокреольских языках в области числительных 

наблюдается большее однообразие, чем в англокреольских. В этих языках 

как исходные, так и производные числительные (количественные и поряд- ' 

ковые) наследованы из соответствующих языков-йсточников, например: гаит. 

пи — рг^туе ‘ один* — ‘первый*, Ае — Аегует ‘два — ‘ второй*, Ниа — Шахует 

‘ три* — ‘третий*;, тринид. уип —ртетуе, Ае —Аегует, 1иа — Ьиагует', маврик. 

еп — ргетуе, Ае — Аегует, 1и>а — Ш агует  ; сейш, е" — ртетуе, Ае — Аегует, 

1и>а — Ш агует '; гвин. кпд — рптеги, Айз — зедипАи, 1гез — 1етзети; з.-Мыс. 

ип — рптег, Аоз — зедипА, (гез — Iегзет.

МЕСТОИМЕНИЕ

Слова, относимые по своей семантике обычно к местоимениям, обла

дают в рассматриваемых креольских языках различными свойствами. По 

синтаксической валентности они делятся на два подкласса: а) способные 

выполнять синтаксические функции подлежащего и дополнения — именные 

местоимения, б) способные выполнять только функцию определения — атри

бутивные местоимения.

Лично-Притяжательные местоимения

В креольских языках, кроме ток-йисина и гвинейского, личные место

имения могут использоваться также и как притяжательные местоимения. В 

языках ток-Писин и маврикийском в отличие от всех других рассматривае

мых языков имеются инклюзивные и эксклюзивные местоимения ЬгЧ) лица 

мн. числа. Кроме того, в языке ток-писин имеются сложные слова, выполняю

щие функции личных местоимений с указанием на количество лиц.

Язык крио

Ед. число Мн. число

1-е л. а ‘я*, т1 .‘ я*, .‘мой* т  . ‘мы*, ‘наш*

2-ёЛ. уи ‘ ты*, ‘ твой* ипи(ипа) ‘ вы*, ‘ ваш*

3-е л. Ь(п), ат ‘ он*, ‘она* Арп ‘ они*, ‘их*

т  ‘ его*, ‘ ее*

Язык вес-кос 

Ед. Число Мн. Число

1-е л. а *я\ пи ‘ я*, т о ‘мой* т  ‘м ы * ,‘ наш*

2-е л. уи  ‘ ты*, ‘твой* «шло ‘ вы*, ‘ ваш*

3-е л. ат ‘ он*, ‘ она* ц т  ‘ они*, ‘их*
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Язык сранан-тонго 

Ед. Число Мн. число

1-6 л. тпь ‘я*, ‘мой* ил . ‘ мы*,.‘ наш*

2-е л. уи ‘ ты*, ‘ твой* или ‘ вы*, ‘ ваш*

3-е Л. кеп(еп) ‘ он*, ‘ она* Аеп ‘ они*, ‘их*

о ‘он*,.‘ она*

В языках крио, вес-кос и сранан-тонго местоимения в притяжательном 

значении находятся в препозиции к определяемому слову.

В языке ток-Цисин система личных местоимений существенно отличает

ся от соответствующих систем в языках крио, вес-кос и сранан-т'онго.

Язык ток-писин
Ед. число

1-е л. тЬ ‘ я*

2гб л. уи ‘ ты*

3-е л. : еп ‘ он*, ‘ она*

Мн. число 

Гуит1  ‘ мы с тобой* (инкл.) 

\ Iтре1а ‘ мы без тебя* (экск 

уире1а  ‘ вы* 

о1 ‘они*

При желании указать количество действующих лиц эти местоимения упо

требляются с интерполяцией числительного между корнем и суффиксом: 

уит11пре1а  ‘ мы трое С тобой*, уиШре1а  ‘ вы двое*, т1роре1а  ‘ мы четверо без 

тебя* и т.Д. Для выражения притяжательных значений используются те же 

местоимения в сочетании с предлогом Ы1оп$\ ксакш Ы1оп% т.1 ‘моя еда*, 

з а тИ п $ Ы 1оп$ уитИире1а  ‘ вещь, /принадлежащая^ нам двоим* и т.д.

Гаитянский язык

Ед. Число

1-е л. тю& * я*,.‘ мой*

2-е л. гш ‘ты*, ‘твой*

3-е л. И ‘он*, ‘ она*

‘ его*,, ‘ее*

Тринидадский язык

Ед. Число

1-е л. тоуп ‘ я*, .‘мой* .

2-е л. и ‘ты*, .‘твой*

3-е л. и Г‘он*, .‘ она*

(^его*, ‘ ее*

Мн. Число 

пи ‘мы*, ‘ наш* 

у о ‘ вы*, .‘ ваш* 

уо  ‘ они*, ‘ их*

пи

гр{

уо

Мн. Число 

‘мы*,, ‘наш* 

‘ вы*, .‘ ваш* 

‘ они*, .‘их*

В гаитянском и тринидадском языках в отличие от маврикийского и 

сейшельского местоимения в притяжательном значении находятся в пост

позиции к определяемому ими слову.

Маврикийский язык 

Ед. число Мн. число

( п и т  ‘мы с тобой* (инкл.)

1-е л. типа ‘я’, т о  ‘я*, ‘ мой* | пиго1  ‘мы без тебя* (экскл.)

V. пи ‘ наш*
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2-е л. 1и>а ‘ ты*, ю ‘ твой* г01 гвъ̂ , ‘ ваш*

3-е л. И ‘ он*,.‘она* го1 . 0Ни*, «их*

во ‘его’, . * ее'

Сейшельский язык 

Ед. Ми ело Мн. Число

1-ё л. тша  ‘ я*, то  ‘я*, ‘ мой* пи ‘мы’, ‘ наш’

2-е л. и ‘ ты*, ‘ твой* го1 'вы*, ‘ ваш*

3-е л. И ‘ он*, ‘ она* гоь ‘ они*, ‘ их*

зо ‘ его*, ‘ее’

В притяжательном значении местоимения в маврикийском и сейшель

ском языках находятся в препозиции к определяемому им слову.

Гвинейский язык

Ед. Число Мн. число

1-ё Л. ашЬ, пд ‘ я* апов, по ‘ мы*

2-Й Л. аЬо, Ьи ‘ ты* аЬов, Ьоз ‘ вы*

3-е л. е1 ‘ он*, ‘ она* еИв ‘ они*

Для выражения притяжательных значений используются эти же место

имения в сочетании с предлогом <й ; ге1ор И  е1 ‘ его часы*. .

Зеленомысский язык 

Ед. Число Мн. Число

пох ‘ мы*, ‘ наш*

ЪгоА ‘ вы*,.‘ ваш*

ев ‘ они*, .‘их*

В притяжательном значении местоимения находятся в препозиции к 

определяемому слову.

В  языке веокос имеется местоимение та  ‘мой*, а в сейшельском «о 

‘его*, ‘ее*, в маврикийском во ‘ его*, ‘ ее*, которые могут использоваться 

лишь в качестве определений, т.е. являются исключительно притяжатель

ными.

1-е л. ш ‘ я*. ‘мой*

2-е л. Ьо ‘ ты*. ‘ твой*

3-е л. е1,Г‘он* ‘ она*

[‘ его , ‘ее*

Неопределенные и указательные местоимения

Наиболее употребительны в этом подклассе местоимения, проис

ходящие от числительного «один» или артикля соответствующего языка- 

источника и имеющие среднее значение между местоимением и артиклем. 

Как известно, «определенный артикль указывает на предшествующую ин

формацию о предмете, а неопределенный — на последующую» /139 , с. 234/.

В английском, французском и португальском языках артикль также яв

ляется показателем существительного, сопутствуя почти каждому из них 

(особенно во французском), а во французском и португальском он также яв

ляется показателем грамматического рода существительного. В процессе 

пиджинизации—креолизации языков-источников артикль элиминируется, появ

ляется местоимение с ослабленным значением, которое употребляется в со
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ответствии с совершенно иными закономерностями. Частота употребления 

таких местоимений зависит от социолектов данного языка (в социолектах, 

более близких к языку-источнику, употребление местоимения приближается 

к употреблению артикля; в социолектах, более далеких от яз ыка-источника, 

такие местоимения чаще всего употребляются в узловых точках контекста). 

Так или иначе, местоимения такого рода нельзя рассматривать в качестве 

обязательных показателей существительного. В языках крио, вес-кос и сра

нан-тонго употребляется неопределенное местоимение шап < англ. опе, в 

ток-йисине т&кого местоимения не имеется, в гаитянском — пи, тринидад

ском — уоп, маврикийском — еп, сейшельском ё (все от фр. ив), гвиней- 

ском — ипд, зеленомысском — ип (от порт. йот). :

В языках крио, вес-Кос и сранан-тонго употребляется определенное 

местоимение И  (от англ. 1ке /80 , с. 9 7 / или 1Ы з  /10 , с. 46/), в языке ток- 

писин - местоимение о1 (от англ. а Щ ,  которое одновременно выступает и в 

качестве показателя множественности. Все эти местоимения употребляют

ся в препозиции к определяемым словам. В гаитянском, тринидадском, 

маврикийском и сейшельском языках употребляется постпозитивное опре

деленное местоимение 1а (от фр. 1а ).  В зеленомысском и сейшельском язы

ках подобных местоимений не имеется. :

Помимо этого в рассматриваемых креольских языках имеются следую

щие местоимения.

Указательные местоимения

крио: И з  ‘ этот*, Да ‘ тот’ , й$п  ‘ эти’, ‘ те* (препозитивные); 

в.-к.: И з  'эт от ', Аа 1 ‘ т о т А ?п  ‘ эти*, ‘ те* (препозитивные); 

с.-т. И з 1 . ‘ этот’, Лаи  ‘ тот’ (постпозитивные), Аеп ‘ эти* (препози

тивный);

гаит.’: «о ‘ этот’, ‘ тот* (постпозитивный);

тринид.: з Ш а  (з а !а )  ‘ этот*, 'тот* (постпозитивные);

т.-П.: И зре1а  ‘ этот*, ‘ тот* (препозитивный);

з.-мыс.:’ ез  ‘ этот*, ке1 ‘тот *, кез  * эти*, . ‘ те* (препозитивные);

гвин.': ез ‘ этот’, Ы1. ‘ тот’ (препозитивные). '

Неопределенные и отрицательные местоимения

крио: «ртЬрЛ ‘кто-то’, зртИп * что-то', хрт ‘ какой-то’, <?Ъп ‘ каждый*, 

р1капаЬа  'всякий*, рЛа ‘ другой’, рI ‘ весь*, прЬрЛ ‘ никто’, паИп  ‘ничто’ ;

в.-К.: «р»я ‘какой-то*, зртмоп *кто-То*, зртип% ‘ что-то’, рI ‘ весь’, 

‘ всякий*, уЫпд ‘ все’, при/ап 'никто*, прНпд ‘ ничто*;

С .-Т .: и>ап(и, гост, * какой-то*, и>ап1и зи та  'КТО-ТО*,. и<ап1и з а м  *ЧТО-ТО*, 

по чиап т а п  ‘ НИКТО*, по и>ап зап1 ‘ НИЧТО*;

Т.-П.: о1тап  ‘ КТО-ТО*, за тН пд  * ЧТО-ТО*, затре1а  ‘какой-то*, агакшп 

‘ другой*, Изка1п  ‘ такой*, пайпд  ‘ ничто*-;

гаит.: к$к  ‘ какой-то*, зак  ‘ каждый*, 1р( ^другой*, ш  ‘ весь*, оке  ‘ни

какой* (все препозитивные), Ы к ё  'кто-то*, Ы зоу  ‘ что-то*, р?зрп  ‘ никто*, 

аЯе ‘ ничто*;.
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тринид.1:'с$к ‘ какой-то*,.сектип *кто-То',.1р1 ‘ другой*, Как ‘ каждый*,. 

ос^п ‘ никакой*, резрп ‘никто’, ауеп ‘ничто*;1

маврик.: км  ‘ какой-то * ,з а к  ‘каждый*, ш  ‘ весь*, 1его1 ‘другой*, о Лев 

‘ никакой* (все препозитивные), кькеп ‘ кто-то’, Ы ш г  ‘ что-То’, резоп  ‘ ни

кто*, пагуё ‘ ничто*;.

сейш.: кек ‘ какой-то*, зак 'каждый*, 1и ‘ весь*, оке ‘никакой* (все пре

позитивные), к1кё ‘ кто-То’,.кекзог ‘ что-То’, резо ‘ никто’, пагуё ‘ ничто’1;

З.-МЫС.'Г о1г ‘другой1,, (ий ‘ весь*,1а1 ‘ такой*, а1$еп ‘КЭКОЙ-ТО’, каЛа 
‘каждый*, кепит ‘ никакой*, па<1а ‘ ничто*;.

гвин.:'и«ш ‘другой*, ‘некоторый*, шАи ‘ весь*,.Ы ‘такой*, кт% ‘кто-То*, 

Ш  ,‘ что-То’, пт$т$ ‘ никто*,.пт# ‘ никакой*, :*ничто*. .

Вопросительные местоимения

крио: и?, ийа1? ■ ‘ кто?’, тейп? ‘ что?’, юе? ‘какой?’, изктаЬа? ‘ что за?’, 

изитп рап? ‘какой из?*;

в.-К;: м;е?.*кто?’, ‘ что?’, /который?’, /какой?*; 

с.-т.: зита? ‘кто?’, зап(1)? ‘ что?’, юе? ‘ какой?*; 

т.-п.: кизе(? *КТО?’, юапет? ‘ что?’, ‘ чей?*; ' 

гаит.: Ы ?  ‘ какой?*, ‘кто?*, /что?*;

тринид;: оА»?.*кто?’,.А»Я.*что?’,.лв?^ Ыза? ‘ какой?’, ‘ который?’;

маврик.: кькеп? ‘кто?’, кШ ог? ‘ что?’, кИ? ‘ какой?*;

сейш;: ЫкЪ? ‘ кто?’, .кекзог? ‘ что?*, кек? ‘ какой?*;

з.-Мыс.: к еп? ‘кто?*, ке? ‘ что?*, ка1? ■ ‘ какой?*;.

гвин;: Ып%? ‘ кто?*, ке? * что?*, ке1? ‘ какой?*.

ПРЕДЛОГИ

К предлогам относятся служебные слова, сочетающиеся с существи

тельными, а также с глаголами в функции дополнения. В креольских язы

ках предлоги в основном или наследованы из соответствующего языка-Ис

точника с некоторыми изменениями, или образованы в конкретном креоль

ском языке на материале того же языка-источника, например:

крио: рап ‘ на*, ‘ в*, ‘ от’, ‘после* (< англ. кроп), тез  *с* (<  англ. и>1Л), 

ш(аис ‘ без* ( < англ. иЛскоиь), /р ‘ для* (<англ. /ог), {рзека ‘из-за* (<англ. 

/ог заке о /), по ‘ к*, ‘ в*, ‘на’, ‘ от*, ‘ из* (видимо, от порт. На};

в.-к.г /р ‘ в’, .‘к*, ‘ на*, ‘от’, ‘из’, ‘ для* - значение принадлежности 

(англ. [ог), иЛЫ ‘ с* (<англ. Ыьк), а/<о ‘ за’ (< англ. а[сег), Ы1о ‘до’

(< англ. 6е/оге) и т.д.;'

т.-П.: 1оп% ‘ в’, ‘ на’, ‘ к’, ‘ от’, ‘ из’ , ‘для* (< англ. Ье1оп§), Ы1оп% - зна

чение принадлежности (< англ. Ье1оп§), шатайп ‘ с’ (< англ. Ьпе Нте);
с.-!1:: па ‘ в’, ‘ к’, ‘ на’, ‘из’, ‘ от’ (видимо, от порт. Па), /и ‘ для’ и зна

чение принадлежности (<  англ. /ог), папда ‘ с’ (этимология неясна), зопАга 
‘ без* (< нид. 'гопАег), 1е ‘до* ( < англ. гШ);

гаит.: па ‘ в’, ‘к*, ‘из*, ‘ от* (< ф р . йапз), ак ‘ с’, за ‘без’ (<фр. запз), 
ри ‘для* (<  фр. роиг), Аеуа ‘перед’ (<  фр. йеьап1), йрге'*после* (< фр. аргез,;

тринид.: па ‘ в’ , ‘ к’, ‘из’, ‘ от’ (<  фр. Лапз), ПзИ  ‘ от’ (< Фр. <ГШ), ерI 

‘ с’ (<  фр. е( ри1з), ри ‘для’ ( фр. роиг), аVа ‘ перед* (< фр. ауап1),арше 

‘ после* ( < фр. Ьргея), за ‘без* (< ф р . запз);
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маврик.: </о ‘ в*, 'к ', ‘ от*, *ИЗ* ( < фр. <Аапз), ек, аьек *С* ( <  фр. аьес), 

за ‘ без* (< фр. запз), 1о ‘ в*, .‘на*, .‘ из* ( < фр. 1огз), арге ‘ после* (<фр. 

сргез), ри ‘ДЛЯ* (<фр. роиг), аЬа ‘под* (< ф р . еп Ьаз), аАа ‘ внутрь* (< фр. 

еп Аапз);

сейш.: Аа ‘ в*, .'к*,, ‘из*, ‘ от* (<  фр. Аапз), 1о ‘ в*, ‘ на*, ‘из* (<фр. 1отз), 
ек ‘ с * (< ф р . а ьес), рге ‘ около* (<ф р. ргез), Аеьа ‘перед* (< ф р . АеуапЬ), 
за ‘ без* (<ф р. *ал«), ри ‘ДЛЯ* ( <фр. роиг};

ГВИН.: па *В*, ‘к*, ‘из*, ‘от* ( < порт. На), ки, кипд *С* (<  порт, 'сот), 

зет ‘ без* (< порт, зет), Н  - значение принадлежности (< порт. Ае), ра 

‘для* (< порт, рога);

з.-мыс.; г.а *В*, ‘ к*,. * из*,, ‘ от* (< порт, па), ки ‘ с* ( < *порт. сот), зёп 

‘ без* (<ПОрт. зет), ра ‘для* (<порт. рога), /геп( ‘ перед* (< порт, регап(е),

А —значение принадлежности ( < порт. Ае), 1 е ‘до* (<порт. а1 е).

Среди основных предлогов креольских языков существует несколько 

многозначных предлогов, употребляющихся в различных, зачастую проти

воположны* значениях в зависимости от контекста, например: крио А Арп 

др( 1$1а рап пн роЛ Я  получил ПИСЬМО ОТ своего друга*, А Арп (ек крЬа рап 

А{ кеш1 ‘Я взял крышку от котелка*, \Уи{ Арп {рАрт рап ат *Волк напал на 

него* /10, с. 46/; в.-К. 'Гр ОоАо-Ват па Аазо урпд дрI Л  ьорк Ае *В Додо-баре 

работают ТОЛЬКО молодые девушки*, А[1а р1 ка(ока1а (ат иое раз, крп(п (р 

Мап]а Арп Ы дт шекор /114, с. 200/ ‘ После того как прошли плохие времена, 

окрестности Манджо (принадлежность) стали оживать*; сейш. ТоШ  г зогй АЗ 

1акаг Черепаха вышла из дома*,. ТотН > ь М  Аа 1акаг Черепаха вошла в дом*,. 

То г и I 1)1п1 Аз 1акаг “Черепаха вошла в дом*.

Следует также отметить, что в креольских языках существительные в 

функции обстоятельства места или времени в основном употребляются без 

предлога, например: с.-т. Ш  шап дию а Р1а(акопАга /137, с. 395,/ ‘ Я хочу 

ехать /в /  Голландию*, Ше(т уи Ае Аи [гЫ.Ае /о оЫрк?•*Что ты делаешь /в /  

пятницу /в /  четыре часа?*, А Ае до (рп$ рЬп Ае ‘Я хожу / в /  город каждый

день' /10, С. 30/; сейш. Вап (ат зе$е1и>а го( 1ау го( 1ег 1апггуе /39 , с. 5 4 / 

‘ Сейшельские женщины стирают свое белье /в /  реках*; з.-Мыс. Мв/ег 

(еп зш Ь зе каза ра Ъса теткоА ‘Женщина вышла ,/из/ своего дома, Чтобы 

идти /на / рынок*..!

В креольских языках в определенных контекстах в качестве предло

гов могут выступать знаменательные слова, например: крио пс ‘ достигать*, 

‘ доставать*: Оуп Ып кр1 р1 Ыз Арп рап Ьаурп пс кепкет НИ Риз 'Они по

звали всох зверей от Льва до крошечной Кошки*'; Ьр(рт ‘ нижняя часть*: I 

Ып ри( А1 Ц (а  Ър(рт т  ?А 'Он положил это письмо под свою голову*; с.-т.

Ьака ‘ спина*: па Ьака ‘ сзади*,.(ари ‘ верхушка*,, ‘ крышка*, па (ари ‘ свер

ху* и т.Д.

СОЮЗЫ

К союзам относятся служебные слова, используемые для связи отдель

ных предложений, а также для выражения различных отношений между зна

менательными словами. Следует иметь в виду. Что в креольских языках 

проявляется ярко выраженная тенденция к употреблению простых предложе-
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ний или бессоюзного сочинения (с м .« Синтаксис *). К наиболее распростра

ненным относятся следующие союзы:

крио: р  ‘ и* (англ. апй), р ‘или* (англ; ог), Ъу1 ‘ но* (англ. Ь т ) ,  те ‘ по

тому что* (этимология неясна), /р ‘ чтобы* (англ. /ог), рй ' ‘поскольку* 

(возможно, англ. ипШ ), рапр1и>е ‘ хотя* (рап р/ ше), 1/  ‘ если’ (англ. (/),

/рзека *из-э!а* (англ. /ог «оАе о/>:

в.-к.: ап ‘ и* (англ. ап с/), р ‘ или* (англ. ог), Ьр* ‘но* (англ. Ьи(), зо1 е

‘пока* (зо Н И ), /051*0 ‘потому что* (англ. /ог «оАе о /), 1/1 ‘ если* (англ. г/);

т.-П.: по ‘ и* (этимология неясна), *ово/ ‘но’ (от англ. 1ка1 ‘з М ) , о  

‘или* (англ. Ьг), 1оп% ‘ чтобы*, тазЫ  ,‘ хотя* (этимология неясна);

с.-т.: по ‘ и* (этимология неясна), еп% *и* (англ. Ы<1), е/в ‘или*, ‘если* 

(англ. {/), та  ‘ но* (возможно, порт. Ыаз), /и ‘ чтобы* (англ. /ог), Ыка ‘ по

тому что’ (англ. Ьесаизе);

гаит.: е ‘ и* (фр. е1 ), >пе ‘ но* (фр. 1па1з), о ‘или* (фр. Ьи), ри ‘ чтобы*

(фр. роиг); '

тринид.: ер1 *И* (фр. е1 ри1з), те  ‘ но* (фр. Ыагз), ьЪул;*ИДИ* (фр. Ьи 

Ыеп), йаиоет ‘потому что’ (фр. <Раьо1г), з1 ‘ если* (фр. « ) ,  росе ‘потому 

что* (фр. рагседце), та$те ‘ хотя* (фр. та1$те);

маврик.: е *И* (фр. Ы ), ек ‘и* (фр. аьес), иЬуё ‘или* (фр. ой Ыеп), тЛе 

(Ье). ‘ но* (фр. тагз), 1аког ‘ потому что’ 1а саизе), з1 ‘ если* (фр. I» .), 

ри ‘ чтобы* (фр. роиг), та1$ге ‘ хотя* (фр. та1$те);

с е й ш ек *И* (фр. ачес), те(Ье) ‘но* (фр. тагз), изи>а ‘ или* (фр. ой 

зоиуеп1), з1 ‘ если* (фр. з1), ри ‘ чтобы*, (фр. роиг), тс!%те ‘ хотя* (фр. 

та/^ге);

З.-МЫС;: е *И* (порт, е), (по ‘ но* (порт. >7105), о ‘ или* (порт, ои), ро 

‘чтобы’ (порт, рата), я  ‘если* (порт, ее);

ГВИН.1: ки, кип в ‘и* (порт, сот), та  ‘НО* (порт, таз), О ‘или’ (порт. 

ои), ра ‘ чтобы* (порт, рага), раЫа ‘потому что’ (этимология неясна), &  . 

‘если* (порт. 5е). .

Таким образом, можно видеть, что значительная часть союзов в креоль

ских языках непосредственно наследована из азыка-йсточника или образова-1 

на на его лексическом материале. Следует отметить, что, во-Первых, имеют

ся слова, способные выступать в качестве как предлогов, так и союзов (крио 

/р, т.-П. 1оп$, гаит., тринид.,'маврик., сейш, ри, з.-мыс., гвин. ра и т.д.), и, 

во-вторых, в определенных случаях функцию союзов могут выполнять зна- ' 

менательные слова, например: крио ЬатЬа1 ‘ постепенно’ (нар.) — ЬатЬсл 

‘ пока*, ‘ в то время как* (союз), маврик. 1аког ‘ причина* (сущ.) — 1аког ‘по

тому что* (союз) и т.Д.

ПРЕДИКАТНЫЕ СВЯЗКИ

К предикатным связкам относятся служебные слова, сочетающиеся с 

именами при выполнении ими функции квалификативного сказуемого. Пре

дикатные связки имеются не во всех креольских языках, а только в тех, в 

которых имена не обладают самостоятельной предикативностью (гвиней

ский и зеленомысский, крио, вес-Кос, Тринидадский, гаитянский).

В зеленомысском языке зарегистрировано употребление придикатных 

связок е (для настоящего времени) и его (для прошедшего времени), упо-
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требление которых совпадает с употреблением глагола-с’вязки зет в порту

гальском языке, например: Е1 е 1ф Ы е , та  е1 {Пса зе заЬе /101, С. 250/

‘ Он есть отважный, но он ничего не знает', Е1 ега 1фЫ и, та  е1 {Пса зе заЬе 

Ьа ‘Он был отважным, Но он ничего не знал'; 0(е кё е ке Ьёра поз кага? 

/101, с. 25 / ‘Кто есть /тот_7, кто приходил в наш дом вчера?*.

В гвинейском языке зарегистрированы три предикатные связки, вос

ходящие к португальскому глаголу-связке зет -е ‘ есть*, Ьега ‘был*, зейи 

‘ стать*,, ‘сделаться*, например: Ат1, пд е Нте1от (<&). езко1а па Сите  ‘Я 

есть директор школы в Гвинее*; Ат{, пд гега МгеЮг (Л). езко1а па Сите  *Я 

был директором школы в Гвинее*; Ма I зейи М а т , г ко 1а ЬеЬп...<</99, с. 8 5 / 

‘Но он стал откровенным, он рассказал Зайцу..!*;, Ез каза I зейи П  рейта 

‘ Этот дом сделан (букв, есть) из камня*. В отличие от португальского язы

ка в гвинейском вместо связки 1ета может быть употреблено сочетание 

е„.Ьа, причем именная часть сказуемого интерполируется между его эле

ментами: Ат1,.пд е <Ите1ог Ьа... ‘Я был директором...*. Показатель Ьа может 

употребляться и со срязкой зейи'. Ез каза зейи Ьа И  рейта *Этот ДОМ был 

сделан из камня*.. Для выражения квалификативного сказуемого, которое 

относится в прошлом к какому-либо моменту, предшествовавшему после

дующим действиям или событиям, употребляется сочетание 1 ета...Ьа с ин

терполяцией именной части: Ат1,.пд гега Итеют Ьа... ‘Я был директором...* 

(например, пока не приехал на учебу в СССР).

В языке крио имеются две предикатные связки: па ‘ есть* (этимология 

неясна) и шр1о ‘ не есть* (видимо, от англ. ‘поь). Временные и видовые пока

затели с этими связками не сочетаются. Имеется лишь одно исключение: 

связка па сочетается с показателем прошедшего времени Ып, причем по

следний находится в постпозиции к ней, а не в препозиции как по отношению 

к знаменательным глаголам, например: Оа оШ е  па д1а<И аишр ‘ Этот празд

ник есть веселое торжество*; йа оИйе па Ып д1аН аит}р ‘ Этот праздник был 

веселым торжеством'; Оа оЫйе пум д1а<И а\ииу'р “Этот праздник не является 

(букв. Не есть) веселым торжеством*. Если квалификативное сказуемое упо

требляется с другими временными, видовыми и модальными показателями, 

то вместо предикатной связки употребляется глагол Ы ‘ существовать* в 

служебном значениж/'грт йа 4рл 1 е ййе Ьаууп Ауп Ы Кьпд па Ьиз /135, С. 7 3 / 

‘ С  того времени и до сегодняшнего дня Лев стал Царем в лесу*;. О р  Ыз й$п 

зе Ьаууп /р Ы К т д  па Ьиз ‘Эти звери сказали, /что7 Лев должен быть царем 

в лесу*.

В языке вес-кос в квалификативных именных сказуемых в качестве пре 

дикатной связки чаще всего используется глагол Ы ‘существовать* в слу

жебном значении, как и в английском языке: Ш заЫ зе й1з Ьик ъ Ы и{ Нпд 

/121, с. 192/ ‘ Мы знаем, что эта книга есть украденная вещь*;.ср. VI заЫ зе 

(Из Ьик с по Ы Ы{ Нпд ‘ Мы знаем, что эта книга не есть украденная вещь*,

1VI заЫ зе <Из Ьик I Ып Ы Н{. Нпд *Мы знаем, что эта книга была украден

ной вещью*. Имеющаяся в языке вес-кос предикатная связка па употреб

ляется значительно реже, чем в языке крио: ГНз па та  {ап Нпд ‘ Это есть 

мое прекрасное кольцо*.

В языке сранан-'Гонго существует предикатная связка па'. Ш  па зпеп 

‘ Я есть портной*, Пай па и>ап 1е!‘ Это есть какая-то ложь!*.. Связка па в 

сранан-тонго может сочетаться с отрицанием по , находящимся в постпо
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зиции к связке, которая выступает в редуцированной форме а (в отличие от 

глаголов, при которых отрицание находится в препозиции), например: Ш  а 

по впеп *Я не есть портной', М1 а по уи (ишЪо1 ‘Я не есть твой слуга*. Пре

дикатная связка па в языке сранан-тонго не является показателем вре

менной отнесенности и видовой характеристики действия. При необходимо

сти указания на эти характеристики вместо предикатной связки па исполь

зуется в служебном значении глагол Ае ‘пребывать’, ‘находиться’1: Копа1А 

Ьеп Ае тг тай  “Рональд был моим другом*,. КопЫА за Ае т1 тай  .“Рональд 

будет моим другом*. I

В  гаитянском и тринидадском языках имеется предикатная связка зе 

(по-бидимому, от фр. с‘ ез1 ), которая может сочетаться с отрицанием ра, 

с временными и другими показателями, например: тринид. Nи зе тип 'Мы 

есть люди*; 7.^1 зе ап$1е /130, с. 7 7 / ‘ Вы есть англичане*; гаит. Рур зеКи 

пот 1пз /135, с. 164/ ‘Пьер есть серьезный человек*. Следует отметить, 

что связка зе находится в препозиции к отрицанию или другому показателю 

в отличие от знаменательных глаголов, которые находятся к ним в постпо

зиции: тринид. Киуепай зе ра Итопай /131, с. 120/ ‘ Чепуха не есть лимонад*; 

гаит. ^уётгоё зе 1 е Ьо «аА “Моя собака была хорошим сторожем*, Мшё зе 1е 

ра пи тип щга /29 , с. 164/ ‘ Я не был значительным лицом*. >

Можно предположить, что в первоначальных пиджинах, сформировав

шихся в Западной Африке на основе португальского, а позднее английского 

и французского языков, равно как и в тихоокеанских пиджинах, предикатных 

связок не было, а слова любых знаменательных классов могли самостоя

тельно выполнять синтаксическую функцию квалификативного сказуемого.

В качестве подтверждения этого предположения при отсутствии лингвисти

чески точных записей пиджинов могут служить:

а) имитации пиджина в произведениях некоторых португальских писате

лей, ср., например: ПИДЖИН NоVа дие иЬа /а таАиго И порт . А поьа е две аз 

иьаз /а" езюо тайигаз Новость такова, что виноград уже созрел* /4 , с. 148/;

б) отсутствие предикатной связки в некоторых португалокреольских 

языках Африки, на которые оказал меньшее влияние португальский язык- 

суперстрат, например в принсипенском креольском языке; ср. Принс. Ш та  

те т а р  /огН раза пн, з.-Мьс. Муе 1гто е таз (ог1 АиЫ т1 И порт.. О теи 1г* 

тао е т т з  (от1е Ао дие ей ‘Мой брат есть сильнее, Чем я*; принс. Л/т^е Ы VI 

кар по ой а?, З.-МЫС. 0(е ке е ке Ьёра поз кага? И порт . §иет е дие уе1о 

а позза саза оп1 ет? ‘ Кто есть /тот7, кто приходил сюда в наш дом вчера?’ 

/101, с. 25/;

в) отсутствие .связки в маврикийском и сейшельском языках.

Таким образом, можно предположить, что при пиджинизации языка пре

дикатная связка элиминируется, а при дальнейшей креолизации пиджина мо

жет появиться вновь, обладая, однако, иными свойствами, чем в языке-йсточ- 

нике.

ВВОДНЫЕ СЛОВА

В креольских языках имеются слова, выступающие в предложении в ка

честве обособленных вводных членов, выходящих за пределы основной струк
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туры предложения. По семантическим характеристикам они могут быть под

разделены следующим образом:

а) междометные слова, выражающие эмоции и волевые побуждения: 

крио: ЫоИ ‘ смотри!’, шаг/ ‘ой\г‘,у1еп%! ‘тише!’, по/ ‘давай же!’,

п о !  ‘ фу!’ ;

в.-К.: и>аа! ‘ ой!’, оЫ! ‘ хорошо!’, ома-о! ‘простите!’, Лат! ‘ черт возь

ми!’, аНа! ‘ ага!*;

т.-п.: а! ‘ неужели!’';

тринид.:'ау! ‘о й ’, аНаН! ‘ ого!’, Ьуе! ‘ ну!’, 1и1из! ‘ черт возьми!'; 

гвин.: тЬо/ ‘ хорошо!’, аНа! ‘ ага!*';

б) собственно вводные слова различной семантики: 

крио: и1 ^1 ‘ ну*, Ь?гри)р1 ‘ итак’, (иве ‘ иначе говоря*; 

в.-к.: во ‘ ну*, Ър1а ‘наверно’, ога( ‘итак’ ;

т.-п.: аНпк ‘ наверно’, огаИ ‘ итак’, о1аЪо1 ‘ правда’ ; 

сейш.: аЬе ‘итак*;

гвин.: пюпд ‘итак’, а1а ‘ вот’, «о/гее ‘может быть’ ; 

з.-Мыс.: яег* ‘конечно’, йог ‘ вероятно’, «а/гег ‘может быть’ ;

в) утвердительные и отрицательные слова: 

крио: у?з ‘ да’ , пр ‘нет*;

в.-к.: у$8 ‘ да*, по ‘нет*; 

с.-т.: уо ‘да’, по ‘ нет*;

Т.-П;: уеза ‘да*,.пода1 ‘ нет*;.

сейш.: ил ‘ да*, по ‘нет*;

тринид.: ш ,  етНет  ‘да*, по, ипип ‘ нет*;

гвин.: 31 ‘да*, паи ‘нет* и т.д.

СИНТАКСИС ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пиджин, а затем и креольский язык, как было показано, формировался 

на основе разговорной речи, зачастую диалектной, в условиях преобладаю

щей неграмотности населения. Поэтому характерной чертой как тех, так и 

других является наличие простых предложений, отсутствие сочинительной и 

подчинительной связи. Союзная сочинительная и подчинительная связь, как 

представляется, возникает в креольском языке позднее и не занимает та

кого положения, как в языках-источниках. Иными словами, то, что в язы- 

ках-источниках находится на периферии языка, в креольских языках стано

вится нормой.

П РОСТОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В креольских языках наблюдаются существенные различия в построе

нии простых предложений, несмотря на то что основной порядок слов во 

всех этих языках одинаков (подлежащее-сказуемое-дополнение). В языках 

ток-писин, некоторых диалектах языка вес-Кос и сейшельском (двух англо- 

и одном франкокреольском) существует специфический показатель I (воз

можно, имеющий в этих языках различное происхождение: от англ. Не или 

от фр. П ), находящийся на стыке подлежащего и сказуемого, в отношении
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которого высказываются прямо противоположные мнения: одни лингвисты 

относят его к показателям подлежащего, другие — к показателям сказуе

мого /39 , с. 61/. Возможное опускание показателя зависит от некоторых 

свойств как подлежащего (употребление местоимений 1-г'о и 2-го лица ед. 

и мн. числа), так и сказуемого (употребление, например, в сейшельском 

временных и видовых формантов и, т ,  (ек) и не является обязательным, 

например: т.-ц, Уит1 (1),о1 пей/р1р,е1, уит1 (I) аз р1ез /104, с. 2 /  ‘ Мы с ва

ми — местные жители, мы с вами - основа страны*; в.-к. Щ щ  ( Лрп /укз 

‘Царь очень рассердился*; сейш. Ьег кезруо ЬеАерсЫаз 5езе1 (I) и 1еуе АЗ 

Иазудг-1т, Ьапзе е Ь азт  (Ои 1ю 1 ют'..» /89, с. 81 / букв. ''Когда вопрос / о /  

независимости Сейшел встал в Объединенных Нациях, Россия и Китай голо

совали « з а » ..Л  Следует отметить, Что, например, в языках вес-Кос, гви

нейском имеется омонимичная краткая форма местоимения 3-Го лица ед.числа 

I , однако она не совпадает по функции с данным показателем.

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 

во всех языках отличаются друг от друга лишь интонацией.

Топйкализация

С точки зрения «стратегий, служащих для достижения одних и тех же 

коммуникативных целей» /93 , с. 489/, рассматриваемые в работе креоль

ские языки отличаются от соответствующих языков-Источников. По Ли и 

Томпсон, все языки могут быть классифицированы на основании того, чему 

отдается предпочтение при построении предложения — грамматическому под

лежащему (т.е. Члену предложения, имеющему синтаксическую позицию наи

высшего ранга) или топику (т.е. члену или части предложения, передающей 

его содержание). Португальский, английский и французский языки относят

ся по этой классификации к языкам с выдвижением грамматического подле

жащего, т.й. к первому типу /93 , с. 457/, креольские же языки значительно 

тяготеют к языкам третьего типа, в которых в равной степени происходит 

выдвижение как подлежащего, так и топика. Иными словами, в результате 

пиджинизации—креолизации в языке заметно усиливается тенденция к топи- 

кальным конструкциям. Предложения такого типа весьма часто встречаются 

в креольских языках, например: крио (1тап иое еЬи11$$/, т  гиез пуЬа о1 Ь$пс 

“Женщина, которая следит /з а /  собой, ее бедра не занимают /всю / скамейку* 

/8 , с. 65 /, П Ы п  и>е пр т а т 1,лп ЫзЬп прЪа 1те1 букв. "“Ребенок, который

не имеет матери, его дела не решаются* /8 , с. 52/; т.-п. Рап§и Рай, ет ( 

таиз 1 т  Ы1оп$ уит1 /104, с. 2 / букв. ''Партия Пангу, она подлинный

рупор нас, новогвинейцев’; гаит. т  зНа зи И ара зоШ  /91, с. 1 7 7 /букв. 

‘Стул, я сел на него, Непрочный (т.е. Стул, на который я сел, непрочный)*'; 

сейш. Мо тап , пара пагу'ери А1(г) ко1 И /3 9 , с. 182/ букв. #Мой муж, не имеет

ся ничего,чтобы сказать против него’ ; маврик. Еп зеЫз, то Л т  ап Ша за 

/32, с. 194/ букв. '‘ Одна услуга, я прошу тебя об этом (т.е. я прошу тебя об 

ОДНОЙ услуге)*1; гвин. '/ч/ц Л  ЬиЬи, » т1зй Ьа з Ш  ке ки па р.гЬШ па каза И  

ЬеЬп  /99 , о. 8 4 / букв. '‘ Сын Гиены, он хотел знать, что готовят в доме 

Зайца*. '

В креольских языках широко распространено выделение глагола по

средством вынесения его в начало предложения. При этом в функции вы-
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делительных частиц выступают предикатные связки, например: крио Л'о зрп 

ёрп Ып зуп ат /р кат кес В га Ага(а/134, С. 161/ букв. 'Послали-таки, Они 

послали его прийти-йоймать Братца Крысу* (т.е. Они действительно посла

ли его..»)•; В.-К. N  а грп I Ып грп, Ьре И  /апАат Ып Ае /р I Ьаквш /33 , С. 87,/ 

‘ Бежал-т'аки, он бежал, но полицейский был у него за спиной*'; с.-т. А 1оп 

т1 юап11оп доте /33 , с. 87 / ‘Бежать-Таки, я хочу убежать прочь*; гаит. Ке 

1аАе т  1аАе %а т т  /91 , с. 122/ ‘ Слышал-т'аки, я слышал, /что7 Жан при

шел*; трИНИД. 8е даАе тоеп ка даЯе за /130 , С. 105/ ‘Смотрю-Таки, Я смотрю 

на это*; сейш. Маге ( таге, те готе I ри дгозь /33 , с. 8 5 / ‘ Ест-таки, ОН ест, 

НО не толстеет*; маврик. Ма1аё и и  аре та1а<1, те Аок(ет ра й к<ц>аь зоп И 

/33, С. 8 5 / ‘ Болел-т'аки, он болел, но врач не мог лечить его*; гвин. Ш И Ы 

и каза [иди I ппка кип /99 , С. 9 2 / букв. 4Взять-таки, чтобы взять ДОМОЙ 

огонь, она пришла-прибежала’.

По-видимому, синтаксические особенности некоторых языков-йубстра- 

тов оказали воздействие на формирование конструкций такого типа в креоль

ских языках.

Глагольные скопления

Характерной чертой простых предложений креольских языков является 

наличие глагольных скоплений (вискЬ^в) /51 , с. 177/, иногда именуемых 

в лингвистической литературе «глагольными цепочками.». Вероятнее всего, 

это явление, нехарактерное для языков-источников, сформировалось под 

воздействием языков-субстратов. Оно встречается во многих языках. Тя

готеющих к изолирующему типу, в частности в таких, как йоруба, эве, тви 

/140, с. 366; 70, с. 48; 10, с. 40/, в ряде языков Океании /16 , с. 85; 42, с. 122/] 

и др. Скопление состоит из нескольких глаголов, выполняющих одну и ту I 

же синтаксическую функцию и образующих единый семантический комплекс, 

например: крио 1 (1е~и)аксгдо-грп~]'ртр, зо1е I пс та 1аза1  ‘Он гулял-шел-бежал- 

прыгал, пока он /н е / достиг реки* /10 , с. 40,/; в.-к. / таз(и(-така Iгрпд [р Ы1 

/114, С. 177,/ ‘ Он шагал-шел быстро В гору*;. С.-Т. А Ьеп-така-зеп напг па 

зр-аН /138 , с. 385/ *Он ходил-продавал вещи на улице*;. т«-й. Е т  I топеые-1- 

до*рШ$ ‘Он убежал-прочь-ушел* /11 , с .48 /; гаит.Мата т те  ььп*пие-зр1 
1аш1.,/70, с .7 8 /  ‘ Моя мать пришла-прибыла-уехала /и з/ города (т.е. приеха

ла и уехала)*;, маврик. Ы  кпуе-зеу-а1-де( зо Ьестг /32, с. 150/ ‘ Она кричала-] 

искала-шла-смотрела свою Лечми*; гвин. ЬиЬи ппк&ки п- Ы пд  (ег ки Ь е Ь п  

/99, с .9 5 / ‘ Гиена пришла-прибежала-прибыла быстро к Зайцу*.

Скопление может также иметь иерархическую структуру, в которой пер

вый глагол управляет дополнением, которое в свою очередь управляет вто

рым глаголом, например: крио 1ро <1 рп-ри1-Кгркгр<1 а1 1-до па та 1а ‘Бегемот 

потянул-Крокодил-идти в воду* /10 , с. 40/, т.е. Бегемот толкнул Крокодила 

В воду; С.-Т. йап т.1 кап-ть-Ьгики-до 1е а т1 к'тёь /137, С. 394/ ‘Тогда Я ТЯНуЛ> 

мои-брюки-идти до моих колен*, т.е. тогда я закатал брюки до колен; т.-п.

Ет I зтдаи(1т-т1-1-Ьппд1т-1-до шага 1опд ет *Он зовет-меня-принести-идти 

воды ему*, т.е. он просит меня принести ему воды /1 1 , с. 49/; сейш. Зипди1а

I те(-2ип(-а1е Да зо зак /39, с. 126/ ‘ Сунгула положил-Осьминога-идти в 

свой мешок*, т.е*Сунгула засунул Осьминога в свой мешок; гвин./ /Ыа-зе-
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раречгпкагкип-гаЬп воп% Ьока / 99, С. 8 6 / ‘ Он Сказал-своему-отцу-прийти- 

бежать-открыть свой рот’, т.е. он попросил своего отца быстро открыть рот.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В креольских языках зачастую используется бессоюзная сочинительная 

и подчинительная связь нескольких простых предложений.

Сочинительная связь

крио ТгрЫ шап Ьркз, т  ап ррI /114, с. 177/ ‘ Черепаха хочет драться, 

/н о / ее лапы коротки*'; в.-к. В1 Ъо11 Ып $оюе, I (грп шака 1грп$ (р НИ /114, 

с. 177/ ‘ Парень ушел, ,/а / его друг быстро шел в гору*; т.-п. МерепАепз г 

по 1оп$ше, уит.1 таз зьтейт, <кщ>е1а ьокьок паи /104, с .6 /  ‘ Независимость 

недалеко, \[тл] мы должны хорошо обсудить этот вопрос сейчас*; маврик. 

Ти1еги ази>а И аЬНуе Лоп розо 1а ай&Ь. Лип, зак [ша И аЫ 1уе кпуе И /3 2 , 

с. 14?/ ‘ Каждый вечер она обычно давала этой рыбке немного риса, каждый 

раз она обычно звала ее*'; з.-мыс. Ег Ьа коЫАа по ЬоЬи и Ьа/'и па Икеи, Кга/а 

Ьа, Капа Ьа, КотЬи Ьа, о 1и рази Ьа /101, с .247 / ‘ Они пошли пригласить дя

дюшку Волка на танцы в Ильеу, Сова пошла. Паук пошел. Ворона пощла, дру

гие птицы пошли*.

Подчинительная связь

крио Уи крЬа зток, I §о кртр1 /144, с. 179/ */Хотз^/ ты скрываешь дым, 

он выйдетЛтружу/’;в.- к. 02 Ьо1 зе па зо /114, с. 179/ ‘ Этот парень ска

зал, /что/ Это так*; Т.-П. 01 р1апН I $а{ заге о1 АизСгаНа ; по кеп ко

шар зШзеп Ы1оп& N 1 1 1 8 1™ /104 , с .6 /  ‘ Многие новогвинейцы понимают, /что/ 

австралийцы не могут становиться гражданами Новой Гвинеи^; с.-т'. Визг 

Ьгоп, •$тек1 по каЫ кеАетап /7 4 , с .462 / ‘/к о г д ^ / лес горит, змея не имеет 

хозяина’’; сейш. 5и$и1а ; апье, Майат Ри1 < АЪ\ *Кок ра 1а» /3 9 ,  с. 124/ ‘ /Ког- 

да/ Сунгула пришел, Госпожа Курица сказала: «Петуха здесь н е тз .- м ы с . 

Ег с1%а па ртауа П  Рита, Ва1еуа / е1 Ьо1а по ЬоЬи па 1етга /101 , с .247 /

‘ /Когда^ они прибыли на побережье Фурна, Кит сбросил дядюшку Волка на 

землю*.

Помимо бессоюзной связи в креольских языках может также осущест

вляться и сочинительная и подчинительная связь посредством указанных 

выше союзов (см0 раздел« Союзы»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много написано как о пиджинизации и последующей креолизации язы

ков, так и о конкретных креольских языках, и все же многие вопросы еще 

нельзя считать окончательно решенными. Прежде всего среди ученых нет 

полного единодушия в отношении того, какие языки следует причислять к 

креольским. В частности, как говорилось, существует мнение о возможно

сти формирования креольских языков без предварительной пиджинизации 

/39, с .137—145; 105, с. 171—177?; 106, с. 171—1721/• И хотя эго мнение, как
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представляется, не находит подтверждения ни в конкретных ситуациях фор

мирования креольских языков, ни на имеющемся языковом материале, все 

же, однажды высказанное, оно продолжает бытовать в лингвистике. Это, в 

свою очередь, мешает четкому ограничению круга языков, относимых к 

креольским, ибо в этом случае к ним может быть отнесен любой язык, под

вергшийся сильному интерференционному воздействию со стороны других 

(суахили, африкаанс и др.).

Некоторые лингвисты считают, что, пройдя стадию пиджинизации, 

креольские языки прерывают генетическую связь со своими языками-источ- 

никами, становятся какими-то полуискусственными языками (см., например, 

,/129/). Между тем креольские языки достаточно тесно связаны генетически 

со своими языками-источниками, несмотря на конвергентный процесс их раз

вития вследствие единого механизма пиджинизации—креолизации.

Пиджинизация языков происходит лишь в строго регламентированных 

социальных ситуациях, связана с субъективно и объективно неравноправным 

положением контактирующих языковых общностей и возникает далеко не 

часто.

Типологические особенности каждого креольского языка могут объяс

няться как спецификой его имманентного развития, так и воздействием со 

стороны языков-субстратов, роль которых зачастую преувеличивается/1 2 4 , 

с .267; 57, с. 139; 129, с. 1 /. Воздействие языков-Субстратов наиболее ярко 

проявляется лишь в некоторых аспектах, например в плане реализации фо

нем, концептуальной семантики частных грамматических категорий (мно

жественности, времени, вида) и т ^ .

Креольские языки, как было показано в работе, обладают многочислен

ными специфическими свойствами, которые отличают их один от другого. 

Поэтому вряд ли целесообразно переоценивать типологические сходства 

между ними, как это делает, например, лингвист-креолист М. Валькхофф 

/136, с. 5 2 /  и др.

Изучение вопросов, связанных с пиджинизацией-креолизацией языков, 

имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение в плане 

осуществления языковой политики и языкового строительства в развиваю

щихся странах. Оно позволяет, в частности, исключить из обихода некото

рые отрицательные аксиологические факторы, например подход к креоль

ским языкам как к «искаженной», «испорченной» разновидности языка- 

источника. Единожды субъективно возникнув, эти отрицательные оценки про

должают объективно замедлять развитие соответствующих языков. Между 

тем креольские языки ничем, кроме механизма своего формирования, не от* 

личаются от других языков мира, что было показано в данной работе. Мно

гие из них уже сегодня заслуженно претендуют на статус общенациональ

ных языков во вновь возникших и возникающих странах.

Как представляется, можно с уверенностью утверждать, что у креоль- ( 

ских языков, каковым бы ни было их прошлое, имеются все основания для 

развития и успешного функционирования в настоящем и будущем. Попытка 

подкрепить это положение, равно как и предложить решение ряда других во

просов как в теоретическом, так и в практическом плане, и была предпри

нята в данной работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ

Текст 1 

(язык крио)

1* Аи <1̂ п <]е т а к  и тап. '2. Иа {Н ишап 09 <1̂ п к т  <1и аш \уап 1 Ып. В* 1п тапй, т  <1а<1; 
<рп т а  {атЬи1, Луп у1 к т  к а т . 4. №'е 1<рт п с  {у т е к  <11 тап уоп р1ри) <Цп к а т , &  и та 
т  ГатЬи1 к т  1ук <1! йо. 5. Че Л  т а п  т  р]ри1 п с , <1уп к 1п <1е па <1о Ле пак б. к т
пак {р 1оп§ Ы{о тап та п  па Л  итап ра1] к т  акя Луп, зе кеЫ птек Луп Ле к а т  атЬод 
Луп па пу1 Ле. 7 .  Ой та п  т е  Ле 1̂ >к Гу Л1 тап уоп Ып ее па рае Луп Ып Ле раз те  пу1 пй1 
Луп. 8. Аз Луп па 1геп]а, Луп к а т  Ьуд Гу зНр /1 3 4 , с , 39 2/. 1

Буквальный перевод

1. Как они (^сватают женщину. 2. Это той женщины дом они (Ып)авлают это 

одним вечером. 3. Ее мать, ее отец и ее близкие родственники, они все (Ып)щмж>- ' 

дят. 4. Когда время приходит, чтобы сделать, этого мужчины собственные люди (А?п) 

приходят, этой женщины ее родственники (А^п)(Ып)запирают эту дверь. 5. Когда это

го мужчины его люди приходят, они (Ып) находятся у двери (Ае),стучат. 6. Они (кт) 

стучат долго, пока какой-то важный человек из этой женщины компании спраши

вает их, что зачем они ('^приходят беспокоят их в ночь там. 7. Тот человек, кото

рый (Уе,/говорит за мужчину собственно ("Ь'га,)говорит, это хождение они(Ып)(Ле)~т- 

дили, когда ночь застигла их. 8. Поскольку они есть незнакомцы, они пришли просить 

для сна.

Литературный перевод

1. Как сватают невесту. 2. Это происходит однажды вечером в доме у невесты. 1 

3. Приходят ее мать, отец, все близкие родственники. 4. В назначенный час, когда 

приходят родственники жениха, родственники невесты запирают дверь. 5. Подойдя к 

двери, родственники жениха останавливаются и стучат в нее. 6. Они долго стучат, 

после чего один из самых уважаемых родственников невесты спрашивает, зачем эти 

люди пришли ночью и беспокоят их. 7. Представитель жениха отвечает, что они были 

в пути, когда их застигла ночь. 8. Поскольку они живут в другом месте. То просят 

пустить их на ночлег.

Словарь

акз (глаг.) ‘ спрашивать’, ‘просить’ 

ат (мест.) ‘он*, ‘ему*
а т Ь (глаг.)1 ‘беспокоить* (‘беспокойство’)
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а« (союз) 'когда', ‘ поскольку*

(глаг.)1 ‘просить’

Ы(о (нар.)1 ‘перед’,, ‘передний’

Ы& (глаг.)' ‘ быть большим’, ‘большой*

Ып — показатель прошедшего времени 

ЛаИ (сущ.) ‘отец*

Ае — показатель длительности и обыденности действия 

Ае (нар.) ‘там*

А̂ п ‘ они*,, ‘их1 (показатель множественности)

А (мест.) ‘ этот’, ‘тот’,, ‘та’

Ао (сущ.) ‘дверь*, ‘вход*

Аи (глаг.) ‘делать* 

ув (союз) ‘и*

/атЬи1 (сущ. ) ‘ семья*, ‘родственники’

/р (предл.,1 союз) ‘для*, ‘ чтобы*

Шп (сущ.) ‘вечер’

1п (мест.) ‘его*,..‘ее* 

ка(т) (глаг.) ‘приходить’

Ып — показатель обьщенности действия 

1ук (глаг.) ‘запирать*

1?п§ (глаг.) ‘быть длительным* ( ‘длительный*, :‘давно*).

так (глаг.) ‘делать*, ‘сватать*

татг (сущ.) ‘мать*

тап (сущ.) ‘мужчина*, ‘человек*

тек (глаг.) ‘делать*, ‘заставлять*

тек (союз) ‘ чтобы*

ти (глаг.)1‘ встречать’, ‘встречаться*, ‘видеть* 

по — предикатная и усилительная связка 

па (предл.) ‘в*, V ,  ‘на*,, ‘из’, ‘ от* 

пак (глаг.) ‘ стучать*, ‘бить* 

та  (нар.) ‘близко*, ‘ближний*

(сущ.) ‘ночь*

0 3 (сущ.) ‘дом* 

у1 (мест.) ‘весь*, ‘все* 

ра* (глаг.) ‘проходить* 

ра* ‘чем* (при сравнении)

Р<и1 (сущ.) ‘ группа*, ‘вечеринка* 

р1ри1 (сущ.) ‘ люди* 

пс (глаг.) ‘достигать’ 

пс (предл.) ‘до*

*е (глаг.) ‘ говорить*

*е (союз) ‘ что* 

й1р (глаг.) 'спать*

(сущ.) ‘время*

Iук (глаг.) ‘говорить*

(геп/а (сущ.) ‘ чужак*, ‘иностранец*

итап (сущ.) 'женщина*

шап (мест.) 'один*, 'какой-то*

те (мест.) 'который*

и/е (союз) 'когда*

шеЧптек (союз) 'почему*

уоп (прил.) 'собственный*



Текст 2 

(язык вес-кос)

1, ОрЛр-Ьа {р Мап]и. 2. Л([а у1 ка1ака1а 1ат, же 1 раз крп(п { 9  Мап}и йоп Ыдш 

теекрр адуп роро кап. 3. Р!ри <1уп Ги1ур а ^п  {р р! р1ев ап 1а{ йе игака {ап-{ап с̂р р!ри 

ие с1̂ гп 1ак р1е 1а{. 4. Р1 ̂ П11 Ьа-с1апз й^п орап, Зрп1аш ап па(аш ге<Ко зшд йе (гоже 

31п§ {у йе 1екеЬа р1ри (и 1грже Ыа Ц  Ь^Н. о. Вр1 {у Мап]и кап Ьа Йе <1е, ( пет ае О у  

Др-Ьа. 6 . А 1̂ 1 уи, та Ьг^Ла, Ш уи 1ак р1е з»П  1а( роро »ап, до Лазо йр^-Ьа. 7. N 0 

Ы ргфЬадапйа ра1аЬа, уи 8у{в^{ *га1 (50 81 №111 уи В1, &п аЙа уи до 1̂ 1 №1 пив /114, 

с. 199/.

Буквальный перевод

1. Додо-бар в Манджу. 2. После всех беспокойных времен, которые ( I ) прошли, 

округ (предлог /р ) Манджу (Луп) начал просыпаться опять действительно. 3. Люди 

(Луп) заполнили опять (предлог /р ) все места, и жизнь ^ОДшла оживленно для людей, 

которые они любят наслаждаться жизнью. 4. Множество танцевальных баров (Луп) 

открылось, днем и ночью радио играет, (Ле) бросает музыку (предлог /р) там, в то 

время как люди также льют пиво в животы. 5. Но в Манджу один бар есть там, его 

имя что Додо-бар. 6. Я говорю тебе, мой брат, если ты любишь вести веселую жизнь 

действительно, иди тогда Додо-бар. 7. Не есть рекламная болтовня, ты сам попробуй 

иди смотри (предлог и>Ш) твоими глазами, и потом ты (%о) расскажешь нам новости.

Литературный перевод

1. Додо-бар в Манджу. 2. Когда прошли тяжелые времена, округ Манджу стал 

оживать. 3. Люди опять заполнили все места развлечений, и у любителей легкой 

жизни все пошло своим чередом. 4. Открылось множество танцевальных баров, днем 

и ночью гремит музыка, а люди пьют пиво. 5. Но в Манджу есть один бар под назва

нием Додо-бар. 6. Я говорю тебе, приятель, что>если ты любишь веселую жизнь, схо

ди именно в Додо-бар. 7. Это не пустой совет, посмотри сам своими глазами, а по

том расскажи нам.

Словарь

а (мест.) ‘я* 

о/(о (нар., союз) ‘после* 

о§уп (нар.) ‘опять’, ‘снова’ 

ш (сущ.) ‘глаз’ 

ап (сущ.) V  

Ьа (сущ.) ‘ бар’

Ъф (сущ.) ‘ живот’, ‘брюхо’

Ы - предикатная связка 

Ыа (сущ.) ‘пиво’

Ыдт (глаг.) ‘начинать*, ‘начинаться*

Ьре (союз) ‘но*

ЪгуАа (сущ.) ‘ брат*

Лапе (глаг.) ‘танцевать* 

с1а$о (нар.) ‘таким образом’

Ае (глаг.) ‘ находить’, ‘ находиться*

Ае — показатель длительности и обыденности действия 

А$т (мест.) ‘они*

А^т — показатель множественности

I
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<2рп - показатель результативности действия 

П  (мест.) 'этот', 'эти*, ‘тот*, .‘те*

(ап-(ап (нар.) ‘ весело*

/у (предл., союз) ‘для*,. ‘ чтобы*

/и/рр (глаг.) ‘толпиться* 

до (глаг.) ‘идти* 

г (мест.) ‘он*, ‘она*

I — показатель предикативности 

»'/» (союз) ‘если* 

ка1ака1а (сущ.) ‘беспорядок* 

купЫ (сущ.) ‘ страна*, ‘область*

1ак (глаг.) 'любить*, ‘ нравиться*

1а( (глаг.) 'смеяться'

1$кека (нар.) ‘как* 

та (мест.) ‘ мой*, ‘моя*

Мап/и — название населенного пункта

па1ат (сущ.) ‘ночь'

пет (глаг.) ‘ называть*, ‘называться*

по — отрицательная частица

пи* (суш.) 'новость*, .‘известие*

орда (глаг.) ‘открывать*

(глаг.) ‘быть старым* (‘старый’) 

ра1аЪа (сущ.) ‘болтовня* 

раз (глаг.) ‘проходить* 

р1ри (сущ.) ‘люди* 

р/е (глаг.) ‘играть* 

р1ез (сущ.) ‘ место* 

р/рпй .(сущ.) ‘ множество* 

роро (глаг.) ‘быть бедным* (‘бедный*, :‘бедно*) 

ргуЪоцапАа (сущ.) ‘реклама’ 

теНо (сущ.) ‘радио* 

зе (глаг.) ‘ говорить* 

зе (мест.) ‘что*

31 (глаг.) ‘ видеть*

31 п% (глаг.) ‘петь*, ‘играть’

зу(з{[ (мест.) 'сам*

зуп(ат (сущ.) ‘день*, ‘дневное время*

зил.1 (глаг.) ‘быть сладким’ (‘сладкий*, ‘сладко’ )

1ат (сущ.) ‘ время*

ц1 (глаг.) ‘ говорить’

1гш (глаг.) ‘питать’, ‘питаться’

а-оте (глаг.) ‘ выбрасывать*, ‘выливать*

ш (нар.) 'также*

така (глаг.) ‘ гулять*

кап (сущ.) ‘один*

тап (мест.) 'какой-то*

те (нар.) ‘ когда*

и>е (мест.) ‘который*

текур (глаг.) ‘просыпаться*

т1 (мест.) ‘ мы*, .‘нам*, 'наш*

или . (предл.) ‘ с*

уи (мест.) ‘ты*, .'твой*, ‘тебе*
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Текст 3 

(язык ток-писин)

1. №ок Ы1опв Саутап. 2. КатЬажап 81ер пире1а 1 уеза 1опд еп 1 о1вет. 3. Иапре1а 

гаш181а ЬПопд Саутап Ьа1 зйат о1 1окюк па авЫт 1 катар 1опв №апет 1ок р1ев Ьа1 
учпй уи81т 1опд кап(п ЬПопд уипп. 4. ЕНэре1а т т 181а Ьа1 1ок 1оп§ иапет 1ок р1ев 

ца1 уипп уишт 1опд о1 геЛо, Пшзрера, ь1 вки1, Ьа о1 агаре1а «ок /132, с. 15/. 1

Буквальный перевод

1. Ответственность (предлог Ы1оп%) правительства. 2. Первый шаг мы (г ̂  утвер

дили (предлог 1оп$), он (I) таков. 3. Один министр из правительства (ЪЫ ) будет руко

водить этими беседами и требовать (I) подходить к любому языку мы (Ьси Сбудем ис

пользовать в стране (предлог Ы1оп%)нашей. 4. Этот министр (ЪЫ ) будет отвечать за 

любой язык мы (ЪЫ)буцем использовать по этим радио, газеты, эти школы и эта дру

гая деятельность.

Литературный перевод

1. Ответственность правительства. 2. Первый шаг, который мы предприняли, был 

таким. 3. Один из министров в правительстве будет отвечать за решение языковой 

проблемы и за развитие языков, которые будут использоваться в нашей стране. 4. Этот 

министр будет отвечать за нормирование всех языков, которые будут использовать

ся в радиопередачах, газетах, школах и в других видах деятельности.

Словарь

агаре1а (мест.) ‘другой’, ‘другая* 

азк (глаг.) ‘просить’, ‘спрашивать’

Ьш - показатель будущего времени 

Ы1оп% — показатель принадлежности 

Изре1а (: :ест.) ‘ этот*, ‘эта’ 

еп (мест.) ‘он’, ‘ она’, ‘ем /, ‘ей’

%аьтап (сущ.) ‘правительство’

I . — показатель предикативности 

катар (глаг.) ‘приходить*, ‘подходить* 

кап1п (сущ.) 'страна*

1оп$ — предлог со значением, соответствующим в русском языке дательному падежу

тШвга (сущ.) ‘ министр*

пире1а (мест.) ‘ мы*

па (союз) ‘и’

патЬагчап (нар.) ‘первый*

пшзрера (сущ.) ‘газета*

о1 (ме т.) ‘они*, ‘им*

о1 — показатель множественности

о1зет (мест.) ‘таковой*

р 1ез (сущ.) ‘ место’, ‘средство’

геНо (сущ.) ‘радио’

зки1 (сущ.) ‘школа’
з[ер (сущ.) ‘шаг’

$и<йт (сущ.) ‘руководить*

1ок (сущ.) ‘язык*

1ок (глаг.) ‘ говорить* (‘говорение’)

Iокюк (сущ.) ‘ обсуждение’ (редуплицированное слово) 

и>апет (МОСТ.) ‘ что’, ‘ который*
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шапре1а (мест.) ‘какой-то*

июк (глаг.) ‘действовать*,, ‘отвечать за'

уеза (глаг.) ‘одобрять’, ‘ утверждать*

ушпь (мест.) ‘ мы* *

уизш (глаг.) ‘использовать’

Текст 4 

(язык сранан-тонго)

1. бгапап аЫ кап 1ап^а пап да кап 1езре1и вкгШвЮпа. 2. А того о«гго 8кп{р 1 я  (и 
згапап Л  у»1 заЫ па (и 1718. 3. А Ле па «ап такатапЬики (и тазга Нег1ет. 4. РеК 1еп11 
уап рза Лап NерVеи, т е  Ьеп Ле 1гот дгаптап (а копЛге, по Ьеп кгиЛеп пап да а вкгШр|8| 
(и Н ег1ет. 5. А кап Ла( Л181 па {оз р181 1опдо-заЫ Лепз1кгиШ (и вгапап. 6. Кар1еп 5(еЛ- 
т а п , а т д п з т а п  8гиЛа(1 , Лепк1 а Ьеп Ле тап (р а ^ а  заЫ тап (а Юпдо. 7 . А того отги 
тогСиЬики 1и этап ал Ьеп каЬа па 1783. 8. Мазга С Л*. 5сЬитапп Ьеп в к п Г  еп (вкгШ еп).
9. Ти заЫ тап, УоогЬоуе папра Кгатр, ЛепЫ Ла1 а Ьики Л181 ЬЛп каЬа зепв 1777. 10. Оеп 
ЛепЫ Ла1 Ыка Леп 811 Леп КогШ а Л1 (и Лп зкгШ па 1ари па Ьики (и 1783 ( Зиппате:
А Сотег 5юпе. 1985, с. 70).

Буквальный перевод

1. Сранан имеет какую-то долгую и какую-то существенную письменную тради

цию. 2. Этот самый старый текст для сранана, который мы знаем, есть для 1718.

3. Он есть какой-то путеводитель (предлог (и) господина Херлейна. 4. Пятьдесят лет 

прошло, когда Непвей, который был тогдашним губернатором (предлог /а) страны, не 

(Ьеп)согласился с этим текстом (предлог /в) Херлейна. 5. Это может то, это есть пер

вая частичная языково-научная дискуссия (предлог /и) о сранане. 6. Капитан Огедман, 

этот англичанин военнослужащий, считал, он (Ьеп)есть какой-то большой знаток (пред

лог /а) языка. 7. Этот самый старый словарь (предлог /в) сранана (Ьеп)завершился в 

1783. 8. Господин X Л.Шуман (Ьеп,)написал его. 9. Два ученых, Воорхов и Крамп, 

считают, что эта книга (Ьеп) закончена в 1777. 10. Они считали это, потому что они 

видели эти слова они которые (предлог /в) трех написаны на верхней части на книге 

(предлог /в) 1783.

Литературный перевод

1. Язык сранан имеет длительную и значительную письменную традицию. 2. Са

мый старый текст на языке сранан, который нам известен, датирован 1718 г. 3. Это 

путеводитель, составленный Херлейном. 4. Через пятьдесят лет губернатор страны 

Непвей высказал свои соображения по тексту Херлейна. 5. Возможно, это была пер

вая лингвистическая дискуссия о языке сранан. 6. Капитан Стедман, военнослужащий- 

англичанин, считал себя большим знатоком этого языка. 7. Самый первый словарь 

языка сранан известен с 1783 г. 8. Он был составлен ХЛ.Шуманом. 9. Два ученых, 

Воорхов и Крамп, считали, что этот словарь уже существовал в 1777 г. 10. Поскольку 

на книге, изданной в 1783 г., имеется надпись: третье издание.

Словарь

а (мест.) ‘он*, ‘она’ 

о (мест.) ‘ этот’, ‘ эта*, ‘тот’, ‘та’ 

аЫ (глаг.) ‘иметь*

Ьеп - показатель прошедшего времени 

Ыка (союз) ‘потому что’ .

Ьики (сущ.) ‘книга’, :‘знание*

Лап (нар.) ‘тогда*, ‘после’
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Аас (союз) ‘что*

(мест.) ‘тот’, ‘та* .

Ае — показатель длительности или обыденности действия; предикатная связка 

Ае (глаг.) ‘ находиться*'; ‘ жить’

Аеп (мест.) ‘они’, ‘им*, /их*

АепЫ (глаг.) ‘ думать*,.'считать*

АепзНстш (сущ.) ‘спор’, ‘дискуссия*

Л (мест.) ‘который*

Ли . (мест.) ‘ этот’, :*эта*

Ап (сущ.) ‘ тройка’, ‘ три* 

еп (мест.) ‘он*, ‘ она’, ' ему*, 'ей*

/о (предл.) - показатель принадлежности (ср. /и)
(ефепи (сущ.) ‘ пятьдесят*

/о* (нар.) ‘ впервые* (‘первый*)

(и (предл.) ‘для* и показатель принадлежности (ср. /о)

$1ац1а (глаг.) ‘быть большим* (‘большой"). 

раптап (сущ.) ‘начальник*, 'губернатор*

1пцпш.ап (сущ.) ‘ англичанин* 

каЬа (глаг.) ‘ заканчивать* 

кт  (глаг.) ‘ мочь* 

кщчев (сущ.) ‘ капитан* 

копАге (сущ.) ‘страна* 

кшАеп (глаг.) ‘ соглашаться*

1апца (глаг.) ‘быть длинным, долгим*, ‘длиться* (‘длинный*, ‘долгий*)

1е§реЫ (глаг.) ‘ уважать* 

тазга (сущ.) ‘ господин* 

того (нар.) ‘ больше*, /сильнее* 

па — предикатная связка 

па (предл.) ‘ в*, .‘ к*, ‘из’, ‘ от* 

пап$а (предл.) ‘ с’ 

пап да (союз) *И* 

по ‘не*, .‘нет*

ошго (глаг.) ‘стареть*, ‘ быть старым* (‘ старый*) 

р»« (сущ.) ‘ часть’, . /кусок*

Р$а (глаг.) ‘ проходить*

заЫ (глаг.) * знать*

заЬтап (сущ.) ‘ ученый*

зепз (предл.) *с*, ‘в*, ‘к* (о времени)

зИ (глаг.) ‘ видеть* .

зкпр,. (глаг.) ‘писать’

зкпК1.)р131 (сущ.) ‘текст’

Згапап (сущ.) Суринам; язык сранан 

зтАаН (сущ.) ‘военнослужащий1 

сари (сущ.) ‘верхняя часть*, ‘верх?

(опдо (сущ.) ‘язык*

■1т т  (нар.) ‘тогда*, /в  то время*

1ц (сущ.) ‘двойка*,. ‘ два* 

имкапапЬики (сущ.) ‘ путеводитель* 

ихт (сущ.) ‘ единица*, .‘один* 

инт (мест.) ‘какой-то*,..‘ некий* 

и>е (мест.) ‘который*, /какой* 

ил (мест.) ‘ мы*, ‘ нам*, ‘ нас* 

июгщ (зущ.) ‘слово*
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июПиЬики (сущ.) ‘словарь* 

у ап (сущ.) ‘год*

Текст 5

(маврикийский язык)

1. Оа а 1ап [1 епа пек вап(е ре гев1е. 2, А1ог 1и1еги 201 вой ри а1 1е го1 вап1е. '
3. Лгиг а ЬоНат 1а<Й ра { т  дай пагуе <И(и. 4. Ье 1а 11 ре \г1п1 1о вгте 1! геп а тава рово. 
5. 1л р1ё во ппге а Н. 6. А1ог та в а  рово 1а Йоп 1! а Нрово. 7 . Вуе'кЗЙГ И га( 1акаг авжа 
1а. 8. 1л <1оп рово 1а а [шо^а1е Ь есгт ./32, е, 148/.

Буквальный перевод

1. На какой-то улице (Н ) имелись только нищие (ре) находились. 2. Тогда всегда 

они выходили, чтобы идти делать их попрошайничество. 3. Однажды какая-то женщина 

среди них ( (т )  получила ничего совсем. 4. Когда она (ре) шла по пути, она встретила 

какого-то торговца рыбой. 5. Она выразила ее нищету (предлог о) ему. 6. Тогда тор

говец рыбой этот дал ей какую-то рыбку. 7. Очень довольная она вернулась домой ве

чером тем. 8. Она дала рыбе этой какую-то кличечку Лечми.

Литературный перевод

1. На одной улице жили только нищие. 2. Они всегда ходили попрошайничать.

3. Однажды одной из них ничего не подали. 4. Когда она брела по дороге, она встре

тила торговца рыбой. 5. Пожаловалась ему на свою беду. 6. Тогда этот торговец дал 

ей одну рыбку. 7. Очень довольная вернулась она вечером домой. 8. И назвала она 

эту рыбку Лечми.

Словарь

о - предлог со значением, соответствующим русскому дательному падежу

а1 (глаг.) ‘идти*

а1ог (нар.) ‘тогда’

а*и;а (нар.) ‘вечером*

о (мест.) ‘какой-то*

агиг (нар.) ‘однажды*

Ьо1[ат (сущ.) ‘ женщина*, ‘дама*

Ьуе (нар.) ‘ очень*

4а (предл.) ‘ на*, ‘в*, V ,  ‘из*, ‘от*

Иш  (нар.) ‘ совсем*

Аоп (глаг.) ‘давать* 

епа (глаг.) ‘иметься*

/е (глаг.) ‘делать’

/»л — показатель завершенности действия 

§ап (глаг.) ‘получать’, ‘приобретать* 

ко(а (глаг.) ‘быть довольным* (‘довольный’)

1а — указательная частица 

1акаг (сущ.) ‘ дом*

1ап (сущ.) ‘ улица’

Ш а  (предл.) ‘среди’

1е(а (нар.) ‘когда*

И (мест.) ‘он*, ‘ она*, ‘ ему*, ‘ей*

1о (предл.) ‘ вдоль* 

таза  (сущ.) ‘торговец* 

т г е  (сущ.) ‘бедность’, ‘нищета’ 

пагуе (мест.) ‘ничто’



пек (нар.) ‘только’

ра — отрицательная частица

ре — показатель длительности действия

р/е (глаг.) ‘жаловаться*

розЯ (сущ.) ‘рыба*

ри (предл.) ‘для’

ри (союз) ‘ чтобы*

га( (глаг.) ‘возвращать*, ‘возвращаться* 

гез(е (глаг.) ‘оставаться*, ‘находиться* 

зап(е (сущ.) ‘нищий*, ‘нищета* 

е е  (сущ.) ‘путь* 

зо (мест.) ‘его*, ‘ ее* 

зо(1 (глаг.) ‘ выходить*

И — показатель прошедшего времени 

ЫпЪ§а1е (сущ.) ‘ кличка*

ИрозЗ (сущ.) ‘рыбка*

«и/его (нар.) ‘ всегда* 

м м  (глаг.) ‘идти*, .'приходить* 

геп (глаг.) ‘ видеть*, ‘встречать* 

ш  (мест.) ‘они*,, ‘их*

Текст 6

(сейшельский язык)

1. Туеппеп 1 ког 1о го( рпуогИе. 2. 6а зетше Н Ьу? певевег е о81 Ьуе ероПа е 

е1егева. 3. Ргетуегта ри Ьап <1шип, к1 И п дап поте ри (гауау 1о котке Ьгаз ри рге- 

туе Ыа. 4. 8а ветше 11 ргераге 201 ри а1 рга 201 [гауау ауек рНз 51кве. &. Ри Ьап, И

11 п <1 га (гауау 1о котке Ьгаз ауа, ва ветте и е 1окагуо ри го[ е^гате 201 тапуе 

(гауау ауа е <1оп 201 Ьоки рН8 1Ме ри а1 герга за (гауау ауек рНз 1аз1газ /133, с.5/. 1

Буквальный перевод

1. Председатели (1 ) говорят об их проблемах. 2. Этот семинар очень (и) необхо

дим и также важен и интересен. 3. Во-первых, для (Ьап) людей, которые (и) (п) по

лучили возможность для работы в секции комитета в первый раз. 4. Этот семинар 

(и) подготовил их, чтобы пойти взять их работу с большим успехом. 5. Для тех, ко

торые уже (Ц.) (п) работали в секции комитета ранее, этот семинар (Ы) была воз

можность для них проверить их способ работы ранее и дает им много больше идей* 

чтобы идти вновь взять эту работу с большей уверенностью.

Литературный перевод

1. Председатели секций рассказывают о своих проблемах. 2. Этот семинар был 

весьма необходим, важен и интересен. 3. Прежде всего для тех, кто впервые получил 

возможность участвовать в работе секций. 4. Этот семинар подготовил их к более 

успешной деятельности. 5. Тем, кто уже раньше участвовал в работе секций, этот се

минар позволил оценить свою предыдущую деятельность и их обогатил новыми идеями

о будущей успешной работе.

Словарь

а1 (глаг.) ‘идти* 

ах>а (нар.) ‘ранее* 

тек  (предл.) ‘с*



Ьап — показатель множественности 
Ьоки (нар.) 'м ного'
Ьгаз (сущ.) 'отделение?,./филиал*
Ьу? (нар.) 'очень'
Аега (нар.) 'уже*
Итип  (сущ.) ’ /ЮДИ*
Аоп (глаг.) 'давать* 
е (союз) 'и*
едгате (глаг.) 'проверять* 
е (м ест.) 'какой-то'
еропа (глаг.) 'б ы ть  важным* ('важный*) 
ёигеза  (г л а г .) ' быть интересным* ('интересный')
{и>а (сущ.) 'раз*
дсп (глаг.) 'получать', 'приобретать'
I . — показатель предикативности 
Ы  (мест.) 'кто* 
котИе  (сущ.) 'комитет* 
ког (глаг.) 'говорить*
1аз1газ (сущ.) 'уверенность*
НАе (сущ.) 'мысль*, .'идея*
1о (предл.) 'о*,.'вдоль*
1окагуо (сущ„) 'случай*
тстуе  (сущ.) 'способ*
п — показатель результативности действия
пезевег (глаг.) 'б ы ть необходимым* ('необходимый*)
поте"(сущ .) 'возможность'
о м  (нар.) 'такж е'
рИз (нар.) 'более?
рга (глаг.) 'брать'
ргетуе (нар.) 'впервые*, 'первый'
ртетуета  (нар.) 'во-первых*
ргераге (глаг.) 'готовить', 'готовиться*
рпуопсе (сущ.) 'приоритет*, 'предпочтение*
ри (предл.) 'для*
ри (союз) 'чтобы*
герга (глаг.) 'вновь взять*
ха (м ест.) 'этот*, 'эта*
з е т п е  (сущ.) 'семинар*
з1кзе (сущ.) 'успех*
И  — показатель прошедшего времени 
[гаьау (глаг.) 'работать*
1утпеп  (сущ.) 'председатель* 
го* (мест.) ‘ они*, ‘ их*

Текст 7

(тринидадский язык)

1. Ми^ ер1 Ву{. 2. Уоп Ми^, к! 1е роге 1ази куп уоп Рара 1а ра 1е ре 31ру(е 
р т а  Н. 3. А1уэ 1 ка Ьау В^{: «М1 вуе, раЛо ри Лауоег тоеп а 818 1811. 4. Мё' в! тоеп ка 
реге 1^1 и (ту р , &  тоеп, 6 тоеп 8о(1 ри зи1а^е и*. 5. Ву{ ари^га ка тя<1е: «Ме 8л ка 
ра1е 1а?» б. *5е тоеп». 7. «ОЬо, ее и, Мц^?». 8. Ра 1иЫе куг-и, Ма^е. 9. I I  ра 1и ру^®.
10. Моеп ра зе ча зауе и 1е 1а, 81 и ра ра1е, 11. Ьуег и ной 1ази куп тоеп, тоеп ра кае 
8а(!, 1уег и а1е» /1 4 0 , с. 1 3 1 /. 1
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Буквальный перевод

1. Муха с Быком. 2. Одна Муха, которая (и) поместилась под рогом одного боль

шого Дядюшки Быка, боялась, Бык этот не (и)(ре) выдержит веса ее. 3. Тогда 

она (ка) говорила (предлог Ьау )Быку:«Господин, извини за необходимость мою си

деть здесь. 4. Но если я (ка) отягощаю голову твою слишком, скажи мне, и я уйду 

для облегчения тебя». 5. Бык тогда (ка) спрашивал: < Но кто это (ка) говорит там?».

6 .« Это я», 7.« Ага, это ты. Муха? 8. Не беспокой саму себя, дорогуша. 9. Ты не тя

жела ничуть. 10. Я не (зе)^а) знал бы, ты (1с)там, если бы ты не (ге)сказала. 11. Ко

гда ты уйдешь из-под рога моего, я не (кае) почувствую, когда ты идешь» .

Литературный перевод

1. Муха и Бык. 2. Муха, которая села под рогом у огромного Дядюшки Быка, ис

пугалась, что этот Бык не выдержит ее. 3. Поэтому она сказала Быку: « Господин, 

извини, что мне пришлось присесть здесь. 4. Но если твоей голове слишком тяжело, 

скажи мне, и я улечу, чтобы не утруждать'тебя». 5. Тогда Бык спросил:« Кто это 

там говорит?» ,6. «Это я» , 7. «Ах, это ты, Муха? ,8. Не беспокойся, дорогуша. 9. Ты 

совсем не тяжела. 10. Я и не знал бы, что ты там, если бы ты сама не сказала.

11. Когда ты улетишь из-под моего рога, я и не почувствую» ,

Словарь

а1е (глаг.) ‘идти’ 

а1уи (нар.) ‘тогда* 

ар юр га (нар.) ‘тогда* 

оя* (глаг.) ‘ сидеть*

Ьау — предлог со значением, соответствующим русскому дательному падежу 

Ьу/ (сущ.) ‘бык*

Агооег (глаг.) ‘быть должным* (‘должный*)

А  (глаг.) ‘ говорить*

е (союз) ‘и’

ер» (предл.) ‘ с* .

(глаг.) ‘быть большим* (‘большой*)

('. (мест.) ‘он*, ‘она*

1111 (нар.) ‘здесь*, .‘ сюда*

ка — показатель длительности и обыденности действия 

кае — показатель будущего времени 

Ы .(мест.) ‘который*, ‘кто*

Ар в (сущ.) ‘рог* 

ког-и (мест.) ‘ты сам*

1а — указательная частица 

1а (нар.) ‘ здесь*

1ази (предл.) ‘под* .

И (мест.) *ему’,.:*ей'

1и (глаг.) ‘быть тяжелым* (‘тяжелый*)

1уег (нар.) ‘когда* .

та^е (сущ.) ‘дорогуша*

тйАе (глаг.) ‘ спрашивать*

те (союз) ‘но*

тзуе (сущ.) ‘господин*

тоеп (мест.) ‘ я*, :*меня*, ‘ мне*

ти? (сущ.) ‘ муха*

око! (вводи, сл.) *ага!*

ра — отрицательная частица



р ш!д> (глаг.) ‘ извинять’ ,..‘ извиняться* 
ра1е (глаг.) ‘ говорить’ 
р ф а  (сущ.) ‘ отец*
ре — показатель длительности действия 

рег (глаг.) ‘ бояться’ 

реге (глаг.) ‘отягощать* 

роге (глаг.) ‘ поместить’, ‘поместиться’ 

ри (предл.) ‘ для’ 

ри (союз) ‘ чтобы* 

рта  (сущ.) ‘ вес* 

рур* (нар.) ‘ничуть* 

за (мест.) ‘ это* 

заье (глаг.) ‘ знать* 

заИ (глаг.) ‘чувствовать* 

зе - показатель предикативности 

81 (союз) ‘если* 

рр«е (глаг.) ‘поддерживать* 

зоН (глаг.) ‘выходить* 

зи1а$е (глаг.) ‘ облегчать*, ‘облегчаться*

(е - показатель прошедшего времени

(сущ.) ‘голова*

1иЫе (глаг.) ‘беспокоить*, ‘беспокоиться* 

си^р (нар.) ‘ слишком* 

и (мест.) ‘ ты*, ‘тебя*

«о - показатель будущего времени 

уоп (мест.) ‘какой-то*

Текст 8

(гаитянский язык)

1. Ьуо ак В ипк. 2. Ь31(ГЬуо 1е ре В ипк, равке К 1е же Випк р! р о  разе И.
3. Ыи ?и Ьуо Л :  «Випк, ап а1е [у Ки ирготпаЛ». 4. Уо раН, уо пуе Ьо пи с11о. 6. Ьуо Ге 
пи а^1 ЪЗ, 11 (гауеве (Но а. 6. Випк, И  ра у1е го1 с!е«Е Ьуо, |е ^ е  1е т р п  Ьадау ке Н.
7. Ы  ЙЬе па Л о , кига к отаве (гепе Н, «Но котаве а1ге па гогеу И. 8. Ьуо, к1 ж^ аа, 
кип а1е же1е И /7 0 ,  с. 15 5 /.

Буквальный перевод

1. Лев с Ослом. 2. Давно Лев (1е) боялся Осла, потому что он (и) видел, что 

Осел - более крупный парень, чем он. 3. Один день Лев сказал: «Осел, давай пойдем 

сделаем (вв,) прогулочку» , 4. Они отправились, они достигли берега какой-то (пи) 

реки. 5. Лев сделал один (ви,) единственный прыжок, он пересек реку эту. 6. Осел, 

который не хотел осрамиться перед Львом, попытался сделать ту же вещь, что он.

7. Он упал в воду, поток начал уносить его, вода начала проникать в уши его. 8. Лев, 

который увидел это, побежал-пошел-потащил его.

Литературный перевод

1. Лев и Осел. 2. С давних пор Лев боялся Осла, потому что видел, что Осел 

крупнее него. 3. Однажды Лев сказал: « Осел, давай пойдем немножко погуляем» ,

4. Они пошли и подошли к берегу реки. 5. Лев одним прыжком перепрыгнул реку.

6. Осел не хотел осрамиться перед Львом и попытался сделать то же самое. 7. Но 

он упал в воду, река начала уносить его, вода попадала в уши. 8. Лев увидел это и 

бросился его спасать.
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Словарь

о - указательная частица 

ак (предл») ‘ с’

<йе (глаго) ‘идти*

а п побудительная частица

гйге (глаг.) ‘входить*, ‘проникать*

Ьа$ау (сущ.) ‘ вещь*

Ьо (сущ.) ‘ берег’

Ьо (сущ.) ‘прыжок*

Ъип к (сущ.) ‘осел*

Аеьа (нар.) ‘ впереди’

И  (глаг.) ‘сказать’

<йо (сущ.) ‘вода’, ‘река’

/е (глаг.) ‘ делать*

$т  (глаг.) ‘быть большим* (‘большой*) 

ке (мест.) ‘что’

Ы (мест.) ‘который*, ‘кто* 

котазе (глаг.) ‘начинать’ 

кита (сущ.) ‘поток’ 

кип (глаг.) ‘бежать’

И (мест.) ‘он’, ‘ она’, .‘ему*, ‘ ей’

Ша (нар.) ‘давно’

1уо (сущ.) ‘ лев’

тет (мест.) ‘ тот же самый*

па (предл.) ‘ в*, ‘из*

(сущ.) ‘парень* 

пи (мест.) ‘какой-то’ 

ра — отрицание

разе ‘ чем* (сравнительная частица) 

разке (союз) ‘потому что’ 

рой , (глаг.) ‘отправляться’ 

ре (глаг.) ‘бояться’ 

р», (нар.) ‘более

пие (глаг.) ‘прибывать’, ‘достигать’ 

то* (глаг.) ‘ срамить’, ‘ срамиться’

«а (мест.) ‘ этот’, ‘ эта’ 

з̂ 1 (мест.) ‘единственный’

(глаг.) ‘пытаться*

1е — показатель прошедшего времени 

НрттлаА (сущ.) ‘прогулочка’

(ЗЪе (глаг.) ‘падать’

ьгаг>езе (глаг.) ‘пересекать’, ‘пересекаться’

1гепе (глаг.) ‘ уносить’ 

ь1 е (глаг.) ‘хотеть’ 

и>е (глаг.) ‘видеть’ 

и>е1е (глаг.) ‘тащить’ 

уо (мест.) ‘они’, ‘им* 

готеу (сущ.) ‘ ухо’ 

р» (сущ. ‘день’

Текст 9 

(гвинейский язык)

1. N0 апп^ис{ас1е каЬа. 2. 5апси ки КаЬга е ве<1и Ьа $га(1е а п п 8, 3. О (На Запей
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кшпва 81па КаЬга виЫ ро. 4. О Ьокайи КаЬга {а1а! «Ога кшп ри<И аиЫ ро & п Ш -П$ па 
Ьа1 агпа па апйди». 5. бапси ри1а 1: < К т  е И  Ьи апи^и? ».6. КаЬга вш вШ  Ле па8а, I 
пврисН 1: «Касиг». 7 .  АппдиЛаЛе каЬа. (Сказка рассказана Симоном Силла.)

Буквальный перевод

1. Наша дружба закончилась. 2. Макака с Козой (е)(&е<1и)(Ъа) были большие дру- 

зья(- х). 3. Один день Макака начала учить Козу лазить дерево. 4. Один момент Коза 
сказала:« Когда смогу научусь лазить деревья, я ('па;пойду научу моего друга* ,

5. Макака спросила ее:«Кто(е) что твой друг?.». 6. Коза без знания ничего, она от

ветила ей:« Собака», 7. Дружба закончилась.

Литературный перевод

1. Конец дружбе. 2. Макака и Коза были большими друзьями. 3. Однажды Макака 

стала учить Козу лазить на деревья. 4. Через некоторое время Коза сказала:«Когда 

я научусь лазить на деревья, я научу и своего друга» . 5. Макака спросила ее:« А кто 

твой друг?». 6. Коза, ничего не подозревая, ответила ей: « Собака». 7. Так закончи

лась их дружба.

Словарь

ат1§и (сущ.) ‘друг’ 

атг^ийайе (сущ.) ‘дружба’

Ьа - показатель прошедшего времени 

Ьт (глаг.) ‘идти’

Ъокайи (сущ.) ‘ момент’

Ьи (мест.) ‘ты*, ‘твой*

Ле - показатель принадлежности 

На (сущ.) ‘день’

ЛШи (прил.) ‘ прямой* 

е - предикатная связка 

/а1а (глаг.) ‘ сказать’

$га4е (прил.) ‘большой’

I (мест.) ‘он’, ‘она’

каЪа (глаг.) ‘ заканчивать’, ‘ заканчиваться* . 

каЪта (сущ.) ‘ коза’ 

касиг (сущ.) ‘собака’

Ы (мест.) ‘ что’, ‘ который* 

ки (предл.) ‘с’ 

кит (нар.) ‘когда’

китза (глаг.) ‘начинать’, ‘начинаться* 

к т  (мест.) ‘кто*

I (мест.) ‘он*, ‘ она’, ‘ему*, ‘ей*

па (предл.) ‘в’, ‘ к’, ‘из’, ‘от’

паЛа (мест.) ‘ничто’

по (мест.) ‘мы’, ‘нам’

п% (мест.) ‘я’
ога (сущ.) ‘время’,, ‘час’

ро (сущ.) ‘ дерево’

риП (глаг.) ‘ мочь’, ‘ уметь’

ри(а (глаг.) ‘спрашивать’

пзрйН (глаг.) ‘отвечать’

запей (оущ.) ‘ макака’

зеАи — предикатная связка

зШ  (глаг.) ‘ знать’
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5

яп (предл.) ‘без'

ив а (глаг.) ‘учить', ‘ учиться’

зиЫ (глаг.) ‘лазить’

Текст 10 

(зеленомысский язык)

1. КоЬ-аЫМе. 2. Р1ог?а а 1га зеп аа1уа. 3. Е1 (Зар! 1а гетева гора ра ы<1 ЬЗГ(1а, е е1 
Ьа т е (е  па с а та . 4. N8 КиПпа, ае т а ,  (1а 1а (11 ресПсаЛег, ?(1е Ы е1 1а гетЗ'Ла и к а т  1 за, 
\гга регриЧа 1: 5. •К^ГсеЬ а1ртп коза, па К ]и?».6. «ГЯап$. Восе Ьа (1е1а (атЬ е т. 7 .  Ра Шс1 
]№е Ьо]е Ьосе 6]и ка ва1 (11 каза» /1 0 1 , с. 16 9 /. 1

Буквальный перевод

1. Контрабанда. 2. Флоренс вошел без приветствия. 3. Он снимал ('(^разбрасы

вал одежду во все стороны, и он пошел лег в постель. 4. Тетушка Руфина, его мать, 

находилась там (предлог И  )у лампы, где что она (ю) чинила какую-то рубаху, повер

нулась спросила его: 5. «Случилось что-нибудь, мой сынок?>.6.« Нет. Ты иди спи 

также. 7. Для всех людей сегодня твой сын не выходил из дома» .

Литературный перевод

1. Контрабанда. 2. Флоренс вошел, на поздоровавшись. 3. Он снял и везде раз

бросал одежду, а потом пошел спать. 4. Тетушка Руфина, его мать, чинила у лампы 

рубашку, повернулась и спросила его: 5 .«Что-нибудь случилось, сынок?».6 .«Нет. Ты 

тоже ложись спать. 7. Для всех твой сын сегодня не выходил иЭ дома».

Словарь

а1%ип (мест.) ‘ какой-либо’ 

аСга (глаг.) ‘входить*

Ьа (глаг.) ‘идти’

Ьа4а (сущ.) ‘сторона*

Ьосе (мест.) ‘ты* 

сапа (сущ.) ‘постель’

4а (глаг.) ‘находиться*

4е1ц (глаг.) ‘спать’

41. — показатель принадлежности

4зрI , (глаг.) ‘раздевать’, ‘раздеваться*

е (союз) ‘и*

е1 (мест.) ‘он*, ‘ она*, ‘ем /, ‘ е й ’

Д'/в (сущ.) ‘ сын*

Ао/е (сущ.) ‘ сегодня*

/йе (сущ.) ‘люди*

ка - отрицание

кат за (сущ.) ‘рубашка’

.каза (сущ.) ‘дом* 

к( (мест.) ‘ что* 

коза (сущ.) ‘ вещь*, ‘дело* 

кЗсеЪ (глаг.) ‘ случаться*

ШйгаЬоАе (сущ.) ‘ контрабанда*

I (мест.) ‘он*, ‘ она*, ‘ ем /, ‘ей*

1а (нар.) ‘там*, ‘ туда* 

таг (сущ.) ‘ мать* 

тей  (глаг.) ‘ложиться*
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па (предл.) ‘ в*, ‘к*, :*на’, ‘ от*, ‘из’ .

папв (вводи, сл.) 'нет*

па (сущ-.) 'тетушка'

оАе (нар.) 'где'

ра (предл.) ‘ через*, ‘по*

ресИсШег (сущ.) ‘ лампа’

рег/иса (глаг.) 'спрашивать*

гете55о (глаг.) 'разбрасывать*

тетЪДа (глаг.) ‘ чинить’

гор о (сущ.) ‘ одежда*

* «  (глаг.) ‘ выходить*

«а/оа (глаг.) ‘приветствовать* 

ае (мест.) ‘ его’,.:'ее’

«еп (предл.) ‘ без’

и> — показатель длительности действия 

IатЬет (нар.) ‘также’

1иА (мест.) 'весь* 

в (мест.) ‘какой-то’, ‘ некий* 

ыа (глаг.) ‘повернуть*, ‘повернуться*

Условные сокращения 

Языки и диалекты

англ. — английский лат. — латинский

В.*К. — веокос маврик. - маврикийский

гаит. — гаитянский порт. — португальский

гвин. — гвинейский принс. - принсипенский

з^мыс. — эеленомысский сейш. — сейшельский

исп. - испанский тринид. — тринидадский

йор. — Йоруба ф р . — французский

вводи, сл. 

глаг. 

мест, 

нар.

вводное слово 

глагол 

местоимение 

наречие

Прочие сокращения

предл. 

прил. 

сущ.

- предлог

- имя прилагательное

- имя существительное

Библиографические сокращения

ВЯ — Вопросы языкознания

ИАН — Известия Императорской Академии наук

А Ь К  — А Ы са п  Ьап^иа^е Неу1е«
Е5( — ЕпдНвЬ 8т<Неп
М Ь  — Лоигпа1 о{ А{псап Ьап диарее
И Л Ь  — 1п1етайопа1 ,1оита1 о{ А те п с а п  Ь т р л 811 с 8
31АР — 8(и<На АпдПса Ровпап1епв1а
ЗВА№ — 5и2ип((вЬепсЬ1е с1ег Аки{1епие (1ег ЭДззепзсЬаЙ ги №еп
2НРЬ — 2еНвсЬп{1 {иг го татв сЬ е  РЫ1о1оре
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