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О характере французского языка в африканских колониях Франции 
в научной литературе до сих пор нет сколько-нибудь обстоятельных этюдов 
или даже простых обзоров. А между тем вопрос этот заслуживает внимания, 
так как весь процесс распространения французского языка в Северной Аф
рике проходил за последнее столетие, вернее даже за вторую его половину, 
т. е. на глазах у современников. Изучение этого процесса представляет 
уже определенный интерес для лингвиста, так как позволяет делать вы-» 
воды, применимые и к эпохам более ранним, когда подобные процессы 
имели место; стоит только вспомнить судьбу латинского языка в провин
циях Римского государства. 

Как увидим далее, оба процесса имели в самом деле много общих черт* 
и поэтому мне казалось не лишним затронуть хотя бы в самых общих чер
тах эту новую и живую в то же время тему. Для начала я использовал 
сочинения современного нам французского писателя, родившегося и вы
росшего в Алжире, Робера Рандо1, который в своих произведениях дал 
интересные образцы французского разговорного языка, употребитель
ного в колонии. Можно думать, что изучение произведений других писа
телей, отдавших дань колониальному роману, как то: Ф. Дюшен, А, Жид 
и другие2,—может значительно пополнить наши сведения о француз
ском языке Алжира и других африканских колоний. Настоящий мой 
очерк носит лишь предварительный характер, больше имея целью по
ставить самую проблему изучения французского колониального языка* 
нежели дать ей достаточно обстоятельное освещение. 

В Алжир французский язык начал проникать только во второй поло
вине XIX в. Известно, что Франция начала свое завоевание Алжира с 
1830 г., когда туда была снаряжена первая военная экспедиция под пред
логом вызывающих действий алжирского бея, управлявшего страной. 
Но первые десятилетия после овладения Алжиром прошли для Франции 
в постоянной борьбе с многочисленными восстаниями воинственных бер
берских племен, медленно оттеснявшихся от побережья внутрь страны; 
в этих условиях еще нельзя было думать о систематическом и прочном за
селении земель колонистами из метрополии. Только после подавления вос
стания кабилов в 1871—1872 гг. в Алжире устанавливается более или ме
нее спокойная обстановка, при которой французское правительство начи-

1 В настоящей статье использован языковой материал романа Р. Рандо «Колони
сты» (К. К а п с! а и, Ьез со1опз).— Ред. 

2 См. С Ь. Т а 1 1 1 а г I, Ь'А1§ёпе Дапз 1а НМёга^иге Ггап^агзе, Рапз, 1925, 
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нает планомерно эксплуатировать земли, отнятые у туземцев, путем раз
дачи их колонистам из Франции на даровых началах и с предоставлением 
первым колонистам значительных льгот. Именно в прибрежных областях 
Константине и Телле совершается всего активнее эта колонизация, в ре
зультате которой в 1921 г. в Алжире числилось уже около 147 тысяч на
турализованных французов, при наличии еще 406 тысяч французов из 
метрополии, представленных отчасти в качестве поселенцев, а более в ка
честве чиновников, администрации и служащих торговых и промышлен
ных предприятий. Основное население в стране в ту пору составляли по-
прежнему берберы (племена кабилов, туарегов, мозабитов и шауйя в ко
личестве около 4,9 миллиона), наряду с которыми в стране были арабы 
(преимущественно кочевники-скотоводы) и так называемые мавры — по
томки берберов и арабов, являющиеся преимущественно насельниками 
в городах. 

Необходимо заметить, что и все берберские племена говорят ныне по-
арабски (частично сохраняя и свой исконный язык), поскольку арабский 
язык проникал к ним вместе с исламом уже в конце VII в. и особенно начи
ная с XII в., при вторичном усилении арабского владычества. Таким обра
зом, французам пришлось столкнуться здесь в первую очередь и сильнее 
всего с арабским языковым элементом, что не замедлило сказаться, 
как увидим далее, на самом характере языка французских колонистов 
в Алжире. 

Обращаясь теперь к непосредственному обзору специфических черт 
языка, поскольку он представлен в упомянутом нашем источнике, необ
ходимо прежде всего отметить, что разговорный язык населения составляет 
в основе своей тот самый разговорный язык французских городов, ко
торый носит в литературе наименование народного языка (1ап^а^е рориЫге) 
и который в современной Франции отличается от литературного языка 
главным образом составом своей лексики, а в некоторой степени также 
в грамматическом отношении1. По характеру наших источников мы ли
шены возможности установить какие-либо специфические черты в обла
сти произношения, свойственные алжирской французской речи. Но а 
рпоп можно предполагать их наличие там, и даже на то есть косвенные 
указания у самого Рандо [см. хотя бы следующие его замечания: «Безсо-
1опз... сго18епЬ <Гоз еЬ ёсЪап^епь дшз^иез рЫзапЪепез. Из опЪ сеЬ ассеп! 
паза1 рагЫсиПег аих АМсатз» ИЛИ «П раг!е сГаЪопйапсе 1е 1гап$а18 ёпег-
§1дие, та1з (Типе зоиуегате тсоггесИоп йез АЫсатз»]. Вероятно, этот 
особый носовой оттенок автор хотел выразить написанием глагола Ъот-
Ьег как ЪодтЪег, например: аи&екогз ЪоотЬаьепЬ 1ез соирз с1е Ъоппегг*. 

Можно думать, что в общем французский язык в Алжире представляет 
своеобразный тип того регионального французского языка, который ныне 
распространен в большей части самой Франции на месте существовавших 
ранее местных диалектов, вытесненных общим разговорным языком город
ского населения страны, но оставивших свой след в некоторой специфи
ческой окраске речи каждой данной области3. Поскольку французские 
колонисты Алжира являлись выходцами из разных областей самой Фран
ции, трудно и даже невозможно говорить о преобладании какого-либо 
одного из типов областной французской речи в языке колонистов, но не-

1 См. Н. В а и с п е, Ье 1ап^а#е рориШге, 2-те ё<1., Рапз, 1928, а также краткий 
очерк в моей книге «История французского языка» (М., 1938). 

2 Ср. еще написания: р1изз, а1огзздио1, еп егпёге', Ье сотЪазз уоиз ауеъ! ()ш? 
ди^оиз уоиХеъ и т. п. 

3 Здесь автор делает ссылку на свою статью «Областная французская речь», на
писанную в том же году, что и настоящая статья, для неопубликованного сборника па
мяти Д, Н. Ушакова.— Ред. 
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которые элементы языка последних указывают на значительную примесь 
среди них населения Южной Франции, принесшего с собой провансальский 
языковой элемент в колонию, о чем будет речь в своем месте. 

Возникает еще один вопрос, на который мы должны ответить, прежде 
чем перейти к изложению наблюдаемых фактов. Я имею в виду вопрос, 
насколько можно доверять романистам как источнику наших сведений 
об алжирском французском языке. В этом отношении романы Рандо мо
гут быть использованы как вполне достоверный источник, так как писа
тель сам принадлежал к числу французских уроженцев Алжира, хотя и 
получивших высшее образование во Франции, но оставшихся верными 
патриотами родной колонии. Он выступил как писатель еще в начале 
XX в. (совместно со своим лицейским другом Садиа Леви из Орана) с ро
маном «КаЬЫп» из еврейских нравов, натурализм которого вызвал резкие 
упреки в антисемитизме. Годы высшего образования (факультет права и 
Ёсо1е со1оша1е) прошли под влиянием Гюисманса, затем Рандо отпра
вился в качестве аЙ1ШШ81га1еиг ас^'ош! в департамент Константины и там 
начал в своих произведениях р а з в и в а т ь идеи алжирского национа
лизма (а]§ёпаш!ете, по его собственному выражению), нашедшие свое вы
ражение в романе «Ьез а1^ёг1аш81е8». Еще ранее, в 1600—1Е04 гг., он 
усиленно сотрудничал в журнале «Ьа §гапс1е Ггапсе» (вместе с Рони, 
К. Лемонье), где особое внимание уделялось развитию колониальной лите
ратуры. Ряд его романов одушевлен идеей «с1е Гехрапзюп уш1е с1е ГА1-
е̂пе зиг 1ои1е А1пдие <1и погй» (по словам М. А. Леблон в предисловии 

! к роману «Ьез со!оп8») или вообще посвящен описанию страны, например 
| «Саззагйе 1е ВегЬёге», «Ье сЬе! йез Рог1е-р1ите», «Ьез ехр1ога*еиг8», «Ье 
1 соттапс1ап1 еЬ Лее Гои1Ьё» и др. 

Характеризуя героев и вообще персонажей своих произведений, пи
сатель старается возможно вернее передать их язык и, можно сказать, на-

[ рочито стремится передать его таким, каким он есть, не подменяя его обще
принятой литературной формой в тех случаях, когда последняя звучала 

г- бы неестественно в устах говорящих. Последние как представители фран-
| цузской национальности в тех случаях, когда они принадлежат к интел

лигенции, пользуются, где нужно, конечно, чисто литературной речью, 
но в более непринужденном разговоре переходят на разговорную речь, 
а при случае щеголяют типичными местными словами, вовсе не понятными 

[ во Франции, но вполне уместными в устах алжирского французского на-
I / селения. Приведем для примера такую фразу из разговора чиновной моло-
П дежи по поводу одного из персонажей романа «Ьез со1оп8», играющего в 
{I нем важную роль,— богатого колониста Жоса Лавьё: «гш ^иг 1ез тага-
р Ьои1з ргёсЪегепЪ 1а гёуоНе (1ап8 1е 8аЬе1 е1 ргос!атёгеп1 8и11ап гт роиП-
I 11еих; се1и1-С1 8'етрге8за(1е1орег ауес 1о8, Де Ьазвег 80п тйех е! йе ргепйге 
I 1еу1еих роиг ЬЬаШа; еЬ 1е раШагй евс!о88а 1е Ьигпоиз, соШа 1а сЬёсЫа...; 
| 1ез тзиг^ёз 1е ЬарИзёгеп! Каййоиг, Дершз оп пе ГарреПе ди'апш». 
I В других случаях непринужденный разговор ведется в чисто разговор-
I ном стиле. Так, например, показана речь молодой девушки, прошедшей 
I обычную среднюю школу, в разговоре со старшим братом, где на каждом 
I шагу встречаются такие выражения: «Зе \еих ди'оп з'а^те е1 ди'оп 8011 
I псЬез»,«1гап§т,пе1е§ёпе раз! Ти рейху зисег 1а ротше а 1аЬепа»,«1/а8Ьеаи 
I сагоиег ГШоЬ», «А11оп8, Ъоигпдие, б1е-то1 тез ЬоИез», «Ти 1е 1а1зЬоигп-

диег раг ип §ауа1сЬе». 
I , Иначе звучит опять-таки французская речь в устах арабов из местного 

населения; ср., например, обращенную к тому же Жосу Лавьё речь его 
друга араба: «Оп аШгте ^и'д^п 1опс1 йи соеиг 1и п'ез р1и8 гоипп, саг 
цп тагаЬои!:, ип оиаП зизсПё раг Б1еи 1'ё1и1 еп!ге тШе роиг ё!ге 80п 
ЙаШа». 
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Таким образом, писатель, действительно, довольно точно воспроизво
дит живую речь своих действующих лиц как истинный натуралист, и по
тому его произведения могут служить более или менее надежным источни
ком, откуда можно черпать материал о языке французского населения в 
Алжире. 

2 

В чем же заключаются специфические черты этого языка? Поставив 
этот вопрос, я подчеркиваю, что имею в виду разговорный язык француз
ских колонистов, наряду с которым в Алжире существует в употреблении 
и общий литературный национальный язык, применяемый всеми более или 
менее интеллигентными людьми, когда это необходимо; он же, конечно, 
используется на письме, в прессе и т. д. Возможно, что и в нем можно 
встретить некоторые элементы лексического порядка, относящиеся к 
явлениям местной жизни, но они не составляют слишком заметного отли
чия и являются своего рода характеристикой местного колорита. Что же 
касается разговорного языка, то, как уже говорилось, в основе его лежит 
общеразговорный язык городов Франции (1апда§е рори1аи*е) со свойствен
ными последнему характерными отличиями от литературного языка, 
но вместе с тем встречаются в изобилии некоторые специфические черты, 
которые уже не встречаются во Франции. Основная лексика разговорной 
алжирской французской речи та же, которую мы знаем из словарей фран
цузского «народного языка». Достаточно привести такие слова, как встре
чающиеся на каждом шагу: зе Ьа1ас1ег «прогуливаться», зе Ъйег «беспоко
иться», ЫЫпе «плохой напиток», скатрогеаи «кофе с ликером», йаге-
йаге «быстро», (1е§иеи1аззе «отвратительный», }1ар1 «усталый», ]гап§т 
«братец», Цоррее «множество», /пп§а1е «голод», капскег «вилять бедрами», 
%оЬег «любить», реЛъоиШе «мужлан», реШег «ласкать», гайскоп «поп», 
заЪраЫ «негодяй», зисег 1а ротте «целовать», %уеи1ег «глядеть» и т. д. 
Таких иллюстраций можно привести чрезвычайно много, и в этом отно
шении язык персонажей романов представляет отличный материал для 
составителей лексикона народной речи. 

Но в этом лексиконе мы находим у Рандо и такие особенные элементы, 
которые не встретятся во Франции, и они-то составляют специфику язы
ка собственно алжирского населения и потому привлекают к себе особое 
внимание. Среди подобных элементов можно отметить и чисто француз
ские слова и выражения* вроде Ьгопс йе Ц^тег, которое сам автор поясняет 
в примечания: «т(П§ёпе еп ра1о1з а1§ёпеп», затем провансальские, как, 
например, азсоиЬег = ёсоиЬег из прованс. езсоиЫг, или рИскоип «малый» 
из прованс. ргскоип, наконец, испанские. Последних уже достаточно много, 
как, например: атзаЛо «водка», сасаоиеШ «земляной орех» (исп. саса-
кие1е), спайа «служанка» (исп. сНайа), ^ск^^ие^е «девушка» (из исп. сЫ-
са), ЬсЫсоЫ «хлыст» (исп. сШсоёе), 1скоа1о «апаш» (исп. ски1о), йоиго «пи
астр» (исп. йиго), езсагтШег «научить» (исп. езсагтепШг), §агЬапт,о «ту
рецкий орех» (исп. %агЪап2,о), §ауа№ке (исп. даЬаско, презрит, «французиш-
ка»), тепео (например, се 1гис-1а, еп езра§по1е, з'арреИе 1е тепео; исп. те
пео «поворот», разг. «трепка»), тоикеге «женщина» (исп. ти]ег), тта 
«девушка» (исп. пта), ПОУЮ «жених» (исп. ПОУЮ), райо «внутренний двор» 
(исп. райо), рои1скего «похлебка» (исп. рискего), гаЫа «ярость» (исп. га-
Ыа) и т. п. Некоторые слова представляют собой какую-то смесь испан
ского с провансальским, как приведенное выше азсоиХег при прованс. 
езсоШаг и исп. азсоискаг или таНтего «моряк» при прованс. таптё 
и исп. таппего. 

Но самым характерным элементом французской разговорной речи в 
Алжире является, конечно, арабский элемент, представленный в большом 
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изобилии. В журнале «ГгепеЬ геу1ел̂ » за 1938 год (Ь. XII, № 2) была напе
чатана заметка В. Л.Шварца (\У. Ь. 5сЬ^аг1г, А §1оззагу о! Ргапсо-агаЫс 
^ог(1з), в которой автор приводит список 38 слов арабского происхожде
ния, зарегистрированных как употребительные во французском языке 
в Алжире в словаре «РеШ Ьагоиззе» (РЬ). К этому списку В, Л. Шварц 
добавляет еще 40 слов, извлеченных им из шеститомного «Ьагоиззе йи 
ХХ-те 81ес1е» (ЬХХ). Среди этих 78 слов1, зарегистрированных в совре
менной французской лексикографии, некоторые настолько уже нашли се
бе распространение в разговорной французской речи, что занесены в сло
варь народной речи, данной в упомянутой выше книге Боша «Ье 1ап§а#е 
рориЫге». Многие из них встречаются и в романах Рандо, у которого, од
нако, находим и слова, не отмеченные пока что ни в каких известных нам 
лексиконах. Я позволю себе привести сперва весь материал, данный в за
метке Шварца, сопровождая его указаниями на другие источники: 

атап (РЬ) (араб, 'атап «безопасность, защита»); 
Ьагса (Ь XX); Г. Бош—междометие (воен., разг.) в смысле «И п'у а 

пеп а 1агге»; 
ЬагЛа т . (Ь XX); Г. Бош: воен. в значении «ноша, вьюк, багаж». 

Слово приводится и во «Французско-русском словаре» К. А. Ганшиной 
(изд. 1939 г.) как арготизм со значением «скарб, барахло, хлам» и как 
термин военного жаргона «шинель, снаряжение солдата», но без указания 
на алжирскую сферу его употребления; 

Ъёге} — наречие (Ь XX); Г. Бош: Ъезе} — наречие, означающее «Ьеаи-
соир»; часто у Р. Рандо; 

ЬЫ т . (Ь XX). В словаре К. А. Ганшиной дано в значении «пустырь, 
открытое поле» и в выражении 1е Ыей Магоссат «внутренние области Ма
рокко». В последнем значении часто у Р. Рандо « а р а б . ЪИаЛ «страна»); 

ЪогЛ] т . (Ь XX) в значении «дом, жилище префекта»; часто у Р. Рандо; 
Ъагпоиз (РЬ). В словаре К. А. Ганшиной «бурнус (плащ)»; часто 

у Р. Рандо; 
сайг (РЬ)—известное арабское слово дасИ «судья»; 
саЫ (РЬ)—в словаре К. А. Ганшиной «каид, губернатор [в колониях]»; 

часто у Р. Рандо; араб. да'М «вождь, начальник»; 
сазЬак I. (РЬ). Г. Бош приводит это слово в значении «та180п, 1о̂ 18»; 

у него же дается слово казЪак — воен., разг. «та1зоп»; у К. А. Ганшиной 
дано: «1) крепость (в Марокко); 2) фам. ,,дом, жилище44 [араб. дазЬа(Н) 
„тростник, трость44]»; 

скаоиск т . (Ь XX) в значении «сторож, служитель»; также у Р. Рандо 
(араб, зажз, тур. дауи§)\ 

скесЫа {. (РЬ); встречается у Рандо в значении «прическа» (например, 
сог^ег 1а скесЫа)\ 

ске1к(к) (РЬ); в словаре К. А. Ганшиной «шейх», также у Р. Рандо (араб. 
тк «старик, старейшина»); 

с/ге/ч/ (РЬ) — араб, зеп} «знатный-^чиновник»; 
скоЫ (РЬ) — араб. зоИ «пересыхающее озеро в Сев. Африке»; 
соизсоиз т. (РЬ) — араб, диздиз «род сладкого кушанья»; ср. у Р. Ран

до 1а соЫе а зёскег 1е соизсоиз или соизсоиз а 1а уЬапйе', 
Л]аоиак т . (Ь XX) «арабская флейта»; 
Л]аои1 т . (Ь XX) «самум»; 
фЬе1 т . (РЬ) «гора»; 
й/еЫга т . (Ь XX) «мешок» (I. у Р. Рандо, например И... Иге й'ипе 

4]еЫга Ьгойёе йез рИз ди'И гетеЬ а 19ад,]о1п1)\ 
(1/е11аЬа I. (Ь XX) «плащ с капюшоном и широкими рукавами»; 
1 На самом деле их несколько меньше, так как некоторые даются в разных напи

саниях и отдельно же считаются производные. 
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й]етаа !. (Ь XX) «сельский совет»; у Рандо, например, кеЫг йе й]'етаа 
(араб. §ата'а->8ета'а «толпа, общество»); 

й]кк т . (Ь XX) и отсюда ЛЦскеиг т . (Ь XX) «пират»; 
й]егЫ (РЬ) — араб. §агШ «пальмовая ветвь без листьев»; 
йоиаг т . (РЬ); у К. А. Ганшиной «дуар — кочевой поселок бедуинов»; 

тоже у Рандо (араб, йогтиаг, народн. йигоаг «загон, ограда»); 
ег§ (р1. аге§) (Ь XX) «дюна, песчаный холм»; 
/оддага т . (Ь XX) «оросительный канал»; 
{опсИк т . (Ь XX) или {опйоик (там же) «арабская гостиница»; 
%аЫоига (РЬ); 
доит т . (РЬ) и §оитгег (там же); у Ганшиной: «1) семья, род (у арабов); 

2) воен. отряд туземцев в Алжире под командой французского офицера»; 
Най]'1 (РЬ) «человек, побывавший в Мекке»; 
кагк т . (Ь XX) «материя для женских платьев»; у Р. Рандо, напри

мер, ипе {етте епуе1оррёе йе Нскез кагкз (араб, кийка «ткань»); 
каптап или каттап (РЬ); 
кагка (Ь XX) «атака, набег»; 
гтап или хтат (РЬ) «имам»; 
к(к)ап (РЬ); у Ганшиной: «1) хан; 2) караван-сарай» (араб, кап с теми 

же значениями); 
кёЫг (РЬ); у Рандо, например, кеЫг с1е с1/етаа (араб. каЫг «старший», 

«глава»); 
(/ае/) или ЫЩ) (Ь XX, РЬ), /а/-/а/ — наречие; Г. Бош: Ы]-кЦ—прилаг. 

со значением «рагеП, зетЫаЫе», наречие со значением «Де т ё т е , сотте»; 
у Ганшиной: Ы^-Ы} вульг. «то же самое»; у Р. Рандо с тем же значением 
(араб. йя/ «как»); 

кзагт., р1. к8оаг(РЦ); у Ганшиной: «араб. 1) селение, город; 2) укрепле
ние (в оазисе)»; (араб, дазг, народн. сев.-афр. дзаг «замок»); 

таЬои1 — прилаг. (РЬ); Г. Бош приводит это слово со значением «!ои»; 
у Ганшиной: вульг. «свихнувшийся, не в своем уме»; у Р. Рандо, напри
мер, У е1а\8 таЬои1 ои 1ои1 сотт; 

тасаске — междометие (Ь XX); Г. Бош: «поп», «пеп»: с'ез1 тасаске 
«И п'у а пеп а 1а1ге»; 

тагаЪоШ т . (РЬ), часто у Р. Рандо, у которого и производное тага-
Ьоийзег (араб. тигаЬИ «воинствующие полумонашеские группы в Сев. 
Африке; марабуты»); 

таз1аЪа (РЬ) «каменная скамья перед домом»; 
тейегза I. (РЬ) «мусульманская школа, медресе»; 
текаИа !. (Ь XX) «колонна войск»; 
теЫоиЪ — междометие (Ь XX) «так написано»; 
те11ак Г. (Ь XX); у Ганшиной: «еврейский квартал в Марокко»; 
тоисЫг т . (Ь XX) «брат правителя»; 
то11ак (РЬ); у Ганшиной: «мулла»; 
тоискагаЪу (РЬ); у Ганшиной: «деревянная решетка в окнах (на во

стоке)»; 
тоикеге I. (Ь XX) (из испанского через арабский); у Ганшиной: арго» 

«женщина»; 
тиег(г)т (РЬ); у Ганшиной: «муэдзин»; 
поиЬа I. (Ь XX); Г. Бош: «1ё1е, ЬотЬапсе»; у Р. Рандо, например, а1огзг 

с'е§1 1а поиЬа (араб. пйЪа «несчастье»); 
оией (РЬ); у Ганшиной: «речка, ручей (в Африке)»; часто у Р. Рандо 

(араб. гиасИ, сев.-афр. шй «воды»); ЙР* 
оиШ, р1. аоиШ (Ь XX) «сын, мальчик»; у Р. Рандо оиШ т . и уаоиШ 

[араб. юа1ай, р1. аЫЫ, сев.-афр. и1ёй «мальчик»; уаоиШ (аоиШ) — зва
тельная форма]; 
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ОиШ-Иай т . (Ь XX) «алжирское племя»; «проститутка из этого пле
мени»; 

гаггга (РЬ); у Ганшиной: «набег»; часто у Рандо; 
те% пь (Ь XX) «песчаная насыпь»; 
геггои ш. (Ь XX) «банда»; есть у Рандо; 
гоитг (РЬ) (араб, тйтг «православный, византийский»); 
вефга, зе§ша I. (Ь XX) «оросительный канал»; 
$Ш (РЬ) (народно-араб. згйг, класс, араб. загпсИ «мой господин»); 
згтоип (РЬ); у Ганшиной: «самум»; 
8та1а(Н) I. (РЬ); Г. Бош: в значении «ГатШе»; у Ганшиной: «1) се

мья и свита арабского князька; 2) фам. „многочисленная семья"»; часто 
У Рандо; 

$ои/г т . (ЬХХ) «мусульманский мудрец»; 
зоик (РЬ) (араб. зщ «базар»); 
1оиЫЬ т . (Ь XX); Г. Бош: воен. в значении «тёйёст»; у Ганшиной: 

«воен. врач, хирург»; у Рандо часто в форме 1еЫЪ (араб. 1аЪгЪ «врач»); 
ШгЬоиске т . (РЬ); у Ганшиной: «феска» (араб. 1агЪиз)\ 
ои1ёта или и1ёта (РЬ); (араб, икта «улема, знаток корана и ша

риата»); 
уоисИ т . (Ь XX) «еврей»; 
гаоша I. (Ь XX); у Ганшиной: «поселок, становище (в Африке)»; встре

чается у Рандо, например: ске/ йе гаоша [араб. гаииа\ 1) «угол», 2) «мона
стырь (в Сев. Африке)»]. 

Но, кроме приведенных слов, у Рандо встречается и целый ряд дру
гих, значение которых не всегда легко определить. Следующие слова 
являются безусловно арабскими1: 

аЦа ш. «альфа, особая трава, растущая в полупустынных местах 
Алжира» (араб. а1а{ «фураж, сено»); 

ЬаксЫск т . «бакшиш, чаевые» (араб.-персид. Ъахзез «подарок»); 
бшг/ — наречие, например Ъеззг} ]аи1 дие 1и аШез а соп^еззе уес 1иг 

(<вульг. араб. Ъ'ез^ «к сожалению»); 
сагоиЫег «рожковое дерево» (др.-евр. кагйЬ)\ 
скЪаЬе, например 1а Ргапсе ез1 ипе §агсе скЪаЪе (араб. заЪаЪ «юность», 

8йЬЬ «юноша, джигит, молодец»); 
скекаха !. (например, 1ез зигрНзез йе 1а~) <^араб. Ыкага «жалоба, обви

нение»; 
скккта «туалетная, уборная» < народн. араб, згзта) 
сИоиап т . «канцелярия, департамент» < араб. сНюащ 
сИзз т . «род травы»; 
й]епоит т . (например, И гейоШа 1ез й/епоитз аих уеих йе /ей) <араб. 

§ипйп (народн. §ёпип «безумие»); 
й]Ып т . «джинн (демон)»; 
й]агоитпууа т . «грамматика» (от имени автора Уджрумия, ставшего* 

нарицательным); 
1е11ак т . «пахарь, крестьянин»; ср. у Ганшиной: «феллах (крестьянин 

в Египте)»; 
Цоизз т . (например, еИероззе йе аззег йе /1оизз роиг Нге тйёрепйеп1е\ 

<араб. {иИз «деньги»; 
§оигЫ т . «шалаш, землянка (у арабов)» (Ганшина); воен. саЬапег 

тюшога, ге]ще (Г. Бош); 
какетп т . <араб. каЫт «правитель»; 
кагат (например, з'аЪзЬетг йе уЬапйе кагат <араб. кагат «запрещен

ное исламом», ср. еще п'ез1 раз кагат); 
1 Арабские этимологии этих слов, как и ранее указанные, были мне любезно со

общены проф. В. М. Гранде. 
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какоиа т . < а р а б . дакюа «кофе»; Г. Бош: саоиа т . воен., разг.; 
катоиз «словарь» <^араб. датйз; 
кеЪаЛ «шашлык» <Хперсид. >араб . ) ; 
кезгат. < а р а б . Ызга(к) «кусок»(например, АктеЛскегк ргёзгЛеаигераз, 

Лёзщпе Ли Лощ11ез теШеигз тогсеаих а зез сопумез, 1еиг ЛгзХгъЬие Лез стерег 
е1 Лез кезга)\ 

ЫЛЛаг т . означает «сЬеуа! йе геЪиЪ еп ра1о18 агаЬе» (примеч. автора 
к фразе «то1, ^е § п т р е зиг т о п ИсЫаг»); 

ккаЩа т . «господин» (например, в обращении М-г 1е ккаЩа) <араб. 
каЩа «халиф»; 

ккатшез т . <^араб. каттаз «работающий за х/5 урожая или аренда
тор за 7б часть»; 

ккагске! т . <^араб. кигзЩ «артишок»; 
ккоЛ/а т . «господин, начальник» (например, Из 1пз1з1еп1 ЛеуапЬ 1е~) 

<араб . « п е р с . ) «господин»; 
коига I. < а р а б . кйга «мяч, шар»; 
1оиЫа I. «сорт бобов, лобия»; 
тескоог т . <^араб. тазтг «жареный» (например, ип тескоог Л'а^пеаи)] 
те1к т . <^араб. ти1к «имение» (например, 1е те1к дие 1и туаске1а1з)\ 
токаЛЛет т . < а р а б . «предводитель, начальник»; 
ш / т. <^араб. ш и н / «излишек», например, /е зшз рашге, тагз ]'а\ 

Ли ш/; ипе {атШе дш а Ли ш/; 
оиакаЛ «один, первый» <^араб. гоаЫЛ (например, о вине: питёго оиа- , 

каЛ); 
гатаЛап т . «рамазан (пост у мусульман)» (Ганшина); 
зегоиа1 т . <^араб. 81гюа1 «шаровары» (например, 1а Ъоие етЪгеппе зе\ 

тез1г (51с!)йе ЩаИ, сгоШ зиг 1е зегоиа1, таси1е /изди'а за соиНе Уез1е Ъго-
Лее). ^ 

Помимо этого, в романе Рандо встречается ряд слов, возможно, бер- , 
берского происхождения, которые большей частью отсутствуют в совре- 3 
менных словарях. Приведем для примера такие: } 

агск, например асдиеНг 1ез 1еггез агск; с 
ЪегЬоиска I «род кушанья» (ЬегЬоиска Ле Ыё Лиг); ш 
ЫсоЬ (например, И раг1е Ысо1 тпЬеих дие поиз 1е }гапра1з); Г. Бош дает т 

это слово со значением «АгаЬе»; ', 
сакоиЫе — бранный термин, например, се сакоиЫе е1 за зта1а\ аззе! 1 

сакоие1е; $ 
ке1Ъ т . — арго «собака» (Ганшина) (например, И а Ли сиШ, се Ьеп\ ^ 

ке1Ы или се1 котте, (игьеих, ГарреЫ — е1 а?/7/а, ёрИкЫез ежезз^ез, / Ъ ^ 
согт1епз, тёте, роиг ип 1е1 роИззоп); г 

кко1 т . «карандаш для бровей» (Ганшина); ^ 
коиЪЪа I. «сопзЪгисИоп а соиро1е» (примеч. Рандо); ч< 
1ИаИ «сорт кожи» (например, 1ез ЪоШз Ле {Пай §аи}гёез Л'ог или 8е\ <{ 

тез1г Ле {ИаИ)\ 4 
§ие1Ы1е «победа» (например, ]'аЬ Ъегге} ей 1а §ие1Ы1е)\ < 
таккгеп т . (например, И ез1 а соЫеаих йгёз ауес 1е таккгеп, та1 а м < 

1е ргё]е1); г 
теккгагет т . (например, ассгоиръ зиг 1е зо1, 1е теккгагет ШЬе ип I 

реаи Ле Ъоис Ле 1аИ аъ§ге)\ * 
тоапа I.; * 
тои1а-ег-гаЬа т . (например, И ё1аИ 1е тои1а-ег-гаЬа, 1е таИге Ли та * 

диёз); 1 

пе]та I. (например, Ыз1ща1еиг Л'ипе пе^га аргев 1адие11е оп гатазм 
зиг 1е тагскё ЛУЕ1 НаЛ стд саЛаУгез)\ 
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г'аЪа I. (1а г'аЪа з'аззотЪгИ или И п'у а раз А'кегЪе йапз 1а г'аЬа] 1а 
•зёскегеззе 1а Ъгй1а)\ 

х'ЫхЪ т . «род кушанья»; 
гаИа (например, 1а тизхдие аИе^ге &е8~)\ 
зейа I. (например, Из Ъта1еп1 й'атрЫз зейаз йе 1аИ ащгё); 
з1ощш т . (например, И 1апда зиг 1е ]аиюе зез теШеигз з1ои§шз)\ 
со/ (например, по1ге со/ п'ёШ1 раз аи рошоъг или В. т'а тоискаЫё 

е1 сатЬгМа тез зесге1з аи ргоШ А'ип со/). 
Или еще в описании автора: «ЕЬ йё]а оп 1еиг аррогЪе, епзешЫе йез ои1-

гез йе 1еЬеп, 1е Ъаат, йапз йез диеззаа еп Ьо1з йе {гёпе; оп 1еиг ргёзепЪе 
соизсоизз а 1а У1апйе, га^ойЬз, ЬгосЬеиез йе коЪйа..., сЬадие сЬе! йе ша
тене аггозе йе тег§а аи р1теп1 1а сЬесЫа йе зетои1е дш Йеиге а рот1 1е 
Ьешге гапсе, се гё§а1 йе сЬа1х». 

Этим отнюдь не исчерпывается весь запас арабских слов в романе Ран-
до, и я не задавался целью привести здесь их все до единого. Для меня до
статочно сделанного, чтобы показать своеобразие французского языка 
в Алжире. В отдельных местах обилие подобных слов делает просто мало 
понятной речь говорящих; ср. такую, например, фразу в устах одного из 
персонажей романа: «]'у соире 1ез Ыаош е1 ^у Ы з ЬоиНег уес 1а тег§а е1 
1е кЬгоиЫга асЬег 1е §аг$оШег тяаЪИе, еп йеуапЪ 1а р1асе йи МаисЬё». 
Но все же весьма поучительно то, что целый ряд подобных слов из Алжира 
проник в разговорный язык парижан, как о том свидетельствует их нали
чие в словаре Боша и других источниках. 

3 
Помимо этих своеобразных особенностей алжирской французской речи, 

внимание исследователя останавливается невольно на морфологической 
характеристике подобных, вновь входящих в оборот языка необычных эле
ментов чужой речи. Прежде всего отметим, что в отношении распределе
ния слов по частям речи основное большинство приходится на имена 
существительные, как это легко видеть из приведенных материалов. Со
всем нет глаголов, и можно отметить только единственный встретившийся 
производный глагол тагаЪоийзег (например, N111 пе тагаЪоиИзе тгеих 
^ието^ ип сИ//ёгепс11), образованный из соответствующего существитель
ного при помощи французского глагольного суффикса по типу апесйо-
Шег, роёйзег и т. п. Очень мало прилагательных, но больше наречий, 
таких, как Ъеззг/, Ъегге/, Ъагса, Ы/-Ы/, тасаске и т. п. В отношении суще
ствительных особенно интересно проследить причины отнесения их к тому 
или иному грамматическому роду. Внешний звуковой тип слов при этом 
явно не является решающим, как показывают примеры; ср. ЬаЫа т . 
-«багаж» и сазЬа I. «дом, жилье», а1/а т . «альфа» и коига I. «мяч», §оигЫ т . 
«шалаш», ккоЛ/а т . «господин» и й/етаа I. «сельская община», тейегза I. 
«мусульманская школа» и т. д. Характерно, что совершенно нет слов 
<с окончанием женского рода -е, кроме тоикеге «женщина», которое являет
ся испанизмом, получившим уже новое окончание. Слова на согласный 
звук обычно мужского рода; ср. ЫеЛ т . «открытое поле», ЪоЫ/ т . «кре
пость, резиденция», Ъитоиз т . «бурнус», скаоиск т . «страж», соиз
соизз т . «пирожное», йоиаг т . «кочевье», §оит т . «отряд», кзаг т . «селе
ние», оиеЛ т . «речка», оиШ т . «мальчик», зътоип т . «самум», 1оиЫЪ т . 
«врач», ккаттез т . «арендатор», какет т . «правитель», те1к т . «именье, 
владенье», т/ т . «излишек» и т. д. 

Очевидно, что в вопросе о роде решающим моментом для современного 
француза является семантический, поскольку при однородном звуковом 
оформлении вновь приходящие в язык слова выступают то как мужские, 
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то как женские по своему роду. Можно думать, что такое слово, как 
сазЪа(к), воспринятое со значением «жилище», уподобляется в роде та
кому слову, как тагзоп или саЪапе; соответственно этому коига восприни
мается в женском роде по аналогии с 1а Ьа11е, тейегяа по аналогии с V ёсо1ег 
(1/етаа—1а соттипе и т. д. Напротив, для восприятия в мужском роде таких 
слов, как кНоЛ/а^сасИ, ЬаЫа, зШ, зои/г и т. п., решающим моментом являлись 
их значения, аналогичные французским топзьеиг, /и§е, заьап1, радие? 
и т. д.х. Все это доказывает достаточную живость категории грамматиче
ского рода в современном разговорном языке Франции. И едва ли можно* 
согласиться с мнением Фрея, что «1е депге зетЫе 8иг1оиХ (Ис1ё раг 1а па-
1иге (1е 1а 1егтта1зоп» и что «1ез спап§етеп18 йе §епге, 81 1гедиеп18 йапз 1е-
1ап^а§е рориШге, пе 80п1 ^иёге Диз а ГасИоп йе 1а 81§пШсаиоп»2. При
водя высказывания Реми-де-Гурмона о том, что слова с окончанием на* 
краткую гласную (Гаи1о, йупато, рагог и под.) имеют тенденцию воспри
ниматься в мужском роде, Фрей отмечает, что слова с исходом на долгий* 
гласный звук, наоборот, воспринимаются как слова женского рода (ипе 
кутепёе, тсепсИе, Ьгоркёе и т. п.). Наш материал не подтверждает этого» 
наблюдения и скорее говорит за семантические основания при отнесении* 
слова к тому или иному роду. 

Существенным вопросом является также сама степень усвоения чуже
язычных элементов в языке французских колоний. Этот вопрос решать 
довольно трудно, но такие факты, как наличие слов в разговорном языке 
Парижа (поскольку они нашли свое место в словарике Боша), с одной сто
роны, а затем обрастание их производными, с другой, могут свидетельство
вать о прочности усвоения и широте распространения. Слов последнего* 
ряда очень немного: кроме тагаЪоЫ с производным тагаЪоиИзег мы нахо
дим еще §оит и %оит1ег, сагоиЪе и сагоиЫег, й]'1ск и й]ккеиг и только. Но 
употребительность многих слов — ив особенности в специфических фразео
логических выражениях—не подлежит сомнению. Такие слова, как к1{-Ы},. 
Ъеге], таЬои1, тасаске, ]агге1а поиЪа, зта1а, 1оиЫЪ, безусловно вошли в обиход 
разговорной французской речи и уже не осознаются говорящими как 
иностранные экзотические слова, вроде ЬШУ оией, оиШ, сайг, саЫ ила 
(1/етаа, §оигЫ, кзаг и им подобные. 

Таким образом, мы можем сделать общее заключение, что француз
ский язык в Алжире содержит в себе специфические иноязычные элемен
ты как арабские, так и берберские и испанские, которые позволяют ега 
рассматривать как своего рода областной (региональный) язык, сущест
венно отличный от аналогичных типов областной речи в самой Франции. 
Его основу составляет общий разговорный язык Франции (1ап^а§е рори-
1а1ге), который приобретает там особую окраску — и в произношении, и 
особенно в части словаря. Но этот областной алжирский язык в свою оче
редь оказывает кое-какое воздействие на разговорную речь самой Фран
ции. Через чиновников колоний, особенно же через офицеров и солдат, на
правляемых на службу в Северную Африку из метрополии, многие слова 
алжирской речи попадают в живой язык самой Франции, где сперва вос
принимаются как экзотизмы, а потом становятся уже органической ча
стью народной речи. 

Г. Ламменс в своей работе «Кетагдиез зиг 1ез то18 1гап$а18 йёпуёз йе 
ГагаЬе» (ВеугоиЪЪ, 1890)3 насчитывал свыше 420 слов арабского проис-

1 Ср. по этому вопросу А. 8 ] б & г е п, Ье §епге Дез то1з сГетршпЬ пог-
Ш15 еп 1Чогташ1, «Коташа», I. ЫУ, 1928, стр. 381—412. 2 Н. Г г е 1, Ьа ^гапшшге (1ез 1*аиЬез, Рапз, 1928, стр. 50, 51. 3 Эта работа непосредственно мне не была доступна, но она полностью исполь
зована у Гамилыпега (Е. О а п П П з с п е ^ , Е1уто1о^1зсЬез ЩогЬегЪисЪ. ёег 
1гап2б515пеп ВргасЬе, Не1(1е1Ъегд,1926—1929), откуда я черпаю соответствующие данные. 
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хождения, наличных во французском языке. Среди этих слов только около 
20 принадлежат к числу тех, которые отмечены как заимствования XIX в. 
и которые приводятся в настоящей статье, а именно — атап «прощение», 
<ае]а (известное еще в ст.-франц. в виде аи]ё), Ъитоиз, сагоиЬ (еще в ст,-
*франц. сагои§е из галло-роман. саггоиЫит), саМ, скоИ, сИзз, й)1пп, {еИа/г, 
#оит, §оигЫ, §ои1е «упырь», гагъга (с производным гаяыег), згтоип. Как 
наиболее ранние отмечены гтап (XVI в.), соизсоиз (XVI в.), тагаЪоаЬ 
(с XVII в. через португ. тагаЪиМ), скеък (с XIII—XIV вв., вновь XVIII в.), 
Лоиаг (с XVII в.). Отсюда ясно, что процесс усвоения арабизмов во фран
цузском алжирском областном языке последние десятилетия шел доволь
но быстрыми темпами. Отсюда ясна важность детального исследования 
.этого языка, которое, естественно, не могло быть проведено в рамках 
настоящей статьи; цель ее — привлечь внимание к этой вовсе еще не за
тронутой в науке теме. 

17 августа 1945 г. 


