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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ЗАНЗИБАРЕ

О строва Зан зи бар  и П ем ба входят в состав О бъединенной Р есп уб
лики Танзания. О бщ ая площ адь островов 2643 км2, площ адь остальной  
части республики 939 ООО км2. П лотность населения на островах —  
142 чел. на 1 км 2, на континенте — немногим более 12 чел. на 1 км2. 
И з 12 231 000 граж дан  Танзании на островах проживают лишь 
354 360 ч е л .1 Н есмотря на такую  разницу по многим показателям, остро
ва под общ им названием «Зан зи бар »  являются политико-администра
тивной единицей такого ж е  значения, как и вся континентальная часть 
страны.

Взаимоотнош ения двух частей Танзании —  больш ая и сложная по
литическая тем а, которой уделяется все больш е внимания2. Однако бы
ло бы неосторож но рассматривать их исключительно как взаимоотно
шения двух народов в п ределах одного государственного объединения, 
или взаимоотнош ения двух частей одного народа, некогда насильствен
но на дол гое время разделенного политическим барьером. Практически 
Танзания является своеобразны м  примером развития единого м олодо
го государства, где м ож но выделить черты как того, так и другого про
цессов. Н а всех официальных документах, издаю щ ихся на островах, те
перь, как правило, ставится штамп «Т анзания/Занзибар», так как офи
циально Зан зи бар  как самостоятельная политическая единица у ж е  не 
сущ ествует. П о декрету 1964 г. обе стороны —  Республика Танганьика 
и Н ародная Республика островов Зан зи бар а  и П ем б ы — согласились  
создать новое единое государство, получивш ее название —  «О бъединен
ная Р еспублика Танзания». Теперь уж е во многих политических и адми
нистративных мероприятиях, проводимых на островах, все яснее про
слеж ивается инициатива центрального правительства3. Д ругим и слова
ми, старая пословица о занзибарской флейте, под которую пляшет вся 
Восточная Африка, в настоящ ее время постепенно теряет свой смысл.

О днако из моих б есед  с людьми, принадлеж ащ им и к самым различ
ным группам населения (во время м оего пребывания в Танзании в 
1968— 1969 гг .), м ож но сделать вывод, что и сейчас многие жители кон
тинентальной части страны по традиции продолж аю т считать Занзибар  
центром: ж итель З ан зи бар а  и сейчас ещ е считается как бы столичным 
ж ителем , а занзибарский говор —  говором человека культурного и д о 
бропорядочного. Традиционное представление о таком человеке пред
полагает ум ение веж ливо начать разговор с собеседником, определен
ную степенность, образность речи, знание пословиц, поговорок, обычаев  
и традиций. В общ ем, идеал почтенного африканца .со «старого, д обр о
го» Зан зи бар а» . Этот абстрактный идеал, наверное, просущ ествует в

1 П о  оф ициальны м  данны м  переписи 1967 года , опубликованны м  в газете  «The N a 
tio n a lis t» , D ec. 29, 1967.

2 С м., наприм ер: В . Н . Д е н и с о в .  О бъ еди н ен н ая  Р есп убл и к а  Т анзания. Очерк  
становления и развития национальной  государств ен н ости , К иев, 1969.

3 См. интервью  первого в и ц е-п р ези ден та  Т анзании  А. А . К арум е корреспондентам  
газет: «The S ta n d a rd » , A pr. 26, 1969; «The N a tio n a lis t» , A pr. 25, 1968.
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общ ественном сознании ещ е довольно долго. В настоящ ее время на 
континенте его поддерж иваю т многочисленные бывшие занзибарцы  са 
мого разного происхож дения.

П редставление о Зан зи бар е, как о традиционном центре культуры  
и языка суахили, слож илось в результате исторического развития этой  
части Восточной Африки. Ещ е в древние времена, с установлением тор
говых связей народов этой части африканского континента с народами  
других стран И ндийского океана, образовался суахилийский культурный 
комплекс, центрами которого в разны е периоды были различные горо
д а  восточноафриканского побереж ья. Н а основе языков различных на
родов, участвовавш их в процессе формирования этого комплекса возник  
язык су а х и л и 4. В силу своей близости к различным языкам банту его 
легко понимали многие народы  и внутренних районов континента, гово
рящ ие на языках этой группы. С развитием торговли расш ирялась и сф е
ра влияния суахили. Знание этого языка означало причастность и к су- 
ахилийской культуре.

В XIX в. одним из наиболее значительных торговых и политических 
центров прибреж ной зоны становится Зан зи бар , где сходятся многочи
сленные торговые пути, связывающ ие внутриконтинентальные районы  
восточной Экваториальной Африки с внешним миром. О дновременно  
возрастает и роль занзибарского диалекта K iunguja (к и у н гу д ж а )— д и 
алекта столицы Занзи барского султаната, в состав которого входила и 
ш ирокая полоса- побереж ья континента. С установлением колониально
го господства в этой части Африки язык суахили, центром распростра
нения которого к этом у времени был Зан зи бар , стал языком колониаль
ной администрации. Занзибарский диалект лег в основу первых грам
матик, словарей, пособий, предназначенны х для обучения колониаль
ных чиновников5. И немцы и англичане в равной степени были заинте
ресованы  в стандартизации и распространении языка суахи л и 6. П осле  
второй мировой войны, с нарастанием борьбы за  предоставление н еза
висимости, значение суахили особенно усилилось. Н а нем велась про
паганда идей освобож дения среди самых широких кругов населения б у 
дущ ей  Т ан зан и и 7. Распространение языка суахили, в частности зан зи 
барского диалекта, шло и через многочисленных сезонных рабочих, еж е
годно приезж авш их на острова на время сбора гвоздики. М ногие из них 
задерж и вали сь  здесь  и на более продолж ительное время. П о переписи 
1948 г., на о. Зан зи бар  прож ивало 28,3%  населения, лишь недавно при
бывш его с континента8.

Сейчас развитие суахили, ставш его государственным языком Т анза
нии и символом единства страны, идег особенно быстро, и занзибарский  
диалект, принятый за  основу стандартизированной формы этого языка, 
пока п родолж ает оставаться эталоном. И менно поэтому и сохраняется  
традиционное отнош ение к Зан зи бар у  как к культурному центру афри
канского побереж ья И ндийского океана.

В прош лом на З ан зи бар е  население было более образованно, чем на 
континенте. Н а островах и сейчас почти в каж дой деревне или н епода
леку от нее имеется «традиционная» школа. Как правило, в ней препо
дает  старик-учитель, у  которого собираю тся дети пяти, ш естилетнего

4 П о д р о б н о  об  этом  см.: В . М . М и с ю г и н ,  О п р ои схож ден и и  и распространении  
язы ка суахи л и , «А ф риканский этнограф ический сборник», III, «Т руды  И н-та этн о 
граф ии А Н  С С С Р », т. L II, М .— Л ., 1959.

5 О язы ковой политике в колониальны й п ер иод  см.: W . W  h i t е 1 е  у, S w a h ili (the  
r is e  o f  a n a tio n a l la n g u a g e ) ,  L on d on , 1969.

6 П о Г ел ьгол ан дском у д о го в о р у  1890 г. континентальная часть соврем енной Т ан за
нии стал а  Г ерм анской  В осточн ой  А ф рикой, а островн ая —  З ан зи бар ск и й  султанат —  
бы ла объ яв л ен а  британским  протекторатом . С пораж ен и ем  Г ерм ании в первой м ировой  
в’сй н е эта  колония Герм ании  переш ла п о д  уп р авл ени е Англии.

7 I. N . К  i m  a m  b о, A. J. Т е m  u (e d s .) , A  h is to r y  o f  T a n za n ia , N airob i, 1969, p. 223.
8 Там ж е , стр. 212.
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возраста, а то и м олож е. Этот учитель 3— 4 дня в неделю  по 2— 3 часа 
обучает детей  чтению: он сам читает, а вся группа хором повторяет за  
ним. Н а первых порах это скорее уроки дисциплины, где по ходу дела  
детям  внуш ается, как им п одобает вести себя в различных ситуациях, 
воспитывается уваж ение к старшим и т. п. В этих ж е  ш колах дети з а 
учивают первые молитвы, знакомятся с мусульманской религией. Затем  
начинается обучение чтению: читают Коран или отдельные списки с К о
рана. П латят учителю в таких ш колах обычно натурой в зависимости от 
достатка родителей учеников. В некоторых ш колах обучаю т и старосу- 
ахилийскому письму на основе арабской графики, дополненной рядом  
знаков для обозначения звуков, не сущ ествую щ их в арабском языке. Н а
зы вается это письмо киарабу (k iarab u ), как и язык Корана. Раньш е эта  
форма суахилийского письма была распространена очень широко. Н о и 
сейчас им пользую тся крестьяне островов гораздо шире, чем это обычно 
считают. Ч асто человек, не владею щ ий латиницей, довольно бегло чи
тает и пишет, пользуясь старой суахилийской графикой. Своим сущ ество
ванием вплоть д о  наш их дней старосуахилийское письмо обязано в боль
шой степени «традиционным» сельским школам. П одобны е школы по 
изучению К орана есть и в городе. Н а континенте, в частности в Д ар-эс- 
С алам е, этих традиционны х школ было меньше. П о словам стариков, 
раньш е отсю да предпочитали детей  посылать учиться к родственникам  
на Зан зи бар .

С фера применения старосуахилийского письма сравнительно узка. 
Во-первы х, это личная переписка, в особенности м еж ду родителями и 
детьми; во-вторых, записки и пометки для личного пользования; в-тре
тьих, запись стихотворных произведений (лю бителей ж е сочинять сти
хи на островах очень м ного). Естественно, что и из этих сфер старое 
письмо все интенсивнее вытесняется латинской графикой. Н о письма, 
сообщ аю щ ие о смерти родственника, как правило, пишутся арабской  
графикой. Это объясняется необходим остью  вставлять определенные, по
добаю щ ие моменту фразы из молитв и Корана, которые надлеж ит пи
сать по-арабски. Ш ире всего старая письменность распространена на 
о. Т ум бату, затем  идет о. П ем ба, затем  о. Зан зи бар . В такой ж е пример
но последовательности м ож но было бы говорить и о степени устойчиво
сти других культурных традиций у населения в этом районе.

«Традиционные» школы постепенно теряют свое значение, так как 
государство все реш ительнее берет воспитание молодого поколения в 
свои руки. В государственны х учебны х заведениях Коран не преподает
ся. О бразование на островах сейчас бесплатное, частных колледжей нет. 
В о многих деревнях организованы  государственны е школы. И дет подго
товка к введению всеобщ его восьмилетнего образования. П реподава
ние в начальной ш коле ведется на языке суахили, в старш их классах'— 
на суахили и английском. П олностью перейти на суахили пока трудно, 
так как нет школьных учебников и вспомогательных материалов на 
этом языке, не хватает учителей. О днако стремление осуществить этот  
переход очень сильно. Сейчас, когда суахили наряду с английским счи
тается официальным языком О бъединенной Республики Танзания, 
власти всячески поощ ряют лю бую  инициативу, направленную на р ас
ш ирение сферы его прим енения9. Н едавно в Танзании вышел англо- 
суахилийский словарь юридических терминов. Его издание рассматри
вается на континенте как шаг к введению судопроизводства на суахили, 
а на Зан зи бар е  все судопроизводство у ж е  ведется на этом языке. В по
сл едн ее время на островах были созданы  районные «Н ародные суды» 10,

9 О соотн ош ен ии  суахи ли , английского и плем енного языков в континентальной  
части Т анзании  см.: W . W  h i t е 1 е у, Id ea l and  rea lity  in  n a tio n a l la n g u a g e  policy: 
T a n za n ia , сб. « L a n g u a g e  p rob lem s of d e v e lo p in g  n a tio n s» , N ew  Y ork— L on d on , 19G8.

10 «U h u ru », Jan , 2, 1970.
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члены которых-— судья и два заседателя —  обычно просто не могут ве
сти дел а  на английском, так как недостаточно знаю т его. Д ля островной 
части Танзании соревнование английского и суахили уж е закончилось 
полной победой последнего. В континентальной ж е части это соперниче
ство ещ е продолж ается, но и там, несомненно, суахили постепенно вы
тесняет английский.

В отличие от соседних с Танзанией стран Восточной Африки — Ке
нии и Угандь!, где языковая ситуация гораздо слож нее, в Танзании язык 
суахили знаю т во всех районах страны и не стесняются разговаривать 
на нем, д а ж е  имея ограниченный лексикон. С удя по информации, полу
ченной от танзанийцев, в У ганде у значительной части населения суахи
ли считается языком типа «базарного» и не ассоциируется с принадлеж 
ностью к древнесуахилийской к ул ьтур е11. Образованны й (или считаю
щий себя  таковым) человек в общ естве избегает говорить на нем. Н е
которые танзанийцы утверж даю т, будто угандиец д а ж е  если и знает  
суахили, в больш инстве случаев старается сделать вид, что не пони
мает языка, если разговор не касается какой-либо коммерческой сдел 
ки. Вы двигались д а ж е  такие курьезные предположения, что угандийцу, 
гордом у по своей натуре, трудно признать, что кто-то лучше него знает  
что-либо. Я случайно оказался свидетелем одной сцены в аэропорту 
в Э нтеббе. Торговец, с виду м т у си 12, подош ел к продавцам сувениров 
в киоске аэродром а и стал интересоваться, нельзя ли продать им что- 
ли бо из своих поделок. П ока шло выяснение вопроса в принципе, бесе
д а  велась на приличном английском языке. К огда стало ясно, что про
давец  в киоске согласен совершить сделку, мтуси начал доставать из 
саквояж а сам одельны е ож ерелья из полудрагоценны х камней, и вся по
следую щ ая часть беседы  уж е шла на континентальном варианте суахи
ли. К огда торговец удалился, я заговорил с продавцами на суахили, но 
в ответ на мои суахилийские фразы  слышал вежливые английские.

В столице ж е Танзании — Д ар -эс-С ал ам е д а ж е  в государственных  
учреж дениях предпочтительнее говорить на суахили, правда, при том 
условии, что собеседником  будет африканец: если ж е это индиец, то 
прощ е говорить по-английски. Индийцев в государственных учреж де
ниях работает ещ е много, но они постепенно уступаю т место африкан
цам. Встречаю тся «англоманы» и среди африканцев, но их становится 
все меньше.

Если спросить ж ителя З ан зи бар а , что такое язык суахили, то он и з
лож ит в ответ примерно следую щ ую  схему: есть K isw ahili cha M wam - 
bao (кисвахили ча м в ам бао), т. е. язык побереж ья с островами (мвам- 
б а о ) , в противоположность языку суахили континентальных районов 
K isw ah ili cha bara (кисвахили ча б а р а ). Континентальный суахили от 
прибреж ного отличается больш ей размеренностью  речи, сглаженностью  
интонаций, меньшим количеством арабизм ов, тем, что в речь вставляют
ся слова из родного языка говорящ его. Н а кисвахили ча бара говорят 
тогда, когда язык родного племени знаю т лучше, чем суахили, и это 
зам етно в речи. Ч ерез континентальный вариант суахили, вернее, через 
употребление суахили различными народам и континента в язык входят 
новые слова. Так, стало общ еупотребительным слово Ikulu (резиден
ция) —  слово совсем недавно вош ло в язык суахили из языка ваньямве- 
зи, где обозначало «больш ой дом».

Говорить на прибрежном (cha m w am bao) языке означает владеть  
языком суахили «в полном объем е», уметь свободно беседовать на лю 
бые темы, быть способным понимать и быть понятным на всем мвам-

11 К о врем ени проникновения суахи ли й ски х купцов в У ган ду  там  у ж е  сущ ество
вала довол ь н о  сильная политическая власть, к оторая м огла препятствовать распрост
ранению  д р у ги х  культурны х влияний.

12 В ы сокорослы й ж ител ь  Р уанды .
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'бао. В идеале это означает быть m sw ah ili, мусульманином, и знать су 
ахили лучш е, чем язык племени, из которого вышли родители (если они 
н е были w a sw a h ili-— мн. число от m sw a h ili) .

В се ж ители м вам бао, владею щ ие языком суахили и принявшие 
ислам, назы ваю т себя васвахили, вне зависимости от того, к какому 
племени принадлеж ат их родители. Острова Зан зи бар  и П ем ба тож е  
'относятся к м вам бао, и все ж ители их (имеются в виду «коренные» ж и 
т е л и —  африканцы) и м ею т все основания считать себя васвахили.

П рибрежны й суахили состоит из целого ряда диалектов, подразде
ляемы х в свою очередь на прибрежные континентальные и островной-— 
K iunguja  (занзибарский диалект). Все вышеупомянутые диалекты на 
суахили носят название «язык» ( lu g h a ) . Диалекты ж е внутренних ча
стей островов, как правило, назы ваются «вилугха» (v ilu g h a ) , т. е. язы
ки мелкие, незначительные, хотя подчас сами носители их утверж даю т, 
что как раз они-то и разговариваю т на самом чистом cha A sili (искон
ном ) языке суахили.

П р еж де чем перейти к краткому обзору этнических групп и д и а 
лектов на островах, будет, вероятно, уместно привести некоторые из з а 
писанных мною высказываний самих ж ителей по этому вопросу (сохра
няя по возм ож ности их эмоциональную  окраску).

А б д а л л а  М з е е  (о к о л о  60  л е т ) . В аш и р ази  (w a sh ir a z i)  — это  те, кто как-то х о 
тел  вы делиться. И  сейчас ещ е таки х м ного. М ол , я не простой  аф риканец, а ш иразец  
(m sh ir a z i)!  Г оворят, что ваш ир ази  первы е поселились на острове. З а  ними прибыли  

португальцы , а потом  арабы  (w a a r a b u ). В ам анга  (w a m a n g a )  были самы ми последними.
Х а м и с  Х е м е д  (окол о 60 л ет ). К ом ор ец  (m n g a z ija )  k in g a z ija  не знает. В атум - 

б а т у  (w a tu m b a tu ) не плем я (k ab ila  g a n i!) .  О ни просто по р ай он у  св оем у  так назы ва
ю тся . Язы к и х  т р у д н о  понять, хоть и м ного есть общ и х слов. В а х а д и м у  (w ah ad im u ) —  
те ж е  в а ту м б а т у . Э то  кто н е зн ает , что к чему, так  тот и говорит, что в а х а ди м у  и ватум 
б а т у  разн ы е п лем ен а (m a k a b ila  m b ali m b a li) . В а ш и р а зи — это как р а з и есть ватум бату. 
О ни как приехали , так  и поселились на остр ове Т ум бату . В о т  и н азвали  их ватум бату, 
а сам и  себ я  они н азы ваю т ваш ирази . П отом  у ж  они расселились по остр ову. И  в М акун- 
дучи, и в П а д ж е , и в М ан гап вани  —  все ваш ирази. В а т у м б а т у  и те, кто сейчас ж ивет в 
М ан гап вани  или в М ак ундучи , —  они поним аю т д р у г  др у га . В а а р а б у  (w a a ra b u ) — это 
те арабы , к оторы е д авн ы м -дав н о  зд есь  ж и в ут . И ли  если  отец  ар аб , а мать из другого  
плем ени, так  сын —  ар а б  (m w a ra b u ). И  м м анга ( m m a n g a ) — тот ж е  ар аб , только он 
и ностран ец , пр иезж и й. И m w arab u  если п оед ет  в арабск ие страны  и останется  там, тож е  
ста н ет  м м анга. Н ет  разницы . А  васвахи л и  эт о  мы, африканцы , с  черной кож ей . Н о если  
отец  ар аб , то  и сын б у д е т  ар а б  —  цвет к ож и  тут  ничего не м еняет.

Х а м и с  А л и  (20 л е т ) . П р а в д а , те, кто ж и в ет  на острове не назы вает себя в а 
т у м б а т у , как не назы ваю т себя  «м акундучцы » (w a m a k u n d u c h i) . М ож н о  говорить  
rukoaji w a , или m w e n y e ji w a ...—  прож и ваю щ и й  в... или ж и тел ь  острова Т ум бату . Н о ведь  
в о в сех  р а й о н а х  свои ж и тел и . ...Т ум бату  о собен н о  и звестен  своей  религиозностью . Все  
обр я ды , обы чаи, связанн ы е с ислам ом , строго вы полняю тся. ...Б ольш инство населения  
на о ст р о в а х  сей ч ас сунниты . Н о  н еп осредств ен н о  п ер ед  револю цией (S ik u  za S ia sa )  
бы ло м ного и бади тов , так  как сам и  п равящ ие арабы  бы ли ибади там и . ...Язы к острова  
бол ь ш е п о х о ж  на городск ой  суахи ли  (k isw a h ili ch a  k im ji) , чем, наприм ер, язык макун
д уч и  (K im a k u n d u c h i) . В М ак ун дуч и  они так  говорят, б у д т о  ругаю тся , а спросиш ь, о 
чем ,—  ок азы вается , п росто б есед у ю т . П онять их т р удн о , а на Т у м бату  говорят м едл ен 
н о-м едл ен н о  —  кто зн а ет  суахи л и , тот все понять м о ж ет . С праш иваеш ь, кто ж е  ваш ира
зи  —  мы или в М ак ундучи ? Д у м а ю т , что мы. М о ж ет  быть, п отом у так  говорю , что сам  
родился  на Т у м б а т у . Н о  и в М ак ундуч и  ваш ир ази  т о ж е  есть.

К о м б о  Т а б у  (32  г о д а ) . В а х а д и м у  —  раньш е н азы вали  всех, кто бедный, у  кого  
м ал о  зем ли . О т а р абов  это  пош ло. С ейчас, п осле револю ции, у ж е  не осталось в ахади м у.

Д ж у м а  М а к а м е  (прим ерно 35 л е т ) . В аш и р ази  —  это  все ж ители о. З ан зи бар  
(U r ig u ja ) , т. е. отцы к оторы х и д ед ы  ж или  зд есь  испокон века. Е щ е м ож н о сказать, что 
все те, кто в ед ет  свой р о д  от М виньи М к уу (M w in y i M kuu) —  родоначальника всех  ис
конны х ж ител ей  З а н зи б а р а . К ак  правило, всех  ж ител ей  сельской местности (sh am b a)  
м о ж н о  н азв ать  ваш ирази . В а х а д и м у  —  эт о  то ж е  сам ое, что и рабы (w a tu m w a ), так  что 
п осле револю ции и х  не осталось  [о понятии в а х а ди м у  см. д а л е е .—  Я . Г. ] .  Э то не п ле
мя (k a b ila ) . В аш и р ази , п р авда , т о ж е  не плем я —  все зд есь  ваш ирази.

А м е р  Н а с и б у  (4 0  л е т ) . В а т у м б а т у  —  н астоящ ие ваш ирази. Ж и тел и  ю ж ны х  
рай онов  —  т о ж е  ваш ир ази  (к и ш и р ази ?). Н ет , такого  язы ка нет. Есть k isw a h ili cha kim ji 
и k isw a h ili ch a  n d an i —  суахи ли  городск ой  и суахи л и  внутренний 13. В о  «внутреннем

13 Э то ж е  вы раж ение —  K isw a h ili ch a  n d an i уп отр ебл яется  в язы ке суахи ли  для  
■обозначения речи с больш им  количеством  ар хаи зм ов  и слов, им ею щ их двоякий  смысл.
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суахи ли » есть малы е языки (v ilu g h a ):  k itum batu , k im akunduch i, k izim k azi, kidonge, 
k ijam b an i. О ни отличаю тся д р у г  от д р у га . Н а  П ем б е  т о ж е  есть свой k ilu gh a  (малый 
я зы к )— kip em b a. Н о  он очень п о х о ж  на k itu m b atu . В се  м алы е языки (диалекты ) 
«внутрен него суахи ли » —  v in a  m ahad h i k id o g o  (несколько певуч и ). Есть ещ е диалект, 
которы й н азы ваю т k ich aan i —  он почти как k id o n g e , д а  и ж и в ут  они в одном  районе. 
В а х а д и м у  есть нем ного и ср еди  ж ител ей  М акундучи , есть и на севере, есть и на Тумба- 
ту. Я зы ка k ih adim u  нет.

И з этих сведений, полученных мною в результате бесед с жителями 
островов —  людьми разного социального происхож дения и положения 
и разного возраста, можно, по-видимому, сделать следующ ие об
щие выводы: 1) все островные диалекты сами жители относят
к языку суахили, считают их его вариантами, 2) структура общ е
ства, породивш ая такие этносоциальны е термины, как «ваширази», 
«ваарабу», «вахадим у», настолько уш ла в прошлое, что у местного (зан
зибарского) населения у ж е  нет твердого представления о тех реалиях, 
которые этими терминами когда-то обозначались, 3) название диалекта 
зависит от названия местности, где ж ивут говорящ ие на нем.

К иунгудж а —  принятый за  основу «стандартизованного» языка су
ах и л и —  это п реж де всего говор города Зан зи бара, т. е. язык мелких тор
говцев, ремесленников, прислуги, портовых рабочих и рыбаков, а в на
стоящ ее время язык государственной администрации, многие представи
тели которой вышли из перечисленных групп. Все разновидности говора 
сельского населения назы вают kisham ba — «деревенский говор».

И з многочисленных вариантов деревенского говора к городскому 
произнош ению бл и ж е всего произнош ение ж ителей северной и централь
ной части острова Зан зи бар . Отличия очень незначительные: фразы не
сколько резче по своей мелодике, слова во ф разе выделяются яснее бл а
годаря более сильному по сравнению с городской речью выделению  
ударны х слогов. Звук «R» выговаривается более четко, чем в городском  
варианте, и приближ ается к русскому «р». Губные и носовые звуки про
износятся как бы с большим резонатором. В целом речь кажется более 
резкой.

В се ж ители этого района (север и центр) называют себя ваширази.  
Арабы , содерж ащ ие мелкие лавки, называют себя в а арабу .  Лавочек, 
принадлеж ащ их африканцам, в этом районе очень мало; индийских не
сколько больше. Н а суахили арабы  говорят с заметным акцентом. М но
гие слова арабского происхож дения произносятся просто по-арабски.

В сельскохозяйственном отношении это наиболее развитый район. 
Почвы здесь  гораздо  плодороднее, нежели на юге и юго-востоке. Именно 
здесь  находились наиболее крупные плантации, принадлежавш ие ара
бам . В свое время эти районы служ или опорой Националистической пар
тии. Влияние партии А ф ро-Ш ирази здесь, на севере, было не очень зн а
чительным. Сейчас, разум еется , почти все местные жители, многие из ко
торых получили зем лю  после революции, являются членами этой правя
щей и единственной партии на Зан зи баре.

Юг и юго-восток Зан зи бар а  не столь богат в природном отношении, 
как север. Почвы и здесь  не скудные, но столь каменисты, что непонятно 
иногда, как тут вообщ е м ож но что-то выращивать. Однако крестьяне 
уверяют, что камни им совсем не меш ают и отказываются перебираться 
на более плодородны е почвы к северу. В отличие от густонаселенных  
северных и центральных районов, где порой трудно определить, где кон
чается одна деревня и начинается другая, на юге деревни расположены  
одна от другой  на значительном расстоянии.

В этих каменистых районах юга и юго-востока о. Занзибар живут*те, 
кого иногда назы вают вахадим у.  Они говорят на сельском варианте 
суахили —  kisham ba. Н о здесь ж е  распространен в различных вариантах 
диалект, который в исследованиях по языку суахили называют кихади-
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му, или кикае,  или к и м а к у н д у ч и 14. В ахади м у  — понятие расплывчатое, 
по крайней м ере для современного Занзибара.

П о  п о в о д у  п р о и схож д ен и я  сам ого  н азвани я  м не р асск азал  следую щ ую  историю  
И сса М у х а м ед  (33 го да , в п рош лом  ры бак, а сейчас государственны й служ ащ ий, член 
партии А ф р о -Ш и р а зи ). К ак  ем у  говорили старики, д о  п р ихода  португальцев о вахадим у  
кикто не слы ш ал. Ж и л и  всякие л ю ди  —  и с континента, и м естны е —  и все были васва- 
хили. Т орговали  с арабам и , но ар абов  т о гд а  на остр ове ещ е бы ло м ало. П отом  пришли 
португальцы , н алож и л и  поборы , построили  крепость, к оторая сейчас назы вается Н гом е  
К онгве. О ни ж е  ввели, п раво первой ночи, что бы ло нетерпим о дл я  населения, у ж е  при
нявш его ислам . К ончилось все это  тем , что ж ител и  З а н зи б а р а  обратились за  помощью  
к м усульм ан ам  из О м ан а, и те изгнали португальцев  с острова. Ж и тел и  ж е, считая 
себя  обязан ны м и  а р а б а м  за  о с в о б о ж д ен и е  от  п ортугальской  скверны, разреш или им 
пользоваться  З а н зи б а р о м  как своей  родиной , н азвали  себя  вечными слугам и. С тех  пор 
и стали они н азы ваться  в ахади м у .

Слово «хадим у» арабского происхож дения и означает «слуга». М ха- 
диму-— суахилийская форма этого слова — м ож ет обозначать «из о бя 
занных», т. е. очевидно, что этот термин имел определенный социальный  
смысл.

Языка кихадим у на З ан зи бар е нет. Слово «kihadim u» мож ет употреб
ляться в значении «по-сельски», как и «kisham ba», но с уничижительным  
оттенком.

Соверш енно очевидно, что название «вахадиму» не связано с какой- 
либо этнической группой. Сейчас очень редко м ож но встретить человека, 
именующ его себя  «м хадцм у», но это совсем не означает, что назвавший  
себя так будет знать южный диалект. М не встретилось несколько доволь
но пожилых занзибарцев , которые назвались вахадим у, но говорить мог
ли лишь на киш амба, правда, в ю жном варианте произнош ения, для  
которого характерна некоторая сдавленность речи, более резкое выделе
ние ударны х слогов. В целом киш амба является как бы переходной сту
пенью от городского языка к диалекту кикае.

Д иалект кикае не монолитен. Почти в каж дой деревне на.ю ге говорят 
на своем варианте, несколько отличном от остальных и в лексике, и в 
произношении. Ц ентром распространения диалекта считается деревня  
М акундучи.

Д иалект кикае отличается от городского диалекта преж де всего весь
ма своеобразной  мелодикой речи, напоминаю щ ей мелодику тональных 
языков. У дарение в слове часто приходится не на предпоследний, как 
обычно принято в языке суахили, а на последний слог:

к исуахи ли кикае
Jin a  la k o  nani? L ina lyak o  nani? Как тебя зовут?
N ilik u w a  p a le . N iv u  p a lya . Я там бы л.

Н екоторы е вы ражения соверш енно непохож и  
Ж -

на суахили:

A m etok a h a p a . K evu  va va  v a . Он уш ел отсю да.
Y upo huko. K ava vo v o . Он вон там.

В лексике есть довольно сущ ественные отличия от суахили

asubuhi unju утро
hapa ga здесь
p ik ip ik i k itu tu tu мотоцикл
k ifu u k ip a n g a кокосовы й орех
sin em a u la g a ito кино
kijana m w an ak ele ю н ош а/девуш к а

В се говорящ ие на кикае считают себя исконными занзибарцам и. 
Среди них много так назы ваемы х ваш ирази ,  ведущ их свое происхож де
ние от мифических персидских переселенцев, но есть и такие ваширази,  
которые не связывают свое происхож дение с выходцами из Ш ираза. 
Сейчас этот диалект постепенно исчезает, так как рушится изолирован

14 С м., н а п р и м ер ,'Н  a j i C h u m ,  A  v o ca b u la ry  о !  the  K ikae (K im akunduch i, K ihad i
m u) d ia lec t , « S w a h ili» , v o l. 33, №  1, 1962/63, p. 51— 68.
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ность деревень. М олодеж ь стремится попасть на государственную  сл уж 
бу , часто стесняется говорить на нем.

Вторым, обычно выделяемым диалектом островного района Т анза
нии является диалект небольш ого островка Тум бату, отделенного от 
о. Зан зи бар  лишь узким проливом. Ж ителей острова их соседи именуют 
ватум бату. Сами они так назы вают себя редко. Д о  последнего времени 
они предпочитали назы ваться ваш ирази. В атум бату отличаются своей 
религиозностью. М ужчины, как и в южных районах о. Занзибар, зани
маю тся ры боловством, женщ ины обрабаты ваю т небольш ие участки зем 
ли. Почвы на острове довольно плодородны, но очень каменисты. Очень 
часто крестьянам при подготовке поля к посевам приходится пользовать
ся ломом. Словом, природные условия здесь примерно такие ж е, как и 
на юге З ан зи бар а . Утечка м олодеж и из деревень здесь  еще большая. 
Крестьяне говорят, что некому скоро будет и ры бу ловить. Очень многие 
ж ители о. Т ум бату в колониальные времена занимались контрабандой —  
вывозили с континента слоновую  кость, рог носорога, шкуры. П осле ре
волюции 1964 г. занзибарские власти начали серьезно бороться с контра
бандой  и многие рыбаки занялись другими видами деятельности, не 
связанной с морем.

Ж ители З ан зи бар а , ж ивущ ие в северных районах, напротив о. Тум
бату, говорят, что язык китумбату не сильно отличается от киунгуджа, 
но к нему н адо привыкнуть, чтобы понимать. С ам ому ж е говорить на 
этом языке довольно трудно.

П о м елодике речи диалект китумбату очень похож  на кикае, но сло
ва произносятся с больш ей расстановкой, речь более медлительная. 
М ногие слова (как и в кикае) несут ударение на последнем слоге, в це
лом речь так ж е каж ется тональной. П о сравнению с киунгуджа зам ет
но больш ее количество арабских заимствований. «А рабская» часть 
слова чащ е произносится на арабский манер.

Есть сущ ественные различия в лексике диалектов китумбату, кикае, 
так:

Д и ал ек т китумбату очень сл або изучен, как и диалект о-ва П ем ба ки- 
пемба.

Д иалект кипемба —  мало отличается от киунгуджа. Н о в нем м о ж 
но выделить довольно много черт, связывающ их его с кикае и китум
бату. От киунгудж а диалект о. П ем ба отличается в первую очередь  
больш им количеством арабизм ов, зачастую  неизвестных на З ан зи 
бар е.

П о своем у облику коренные ж ители Пембы  — типичные африканцы, 
но, как правило, с зам етной примесью арабской крови.

Говорить о единстве, монолитности диалекта о. П ем ба, по-видимому, 
нельзя, так как имеются различия в говорах по деревням. То, что при
нято считать диалектом острова,—  это говор прибрежной зоны, обр а
щенной к проливу, отделяю щ ем у П ем бу от материка. П обереж ье, обр а
щ енное к И ндийскому океану, не столь едино в лингвистическом  
отношении. Сущ ествую т деревни, говор которых непонятен для жителей, 
владею щ их кипемба. И нтересно отметить, что многие ж ители Пембы  
считаются арабам и, хотя арабский язык знаю т не лучше, чем большин
ство ж ителей о. Зан зи бар .

Рассказы  занзибарцев об о. П ем ба обязательно содерж ат элемент 
загадочности, таинственности. Так, есть на П ем бе место, известное под 
названием Гининги. О нем сущ ествует установивш ееся на «всем мвам- 
бао», т. е. в прибреж ной зоне, мнение, как о «М акао M akuu уа uchavi», 
что в переводе с языка суахили обозначает примерно «центр черной м а

кикае
-ch ow eya
m w a k ele
jak e le

к и тум бату  кисвахш ш
-ton goya  -ongea
m w an ak ele  kijana
k u w a m b o le  m pum bavu

разговаривать
юноша
дур ак
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гии». Ж ители считаются оборотнями, они, якобы, умеют принимать 
облик различных животных.

С особой  таинственностью рассказы ваю т о «племени» (kabila) ва- 
кодж ани (w a k o ja n i), члены которого дер ж атся  очень изолированно от 
остального населения острова, не вступают в браки с жителями из др у
гих мест. К одж ани  —  это маленький островок у восточного побережья  
о. П ем ба. У них, судя по рассказам , своеобразны й язык, сильно отли
чающийся от кипе'мба. В акодж ани  —  мусульмане, но их обычаи не
сколько другие, чем у  остальных мусульман на острове. Имеются р аз
личия в ж енской одеж д е. Х арактерно употребление многочисленных 
украш ений. М ужчины занимаю тся ры боловством, надолго уходят в м о
ре. Ж енщ ины обрабаты ваю т маленькие участки земли около дома.

В языке суахили есть выражение: K w etu Pem ba h a liten d ek i—-«даж е  
и на П ем бе такого нет». Оно используется в разговоре для обозначения  
чего-то у ж  слишком необычного, непонятного. Смутное представление 
ж ителей З ан зи бар а  о П ем бе объясняется тем, вероятно, что в прош 
лом о. П ем ба больш е был связан с той частью африканского п обе
реж ья, которая сейчас входит в состав Кении, чем с о. Занзибар.

В прош лом Зан зи бар  недаром  был подобием Мекки для Восточной 
Африки. И з африканцев кроме коренных ж ителей сейчас здесь м ож 
но встретить представителей чуть не всех народов, проживаю щ их на кон
тиненте от Ю жной Р одези и  д о  Сомали. Сейчас все переселенцы актив
но участвую т в самых различных областях ж изни З ан зи бар а. М ногие из 
них после революции получили участки земли. Сколько таких переселен
цев сейчас находится на островах —  неизвестно, поскольку перепись 
1967 г. таких данны х не дает.

И з неафриканцев наиболее тесный контакт с коренными жителями  
З ан зи бар а  в настоящ ее время поддерж иваю т выходцы из И рана, П а 
кистана, А фганистана. В основном они занимаю тся мелкой торговлей  
(содер ж ат  продуктовы е лавки —  скупают оптом товар у  местных кре
стьян и продаю т его городским ж и тел ям ), ремеслом (среди них есть 
сапож ники, портные, жестянщ ики и т. п .). Некоторы е из них содерж ат  
кондитерские лавочки. В се они хорош о владею т языком суахили, но го
ворят, как правило, с небольшим акцентом. П редставители этой груп
пы издавна нередко вступали с африканцами в браки. М ногие из них 
являются членами партии А ф ро-Ш ирази, и в целом эта группа не яв
ляется на островах «инородным телом», как это м ож но сказать о вы
ходц ах  из Индии.

Индийцы на Зан зи бар е  составляли привилегированный слой населе
ния. И менно индейцы содерж али  многочисленные агенства, конторы 
оптовой торговли. Ч ерез них шла вся внешняя торговля. Индийцы ни
когда не вступали в тесный контакт с коренными жителями. П осле ре
волюции 1964 г. многие из них ср азу  ж е  переселились на континент или 
в другие страны. Оставш иеся ведут довольно зам кнутое существование. 
Почти все лавки и конторы индийских купцов и чиновников в «камен
ном городе» —  центральной части города З а н зи б а р —  закрыты. Дольш е  
других дер ж атся  ювелиры, но и те сворачивают дела, так как сырье 
для своих изделий они вынуждены покупать у  правительства со все
ми пошлинами. Среди выходцев из Индии наиболее употребителен  
язык гудж арати. Больш инство индийцев и в настоящ ее время поддер
ж ивает самы е тесные контакты с родственниками, живущ ими в р а з
личных районах И ндостанского полуострова.

К роме родного языка мужчины-индийцы хорош о владеют англий
ским. Ж енщ ины зачастую  английского не знают. Н а суахили индийцы, 
как правило, говорят плохо. Примеры «индо-суахилийской» речи часто 
использую тся в комедийных сценках.

Этническая и лингвистическая пестрота населения З ан зи бар а, равно 
как и материковой части Танзании, и доставш аяся в наследие от прош
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лого этносоциальная стратификация общ ества заставляю т правитель
ство республики уделять особое внимание сплочению различных по 
происхож дению  групп населения. Большим преимущ еством для Т анза
нии по сравнению с другими африканскими государствами, которым 
приходится реш ать аналогичные задачи национального строительства, 
служ ит наличие вы сокоразвитого языка суахили, понятного практически 
всем этническим группам, составляющим население страны. Не слу
чайно для развития этого языка выделяются значительные средства и 
прилагаются немалы е усилия со стороны государственных органов. 
В 1969 г. вышел на суахили первый номер ж урнала «L ugha yetu» —  
«Н аш  язык», инициатором издания которого было правительство. Ц ель  
ж урнала была сф ормулирована так: способствовать тому, чтобы «каж 
дый граж данин прилагал все усилия для укрепления и развития танза
нийского сам осознания, употребляя избавленный от искажений язык 
суахили» 15.

Трудно преувеличить роль диалектов островной части страны, в осо
бенности городского диалекта Зан зи бара — киунгуджа в формировании  
этого литературного языка. О днако сейчас сложивш ийся на основе ки- 
ун дгудж а современный язык суахили сущ ествует и развивается у ж е  са 
мостоятельно. Объективные условия развития сегодняшней Танзании, 
в которой язык оказы вается одним из важнейш их объединяющ их факто
ров, н еизбеж но поведут к постепенному, но все убы стряю щ емуся вытес
нению диалектов островов единым общ егосударственны м языком су а 
хили.

THE ETHNOLINGUISTIC SITUATION IN ZANZIBAR

The e th n o lig u is t ic  s tu a t io n  on  Z a n zib a r  and  P em ba —  a part o f T an zan ia  —  is d ea lt  
w ith  in the artic le . T he author w h o  liv ed  in T an za n ia  in  1968— 1969 ex a m in es  lo ca l d ia 
le c ts  o f S w a h i l i— th e s ta te  la n g u a g e  o f  T a n za n ia  R epublic. S w a h ili is  u n d erstood  p ra c ti
c a lly  by all e th n ic  c o m p o n e n ts  o f the co u n tr y ’s  p op u lation . C o n sid erab le  m ea n s are a llo 
ca ted  by g o v ern m en t b o d ies  for the d ev e lo p m en t of th is la n g u a g e  sin ce  it m ay  se rv e  as a 
b a sis  for th e  a m a lg a m a tio n  of p o p u la tio n  group  of d ifferen t eth n ic  orig in  in to  a u n ited  
T a n za n ia n  n a tio n .

15 «L u gh a  Y etu», v. I, №  1, D a r -e s -S a la a m , 1969, p. IV.


