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АННОТАЦИЯ. Настоящая статья 
посвящена исследованию языковой тра‑
диции берберов, являющихся авто‑
хтонным населением Северной Аф‑
рики. Берберы, сохранившие богатые 
традиции устной речи, на фоне акти‑
визации на рубеже XX–XXI  вв. движе‑
ния за самоопределение, свои культур‑
ные и языковые права развернули широ‑
комасштабную деятельность, направ‑
ленную на восстановление националь‑
ного письменного языка. Автор выдви‑
нул предположение о том, что необхо‑
димость разработки стандартизиро‑
ванной письменной формы была отча‑
сти обусловлена стремлением берберов 
закрепить официальный статус своего 
языка в Конституции.

Автор отмечает, что обострение 
т. н. берберского вопроса в конце XX в. 
подстегнуло интерес исследователей к 
берберскому письменному наследию.

Большую часть дошедших до нас 
берберских рукописных документов сос‑
тавляют тексты (главным образом 
религиозного характера), записанные 
при помощи арабского алфавита между 
XV и началом XX вв. Изучение условий 
их создания и областей применения по‑
казывает, что эти тексты играли за‑

метную роль в распространении рели‑
гиозных и научных знаний среди бербе‑
ров. Делается вывод, что, несмотря на 
использование преимущественно уст‑
ной формы языка, берберам удалось 
создать уникальную письменную тра‑
дицию.

В статье подробно рассматрива‑
ются основные проблемы изучения бер‑
берских рукописей, среди которых: (1) 
требование от исследователя серьез‑
ной подготовки в различных областях 
знаний; (2) проблема доступности тек‑
стов, хранящихся в частных коллекци‑
ях; (3) необходимость разработки уни‑
фицированных подходов к описанию 
берберских рукописей, их оцифровки и 
проведения прочих важных мероприя‑
тий для обеспечения доступности до‑
кументов для научно‑исследователь‑
ского сообщества.

Особое внимание в статье уделено 
истории вопроса создания первых кол‑
лекций берберских рукописей и их ка‑
талогизации. Также отмечены работы 
ученых, которые внесли качественный 
вклад в изучение берберских рукописей, 
большая часть которых еще не откры‑
та и несет в себе значительный потен‑
циал, направленный на сохранение и 
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Проблемы сохранения самобытно-
сти коренными народами разных стран 
схожи� Особенно это касается много-
национальных или этнически неодно-
родных обществ� Однако каждый этнос 
выносит из «схватки с историей» свои 
«трофеи»�

В современных условиях глобализа-
ции остро встает вопрос самосохране-
ния автохтонных народов, их культу-
ры, языка, традиций� Наблюдаемый во 
всем мире рост национального само-
сознания является отличительной осо-
бенностью нашего времени, т� к� всеоб-
щая грамотность, распространение ин-
формации, интерес к истории форми-
руют человека, ценящего свою культу-
ру и историю�

На протяжении своей тысячелетней 
истории берберы1 сталкивались с раз-
личного рода иноземными вторжения-
ми (финикийским, римским, византий-
ским, арабским, турецким и другими)� 
При этом они сумели сохранить свою 
самобытность, язык, культуру и тради-
ции, демонстрируя жизнеспособность 
и устойчивость народа против потря-
сений�

На фоне процессов глобализации в 
современном мире, ведущих к унифи-
кации различных культур, потере на-

циональной идентичности, стиранию 
этнических и языковых границ, мы на-
блюдаем подъем национального само-
сознания берберов� К разряду антигло-
балистских явлений можно уверенно 
отнести актуальную проблему возрож-
дения берберского письменного языка�

Примечательно, что движение за 
признание культурных и языковых 
прав берберов, возникшее во второй 
половине XX  в�, по времени совпало с 
возрождением интереса к своим корен-
ным языкам (в т� ч� бретонскому, ката-
лонскому, гэльскому, валлийскому и 
пр�) у других народов, что, по мнению 
французского берберолога М� Перона, 
в значительной степени поспособство-
вало достижению берберами своих це-
лей [Peyron 2012]�

Многие десятилетия в научном ми-
ре не утихает дискуссия относительно 
статуса берберского языка2� Так, марок-
канские ученые (М� Шафик, А� Букус и 
др�) исходят из концепции существова-
ния одного берберского языка с множе-
ством диалектов� Представители класси-
ческой французской берберологической 
школы (Р� и А� Бассэ, Ж� Марси, Р� Мон-
тань и др�) и выдающиеся советские 
ученые-языковеды (Ю�Н� Завадовский, 
Д�А�  Ольдерогге) также рассматривают 
берберский как единый язык с много-
численными диалектами и говорами� В 
то же время некоторые ученые Западной 
Европы и Америки (Г� Глисон, А� Вильмс 
и др�) говорят об отдельных берберских 
языках� В работах российских лингви-
стов (И�М� Дьяконов, А�Ю� Айхенвальд, 
А�Ю� Милитарев) берберские идиомы3 
определяются как языки�

1  Берберы (самоназвание амазиг  – «свободный человек»)  – автохтонное население Северной Африки. Большая часть 
современных берберов проживает в Марокко, Алжире, Ливии, Тунисе, на севере Мали и Нигерии. Небольшое количество 
проживает также в Мавритании, Буркина-Фасо и Египте. В настоящее время крупные берберские общины имеются во 
Франции, Испании, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах Европы.
2  Ученые пока не разработали четкой системы, по которой можно было бы различать многочисленные разновидности 
берберского языка между собой. Между тем берберская языковая система объединяет такие понятия, как язык, диалект, 
говор, социолект и др.
3  Идиом (фр. Idiome) – язык, наречие.
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Хотя берберы разных регионов 
не всегда понимают друг друга, меж-
ду всеми берберскими идиомами про-
слеживаются общие черты� Очевид-
но, в разных регионах Северной Афри-
ки язык развивался неодинаково� В хо-
де исторической эволюции произошли 
разрывы некогда однородной языко-
вой системы, которые привели к фраг-
ментации и разнообразию, характери-
зующим берберский язык сегодня� Тем 
не менее эти разрывы не привели к по-
явлению разных языков [Issaadi 2014, 
p� 28]�

В ходе своего развития берберские 
диалекты получили статус отдельных 
языков, заметно отличающихся друг 
от друга (например, туарегский и риф-
ский)� При этом несомненным являет-
ся и то, что многие берберские идиомы 
остаются очень близкими друг другу по 
структуре и словарю�

Исследования в области диахрони-
ческой лингвистики не могут обойтись 
без древних письменных источников� 
Старые рукописные документы могли 
бы дать исследователям новые знания 
в области истории письменности, срав-
нительной грамматики, важные сведе-
ния о существовавших ранее идиомах 
берберского языка [Ould‑Braham 2016; 
Ould‑Braham 2017]�

В этом смысле большую помощь 
лингвистам и филологам, занимаю-
щимся проблематикой берберского 
языка, могут оказать древние рукопис-
ные тексты, записанные на берберском 
при помощи арабского алфавита, хра-
нящиеся в ряде библиотечных фондов 
и частных коллекций в Марокко, Ал-
жире, Нидерландах, Франции и ряде 
других стран�

Интерес магрибских (главным об-
разом марокканских и алжирских) 
и западных (в первую очередь евро-
пейских) специалистов к этим цен-
ным документам растет� Малоизучен-
ность берберских рукописей связана с 
тем, что до конца прошлого века сведе-
ния о них были разрозненны и непол-
ны, а данные о коллекциях и хранили-
щах неупорядоченны� Кроме того, изу-
чение берберских текстов связано с ря-
дом сложностей и ограничений, кото-
рых мы коснемся позже�

Всплеск внимания исследовате-
лей к берберским рукописным источ-
никам тесно связан с обострением 
«берберского вопроса» в конце XX в�, 
в т� ч� благодаря деятельности бербер-
ских организаций в европейских стра-
нах, и ростом самосознания берберов 
Северной Африки, поднявшихся на 
борьбу за достижение основных язы-
ковых и культурных прав на рубеже 
XX–XXI вв�

Безусловно, берберские письмен-
ные источники представляют собой 
ценность не только для лингвистов, но 
и для историков� У современных ис-
следователей берберской истории так-
же появляется возможность обогатить, 
отчасти пересмотреть и подвергнуть 
критическому анализу имеющие ся 
знания�

В данном контексте важным пред-
ставляется обратить внимание на та-
кой феномен, свойственный бербер-
ским этническим группам, как сохра-
нение и развитие устной формы свое-
го языка при утрачивании письменной� 
Традиция письма на основе исконно 
берберского алфавита тифинаг сохра-
нилась только у туарегов4�

4  Туареги – одна из берберских этнических групп, проживающая на территории Центральной Сахары и ее пограничных 
районов (охватывает территории современных Алжира, Ливии, Нигера, Мали, Мавритании, Чада и Буркина-Фасо). Туареги 
говорят на берберском языке тамашек и используют собственный алфавит тифинаг, восходящий к древнеливийскому письму. 
В XX в. в ряде стран проживания туарегов (в частности, Мали и Нигере) для языка тамашек введены системы письменности 
на основе латиницы.
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Один из выдающихся деятелей Бер-
берского культурного движения5, извест-
ный марокканский лингвист, спе циа лист 
в области арабского и берберского язы-
ков, берберской истории и культуры Му-
хаммед Шафик в своем труде «Очерк 
33-вековой истории амазигов» отме-
тил: «Наверное, амазиги – хороший при-
мер тех наций, у которых нет своей па-
мяти, если память означает запись своей 
истории, своей биографии» [Chafik 2005, 
p� 7]� Действительно, до конца XX в� бер-
берский язык во всем его разнообразии 
оставался устным, что затрудняло пись-
менную фиксацию исторической и куль-
турной традиции берберов�

По мнению исследователя, пробле-
матика вопроса такова, что «с течением 
времени знание берберов о собствен-
ной истории ограничивается тем, что 
написали об этом другие� И зачастую 
«“другие”  – это противники и недру-
ги, которые в прежние времена были 
врагами или соперниками твоих пред-
ков» [Chafik 2005, p� 7]� По убеждению 
М� Шафика, «известная миру история 
берберов представляет собой не более, 
чем «историю под надзором»� Подлин-
ные научные исследования требуют от 
авторов объективности, свободной от 
идеологических, националистических 
и религиозных чувств, чего нельзя с 
уверенностью сказать о тех, кто писал 
древнюю историю берберского наро-
да, когда радикализм и одержимость во 
всех своих формах и проявлениях бы-
ли основой социальной солидарности, 
а религиозный, расовый и этнический 
фанатизм был самой важной доброде-
телью» [Chafik 2005, p� 7]�

Тезис о том, что «непричастность 
берберов к написанию своей истории 
указывает на их минимальное участие 

в ее создании» [Chafik 2005, p�  95], не 
лишен основания, принимая во внима-
ние особенности берберской письмен-
ной традиции�

Берберы утратили собственную 
письменность довольно давно, при том 
что берберо-ливийская письменность 
известна примерно с III  в� до н�э� Соб-
ственно литературной традиции на ти-
финаге не существует� Этот древний ал-
фавит, как правило, использовался бер-
берами для бытовых нужд: для состав-
ления надписей на амулетах, для част-
ной переписки, записи стихов и мудрых 
изречений и пр� Большая часть дошед-
ших до нас записей на тифинаге – крат-
кие надписи, встречающиеся, в основ-
ном, на утвари и предметах быта (щи-
тах воинов, музыкальных инструмен-
тах, браслетах и т� п�)�

В период между X и XVI  вв� для 
транскрипции (передачи) своего языка 
берберы начали использовать арабский 
алфавит� Рукописные тексты писались 
на берберском языке при помощи араб-
ской транскрипции�

Значительно позже, начиная с XX в�, 
помимо арабского, берберы стали при-
менять также латинский алфавит�

В начале XXI в� Королевский инсти-
тут берберской культуры (IRCAM) раз-
работал современную модификацию 
традиционного письма тифинаг, полу-
чившую название «нео-тифинаг», кото-
рое было официально принято в Марок-
ко в 2003 г� Такое инновационное реше-
ние предложил еще в 1990 г� Салем Ша-
кер (Salem Chaker), профессор Нацио-
нального института восточных языков 
и цивилизаций (Institut National des Lan-
gues et Civilisations Orientales, INALCO)� 
Он является одним из ведущих на сегод-
няшний день специалистов по бербер-

ФУРСОВА Е.Н. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ БЕРБЕРСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ  С. 232–248

5  Культурное движение амазигов (Mouvement culturel amazigh, MCA)  – международная организация, деятельность которой 
направлена главным образом на сохранение языка, культурно-исторического наследия берберов. Успешно борется (мирным 
путем) за признание языковых, культурных и личных прав берберов-амазигов и закрепление в конституциях стран Северной Аф-
рики официального и национального статусов берберского языка и признание особой этнокультурной идентичности берберов.
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ской лингвистике� Статус государствен-
ного за берберским языком в Марокко 
закреплен Конституцией 2011 г� Разра-
ботанный IRCAM марокканский стан-
дартизированный вариант берберского 
языка преподается в Марокко� При этом 
используется модернизированная фор-
ма тифинагского алфавита�

В Алжире для передачи берберско-
го письма в основном используется ла-
тинский алфавит� Исключением явля-
ется регион Таманрассет, где для пре-
подавания тамазигхт также исполь-
зуется древний берберский алфавит� 
В Алжире берберский язык признан 
официальным языком наряду с араб-
ским в 2016 г� Стандартизированный 
вариант берберских идиомов Алжира 
все еще находится в стадии разработ-
ки� Сам процесс стандартизации в зна-
чительной степени основан на рабо-
те выдающегося алжирского лингвиста 
Маулуда Маммери (Mouloud Mammeri) 
«Словарь и краткий курс граммати-
ки кабильского берберского языка» 
(Grammaire berbère (kabyle))� В исследо-
вании М� Маммери для передачи бер-
берского алфавита была закреплена ла-
тинская графика [Sellès 2014]� Поэтому 
для преподавания берберского языка в 
Алжире сегодня широко применяется 
латинский алфавит, а тифинаг в основ-
ном используется в качестве художе-
ственной символики� Такая же ситуа-
ция сохраняется в Нигере и Мали�

В другой североафриканской стра-
не, в Ливии, также наблюдается тенден-
ция к сохранению берберских тради-
ций� В этой стране власти намерены ле-
гализовать тифинаг и расширить сфе-
ры применения берберских диалектов� 
Здесь начиная со Средних веков сохра-
няется традиция передачи берберского 
письма арабской вязью�

Возвращаясь к теме берберских 
рукописей, отметим, что берберская 
письменная традиция берет начало в 
Средних веках� Первые берберские ру-
кописи, записанные арабской вязью, 
датируются IX в� [Hammam 2004, p� 6]� 
Начиная с этого времени появляются 
письменные источники на берберском 
языке, составленные с практическими 
целями и охватывающие многочислен-
ные и разнообразные виды литератур-
ных произведений, в основном религи-
озных и научных�

Как отмечают исследователи, бер-
берские рукописи свидетельствуют о 
важном месте берберского языка во 
многих сферах жизни марокканско-
го общества, в основном религиозной 
и политической� Эта особенность ка-
сается периода исламизации Магриба 
и постепенного распространения но-
вой религии среди берберов [Hammam 
2004, p� 7]�

Большую роль берберский язык сы-
грал в процессе распространения исла-
ма среди местного берберского населе-
ния� В частности, берберский язык ши-
роко использовали последователи ха-
риджитского мазхаба для распростра-
нения своего учения в Магрибе� В це-
лом с деятельностью хариджитов-иба-
дитов исследователи связывают про-
никновение ислама в Северную Афри-
ку (см�, например, [Дьяков 2008])�

Вероятно, самая древняя книга по 
религии на берберском языке, напи-
санная в исламскую эпоху, – это кни-
га Махди ан-Нафуси, одного из ста-
рейшин племени нафуса6 начала IX  в� 
Согласно ибадитскому законоведу, по-
эту и историку XIII  в� ад-Дарджини 
(ум� ок� 670 г�х� /1272–73 г�), «автор на-
писал [эту книгу] на берберском язы-
ке с тем, чтобы берберы могли пере-

6  Средневековое берберское племя нафуса проживало на территории от южной Триполитании в Ливии до окрестностей 
Кайруана в Тунисе. До IX в. исповедовало иудаизм.
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давать ее друг другу» [Ад‑Дарджини 
1974, с� 314]7�

Также есть сведения о том, что в те-
чение второй половины IX  в� некий 
Абу Сахль аль-Фариси, переводчик од-
ного из хариджитских имамов, хоро-
шо владевший берберским языком, со-
ставил 12 книг поэзии на берберском 
языке, посвященной ибадитским об-
щинам Северной Африки� Впослед-
ствии часть этих поэтических произ-
ведений, утраченных в XI в� при пожа-
ре, была восстановлена по памяти и со-
брана в книгу, состоявшую из 24 глав� 
На существование этого сокращенного 
сборника ссылается историк XII в� аль-
Висьяни в своем историографическом 
труде «Китаб ас-сийар» («Книга жизне-
описаний») [Hammam 2004, p� 8]�

Классик средневековой арабо-му-
сульманской мысли, философ и историк 
Ибн Халдун (ум� 1406 г�), впервые систе-
матизировавший представления сред-
невековых мусульман о берберах, упо-
минает также о «хождении» рукописно-
го сборника эпической поэзии берберов, 
относящейся к доисламскому периоду и 
связанной, главным образом, с группой 
берберских племен зената [Hammam 
2004, p� 10]� Вероятно, этот поэтический 
сборник был также составлен при помо-
щи арабского алфавита� Однако более 
подробной информации ни о содержа-
нии, ни о дальнейшей судьбе этих про-
изведений не сохранилось�

Марокканский исследователь бер-
берских рукописей Али Амахан раз-
мышляет о том, что побуждало бербе-
ров писать на своем родном языке, ис-
пользуемом до этого преимущественно 
в устной речи� По мнению ученого, ими 
двигали следующие мотивы: (1) стрем-
ление изучать и распространять сре-

ди соплеменников основы ислама (эта 
гипотеза наиболее часто встречается у 
исследователей); (2) желание бербер-
ских авторов писать на своем родном 
языке, пусть и посредством чужого ал-
фавита, указывает, по мнению А� Ама-
хана, на их стремление к сохранению 
своей идентичности; (3) наконец, отме-
чает исследователь, «это было продик-
товано политической конъюнктурой», 
т� е� необходимостью приспособления к 
существующему политическому режи-
му [Amahan 2004, p� 5]�

Большинство (до 80%) известных на 
сегодняшний день берберских текстов 
посвящены религиозной сфере, в  т�  ч� 
вопросам мусульманского права – фик-
ха, мистицизма (суфийским тарикатам, 
роли шейхов – духовных лидеров мара-
бутских сообществ) и социально-нрав-
ственным нормам и правилам поведе-
ния в обществе [Amahan 2004, p� 6]�

В целом тексты представляют собой 
перевод известных трудов с арабско-
го на берберский, часто составленных 
в виде стихов для более легкого заучи-
вания наизусть и дальнейшей передаче 
уже в устной форме� Они должны были 
охватить максимально широкую ауди-
торию, не ограничиваясь лишь теми 
членами берберской общины, кто умел 
читать� Таким образом, эти тексты по-
зволяли берберам, не владеющим араб-
ским, получать доступ к религиозным 
знаниям [Amahan 2004, p� 10]�

За редким исключением, произведе-
ния на берберском языке религиозно-
го характера были написаны между XV 
и началом XX  вв� Большая часть тек-
стов приходится на конец XIX – начало 
XX вв� Это, по мнению А� Амахана, свя-
зано с развитием в этот период на се-
вере Африки завий8, которые служили 

ФУРСОВА Е.Н. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ БЕРБЕРСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ  С. 232–248

7  Труд ад-Дарджини написан, вероятно, в 650 г.х./1252–1253 г.
8  Завия (араб. угол, келья) – обитель, центр тарикатской деятельности, как правило, с мавзолеем святого, мечетью, библио-
текой, приемным домом-гостиницей и т. п. [Дьяков 2008, с. 268].
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главным очагом религиозной, просве-
тительской и хозяйственно-админи-
стративной деятельности марабутских 
братств Магриба [Amahan 2004, p� 9]�

Изучение условий создания руко-
писей показывает, что наиболее значи-
мые работы были составлены в брат-
ствах в критические моменты их исто-
рии� А� Амахан отмечает, что наиболее 
важные произведения, датируемые раз-
ными веками (XVI, XVII, конец XIX в�, 
начало XX  в�), были написаны после 
смерти шейхов – основателей завий, по 
приказу их преемников� «Глубокое изу-
чение текстов открывает нам реальные 
цели авторов или, скорее, спонсоров, – 
пишет он� – В дополнение к очевидным 
мотивам, а именно желанию дать воз-
можность правоверному мусульмани-
ну, не владеющему арабским, постичь 
основы ислама, запись текста на бер-
берском языке являлась частью поли-
тической стратегии завии… Основная 
цель состояла в том, чтобы сплотить 
наибольшее количество последователей 
вокруг завии и расширить тем самым 
территорию влияния того или иного 
братства» [Amahan 2004, pp� 12–13]�

Такая стратегия успешно применя-
лась суфийскими братствами в трех ос-
новных случаях: при кризисе преем-
ственности власти, во времена сопер-
ничества с другими завиями, а также 
для противостояния возможным угро-
зам со стороны махзена9 [Amahan 2004, 
p� 13]�

Берберы, как и многие другие му-
сульманские народы, внесли большой 

вклад в развитие мусульманской ре-
лигии и исламских наук� Также извест-
ны берберские научные труды по мате-
матике, медицине и астрономии, рабо-
ты по лексике и грамматике арабского 
языка�

Не являясь носителями арабско-
го языка, берберы внесли свою леп-
ту в методику преподавания арабско-
го, оставив много работ по грамматике 
и синтаксису, словари терминов, дву-
язычные словари и пр� Это объясня-
ется тем, что для перехода от устного 
к письменному языку берберам были 
необходимы знания по лексике и грам-
матике арабского языка [Amahan 2004, 
p� 9]�

Между тем исследователи отмеча-
ют интересную особенность бербер-
ской литературной традиции: лите-
ратура берберов на протяжении ве-
ков ограничивалась лишь практиче-
ским применением� Развитие письма 
было связано непосредственно с те-
ми функциями и конкретными зада-
чами, которые ставились перед ним в 
берберских обществах Магриба, глав-
ной из которых было содействие в рас-
пространении знаний (в первую оче-
редь религиозных)� Причины этому 
явлению, по мнению М� Шафика, кро-
ются в чрезвычайно медленно проте-
кающем процессе арабизации бербе-
ров [Chafik 2005, p� 74], который в та-
ких странах, как Марокко и частично 
Алжир, не завершен до сих пор [Chafik 
2005, p�  76]�10 Это лишний раз под-
тверждает тот факт, что берберы жили 

9  Махзен (араб.) – центральная власть, правительство в странах Магриба.
10  Арабизация берберов началась значительно позже их обращения в ислам. В VII–XI вв. берберы, расселившиеся к тому 
времени по средиземноморскому побережью, были частично оттеснены арабами вглубь континента, а та часть населения, 
которая осталась на месте (преимущественно оседлые племена), частично перешла на арабский язык. Поскольку процесс 
урбанизации шел медленно, а большинство жителей Магриба были кочевники и полукочевники, большая часть берберских 
регионов оставалась вне зоны влияния арабского языка. Таким образом, процесс арабизации растянулся на двенадцать с 
половиной веков [Chafik 2005, p. 77]. До середины XIX в. половина населения Алжира и большая часть Марокко оставались 
практически не затронутыми этим процессом. Ситуация кардинально изменилась с приходом французов в Северную Африку. 
Их административно-хозяйственная деятельность нарушила традиционные связи и уклад жизни берберов, вынуждая их 
переселяться в города и тем самым способствуя ускоренной арабизации бербероязычного населения страны.
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в основном обособленно от арабов, в 
бербероязычной среде, продолжая ис-
пользовать берберский язык в повсед-
невной жизни�

Начиная с первой половины XIX в� 
Северная Африка стала объектом экс-
пансионистских устремлений европей-
ских государств� Наиболее последова-
тельно укрепляла свои позиции в ос-
манских владениях Франция, которая 
к началу XIX  в� располагала развитой 
сетью консульских представительств, 
торговых факторий и духовных мис-
сий, разбросанных по всему югу Сре-
диземноморья — от Леванта до Марок-
ко [Дьяков 2008, с� 16]�

Колонизация стран Магриба сопро-
вождалась развертыванием системати-
ческих исследований в области «тузем-
ной» культуры, что, помимо реализа-
ции прикладных задач «цивилизатор-
ской миссии» Франции, способствова-
ло также развитию наук, в особенности 
лингвистических и исторических дис-
циплин�

Так, значительный вклад в разра-
ботку грамматик и словарей бербер-
ского языка, описание большинства из-
вестных диалектов, включая широкий 
круг проблем языкознания, внесли ев-
ропейские миссионеры и исследовате-
ли, в т� ч� основоположники бербероло-
гии как науки отец и сын Р� и А� Бассе 
во второй половине XIX в� и такие из-
вестные берберологи первой половины 
XX в�, как миссионер Ш� Фуко, С� Бьяр-
не, Э� Дестен, Э� Лауст, Г�  Штумме, 
Ф� Бегвино, Г� Марси, Г� Колен, Э� Ибань-
ес, А� Пикар, Ф� Никола�

В своих исследованиях европейцы 
опирались и на рукописные берберские 
тексты, которые они начали собирать, 
формировать в коллекции и каталоги-
зировать� Благодаря их работе, многие 
ценные рукописи сохранились до на-
ших дней и доступны сегодня широко-
му кругу исследователей�

В Марокко первые тексты на бер-
берском языке были обнаружены на 
юго-западе страны в ареале распро-
странения языка ташельхит11 в 40-х гг� 
XIX в� Французский консул в Могадо-
ре Жак-Дени Делапорт (1777–1861 гг�) 
приобрел берберские рукописи и пере-
дал их в Королевскую библиотеку Па-
рижа� На протяжении всего XIX в� эта 
берберская коллекция регулярно по-
полнялась�

Большую коллекцию уже в XX  в� 
удалось собрать другому французу  – 
Арсену Ру12, возглавлявшему бербер-
ский колледж г� Азру в Центральном 
Марокко� Коллекцию ученого после его 
смерти в 1971 г� родственники переда-
ли Институту средиземноморских ис-
следований в Экс-ан-Провансе� Позд-
нее эту коллекцию назовут именем Ар-
сена Ру�

В 70–80-х гг� XX в� еще одна библио-
тека пополнила свою коллекцию бер-
берскими рукописными текстами� Это 
Лейденская библиотека в Голландии�

Помимо региона шильхов, важным 
источником берберского рукописного 
наследия является ареал распростране-
ния ибадитского учения на западе ис-
ламского мира (Мзаб в Алжире, остров 
Джерба в Тунисе и Джебель-Нефуса в 

11  Диалект ташельхит (разновидность берберского языка) относится к языковому ареалу шильхов (chleuh), проживающих 
на равнине Сус, в западной части Высокого Атласа и Антиатласе.
12 Арсен Ру (Arsène Roux) (1893–1971 гг.)  – французский ученый, лингвист. В 1920-1950-е гг. жил и работал в Марокко. 
Изучал арабский классический язык, марокканский разговорный язык (дариджа) и диалекты берберского языка. Собрал 
коллекцию берберских рукописей. Часть текстов была опубликована им в Рабате. Основал и долгое время возглавлял 
берберский колледж в Азру. После смерти в 1971 г. его родственники пожертвовали собранную им библиотеку Институту 
средиземноморских исследований в Экс-ан-Провансе. Фонд Арсена Ру содержит порядка двухсот рукописных текстов 
на берберском языке, несколько арабских рукописей и большую коллекцию записанных в результате этнографических 
исследований и поездок по Марокко самим А. Ру загадок, пословиц, рассказов и жизнеописаний местных святых.

ФУРСОВА Е.Н. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ БЕРБЕРСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ  С. 232–248
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Ливии), где было обнаружено большое 
число рукописных документов�

К недавним открытиям можно отне-
сти мавританские [Gaudio 2002] и туа-
регские [Norris 2006] рукописи�

Нередко ученым удается обна-
ружить рукописные тексты в регио-
не Кабилии� В этом смысле первопро-
ходцем стал американский востоковед 
Уильям Браун Ходжсон� Будучи консу-
лом в Алжире в 1830-е гг�, ему удалось 
собрать коллекцию текстов, написан-
ных на языке берберского племени 
беджая [Hodgson 1836; Aoumer 2016]� 
Существует также рукопись, упомяну-
тая Жан-Домиником Лучани [Luciani 
1893], из частной библиотеки кабиль-
ской деревни Гергур� Она была обна-
ружена на рубеже XIX–XX  вв� Ассо-
циацией исторических исследований 
провинции Беджая (GEHIMAB) наря-
ду с другими похожими рукописями 
[Aissani 2000]�

Важнейшим аспектом в изучении 
данной темы, на наш взгляд, является 
каталогизация берберских документов� 
Начало этого процесса можно отнести 
к 1882 г�

После установления Францией в 
1881 г� протектората над Тунисом в Ма-
гриб была направлена научная миссия 
Рене Бассе (René Basset) и Октава Ху-
даса (Octave Houdas)� Цель миссии за-
ключалась в инвентаризации арабских 
рукописей, хранящихся в библиотеках 
Тунисского регентства, и составлении 
полного каталога библиотек и частных 
коллекций Магриба�

Рене Бассе упоминал о трудностях, 
связанных с получением доступа к ру-
кописным коллекциям� В успешной 
реа лизации задач миссии неоценимую 
роль сыграли магрибинцы-мусульма-
не, занимавшие различные должности 
в колониальной администрации�

В тот период были каталогизирова-
ны рукописные фонды следующих би-
блиотек:

–  двух библиотек университета аз-
Зайтуна в Тунисе;

–  Музейной библиотеки города Ал-
жира;

–  библиотек при медресе городов 
Тлемсен и Алжир;

–  библиотеки Большой мечети Ал-
жира и двух мечетей города Феса 
(Марокко);

–  библиотек завий Темасин, Варг-
ла, Аджаджа и эл-Хамел (Алжир) 
[Houdas, Basset 1882]�

В течение последней трети XX в� ка-
чественный вклад в начало изучения 
берберских рукописей внесли рабо-
ты Полетт Галан-Перне [Galand‑Pernet 
1972; Galand‑Pernet 1973], Али Амахана 
[Amahan 1984; Amahan 1993], Нико ван 
ден Бугерта [Boogert 1995; Boogert 1997; 
Boogert 1998], Гарри Струмера и Майкла 
Перона [Stroomer, Peyron 2003]�

В XXI в� появились две работы, це-
лью которых было обобщение нако-
пленных знаний о берберских рукопи-
сях� Обе представляют собой коллек-
тивные труды исследователей, занима-
ющихся вопросами истории и культур-
ного наследия берберов�

Первая работа, опубликованная в 
2004 г�, представляет собой сборник 
статей марокканских и европейских 
ученых под редакцией проф� Мухамме-
да Хаммама (бывшего директора иссле-
довательского центра Королевского ин-
ститута берберской культуры Марок-
ко) «Берберские рукописи� Их значение 
и области охвата» [Hammam 2004]�

Вторая  – коллективный труд евро-
пейских и алжирских исследователей 
«Берберские рукописи в странах Ма-
гриба и в европейских коллекциях: ло-
кализация, идентификация, сохране-
ние и распространение» [Les Manus-
crits Berbères au Maghreb 2007]� Этот 
труд подготовлен в координации с 
Центром по сохранению книг (г� Арль, 
Франция) в рамках европейской про-
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граммы MANUMED (Manuscrits de la 
Méditerranée, «Средиземноморские ру-
кописи»), утвержденной Европейской 
комиссией в 1998 г� в контексте проекта 
европейско-средиземноморского парт-
нерства Euromed Heritage (1998–2013 гг�) 
по сохранению культурного наследия 
Средиземноморского региона�

К числу исследований, посвящен-
ных обобщению знаний о рукописных 
текстах на берберском и диалектном 
арабском языках, можно отнести также 
работы [Ould‑Braham 2016; Ould‑Bra‑
ham 2017] специалиста в области изу-
чения и популяризации знаний о бер-
берских рукописях на арабском языке 
Уахми Ульд-Брахама13�

Проблематика изучения берберских 
рукописей, согласно авторам упомяну-
тых работ, сводится к трем важным во-
просам�

Первый касается самой специфики 
работы по изучению берберских тек-
стов, требующей от исследователя серь-
езной подготовки� Специалист должен 
не только владеть грамматическими 
структурами, лексикой, риторически-
ми аспектами и семантико-синтакси-
ческими нюансами отдельных диалек-
тов берберского языка, на которых на-
писаны рукописи, но и иметь глубокие 
знания исторического контекста созда-
ния той или иной рукописи� Решение 
этого вопроса видится в расширении и 
углуб лении коллективной работы, раз-
витии тесного сотрудничества между 
различными научно-исследовательски-
ми центрами, университетами и куль-
турными ассоциациями разных стран 
с целью научного обмена, реализации 
совместных научно-исследовательских 
проектов, проведения международных 
и региональных форумов, конферен-

ций, семинаров и подготовки молодых 
ученых� Ведущую роль в этой работе, 
безусловно, отводят самим берберам� 
К их числу относятся многие видные 
лингвисты и берберологи современно-
сти� Некоторых из них мы упомянули в 
данной работе�

Другая проблема – доступность ру-
кописных текстов, находящихся в част-
ных коллекциях� По мнению голланд-
ского исследователя Гарри Струмера, 
«большинство берберских рукописей, 
написанных на арабском языке, хра-
нятся в деревнях и небольших городах 
на юге Марокко, в домашних коллекци-
ях берберов, <…> вне досягаемости ис-
следователей» [Stroomer 2004, p� 18]�

Также ученые отмечают необходи-
мость унификации подходов к описа-
нию берберских рукописей, ведения 
работы по оцифровке и каталогизации 
рукописного материала� Это необходи-
мо для обеспечения доступности доку-
ментов для исследовательского сооб-
щества�

На сегодняшний день существуют 
сведения о следующих коллекциях бер-
берских рукописей, хранящихся в госу-
дарственных и институциональных би-
блиотечных фондах:

–  берберские рукописи Отдела вос-
точных рукописей Национальной 
библиотеки Франции (г� Париж); 
собрание пополняется с XIX  в�, в 
библиотеке хранится 20 рукопи-
сей, представляющих большую 
ценность; они относятся к трем 
берберским языковым ареалам: 
шильхи, тамазигхты (регион Вы-
сокого Атласа, Среднего Атласа и 
Антиатласа) и кабилы (горы Боль-
шая и Малая Кабилия) [Galand‑
Pernet 1973, pp� 283–284];
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13  Уахми Ульд-Брахам (Ouahmi Ould-Braham) – ученый, лингвист алжирского происхождения, преподаватель Университета 
Париж VIII (Université Paris 8 Vincennes  – Saint-Denis). Является основателем французского академического издания 
«Берберские исследования и документы» (Études et Documents Berbères). Живет и работает во Франции.
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–  берберские рукописи из коллек-
ции Фонда Арсена Ру, хранящей-
ся в Медиа-центре Средиземно-
морского дома гуманитарных на-
ук (MMSH) и Института иссле-
дований арабо-мусульманско-
го мира (IREMAM, CNRS) в Экс-
ан-Провансе; коллекция включа-
ет 195 документов [Ould‑Braham 
2017, p� 192];

–  берберские рукописи Отдела вос-
точных рукописей Лейденской би-
блиотеки; здесь хранится более 
300 документов разнообразного 
содержания [El Mounadi 2016];

–  берберские рукописи, хранящиеся 
в библиотеке Королевской акаде-
мии истории Мадрида (коллекция 
Гаянгоса)  – не менее 4 рукописей 
[Aït Belaid 2007];

–  берберские рукописи Публичной 
библиотеки г� Рабата  – около 15 
рукописей [Galand‑Pernet 1972];

–  берберские рукописи Библиоте-
ки Фонда короля Абдул-Азиза Ал-
Сауда (Касабланка);

–  берберские рукописи Националь-
ной библиотеки Алжира (Алжир);

–  берберские рукописи Националь-
ной библиотеки Туниса (Тунис) 
[Ould‑Braham 2017, p� 192]�

Берберские рукописи, в т� ч� уже из-
вестные научно-исследовательскому 
сообществу, еще только предстоит из-
учить и дать им всестороннюю оцен-
ку� Несомненно, древние рукописные 
тексты прольют свет и на многие спор-
ные вопросы языка и истории бербе-
ров� По мнению У� Ульд-Брахама, руко-
писи представляют собой одновремен-
но «исторические документы, археоло-
гические находки, этнографические от-
крытия и памятники культуры бербер-

ского народа и нуждаются во всесто-
роннем исследовании, как любой дру-
гой исторический артефакт» [Ould‑
Braham 2017, p� 199]�

Как полагают исследователи, боль-
шая часть рукописного наследия бербе-
ров еще не открыта� В этой связи важно 
отметить такую особенность большин-
ства берберских рукописей, как нали-
чие в начале текста заглавия на араб-
ском языке, в то время как сам текст на 
берберском языке традиционно начи-
нается ниже� Это могло вводить в за-
блуждение хранителей библиотек и ар-
хивов� Исследователи не исключают, 
что значительное число т�  н� арабских 
рукописей, хранящихся в публичных 
библиотеках Марокко, Алжира и дру-
гих стран региона, содержат в себе бер-
берские тексты� Эта гипотеза требует 
дополнительных изысканий, в резуль-
тате которых, возможно, удастся об-
наружить новые берберские рукописи 
[Stroomer 2004, p� 26]�

В завершение экскурса в проблема-
тику берберской письменной традиции 
отметим, что идеи воссоздания бербе-
рами своего национального письмен-
ного языка и закрепления за ним го-
сударственного статуса в конституци-
ях ряда стран14 напрямую связаны с ро-
стом самосознания среди берберов во 
второй половине XX  – начале XXI  вв� 
и обусловлены социально-политиче-
ской ситуацией, сложившейся в госу-
дарствах Северной Африки на рубеже 
веков�

Впервые в Новое время рост само-
сознания в берберской среде наблю-
дался во второй половине XX в� на фо-
не национально-патриотического и ре-
лигиозного подъема, охватившего на-
селение североафриканских государств 
в период освободительной борьбы на-

14  В настоящее время берберский язык является официальным языком в Марокко и Алжире, национальным языком в 
Мали и Нигере и региональным языком в Ливии.
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родов (в первую очередь Алжира и Ма-
рокко) против французских колониза-
торов� Вклад берберских народов в об-
ретение этими государствами незави-
симости трудно переоценить�

Между тем в 60–70-х гг� XX в� осво-
бодившиеся от колониальной зависи-
мости страны Магриба взяли жесткий 
курс на «арабизацию», целью которой 
было объединение и сплочение нации 
на основе общих арабо-мусульманских 
ценностей� Ответной реакцией на этот 
процесс стала активизация движения 
берберов за самоопределение, за куль-
турные и языковые права�

«Тенденция к консолидации и спло-
чению» берберских групп подпитыва-
лась, главным образом, деятельностью 
международных берберских организа-
ций� Так называемая глобализация бер-
берского вопроса, наблюдаемая в по-
следние десятилетия, по сути не несет в 
себе национально-этнического подтек-
ста� Речь идет, скорее, о политизации 
«берберского вопроса» на фоне суще-
ствующих внутренних социально-по-
литических проблем в странах региона 
[Фурсова 2018, с� 261–262]�

С другой стороны, можно предполо-
жить, что «глобализация берберского 
вопроса» является своего рода вынуж-
денной тактикой, которая через при-
влечение большего числа сторонников 
и внимания мировой общественности 
дает возможность берберам быть ус-
лышанными правительствами своих 
стран�

В этом контексте следует отметить 
неоднозначность решения о стандар-
тизации берберского языка�

Основная практическая сложность 
при разработке стандартизированно-
го алфавита заключается в дифферен-
циации некоторых фонем и букв бер-
берских идиомов, вызванной их про-
грессивной локализацией (обособлен-
ностью)� Как представляется, приня-
тый за основу древнеливийский алфа-

вит имеет для берберов, скорее, симво-
лическое значение, являясь социокуль-
турным и этнолингвистическим ориен-
тиром, средством культурной иденти-
фикации берберов в целом�

В признании берберского языка в 
качестве единого для всех берберских 
этнических групп кроется также слож-
ность политического свойства� Дело в 
том, что сегодня на берберском язы-
ке говорит население, проживающее в 
географических районах, принадлежа-
щих разным государствам� При этом 
необходимо учитывать, что политиче-
ская и идеологическая ориентация этих 
стран слишком различна, чтобы объ-
единить и унифицировать язык на од-
ном уровне [Issaadi 2014, p� 25]�

С этой точки зрения представляет-
ся естественным, что каждый бербе-
роговорящий регион стремится к соз-
данию своего письменного языкового 
стандарта�

Несомненно, решимость берберов 
воссоздать свою национальную пись-
менность обусловлена желанием уси-
лить требования о расширении куль-
турных прав, в первую очередь – закре-
плении официального статуса бербер-
ского языка в Конституции� До появле-
ния официального стандартизирован-
ного письменного языка реализовать 
эту идею практически было невозмож-
но� Власти стран, где проживают бер-
берские этнические группы, неодно-
кратно подчеркивали, что берберский 
язык никогда не сможет стать офици-
альным языком государства по при-
чине отсутствия единого письменного 
языка [Фурсова 2018, с� 261]�

Несмотря на непростой и долгий пе-
риод борьбы за признание своих куль-
турно-исторических прав, берберы де-
монстрируют всему миру последова-
тельную и кропотливую работу, на-
правленную на «возвращение к себе»�

В стремлении берберского сообще-
ства возродить национальную пись-
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менную форму своего языка, наряду с 
бережным отношением к своей пись-
менной традиции, начало изучению ко-
торой уже положено, кроется большой 
потенциал, направленный на сохране-
ние и приумножение берберского куль-
турно-исторического наследия�
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ABSTRACT. The article is devoted to the 
study of the linguistic tradition of the Ber‑
bers, who are the indigenous people of North 
Africa. The Berbers have maintained a rich 
tradition of spoken language.

At the turn of the 20th ‑21st centuries, 
against the backdrop of the intensification 
of the movement for self‑determination, 
their cultural and linguistic rights, the Ber‑
bers launched a large‑scale activity aimed 
at restoring the national written language. 
The author suggested that the need to de‑
velop standardized writing was partly due 
to the desire of the Berbers to consolidate 
the official status of their language in the 
Constitution.

The author notes that the aggravation of 
the so‑called “Berber question” at the end of 
the 20th century spurred the interest of sci‑
entists and researchers in the Berber writ‑
ten heritage.

Most of the surviving handwritten doc‑
uments make Berber texts (mostly reli‑
gious), recorded using the Arabic alpha‑
bet between the 15th and early 20th cen‑
turies. The study of conditions for their cre‑
ation and fields of their application shows 
that these texts played a significant role in 
the dissemination of religious and scientif‑
ic knowledge among the Berbers. It is con‑
cluded that despite the use of the predom‑

inantly oral form of the language, the Ber‑
bers managed to create a unique written 
tradition.

The article discusses in detail the main 
problems of the study of Berber manu‑
scripts, among which: the requirement 
from the researcher of serious pre‑know‑
ledge in various fields; the problem of ac‑
cessibility of texts stored in private col‑
lections; the need to develop unified ap‑
proaches to the description of Berber ma‑
nuscripts, their digitization and other im‑
portant arrangements to ensure the avail‑
ability of documents for the scientific‑re‑
search community.

Particular attention is paid to the histo‑
ry of the creation of the first collections of 
Berber manuscripts and their cataloging. 
The author has also highlighted the work of 
scientists, who made a qualitative contribu‑
tion to the study of the Berber manuscripts, 
most of which have not yet been discovered 
and carry significant potential aimed at pre‑
serving and enhancing the Berber cultural 
and historical heritage.

KEY WORDS: the Berber language, the 
status of the Berber language, the Berber 
script, the Berber question, the Berber lite‑
rary tradition, the Berber manuscripts, the 
Neo‑Tifinagh alphabet
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