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Резюме 

Актуальные исследования в сфере контактного взаимодействия входят в ранг современных реле-
вантных вопросов таких направлений современного языкознания, как социолингвистика, лингвокультуро-
логия и межкультурная коммуникация, лингвострановедение. В ходе исследования рассматривается со-
циолингвистическая специфика полученного в ходе языкового контакта территориального варианта ис-
панского языка, функционирующего в странах андского региона. В результате контактного взаимовлия-
ния испанского языка на состояние многочисленных местных лингвокультур андского региона был сфор-
мирован и адаптирован к местным реалиям уникальный территориальный вариант, ключевой задачей 
которого было объединение языкового большинства и меньшинства. Обладая официальным статусом, 
испанский язык, функционируя на территории Перу, Эквадора и Боливии в разные временные периоды, 
оказал существенное влияние на экономическую, политическую, образовательную сферу стран андского 
региона. Ключевые автохтонные языки стран андского региона - кечуа и аймара оказали доминирующее 
влияние на фонетический, грамматический, лексический строй испанского языка, функционирующего в 
андском регионе, активируя в языковой системе трансформационные процессы во всех его подсистемах. 
В ранг наиболее типичных фонетических трансформаций испанского языка в странах андского региона 
входят изменения гласных и согласных звуков под влиянием автохтонных языков, что обусловлено влия-
нием автохтонных языков; к грамматическим трансформациям, вызванным влиянием коренных языков, 
относятся: несоответствие испанскому языку в Испании употребление артиклей и морфологическая 
регуляризация. Лексические трансформации превалируют над фонетическими и грамматическими, к 
наиболее продуктивным относится использование в речи высокочастотных лексических единиц, заим-
ствованных из языка кечуа.  
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Abstract 

The research work is included in the rank of modern relevant issues of such areas of modern relevant issues of 
modern linguistics as sociolinguistics, linguoculturology, cross-cultural communication, linguistics. The research  ex-
amines the sociolinguistic specificity of the territorial variant of Spanish, formed  during language contact interaction, 
functioning in the countries of the Andean region. As a result of the contact mutual influence of the Spanish language 
on the state of numerous local linguistic cultures of the Andean region, a unique territorial variant was formed and 
adapted to local realities, the key task of which was to unite the linguistic majority and minority language groups. Hav-
ing an official status, the Spanish language, functioning on the territory of Peru, Ecuador and Bolivia in different time 
periods, has had a significant impact on the economic, political, educational sphere of the countries of the Andean 
region. The key autochthonous languages of the Andean region - Quechua and Aymara - had a dominant influence 
on the phonetic, grammatical, lexical structure of the Spanish language functioning in the Andean region, activating 
transformational processes in all its subsystems in the language system. The most typical phonetic transformations of 
the Spanish language in the countries of the Andean region include changes in vowels and consonants under the 
influence of autochthonous languages; grammatical transformations caused by the influence of indigenous languages 
include: inconsistency with the Spanish language in Spain, the use of articles and morphological regularization. Lexi-
cal transformations prevail over phonetic and grammatical ones, the most productive ones include the use of high-
frequency lexical units borrowed from the Quechua language. 
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*** 

Введение 

В начале XVI в. испанцы отправи-
лись в Южную Америку в поисках бо-
гатств империи инков, которая в тот пе-
риод простиралась от реки Какета на юге 
Колумбии в северной части до реки Мау-
ле в Чили на юге страны и граничила с 
низменностями Амазонки с востока. Ав-
тохтонный язык кечуа являлся средством 
коммуникации для подавляющего боль-
шинства жителей и обладал государст-

венным статусом. Ключевая функция 
языка кечуа заключалась в объединении 
многочисленных местных языков и диа-
лектов, включая языковые этнические 
меньшинства.  

В группу автохтонных языков, фун-
кционирующих в настоящий момент на 
территории Анд, входят следующие 
местные языки: кечуа, представляющий 
собой наиболее частотный язык корен-
ных народов (свыше десяти миллионов 
носителей), аймара (около 2,5 миллиона 
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носителей), и менее продуктивные языки 
чипая (около 1000 человек), джакару (ме-
нее 1000 носителей) и непродуктивный 
язык каллавалла (20 носителей). 

Испанский национальный вариант, 
функционирующий на территории Анд, 
известный так же, как андский испан-
ский, является результатом межкультур-
ного и межъязыкового взаимодействия, 
осуществляемого в период XIX в., между 
двуязычными кечуа-испанцами (говоря-
щими на двух языках или на испанском 
языке в качестве второго иностранного 
языка) и монолингвальными испанцами. 

Актуальность работы определяется 
необходимостью осуществления компле-
ксного исследования особенностей функ-
ционирования испанского языка в каче-
стве территориального варианта с целью 
выявления его дифференциальных при-
знаков в ходе контактного взаимодей-
ствия испанского языка и автохтонных 
языков и культур Перу, Эквадора и Боли-
вии в разрезе социолингвистического 
профиля.  

Объектом нашего исследования яв-
ляется лингвокультурная специфика тер-
риториального варианта испанского язы-
ка, функционирующего в странах андско-
го региона, выявленная в результате вли-
яния исторических, экономических, со-
циальных факторов и обусловленная вли-
янием мультилингвизма и мультикульту-
рализма, свойственного для Перу, Эква-
дора и Боливии.  

Целью работы является выявление 
ключевых характеристик испанского язы-
ка, функционирующего на территории 
стран андского региона, доминирующее 
влияние на строй которого оказывают ав-
тохтонные языки кечуа и аймара.  

В ходе исследования была сформу-
лирована научная гипотеза о возможно-
сти оказания влияния строя автохтонных 
языков и культур на состояние  фонети-
ческого, грамматического и лексического 
строя испанского языка, функционирую-
щего на территории стран андского реги-
она с учетом влияния экстралингвистиче-
ских факторов.  

Научная новизна работы определя-
ется тем, что автор рассматривает специ-
фику языковых изменений, происходя-
щих в территориальном варианте испан-
ского языка, принимая во внимание со-
циолингвистическую специфику трех 
стран: Перу, Эквадора и Боливии.  

В ходе анализа были использованы 
общенаучные (описательно-аналитичес-
кий метод и его приемы: интерпретация, 
обобщение, систематизация явлений и 
фактов) и специальные методы исследо-
вания (компонентный и трансформаци-
онный анализ).  

Результаты и обсуждение 

В течение периода колониального 
вторжения и завоевания (XVI - XVII вв.) 
испанская администрация использовала 
автохтонный язык кечуа в качестве уни-
версального средства коммуникации в 
политической сфере, это был язык, пони-
маемый всеми слоями общества, средство 
внедрения и распространения христиан-
ства. Жесткая социальная дифференциа-
ция перуанского общества на коренных 
жителей и испанцев (или билингвальных 
испанцев), в значительной степени уще-
мляла незначительную двуязычную часть 
населения. К двуязычной части испанцев, 
проживающих на территории Анд, при-
надлежали, в основном, торговцы и духо-
венство.  

Межнациональное общение проис-
ходило, в основном, в рамках экономиче-
ских сделок, таких как поставка продук-
тов, выращенных на землях, обрабатыва-
емых коренными крестьянами, что спо-
собствовало поддержке местного населе-
ния и формировало дружественные от-
ношения с  городскими поселениями ис-
панского общества.  

Кроме того, испанские торговцы и 
чиновники использовали автохтонный 
язык кечуа для общения с предводителя-
ми коренных народов, называемых ca-
ciques, что давало им возможность кон-
тролировать все сферы деятельности ко-
ренного населения. Духовенство изучало 
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и использовало андские языки для хри-
стианизации коренного населения. Таким 
образом, торговцы, административные 
чиновники и духовенство использовали 
автохтонный язык кечуа для выполнения 
инструментальных функций. 

В середине XVII в. испанский ко-
роль изменил языковую политику, объяв-
ляя обязательной испанизацию андской 
территории, что должно было гарантиро-
вать лояльность короне [1, с. 28]. Тем не 
менее, испанцы высшего класса, продол-
жали общаться на языке кечуа с корен-
ным населением, чтобы сохранить свое 
социально-экономическое и языковое 
господство над ними. Более жесткие 
санкции против языка и культуры кечуа 
последовали в XVIII в. (период реформ 
Бурбонов). Политический и социальный 
контроль испанской короны завершился в 
начале XIX в., когда освободительные 
движения в Южной Америке привели к 
образованию серии независимых госу-
дарств. Тем не менее, носители испанско-
го языка, хотя и составляли численное 
меньшинство на территории Анд, про-
должали сохранять социально-политичес-
кий контроль после обретения независи-
мости от Испании. 

В колониальный период носители 
языков коренных народов Анд продол-
жали изучать испанский язык, что было 
необходимо для осуществления полити-
ческого и экономического взаимодей-
ствия. Дети местных чиновников и элит-
ной части населения посещали специаль-
ные школы, упор в таких школьных заве-
дениях ставился на овладение испанским 
языком на достаточно высоком уровне, 
обучение католицизму, привитие любви 
учащихся к испанскому искусству. Ко-
нечная цель испанцев состояла в форми-
ровании сознания элиты коренной части 
народа о необходимости дружественных 
отношениях к испанцам, оказывая тем 
самым влияние на членов общины корен-
ных народов. Другими коренными би-
лингвами были те, кто посвящал свою 
жизнь служению религии и коренные 

жители, которых называли escribanos - 
помощники в медицинских центрах (лю-
ди, которые помогали принимать и об-
служивать людей в медицинских учре-
ждениях). Принимая во внимание фактор 
их низкого этнического происхождения, 
спектр профессий для билингвальных 
escribanos был ограничен сферой дея-
тельности низших рангов [1, с. 41].  

Двуязычие в колониальный период 
представляло собой редкое явление, а 
именно, билингвы редко встречались на 
всех уровнях общества и не взаимодей-
ствовали с испанцами.  

Современные автохтонные языки, 
функционирующие на территории Анд и 
особенности языковой  политики 

На современном этапе развития ис-
панский язык тесно взаимодействует с 
местными языками в Перу, Боливии и 
Эквадоре. 

Автохтонные языки кечуа и аймара 
входят в ранг высокочастотных локаль-
ных языков, распространенных на всей 
территории Анд; эти языки применяются 
в речи одноязычных и двуязычных жите-
лей народностей Кечуа и Аймара, а также 
мультилингвальных испанцев. 

Согласно конституции Перу 1993 г., 
опубликованной, как на испанском, так и 
на языке кечуа, страна признана много-
национальным и многоязычным государ-
ством. Граждане такой страны имеют 
право использовать испанский язык или 
любой родной язык, относящийся к пе-
речню коренных народов Перу, в каче-
стве средства коммуникации во всех 
официальных мероприятиях и процеду-
рах, осуществляемых при необходимости 
через переводчика [2, с. 79]. 

Что касается конституция Эквадора, 
принятой в 2008 г., то она признает права 
коренных народов на наследование зе-
мель их предков и на управление частной 
собственностью, на участие в обществен-
но-политической организации государ-
ства, а также предоставляет возможность 
сохранения и применения родного языка 
и культуры во всех общественных сферах 
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коренных эквадорцев. Испанский язык, 
функционирующий на территории Эква-
дора, объявлен официальным государ-
ственным языком, в то время как языки 
коренных народов объявлены частью на-
ционального культурного наследия и 
официальными языками групп коренных 
народов [3, с. 284]. 

Новая конституция Боливии 2009 г. 
признает право на этнический, культур-
ный и языковой плюрализм государства, 
в стране признаются общественно-поли-
тические организации всех групп корен-
ных народов, а также право на сохране-
ние их языков и культур. В ранг офици-
альных государственных языков входит 
не только испанский язык, но также аб-
солютно  все языки коренных народов, на 
которых говорят в стране.  

Конституция Колумбии 1991 г. при-
знает этническое и культурное разнооб-
разие страны, и хотя испанский язык об-
ладает официальным статусом, автохтон-
ные языки в Колумбии являются офици-
альными только в отдельных регионах – 
там, где их носители составляют абсо-
лютное большинство [4].  

В конституции таких странах, как 
Чили и Аргентина, не упоминается об 
официальном признании автохтонных 
языков кечуа и аймара. Тем не менее, за-
конодательство этих государств признает 
право и уважает индейские языки и куль-
туры страны.  

Несмотря на различные социально-
политические изменения, возникшие в 
период XX –XXI вв., многие из которых 
были направлены на сохранение и разви-
тие автохтонных языков, испанский язык, 
функционируя на территории Анд, по-
прежнему остается языком экономики, 
политики, образования, средств массовой 
информации и социальных институтов.  

Большинство исследователей испан-
ского билингвизма описывают социолин-
гвистическую ситуацию, сложившуюся 
на территории Анд, как положение, в ко-
тором носители автохтонного языка ке-
чуа осознанно переходят в общении на 

испанский язык. Так, «коренной язык ке-
чуа не возвращается в большие города, 
как можно было бы ожидать, учитывая 
большое количество иммигрантов» [5,       
с. 78]. Есть все основания утверждать, 
что «модернизация, демократизация и 
глобализация в значительной степени 
влияет на текущее положение жизни, что, 
в свою очередь, приводит к потере куль-
турного наследия кечуа» [6, с. 98].  

Характеризуя социолингвистиче-
скую ситуацию в странах, расположен-
ных на территории Анд, необходимо от-
метить, что на ее состояние существен-
ное влияние оказывают макро- и микро-
социолинвистические факторы. В группу 
макросоциолинвистических факторов 
входят критерии, которые лингвисты и 
антропологи считают наиболее важными 
для определения лингвистической жизне-
способности языка. В изучении андского 
испанского языка и его социальной роли, 
важная роль отводится этнолингвистиче-
ской жизнеспособностью автохтонных 
языков кечуа и аймара, поскольку их 
функционирование влияет на количество 
и языковое качество двуязычных сооб-
ществ, а также на контакты носителей 
этих сообществ с другими (одноязычны-
ми) носителями андского и неандского 
вариантов испанского языка.  

Согласно данным ЮНЕСКО 2003 г. 
к ключевым критериям, определяющим 
этнолингвистическую жизнеспособность 
языка относятся девять критериев, со-
здающих макро- и микроинституцио-
нальные характеристики, которые допол-
няются еще двумя дополнительными 
критериями: языковое применение и язы-
ковые установки.  

В подгруппу макроинституциональ-
ных характеристик входят: 1) ведение 
языковой политики, 2) внедрение в обра-
зовательную систему программ бикуль-
турного и двуязычного образования, 
3) наличие и доступ к письменным ис-
точникам любого жанра на языке, 
4) использование языка во всех источни-
ках: устных и письменных, включая все 
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источники средств массовой информа-
ции. К рангу микроинституциональных 
характеристик относятся: 5) передача 
языка от одного поколения другому, 
6) численное  превосходство носителей 
языка, от общей части населения, 
7) абсолютное превосходство людей, го-
ворящих на языке, включая долю носите-
лей и не носителей языка. К подгруппе 
языковое применение языка относится 
8) использование языка во всех типах 
формальной и неформальной коммуни-
кации. В подгруппу языковые установки 
входит 9) внедрение позитивных устано-
вок в ходе реализации этнолингвистиче-
ской жизнеспособности [7]. 

Макро- и микроуровни рассматрива-
емой иерархии носят первостепенную 
важность в вопросе успешности реализа-
ции этнолингвистической жизнеспособ-
ности языка. Макроуровень представляет 
собой ключевую ступень, на которой 
очень важно ощутить высокую степень 
государственной поддержки, относитель-
но инициатив, касающихся использова-
ния и сохранения языков коренных наро-
дов. Такие действия способствуют укре-
плению позитивного отношения к языкам 
коренных народов и их носителям и, в 
более широком смысле, к носителям язы-
ков коренных народов, которые говорят 
на доминирующем языке в качестве вто-
рого языка. Кроме того, эти инициативы 
могут в конечном итоге повлиять на от-
ношение к языковым особенностям, об-
наруженным в речи носителей второго 
доминирующего языка, а также в отно-
шении собственно диалектных особенно-
стей регионов, на территории которых 
осуществляется контактное взаимодей-
ствие языков и культур.  

Языковая политика в отношении 
языков коренных народов в Эквадоре, 
Перу и Боливии носила двойственный 
характер. Перу в 1970 - х. гг. было пер-
вым государством, объявившим автох-
тонный язык кечуа одним из официаль-
ных языков страны, однако, в последнее 
время именно Эквадор и Боливия пред-

принимают важные шаги по привлече-
нию языков коренных народов и их носи-
телей на межнациональную арену [8,         
с. 145]. 

Важным шагом стало недавнее кон-
ституционное признание многокультур-
ных и многоязычных особенностей граж-
дан и групп коренного населения, прожи-
вающих в Перу, Эквадоре и Боливии. В 
значительной степени эти социальные 
изменения были продиктованы полити-
ческой мобилизацией организаций ко-
ренных народов в 1980-х и 1990-х годах, 
что привело к возможности получения 
прав для коренного населения и участию 
в обсуждениях национальной политики 
только благодаря всеобщим усилиям [9]. 

Различного рода организации корен-
ных народов также сыграли определяю-
щую роль в изменении правительствен-
ных инициатив в области образования, 
начиная с традиционных программ дву-
язычного образования переходного пери-
ода и заканчивая программами бикуль-
турного и двуязычного образования. Вне-
дрение в образовательный процесс прак-
тики бикультурных программ способ-
ствует развитию языков и ориентировано 
на поддержание языков коренных наро-
дов [7]. Включение программ бикультур-
ного и двуязычного образования в наци-
ональную политику также становится все 
более распространенным явлением в Ла-
тинской Америке, хотя такие программы 
по-прежнему ограничиваются начальным 
уровнем образования и реализуются то-
гда, когда они поощряются местными эт-
ническими объединениями по вопросам 
поощрения образования коренных наро-
дов в национальной политике [7]. Новые 
преподаватели проходят подготовку в 
области бикультурного и двуязычного 
образования в Боливии в рамках про-
граммы повышения квалификации в об-
ласти межкультурного двуязычного обра-
зования для Андских стран (PROEIB An-
des), расположенной в Национальном 
университете Сан-Андреса в Ла-Пасе. 
Представленная программа предлагает 
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обучение на уровне магистра и функцио-
нирует во всех андских странах. 

В результате социально-политичес-
ких изменений языки коренных народов 
в определенной степени расширили свое 
применение в некоторых общественных 
сферах [10, с. 116]. Такое лимитирован-
ное внедрение является недостаточным и 
для успешности еще должно охватить та-
кие сферы жизни, как охват образова-
тельных учреждений на всех ступенях, 
официальные общественные мероприя-
тия, государственные учреждения (суды, 
медицинские центры, банки и др.), и все 
источники, как письменные, так и уст-
ные, СМИ (официальные документы, пе-
чатные издания всех уровней, радио). 
Есть все основания полагать, что воз-
можность функционирования коренных 
языков в дополнительных областях при-
ведет к их сохранению и к дальнейшей 
возможности применения на рабочих ме-
стах, что будет способствовать высокой 
степени экономической интеграции язы-
ков коренных народов. Официально в 
рассматриваемом регионе автохтонные 
языки кечуа и аймара являются сред-
ством коммуникации для всех частей 
населения, без каких-либо ограничений 
на квалифицированный и неквалифици-
рованный труд, но практически реализо-
ванным остается применяемость автох-
тонных языков среди непрофессиональ-
ных работников, людей, не получивших 
должного уровня образования, прожива-
ющих, в основном, в сельской местности.  

Учитывая такие данные, возникает 
необходимость проведения дополнитель-
ных действий в рамках осуществления 
государственной политики, функция ко-
торых заключается в поддержке языков 
коренных народов и их носителей, что 
необходимо осуществлять в сочетании с 
акцентом на применение в региональных 
автономиях [11, с. 26]. Однако для прак-
тической реализации таких действия чле-
ны общин коренных народов должны 
быть в значительной степени заинтересо-
ваны в результативности предстоящих 

изменений, для чего необходимо «кон-
тролировать процесс принятия решений и 
разработать программу активизации, ко-
торая соответствует их амбициям, по-
требностям и ресурсам» [12, с. 86].   

Таким образом, есть все основания 
полагать, что в странах, расположенных 
на территории Анд, складывается новая 
социолингвистическая ситуация, для ко-
торой свойственна активизация  нового 
городского двуязычного населения, а 
именно жителей, говорящих на  кечуа-
испанском языке.  

На микросоциолингвистическом уро-
вне основное внимание уделяется факто-
рам, относящимся непосредственно к 
людям, говорящим на коренных языках, а 
именно: количество жителей, говорящих 
на языке, их социальное взаимодействие 
в различных сферах общества.  

Начиная с 1960-х гг., в работах 
Фишмана (Fishman) анализировались во-
просы о специфике коренных языков 
групп испаноговорящих иммигрантов, 
переехавших в США. В своих работах 
автор исследования прослеживает тен-
денции сохранения коренных языков, при 
этом лексические единицы автохтонных 
языков употреблялись в речи последую-
щих  поколений, что, несомненно, гово-
рит о сохранении родного языка и родной 
культуры. Что касается ситуации в реги-
оне Анд, то большинство исследователей 
придерживаются мнения, что носители 
языка кечуа в ежедневном общении 
предпочитают использовать испанский 
язык. Низкая степень взаимопонимания 
между представителями разных диалек-
тов кечуа приводит к тому, что даже в 
условиях неформальной коммуникации 
жители предпочитают использовать ис-
панский язык. В дополнение ко всему, 
социальные факторы способствуют тому, 
что автохтонные языки становятся мало-
продуктивными: усиленная миграции 
жителей из сельских районов в города, 
быстрый темп урбанизации стран и гомо-
генизирующие эффекты глобализации 
приводят к намеренному применению 
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испанского языка в ущерб автохтонным 
языкам кечуа и аймара на территории 
Анд.  

Очевидно, важным фактором, опре-
деляющим функциональность языка, яв-
ляется продуктивность его носителей. 
Можно изучить этот вопрос на примере 
Боливии. Проанализировав данные пере-
писи населения 2017 г., выяснилось, что 
доля коренного языкового населения со-
ставляет 60%, что является довольно вы-
соким показателем. В пяти из девяти де-
партаментов страны коренное население 
составляет от 60% до 81% от общей чис-
ленности населения, а вместе эти пять 
департаментов – Ла-Пас, Кочабамба, По-
тоси, Чукисака и Оруро – составляют 
66% от общей численности населения 
страны. При этом около 50% городского 
населения страны имеет коренное проис-
хождение, что говорит об интенсивности 
контактного взаимодействия между но-
сителями языка кечуа с испанским язы-
ком в качестве второго и носителями ис-
панского языка, для которого он является 
родным. Принимая во внимание тот факт, 
что в двух (Ла-Пас и Кочабамба) из трех 
крупнейших городах (Ла-Пас, Кочабамба, 
Сукре) проживает почти половина насе-
ления страны, справедливо отметить, что 
языковые контакты в Боливии являются 
интенсивными и широко распространен-
ными на территории всей страны. Ла-Пас 
и Сукре (третий по величине город) яв-
ляются столицами Боливии, при этом в 
городе Ла-Пас наблюдается большое 
присутствие коренных народов. Из пяти 
департаментов с меньшим количеством 
коренного населения Сукре имеет 
наибольшее количество проживающих в 
городе коренных жителей, что составляет 
22% [12, с. 85]. 

Национальная перепись населения, 
проводимая в Эквадоре, показывает, что 
коренное население страны составляет 
6,8%. Анализируя данные переписи насе-
ления жителей, проживающих в провин-
циях, было обнаружено, что из 24 про-
винций только для пяти из всех харак-

терна наибольшая концентрация носите-
лей языка кечуа, что в общем зачете со-
ставляет 81% от общей численности 
населения кечуа. К таким провинциям 
относятся Чимборасо, Имбабура, Кото-
пакси, Тунгунауа и Напо. Два других де-
партамента с населением кечуа - это Ка-
ньяр и Пичинча, для этих территорий 
язык кечуа входит в ранг непродуктив-
ных. Население Кечуа составляет поло-
вину коренного населения Эквадора. 

Что касается ситуации в Перу, то 
данные национальной переписи населе-
ния, проводимой за последние 5 лет, так-
же показывают снижение процентных 
показателей количества одноязычных 
представителей коренных народов. В хо-
де последней переписи населения этот 
показатель составлял примерно 10%, в то 
время как число говорящих на двух язы-
ках, по-видимому, остается неизменным. 
Так, начиная с 1940 гг. этот показатель 
составляет около 15-17%. Исходя из ста-
тистических данных, большинство ис-
следователей склоняются к выводу о тен-
денции медленного исчезновения языков 
кечуа и аймара и интерпретируют дву-
язычие, как трансформационный этап к 
полному переходу на испанский язык. 

Однако, изучая другие данные пере-
писи населения, такие как общая числен-
ность населения в возрасте до 19 лет, 
проживающих в различных регионах, 
можно прийти к выводу, что рассматри-
ваемая возрастная группа  населения до-
вольно велика - 41%. Доля населения до 
19 лет, проживающих в  Эквадоре, еще 
больше - 43%, а в Боливии - 49%, и, в ос-
новном, рассматриваемая часть населе-
ния приживает в сельской местности. 
Несомненно, этот факт свидетельствует о 
том, что в анализируемых странах про-
живает существенное количество моло-
дой части населения, говорящих на язы-
ках коренных народов. Кроме того, дан-
ные переписи показывают, что на корен-
ных языках кечуа и  аймара говорят абсо-
лютное большинство детей старше 5 лет, 
например, в Апуримаке (72%), Пуно 
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(66%), Уанкавелика (65%), Аякучо (64%) 
и Куско (52%) [1, с. 28]. 

Тем не менее, социальные и полити-
ческие изменения, произошедшие за по-
следние два десятилетия, по-видимому, 
способствуют наступлению новой эры. 
Эти изменения привели к появлению 
двуязычных кечуа-испанцев, такой про-
цесс в обществе привел к образованию 
множества официальных организация, 
например, таких как CONAIE (“Конфеде-
рация коренных народностей Эквадора”) 
и политическая партия коренных народов 
Пачакутик в Эквадоре.  

Зарубежный исследователь Глейх в 
своих работах отмечает появление новых 
государственных функций для автохтон-
ных языков аймара и кечуа, появившихся 
на территории Боливии, к которым отно-
сятся преимущественная роль в сфере 
образования, государственного управле-
ния и торговли. Хотя этот факт способ-
ствует созданию напряженности в отно-
шениях с испанцами, не говорящими на 
андских языках, для представителей эли-
ты и политической власти, особенно в 
Перу, сама напряженность свидетель-
ствует об эволюции социолингвистиче-
ских проблем, характеризующих совре-
менную языковую ситуацию страны в 
целом. 

Лингвистические особенности ис-
панского языка, функционирующего на 
территории Анд в качестве второго 
языка 

Ранние описания особенностей язы-
ковых контактов, осуществляемых ис-
панцами на территории Перу, были изу-
чены в исследованиях Бенвенутто Мур-
риеты (Benvenutto, 1936); ключевые осо-
бенности языковых взаимоотношений 
испанцев в Эквадоре послужили предме-
том исследования в трудах Тоскано Ма-
теуса (Toscano Mateus, 1953). Особый ин-
терес к рассматриваемой тематике возник 
в конце XX в. после того, как андские 
страны начали признавать в качестве 
официального языка испанский язык, как 
это произошло в Перу.  

Следует отметить, испанский язык, 
на котором говорят в Андах, рассматри-
вается нами как один из территориаль-
ных вариантом, при этом каждый такой 
территориальный вариант, функционируя 
в андском регионе, обладает своими уни-
кальными свойствами, типичными имен-
но для этого национального варианта. 

В нашем исследовании анализу под-
вергаются лингвистические особенности 
испанского языка, функционирующего на 
территории Анд, в качестве второго язы-
ка, вследствие влияния на его строй ав-
тохтонных языков. В ходе работы были 
проанализированы дифференциальные 
признаки  испанского языка, функциони-
рующего на территории Анд в качестве 
второго языка, от других территориаль-
ных вариантов испанского языка. В про-
цессе анализа были выявлены дифферен-
циальные черты у коммуникантов, для 
которых язык кечуа является родным, а 
испанской язык представляет собой ино-
странный язык, или как используется в 
зарубежной практике термин «второй 
язык» [13, с. 89]. Такая разновидность 
испанского языка в качестве второго, ко-
торая представляет собой весьма продук-
тивное явление в андском регионе, назы-
вается в зарубежной лингвистике interlect  
или castellano motoso [6, с. 99]. Зарубеж-
ные исследователи описывают анализи-
руемую разновидность второго языка, 
как некий межъязык, носители которого 
чаще всего принадлежат к среднему 
классу и обладают средним уровнем об-
разования [13, с. 91]. Что касается ситуа-
ции в Перу, то такое явление, как функ-
ционирование испанского языка как 
межъязыка является весьма продуктив-
ным.  

Рассмотрим подробнее фонетиче-
скую специфику испанского языка, фун-
кционирующего в андском регионе в ка-
честве второго языка.  

Характерной чертой фонетических 
изменений является трансформация глас-
ных звуков под влиянием автохтонных 
языков. Так, гласные испанского языка 
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Испании /e/,/o/ переходят в /i/, /u/ в ис-
панском языке, функционирующем на 
территории Анд. 

Примеры:  
Señor - /siñúʑ/ - господин,  
pelota – /pilúta/ – мяч, шар,  
chico - /tʃíku/ - мальчик [14].  
Рассматриваемые фонетические из-

менения продиктованы влиянием автох-
тонных языков, а именно спецификой 
языка кечуа, для которого характерной 
особенностью является наличие трех фо-
нематических гласных звуков: /a/, /i/, /u/; 
гласные звуки /e/, /o/ представлены в 
языке кечуа в качестве аллофонов, часто 
они занимают позицию после увулярного, 
взрывного, глухого звука /q/. Что касается 
испанского языка Испании, то для него 
типично существование пяти фонематиче-
ских гласных звуков: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 

К грамматическим трансформациям, 
вызванных влиянием автохтонных язы-
ков, относятся: несоответствие норме 
(испанскому языку в Испании) употреб-
ление артиклей (escribe  carta – он/она 
пишет письмо), применении предлогов в 
словосочетаниях  (la casa ingeniero – дом 
инженера), отсутствие согласования меж-
ду родом и числом существительного в 
словосочетании прилагательное + суще-
свтительное (la escuela nocturno ‘night 
school – вечерняя школа, niños sucio – 
грязные дети), морфологическая регуля-
ризация (спряжения глаголов: ponieron - 
pusieron - они ставят, hacerán - harán - они 
сделают). 

В ранг лексических трансформаций 
входит использование в речи продуктив-
ных заимствованных лексических единиц 
из языка кечуа, что характеризуется как 
«переключение кода».  

Примеры:  
• Ratitulla bienes – ты быстро идешь.  
• Binikámun – Он/она идет [15]. 
Появление в языке новых лексиче-

ских заимствованных единиц является 
весьма типичным явлением в ходе осу-
ществления контактного взаимодействия. 
Чаще всего заимствованные лексические 

единицы отражают культурную специ-
фику народа. Культурные заимствования 
из автохтонного  языка кечуа, являются 
наиболее продуктивными из всех мест-
ных языков, встречающихся в андском 
регионе, и в большинстве случаев отра-
жают особенности местного быта людей, 
репрезентируя специфику флоры и фау-
ны, продуктов питания, напитков, одеж-
ды, ведения сельского хозяйства, отра-
жающих специфику фольклора и религии 
[1, с. 21].  

Большинство этих заимствований 
вошли в употребление еще в  колониаль-
ный период (чаще всего такие заимство-
вания являлись именем существитель-
ным), что подтверждается в хрониках и 
документах того времени. В более позд-
ние века в испанский язык, функциони-
рующий на территории Анд в качестве 
второго языка, вошли другие заимствова-
ния, например: choclo, canchita – кукуру-
за, charqui – вяленое мясо.  

В ранг наиболее частных заимство-
ванных лексических единиц из языка ке-
чуа входят лексемы, отражающие специ-
фику проживания в горных районах, и 
влияние окружающей среды на уклад 
жизни людей, например: 

1) chakra – ранчо,  
2) soroche – болезненное состояние, 

связанное с кислородным голоданием 
вследствие понижения давления, такой 
состояние возникает при восхождении на 
высокогорья, 

3) cancha – большое открытое про-
странство,  

4) huayco – сход грязевых потоков,  
5) puna – возвышенность, высокого-

рье,  
6)  pampa – плато, 
7) Tambo – небольшая гостиница, 
8) chancar – выравнивать поверх-

ность чего-либо,  
9) carpa – палатка, жилище [16]. 
Внушительный объем заимствован-

ных лексических единиц из языка кечуа 
отражает культурные особенности наро-
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дов, проживающих на территории Анд, 
например: 

1) ñano – ребенок мальчик, 
2) guagua – младенец [14]. 
Также в ранг продуктивных лексем, 

заимствованных из языка кечуа входят 
единицы, относящиеся к тематическим 
группам «Продукты питания и напитки», 
«Флора и фауна», «Одежда и обувь». 

Примеры: 
1) papa – картофель, concho – пше-

ница, zapallo – кабачок, quinua – киноа,  
palta – авокадо,  pisco – бренди, приго-
товленный на виноградной основе, 

2) condor – кондор,  alpaca – альпака,  
cuy – морская свинка, 

4) ojota – сандалии [15]. 
В исследованиях зарубежного линг-

виста Гевара отмечается, что в испанском 
языке, функционирующем в качестве 
второго языка на территории Эквадора, 
существует большое количество лексем, 
заимствованных из языка кечуа, напри-
мер, cachicaldo - бульон с солью; chirical-
do – холодный бульон;  cungapaño – осо-
бый вид ткани, которым покрывают шею 
новорожденного ребенка; viejoñawi –           
1) потрепанный, старый об одежде,          
2) глаз старика; galloruni – камень, кото-
рый по форме напоминает петуха [17,         
с. 76]. Автор работы подчеркивает, что 
лексемы автохтонного языка кечуа, вхо-
дящие в состав словосочетаний и пред-
ложений испанского языка, могут зани-
мать как начальную, так и интерпозицию, 
а также и финитное положение. Важно 
отметить, что ключевое смыслоразличи-
тельное положение при этом отводится 
финальному положению лексемы в со-
ставе словосочетания или предложения.  

Вопросы о специфики переключения 
языковых кодов между испанским язы-
ком и автохтонным языком кечуа в речи 
детей были изучены в работах зарубеж-
ного исследователя Кортни (Courtney, 
1998). Лингвист Шаппек (Shappeck, 2009) 
в своих работах изучал особенности дис-
курсивной функции при переключении 
кодов в повседневных взаимодействиях 

растущего городского двуязычного насе-
ление на территории Куско.  

Часто заимствования из языка кечуа 
подвержены также и грамматическим из-
менениям, например, так к существи-
тельному добавляются: 

• маркер множественного числа -
kuna (oveja-kuna – овцы – множественное 
число),  

• маркер -y к существительному 1 
лица единственного числе (vidita-y – моя 
жизнь),  

• уменьшительный маркер –cha к 
существительному (mama-cha - Мисс) 
[14]. 

Дискурсивные маркеры часто ис-
пользуются в испанском языке, применя-
емом в качестве второго иностранного 
языка на территории Эквадора. В эту 
группу входят: 

• тематический маркер -ga (-ka/-qa) 
(например, Ahí-ka barrio chiquito – распо-
ложенный там небольшой район);  

• маркер вежливости –ri (Espera-ri-
me – Пожалуйста, подождите меня);  

• отрицательный эмфатический 
маркер –tan (Nada más-tan – Не нужно 
больше) [17]. 

Лексические изменения в испанском 
языке, функционирующем в андском ре-
гионе, продиктованы влиянием со сторо-
ны местных языков, ключевым из кото-
рых является языка кечуа. Применение 
лексических единиц кечуа в составе сло-
восочетаний, фраз, предложений испан-
ского языка объясняется желанием ком-
муникантов следовать и сохранять ко-
ренное лингвокультурное наследие. 

Выводы 

Таким образом, в ходе осуществле-
ния и развития контактного взаимодей-
ствия и взаимовлияния, испанский язык, 
функционируя в странах андского регио-
на, вынужден был адаптироваться к 
местным реалиям. Типичные для стран 
андского региона мультикультурализм и 
мультилингвизм повлияли на ведение 
языковой политики, основанной изна-
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чально на принципе предоставления рав-
ных прав серии автохтонных языков и 
испанскому языку, что гарантировало 
равноправие всех групп языкового боль-
шинства и меньшинства. Учитывая соци-
альные и политические изменения в кон-
це XX в. и начале XXI в., в странах анд-
ского региона актуализируется значи-
тельное изменение в структуре общества, 
что привело к появлению значительной 
части населения, являющихся двуязыч-
ными кечуа-испанцами, язык которых 
представляет собой образование смешан-
ного типа. В результате такого лингво-
культурного приспособления к местным 
языкам и культурам и испанскому языку, 
адаптированному к реалиям андского ре-
гиона, в языковой системе современного 
испанского языка, применяемого на тер-
ритории Анд, произошли существенный 
языковые сдвиги. В результате вынуж-
денной лингвокультурной адаптации, 
сформированный территориальный вари-
ант ориентирован на языковую норму – 
испанский язык Испании. Однако в фоне-
тической, грамматической и лексической 
подсистемах гибридного новообразован-

ного территориального варианта произо-
шли внушительные трансформационные 
процессы. Фонетические, грамматиче-
ские и лексические изменения анализи-
руемого территориального варианта про-
диктованы доминирующим влиянием ав-
тохтонных языков, ключевыми из кото-
рых являются кечуа и айрама. Кечуан-
ский испанский язык является на-иболее 
продуктивным средством формального и 
неформального общения для жителей ад-
ского региона и представляет собой сме-
шение фонетического, грамматического и 
лексического строя испанского языка 
Испании, с вкраплениями фонетических, 
грамматических трансформационных 
процессов со стороны автохтонных язы-
ков кечуа и айрама. Лексический строй 
автохтонного языка кечуа (превалирую-
щего в рассматриваемом регионе) оказал 
доминирующее влияние на состояние ке-
чуанского испанского языка, что прояв-
ляется в применении высокопродуктив-
ных заимствованных лексических едини-
цах в лексическом строе образованного 
территориального варианта и отражает 
специфику местной лингвокультуры. 
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