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Древняя эпоха 

О происхождении баскского языка нет точных 

сведений. Ученые на протяжении столетий выдвигали 

различные  теории  и пытались установить родственные 

связи  баскского языка с другими языками. Одна из этих 

теорий, получившая название «tubalismo», основана на 

мифологии  н утверждает, что баскский язык является одним 

из 72 языков, возникших во время Вавилонского 

столпотворения. Согласно легендам на Пиренейский 

полуостров баскский язык был привезен Фувалом (Túbal), 

внуком Ноя. Родоначальником этой теории стал историк 

Иосиф Флавий, который в своей книге «Иудейские 

древности» назвал потомков Фувала иберами, имея в виду 

кавказских иберов. (Cid-Abasolo Carlos, Las fronteras de la 

lengua vasca a lo largo de la historia, 2002, p. 21). 

Другая теория – баскско-иберская теория («la teoría 

vasco-iberista»). Ее сторонники либо утверждают, что 

современный баскский является потомком иберских языков, 

либо вовсе отождествляют эти два языка (Esteban de Garibay, 

Larramendi, Humboldt). Сегодня уже доказано, что это два 

разных языка, которые имеют схожие черты. 

Баскско-иберской гипотезе обычно противопоставляют 

«el cantabrismo». Согласно этой теории исконными 

носителями баскского языка были васконы, а позже он 

распространился среди кантабрийских племен (вардулов, 

аутригонов, каристиев). Однако сейчас считается, что на их 

территориях существовали другие, кельтские языки.  

В 20 веке Антонио Товар пришел к выводу, что 

баскский язык, хоть и в неизвестной нам форме, на 

Пиренейском полуострове существовал уже три тысячи лет 

назад.  Ареол его распространения до начала романизации 

охватывал большие территории от Пиренейских гор до 

Средиземного моря, о чем свидетельствует топонимика этих 

регионов. 

С приходом римлян ситуация изменилась. На 

территории Баскских земель были образованы римские 

колонии (Cascantum/Castante, Pompaelo/Pamplona, Cara, etc.). 



 

 

Однако романизировалось лишь городское население, тогда 

как сельские жители сохраняли свой язык. Благодаря 

контактам между населением, в баскский проникли 

латинизмы. После распада Римской империи, вследствие 

начавшейся рурализации  баскский язык расширил свои 

границы до Rioja Alta и Burgos. 

Средние века 

После распада Римской империи баскский оказывается 

окруженным территориями, на которых  развиваются 

романские языки. По мнению Луиса Мичелена баскский 

сохранился благодаря своей простате, из-за которой 

изучение латинского очень трудно давалось баскам (L. 

Michelena “Lengua y cultura”, 1968, pp 191-211). На Баскских 

землях образуются несколько государств – герцогство 

Васкония и королевство Памплоны. Но уже вскоре главным 

центром становится Наварра. Однако здесь баcкский 

остается языком лишь сельских территорий. Экономическая 

b политическая жизнь связываются с romance navarro, 

который с 1223 года становится официальным языком 

королевской канцелярии. Кроме того, на этих территориях 

распространяются окситанский и гасконский языки.  

Новое время 
В 16 веке южная часть Страны Басков вошла в состав 

Испании. В 17-19 веках баскский язык постепенно исчезает в 

регионах Алавы и Наварры. Чиновники, преподаватели, 

часть священнослужителей, юристы используют романские 

языки, а баскский теряет свою значимость и приобретает 

диалектальный характер. Однако он не исчезает, во многом 

благодаря тому, что на нем читаются проповеди и изучается 

христианское вероучение.  

С 19 века начинается эпоха настоящего упадка 

баскского языка. В 1857 году выходит закон (La ley de 

Educación de Moyano), запрещающий его преподавание в 

школах. Происходит резкое уменьшение процента 

баскскоговорящих. В 1876 году баски теряют свою 

автономность. В Наварре прокладывают железную дорогу, 

появляется возможность постоянного передвижения, 

карлистские войны, возникновение течений, выступающих 

за искоренение языка – все это приводит к тому, что 

большая часть населения этого региона становится 

испаноговорящей. По мнению Л. Санчеса Карриона, 



 

 

сельские жители начали воспринимать баскский язык как 

нечто, что мешает им пойти по новому пути, тогда как 

кастильский связывался  с городом и лучшей жизнью. 

Подобный упадок наблюдался и в традиционно 

баскскоговорящих регионах, например, в Бискайи. 

В 20 веке с приходом режима Франко запрещаются 

даже баскские имена. Однако в это время  появляются 

лингвисты, которые занимаются изучением баскского языка. 

Так, в 1950-е годы испанский филолог, лингвист и историк 

Антонио Товар добивается открытия первой в Испании 

кафедры баскского языка и литературы. Создает 

унифицированный литературный язык басков лингвист 

баскского происхождения Луис  Мичелена. 

Настоящее время 
В настоящее время в Испании euskera является одним из 

четырех официальных языков страны (наравне с 

кастильским, каталанским и галисийским). Количество 

монолингвов, т.е. говорящих только на баскском языке,  

насчитывает 12400 человек, или 0,5% от всего населения 

Страны Басков, в то время как 63% составляет 

небаскоязычное население.  Остальная часть населения 

является билингвами. Следует отметить, что в  последние 

годы,  выросла доля людей, говорящих на euskera.   Это 

стало возможным благодаря увеличению числа школ, в 

которых преподавание ведется либо частично, либо 

полностью на языке басков. Положительные тенденции 

характерны, прежде всего, для испанской Страны Басков, 

где доля жителей, говорящих на языке басков, за несколько 

лет  значительно увеличилась. 

Территория, на которой распространѐн баскский язык, 

включает следующие области: Алава, Биская, Гипускоа и 

Рибера-Альта, которые находятся в Испании, и также 

Лаборт, Нижняя Наварра и Соул, находящиеся во 

французском департаменте Атлантические Пиренеи.  
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