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К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИРАСОВОЙ ОБЩИНЫ 
СУРИНАМА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ, СТАНОВЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ON THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT  

OF THE MULTI-RACIAL COMMUNITY OF SURINAME: TRADITIONS 
AND INNOVATIONS, THE FORMATION OF A POLITICAL MODEL 
 

Аннотация: взаимное проникновение культур Старого и Нового Света (так 

называемый «Колумбов обмен») обогатило различные страны, как в культурном, 

так и в расово-этническом аспектах. Но вместе с тем освоение европейцами 

Западного полушария привело к появлению новых названий географических 
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объектов, которые вытеснили прежние туземные. Изучение истории 

наименования рек, озер, гор, городов, да и целых стран представляет интерес как 

с познавательной, так и с научной точек зрения. К слову, в Южной Америке есть 

примеры любопытных наименований. Венесуэла так названа потому, что 

испанским мореплавателям, впервые увидевшим ее берег, свайные постройки 

аборигенов напомнили итальянскую Венецию. Географическое расположение 

оказало большое влияние на политическую историю страны и предопределило 

формирование многонациональных этносов, населяющих Суринам. 

Географические объекты небольших американских государств известны в 

меньшей степени. В этой связи вызывает интерес изучение ойконимов, 

гидронимов, этнонимов, антропонимов богатого этническим разнообразием 

Суринама. Слияние же индейского и африканского этносов предопределило 

развитие национального самосознания суринамского народа. 

Ключевые слова: политическая история Суринама, административное 

деление, проблема рабства, география Суринама, национальное самосознание. 

Abstract: the mutual penetration of the cultures of the Old and New World (the 

so-called "Columbian Exchange") has enriched various countries, both culturally and 

racially and ethnically. But at the same time, the development of the Western 

Hemisphere by Europeans led to the emergence of new names of geographical objects, 

which displaced the former native ones. The study of the history of naming rivers, 

lakes, mountains, cities, and entire countries is of interest both from an educational and 

scientific point of view. By the way, there are examples of curious names in South 

America: Venezuela is so named because the pile-built aborigines who first saw its 

coast reminded Spanish navigators of Italian Venice; Rio de Janeiro was named as a 

result of geographical embarrassment: the Portuguese confused the Guanabara Bay 

they opened on January 1 for the mouth of the river. The geographical location had a 

great influence on the political history of the country and predetermined the formation 

of multinational ethnic groups inhabiting Suriname. 

Geographical objects of small American states are much less known: in this 

regard, the study of oikonyms, hydronyms, ethnonyms, anthroponyms of Suriname, 
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rich in ethnic diversity, is of interest. The merger of the Indian and African ethnic 

groups predetermined the development of the national identity of the Surinamese 

people. 

Keywords: political history of Suriname, administrative division, slavery 

problem, geography of Suriname, national identity. 
 

Наряду с Гайаной и Французской Гвианой Суринам относится к так 

называемому Гвианскому треугольнику, который традиционно отличается в 

расовом и культурном плане от других южноамериканских стран. Несмотря на 

то что первыми этого региона достигли испанцы (экспедиция А. де Охеды и А. 

Веспуччи 1499 г.), долгое время никто из европейцев не предпринимал попыток 

его колонизации. Край, получивший вследствие недружелюбия местных 

индейцев название Дикий берег, привлек внимание авантюристов после начала 

распространения легенды об Эльдорадо, золотом городе, якобы 

располагавшемся на берегах озера Парима. Самым известным искателем 

Эльдорадо стал Уолтер Рэли: «Гвианская империя лежит прямо на восток от 

Перу по направлению к морю, на экваторе, и изобилует золотом более, нежели 

любая иная часть Перу, и в ней столько же или еще больше великих городов, чем 

было даже в Перу, когда страна более всего процветала. Она управляется по тем 

же законам, и император, и народ придерживаются той же веры и той же формы 

и вида правления, что в Перу, не отличаясь ни в чем» [7, p. 43].  

Из политической истории Суринама 

В течение первой половины XVII века европейцами предпринимались 

попытки основать поселения на территории Суринама. Определенным успехом 

среди них можно назвать только экспедицию барбадосского губернатора 

Ф. Уиллоуби, который в условиях противоборства кавалеров и круглоголовых в 

Англии смог основать в 1650 году колонию на побережье Суринама. Прибывшие 

колонисты, имевшие опыт плантационного хозяйства, заложили основы 

последующего процветания суринамской экономики: принудительный труд 

африканских рабов обеспечивал производство сахара, кофе, какао и т.д. 
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Вернувшийся в Англию Уиллоуби способствовал переселению мигрантов, 

которые искали страну, где могли бы мирно существовать без опасения быть 

подвергнутыми наказанию за политические взгляды.  

В Уиллоубиленде основали поселение даже евреи, гонимые португальской 

инквизицией из Бразилии (Д. Насси, один из потомков этих переселенцев, 

приводит мнение, что именно евреи сделали Бразилию процветающей [7, p. 43]). 

Показательными здесь выглядят слова британского исследователя М. Паркера о 

том, что «нигде больше до девятнадцатого века евреи не пользовались таким 

большим количеством политических привилегий при столь незначительном 

вмешательстве в их жизнь» [8, p. 304]. В 1663 году на территории колонии 

насчитывалось до 50 плантаций с 3 тыс. рабов [10, pp.19–38]. Английское 

присутствие сформировало не только дальнейшую экономику страны, но и 

лингвистическую парадигму: лексическую основу суринамского языка, или 

сранан-тонго, составляют слова именного английского происхождения.  

Данное положение обусловлено тем, что в Суринаме, перешедшем по 

условиям Бредского мира 1667 года к Нидерландам, было установлено 

фактически двухкастовое общество господ и рабов. Особенностью 

нидерландского колониального этоса был практически полный запрет на 

культурную ассимиляцию. Это относилось не только к языку, но и даже к 

миссионерской деятельности. Так, совет Парамарибо фактически отказал 

протестантскому священнику проповедовать среди рабов: «проклятые дети Хама 

созданы для того, чтобы выращивать нам кофе и сахар» [12]. Как отмечает Ф. 

Джабини, лютеранская и голландская реформатская церкви были  «церквями для 

белых» [4, p. 105]. Проповеди среди рабов вели только моравские братья и 

позднее, после 1817 года, представители римско-католической церкви [11, p. 25]. 

Сами же голландцы вынуждены были констатировать: «Основали эту колонию 

англичане, и на английском в основном все еще говорят рабы» [1, p. 307].  

Хотя формально Суринам относился к ведению Нидерландской Вест-

Индской компании, среди переселенцев, помимо голландцев и евреев, важное 

место занимали выходцы из Германии. На карте Суринама можно найти такие 
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поместья, как Берлин, Брауншвейг, Гамбург, Галле, а многие суринамские 

фамилии имеют немецкое происхождение: Баумгартнер, Кригер, Телтинг, Фогт 

и др. После отмены рабства в 1863 году этническая картина Суринама стала еще 

более разнообразной. На смену освобожденным невольникам на плантации 

пришли контрактные рабочие из Индии и с Явы, часть из которых осталась на 

новой родине. 

Если мы обратимся к современной лингвистической картине, то увидим, 

что, хотя официальным языком в стране считается голландский, большинство 

суринамцев использует его в качестве второго языка. В 2005 году Суринам стал 

третьей страной Нидерландского языкового союза вместе с Нидерландами и 

Бельгией. Впрочем, не только политически, но и культурно Нидерланды и 

Суринам не слишком близки друг другу, а географическая удаленность от 

Европы не могла не способствовать автохтонизации голландского языка в 

Южной Америке. Неслучайно в 1994 году президент Суринама Р. Венетиан 

заметил: «Хотя Суринам и Нидерланды говорят на одном языке, кажется, что они 

понимают язык по-разному» [3, p.11]. 

Что касается суринамского, или креольского, языка, то он чаще всего 

используется в повседневной обстановке. Хинди и яванский используют 

потомки контрактных рабочих. Языковая палитра дополняется языками маронов 

(бывшие беглые рабы) и индейцев. 

Как уже отмечалось выше, английский язык стал основой суринамского 

языка, а после обретения независимости в 1975 году именно эти два языка стали 

активно распространяться в Суринаме в противовес голландскому, 

ассоциировавшемуся с эпохой колониализма. Вступление в Карибское 

сообщество позволило рассматривать английский язык и как важный инструмент 

торговли [2, p. 23]. 

Происхождение названия страны 

Еще в 1788 году Д. Насси сделал попытку дать толкование своей новой 

родины, связал гидроним ʽСуринамʼ с племенем сурина [7, p. 46]. Фактически 

именно вдоль реки Суринам, немного поодаль от болотистого побережья, были 
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основаны первые постоянные поселения англичан и голландцев. Существует и 

другая версия, согласно которой страна получила название от графа Суррея, но 

исследователям она представляется неправдоподобной [9, p. 11].  

Среди первых европейских поселений в Суринаме наибольшую известность 

сохранили Торарика и Йоденсаванн, основанные португальскими евреями. 

Удобное местоположение в излучине реки способствовало превращению 

Торарики в административный центр. Согласно гипотезе Торарика происходит 

от слов ʽТораʼ (Моисеев закон) и rica (в переводе с португальского означает 

«богатый»). Сегодня название Торарика носит эксклюзивный курортный отель в 

Суринаме.  

Йоденсаванн переводится как «еврейская саванна», что объясняется 

географическим положением поселения среди полей. По некоторым оценкам, в 

начале XVIII века в Йоденсаванне (на пике его развития) проживало около 500 

свободных жителей и до 9 тыс. рабов [13, p. 2]. 

После перехода Суринама к голландцам его административный центр был 

перенесен в Парамарибо, сегодня также являющемся столицей страны. 

«Цветочный город», «город друзей», «город радуги», «жители большой воды» – 

вот примеры толкований самого крупного города бывшей голландской колонии. 

Административное деление Суринама 

Колониальные власти впервые упорядочили административное деление 

страны в 1834 году, когда были образованы 8 дивизионов и 2 округа. Только в 

1980 году границы административных единиц были пересмотрены, впрочем, при 

первоочередной задаче улучшения функционирования интересы коренных 

жителей (индейцев и приравненных к ним маронов) не должны были пострадать. 

В результате на данный момент Суринам разделяется на 10 округов, а внутри 

округов расположены 62 коммуны.  

Таблица 1. Административное деление Суринама [9, pp. 12–13] 

Округ Столица Дата 

основания 

Топонимы 

Парамарибо Парамарибо 1667 «Цветочный город», «город 
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друзей», «город радуги», 
«жители большой воды»  

Маровейне Альбина 1894 Маровейн – от названия реки 
Альбина. Названа в честь 
Альбины Жозефины 
Лизенмайер, 
которая была невестой 
немецкого естествоиспытателя 
Августа Кеплера, прожившего 
в Суринаме свыше 40 лет. 

Коммевейне Ньив-

Амстердам 

1907 Ньив-Амстердам назван в 
честь голландского 
Амстердама. 

Ваника Лелидорп 1980 Лелидорп назван в честь 
голландского инженера 
Корнелиса Лели. 

Сарамакка Гронинген 1790 Сарамакка – название одного 
из маронских племен 
Гронинген (от названия одного 
из городов Нидерладнов). 

Корони Тотнесс 1842 Корони названа в честь 
одноименной реки 

Никкери Ньив-

Никкери 

1879 Никкери в переводе с местных 
языков означает «щедрый». 

Пара Онвервахт 1968 Пара названа в честь 
одноименной реки. 

Брокопондо Брокопондо 1958 Пондо – название понтона на 
реке. 

Сипаливини отсутствует 1980 Сипаливини – название одного 
из индейских поселений. 

 

Говоря об истории Суринама, нельзя не отметить, что на протяжении XVII 

– XIX вв. в стране сливались самые разные потоки: африканские рабы, 

завозившиеся для работ на плантациях, европейские переселенцы (англичане, 

шотландцы, голландцы, немцы, то есть преимущественно относящиеся к 

германоязычной языковой группе), мароны и индейцы в качестве местных 

аборигенов. Таким образом, географические названия Суринама обусловлены 

целым рядом исторических, политических и социально-экономических 
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факторов. В то же время в этом ряду есть и заметные исключения. Так,  

практически все гидронимы страны происходят от наименований индейцев. 

Таблица 2. Происхождение названий рек Суринама 

Название 
реки 

Происхождение названия 

Маровейне Впервые в 1675 году; индейцы часто использовали 
суффикс -вине при наименовании речных бассейнов. 

Коммевейне Впервые в 1678 году; индейцы первоначально 
использовали «Коммевине». 

Коттика Впервые в 1671 году; в переводе с местных языков 
означает «пересечь реку». 

Суринам Впервые в 1775 году; на картах конца XVII века значилась 
как Рио-Соронама. 

Сарамакка Впервые в 1770 году; так называлось одно из индейских 
племен. 

Корантайн На карте 1728 г. пишется, как Курантин 
Никкери Впервые в 1779 году; в переводе с местных языков 

означает «щедрый». 
 

С момента приобретения независимости суринамское общество претерпело 

серьезные перемены. Длительное время статус креолов был выше, чем индо-

суринамцев или яванцев, а тем более индейцев и маронов. Еще в 1867 году среди 

суринамских студентов 65% являлись креолами, 14% – индийцами и лишь 1% – 

яванцами [5, p. 8]. И хотя в 1970–1980-е гг. многие опасались креольского 

национализма, но, как справедливо отмечает М. Шалквейк, «многонациональное 

общество не распалось» [6]. Более того, сегодня можно говорить о становлении 

суринамского общества в подлинном смысле этого слова. Расширение 

межкультурных связей и этнических браков способствует консолидации страны, 

а географические названия выступают в качестве коллективного прошлого. 
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