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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81.22

Е. А. Костина

ЛИЧНО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ БЕНГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА 
КАК СРЕДСТВО ПОВТОРНОЙ НОМИНАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА О. БИШШАШ 
«ОДНАЖДЫ, КОГДА-НИБУДЬ»)1

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

В статье делается попытка описания особенностей анафорического употребления лично-
указательных местоимений бенгальского языка на материале одного рассказа современной пи-
сательницы О. Бишшаш. Для достижения поставленной цели приводится краткое грамматиче-
ское описание лично-указательных местоимений (e, o, se, tā) и рассматриваются проблемы их 
классификации, производится анализ специфики употребления каждого из местоимений, а так-
же выявляются потенциальные и реальные референциальные конфликты (и пути их решения), 
возникновение которых обусловлено этой спецификой. Библиогр. 16 назв. Табл. 1.

Ключевые слова: обеспечение связности текста, повторная номинация, местоименная ана-
фора, референциальный конфликт, бенгальский язык, местоимения.

PERSONAL-DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN BENGALI 
AS UNITS OF SECONDARY NOMINATION 
(EVIDENCE FROM THE STORY “ONE DAY, SOME DAY” BY A. BIŠBĀS)
E. A. Kostina
St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
This article attempts to describe some features of the anaphoric use of personal-demonstrative pronouns 
in the Bengali language on the basis of a short story written by a contemporary Bengali writer A. Bišbās. 
To achieve this goal, a brief description of the grammatical categories of the demonstrative pronouns (e, 
o, se, tā) is presented, followed by the analysis of problems of their classification, specific features of their 
use, and some potential and actual referential conflicts (and their solutions) arising from this specificity. 
The results of the study identify the directions and scope for further research in the field means of 
ensuring the integrity and coherence of the Oriental text. Refs 16. Table 1.

Keywords: ensuring the integrity and coherence of the text, secondary nomination, pronominal 
anaphora, referential conflict, Bengali, pronouns.

1 Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 2.38.295.2014.
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Предварительные замечания

Выявление и описание различных средств повторной номинации, в том числе 
местоименной анафоры, стало в последние десятилетия одним из важных направ-
лений лингвистических исследований, привлекающих материалы самых разных 
языков. Основные затрагиваемые в таких трудах вопросы — это соотношение ука-
зательной и анафорической составляющих значения местоимений (и вопрос о пер-
вичности одной из них), а также определение позиции указательных местоимений 
в иерархии средств повторной номинации2. Обычно анафорическое употребление 
личных и указательных местоимений анализируется по отдельности, однако в ряде 
языков, к  которым относится и  бенгальский, роль личных местоимений третьего 
лица играют указательные местоимения-существительные. Несмотря на существо-
вание исследований, посвященных анафорическим явлениям в языках Южной Азии 
[2], вопрос о том, каковы различия в анафорических функциях бенгальских указа-
тельных местоимений и какие факторы оказывают влияние на выбор одного из них 
при употреблении в тексте, полноценного освещения не получил. В данной статье 
сделана попытка провести первичный анализ одной из разновидностей местоимен-
ной анафоры в современном бенгальском языке: использования местоимений-суще-
ствительных e, o, se и tā. 

Материалом для анализа послужил один сравнительно небольшой по объему 
(около 6  тысяч слогов) рассказ современной западнобенгальской писательницы 
Охоны Бишшаш (Ahanā Bišbās) «Однажды, когда-нибудь» (ekdin, konodin) [3], пред-
ставляющий собой событийный нарратив с незначительным количеством диалогов. 
Сюжет произведения строится вокруг несостоявшейся поездки главной героини — 
успешной бизнес-леди по имени Притха — в места, где прошло ее детство. Неожи-
данная встреча на вокзале приводит к значительным изменениям в мировоззрении 
героини и переосмыслению жизненных приоритетов. Повествовательный характер 
выбранного произведения, а также значительное количество фрагментов, содержа-
щих воспоминания героини и ее мысленную интерпретацию происходящих собы-
тий, обусловили широкое распространение в  тексте анафорических конструкций, 
в том числе содержащих рассматриваемые местоимения.

Выводы, сделанные на основе одного рассказа, безусловно, не могут и не долж-
ны распространяться на весь корпус бенгальских текстов, однако они позволят за-
дать некоторые направления для дальнейших изысканий. Выбор на начальном этапе 
изучения вопроса столь узкого текстового пространства имеет и  свои преимуще-
ства: благодаря этому можно избежать противопоставлений, вызванных не закона-
ми языка, а частными предпочтениями различных авторов3. 

Все бенгальские примеры приводятся в латинской транслитерации, однако ре-
дуцированный слоговой a не восстанавливается в тех случаях, где он не произно-
сится в соответствии с правилами фонетики бенгальского языка [4, p. 18]. В связи 

2 Наиболее широкий спектр привлекаемого языкового материала и  затрагиваемых вопросов 
можно обнаружить в сборнике статей под редакцией Б. А. Фокс [1].

3 В бенгальской художественной литературе нередко наблюдается преднамеренное использова-
ние грамматических форм (в том числе с отклонениями от нормативной грамматики) для создания 
определенного стилистического эффекта или с целью подчеркнуть принадлежность героя к той или 
иной региональной, профессиональной или социальной группе.
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с отсутствием в бенгальской графике понятий заглавной и строчной букв, а также 
использованием в ряде латинских транслитераций заглавных букв для обозначения 
ретрофлексных звуков, во избежание недоразумений все слова в примерах (в том 
числе, имена собственные) начинаются со строчной буквы. Анализируемые место-
имения в примерах разбиты на сегментные морфемы4; в скобках приводятся крат-
кие морфологические характеристики.

Местоимения e, o, se, tā. 
Морфологическая характеристика, 

значения и проблемы классификации

В бенгальском языке существует четыре «базовых» местоимения с  дейктиче-
ским значением: местоимение ближнего плана e, дальнего плана o, а также нейтраль-
ные se и tā5. В грамматиках бенгальского языка часто отмечается, что местоимение 
se указывает на лицо или предмет, упомянутый ранее или находящийся вне поля 
зрения говорящего [5, с. 50]. В разделе «Бенгальский язык» коллективной моногра-
фии «Языки Мира. Новые индоарийские языки» местоимение e соотносится с ближ-
ним планом, o названо местоимением среднего плана, а  se — местоимением даль-
него плана [6, с. 410, 414]. Вероятно, авторы раздела судят о большей удаленности 
предмета, обозначенного местоимением se, на основании замечания о его употре-
блении в случае отсутствия в поле зрения говорящего. Однако можно заметить, что 
противопоставление se и  о, имевшее место в  классическом бенгальском языке, на 
данном этапе практически нейтрализовано, и для указания на удаленный предмет 
(вне зависимости от его попадания в поле зрения) можно использовать местоиме-
ние о  [7, p. 53]. Местоимение tā по значению соответствует местоимению se, но не 
может указывать на лица. Три из перечисленных местоимений (кроме tā) могут вы-
ступать как местоимения-прилагательные или как местоимения-существительные. 
Во втором случае, помимо выполнения изначального предназначения, т. е. передачи 
дейктического значения, они приобретают способность функционировать как лич-
ные местоимения третьего лица. В самостоятельном употреблении эти местоимения 
склоняются: имеют формы четырех падежей6, а также единственного и множествен-
ного числа. Для местоимений оказывается релевантной и именная категория лич-
ности, или персональности, референта: от ее реализации зависит присоединяемый 
к местоимению показатель множественного числа (-gulo/-guli для неодушевленных, 
-rā [NOM] и -der- [OBL] для одушевленных). Существуют также формы повышенной 
субординации этих местоимений <-e), uni (<-o) и  tini (<-se), которые могут интер-
претироваться и как самостоятельные лексемы. Поскольку в рассматриваемом рас-
сказе встречается только одно местоимение в такой форме, подробный анализ их 
употребления проводиться не будет. Указательные местоимения нейтральной суб-
ординации могут модифицироваться показателями определенности -ṭi и -ṭā, а также 

4 Также от местоимений отделены дискурсивные слова-энклитики i «именно» и o «тоже, даже».
5 В данной статье рассматриваются только формы так называемого чолти (чолит) бхаша, по-

скольку именно этот стиль языка используется в анализируемом рассказе.
6 Так называемые притяжательные местоимения бенгальского языка (er, or, tār и их «вежливые» 

варианты е̃r, õr, tā̃r) рассматриваются здесь не как отдельный разряд, а как падежная форма исходя 
из общности образования (та же основа, что и при присоединении других падежных показателей, 
и тот же показатель, который используется в формах родительного падежа имен существительных).
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оформляться усилительной частицей i. В ряде исследований такие модифицирован-
ные местоимения считаются отдельными лексемами [8, p. 129; 9, p. 52–53]. Указатель-
ные местоимения-существительные, как и другие имена бенгальского языка, не име-
ют категории рода7.

От базовых указательных местоимений образуется значительное количество 
производных местоимений-наречий и  местоимений-прилагательных, таких как 
ekhan, okhan, takhan, sekhan (местоимения-наречия времени); ekhāne, okhāne, sekhāne 
(местоимения-наречия места); eman, aman, teman (местоимения-прилагательные) 
и  т. п. Эти местоимения остались за пределами рассмотрения данной статьи, по-
скольку они не могут использоваться как личные. По той же причине не будут рас-
сматриваться случаи адъективного употребления описанных выше местоимений.

Вопрос о принадлежности местоимений se, e и o к разряду личных или указа-
тельных не получил в работах по грамматике бенгальского языка однозначного ре-
шения. Если оставить за пределами рассмотрения классификации, относящие к раз-
ным разрядам местоимения «чистые» и снабженные показателями определенности 
или усилительной частицей, то обобщить существующие теории можно следующим 
образом:

1) все три местоимения являются и личными, и указательными [11, p. 123, 125; 
7, p. 167, 169];

2) к числу личных местоимений относится только se; к числу указательных — se, 
е и о [5, с. 50; 12, p. 26–27, 30–31; 13, p. 367–3688];

3) к числу личных местоимений относится только se; е и о — указательные ме-
стоимения [14, p. 105];

4) личных местоимений третьего лица в бенгальском языке не существует, эта 
позиция заполнена указательными местоимениями е и о; местоимение se относится 
к разряду соотносительных [15, с. 155, 164, 168–169].

К сожалению, сторонники первых двух теорий не поясняют, что приводит к за-
полнению двух разрядов одинаковыми местоимениями: омонимия, полисемия или 
случаи частного употребления? По каким критериям следует определять, к какому 
разряду отнести то или иное местоимение в каждой конкретной ситуации? Третья 
гипотеза, появление которой было вызвано, скорее всего, стремлением исключить 
попадание одного местоимения в разные разряды, игнорирует сохранение дейкти-
ческого значения за местоимением se, особенно в адъективном употреблении, кото-
рое, к слову, оказалось бы невозможным, если бы это местоимение могло выступать 
только как личное: amit se amit nei. kintu pŗthā ki se-i [SG. NOM-именно] pŗthā āche? 
[3, p. 94] — «Омит — уже не тот Омит. Но и Притха разве та самая Притха?» Также 
при таком подходе оказывается необъясненным очевидный отход от непосредствен-
ной указательности в ряде употреблений е и о. В связи с этим любопытен перевод 
примеров употребления указательных местоимений на английский язык в  рабо-

7 С. Ш. Тунга отмечает противопоставление местоимений по категории рода в качарском и чит-
тагонгском диалектах бенгальского языка [10, p. 185], однако в классическом бенгальском это проти-
вопоставление полностью нейтрализовано.

8 П. Дашгупто разделяет местоимения на личные третьего лица (se) и указательные — e, o и se, 
однако отмечает, что реалии бенгальского языка позволяют отказаться от противопоставления 
и счесть их все указательными или (что с его точки зрения предпочтительнее) личными.
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те А. Дакши, наглядно демонстрирующий возникающие при такой интерпретации 
сложности: 

e āmār chele — (Th is) he is my son.
o āmār meẏe — (Th at) she is my daughter [14, p. 91].
Выделение местоимения se в  разряд соотносительных, безусловно, оправдано 

его происхождением и становится исключительно удобным при проведении сопо-
ставления бенгальской местоименной системы с системами других новоиндийских 
языков, как, например, в фундаментальном труде Г. А. Зографа [15, с. 168–169] или 
в  статье, посвященной методам улучшения автоматического перевода с  хинди на 
бенгальский [8, p. 129]. Однако частое употребление se вне относительно-соотноси-
тельных конструкций (в отличие от родственного ему местоимения so в языке хин-
ди) наряду с означенными выше трудностями подводит к выводу о том, что наиболее 
удобным будет отказаться от попыток разделить рассматриваемые местоимения по 
признаку личное/указательное/соотносительное. Более оправданным представляет-
ся признать существование в бенгальском языке единого разряда лично-указатель-
ных местоимений9, исторически восходящих к  указательным и  соотносительным, 
но способных выполнять несколько функций.

— Собственно дейктическая (указание на близость/удаленность описываемого 
предмета с  точки зрения его расположения в  пространстве, времени или степени 
родства/близости к говорящему): bišbās kartei pārbe nā ye e sei pŗthā [3, p. 95] — «И по-
верить не смогут, что это — та самая Притха». В событийном нарративе собственно 
дейктическая роль лично-указательных местоимений-существительных сравни-
тельно невелика, но количество таких употреблений заметно увеличивается в описа-
ниях, а также текстах, изобилующих диалогами, т. е. там, где речь идет о построении 
картины мира, а не о выстраивании цепочки событий. В то же время указательная 
функция может сохраняться у местоимения в качестве фоновой или дополнитель-
ной.

— Анафорическая (средство повторной номинации упомянутого ранее рефе-
рента): māsīmār chele piklu ār rumi pŗthār bandhu. tā-rā [se-PL. NOM] ekhan katabaṛa 
haẏeche [3, p. 95] — «Тетушкины дети Пиклу и Руми — друзья Притхи. Сейчас они 
уже совсем большие».

— Соотносительная (коррелят относительного местоимения): … tā bojhāte 
sabsamaẏ byasta thākta ye, se āj keman cokher dike cokh tule kathā paryanta balte pārche nā 
[3, p. 97] — «…кто все время был занят разъяснением этого, тот теперь, глядя в глаза, 
единого слова произнести не может». pŗthā kakhano yā bale nā tā-i balchila [3, p. 98] — 
«Чего Притха никогда не говорила, именно то и сказала».

— Связующая («усиленные» эмфатической частицей местоимения ei и sei могут 
использоваться как коннекторы): ei to sedin šarmilār bāṛi giẏechila [3, p. 94] — «Вот так 
в тот день пришла в дом Шормилы». sei ghaniṣṭhatā šuru [3, p. 96] — «Вот так и на-
чалось (их) сближение».

Перечисленные выше функции могут реализовываться индивидуально или со-
вмещаться в рамках одного употребления, но практически всегда сохраняется воз-
можность определить превалирующую. Наибольший интерес представляет анализ 

9 Преимущества отказа от противопоставления личных и указательных местоимений в подоб-
ной ситуации уже были продемонстрированы, в частности, О. В. Федоровой на материале цахурского 
языка [16].
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анафорического употребления местоимений, а  именно тех факторов, которые по-
буждают автора сделать выбор в пользу одного из них при отсутствии (или слабой 
выраженности) дейктической составляющей. По справедливому замечанию британ-
ской исследовательницы Х. Р. Томпсон, «описанные в Главе 5 (монографии Bengali. 
A Comprehensive Grammar. — Е. К.) различия между указательными местоимения-
ми — нейтральным se, местоимением ближнего плана е и местоимением дальнего 
плана о, оказываются практически несущественными при реальном использовании 
языка» [11, p. 307]. Тем не менее, анализ рассказа «Однажды, когда-нибудь» позволя-
ет выявить определенные закономерности в употреблении каждого из этих место-
имений, характерные, по меньшей мере, для данного текста. 

Анафорическое употребление местоимений 
в рассказе «Однажды, когда-нибудь»

Количество анафорических употреблений указательных местоимений-суще-
ствительных (с  учетом падежных форм) по отношению к  различным референтам 
в рассматриваемом рассказе представлено в таблице.

Лично-указательные местоимения в анафорической функции 
в рассказе «Однажды, когда-нибудь»

Референт

Место-
имение

Неодуш. Притха
Омит 
(муж 

Притхи)

Кольпика 
(давняя 

знакомая 
Притхи)

Шаттоки 
(муж 

Кольпики)
Другие 
герои

Группа лиц, 
в которую 

входит 
Притха

Группа 
лиц без 
Притхи

e 10 0 0 0 0 0 0 3
ini —* 0 0 0 0 0 0 0
o 1 1/2 5/6 1 2 1 0 6
uni — 0 0 0 0 0 0 0
se 1 55/56 2/3 1 1 0 10 1
tini — 0 0 0 0 1 0 0
tā 2/3 — — — — — — —

* Прочерк подразумевает невозможность заполнения ячейки в силу грамматических факторов, 
таких как неприменимость форм повышенной субординации к  неодушевленным предметам или 
носящая регулярный характер и зафиксированная в грамматиках несоотносимость местоимения tā 
с одушевленными предметами.

Как можно заметить, местоимение e используется в  основном для повторной 
номинации неодушевленных предметов: opare oṭhār sĩṛir ye e-gulo-o [e-PL.NOM.
Inanimate-тоже] anyatama aṁša — pŗthā e-te [e-SG.LOC] bišbās kare [3, p. 96] — «Что 
они тоже неотъемлемая часть пути вверх по лестнице — Притха в это верит». Вто-
рой случай употребления местоимения e в приведенном примере (ete) иллюстрирует 
сов мещение анафорической функции с  соотносительной: местоимение е указыва-
ет на все предшествующее высказывание и часто употребляется в составе главного 
предложения при изъяснительном придаточном в  препозиции: yabe ki yabe nā e-i 
[SG.NOM-именно] niye ekṭā dbidhāẏ chila pŗthā [3, p. 96] — «Поедет или не поедет — 
по этому (поводу) (букв. “взяв это”) Притха пребывала в некоторой нерешимости». 
В таком употреблении оно конкурирует с местоимением tā: kintu kena ye pŗthā eman 
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haẏe gela tā ke balte pārbe [3, p. 100] — «Но почему Притха стала такой — кто это смо-
жет сказать?».

Использование e при указании на лица имеет место при совмещении других 
функций с анафорической; в данном рассказе такое употребление встречается лишь 
при постановке местоимения в форму множественного числа. 

— Сохранение четко выраженного дейктического значения (например, люди, 
находящиеся непосредственно в  поле зрения): cāridike meẏe-rā [девушка-Pl.NOM.
Animate] kalkal kare galpa karche. e-rā [e-Pl.NOM.Animate] bodhhaẏ ḍeli-pyāseñjār [3, 
p. 100] — «Со всех сторон стрекочут, болтают девушки. Они, должно быть, ежеднев-
ные пассажиры». 

— Добавление эмфатического значения (особое отношение говорящего; в дан-
ной ситуации — раздражение): puro ekghaṇṭā o-der [o-Pl.OBL.Animate] eksaṅge dekhte 
dekhte yāoẏā. kalpikāke sahya karā. er theke lokāle pacte pacte yāoẏāo bhāla chila. kintu ke 
jānta e-der [e-Pl.OBL.Animate] saṅge dekhā haẏe yābe… [3, p. 99] — «Целый час ехать 
и наблюдать их вместе. Терпеть Кольпику. Чем так — лучше было толкаться в во-
нючей электричке. Но кто же знал, что доведется встретиться с  ними (с этими)». 
Из приведенного примера видно, как в результате нарастания раздражения говоря-
щего в отношении пары героев изменяется используемое для их повторной номина-
ции местоимение (o -> e). 

Местоимение o, напротив, используется преимущественно в  отношении лиц. 
В единственном примере, иллюстрирующем его применение для указания на неоду-
шевленный предмет, как и в  случае с  применением местоимения e к  лицам, весо-
мую роль играет дейктическое значение местоимения: kabe katadin āge or saṅge sam-
parka cukebuke geche. tāchāṛā o-ṭā [o-DEF.Inanimate] ki ādau kichu? sab chelemānuṣī [3, 
p. 99] — «Связь с ним когда еще, сколько времени назад исчерпала себя. Кроме того, 
разве то было чем-то важным? Так, детство сплошное». Выбор местоимения дальне-
го плана подчеркивает здесь удаленность описываемых событий во времени, служит 
дополнительным индикатором их незначительности и неактуальности.

Местоимение o служит универсальным средством повторной номинации для 
героев рассказа (за исключением Притхи) и группы лиц, в которую Притха не вхо-
дит (Шаттоки и Кольпика): khub bāstabbādī o [SG.NOM] [3, p. 96] — «Он настоящий 
реалист» (об Омите); sātyakir mukhomukhi nā o-r [o-SG.GEN] pāše? [3, p. 99] — «На-
против Шаттоки или рядом с  ним?»; o-rā-o [o-PL.NOM.Animate-тоже] bardhamān 
yābe [3, p. 99] — «Они тоже поедут в Бордхоман». Хотя традиционный индийский 
этикет предписывает женщине избегать произнесения имени своего супруга и даже 
заменять само слово «муж» местоимением «он» (вежливым uni или нейтральным о) 
в отсутствие прямого указания на референта, нельзя сказать, что эта тенденция по-
следовательно реализуется в данном рассказе. При передаче размышлений Притхи 
о ее муже Омите автор свободно использует его имя, а Кольпика говорит о муже 
лишь единожды: are o [SG.NOM] to ekṭā risarc prajekṭe āche [3, p. 97] — «О, он занят 
в одном исследовательском проекте». Несмотря на то, что здесь действительно ис-
пользовано местоимение о, его появление вместо имени вполне оправдано контек-
стуально и не может служить достаточно весомым подтверждением приверженно-
сти Кольпики традиционному способу номинации мужа.

По количеству употреблений местоимение se заметно опережает свои альтер-
нанты. В данном тексте оно преимущественно используется для повторной номи-
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нации главной героини, как в повествовании от лица автора, так и в мыслях самой 
Притхи: khub sukhī pŗthā, khub sukhī se [SG.NOM] [3, p. 95] — «Очень счастлива Прит-
ха, очень счастлива она»; āšcarya, tā-ke [se-SG.ACC] cintei pārche nā [3, p. 97] — «Уди-
вительно, (она) ее даже не узнает». Форма множественного числа этого местоимения 
за единичным исключением подразумевает группу лиц, в которую Притха входит: 
kata kī plyān āche tār, tā-der [se-PL.OBL.Animate] [3, p. 100] — «Сколько планов у нее, 
у них». В связи с этой особенностью относящееся к Притхе местоимение se может 
употребляться на значительном расстоянии от референта, даже за пределами абзаца, 
в котором он непосредственно упоминается, а также после других потенциальных 
референтов. 

В то же время в тексте встречаются отдельные случаи употребления местоиме-
ния se в отношении других персонажей: Омита, Шаттоки, Кольпики, давних знако-
мых героини. Можно отметить, что все эти случаи соответствуют первому анафо-
рическому упоминанию данного лица в рассказе. Возможно, в таком употреблении 
проявляется отмеченный как исследователями [9, p. 52], так и информантами10 бо-
лее формальный характер местоимения se: когда герой становится более знакомым 
читателю, автор переходит к использованию о. В связи с этим показательно первое 
развернутое описание Омита и его взаимоотношений с Притхой: amit cāẏ, khub cāẏ 
pŗthār unnati hok. <…> pŗthāke se [SG.NOM] e byāpāre sāhāyya nā karle pŗthā dā̃ṛātai 
nā. o [SG.NOM] šarmilā muniẏāder sbāmīder mato naẏ [3, p. 94] — «Омит хочет, очень 
хочет, чтобы Притха продвигалась по службе. <…> Если бы он в этом деле Притхе 
не помог, она бы и не поднялась. Он не такой, как мужья какой-нибудь Шормилы 
или Мунии».

Использование местоимения se в  отношении Омита в  высказывании kāche 
theke o tā-r [se-SG.GEN] man anyadike. pŗthār mano [3, p. 95] — «Даже когда он нахо-
дится рядом — его сердце в другом месте. Сердце Притхи — тоже» можно объяснить 
двумя причинами. Во-первых, наличие наречия места kāche «рядом» могло удержать 
автора от использования местоимения о в связи с частичным сохранением им зна-
чения удаленности, а во-вторых, замена tār на оr отразилась бы на благозвучии вы-
сказывания (два о подряд).

С целью номинации неодушевленных предметов местоимение-существительное 
se употреблено лишь единожды, в совокупности с собирательным местоимением sab 
«все, всё»: se [SG.NOM] sab cheṛe kothāẏ bardhamān yāoẏā [3, p. 95] — «Бросив это всё, 
ехать куда-то в Бордхоман». Установить принципиальное отличие описанной в этом 
высказывании ситуации от тех случаев, когда О. Бишшаш использует сочетание e sab 
(3 раза), не представляется возможным, ср.: pŗthār ekebāre e [SG.NOM] sab pachanda 
naẏ [3, p. 96] — «Притхе это всё совершенно не нравится».

В рассказе практически не используются формы повышенной субординации. 
Этот факт может объясняться как личными предпочтениями автора (количество 
подобных форм невелико и в других рассказах), так и спецификой сюжета и набо-
ра персонажей: все они (за исключением начальника главной героини, называемого 
только по имени — господин Шрибастоб, и упоминаемых вскользь ее родственни-
ков) принадлежат примерно к одному социальному и возрастному слою. Местоиме-
ние повышенной субординации — tini — использовано в отношении тетки Притхи 

10 В роли информантов выступили культуролог Шукла Чаттерджи и филолог Шоджол Де.
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(māsimā): balā yāẏ, tini-i [HON.SG.NOM] pŗthāke mānuṣ karechen [3, p. 95] — «Можно 
сказать, именно она сделала из Притхи человека».

Местоимение tā преимущественно употребляется в рассказе в соотносительной 
функции как коррелят относительного yā (что), например: pŗthā kakhano yā bale nā 
tā-i [SG.NOM.Inanimate-именно] balchila [3, p. 98] — «Чего Притха никогда не гово-
рит, именно то и произнесла». Поскольку такое употребление вызвано спецификой 
синтаксиса бенгальского языка, а не закономерностями повторной номинации, эти 
случаи не учитываются в общей таблице. В расчет не принимались также выражения 
tār opar «сверх того» и tārpar «затем», а также tār mājhe «между тем», поскольку они, 
во-первых, в значительной степени лексикализовались, а во-вторых, в данном тек-
сте не противопоставлены существующим, но (по наблюдениям) более редким в со-
временном языке er opar и erpar соответственно. В остальных (немногочисленных) 
случаях tā используется как средство повторного указания на некоторую описанную 
ранее ситуацию: pŗthār mukh diẏe beriẏe gela — tā [SG.NOM.Inanimate] to habei [3, 
p. 99] — «С языка Притхи слетело: ничего удивительного (букв. “то ведь и будет”)».

Референциальные конфликты в рассказе

Склонность О. Бишшаш к  использованию нулевой и  местоименной анафоры 
неизбежно приводит к  ситуациям, в  которых может произойти гипотетический 
или реальный референциальный конфликт, т. е. утрата однозначной соотнесенно-
сти анафорического местоимения с референтом. Также возникновению конфликтов 
в рассказе способствуют следующие факторы лингвистического и экстралингвисти-
ческого характера:

1) отсутствие такого дифференцирующего маркера, как род;
2) неиспользование возвратных местоимений при указании на принадлежность 

(он рассказал ему о его доме, а не о своем доме);
3) совпадение форм косвенных падежей местоимений se и tā;
4) принадлежность большинства героев к одной социовозрастной категории не-

применимость местоимений повышенной субординации.
В большинстве случаев автору удается избежать реального конфликта за счет 

контекста и тема-рематических отношений. Средством снятия конфликта чаще все-
го выступает наличие в рассказе преобладающей темы (Притха): sātyakir bāṛir sāmnei 
pŗthār, kalpikāder iskul. du’bachar abašya se [SG.NOM] hāẏār sekenḍāri paṛeche sātyakider 
iskule [3, p. 98] — «Как раз напротив дома Шаттоки — школа Притхи и Кольпики. Два 
года-то она, конечно, в старших классах проучилась в школе Шаттоки». Благодаря 
тому, что в целом рассказ повествует о Притхе, читатель понимает, что за местоиме-
нием se скрывается она, а не Кольпика, хотя именно это имя непосредственно пред-
шествует местоимению.

В высказывании abašya kaẏek mās āge tā-r [se-SG.GEN] bar amito gāṛi kineche [3, 
p. 94] — «Разумеется, несколько месяцев назад ее муж Омит тоже купил машину», 
несмотря на то, что последней упомянутой женщиной была сестра героини, место-
имение tār можно интерпретировать однозначно благодаря наличию общей ремы 
(автомобиль) с предшествующим высказыванием, темой которого является компа-
ния, в которой работает Притха: tār opar ṣolaša skoẏār phuṭer phlyāṭ diẏeche kompāni. 



14

gāṛi dicche [3, p. 94] — «Сверх того квартиру площадью 1600 кв футов предоставила 
компания. Машину дает».

Еще один способ избежать конфликта — описанная выше дифференциация ме-
стоимений o (не Притха) и se (Притха): šarmilā tā-r [se-SG.GEN] kalejer sahapāṭhī. o-r 
[o-SG.GEN] šāšuṛi eman kare pŗthār prašaṁsā karchilen ye tā-r [se-SG.GEN]samaẏ hale 
mane hata chuṭe pālāẏ [3, p. 94] — «Шормила с ней (se => Притха) училась в колледже. 
Ее (o => Шормила) свекры так хвалили Притху, что в свое время ей (se => Притха) 
захотелось бы сбежать».

Возможно и совмещение обоих приемов: amiter cehārā, lekhāpaṛā, byākgrāuṇḍ sabi 
īrṣaṇīẏa. se-o [SG.NOM-тоже] bandhuder kāche sātamukhī bale [3, p. 99] «Внешность, 
образование, происхождение Омита — всему можно позавидовать. Она тоже хва-
стается перед друзьями». Несмотря на близость к местоимению se потенциального 
референта amiter, читатель без особого труда понимает, что местоимением обозна-
чена именно Притха. С одной стороны, здесь имеет место противопоставление ме-
стоимений (se => Притха)11, а с другой — сопоставление с Кольпикой, которая ранее 
хвастается достижениями своего супруга: sātakāhan kare sātyakir prašaṁsā karchila [3, 
p. 98]  — «Вовсю нахваливала Шаттоки». Эксплицитное противопоставление двух 
женщин, исключающее соотнесение местоимения se с Омитом, мы находим в следу-
ющем за рассматриваемой клаузой высказывании: yeman kalpikā balche sebhābe naẏ, 
anek kaušale [3, p. 99] — «Не так, как говорит Кольпика, а очень искусно».

Тем не менее, в нескольких высказываниях автору не удалось избежать конфлик-
та. Конфликт может возникнуть, например, когда контекстуальное и место именное 
маркирование входят в противоречие: amit salṭleker dike bāṛi karche. pŗthār icche chila 
nā. o-ke [o-SG.DAT] to calei yete habe bambe [3, p. 99] — «Омит строит дом в районе 
Солт-лейк. Притха не хотела. Ей/ему-то непременно придется ехать в Бомбей». Не-
смотря на очевидную близость к местоимению о потенциального референта «Прит-
ха», однозначно прослеживаемое на протяжении всего текста противопоставление 
o (не Притха) и se (Притха) заставляет задуматься о причинах выбора именно этого 
местоимения.

В другой ситуации спорным оказывается уже местоимение se: amiter kathā mane 
hala. kī kṣati hata tā-r [se-SG.GEN] saṅge ele [3, p. 99]  — «Вспомнился Омит. Какая 
проб лема была бы в том, чтобы поехать с ним/с ней?». Омит — ближайший канди-
дат на позицию референта местоимения tār. Однако ряд замечаний заставляет заду-
маться, не соотносится ли оно с Притхой:

— нехарактерность использования этого местоимения в отношении кого-либо, 
кроме Притхи;

— знание контекста (именно Омит не хотел ехать в Бордхоман, у Притхи в этом 
отношении проблем (kṣati) не возникало);

— использование однозначно соотносимого с Притхой se в следующем же пред-
ложении kalpikār saṅge eta kathāi se [SG.NOM] balta nā  — «Она бы не проболтала 

11 Справедливости ради следует отметить, что появление местоимения o в данном высказыва-
нии было бы невозможным по грамматическим причинам, поскольку здесь местоимение сопрово-
ждается дискурсивным словом o «тоже», омонимичным местоимению, а  совместное употребление 
двух o в бенгальском языке невозможно. В связи с этим основной причиной разрешения референци-
ального конфликта в данном высказывании стоит считать контекстуальную.
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столько с Кольпикой» без называния референта, что было бы необходимо в случае 
его смены.

Однозначно интерпретировать это местоимение возможным не представляется; 
по мнению носителя, его референтом, скорее, можно считать Притху. 

В связке cākarikṣetrer bāireo tā-r [se-SG.GEN] ekhan kata sunām. kintu kalpikā 
sātyaki erā ki tā-r [se/tā-SG.GEN] konao khabari rākhe nā [3, p. 100] — «И за пределами 
профессиональной сферы как ее теперь уважают! Но Кольпика и  Шаттоки… они 
что, об этом/о ней ничегошеньки не знают» возможна двойная трактовка местоиме-
ния в родительном падеже tār. Как и в предыдущем предложении, оно может указы-
вать на Притху и трактоваться как форма местоимения se, а может и замещать все 
предшествующее высказывание, выступая как форма местоимения tā. В данном слу-
чае интерпретация не сказывается принципиально на восприятии повествования, 
однако при выполнении перевода может вызвать затруднения.

Некоторые выводы

Проведенный анализ анафорического употребления местоимений se, e, o и  tā 
в современном бенгальском рассказе позволяет сформулировать следующие пред-
варительные выводы:

1. Группу бенгальских местоимений-существительных, выполняющую роль 
личных (3-го лица), указательных и соотносительных, нецелесообразно разбивать 
на несколько разрядов, поскольку выбор той или иной функции бывает обусловлен 
контекстом и зачастую в дискурсе местоимение сохраняет несколько функций при 
превалировании одной.

2. При анафорическом употреблении местоимения сохраняют дейктическое 
значение в разной степени; в местоимении е оно выражено наиболее сильно. Кроме 
того, это местоимение оказывается наиболее маркированным: оно соотносится либо 
с неодушевленными предметами, либо с лицами, дополнительной характеристикой 
которых будет близкое расположение в пространстве или времени или особое (ча-
ще негативное) отношение к ним говорящего. Эти особенности местоимения е уже 
отмечались в исследованиях по грамматике бенгальского языка [11, p. 307] и нашли 
подтверждение в рассматриваемом рассказе.

3. Местоимение o используется по большей части в отношении лиц; при само-
стоятельном употреблении его дейктическое значение заметно ослаблено и прояв-
ляется, в основном, когда оно указывает на неодушевленные предметы. 

4. Для местоимения-существительного se анафорическая функция является ос-
новной. П. Дашгупто называет его указательным местоимением-секвентом и пояс-
няет: «…термин “секвент” отражает тот факт, что это указательные местоимения-
последователи, не указывающие на предметы внешнего мира, а  отсылающие нас 
к первому упоминанию чего-либо в предложении или в дискурсе» [13, с. 367]. При 
соотнесении с не-лицами оно, как и местоимение tā, указывает, скорее, на некото-
рую сложившуюся и описанную ситуацию, а не на конкретный предмет. Эти место-
имения могут выступать в собственно соотносительной роли (при наличии в пред-
ложении относительного местоимения) или сохранять соотносительное значение 
как дополнительное. 
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Возможно, подмеченная исследователями неориентированность se на предметы 
внешнего мира послужила одной из причин последовательного различения в рас-
сказе местоимений se и o по признаку соотнесенности с главной героиней (Притха — 
se; ее окружение — o). Также дифференциация могла стать следствием стремления 
избежать референциальных конфликтов, неизбежно возникающих в силу специфи-
ки бенгальской системы местоимений, однако более основательные выводы по дан-
ному вопросу можно будет получить лишь на основании сопоставления сделанных 
наблюдений с результатами исследования более широкого спектра текстов.
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В статье представлены предварительные результаты изучения тональной морфологии 
и синтаксиса послелогов гуро. Перечисляются основные морфонологические и синтаксические 
параметры, позволяющие описать послелог как часть речи в  гуро. Представлено исчисление 
синтаксических позиций, в которых употребляются послелоги, а также омонимичные им лока-
тивные имена, наречия и превербы. Применительно к каждой позиции обсуждаются критерии 
разграничения всех указанных омонимичных частей речи с локативным значением. Намечены 
также некоторые новые направления исследования проблем частеречной омонимии на матери-
але глагольной номинализации и относительных предложений.

Вопросы тональной морфологии послелогов ранее не обсуждались применительно к язы-
кам манде. Однако в гуро, как выяснилось, многие послелоги обладают нетривиальными мор-
фонологическими тональными чередованиями, не уступающими по сложности именной си-
стеме. Наличие чередований и их конкретный характер обусловлены не только фонетическим 
и фонологическим контекстом, но и тонкостями семантики послелогов и послеложных групп. 
Тональные чередования оказываются связаны с факторами референтности, степени идиоматич-
ности, наличия посессивной vs атрибутивной связи в синтагме. Библиогр. 12 назв. Табл. 1.

Ключевые слова: южные манде, гуро, послелоги, синтаксис, тональная морфология.

MORPHOLOGY AND SYNTAX OF POSTPOSITIONS IN GURO 
(PRELIMINARY REMARKS)
N. V. Kuznetsova
Institute for Linguistic Studies RAS,
9, Tuchkov per., St. Petersburg, 199053, Russian Federation
The paper presents the preliminary study on the tonal morphology and the syntax of postpositions in 
Guro. I distinguish the main morphological and syntactic parameters relevant for the description of this 
part of speech. The description lists the syntactic contexts where postpositions, as well as homonymic 
locative nouns, adverbs and preverbs, can occur. For each syntactic context, I discuss the criteria that 
enable us to distinguish between all these homonymic parts of speech. Among other things, I outline 
new directions for the study of this problem of homonymy using the data on verbal nominalization and 
relative clauses. 

The tonal morphology of postpositions has never been discussed on Mande material. However, 
Guro postpositions manifest non-trivial and complex tonal alternations. The presence of these alterna-
tions and their specific character depend not only on the phonetic and phonological context, but also 
on the semantic features. Tonal alternations can indicate the reference shift, the level of idiomaticity of 
the phrase, as well as the attributive (vs possessive) relations between the constituents of the phrase. 
Refs 12. Table 1.

Keywords: south Mande, Guro, postpositions, syntax, tonal morphology.

Введение

Язык гуро является одним из языков южной группы манде (нигеро-конголез-
ская макросемья), на котором говорят в центральной части Кот-д’Ивуара. В языке 
представлено пять фонологических тонем: три уровневых (высокая, средняя, низ-

1 Выражаю огромную признательность моим информантам Дже Би Заули Дезире Этьену и Юан 
Би Ирие Юберу, без помощи которых данное исследование было бы невозможным.
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кая) и две контурных (восходящая и нисходящая). Каждая тонема реализуется на 
отдельном слоге.

Как и другие языки манде, гуро имеет фиксированный порядок слов SOVX: под-
лежащее (S) — прямое дополнение (O) — сказуемое (V) — косвенное дополнение 
(X). Косвенное дополнение часто выражено группой с послелогом.

Послелоги языка гуро не составляют однородной группы — как по морфологи-
ческим, так и по синтаксическим параметрам. Исследование этой части речи допол-
нительно осложняется проблемой отграничения послелогов от существительных, 
глагольных превербов, а также отчасти от наречий и союзов.

В данной работе представлены предварительные результаты изучения морфо-
логии и синтаксиса послелогов гуро. Я постараюсь наметить основные морфологи-
ческие и  синтаксические параметры, позволяющие достаточно полно описать по-
слелог как часть речи в этом языке. Однако не по всем послелогам и параметрам их 
описания в моих данных имеется исчерпывающий материал.

Ниже будут рассмотрены основные типы синтаксических контекстов употреб-
ления послелогов и омонимичных им локативных имен, наречий и превербов, а так-
же морфология послелогов в каждом контексте. Не всегда до конца понятно, следует 
ли считать представленные в том или ином контексте единицы послелогом, лока-
тивным именем, наречием или превербом. Поэтому описание построено в направ-
лении от исчисления синтаксических позиций к обсуждению вопроса о том, какими 
частями речи являются единицы с локативным значением, употребляемые в каждом 
из них.

Предварительно отмечу, что в гуро представлены два основных типа морфоно-
логических преобразований послелогов: 1) тональные преобразования; 2) контрак-
ция с предшествующим именем2.

С точки зрения тональных преобразований послелоги3 можно разделить на 
три группы.

1. Неизменяемые (большинство).
2. Изменяющие тон первого слога (или единственного, если слово односложное) 

в любом синтаксическом контексте4.
У послелогов второго типа регистр тонемы (или ее начала в случае контурных 

тонов) всегда уподобляется регистру тонемы (или ее окончания для контурных то-
нов) предшествующего слова. Так, например, у  двусложных послелогов wū ò  ‘под’ 
и lē è  ‘у  (досл. «в ладони»)’ происходит следующее морфонологическое чередование 
тонов первого слога: yí lí  wú ò  ‘под деревом’, sɔ̄ wū ò  ‘под одеждой’, sɔ̄ lṵ̂ wù ò  ‘под одеж-
дами’; lɛ̰́ lé è  ‘у ребенка’, ɓı̰̄ lē è ‘у человека’, bı̰̀à̰ lè è  ‘у холостяка’. У односложного после-
лога lâ̰ ‘в пространстве’ тональное чередование после словоформ, оканчивающихся 
на высокий и средний тоны, представлено только на уровне аллотонов. Фонологиче-
ский тон является в обоих этих случаях падающим. После низкого тона падающий 
тон морфонологически чередуется с низким: fɛ̄ lâ̰ [ML] ‘там (досл. «в месте вещи»)’, 

2 К сожалению, я пока не успела проверить возможность редупликации послелогов и омони-
мичных им локативных имен и превербов, а также присоединение к омонимичным послелогам лока-
тивным именам суффикса множественного числа. 

3 А также омонимичные им локативные имена и превербы. Описанные ниже тональные преоб-
разования касаются и соответствующих локативных имен и превербов, если не указано иначе.

4 В списке в разделе 1.1 такие послелоги снабжены пометой «+ТОН (необусл.)».
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fɛ̄ fá á  lâ̰ [HL] ‘везде (досл. «в месте всех вещей»)’, à  là̰ ‘там (досл. «в том месте»)’. Ана-
логичным образом изменяется тон у предметных существительных lē è  ‘ладонь’ и lâ̰ 
‘место’, от которых были образованы соответствующие послелоги.

3.  Изменяющие тон только в  определенных синтаксических контекстах5. Это 
наиболее интересная с  морфологической точки зрения группа, в  которую входят 
три послелога, распадающиеся на две подгруппы: 1) локативно-ролевые послелоги 
tā /lā  ‘на’, ɓā̰ ‘на’; 2) ролевой послелог lɛ̄ ‘для’. Более подробно тональные изменения 
этих послелогов, а также локативных имен и превербов, омонимичных послелогам 
первой подгруппы, будут рассмотрены в разделах, посвященных конкретным син-
таксическим контекстам.

С точки зрения способности к контракции послелоги подразделяются на две 
группы.

1. Неизменяемые (большинство).
2. Способные вступать в контракцию с предшествующим именем в составе по-

слеложной группы (ПГ)6: послелоги tā /lā  ‘на’, jì  ‘в’, jǐ  ‘в’, và  ‘в; у’.
Наличие или отсутствие возможности контракции с тем или иным послелогом 

(послелогами) лексически задано в  морфотактических свойствах каждого имени. 
Как правило, контрактные формы образуются из  наиболее частотных, идиома-
тизированных сочетаний имен с  послелогом. При этом контрактные формы, по-
видимому, всегда синхронически разложимы на сочетание имени и неконтрактной 
формы послелога. При контракции послелоги теряют первый согласный. Тон на 
гласном послелога и последнем гласном имени может подвергаться незначительным 
модификациям (контурные тоны становятся регистровыми: R→H, F→L). На глас-
ный послелога также распространяется назализация, если он присоединяется к на-
зальному гласному. Например: zī  tā /lā  → zī ā  ‘на дороге’, yí  và  → yí à  ‘в воде’, wı̰̄ jǐ  → wı̰̄ı̰́ 
‘на макушке, на вершине («в волосах»)’, sʋ̄lʋ̄ jì  → sʋ̄lʋ̄ì  ‘в углу’.

1. Синтаксические контексты употребления послелогов 
и омонимичных им локативных имен, наречий и превербов

1.1. Позиция после глагола или экзистенциальной связки

Употребление в качестве вершины ПГ, выполняющей функцию косвенного до-
полнения или сирконстанта, в постглагольной позиции является прототипическим 
для послелогов в гуро и других южных манде. Т. Никитина отмечает, что прототипи-
ческая послеложная группа может относиться не только к финитному глаголу, но и 
к любой другой глагольной форме в предложении, не обязательно непосредственно 
примыкая к ней [1].

Послелоги, оформляющие косвенное дополнение и  таким образом входящие 
в управление глагола, обычно называют «ролевыми» или «функциональными», а по-
слелоги, оформляющие сирконстанты,  — «локативными» (локализующими ситуа-
цию во времени и/или в пространстве) [2; 1]. Существуют также локативно-ролевые 
послелоги, которые способны выполнять обе эти функции, например:

5 В списке послелогов снабжены пометой «+ТОН (обусл.)».
6 В списке послелогов снабжены пометой «+КОНТР».
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(1) í pɔ̄ɔ́ jɛ̄ ā̰ lɛ̰́ bɛ̄ ɓā̰
2SG. IMP татуировка убивать 1SG. NSBJ ребенок рука на
‘Сделай татуировку на руке моего ребёнка’.

(2) ɓı̰̄ lṵ̂ à ɓā̰à̰ wʋ̄-lâ̰ à ɓà̰
человек PL COP. EXST зависть носить-PRGR 3SG. NSBJ
‘Люди ему завидуют’.

Ниже приведен инвентарь несомненных (ядерных) послелогов гуро, т. е. таких 
единиц, которые способны выступать в указанной синтаксической функции верши-
ны ПГ. Семантика послелогов подробно не описывается, приводятся только базовые 
значения. Отметим здесь только, что локативные послелоги выражают как локатив-
ные значения (нахождения где-либо), так и лативные (движения куда-либо и отку-
да-либо). При каждом послелоге отмечаются особенности его тональной морфоло-
гии и способности к контракции (см. выше).

Послелоги языка гуро
ролевые
lɛ̄ ‘для’ (маркер бенефецианта); +ТОН (обусл.);
yā̰ ‘с’ (маркер комитатива);
zʋ̀ ‘как’ (маркер компаратива);

локативно-ролевые
tā /lā  ‘на (на плоской верхней поверхности объемного объекта); над’; +ТОН (об-

усл.); +КОНТР;
ɓā̰ ‘на (на внешней поверхности объекта, в том числе вертикально ориентиро-

ванной); около (в области вокруг объекта)’; +ТОН (обусл.);
jì  ‘в (толще предмета, в однородной среде, образуемой предметом)’; +КОНТР;
jǐ  ‘в (замкнутой полости, ограниченной предметом)’; +КОНТР;
và  ‘в (жидкости, сыпучем веществе); к, у (в направлении объекта)’; +КОНТР;
lē è  ‘у (обладание)’; +ТОН (необусл.);
wū ò  ‘под, в нижней части’; +ТОН (необусл.);
zū ō  ‘за, в задней части, вслед за’;

локативные
lɛ́ ‘перед (в передней части объекта); до (предшествование во времени)’;
lē é  ‘в (отверстии)’;
lâ̰ ‘в (внутри определенного пространства или интервала времени)’; +ТОН (не-

обусл.);
zì  ‘с другой стороны; вокруг’;
ɓɛ̰̄lɛ̰̄là̰/ɓɛ̰́lɛ̰́lâ̰ ‘в середине (в центре), среди’;
wʋ̄lʋ̄là̰/wʋ́lʋ́lâ̰ ‘в середине (отрезка или интервала времени), между’;
sɔ̰̄lɔ̰̄ ‘сбоку от’.

Специфическая морфология послелогов в  позиции 1.1  (постглагольной): 
в данном контексте послелоги tā /lā , ɓā̰, lɛ̄ меняют тон на низкий после имен, окан-
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чивающихся на низкую или падающую тонему. Вариант с сохранением лексического 
среднего тона также возможен, но значительно менее частотен, см. (2), а также сле-
дующие примеры:

(3) fɛ̄ à ā̰ le bò ò là /lā 
вещь COP. EXST 1SG. NSBJ POSS чердак на
‘Вещь лежит на моем чердаке’.

(4) ɓè kɔ̰́ dɔ̌ í bò lɛ̀
2SG. SBJ-ART дом строить.PRF 2SG. RFL сам для
‘Ты построил дом для самого себя’.

В некоторых идиоматических сочетаниях по крайней мере послелоги tā /lā  и ɓā̰ 
всегда имеют низкий тон после среднего или низкого тона. Мне известны сочетания 
yī /yí  là  (вар. yā là ) и yī  ɓà̰, оба со значением ‘раньше, в прошлом; на днях’ (досл. «день-
на»), где средний тон на послелоге невозможен.

1.2. Изолированное употребление после глагола (позиция наречия)

По-видимому, если бы омонимичные послелогам словоформы появлялись в по-
добной позиции, их следовало бы считать наречиями, т. е. другими частями речи 
и  особыми лексемами. Систематической проверки всех послелогов я еще не про-
водила, однако имеющиеся данные позволяют утверждать, что даже для чисто ло-
кативных послелогов невозможно изолированное употребление в  постглагольной 
позиции7. Единственным исключением, по-видимому, является lɛ́ во временном 
значении в том случае, если он в совокупности с союзом yē  ‘потом, после’ передает 
значение предшествования одного действия во времени другому. Например:

(5) í fɛ̄ ɓɩ̄lɩ̄ lɛ́, yē í gʋ̄
2SG. IMP вещь есть до потом 2SG. IMP уходить
‘Поешь перед тем как уходить’ (досл. «Вначале поешь, потом уходи»).

Однако, очевидно, в этом случае целесообразно постулировать особый состав-
ной союз lɛ́ yē  ‘до того как’, поскольку вне связи предикаций изолированное употреб-
ление lɛ́ невозможно. Например, невозможно *í  fɛ̄ ɓɩ̄lɩ̄ lɛ́ ‘вначале поешь’. В соответ-
ствующей грамматически верной фразе перед lɛ́ будет употреблено несубъектное 
местоимение 3SG à .

1.3. Позиция подлежащего (позиция имени)

В позиции подлежащего употребляются омонимичные послелогам лексемы, 
которые, возможно, следует считать особой частью речи — локативными именами. 
Наиболее характерный для таких имен контекст — позиция подлежащего перед эк-
зистенциальной связкой в неглагольных высказываниях (прежде всего квалитатив-
ных, экзистенциальных, презентативных). В  квалитативном контексте употребля-

7 В языке бен наречное употребление послелогов также невозможно, см. [3, табл. 4].
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ются имена, соответствующие всем локативным и локативно-ролевым послелогам, 
например:

(6) kɔ̰́ wṵ́lṵ̀ (вар. kó ó lṵ̀) jì (или: yí và ) à tī 
дом стена в (вода в) COP. EXST темный
‘В стене дома / в воде темно’.

(7) kɔ̰́ jǐ (или: lē é /wú ò /zū ō /zì /sɔ̰̄lɔ̰̄) à fú ú 
дом в (в отверстии /под /за /вокруг /около) COP. EXST светлый
‘В доме/у входа в дом/под скатом крыши дома/за домом/вокруг дома/около дома светло’.

(8) fɛ̄ sɔ̰̄lɔ̰̄ à 
вещь сбоку COP. EXST
‘{Пространство} сбоку от вещи существует’.

(9) ɓɛ̰̄-ɛ̰̀ ɓà̰ lè ?
что-Q. INT на COP. PRES
‘Для чего?/Почему? (досл. «На чем вот?»)’.

Подобные неглагольные контексты являются крайне специфическими. В других 
языках квалитативный контекст также допускает сочетания с предлогами (напри-
мер, в русском) и послелогами (например, в финно-угорских языках), невозможные 
в прочих именных контекстах. Едва ли на этом основании можно считать, что, на-
пример, в русском языке имеются имена, омонимичные предлогам. Поэтому квали-
тативный контекст с типологической точки зрения не является стопроцентно диа-
гностическим для имени. Экзистенциальный контекст в  этом смысле может быть 
более показателен (см. пример (8)), но, к сожалению, я не проводила систематиче-
ской проверки всех послелогов на возможность употребления в этой позиции.

Отметим, что ряд омонимичных послелогам лексем даже в квалитативном кон-
тексте получает в первую очередь не локативное, а предметное толкование. Такие 
лексемы могут также употребляться и в других именных контекстах, например пе-
ред переходным глаголом. Такой контекст является прототипическим и стопроцент-
но диагностическим для имени. Систематическую проверку всех локативных имен 
на возможность употребления перед переходным глаголом также еще предстоит 
провести. Можно указать, что в таком контексте может употребляться, по крайней 
мере, lɛ́ в нелокативных значениях ‘1. гениталии; 2. острота, эффективность’. Отмечу, 
что говорящий, породивший пример (10), отчетливо ощущал семантическую связь 
значений этих толкований с исходным локативным значением ‘перед’:

(10) sɛ̰̄lɛ̰́ lɛ́ à kɛ̄lɛ́,
нож острота 3SG. NSBJ делать.PRF
yē è à ɓɔ̄í 
потом 3SG. SBJ 3SG. NSBJ резать.PRF

‘Поскольку нож был острым, он {нож} это разрезал’.

Контекст перед непереходными глаголами является более типичным для омо-
нимичных послелогам локативных имен. В первую очередь здесь идет речь о глаго-
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лах состояния, см. (31), (33), (39), (40). Более подробно такой контекст обсуждает-
ся в разделе 1.5 в связи в проблемой разграничения локативных имен, послелогов 
и превербов. Там же более подробно говорится и о позиции прямого дополнения 
перед переходным глаголом.

Отметим, что изолированное употребление локативных имен в позиции подле-
жащего невозможно. Локативные имена являются относительными (см. раздел 1.4) 
и вне именной группы (ИГ) в такой позиции не употребляются.

Специфическая морфология омонимичных послелогам локативных имен 
в позиции 1.3: локативное имя tā /lā  в позиции подлежащего изменяет тон на низкий 
после словоформы, оканчивающейся на низкий тон, и на высокий — после слово-
формы, оканчивающейся на высокий тон, например:

(11) tá ɓé lê tà /lɔ́lʋ́ tá /sɔ̄ tā à fú ú 
стол на /губа на /ткань на COP. EXST светлый

‘Поверхность стола / Губа / Ткань белая’.

Вариант со средним тоном при этом может альтернативно употребляться во 
всех тональных контекстах, однако после низкого и высокого тона средний тон ме-
нее частотен. По-видимому, локативное имя ɓā̰ ведет себя в данном контексте анало-
гично, см. (9), однако здесь требуется привлечение дополнительных данных.

1.4. Позиция вершины вложенной ИГ 
(позиция имени и инфинитива)

Именная синтагма так называемого генитивного типа в гуро строится так же, как 
и в других языках манде: вершина занимает крайнюю правую позицию, а атрибуты 
располагаются слева от нее. В качестве атрибутов могут выступать именная группа: 
gò lò  ɓı̰̄ ‘человек из народа гуро’, послеложная группа: bɛ̄ ɓā̰ zɛ̰̀lɛ̰́ ‘кольцо на руке’, груп-
па с инфинитивом («левосторонняя» стратегия релятивизации, см. раздел 2): yɔ̄ʋ́ fɛ̄ 
‘спрятанная вещь’. Т. Никитина оспаривает положение о том, что послеложная груп-
па в языке уан, близкородственном гуро, может занимать позицию атрибута имени. 
На основании того, что в данной позиции не употребляются ролевые послелоги, не 
имеющие омонимичных локативных имен, она утверждает, что в уан лексемы в этой 
позиции следует считать локативными именами, а не послелогами.

В гуро же в данной позиции возможен чисто ролевой послелог lɛ̄ ‘для’, не име-
ющий омонимичного имени: ɓı̰̄ lɛ̂ fɛ̄ ‘вещь для человека’. Также, по-видимому, в ИГ 
возможен компаративный послелог zʋ̀ (хотя данные от разных информантов на этот 
счет несколько расходятся):

(12) á̰ zʋ̀ ɓı̰̀ yē 
1SG. IPRF-1SG. RFL как человек видеть.IPRF

‘Я вижу такого же человека, как я сам’.

По-видимому, чаще в  именной синтагме вместо послелога zʋ̀ употребляется 
однокоренное имя zʋ̀ɛ̀ ‘тип’: kɔ̰́ zʋ̀ɛ̀ fɛ̄ ‘вещь такая, как дом (досл. «вещь типа дома»)’. 
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Комитативный послелог yā̰, самый грамматикализованный из  послелогов гуро8, 
в именной синтагме генитивного типа употребляться не может. В составе именного 
атрибута он возможен, по-видимому, только при правосторонней релятивизации 
«типа дан» (см. раздел 2):

(13) ɓı̰̄ lē cɩ̄ ā̰ yā̰
человек REL который.есть 1SG. NSBJ с

‘Человек, который со мной’.

Однако в рассуждении Т. Никитиной есть известная логика. В гуро ряд после-
логов в качестве именного атрибута в синтагме генитивного типа также проявляют 
некоторые свойства имени на морфонологическом уровне. Это явление подробно 
описывается в следующем подразделе.

Специфическая морфология послелогов в позиции 1.4: послелоги tā /lā , ɓā̰, lɛ̄ 
в именной синтагме меняют тон на нисходящий после высокого тона и на низкий — 
после низкого: HM tâ /lâ , ɓâ̰, lɛ̂; L tà /là , ɓà̰, lɛ̀. Для ролевого послелога lɛ̄ данное чередо-
вание является автоматическим, т. е. всегда присутствует в этом контексте. Однако 
для локативно-ролевых послелогов tā /lā , ɓā̰ наличие или отсутствие чередования за-
висит от нескольких факторов (см. ниже). Подобное изменение тона в зависимости 
от семантических факторов аналогично морфонологическим свойствам некоторых 
именных и глагольных морфонологических классов в синтагмах «генитивного» ти-
па. Вначале будут даны примеры изменения тона в именах, послелогах и глагольных 
инфинитивах. Затем будет сказано несколько слов о семантическом сдвиге, которо-
му сопутствует данное тональное чередование. В списке ниже даются пары синтагм, 
различающиеся наличием/отсутствием тонального чередования. Некоторые пары 
синтагм различаются также наличием или отсутствием посессивной связки lē  (под-
робнее об особенностях ее употребления будет сказано ниже).

Примеры на имена
(14) gò lò  ɓı̰̄ lē  lɛ̰́ ‘ребенок человека из народа гуро’ — gò lò  ɓı̰̀ lē  lɛ̰́ ‘ребенок человека (антропо-

логического) типа гуро’;

(15a) lɛ̰́ lē  fɛ̄ ‘вещь ребенка’ — lɛ̰́ fɛ̄ ‘родовые воды, плацента’ (досл. «вещь, относящаяся к ре-
бенку») — lɛ̰́ fɛ̂ ‘детские вещи’ (досл. «тип вещей, относящихся к ребенку») — lɛ̰́ lē  fɛ̂ ‘тип 
вещей, принадлежащих {конкретному} ребенку’. Тж ср.:

(15b) ɓā̰ gʋ̌ á̰ lɛ́ lē fɛ̄ lɔ́-lɛ̄ fɛ́lɛ́ jǐ 
SG. SBJ пойти.PRF 1SG. RFL ребенок POSS вещь покупать-SUP рынок в

‘Я пошел на рынок что-то купить своим детям’.

(16) ā̰ zà̰ lē  lɩ̄  ‘жена моего хозяина’ — ā̰ zà̰ lɩ̀ ‘моя женщина-хозяин’.

Примеры на послелоги
(17) bɛ̄ ɓā̰ zɛ̰̀lɛ̰́ ‘кольцо на руке’ — bɛ̄ ɓâ̰ zɛ̰̀lɛ̰́ ‘наручное кольцо (досл. «кольцо для того, чтобы 

быть на руке»)’;

8 Он употребляется в различных грамматических конструкциях, оформляющих именные и но-
минализованные предикаты разного типа. Впрочем, послелог lɛ̄ родствен глагольному показателю 
супина, а послелог lâ̰ — показателю прогрессива.
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(18) ɓı̰̄ ɓâ̰ sɔ̄ ‘одежда для человека (предназначенная для того, чтобы быть на человеке)’ — ɓı̰̄ ɓā̰ 
sɔ̂ ‘тип ношеной одежды (досл. «тип одежды, которая была на человеке»)’ — ɓı̰̄ ɓâ̰ sɔ̀ ‘тип 
одежды, предназначенной для человека’ — *ɓı̰̄ ɓā̰ sɔ̄,9 *ɓı̰̂ ɓà  sɔ̄;

(19) yí  tā  gʋ̀lʋ́ ‘машина на поверхности воды’ — yí  tâ  gʋ̀lʋ́ ‘корабль, пирóга (досл. «машина для 
того, чтобы быть на воде»)’;

(20) gʋ̀lʋ́ tā  fɛ̄ ‘вещь, лежащая сверху на машине (на крыше, капоте, багажнике)’ — gʋ̀lʋ́ tâ  (/ta*) 
jı̰̄ ‘запах от машины (досл. «запах на машине»)’;

(21) sʋ̄ʋ̀ tā  fɛ̄ ‘вещь, лежащая на велосипеде (на раме, багажнике)’ — sʋ̄ʋ̀ tà  ɓı̰̄ ‘человек {едущий} 
на велосипеде’;

Примеры на глаголы
(22) yɔ̄ʋ́ fɛ̄ ‘спрятанная вещь’ — yɔ̂ʋ́ fɛ̄ ‘вещь, предназначенная для того, чтобы ее прятать’ — 

yɔ̄ʋ́ fɛ̂ ‘тип спрятанной вещи’— *yɔ̂ʋ́ fɛ̂;

(23) ɓɔ̄ā lá  fɛ̄ ‘вещь, с которой обычно выходят (например, сумка)’— ɓɔ̄à lá  fɛ̄ ‘вещь на выброс 
(например, старая мебель) (досл. «вещь, предназначенная для того, чтобы ей выйти»)’.

Из примеров (15), (18), (22)  видно, что тональному изменению могут подвер-
гаться не только вершины вложенных именных и послеложных групп, но и вершина 
главной ИГ. При этом вершины вложенных ИГ без атрибутов, т. е. изолированные 
имена, тон менять не могут, см., например, запрет на изменение тона существитель-
ного ɓı̰̄ в (18). Однако вершина главной ИГ, по-видимому, может подвергаться то-
нальному изменению, даже не имея атрибутов (хотя это и крайне редкий случай), 
ср.:

(24) á̰ ɓɩ̰̂ yē 
1SG. IPRF человек видеть.IPRF

‘Я могу видеть представителей человеческой расы’10.

Примеры (22)  и  (23)  показывают: отличие глагольных инфинитивов от имен 
и послелогов в том, что в позиции вершины вложенной ИГ первые могут изменять 
тон даже при отсутствии зависимых от них атрибутов11.

Нелегко определить универсальную семантику описываемого тонального изме-
нения. Оно может указывать на наличие по крайней мере следующих семантических 
сдвигов и их комбинаций:

1)  референтное употребление лексемы → нереферентное употребление лексе-
мы, изменяющей тон;

2) неидиоматизированная ИГ → идиоматизированная ИГ (в том числе при из-
менении тона на послелоге на использование послелога не в прямом, а в метафори-
ческом значении);

9 Знак «*» означает, что данный вариант был признан информантом некорректным.
10 Данный пример не является абсолютно надежным подтверждением этого предположения, 

поскольку местоимение á̰ в нем может трактоваться и как контракция имперфективного и рефлек-
сивного местоимения 1SG, ср. аналогичный пример (12). Поэтому здесь необходимо привлечение 
дополнительных данных. 

11 Изолированное употребление послелогов вне ПГ в принципе невозможно.
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3)  посессивная связь между вершиной и  атрибутом (=X принадлежит Y-у) → 
атрибутивная связь (=X характеризуется Y-м).

Сделаем дополнительные пояснения относительно последнего пункта. В  гуро, 
как и в других южных манде, существительные делятся на два синтаксических клас-
са: относительные (неотчуждаемая принадлежность) и автосемантические (отчуж-
даемая принадлежность). Относительные имена присоединяются к вершине посес-
сивной ИГ в качестве атрибута непосредственно: ā̰ zà̰ ‘мой хозяин’. Автосемантиче-
ские имена связываются с вершиной посредством посессивного маркера: {ā̰} zà̰ lē  lɩ̄ 
‘жена {моего} хозяина’. В принципе, связку lē  тоже можно было бы считать ролевым 
послелогом, поскольку в именной синтагме ее функция и синтаксическая позиция 
аналогичны позиции и функции послелога. Ср., например, синтагмы со связкой lē  
с ролевым послелогом lɛ̄ ‘для’: {ā̰} zà̰ lē  fɛ̄ ‘вещь {моего} хозяина’ — {ā̰} zà̰ lɛ̂ fɛ̄ ‘вещь 
для {моего} хозяина’. Однако маркер lē  не употребляется в прототипической для по-
слелогов постглагольной позиции, поэтому, возможно, его следует считать особой 
частью речи.

Из примеров (15) и (16) видно, что прототипически автосемантические имена fɛ̄ 
‘вещь’ и lɩ̄ ‘женщина’ могут в определенных случаях употребляться в качестве вер-
шины ИГ и без посессивного маркера. Отсутствие маркера свидетельствует о том, 
что семантическая связь между вершиной и  атрибутом является не посессивной, 
а атрибутивной. В случае атрибутивной связи синтаксическое различие между от-
носительными и  автосемантическими именами стирается, поскольку связка lē  не 
употребляется вообще. Все имена начинают вести себя как относительные.

В примере (16) отсутствие показателя lē , указывающее на атрибутивную связь, 
сопровождается изменением тона вершины ИГ. Тональное изменение как маркер 
атрибутивной связи между вершиной и атрибутом ИГ в целом характерно для имен. 
При этом в таких случаях вершина ИГ может быть как референтной, так и нерефе-
рентной.

В примере (15) представлен более широкий набор случаев, показывающих раз-
ные варианты сочетания значений вышеуказанных трех факторов тонального сдви-
га. В таблице именные синтагмы из этого примера проанализированы с точки зре-
ния референтности вершины и атрибута, типа связи между атрибутом и вершиной, 
а также идиоматичности ИГ.

lɛ̰́ lē  fɛ̄ ‘вещь 
{конкретного} 

ребенка’

lɛ̰́ lē  fɛ̂ ‘тип вещей 
{конкретного} 

ребенка’
lɛ̰́ fɛ̄ ‘плацента, 
родовые воды’

lɛ̰́ fɛ̂ ‘детские вещи’ 
(досл. «тип вещей 

для ребенка»)
REF (вершина) + — + —
REF (атрибут) + + — —
POSS
(тип связи) + + — —

IDIOM — — + +
П р и м е ч а н и я: REF  — имя является референтным; POSS  — cвязь между вершиной 

и атрибутом ИГ является посессивной; IDIOM — именная группа идиоматизирована.

Не рассматривая далее подробно чисто именные синтагмы (см. также: [4, с. 62–
63]), обратимся к примерам (17–21), представляющим послеложные группы. При-
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менительно к послелогам самим по себе невозможно говорить о референтном/не-
референтном употреблении в том же значении, как в случае имен. Однако семанти-
ческий сдвиг в послеложных группах, на который указывает тональное изменение 
послелога, имеет сходную природу: «кольцо на руке» → «кольцо такого типа, как на 
руке; кольцо для того, чтобы быть на руке» (17), (19). Сам именной атрибут во вто-
рой ПГ при этом может быть как референтным, так и нереферентным, т. е. она может 
пониматься и как «кольцо такого типа, как на этой конкретной руке», и как «кольцо 
наручного типа».

Референтным сдвигом можно также объяснить аналогичное тональное измене-
ние на инфинитивных атрибутах в именных синтагмах: «вещь, относящаяся к кон-
кретному процессу прятания» → «вещь для любого прятания» (19), (20).

Большое значение для наличия/отсутствия тонального сдвига на послелогах tā  
и  ɓā̰ в  именной синтагме имеет также фактор идиоматичности их употребления. 
В  примерах (22) и  (23)  тональное изменение на послелоге tā  отсутствует, если он 
употреблен в своем основном значении ‘на плоской верхней поверхности объемного 
предмета’. При этом тональное изменение появляется при переносном расширенном 
употреблении послелога: ‘запах от машины (досл. «на машине»)’, ‘едущий на вело-
сипеде’. В переносном значении предлоги tā  и ɓā̰, по-видимому, практически всегда 
изменяют тон в именной синтагме, и это не зависит от референтного статуса ПГ.

1.5. Позиция перед глаголом (позиция имени и преверба)

Позиция перед переходным глаголом в гуро — это прототипическая позиция 
прямого дополнения, помещаемого между подлежащим и глаголом. Но и в этой по-
зиции могут встречаться лексемы, омонимичные послелогам. В. Ф. Выдрин предла-
гает считать их не локативными существительными и не послелогами, а особыми 
полуавтономными морфемами — превербами [5; 6]. Однако проблема определения 
функционального статуса превербов еще далека от своего окончательного разреше-
ния. Как отмечает В. Ф. Выдрин относительно превербов в дан-гуэта, «набор элемен-
тов, способных разделять преверб и глагольную основу, оказывается весьма внуши-
тельным» [6, с. 77]. Данное утверждение, по-видимому, применимо и к гуро (см. так-
же: [7, с. 169]), хотя систематическое исследование таких элементов еще предстоит 
осуществить. Приведем в пример немаркированную конструкцию с превербом и ее 
фокализованные варианты, где в одном случае фокализуется только прямое допол-
нение, а в другом — ИГ с превербом (примеры записаны О. В. Кузнецовой):

(25) ɓı̰̄ bɛ̰̄lɛ̰̄ lɛ́ bɛ̰̌
человек собака перед ждать.PRF

‘Человек подождал собаку’.

(26) bɛ̰̄lɛ̰̄ lē ɓı̰̄ à lɛ́ bɛ̰̌
собака FOC человек 3SG. NSBJ перед ждать.PRF

‘Человек подождал именно _собаку_’.

(27) bɛ̰̄lɛ̰̄ lɛ́ lē ɓı̰̄ à bɛ̰̌
собака перед FOC человек 3SG. NSBJ ждать.PRF

‘Человек именно _подождал собаку_’.
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В поддержку утверждения Выдрина о семантической интегрированности пре-
верба в  глагол, отметим, что несмотря на то что в  примере (27) фокализованная 
синтагма выглядит как ПГ или ИГ, сфера действия фокализации распространяется 
и на само действие, а не только на его объект. Ключевым критерием идентификации 
превербов в дан-гуэта Выдрин считает семантическую «сферу действия присоеди-
няемых ими детерминантов и прилагательных» [6, с. 80]. Если значение детермина-
тива ‘маленький’ или ‘новый’ модифицирует значение не преверба, а выражаемого 
глаголом действия (т. е. трактуется как ‘слегка сделать’, ‘снова сделать’ и т. д.), иден-
тичность преверба считается доказанной. В этой работе, однако, нигде не идет речи 
о том, имеются ли случаи, когда значение детерминатива модифицировало бы зна-
чение не глагола, а только преверба, и каким тогда образом следовало бы их тракто-
вать. Если такие случаи будут найдены, это поставит под сомнение статус преверба 
как полуавтономной морфемы и, возможно, единицу придется все же считать по-
слелогом или локативным именем.

К сожалению, возможность присоединения детерминативов к превербам и их 
семантика в гуро еще не изучались. Однако в гуро были обнаружены некоторые дру-
гие любопытные факты, не отмеченные в [6] на материале языка дан-гуэта. Эти фак-
ты будут рассмотрены ниже, после описания тональной морфологии омонимичных 
послелогам лексем в данном контексте.

Специфическая морфология превербов / локативных имен / послелогов в по-
зиции 1.5: лексемы tā /lā  и ɓā̰ в предглагольной позиции преверба / прямого допол-
нения, по-видимому, всегда имеют нисходящий тон после высокого тона и низкий 
после низкого: HM tâ /lâ , ɓâ̰; L tà /là , ɓà̰. Например:

(28) ā̰ à ɓı̰̄ ɓâ̰ cı̰̄ā̰-lâ̰
1SG. SBJ COP. EXST человек на чесать-PRGR

‘Я чешу человека’.

(29) ā̰ lā̰ à ā̰ lɛ̰́
1SG. NSBJ жена COP. EXST 1SG. NSBJ ребенок
tɔ̂lɔ̄-lâ̰ [=tâ  dɔ̄-lâ̰] lí á yí yā̰
на ставить-PRGR лекарство вода с

‘Моя жена промывает {желудок} моему ребенку лекарственным раствором’.

В примере (29) тесная связь преверба с глаголом проявляется в начавшемся про-
цессе «стопизации» [7; 8; 3], т. е. фонетической и фонологической интеграции сочета-
ния преверба и глагольного корня в единую стопу при стяжении их в одну морфему.

Отметим, что морфология превербов во многом аналогична рассмотренной вы-
ше морфологии послелогов в качестве вершины вложенной ПГ. Постоянное наличие 
в данном случае нисходящего/низкого тона можно объяснить в первую очередь вы-
сокой степенью идиоматизации значения преверба.

Рассмотрим теперь проблематичный с точки зрения разграничения превербов, 
локативных имен и  послелогов случай. Ниже представлены различные граммати-
ческие контексты употребления глагола yā ā  ‘1. (неперех.) болеть, причинять боль; 
2. (перех.) утомлять’.
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(30) ɓı̰̄ pā wō lō é yā -ā̰
человек ляжка COP. IPRF болеть-IPRF

‘У человека болит ляжка’.

(31) ā̰ jì à yā ā -lâ̰ ā̰ ɓā̰
1SG. SBJ нутро COP. EXST болеть-PRGR 1SG. NSBJ на

‘Мое нутро причиняет мне боль’.

(32) tá á wʋ̂-lɩ̄ é ɓı̰̄ wɛɛì  [=wɛ̄lɛ̄ jì ] yā -ā̰
ходьба носить-NMLZ COP. IPRF человек кость в утомлять-IPRF

‘Ходьба утомляет тело человека’.

(33a) ā̰ ɓâ̰ /tâ é yā -ā̰
1SG. NSBJ на /на COP. IPRF болеть-IPRF

‘Я болен’.

(33b) ī ɓā̰ à yā ā -lâ̰
2SG. NSBJ на COP. EXST болеть-PRGR

‘Ты болен’.

(34) à yà à -lɩ̄ sí 
SG. NSBJ болеть-NMLZ уходить.PRF

‘Его боль прекратилась’.

(35) ɓɛ̄ zʋ̀ɛ̀ ɓà̰ yà à -lɩ̄
этот тип на болеть-NMLZ

‘Такая манера быть больным’.

В (30) представлено непереходное употребление глагола, а в (31) — дитранзитив-
ное, при котором косвенное дополнение (экспериенцер) оформлено послелогом ɓā̰. 
Вершина группы подлежащего при этом выражена локативным существительным 
jì , омонимичным послелогу. В (32) jì  оказывается в препозиции к глаголу. Возникает 
вопрос, имеем ли мы в данном случае дело с превербом, послелогом или локативным 
существительным. В отличие от (29), в данном случае jì  обнаруживает морфологиче-
скую и семантическую связанность с предшествующим существительным, а не с по-
следующим глаголом. Сочетание wɛ̄lɛ̄ jì  обладает идиоматизированным значением 
‘тело’, и jì  в нем подвергается контракции, описанной во введении. Отдельную про-
блему составляет вопрос о том, следует ли считать jì  в данном случае послелогом или 
локативным именем, однако в любом случае его едва ли можно считать превербом. 
Таким образом оказывается, что предглагольную позицию прямого дополнения все 
же может занимать именная группа с локативным именем или послеложная группа.

В примере (33) экспериенцер из группы подлежащего оформляется с помощью 
ɓâ̰, т. е. так же, как и  экспериенцер из  группы косвенного дополнения в  примере 
(31) (как вариант может использоваться также tâ ). Мои данные по тональной морфо-
логии ɓâ̰ и tâ̰ в позиции подлежащего требуют дополнительной проверки, поскольку 
от одного информанта были записаны варианты с падающим тоном (33а), а от дру-
гого — со средним (33b). Достоверная морфонологическая информация в данном 
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случае крайне существенна. Как было сказано в разделе 1.3, для локативных имен ɓâ̰ 
и tâ̰ в позиции подлежащего характерно изменение тона на высокий после высоко-
го и низкий после низкого и сохранение среднего тона после среднего. А падающий 
тон на ɓâ̰ и  tâ̰, как уже говорилось, характеризует послелоги в  именной синтагме 
и превербы. Поэтому появление падающего тона на ɓâ̰ и tâ̰ в примере (33) требует 
дальнейшего выяснения. Не исключена возможность идентификации этих лексем не 
с локативными именами, а с послелогами или превербами перед непереходным гла-
голом (но тогда придется признать наличие в гуро безличных предложений). Вместе 
с тем в примере (11) ɓâ̰ и tâ̰ употребляются в своем прямом локативном значении, 
а в (33) их значение очевидным образом переносное. Возможно, этот факт в данном 
случае влияет на выбор тональной модели.

Дополнительные сложности в определении статуса ɓâ̰ и tâ̰ из примера (33) воз-
никают при рассмотрении номинализации подобной пропозиции, см. (34)  и  (35). 
Номинализованная предикация (с суффиксом lɩ̄) в гуро, как и в других южных ман-
де, может иметь при себе именной атрибут, передающий значение либо объекта, вы-
ражаемого в финитной предикации прямым дополнением, либо субъекта (ср. в рус-
ском «чтение автора» и «чтение книги»). Для примера (34) возможно в этом смысле 
двоякое толкование, однако, по-видимому, речь идет о части тела. В примере (35) ɓà̰ 
может толковаться как семантический субъект, представленный в виде подлежащего 
в примере (33). Рассмотрим, однако, способы номинализации конструкций с пере-
ходным глаголом и превербом. Ниже представлены фразы с глаголом kɛ̄lɛ̄ ‘1. (перех.) 
делать; приводить в порядок; посещать; 2. (неперех.) становиться; находиться; расти’.

(36) ā̰ à wù ò kɛ̄lɛ́
1SG. SBJ 3SG. NSBJ под делать.PRF

‘Я был у него в подчинении’.
(37) ā̰ kɛ̄lɛ́ à wù ò 

1SG. SBJ становиться.PRF 3SG. NSBJ под
‘Я вырос (стал тем, кем я есть) у него в подчинении’.

(38) ɓɛ̄ zʋ̀ɛ̀ wù ò kɛ̀lɛ̀-lɩ̄
этот тип под делать-NMLZ

‘Этот тип подчинения’.

В (36) представлена лексема с локативным значением, удовлетворяющая крите-
риям классического преверба. Значение комплекса «глагол+преверб» не выводимо 
из  значений составляющих. В  дополнение приведен пример (37) с  омонимичным 
глаголу из (36) непереходным глаголом и ПГ с послелогом, омонимичным превер-
бу. С точки зрения семантики есть все основания полагать, что в номинализации, 
приводимой в  (38), представлена та же самая лексическая единица с  локативным 
значением, что и в (36), будь то преверб, локативное имя или послелог. Было бы ин-
тересно применить критерии проверки лексемы на «превербность», предложенные 
В. Ф. Выдриным, к примеру (36). Если мы считаем представленную здесь локативную 
единицу особой частью речи — превербом, тогда возникают следующие вопросы:

1) возможны ли превербы в качестве аргумента номинализованной предикации;



31

2)  является ли единица с  локативным значением в  (38) иной частью речи по 
сравнению с ɓà̰ из (35)?

Отметим, что тип номинализации, представленный в (35) и (38), при котором 
локативная единица является атрибутом отглагольного имени, допустим далеко не 
во всех случаях. По-видимому, возможность такой номинализации во многом об-
условлена именно высокой степенью идиоматичности сочетания и метафоричности 
его значения. Например, информант признал невозможной номинализацию комби-
нации глагола с превербом, представленной в примерах (25–27) (т. е. *{ɓɛ̄ zʋ̀ɛ̀} lɛ́ bɛ̰̀-lɩ̄ 
‘этот тип ожидания’), на основании того, что глагол bɛ̰̀ может употребляться и без 
lɛ́ в том же самом значении ‘ждать’. И наоборот, оказались возможными следующие 
номинализации с непереходными (39–40, как в 35) и переходными (41, как в 38) гла-
голами:

(39) ɓɛ̄ zʋ̀ɛ̀ jì sà̰à̰-lɩ̄ (ср. ā̰ jì à sā̰ā̰-lâ̰)
этот тип нутро теряться-NMLZ (1SG. NSBJ нутро COP. EXST теряться-PRGR)

‘Этот тип забывания’ (ср. ‘Я забываю’).

(40) ā̰ sī ā á jì là̰là̰-lɩ̄ yā̰
1SG. SBJ кричать.PRF нутро соглашаться-NMLZ с
(ср. ā̰ jì é lā̰lā̰-ā̰)
(1SG. NSBJ нутро COP. IPRF соглашаться-IPRF)

‘Я крикнул от радости’ (ср. ‘Я радуюсь’).

(41) ɓɛ̄ zʋ̀ɛ̀ ta ̀ ɓɩ̀lɩ̀-lɩ̄ (ср. è é ɓḭ̄ tâ ɓēle)̄
этот тип на есть-NMLZ (3SG. SBJ COP. IPRF человек на есть)

‘Эта манера злоупотребления’ (ср. ‘Он злоупотребляет людьми’).

Интересный пример представляет собой номинализация в  (42а), где лексема 
с локативным значением является атрибутом не отглагольного имени непосредствен-
но, а его именного атрибута, с которым глагол также составляет идиому: wʋ̄ ‘носить’ 
> bā̰ wʋ̄ ‘платить (досл. «плата-носить»)’ > jǐ  bā̰ wʋ̄ ‘выкупать (досл. «в-плата-носить»)’.

(42a) ɓɛ̄ zʋ̀ɛ̀ jǐ bā̰ wʋ̀-lɩ̄ (ср. ā̰ à jǐ bā̰ wʋ́)
этот тип в плата носить-

NMLZ
(1SG. SBJ 3.SG. NSBJ в плата носить.PRF)

‘Этот тип выкупа’ (ср. ‘Я это выкупил’).

Ср. также (пример О. В. Кузнецовой):

(42b) è à sɔ̄ vɛ̰̀ɛ̰̀ bā̰ wʋ́
3SG. SBJ ART ткань долг плата носить.PRF

‘Он выплатил кредит за ткань’.

В данном случае jǐ  может трактоваться как преверб (а не локативное имя) толь-
ко в том случае, если мы будем считать, что bā̰ wʋ̌ — это не идиоматизированное 
сочетание, а одна лексема.
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Критерии разграничения превербов, локативных имен и послелогов в гуро (осо-
бенно первых двух классов) пока окончательно не ясны. Я наметила здесь только не-
которые проблемы в этой области, не затронутые в предшествующих исследованиях 
по южным манде.

2. Послелоги в относительных предложениях

В гуро, как и в других южных манде, существует две основных стратегии реля-
тивизации: «правосторонняя (по модели адьективного определения) и левосторон-
няя (по модели субстантивного определения в генитивной синтагме)» [10, с. 2]. При 
правосторонней релятивизации релятивная клауза (РК) помечается справа от реля-
тивизируемой именной группы (РИ). Как и, например, в языке муан, в гуро имеет-
ся две стратегии правосторонней релятивизации: «типа бамбара» (где РИ является 
грамматическим членом РК) и «типа дан» (где РИ является внешним по отношению 
к РК элементом, будучи грамматическим членом главного предложения) [10; 11].

РИ помечается специальным маркером релятивизации. При выборе стратегии 
«типа дан» употребляется маркер lē  (как правило, сопровождающийся замыкающим 
РК местоименным наречием ɓɛ́ ‘здесь’, фактически выполняющем, как и в дан, функ-
цию артикля). При такой стратегии РК всегда непосредственно следует за РИ, т. е. РК 
оказывается вложена в главное предложение. По-видимому, данная стратегия всегда 
используется в тех случаях, когда РИ в главном предложении выполняет роль кос-
венного дополнения, т. е. входит в ИГ с послелогом, как в (43).

(43) ká gʋ̄ yiá kɔ̰́ [lē wò à dɔ̌ é 
2Pl.IMP уходить спать дом REL 3PL. SBJ 3SG. NSBJ ставить.PRF PREP
dɛ̄lɛ̄] ɓɛ̄, à jǐ
новый ART 3SG. NSBJ в

‘Идите спите в доме, который они только что построили’.

(44) kā̰lā̰ [lē ā̰ ɓú lù yɩ́ à jǐ ],
миска REL 1SG. SBJ хлеб видеть.PRF 3SG. NSBJ в
à tī lī à 
3SG. NSBJ грязь COP. EXST

‘Миска, в которой я увидел хлеб, грязная’.

Если же используется стратегия «типа бамбара», то при РИ употребляется мар-
кер â̰. В этом случае РК всегда предшествует главному предложению и в каждой кла-
узе сохраняется естественный порядок слов.

(45) [ā̰ ɓú lù yɩ́ kā̰lā̰ â̰ jǐ ], à tī lī à 
1SG. SBJ хлеб видеть.PRF миска REL в 3SG. NSBJ грязь COP. EXST

‘Миска, в которой я увидел хлеб, грязная’.

(46) [ā̰ ɓú lù â̰ yɩ́ kā̰lā̰ jǐ ], à tī lī à 
1SG. SBJ хлеб REL видеть.PRF миска в 3SG. NSBJ грязь COP. EXST

‘Хлеб, который я увидел в миске, грязный’.
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(47) [dè ɓı̰̄ â̰, è ká dā -lɛ̄ lō ],
если человек REL 3SG. SBJ NEG приходить-SUP NEG
è ká tɔ̰̂lɔ̰́ yê lō 
3SG. SBJ NEG выгода видеть.NEG NEG

‘Тот, кто не придет, ничего не получит’.

При использовании правосторонних стратегий релятивизации послелоги не 
претерпевают заметных синтаксических и  морфологических трансформаций. ИГ 
с послелогами сохраняют свою постглагольную позицию и морфонологический об-
лик как в главном предложении (43), так и в РК (44–46). Из примера (45) видно, что 
маркер релятивизации â̰ может занимать позицию между именем и послелогом в ИГ. 

Что касается стратегии левосторонней релятивизации, то проблема тональной 
морфологии послелогов в РК такого типа была затронута в разделе 1.4, см. (22–23). 
О синтаксисе послелогов скажу лишь, что их позиция по отношению к глагольному 
инфинитиву в подобной РК отличается от положения преверба и локативного име-
ни. И преверб, и локативное имя в позиции прямого дополнения занимают пред-
глагольную позицию, и в  этом смысле в  РК генитивного типа они синтаксически 
неразличимы. Послелог же занимает постглагольную позицию. Ср. пример (48), со-
держащий преверб, и пример (49) с послелогом:

(48) [lū lâ pá zà̰]
трава на класть.вовнутрь хозяин

‘Охотник’.

(49) [à yì à tâ fɛ̄ zʋʋ̀] à 
3SG. NSBJ спать на вещь жесткость COP. EXST

‘Его постель жесткая’.

3. Фокализация послеложных групп

При фокализации ПГ выносится в крайнюю левую позицию и снабжается мар-
кером фокализации lē  (который может факультативно опускаться):

(50) [ká̰-lɩ̄ wɩ̂ jǐ lē ] ā̰ dǎ̰
наедаться-NMLZ дело в FOC 1SG. SBJ приходить.PRF

‘Я пришел именно чтобы наесться’.

Некоторые фокализованные ПГ фактически выполняют функцию союзов, свя-
зывающих две предикации:

(51) wɩ́ dʋ̄ ā̰ tṵ̄lṵ́, [à wɩ̀í  (=wɩ̀ jí ) lē ]
дело один 1SG. NSBJ мешать.PRF 3SG. NSBJ дело в FOC
ā̰ ká dā -lɛ̄ lō 
1SG. SBJ NEG приходить-SUP NEG

‘Меня задержало одно дело, поэтому я не пришел’.
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(52) ā̰ ká wɩ́ jǐ dɔ̀à lō , [à ɓà̰ lè ]
1SG. SBJ NEG дело в знать.NEG NEG 3SG. NSBJ на FOC
è ā̰ tâ ɓɩ̀lɩ̀
3SG. SBJ 1SG. NSBJ на есть

‘Я ничего не понимал в этом деле, поэтому он мной злоупотребил’.

Заключение

Классы послелогов, аналогичные послелогам гуро, имеются во всех южных язы-
ках манде. Хорошо известна их способность к контракции с именами [5]. Однако 
вопросы тональной морфологии послелогов, по-видимому, ранее не обсуждались 
на материале этих языков. Между тем, как выяснилось в  ходе настоящего иссле-
дования, многие послелоги в гуро обладают нетривиальными, не уступающими по 
сложности именам морфонологическими тональными чередованиями. Наличие или 
отсутствие таких чередований и их конкретный вид обусловлены не только чисто 
фонетическим и фонологическим контекстом, но и тонкостями семантики как са-
мих послелогов, так и целых послеложных групп. Тональные чередования оказыва-
ются связаны с факторами референтности, идиоматичности, наличия посессивной 
vs. атрибутивной связи в синтагме.

Известна также проблема критериев разграничения послелогов, локативных 
имен и превербов в языках манде [5; 6; 12]. В данной работе были намечены некото-
рые новые направления исследования этой проблематики, в частности на материале 
глагольной номинализации, а также релятивизации именных и послеложных групп.

Список сокращений

ART — артикль
COP — связка
EXST — экзистенциальная {связка}
F — падающий тон
FOC — фокализатор
H — высокий тон
IMP — императив
IPRF — имперфектив
L — низкий тон
M — средний тон
NEG — отрицание
NMLZ — номинализатор
NSBJ — несубъектное {местоимение}
PL — множественное число
POSS — посессивный показатель
PREP — предлог
PRF — перфектив
PRGR — прогрессив
Q. INT — интонация вопроса
R — восходящий тон
REL — релятивизатор
RFL — рефлексив
SBJ — субъектное {местоимение}
SG — единственное число
SUP — супин
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ИМЕННЫЕ КЛАССЫ В СИСТЕМАХ 
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Статья посвящена некоторым свойствам языков с именными классами (языки нигер-кон-
го), которые проявляются в  системах числительных. Эти свойства, как правило, остаются за 
кадром грамматических описаний и не привлекают внимания лингвистов. Между тем они за-
служивают пристального внимания уже потому, что обнаруживают дополнительный потен-
циал использования систем именных классов. К подобным явлениям, которые анализируются 
в статье, относится выбор класса в производном числительном (4 > 8), выбор класса в составном 
числительном (10 × 2 = 20), образование новых числительных через изменение показателя клас-
са (2 > 20). Библиогр. 7 назв. Табл. 27. Ил. 1.

Ключевые слова: именные классы, языки нигер-конго, числительные.

NOUN CLASSES IN NUMERALS: THE CASE OF NIGER-CONGO LANGUAGES
K. I. Pozdniakov
INALCO/ LLACAN, CNRS, Member of Institut universitaire de France, France
The article deals with some properties of the languages with noun classes (the Niger-Congo languages) 
which can be observed in the systems of numerals. As a rule these properties are neglected in gram-
matical descriptions and do not attract the attention of linguists. Meanwhile, they are worth a thorough 
analysis as they reveal additional potential of noun class functioning. The article analyzes the choice of 
a noun class in derived numerals (4 > 8), the choice of a noun class in compound numerals (10 × 2 = 
20), the derivation of new numerals by way of noun class changing (2 > 20). Refs 7. Tables 27. Figs 1.

Keywords: noun classes, Niger-Congo languages, numerals.

Прежде чем перейти к  рассмотрению материала, представим базу, на основе 
которой построен анализ. Как известно, нигер-конго — самая многочисленная ма-
кросемья, в которую входит приблизительно 1500 языков1. В нашей базе собраны 
1918  источников, фиксирующих системы числительных в  языках нигер-конго (по 
многих языкам в  базу включены несколько разных источников). Таким образом, 
речь идет, по-видимому, о  самой полной базе данных, которая сегодня существу-
ет и которая не имеет существенных лакун. В первую очередь в нее включена уни-
версальная база по числительным Института эволюционной антропологии Макса 
Планка — проект под руководством Б. Комри [1], основным исполнителем которого 
является Е. Чан2, а  также лучшая база по лексике языков Африки3 (фиксирующая 

1 Макросемья нигер-конго состоит из десятка семей и ряда отдельных изолированных языков. 
Такие семьи, как манде, догон и иджо, практически утратили именные классы и для нашего исследо-
вания не представляют интереса. К семьям, сохраняющим именные классы, относятся: бенуэ-конго, 
включая банту, ква, адамауа, убанги-гбайя, гур (включая сенуфо), кру, атлантические и мель. Отдель-
ными ветвями нигер-конго следует сегодня считать и ряд изолированных языков: Limba, Sua, Gola, 
Laal, Mpre и др.

2 Вторая известная универсальная база, более 5000 языков [3], для данной статьи оказывается 
менее полезной, поскольку в ней собраны только числительные 1–10.

3 На январь 2015 г. — 750 000 слов.
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и числительные) Г. Сежерера [2]. Помимо этого, использовались многие другие ба-
зы, в том числе и неопубликованные, например, база автора (составляемая совмест-
но с Г. Сежерером по атлантическим языкам и языкам мель), база по языкам манде 
В. Выдрина и целый ряд других4. 

Постановка вопроса

Статья посвящена некоторым свойствам языков с именными классами (а имен-
но, языков нигер-конго), которые проявляются в системах числительных. Свойства, 
которые мы предполагаем рассмотреть, как правило, остаются за кадром грамма-
тических описаний и не привлекают внимания лингвистов — мне не известно ни 
одной работы, в которой бы они системно обсуждались. Между тем, они заслужи-
вают, на мой взгляд, самого пристального внимания уже потому, что обнаруживают 
дополнительный потенциал использования систем именных классов. 

Первые пять числительных в  нигер-конго, как правило, согласуются с  суще-
ствительными по именному классу, например, в Sereer5: o-koor o-leng «один человек», 
a-koy a-leng «одна обезьяна», Ø-naak Ø-leng «одна корова». В некоторых языках и вет-
вях инвентарь согласуемых числительных редуцирован. 

Маркер именного класса6 появляется в числительных также в некоторых кон-
текстах, которые не зависят от существительного. Так, при счете большинство язы-
ков нигер-конго включают классный аффикс, при этом разные числительные могут 
включать разные аффиксы. Например, в  Biafada используется класс N для числи-
тельных 1, 6–7, класс bi — для 2–4, ɡə — для 5, Ø — для 8–9, ba — для 10. 

Многие языки используют CL в числительных от 6 и выше, т. е. в числительных, 
не согласуемых по классу, причем не только при счете. Так, в Manjak ngə-bʊs ngə̀-təb 
«две собаки» (согласование), ngə-bʊs ʊ̀-ntaja «десять собак» (отсуствие согласования, 
числительное ‘10’ с CL ʊ̀- употреблено в независимой форме). 

Выбор именного класса для числительных в двух последних указанных контек-
стах (в счетных формах, а также в несогласуемых числительных) представляет собой 
отдельный интересный сюжет, который мы кратко рассмотрим ниже. 

4 Замечательно, что сегодня у исследователя есть реальные возможности обращаться к специ-
алистам по группам языков и по конкретным языкам в ходе работы над большими проектами. Самая 
хорошая база фиксирует формы, но не может предостеречь неофита от подводных камней, которые 
есть в каждой области. Считаю приятным долгом отметить, что в процессе работы над системами 
числительных в нигеро-конголезских языках мне помогали десятки профессионалов. Если перечис-
лять всех, то объем статьи существенно возрастет. Ограничусь здесь упоминанием имен лишь неко-
торых специалистов, которые уберегли автора от нелепых ошибок или просто помогли критически-
ми замечаниями. Это Г. Сежерер (атлантические языки), Л. Хайман (языки банту и, в целом, языки 
бенуэ-конго  — в  дальнейшем БК), М. Шекль (языки банту A80), В. Выдрин (языки манде), Р. Бойд 
(языки адамауа), специалисты по конкретным языкам (Е. Головко — Baga Fore, Д. Крессель — Balant, 
С. Вуазен — Kobiana, Одетт Омбуруэ Myene и многие-многие другие). Спасибо всем!

5 С учетом того, что в статье приводятся названия многих нигеро-конголезских языков, кото-
рые практически не упоминались в русскоязыной литературе, названия языков даются в принятой 
сегодня латинской орфографии.

6 Сокращения: CL — аффикс класса, CL. SG — CL единственного числа, CL. PL — CL множе-
ственного числа.
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Перечисленными выше контекстами взаимодействие именных классов с числи-
тельными не ограничивается. Классы появляются также в производных числитель-
ных. Выделим здесь три основных случая.

1. Во-первых, в большинстве языков нигер-конго (и, по-видимому, уже в пра-
нигер-конго) числительное ‘8’ образовано от числительного ‘4’ в  результате реду-
пликации первого слога исходного корня: *CL-nai ‘4’ > *CL-na-nai ‘8’. При этом класс 
в ‘4’ и ‘8’ иногда совпадает, а иногда — нет, и возникает закономерный вопрос: какие 
факторы определяют выбор класса в производном числительном?

2. Во-вторых, языки нигер-конго, как и большинство языков мира, широко ис-
пользуют составные числительные. Так, например, числительное ‘40’ образуется 
по модели «четырежды десять» (в частности, языки банту), либо, что менее триви-
ально, «дважды двадцать» (в  частности, атлантические языки). Последняя модель 
основана на пальцевом счете, при котором две руки плюс две ноги дают в  сумме 
20 единиц, а числительное ‘20’ часто восходит к лексеме со значением «человек» или 
«вождь» (в этих языках числительное ‘15’ достаточно часто образуется по модели 
«две руки плюс одна нога»). Эта модель хорошо известна и много раз обсуждалась 
в литературе. Вопросы же, касающиеся выбора именных классов в первом и во вто-
ром формативах таких сложносоставных числительных, обычно остаются за кадром 
описательных грамматик. А между тем, вопросов в этой области возникает больше, 
чем может показаться на первый взляд. Обозначим здесь основные ситуации, кото-
рые будут рассмотрены в данной статье. 

В составном числительном, например, 20  = 10  × 2, показатель класса нередко 
отсутствует во втором формативе. Так, в Bomwali (банту, A80): Ø-kamɔ ‘10’ (CL9)7, 
ɓe-ɓa ‘2’ (CL2), mɔ-kamɔ Ø-ɓa ‘20’. В таких языках появляются дополнительные осно-
вания говорить об образовании сложных слов, а не синтагм.

В составном числительном оба форматива включают показатель именного клас-
са, например, 20 = CL10 × CL2. При этом CL может быть неодинаковым в двух фор-
мативах, а может быть одинаковым: ср. Pinji (B30) n-dzì mà  dí -bà lè  ‘20’ (10 x 2), Nsong 
(B80) ma-kwǐm m-ɔːl ‘20’ (10 × 2). В последнем случае мы наблюдаем формирование 
своеобразного согласования, при котором второй форматив согласуется с первым по 
именному классу.

Если в составном числительном оба форматива включают показатель именного 
класса, например, 20 = CL10 × CL2, то теоретически CL первого форматива числи-
тельного может совпадать с CL независимого числительного ‘10’. Сразу отметим, что, 
как это ни странно на первый взгляд, такая стратегия используется исключительно 
редко. Приведем один из единичных примеров: Moghamo (группа Grassfi elds) ì -ɣù m-
bē  ‘20’ (ì -ɣù m ‘10’, í -bē  ‘2’). В подавляющем большинстве случаев классы в исходном 
числительном и в первом формативе производного числительного не совпадают. Так, 
в той же группе языков (Grassfi elds): Laimbue m�̀-ɣ�́m-bò  ‘20’ (ɨ-ɣ�́m ‘10’, bò  ‘2’), где чис-

7 Для читателя, не знакомого с бантуской традицией, необходимо пояснить, что в языках банту 
выделяется устойчивый инвентарь именных классов, за каждым из которых закреплен определенный 
номер. Так, например, лично-множественный класс прабанту *ba имеет номер 2, а рефлексы класса 
единственного числа для небольших предметов *ka объединяются под номером 12. Принятая банту-
истами нумерация классов оказалась продуктивной при изучении классов нигер-конго в целом, где 
нумерация классов небантуских языков, как правило, представляет конкретную этимологическую ги-
потезу. Так, если исследователь приписывыет именому классу -ɗam языка Fula (атлантические языки) 
номер 6, это означает, что он этимологически сближает данный класс с классом *ma (CL6) прабанту. 
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лительное ‘10’, входя в качестве первого форматива в числительное ‘20’, меняет класс. 
Интерпретация этой стратегии, типичной для языков нигер-конго, будет дана ниже. 
Та же проблема возникает со вторым формативом. Крайне редко его класс совпадает 
с классом исходного числительного (в нашем примере речь идет о числительном ‘2’). 
В большинстве случаев он отличается. Чаще причина — в уже рассмотренной выше 
ситуации: второй форматив включается в согласование с первым формативом. Так, 
в той же группе языков (Grassfi elds): Mundani è -ɣɛm ye-be ‘20’ (è -ɣɛm ‘10’, be-be ‘2’). Но 
в ряде языков классы исходной и производной форм различаются и при отсуствии 
согласования. 

3. И, наконец, настоящий парад парадигматических значимостей именных клас-
сов в числительных: стратегия, при которой производные числительные образуют-
ся без изменения лексических корней — исключительно заменой одного класса на 
другой. Эту стратегию системно развили языки только одной зоны банту, а именно 
зоны J (хотя она эпизодически встречается и в некоторых других языках нигер-кон-
го). Так, в Chiga (J10): ì -βì ɾí  ‘2’ > ɑ̀ː-βì ɾí  ‘20’; mù -kɑ̂ːɡɑ̀ ‘6’ > ŋ̩-kɑ̂ːɡɑ̀ ‘60’; mù -nɑ̂ːnɑ̀ ‘8’ > 
kì -nɑ̂ːnɑ̀ ‘80’. 

Любопытно, что один и тот же язык может комбинировать все три выделенные 
стратегии. Так, в том же языке Chiga: 

1. Числительное 8 образовано от 4 редупликацией: í -nɑ̀ 4 > mù -nɑ̂ː-nɑ̀ 8 (и при 
этом наблюдается вариация классов 5 (í -) и 3 (mù -));

2. Числительное 200 образовано словосочетанием, но не от 100 и 2, что показалось 
бы нам естестественным, а от 10 и 2: βì -kù mì  βì -βí ɾì  ‘200’ (ì -kú mì  ‘10’, ì -βì ɾí  ‘2’). Таким 
образом, 200 (CL. PL) оказывается формой множественного числа от 10 и 2 (CL. SG). 
При этом мы наблюдаем согласование второго форматива с первым по классу.

3. Числительное 20 образовано от 2 исключительно заменой именного класса: 
ɑ̀ː-βì ɾí  ‘20’ (ì -βì ɾí  ‘2’), причем с использованием другого множественного класса, от-
личающегося от класса, который мы наблюдаем в 200, а именно CL. PL ɑ̀ː-.

Перейдем к анализу сформулированных вопросов.

Именные классы в счетных формах числительных. 
Как считали носители пранигеро-конголезского языка?

Известны языки нигер-конго с именными классами, в которых при счете назва-
ния числительных не содержат маркеров именных классов, но таких языков очень 
мало. В атлантической семье единственным таким языком является Balant. В боль-
шинстве нигеро-конголезских языков при назывании числительных (например, 
при счете) используются маркеры классов. Эти маркеры могут быть одинаковыми 
для всех числительных, но это бывает крайне редко. Чаще всего для числительных 
1–10 используются три-четыре различных маркера класса (при этом особые класс-
ные маркеры могут использоваться для числительных 20, 100, 200 и др.). Заметим, 
что и в таких системах отдельные числительные употребляются без маркеров класса. 
Есть ли здесь какие-нибудь общие типологические или генетические закономерно-
сти? Как считали носители праязыка нигер-конго? Эти вопросы интересны не толь-
ко сами по себе. Ответы на них исключительно важны и для реконструкции корней 
числительных, поскольку (по крайней мере, в современных атлантических языках) 
в составе корней очень часто содержатся застывшие аффиксы классов, и необходи-
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мы дополнительные  — в  том числе и  косвенные  — критерии и  аргументы для их 
обнаружения.

Проанализируем распределение числительных по классам в  тех языках, где 
эта информация имеется. Будем опираться на составленную выборку по 254 язы-
кам бенуэ-конго (из них 166 языков банту, достаточно равномерно распределенных 
по зонам), для которых источники указывают маркеры класса в числительных при 
их независимом употреблении. Анализ нашей выборки дает следующие результа-
ты. Из  254  языков 174  предпочитают маркировать особым классом числительное 
‘1’, а 151 язык маркирует особым классом числительное ‘10’. В то же время особый 
класс для числительного ‘3’ отмечен только в шести языках, а для ‘4’ — в семи, т. е. ис-
ключительно редко. Отметим, что числительные 1 и 10 могут при этом различаться 
классами, а могут группироваться, противопоставляясь всем остальным (табл. 1)8.

Таблица 1
Группа Язык 1 2 3 4 5 10

Plateau Ayu ɪ-dɪ a-fah a-taar a-naŋaʃ a-tuɡen i-ʃoɡ 
Tivoid Ipulo é -mɔ̀ ví -à l vé -tà t vé -ɲì vé -tà n é -pɔ́ːt
банту-A40 Bankon i-yǎ bi-ɓá bi-í yâ  bi-nâ n bi-tá n i-ɓǒ m
банту-M20 Ndali ka-mukene fi -ŵ iri fi -tatʊ fi -na fi -hano ka-loᵑɡo

Большинство же языков использует значительно более детализированные 
и разнообразные критерии группировки. При этом на порядок чаще группируются, 
благодаря именным классам, соседние числительные. Среди разнообразных группи-
ровок выделяются такие, которые распространены практически во всех основных 
ветвях бенуэ-конго. Приведем 15  наиболее частотных группировок числительных 
и проиллюстрируем каждую из них конкретным примером. Эти группировки дают-
ся в таблице 2.

Даже ограниченные пятнадцатью группировками данные таблицы 2 наглядно 
демонстрируют тот факт, что одни числительные (например, числительное 2) входят 
в группировки по классам значительно чаще, чем другие (например, числительное 
8). Если проанализировать полную таблицу группировок (здесь она не приводится), 
то относительного каждого из числительных в 1–10 можно сделать следующие на-
блюдения.

‘1’. Группировки числительного ‘1’ относительно немногочисленны: большин-
ство языков, что вполне естественно, предпочитает противопоставлять числитель-
ное 1 всем остальным числительным. Если же оно все же группируется, то наиболее 
часто в рамках группировки по классу первых пяти (1–5) или шести (1–6) числитель-
ных. В нашей выборке есть и 4 языка, в которых особый класс маркирует числитель-
ные 1–2. В частности в Ngoreme (банту-E10) : e-mʷe 1, e-beɾe 2, но i-satɔ 3, in Gitonga 
(S60) mwé yò  1, mbi ̀lì 2, но dzì -ná  4. 

‘2’. Числительное ‘2’ обнаруживает максимальную предрасположенность к груп-
пировкам. Наиболее характерны группировки 2–5 и 2–6. Группировка 2–4 встреча-

8 Учитывая, что при этой стратегии числительные 2–9 относятся к общему классу, числитель-
ные 6–9 здесь опущены.



41

Та
бл

иц
а 

2.
 Н

аи
бо

ле
е ч

ас
то

тн
ы

е г
ру

пп
ир

ов
ки

 ч
ис

ли
те

ль
ны

х 
по

 и
ме

нн
ы

м 
кл

ас
са

м 
в 

яз
ы

ка
х

Гр
уп

-
па

N
 

яз
.

Ф
ор

му
ла

 
гр

уп
п

Ве
тв

ь 
БК

Яз
ы

к
‘1

’
‘2

’
‘3

’
‘4

’
‘5

’
‘6

’
‘7

’
‘8

’
‘9

’
‘1

0’

2–
5

58
1,

 2
–5

, 6
,

7–
8,

 9
, 1

0
ba

nt
u-

F1
0

Ci
lu

ng
u

tʃò
 ó ŋ

á 
ví

 -í l
í 

ví
 -tá

 tù
 

ví
 -n

ì 
ví

 -s
á á

 nò
 m

ù -
tà

 à n
dá

 
tʃí

 -n
í í m

bá
 lí 

tʃí
 -n

á á
 nì

 
fú

 ú n
dí

 ì m
bà

 lí 
í -k

ú m
ì 

2–
6

42
1,

 2
–6

, 7
–8

,
9,

 1
0

ba
nt

u-
C4

0
Sa

ka
ta

né
 m

o
i-p

é 
i-s

ar
i-n

i
i-t

si
r

i-s
oŋ

ke
-ʃ

o
ké

 -n
é 

le
va

jõ
 

2–
4

24
1,

 2
–4

, 5
, 6

, 7
, 

8,
 9

, 1
0

Ba
nt

u-
C5

0
Pa

ɡi
be

te
m

ot
i

e-
ɓa

le
e-

sa
lo

e-
kw

aŋ
an

e
ɓu

m
ot

i
m

ot
oɓ

a
sa

m
bo

m
w

am
be

lib
w

a
zo

m
i

2–
9

22
1,

 2
–9

, 1
0

G
ra

ss
fi e

ld
s

M
un

da
ni

ye
a-

m
ɔʔ

be
-b

e
be

-ta
t

be
-k

pì
 

be
-ta

̃̀ a ̃̂
be

-n
tù

 a
be

-s
a ̃̀ a

̃̀ m
be

be
-f

a ̃̀ ã
 

be
-b

ə̀ʔ
a

è -
ɣɛ

m

7–
8

21
1,

 2
–6

, 7
–8

,
9–

10
ba

nt
u-

S4
0

Xh
os

a
ɲɛ̀

m
-b

ì n
í 

n-
tʼá

 tʰù
 *

n-
nɛ̀

 ?
n-

tɬʼ
à n

ù 
n-

tʼá
 nd

á t
ʰù

 s
í -ǁ

ʰɛ̀
ŋǁ

ɛ̀
sí

 -b̤
ɔ̀z

ɔ́
lí -

tʰɔ̀
ɓá

 
lî -

ʃû
 m

ì 

6–
9

20
1–

5,
 6

–9
, 1

0
ek

oi
d

N
de

-N
de

le
n-

dʒ
i

m
-b

a
n-

sa
n-

nɛ
n-

dɔ
ːn

a-
si

gh
as

a
a-

si
m

m
a

a-
ne

ɡh
an

e
a-

si
m

a-
w

ob
o

w
ob

o

9–
10

16
1,

 2
–5

, 6
, 7

, 8
,

9–
10

pl
at

ea
u

Li
jil

i
lō̥

à-
bē̥

à-
tʃé̥

a-
nà

ró̥
à-

só̥
m

ì-n
zí

m
ú-

tá
rú

nó̥
zà

-tʃ
é̥

zà
-b

è̥

1–
6

15
1–

6,
 7

–8
, 9

, 1
0

ba
nt

u-
E1

0
Si

m
bi

ti
ka

-m
ʷe

ka
-β

eɾ
e

ka
-ta

tɔ
ka

-n
nɛ

ka
-ta

an
ɔ

ka
-s

aⁿ
sa

βa
m

u-
hu

ᵑɡ
at

ɛ
m

ɔ-
na

an
ɛ

kɛ
ⁿd

a
i-k

ɔm
i

6–
8

15
1–

5, 
6–

8, 
9–

10
ba

nt
u-

F3
0

N
ila

m
ba

ka
-m

w
e

ka
-b

el
i

ka
-ta

tu
ka

-n
ee

ka
-lá

 no
m

u-
ta

nd
at

u
m

up
-u

nɡ
at

e
m

u-
na

an
a

ky
en

da
ky

um
i

2–
10

14
1,

 2
–1

0
M

be
M

be
ó m

è 
bɛ́

-p
ʷâ

 l
bɛ́

-s
á 

bɛ́
-ñ

 î 
bɛ́

-tʃ
â n

bɛ̀
-s

ê s
á r

bɛ̀
-tâ

 nè
 bɛ́

pʷ
â l

bɛ̀
-ñ

 î b
ɛ̀ñ

 î 
bɛ́

-tâ
 nè

 bɛ́
ñ î

 
bɛ́

-f
w

ɔ̂r
1–

5
14

1–
5, 

6, 
7, 

8, 
9, 

10
G

ra
ss

fi e
ld

s
G

ho
m

al
a

yə́
-m

ū ʔ
yə́

-p
w

ə́
yə́

-tá
 

yá
 -p

fʉ
ə̀

yə́
-tɔ̂

nt
ɔ̀k

ə́
sɔ

m
bw

ə́ə
hɔ̌

m
vʉ̀

ʔʉ́
ɣǎ

 m

8–
9

12
1/

7,
 2

–6
, 

8–
9,

 1
0

ba
nt

u-
H

30
N
ɡo

nɡ
o

m
-w

is
i

b-
w

ol
bé

 -ta
t

be
-w

an
bé

 -ta
n

be
-s

am
an

ns
-a

m
bw

ad
i

ke
-n

an
ke

-b
va

é -
kw

om

1–
10

9
1–

10
de

fo
id

Ay
er

e
ı ̃̀-k

a ̃̌
ì -d͡

ʒì
 

ī -t
ā 

ı ̃̄ -j
e ̃̄

ı ̃̄ -t
ṹ  

ì -f
à 

ī -d͡
ʒʷ

ī 
ī -r

ō 
ı ̃̄ -d

a ̃̂
ī -ɡ

ʷá
 

7–
9

9
1,

 2
–5

, 6
/1

0,
7–

9
id

om
oi

d
A

la
go

ó -
je

è -
pà

 
è -

ta
è -

nɛ̀
ɛ̀-

hɔ
ì -h

irì
 

à -
ha

pà
 

à -
ha

tá
 

à -
há

 nɛ̀
ì -ɡ

ʷó
 

2–
3

9
1,

 2
–3

, 4
–6

/9
,

7–
8/

10
Cr

os
s-

Ri
ve

r
El

em
e

ǹ -
nɛ

ɔ̀-
bɛ

rɛ
ɔ̀-

ta
a

ɛ̀-
tá

 al
e

è -
w

ò 
ɛ̀-

ʔɔ̀
rɔ̀

à -
ʔà

 rà
 bà

 
à -

ʔa
at

aa
è -

si
ra

ʔò
 

à -
ʔò

 

К
ом

м
ен

та
ри

й.
 В

 п
ер

во
м 

ст
ол

бц
е 

ук
аз

ан
а 

ус
то

йч
ив

ая
 г

ру
пп

а 
чи

сл
ит

ел
ьн

ы
х,

 к
от

ор
ая

 и
лл

ю
ст

ри
ру

ет
ся

 п
ри

ме
ро

м.
 В

о 
вт

ор
ом

 с
то

лб
це

 у
ка

за
но

 
ко

ли
че

ст
во

 я
зы

ко
в,

 в
 к

от
ор

ы
х 

вы
де

ля
ет

ся
 д

ан
на

я 
гр

уп
па

 в
 в

ы
бо

рк
е и

з 2
54

 я
зы

ко
в 

бе
ну

э-
ко

нг
о 

(с
тр

ок
и 

уп
ор

яд
оч

ен
ы

 п
о 

уб
ы

ва
ни

ю
 ч

ас
то

т)
. В

 т
ре

ть
ем

 
ст

ол
бц

е 
ук

аз
ан

ы
 в

се
 гр

уп
пи

ро
вк

и 
по

 к
ла

сс
ам

 в
 д

ан
но

м 
ко

нк
ре

тн
ом

 я
зы

ке
. Г

ру
пп

ир
ов

ки
 с

ос
ед

ни
х 

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

х 
об

оз
на

ча
ю

тс
я 

зн
ак

ом
  т

ир
е. 

Гр
уп

пи
-

ро
вк

и 
не

со
се

дн
их

 ч
ис

ли
те

ль
ны

х 
об

оз
на

ча
ю

тс
я 

ко
со

й 
че

рт
ой

. Т
ак

, ф
ор

му
лу

 в
 п

ос
ле

дн
ей

 с
тр

ок
е 

тр
ет

ье
го

 с
то

лб
ца

 с
ле

ду
ет

 п
он

им
ат

ь 
сл

ед
ую

щ
им

 о
бр

а-
зо

м:
 в

 я
зы

ке
 E

le
m

e в
ы

де
ля

ю
тс

я 
тр

и 
гр

уп
пи

ро
вк

и 
чи

сл
ит

ел
ьн

ы
х 

—
 2

–3
 (к

ла
сс

 ɔ̀-
), 

4–
6 

и 
9 

(к
ла

сс
 ɛ̀-

), 
а т

ак
ж

е 7
–8

 и
 1

0 
(к

ла
сс

 à
 -)

.



42

ется существенно реже, но она представлена также в большинстве зон банту и групп 
других языков бенуэ-конго.

‘3’. Числительное ‘3’ активно входит в те же группировки, но крайне редко про-
тивопоставляется по классу числительному 2. Впрочем, такие примеры есть, и они, 
как правило, очень интересны. Например, в  Mbuun (банту-B80): umwɛ́s ‘1’, byɛ̌l ’2’, 
í -tá r ‘3’, í -na ‘4’, í -tâ n ‘5’. Отметим, что группировки 3–8 и 3–10 не отмечены ни в одном 
из языков.

‘4’ и  ‘5’. По существу, единственная частотная группировка для числительного 
4 — это 2–4 (кроме группировок, включающих четыре числительных и более), а для 
5 — группировка 2–5 или 2–5/10. Группировка 5–9 встречается всего в пяти языках, 
а  группировка 5–10, а также 5–8  (в комбинации 5–8/10) — только в одном языке. 
Отсутствие частотной комбинации 5–9  представляется тем более странным, если 
учесть, что очень во многих языках числительные 6–9 образованы от 5 (более того, 
судя по всему, эту деривационную модель можно реконструировать для прабанту, 
а возможно, и для пра-БК, с единственным исключением для числительного ‘8’, ко-
торое, вероятно, образовывалось от числительного ‘4’). Также скорее неожиданным 
является практически полное отсутствие группировки 5/10, т. е. особого класса для 
5 и 10, учитывая, что во многих языках ‘10’ образовано от ‘5’. Эта модель в нашей 
выборке встречается только в одном из говоров Eggon, где ò -tnó  ‘5’, а ó -kpo ‘10’, и при 
этом в  других числительных этот класс не отмечен (мне неизвестно, означает ли 
в данном случае разный тон префикса, что мы имеем дело с разными классами).

‘6’. Большое число комбинаций 6–9 вполне естественно. Тот факт, что во мно-
гих языках они трансформируются в  6–8, объясняется особой ролью числитель-
ного 9, которое часто подстраивается к числительному 10. Напротив, комбинации 
6–10 крайне редки.

‘7’. Отметим частотность группировки 7–8 (21 язык). При этом речь идет не об 
одном конкретном классе БК, а скорее о принципе одинакового маркирования 7 и 8. 
Так, если в трех примерах этой группировки, приведенных в таблице 2, отмечен, ве-
роятно, общий CL7 (Cilungu tʃí -, Sakata ke-, Xhosa si-), то в других языках здесь встре-
чаются самые разные классы (табл. 3).

Таблица 3
Ветвь Язык 6 7 8 9

bantu-B70 Teke-Tyee bí sɛ́mɛnɛ n-tsaama m-pwɔ́mɔ owá 
bantu-C80 Tetela asamá le e-sambɛ́ɛ́lé e-ná á né yi divwá 
bantu-J30 Nyore bisasaba mu-safu mu-nane sienda
Plateau Yeskwa è ncí tò -nvà tó -ndá t tyú ô rá 
Cross-River Eleme ɛ̀ʔɔ̀rɔ̀ à -ʔà rà bà à -ʔaataa è siraʔò 

‘8’ и ‘9’. Эта же особенность характеризует и частотные группировки 8–9 и 9–10, 
указанные в таблице 2. Так, в группировке 7–8 встречаются самые разные классы, 
в частности представленные в таблице 4.

Сам принцип группировки, а не выбор конкретного класса, доминирует и в 9–10 
(примеры в табл. 5).
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Таблица 4
Ветвь Язык 7 8 9 10

bantu-B10 Myene ò -ɾwá ɣé nô è -ná ná yì è -nó ɣò mì ì -ɣó mí 
bantu-B20 Sake bì -tá nɛ̀nɛ̀bì bá rì -mwâ mbì rì -bvù wɔ́ dʒú mù 
bantu-B80 Mpiin n-sá mwɛ̂ːn bí -ná n bí -vwa kub
bantu-H10 Kikongo sà mbú wà lì í -nà nà í -vù wà kú mì 
bantu-B80 Songo n-sambwar ki-nan ki-va kwim
bantu-J40 Nande eri-rí nda omú -nani omw-é nda erí -kú mi
bantu-J50 Tembo βi-ɾɪ́nda mú -nanɛ mw-ɛnda ɛ́-kumi
Grassfi elds Ngomba sambá yé -né -fom ye-ne-pfú ʔú ne-ɡʉ́m

Таблица 5
Ветвь Язык 8 9 10

банту-B70 Teke-Tyee m-pwɔ́mɔ o-wá o-kwú ú mu
банту-C40 Budza mo-ná ná ye li-bwá ly-ó mo
банту-C80 Tetela e-ná á né yi di-vwá dí -kumi
банту-G60 Hehe m-nane nyi-ɡonza nyi-chumi
банту-J60 Rundi umu-naá ni i-tʃeé nda i-tʃú mi
Plateau Lijili rúnó̥ zà-tʃé̥ zà-bè̥

В заключение этого раздела отметим два момента. 
1) Анализ группировок числительных по классам не только интересен для ти-

пологии, но и имеет принципиальное значение для реконструкции как лексики, так 
и морфологии нигер-конго, помогая отделить маркер класса от основы, что во мно-
гих языках макросемьи является очень трудной задачей (в составе сотен лексиче-
ских основ таких языков, как, например, атлантические, обнаруживаются застыв-
шие морфемы именных классов). 

2) Группировки числительных с использованием различных маркеров именных 
классов обнаруживают много общих черт с их группировками в результате фонети-
ческих изменений по аналогии в системах числительных. Этот вопрос здесь не рас-
сматривается, поскольку он выходит за рамки главного сюжета статьи.

Именные классы 
в редуплицированных производных числительных

Как отмечалось выше, во многих языках остается еще вполне прозрачной мо-
дель образования числительного 8 от 4 с помощью редупликации. Приведем при-
меры из языков различных ветвей нигер-конго: Myene (банту, зона B) nayi ‘4’, e-na-
nayi ‘8’, Boyawa (группа Plateau) nas ‘4’, na-nas ‘8’, Nembe (семья иджо) i-nei ‘4’, ninei ‘8’, 
Balant (атлантические) tahla ‘4’, ta-tahla ‘8’.

Это может быть полная редупликация (иногда с  союзом или/и с  изменением 
маркера именного класса) — таблица 6. 
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Таблица 6
Семья Язык ‘4’ ‘8’

бантоидные-Ekoid Ekoi ni e-ni-ga-ni
бантоидные-Ekoid Kwa ni a-ni-ka-ni
бантоидные-Ekoid Ndoe ne be-ne be-ne
бантоидные-Ekoid Nkem ni a-ni-gi-ni
банту-E Chaga na na-na
банту-E Kamba nya nya-nya
банту-E Kikuyu nya i-nyanya
банту-G Sango na m-nana
БК-Edo Okpamheri ni e-ni-e-ni
БК-Edo Urhobo ne e-ne-ne
бантоидные-Grass-Fields Viya na ge-na-na
бантоидные-Jarawam Mbula i-ne i-ne i-ne
банту-D Enya na ce-na-na
банту-B Lumbu na di-na-na
банту-B Punu na i-na-na
банту-B Sira na gi-na-na
банту-J Haya na omu-na-na
банту-J Gwere na mu-na-na
БК-Cross-River Alege ne e-ne-ne
БК-Cross-River Bokyi ɲe ɲe-ri-ɲe
БК-Cross-River Kukele na i-na-mi-na
гур Lamba nasa nasi-nasa
гур Lyele na na-na

Это может быть «частичная» редупликация — как правило, с редуцированным 
первым слогом (табл. 7).

Таблица 7
Семья Язык ‘4’ ‘8’

бантоидные-Jarawan Kulung i-nin i-ni-nin
банту-B Enenga nai e-na-nai
банту-B Myene nayi e-na-nayi
БК-Plateau Boyawa nas na-nas
БК-Plateau Idong e-nar na-nar
иджо Nembe i-nei ni-nei
атлантические Balant tahla- ta-tahla-
адамауа Yungur kurun kun-kurun

Эта модель используется и в том случае, если нигеро-конголезский корень для ‘4’ 
заменен другим. Ср., в Balant (атлантические): tahla ‘4’ ~ ta-ta(h)la ‘8’, а также Yungur 
(с удвоением последнего слога, как, возможно, и в Burak (адамауа) net ‘4’ ~ nat-at ‘8’).
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Для реконструкции формы ‘4’ важно иметь в виду, что если вместо [a] в ‘4’ от-
мечен другой гласный (как правило, передний гласный [e] или [i]), то в редуплици-
рованной форме ‘8’ либо сохраняется тот же гласный, что и в форме ‘4’ (см. выше, 
например, Urhobo ne ‘4’ ~ e-nene ‘8’), либо в первом слоге для ‘8’ отмечен гласный [a]. 
Это правило действует, по крайней мере, для языков банту. Приведем лишь некото-
рые примеры (табл. 8).

Таблица 8
Банту Язык 4 8

* прабанту ne nane
B Vove (Pove) nai nanai
B Sira ne gi-nane
B Punu ne yi-nane
B Lumbu ne nane
C Kela nei i-nane
C Kusu nem e-nanem
C Ombo nei i-nanei
E Zanaki i-nye i-nyanye
F Bende i-ne mu-nane
F Kimbu ji-ne mu-nane
F Mbugwe (Irangi) ne i-nane
F Nyamwezi ne m-nane
F Sukuma ne nane
F Sumbwa i-ne m-nane
G Ngulu ka-ne m-nane
G Pangwa i-ne nane
G Shambala ne m-nane
G Swahili ne nane
J Hunde i-ne mu-nane
J Konzo ne omu-nane
J Luhya ne mu-nane
J Masaba ci-ne si-nane
J Vinza ka-ne mu-nane
M Mambwe vi-ni ci-nani
M Pimbwe i-ne nane

Последний факт свидетельствует как минимум о двух вещах: 1) редупликация для 
образования ‘8’ от ‘4’ использовалась уже по крайней мере в прабанту, 2) в первом сло-
ге числительного ‘4’ следует реконструировать гласный [a], который в приведенных 
примерах сохраняется в числительном ‘8’ и исчезает в числительном ‘4’.

Более того, в банту нередки примеры, когда пранигеро-конголезский корень со-
храняется только в числительном ‘8’ (в редуплицированной форме), а в числитель-
ном ‘4’ — нет (табл. 9).
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Таблица 9
Зона Язык 4 8

F Mbugu hahi nane
G Bena tayi fi -mu-nana
G Hehe tayi i-mu-nana
G Ndamba mceci nani
G Pogoro msesi nani
H Kikongo kuya e-nana
H Yaka ya nana
H Yombe ya di-nana
N Manda cece nani
N Matengo sesi nani
P Matumbi sese nani
P Ngindo cece nani

Одним из факторов, объясняющих частое появление второго носового соглас-
ного в числительном 4, может служить аналогическое выравнивание числительных 
4 и 8, с последующей заменой числительного 8. Это, например, может быть замена 
числительного 8 на композит 5+3 или 10–2 (табл. 10).

Таблица 10
Семья Язык 4 8 (5+3)

атлантические Baga Fore si-neŋ / ci-neŋ sak-tet
атлантические Baga Mboteni i-neŋ ib-ader
атлантические Wolof ɲenet jurom-ɲeta
гур Malba Birifor anan anu-ni-ata
гур Té é n  nan to sanr
манде Vai nani sog sakpa
адамауа Karang niŋ tò ŋ ndɔ́k sé ’de (10–2)

Это может быть и замена числительного 8 инновационной формой (табл. 11).
По-видимому, имеется достаточно оснований относить редупликационную мо-

дель 8 = 4 + 4 уже к пранигер-конго. Помимо приведенных выше примеров прямого 
отражения этой модели в языках нигер-конго, некоторые языки вместо морфоноло-
гической редупликации используют сходную «лексическую» модель с использова-
нием числительных 4 и 2. Так, в Viemo (центральные гур) niini ‘2’, juumi ‘4’ ~ juumi-co 
niini ‘8’.

Образование числительного 6 от 3 по сходной модели встречается существенно 
реже, но все же распространено достаточно широко: Kikuyu (банту, зона E) i-tatu ‘3’, 
i-ta-tatu ‘6’, Okpamheri (группа Edo) e-sa ‘3’, e-sa-sa ‘6’, Alege (группа Cross-River) é -ce 
‘3’, é -ce-e-ce ‘6’ etc. В кордофанских языках: Tira kɪ̀-ɽɪcɪ́n ‘3’, ɽɪ̀cí n ɽɪ̀cɪ̀n ‘6’.

Отметим, что именно в  тех языках, в  которых редупликация 4  >  8 остается 
прозрачной, наиболее часто прослеживается модель, при которой, параллельно 
с 8 = 4 + 4, используется модель 6 = 3 + 3 (табл. 12).
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Таблица 12
Группа Язык 3 6 4 8

бантоидные-Ekoid Ekoi e-sa e-sa-g-asa e-ni e-ni-ga-ni
бантоидные-Ekoid Ndoe be-ra be-ra-ba-ra be-ne be-ne be-ne
бантоидные-Ekoid Nkem i-ra i-ra-ra i-ni a-ni-gi-ni
бантоидные-Ekoid Kwa e-sa a-sa-ka-su i-ni a-ni-ka-ni
банту-E Kikuyu i-tatu i-ta-tatu i-nya i-nya-nya
банту-E Kamba i-tatu ta-tatu i-nya nya-nya
банту-F Nyamwezi datu ta-dato ne m-na-ne
банту-F Sukuma datu ta-datu ne na-ne
банту-G Gogo datu m-ta-datu ni mu-na-ne
банту-G Tubeta tatu ta-datu i-ne na-ne
банту-G Zigula ka-tatu ta-datu ne m-na-ne
БК-Edo Okpamheri e-sa e-sa-sa e-ni e-ni-e-ni
БК-Cross-River Alege é -cɛ é -ce-e-ce é -ne ee-nɛ́-ne
БК-Cross-River Bokyi bé -ciaat ɲá -ciaat bé -ɲḭ ḭ ɲí -rḭ ḭ -ɲḭ 

Иногда редупликационная модель используется и для образования других чис-
лительных. Так, в Ngul (B60): dzum ‘10’, dzum na dzum ‘20’. 

Вернемся к  основному сюжету о  классах в  числительных. В  редуплицирован-
ном производном числительном CL может совпадать с  CL исходного числитель-
ного, а может отличаться от него. Совпадение CL, как правило, определяется тен-
денцией унифицировать классы числительных, которая параллельно проявляется 
в самых разных языках. Так, в таблице 12 мы видим полную унификацию классов 
в языках Ekoi (e-), Ndoe (be-), Embu/Kikuyu (i-), Okpamheri и Alege (e-). В других же 
языках классы различаются. В языке Kwa производные числительные ‘6’ и ‘8’ входят 
в CL. PL. 6 (a-). В большинстве приведенных в таблице языков банту зон F и G мы 
наблюдаем отсутствие CL в исходных числительных ‘3’ и ‘4’ на фоне маркирования 

Таблица 11 
Семья Язык 4 8

банту-A Bafo benin wam
банту-A Bankon (Abo) bi-nan mwam
банту-A Fang ɲiɲ mwom
банту-A Ndambomo li-naŋi li-mwabi
банту-B Kota naɲi mwabi
БК-Plateau Mabo nen hur
догон Tene Kan nani sila
догон Tene Kan nani sira
ква Abron nain ŋocie
ква Akan (Akuapem Twi) anan awotcye /tw/
ква Baule (Baoule ́) nan nmocue
ква Foodo naŋ dukwe / dukoi
ква Mbato ne-ni o-gbi
манде Mandinka nani segi
манде Looma nane dosawa
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CL в производных числительных ‘6’ и ‘8’. Наконец, в Bokyi мы наблюдаем пропорцию 
CL: исходные числительные — bé-, производные — ɲV-.

Можно было бы ожидать, что при образовании числительного 8 от 4, поскольку 
в  4, как правило, отмечен класс единственного числа, в  числительном 8  будет ис-
пользован класс множественного числа. Однако, по крайней мере в языках банту, 
это не так. По-видимому, уже в прабанту следует реконструировать деривационную 
модель *ì -nà ì  ‘4’ (CL. SG. 5) > *mʊ̀-nà nà ì  ‘8’ (CL. SG. 3). Впрочем, не исключено, что 
этимологически класс mu- представляет не рефлекс нигеро-конголезского класса 
3.SG., а рефлекс класса 6B. PL, но это отдельный большой сюжет, который не может 
быть рассмотрен в данной статье (аргументы в пользу выделения класса 6B. PL mu 
в нигер-конго см.: [4]).

3. Именные классы в составных производных числительных

Языки банту. Рассмотрим фрагмент системы числительных в Myene (банту-B), 
представленный в таблице 139.

Таблица 13
1. *N-mɔ̀ɾì  (> mɔ̀ɾì )
2. *N-bà nì  (> mbà nì ) 20. à -ɣó m á -mbá nì              (10 × 2)
3. *N-ɾá ɾò  (> tʃá ɾó ) 30. à -ɣó m á -ɾá ɾò 
4. *N-ná yì  (> ná yì ) 40. à -ɣó m á -ná yì 
5. ò -tá ní 50. à -ɣó m á -tá nì 
6. ò -ɾó wá 60. à -ɣó m ó -ɾó wà 
7. ò -ɾwá -ɣé -nó mò     (6 + 1) 70. à -ɣó m ó -ɾwá -ɣé nô 
8. è -ná -ná yì               (2 × 4) 80. à -ɣó m é -ná -ná yì  
9. è -nó -ɣò mì             (10 – 1) 90. à -ɣó m é -nó -ɣò mì 
10. ì -ɣó mí  100. *N-ká má  (>ká má ). 200. ká má  mbá ní 

Прежде всего, обращает на себя внимание разнообразие именных классов в ле-
вой колонке таблицы и их единообразие в правой. В числительных от 1 до 10 си-
стема включает четыре различных класса единственного числа: N- (CL9) — в 1–4, 
ò - (CL3) — в 5–7 (при этом числительное 7 образовано от 6 по формуле 6 + 1, где 
nó mò  «(один) единственный, тот же»), è - (CL7)  — в  8–9  (числительное 8  — реду-
плицированная форма от 4, числительное 9 образовано по формуле 9 = 10 – 1) и, 
наконец, ì - (CL5) — в 10. Гоморганный носовой вполне надежно восстанавливается 
в 1–4, иногда по косвенным признакам: так, в tʃá ɾó  ‘3’ носовой отсутствует, но tʃ- не 
является рефлексом *t- в Myene — в этом языке *t- > r-, что мы и видим во втором 
формативе числительного 30. Начальный же tʃ- восходит к *N-r-. 

Если в числительных 1–10 отмечены разнообразные классы единственного чис-
ла, то в составных числительных 20–90 в названиях десятков употребляется исклю-
чительно CL6 à -, т. е. один из классов множественного числа (с множественным со-
бирательным значением). Интересный нюанс: в 20–50 второй форматив согласуется 
с первым по классу (á -), а в 60–90 — нет (второй форматив сохраняет классы, кото-

9 Благодарю Одетт Омбруэ за ряд уточнений и за дискуссию о классах в Myene.
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рые маркируют единицы в  независимом употреблении, его высокий тон задается 
тоном предшествующей основы ɣó m). 

Непроизводное числительное 100 входит, как и 1, в класс единственного числа 
CL9. Согласуется ли в 200 второй форматив с первым, сказать невозможно, посколь-
ку классы этих формативов в их независимом употреблении совпадают.

Сформулируем главный принцип деривации применительно к именным клас-
сам: числительное 10, входя в  качестве форматива в  состав числительных 20–90, 
сохраняет свое значение, но изменяет класс единственного числа на класс множе-
ственного числа. Для маркирования плюральной формы числительного 10 выбира-
ется класс PL, который в языке является наиболее стандартным коррелятом класса 
SG в корреляции по числу. Для CL. SG. 5  (ì - в Myene), который мы видим в  i ̀-ɣómí 
‘10’, таким стандартным коррелятом является CL. PL. 6 (à -). Что же касается второго 
форматива (единицы), то он согласуется с первым (десятки) именно в тех числитель-
ных, которые в их отдельном употреблении согласуются с существительными (на-
помним, что в языках банту согласуются с существительными числительные 1–5). 
Поэтому в числительных 20–50 имеет место согласование числительных 2–5 с плю-
ральной формой числительного 10, а в 60–90 формативы 6–9 не вовлекаются в со-
гласование. 

Если сопоставить числовые характеристики исходной и  производной форм, 
образование числительных 20–50 в Myene можно записать формулой SG > PL-PL, 
а числительных 60–90 — формулой SG > PL-SG. 

Рассмотренная система достаточно типична для языков банту, хотя наблюдае-
мые в банту вариации весьма существенны. Проиллюстрируем основные вариации, 
ограничившись языками лишь одной зоны банту, зоны J (табл. 14).

Таблица 14
SG > SG-PL 10 > 200  CL5 > 5–8 Hema 10. ikumi 200. ikumi bibiri 
SG > SG-PL 1000 > 2000  CL11 > 11–8 Hema 1000. rukumi 2000. rukumi bibiri
SG > PL-PL 2 > 20  CL5 > 6–6 Gundu 3. ì sá tʊ́ 30. makumi ɡasatʊ
SG > PL-PL 100 > 200  CL5 > 6–6 Shi 100. iɡana 200. maɡá na abiri
SG > PL-PL 10 > 200  CL5 > 8–8 Chiga 10. ì kú mì  200. βì kù mì  βì βí ɾì 
SG > PL-PL 100 > 200  CL7 > 8–8 Ganda 100. tʃì kú mì 200. bì kú mì  bì bí rì 
SG > PL-PL 1000 > 2000  CL7 > 8–8 Shi 1000. cihumbi 2000. bihumbí  bibiri
SG > PL-PL 1000 > 2000 CL11 > 10–8 Ganda 1000. lù kú mì 2000. ŋ̩kù mí  bì bí rì 
SG > PL-SG 8 > 80  CL3 > 6–3 Shi 8. mú naani 80. má kumi ɡalí  mú naani
SG > PL-SG 9 > 90  CL3 > 6–3 Shi 9. mú é nda 90. má kumi ɡalí  mú é nda
SG > PL-SG 1000 > 2000  CL11 > 10–5 Soga 1000. lù kú mì 2000. ŋ̩́kù mí  ì βí ɾì 
PL > PL-PL 2 > 20  CL8 > 6–6 Shi 2. bibiri 20. má kumi abiri
PL > PL-PL 3 > 30  CL8 > 6–6 Shi 3. biʃarhu 30. má kumi aʃarhu
PL > PL-PL 4 > 40  CL8 > 6–6 Shi 4. bí ni 40. má kumi ani
PL > PL-PL 5 > 50  CL8 > 6–6 Shi 5. birhaanu 50. má kumi arhaanu

Пример Hema показывает, что плюрализация класса при образовании состав-
ных числительных необязательна (по крайней мере, для сотен и  тысяч), хотя она 
безусловно доминирует в языках группы (Shi, Chiga, Ganda, Soga). Заметим также, 
что если исходное числительное входит в класс множественного числа (а таких при-
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меров достаточно много), то в первом формативе производного числительного по-
является другой CL. PL (язык Shi). Обратим внимание, что в комбинации SG > PL-PL 
классы множественного числа в производном составном числительном могут быть 
различными (Ganda, в деривации 1000 > 2000). 

При образовании словосочетания от слова число возможных комбинаций SG 
и PL равняется восьми, но, как показывает таблица 14, реально встречается только 
4 из них. Ни один язык не дает комбинаций SG > SG-SG, PL > SG-SG, PL > SG-PL, 
PL > PL-SG. Такое распределение подтверждает главную стратегию использования 
плюрализации для образования числительных более высокого порядка. Именно эта 
стратегия системно прослеживается и в других ветвях нигер-конго.

Атлантические языки. Для того чтобы системно сопоставить принципы дери-
вации числительных в банту и в атлантических языках, необходимо вначале сформу-
лировать как минимум три принципиальных отличия систем числительных в этих 
семьях, которые определяют особенности такой деривации.

Во-первых, следует отметить, что ориентированность систем на 10 характерна 
именно для банту, а не для других ветвей нигер-конго и даже не для других ветвей 
БК. Подавляющее большинство атлантических систем ориентированы на числитель-
ное 20, а не 10. Соответственно, в этих языках 40 = 20 × 2 (а часто и 100 = 20 × 5) 
и крайне редко 40 = 10 × 4. 

Во-вторых, в атлантических языках числительные 6–9 системно образованы по 
модели 5 + 1, 2, 3, 4. В этой модели принципиально отсутствует возможность менять 
классы в числительных 6–7 и/или в 7–9 — числительные 6–9 сохраняют все признаки 
числительного 5 (первый форматив), а также числительных 1–4 (второй форматив).

В-третьих, в отличие от банту, большинство форм числительного 5 образовано 
в атлантических языках от лексемы «рука» с сохранением маркера класса, к которому 
относится «рука». В прабанту для «рука» и «пять» реконструируются разные корни.

Совокупность указанных факторов объясняет то, что классы в  числительных 
6–9 атлантических языков чаще всего не интересны для предмета нашего исследова-
ния. Тем не менее, как мы увидим, намеченный выше основной принцип взаимодей-
ствия категорий класса и числа в системе числительных остается в атлантических 
языках таким же, как в языках банту.

По-видимому, уже в праатлантическом языке составные числительные образо-
вывались по модели 40 = 20 × 2, 60 = 20 × 3, 80 = 20 × 4. Разнообразные стратегии 
согласования числительных частично представлены в таблице 15 (в ней приведены 
лишь наиболее простые случаи).

Таблица 15
20 CL 40 CL-CL 2 CL

Bijogo o-joko (‘человек’) SG ya-joko ya-n-som PL-PL n-som PL
Banjal ‘ə-vːi (‘вождь’) SG ‘u-vːi ɣuː-вɐ PL-PL ‘suː-вɐ PL
Kasa ə-yiː (‘вождь’) SG ku-yiː ku-l̥uвə  PL-PL ‘si-l̥uвə PL
Bayot (Sénégal) ‘ə-yi (‘вождь’) SG ‘ku-yi kʊ-ɪɾɪɡːə PL-PL ‘ɪɾɪɡːə PL
Bayot (Guinée B.) ɡa-bamɔɡol (‘человек’) SG ɡʊ-mɔɡol-ɡʊ-ɾɪɡˑɡa PL-PL tɪɡˑɡa
Kwataay butuman SG ba-k-an ba-ka-suba PL-PL ku-suba PL
Nyun Gunyamolo buruhur SG ɟamaŋ ɪ-nakk PL-PL ha-nakk PL
Karon ə-wi SG ə-wi e-supək SG-SG su-supək PL
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Как показывает таблица, в  большинстве атлантических языков центральной 
группы (в таблице — языки Bijogo, Banjal, Kasa, Bayot) в числительном 40  (60, 80) 
простые числительные 2 (3, 4) согласуются, но не по классу числительного 20, а по 
основному плюральному классу, коррелирующему с  ним по числу. Мы видим тот 
же принцип, который характерен для языков бенуэ-конго. Отметим, что во всех 
четырех перечисленных языках образование числительного 40 оформляется в рам-
ках корреляции по числу для одушевленных имен, CL. SG. 1. — CL. PL. 2 (что вполне 
понятно, учитывая этимологию числительного ‘20’). Плюрализация как прием де-
ривации используется даже в том случае, когда форма числительного 20 затемнена 
(Kwataay butuman ‘20’, этимология неясна, Nyun Gunyamolo buruhur ‘20’ (возможно от 
«цена + человек»); в числительном 40 используются лексемы со значением «люди»)). 
В отдельных языках (Karon) согласование идет по сингулярному классу числитель-
ного 20, а не по его множественному корреляту.

В тех атлантических языках, где, как и в банту, наиболее последовательно реа-
лизуется десятиричная система, плюрализация класса в рамках типичной для язы-
ка корреляции по числу также позволяет образовывать новые числительные (чаще 
в рамках словосочетаний), см. табл. 16.

Таблица 16
SG PL SG, PL
10 40 4

Basari ɛ-pəxw ɔ-fəxw ɔ-nɐx ɓə-nɐx
Sua Ш-tɛŋi i-tɛŋi i-naŋ b-nan

Отметим, что в таких случаях также наблюдается чаще всего согласование двух 
формативов, т. е. в составных названиях десятков используется один и тот же класс 
для десятков и единиц. Однако в тех языках, где 20 образовано от 10 (10 × 2 плюс за-
мена сингулярного класса на плюральный), единицы в составе десятков чаще всего 
не согласуются: 

• Mankany i-ɲɛ̂n ‘10’ (букв.: «руки»), i-ɲɛ̂ŋ ŋ�́-tɛ̀p ‘20’ (ŋ�́-tɛp ‘2’), i-ɲɛ̂ŋ ŋɨ-bakɨr ‘40’ 
(ŋɨ-bakɨr ‘4’); 

• Jaad pa-ppo ‘10’, pa-ppo ma-ae ‘20’(ma-ae ‘2’), pa-ppo ma-nne ‘40’ (ma-nne ‘4’), 
• Palor dɐːŋkɛh ‘10’, dɐːŋkɛh kɐ-nɐk ‘20’ (kɐ-nɐk ‘2’, dɐːŋkɛh niːkiːs ‘40’ (niːkiːs ‘4’). 
Впрочем, и здесь возможно использование плюрального класса для единиц: Ba-

ga Fore ɛ-tɛlɛ ‘10’, ɛ-tɛlɛ mɛn-di ‘20’ (ʃi-di ‘2’), ɛ-tɛlɛ mɛ-nɛŋ ‘40’ (ʃi-nɛŋ ‘4’).
Наконец, для полноты картины приведем гибридные составные формы, когда 

в  ‘40’ прослеживается корень ‘20’, а не ‘10’, но в качестве единицы используется ‘4’, 
а не ‘2’, т. е. в 20–90 используется корень для 10, не совпадающий с основным корнем: 

• Nalu tɛ bɪ-lɛ ‘10’ (букв.: «две руки», bɪ-lɛ ‘2’), alafaŋ bi-lɛ ‘20’, alafaŋ biː-naːŋ ‘40’ 
(biː-naːŋ ‘4’); 

• Pepel o-diseɲene ‘10’, ŋ-taim puɡus ‘20’ (ŋ-pugus ‘2’), ŋ-taim ŋ-uakr ‘40’ (ŋ-uakr ‘4’);
• Limba kɔɔ-hi ‘10’, kɔ-ntʰɔ ka-aye ‘20’ (ka-aye ‘2’), kɔ-ntʰɔ ka-naŋ ‘40’ (ka-naŋ ‘4’). 
При всем разнообразии стратегий современные системы согласования единиц 

в десятках отражают, как можно показать, существенное различие, которое харак-
теризует две основные ветви атлантических языков  — северную и  центральную. 
По-видимому, именно праязык центральной группы сохраняет принцип согласова-
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ния, который действовал в пранигер-конго — согласование единиц по плюральному 
корреляту классов для 10 или 20. Этот принцип был утрачен в праязыке северной 
ветви, где он прослеживается только в одном из языков тенда, а именно в Basari. Он 
действует и в Nyun Gunyamolo, но в этом языке, как отмечают разные исследователи, 
числительное 20 (а возможно, и модель согласования) заимствовано из диола.

По-видимому, сходным образом действует модель согласования и в  200/2000. 
Рассмотрим примеры (табл. 17).

Таблица 17
Язык 100 200 1000 2000 2

1 Balant ɡeme ɡ-ɡeme ɡ-sibi wili mbooda (‘1’) ɡ-wili ɡ-sibi -sibi
2 Bayot ɛ-tɛmel ɪ-tɛmel i-ɾiɡˑɡa ɛ-ʊlɪ ɪ-ʊlɪ–i-ɾiɡˑɡa tɪɡˑɡa
3 Banjal ɛ’-kɛmɛ sɪ’-kɛmɛ ‘suː-βɐ ‘e-uli ‘s-uːli ‘suː-βɐ ‘suː-βɐ
4 Kwaatay temer si-temer sú -suba ẽ -ñ june sú -ñ june sú -suba kú -suba
5 Baga Fore bɔ ben (‘1’) ʃu-bɔ ʃi-di tɛnɡbeŋ ben (‘1’) ʃi-tɛnɡbeŋ ʃi-di ʃi-di
6 Nalu m-laak a-laak bi-lɛ m-ɲaak a-ɲaak bi-lɛ bi-lɛ
7 Basari kɛmɛ ɔ-kɛmɛ ɔ-ki wəli ɔ-wəli ɔ-ki ɓə-ki
8 Konyagi keme wɐ-keme wɐ-ki wəli wɐ-wəli wɐ-hi wɐ-hi

Как и в случае с десятками, согласование в 200 и 2000 системно прослеживается 
только в языках центральной группы (языки 1–5 в таблице). В северной группе оно 
с очевидностью проявляется только в Basari (7). Даже в Konyagi факт согласования не 
очевиден, поскольку в этом языке класс числительного 2 в 200 и 2000 совпадает с CL2 
в самостоятельном значении (по той же причине не очевиден и факт согласования 
в Baga Fore (5), тем более, что в языке той же ветви — Nalu (6) согласования нет). 

При этом классы в  200  и в  2000  системно отличаются в  подавляющем боль-
шинстве языков от классов, которые мы встречаем в единицах и в десятках, и эта 
особенность также характерна для многих языков нигер-конго (одна из гипотез, ко-
торая могла бы в некоторых случаях объяснить эту особенность — использование 
в 100/200 и 1000/2000 классов, в которые входят заимствования, например, классов 
1/2).

Языки мель. Ограничимся данными по одному из языков мель, а именно Temne 
(диалект Kərata) (табл. 18).

Таблица 18
1. p-í n
2. pɨ-rʌ́ŋ 20. kɨ-ɡbá 
3. pɨ-sas 30. kɨ-ɡbá  ‘tɔ́-fɔ́t (20 + 10)
4. pa-nlɛ 40. tɨ-ɡbá  tX́̍ -rXŋ́ ( 20 × 2 )
5. tamá t̪ (*ta-tam-at) 50. = 20 × 2 + 10
6. du-k-í n ( Х + 1 ) 60. tɨ-ɡbá  tX-́sas ( 20 × 3 )
7. dɛ-rXŋ́ ( Х + 2 ) 70. = 20 × 3 + 10
8. dɛ-sas ( Х + 3 ) 80. tɨ-ɡbá  tâ -nlɛ ( 20 × 4 )
9. dɛ-ŋanlɛ ( Х + 4 ) 90. = 20 × 4 + 10
10. tɔ-fɔ́t (< * ta-fu-at) 100. k-ɛmɛ́ k-í n 200. t-ɛmɛ́ tX’́-rXŋ́

1000. ʌ-wú l ‘ŋ-í n 2000. ɛ-wú l jɛ-rXŋ́
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Числительные 1–4 в счетных формах относятся к CL. SG. pV-. Числительное 5 вос-
ходит к  форме ‘5’ с  положительным значением определенности (*ta-tam-at)  — как 
и числительное 10 (< *ta-fu-at), — имевшей структуру CV-CVC-VC, где CV- и -VC — 
алломорфы именного класса в определенной форме, а CVC — корень (подробно см. 
[5, р. 143–144])10. Для нас важно, что этимологически в 5 и 10 восстанавливается 
CL. SG. ta-. Непроизводное числительное ‘20’ входит также в CL. SG., а именно kə-. 
Числительные же 40–90 образуются с изменением именного класса в первом фор-
мативе на CL. PL. tə-. Более того, второй форматив согласуется с первым по классу 
и, соответственно, также включается в класс tə-. Иными словами, перед нами та же 
деривационная модель, которая характерна для языков банту и для атлантических 
языков. Она же проявляется и при образовании 200 от 100. В заимствованной фор-
ме kɛmɛ ‘100’ начальный корневой согласный интерпретируется как маркер именно-
го класса единственного числа (тот же класс, что и в ‘20’). Соответственно, в 200 ис-
пользуется его множественный коррелят, и исходный корневой согласный дает t-. 
И, наконец, корреляция 1000 ~ 2000 также интерпретируется в рамках корреляции 
по числу, причем с новой парой классов: CL. SG. ʌ- ~ CL. PL. ɛ-.

Языки гур. Приведем фрагмент интересной системы языка Ditammari (Oti-Vol-
ta) (табл. 19).

Таблица 19
SG PL-PL SG

tɛ-pii-tɛ 10 si-pi-si-dɛ 20 dɛɛ-ni 2
si-pi-si-tâ adi 30 tâ adi 3
si-pi-si-wɛi 90 n-wɛi 9

di-tu-si-di 100 yɛ-tu-si-ɛ yɛ-dɛмɛ 200 dɛɛ-ni 2
di-yɔɔ-di 1000 yɛ-yɔɔ-d-ɛ yɛ-dɛ̀ 2000

В этом примере мы видим и корреляцию классов по числу в деривативах, и со-
гласование членов синтагмы в 200 и 2000 на фоне всех возможных структур класс-
ных маркеров (префиксы, суффиксы, конфиксы, отсутствие маркера).

Похожи стратегии образования дериватов в другом языке группы гурма (Oti-
Volta), а именно в Miyobe (табл. 20).

Таблица 20
SG PL, SG-PL, PL-PL SG

kɛ-fi  10 ɑ-fɛɛ-rɛ́ 20 -tɛ́ 2
ɑ-fɛɛ-nɑ 40 n-nɑ 4

pí -lɛ 100 pí-lɛ-pí-lɛ mɛ-tɛ́ 200
kú -kotokú  1000 ɑ́-kotokú  ɑ-tɛ́ 2000

В 20 (10 × 2) и в 2000 (1000 × 2) используется плюральный коррелят CL. SG. kV- 
(CL. PL. ɑ). При этом в 2000 числительное 2 согласуется по классу с 1000 (корень об-

10 При этом очевидно созвучие слов ‘5’ и ‘рука’ в языках группы Temne-Baga-Landuma, но в рам-
ках данной статьи невозможно изложить запутанную историю возникновения этого созвучия. Оста-
вим за кадром и связанный с этим сюжет о первом формативе в составе числительных 6–9.
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разован от слова со значением «мешок»). В 200 используется редупликация 100 плюс 
особый маркер класса (CL. PL. mɛ) для форматива ‘2’. 

По указанной стандартной модели устроена система Ntcham (как и Miyobe — 
язык группы гурма), табл. 21.

Таблица 21
SG PL-PL SG

20. ḿ -mù ŋ̀kú  40. ì -mù ŋ̀kú  ì -lí  2. ǹ -lí  
100. di-là á tà à -l 200. kú -là á faa-u 
1000. Ø-kù tù kú 2000. Ø-kù tù kú -bì  bì -lí  2. ǹ -lí  

Отметим, что 200 образовано от 100 простой заменой класса на плюральный.
Действие cтоль похожих стратегий использования плюральных маркеров для 

образования числительных высшего порядка на разных полюсах нигеро-конголез-
ского мира  — в  языках бенуэ-конго, с  одной стороны, и в  атлантических языках, 
языках мель и языках гур — с другой, позволяет предположить, что сходные прин-
ципы взаимодействия категорий класса и  числа были характерны и  для системы 
числительных нигер-конго. Следов деривативной плюрализации нет в языках семей 
кру и иджо, но они надежно прослеживаются в языках семьи ква. Мне не удалось 
обнаружить похожие стратегии ни в языках адамауа, ни в языках убанги, но следы 
интересующего нас явления обнаруживаются в кордофанских языках.

Ограничимся здесь одним примером  — рассмотрим отдельные формы языка 
Koalib (кордофанские) (табл. 22).

Таблица 22
SG PL-PL SG. 

20. t-ú ɽì 40. r-ú ɽì  r-ì ɽɐ̀n 2. -iɽɐn
2000. á -lep (< arab.) w-ì ɽɐ̀n 200. mî ɐ kw-ì ɽɐ̀n

Для образования числительного 40 используется префикс плюрального класса. 
Форматив ‘2’ в ‘40’ согласуется с формативом ‘20’ по классу. В ‘200’ используется пре-
фикс сингулярного класса CL1, включающего названия живых существ, а также за-
имствования. В числительном ‘2000’ в формативе ‘2’ используется префикс w-, стан-
дартный согласовательный маркер для вокалических именных классов.

Следы плюрализации именных классов как средства деривации в составе чис-
лительных обнаруживаются также в языках Moro и Acheron кордофанской семьи.

Указанное распределение дает достаточные основания полагать, что сходным об-
разом осуществлялась деривация для обозначения десятков уже в пранигер-конго.

4. Именные классы как инструмент образования числительных

И наконец, существует еще одна (может быть, самая интересная) стратегия об-
разования производных числительных. Она ориентирована исключительно на из-
менение именного класса для образования производной формы.

Рассмотрим фрагмент системы Efi k (БК), табл. 23.
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Таблица 23
2. í -bá 40. à -bà 
3. í -tá 60. à -tá 
4. í -ná ŋ 80. à -nà ŋ

В Efi k, как и в большинстве языков нигер-конго, выделяется устойчивая корре-
ляция по числу CL. SG. 5 ~ CL. PL. 6: в Efi k рефлексами этих классов являются соот-
ветственно í - ~ à -. Оказывается, что простой замены сингулярного класса на плю-
ральный (без участия составных форм или даже редупликации) вполне достаточно, 
чтобы образовать 40 от 2, 60 от 3 и 80 от 4 (очевидно, что эта система основана на 
двадцатеричном счете).

Образование новых числительных простой заменой класса встречается и в не-
которых других языках бенуэ-конго, в том числе и в банту (табл. 24).

Таблица 24
банту-B80 Tiene (Tende) 4. i-ní ì 40. mu-ní ì 
банту-C40 Sengele 4. í -nɛi 40. mo-nɛi
банту-C90 Ndengese 4. i-nej 40. bo-neji
Crassfi elds Limbum 4. Ø-kjè ː 40. m̩-kjè ː
Edoid Degema 2. i-βə́ 40. ʊ-βá 

Наивысшего же развития эта техника достигла, безусловно, в языках банту зо-
ны J. Важно отметить, что приведенные в последней таблице примеры, в отличие от 
большинства примеров, рассмотренных выше, не позволяют заключить, что кон-
цептуальной основой деривации здесь является плюрализация исходных форм — 
и в Tiene, и в Sengele, и в Ndengese производные числительные, как и базовые, входят 
в классы единственного числа.

Так, для языков J10 модель SG > SG характерна для четырех дериваций, которые 
можно проиллюстрировать формами языка Gundu (табл. 25).

Таблица 25
8 > 80 9 > 90 10 > 100 10 > 1000
CL3 > CL7 CL3 > CL7 CL5 > CL7 CL5 > CL11
8. mʊ̀-ná ːnè í 9. mʷè ː-ⁿdá 10. í -kù mí 10. í -kù mí 
80. ki-naːnei 90. kʲeː-ⁿda 100. ki-kumi 1000. ɾu-kumi

Эпизодически встречаются и  другие деривации SG > SG. Так, по-видимому, 
только в Tembo (J50) отмечены формы n-datu ‘6’ > tʃí -ɾatu ‘60’ (CL9 > CL7) и mú -nanɛ 
‘8’ > lú -nanɛ ‘80’ (CL3 > CL11). Только в Ganda встречается модель ̀kːú mì  ‘10’ > tʃì -kú mì  
‘100’ (CL9 > CL7). 

Эта модель встречается и в языках семьи гур. В Northern Nuni (группа груси) на-
звания десятков образуются исключительно заменой классного маркера. При этом 
деривация от 20 до 50 осуществляется заменой одного сингулярного класса на дру-
гой: bì -lə̀ ‘2’ > fí ì -lə̀ ‘20’, bì -twà à  ‘3’ > fí ì -twà à  ‘30’, bì -nu ‘5’ > fí ì -nu ‘50’. Образование де-
сятков простой заменой класса отмечено и в ряде языков сенуфо. 
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Впрочем, деривационная модель SG > PL является существенно более активной. 
В банту зоны J она особенно характерна для шести дериваций. Проиллюстрируем ее 
формами языка Gwere (J10), табл. 26.

Таблица 26
2 > 20 3 > 30 4 > 40 5 > 50 6 > 60 7 > 70

CL5 > CL6 CL5 > CL6 CL5 > CL6 CL5 > CL6 CL3 > CL10 CL3 > CL10
2. ì -βí ɾí  3. ì -sɑ́tú 4. ì ː-nɑ́ 5. ì -tɑ́ːnú 6. mù -kɑ̂ːɡɑ́ 7. mù -sɑ́ˑⁿvú 
20. ɑ̀ː-βí ɾì  30. ɑ̀ː-sɑ́tù 40. ɑ̀ː-nɑ̂ 50 .ɑ̀ː-tɑ̂ːnù 60. n̩-kɑ̂ːɡɑ̀ 70. n̩-sɑ́ˑⁿvú 

Для числительных 20–50 используется CL. PL. 6, а для 60–70 — CL. PL. 10, и эти 
классы участвуют в корреляции по числу с классами CL. SG. 5 и CL. SG. 3  соответ-
ственно. При этом как минимум в четырех языках зоны J отмечена модель CL. SG. 3 > 
CL. PL. 10 и для 9 > 90. В Gwere и Tembo модель CL5 > CL6 распространяется и на 
деривацию 2 > 20: Gwere ì -βí ɾí  ‘2’ > ɑ̀ː-βí ɾì  ‘20’. 

Лишь в одном языке, а именно Timbo, системно представлена модель PL > PL 
в деривации CL. PL. 8 > CL. PL. 6 (табл. 27).

Таблица 27
3. βi-há tu 4. βí -nɛ 5. βi-tá nɔ 7. βi-ɾɪ́nda

30. má -há tu 40. má -nɛ 50. ma-tá nɔ 70. ma-lí nda

Эта модель явно вторична и реализовалась в результате нетипичной для зоны 
J переинтерпретации классов в  числительных 2–5,  7  как множественных классов, 
противопоставленных числительному 1.

Четвертая теоретически возможная модель, а именно PL > SG, принципиально 
не встречается ни в одной деривации, что является еще одним косвенным аргумен-
том для того, чтобы предположить, что идея плюрализации числительных высшего 
порядка — одна из ключевых в основе стратегии замены именных классов при об-
разовании производных числительных, хотя, как мы видели, она далеко не все объ-
ясняет. 

Чтобы полнее представить этот элегантный механизм системного использова-
ния именных классов в деривации числительных, изобразим схематично деривации 
с участием корней ‘10’ и ‘2’ в языке Soga. Корень, обозначающий ‘10’, сочетается в So-
ga с шестью различными маркерами классов, а корень, обозначающий 2, — с тремя 
(схема).

В Soga корень kumi входит в состав трех форм с сингулярными классами и трех 
форм с плюральными (одна из них — факультативна). При этом мы видим в дерива-
циях, включающих формы разных чисел, именно те корреляции по числу, которые 
наиболее стабильны в  языке: CL5-CL6, CL7-CL8 и  CL11-CL10. С  другой стороны, 
выбор классов 7 и 11 для указанных на схеме дериваций в рамках классов ед. ч. (от 
формы класса 5) представляется достаточно произвольным. Так, по свидетельству 
Larry Hyman (p.c.), в диалекте Lulamogi архаичная форма числительного ‘1000’ от-
носится не к CL11, а к CL14 (Hyman: «óBu-kumí ‘1000’, older usage»). 
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Корень βiɾi не входит в состав дериватов ед. ч., но также зафиксирован в трех 
дериватах, в которых kumi сочетается с маркерами CL. PL. Впрочем, основной дери-
ват от ì -βì ɾì  ‘2’ может функционировать самостоятельно, вне словосочетания (ɑ̀ː-βí ɾí  
‘20’), и в этом случае также используется основная корреляция по числу для класса 5 
(CL5-CL6). Различие классных маркеров CL6 mɑ- и ɑː- (в ряде говоров ga-) связано 
с особенностями парадигм согласовательных маркеров. В связи с этим возникает во-
прос, действительно ли ì -βí ɾì  в ‘2000’ относится к CL5 или же форма является омони-
мичной формой согласовательного маркера CL10. На подобные вопросы в ряде слу-
чаев очень трудно отвечать, поскольку, фиксируя деривационные формы маркеров 
классов (часто омонимичные), мы не имеем возможности обратиться к контексту 
согласования в качестве теста.

Реально число классов в  составе числительных (как сингулярных, так и  плю-
ральных) может быть еще бóльшим. Так, в том же языке Soga от числительного í -
nɑ̀ ‘4’ (CL5) образована сингулярная форма mù -nɑ́ː-nɑ̀ ‘8’ (CL3). В языке Mpumpong 
(банту, A80) система числительных включает четыре различных именных класса 
множественного числа, а именно: CL8 для единиц — tɛ̂n nɛ̀ ì -nâ  ‘9’ (5 + 4), CL6 — 
для десятков  — mɛ̀-kà m mɛ̀-mbá  ‘20’(10  × 2), CL4  для сотен  — mì -tsȅ t mì -mbá  ‘200’ 
(100 × 2), CL2 для тысяч — ò -tɔ́sì n ò -bá  ‘2000’ (1000 × 2).

Модель образования числительных, виртуозно развитая языком Soga, имеет 
важное значение не только для истории числительных в языках нигер-конго, но и для 
теоретического осмысления семантики именных классов. Означаемые морфем в па-
радигмах именных классов имеют многослойную структуру. Такая структура пред-
полагает, что семантика каждого класса определяется в парадигме на пересечении 
четырех параметров: классификационного, парадигматического, синтагматическо-
го и модального (обоснование и примеры см., в частности, в  [6]). Применительно 
к классам в числительных Soga бессмысленно говорить о классификационном аспек-
те их семантики, который акцентируется, когда мы выделяем, например, классы лю-
дей, классы деревьев, классы животных. Здесь на первом плане абсолютно прозрач-
но оказывается парадигматический аспект означающих в знаках, где главная роль 

SG PL-PL SG

100. t͡ʃí -kù mì 
CL. 7

200. βí -kù mì  βì -βí ɾì 
CL. 8 CL. 8

10. í -kù mì 
CL. 5

20. (mɑ́-kù mì ) ɑ̀ː-βí ɾí 
CL. 6 CL. 6

2. ì -βì ɾì 
CL. 5

1000. lù -kú mì 
CL. 11

2000. ŋ̩́-kù mí  ì -βí ɾì 
CL. 10 CL. 5?10?

Схема
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отводится корреляции классов по числу, но актуальными оказываются и некоторые 
другие парадигматические корреляции.

За рамками статьи остался целый ряд очень интересных нюансов, связанных 
с использованием именных классов в системах числительных. Между тем, не только 
авторы общих грамматических описаний нигеро-конголезских языков, но и авторы 
специальных публикаций, посвященных описанию именных классов в том или ином 
языке крайне редко фиксируют информацию, позволяющую исследовать сформули-
рованные в данной статье проблемы — в лучшем случае, в таких публикациях при-
водятся данные о согласовании первых числительных с существительными11. Одна 
из главных задач данной статьи и состоит в том, чтобы привлечь внимание спе-
циалистов по именным классам к этой большой и практически не исследованной 
области.
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РОЛЬ ЯЗЫКА БОБАНГИ В ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛИНГАЛА1

Институт языкознания РАН,
Российская Федерация, 125009, Москва, Большой Кисловский пер., 1/12

Целью настоящего исследования является получение конкретных данных о степени уча-
стия языка бобанги в возникновении и развитии лингала, лингва-франка, распространенного 
в обоих Конго (РК и ДРК) и являющегося языком общения более 12 млн человек. Ученые-афри-
канисты в качестве возможных участников создания языка называют языки: бобанги, болоки, 
мабале, либинза, ибоко, причем многие отдают предпочтение языку бобанги. Но до сих пор все 
существующие гипотезы не имеют убедительных доказательств. Цель нашей работы  — сопо-
ставление лексики языков лингала и бобанги для определения степени совпадений и различий. 
В результате исследования оказалось, что степень близости языков достаточно высока (30%), 
и что бобанги вполне мог принимать участие в создании языка лингала. Подобные исследова-
ния должны проводиться и на материале сопоставления лингала с другими языками. Библиогр. 
11 назв.

Ключевые слова: языки банту, лингва-франка, развитие, бобанги, лексика.

THE ROLE OF THE BOBANGI LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT OF LINGALA
I. N. Toporova
Institute of Linguistics RAS,
1/12, Bolshoy Kislovskiy per., Moscow, 125009, Russian Federation
The object of this message is the role of the Bobangi language in the development of Lingala, the lan-
guage lingua franca, spoken in the two Congo Republics by the populations of 12 millions.

In the case of Lingala the africanists consider some languages as its origins or basis. First of all 
there are Boloki, Bobangi, Mabale, Libinza and Iboko. Bobangi has been considered often by many 
bantuists as Lingala basis. But the discussion on the origins of lingala remains pure speculation as long 
as systematic comparative analyses does not put in evidence the analogies and the characteristic diver-
gences between the lingala and its supposed “mother languages”. The aim of present article is to compare 
the vocabularies of these two languages and to note the differences and similarities between them. Our 
researches attest that the degree of similarities between these vocabularies is rather high (about 30%). 
This fact means that Bobangi could take part in the development of Lingala. Refs 11.

Keywords: Bantu languages, lingua franca, development, Bobangi, vocabulary.

В настоящее время существует достаточно обширная литература, посвященная 
происхождению языка лингала (язык банту), лингва-франка, распространенного 
на территории практически всей центральной Африки (преимущественно в Респу-
блике Конго, Демократической Республике Конго, Анголе) и являющегося языком 
общения более 12 млн человек. При всем многообразии существующих точек зрения 
ученые-африканисты сходятся в том, что лингала — продукт взаимодействия ряда 
близкородственных языков банту северо-западного ареала (языковая зона С), рас-
пространенных по берегам многочисленных рек бассейна реки Конго. Называются 
также наиболее вероятные языки-претенденты, которые оказывали влияние на ста-
новление лингала. Рассмотрим одну из наиболее вероятных версий. 

1 Работа написана в рамках гранта РГНФ № 14-04-00488.
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Согласно одной из  существующих точек зрения, основой для создания языка 
лингала послужил язык бобанги (bobangi, lobangi, kibangi, kiyanzi) [1, p. 327–421]. 
В работе, посвященной анализу первой грамматики лингала [2], говорится о важной 
роли ее автора Е. Бока в истории и описании языка лингала: по его мнению, язык 
лингала возник путем пиджинизации бобанги, языка, распространенного между 
устьем реки Ква и деревней Иребу. Этот процесс относится к периоду создания ев-
ропейцами почтового перегона (poste d’Etat) на реке Конго, когда под влиянием язы-
ков суахили и киконго, благодаря контактам с рабочими-эмигрантами возник язык, 
известный как la langue du fl euve, la langue du Haut Congo, la langue commercial. Еще 
в начале XX в. Стаплтон и Танге говорили о том, что после нгала в создании слова-
ря лингала самое активное участие принимал язык бобанги, что эти языки очень 
близки как в отношении словаря, так и в построении конструкций, что объясняется, 
в частности, их соседством. В конце XX в. источником лингала также считался бо-
банги [3–5].

Еще в  конце XIX  в. Дж. Уайтхед писал, что представители бобанги почти ис-
чезли, оставшихся можно практически пересчитать по пальцам, однако их следы со-
хранились вдоль южного берега реки Конго, в месте слияния Касай и Конго, а также 
вдоль побережья реки Мобанги. Вместе с тем племена, известные европейцам как 
бангала (bangala), также использовали язык бобанги как средство общения. Большая 
часть литературы данного ареала создавалась на языке бобанги и широко использо-
валась в школах Баптистских Миссий в Бвемба, Иребу, Икоко, Болобо и Луколела. 
Согласно справочному изданию Ethnologue, число говорящих на бобанги составляет 
118 752 человека.

Для того чтобы проверить правильность той или иной гипотезы, необходимо 
располагать конкретным материалом по языкам, находящимся в непосредственной 
близости с  лингала. Нам представляется крайне полезным проанализировать все 
имеющиеся конкретные языковые данные по возможным источникам-участникам, 
имеющим отношение к возникновению лингала. Речь идет в первую очередь о язы-
ках бобанги, болоки, либинза, мабале. В данном случае нас интересует язык бобанги: 
в какой степени этот внутриэтнический язык мог влиять на возникновение линга-
ла, ставшего со временем языком лингва-франка всей Центральной Африки. Ниже 
предлагается сопоставительный анализ отдельных фрагментов лексики языков бо-
банги и лингала. 

Сопоставление лексики языков бобанги и лингала

Нами был обследован лексический состав языка бобанги, содержащийся в [6; 7], 
а затем были приведены соответствующие параллели в языке лингала [8–11]. Целью 
такого сопоставления является попытка определить, насколько близки данные язы-
ки, т. е. какой процент лексики совпадает и какой различается, что представляется 
важным, в частности, с точки зрения выявления происхождения языка лингала, по-
скольку целый ряд исследователей (см. выше) считают именно бобанги источником 
возникновения лингала.

Надо отметить, что словарь бобанги [6] был проанализирован неравномерно: 
слова на буквы A–E и букву L рассмотрены полностью; остальные буквы представ-
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лены фрагментарно, что не помешало, как будет видно ниже, сделать некоторые ста-
тистические выводы.

Сразу надо иметь в виду, что к числу совпадений относятся и слова, различаю-
щиеся некоторыми признаками, например, фонетическим, просодическим, семан-
тическим. При этом следует допускать и некоторую долю неточности, что связано 
уже с хронологией, поскольку между появлением словаря бобанги и словарей линга-
ла находится временной период в 100 лет, и способы отображения отдельных фонем 
(преимущественно гласных) и  просодических признаков, а  также трактовки ряда 
признаков у разных авторов и в разные периоды в словарях различаются. Однако 
нам представляется, что для целей настоящего исследования данный фактор не яв-
ляется принципиально важным, поскольку не может исказить истинную картину 
соответствий. В силу этого нам кажется допустимым не приводить при каждой паре 
соответствий пометы типа фон., прос., сем. и пр., поскольку такого рода различия от-
ражены графически, как и абсолютно идентичны случаи полного совпадения.

Список лексем

Bobangi    Lingala
A–E (1485 слов бобанги и 420 соответствий в лингала; далее приводятся не пол-

ные списки слов, а наиболее наглядные соответствия): 
baböla жечь, обжигать  babola
baböti родители   baboti
baka связывать, прикреплять báka
banda начинать   banda
bala жениться   bala
balisa женить   bálisa
balola опрокидывать  balola
bamba трещать, мять  bámba бить, колотить
bámbana сталкиваться  bámbana
bandôla разъединять  bandôla
banga ненавидеть   bánga бояться
banza прикреплять   banzá 
basa ловить, хватать  bása поднимать
báta кусаться   bata
bëba стать плохим, портиться beba
bêka занимать   béka
bëla звать    bélela громко звать кого-то
bënda тянуть   bénda
bësū cырой    besu
bete бить    bɛtɛ
bianga звать   bianga, bénga
bila вытаскивать   bíla
bína танцевать   biná
binu вы    binu, bino
bipālī хвастовство   bipali
bisö мы, нас   biso
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biūlā корни маниока  biula
bobé зло    bobé
bokāmbā зимородок  bokāmbā
boköti твердость, строгость bokoti тж. сила, власть
boumbë сумка, карман  bokumbe
bonyītô гибкость   bonyitoi
botêlu светлый цвет  botɛlu светло-красный
boto толстеть   bͻtͻ 
bowēli приступ   boweli притязание
boyāmbi вера, доверие  boyambi
boyindô черный цвет  boyindo, boindo темнота, мрак
būnza бурлить (о воде)   bunzola мутить
butwa возвращаться  butwa, buta
bwatô лодка, пирога  bwato
bwêmbô хобот   bwembo хобот, музыкальный инструмент

На букву С в  словаре бобанги представлено около 50  слов; в  лингала имеется 
15 соответствий, причем в обоих языках речь идет о заимствованиях.

На букву D в словаре бобанги даны лишь два слова, которым нет соответствий 
в словарях лингала.

E:
ebakata вид съедобного водяного жука ebakata скарабей
ebālê река     ebale
ebāmbī несъедобная гусеница  ebambi
ebangā браслет, колье   ebanga
ebēku цикада    ebeku огромная черепаха
ebuna предзнаменование   ebuna
ebömbêlā запас, склад   ebómbelo склад, убежище
ebubu немой    ebúbú
ebundu тесак для надрезов на пальме ebundu тесак
ebwele животное    ebwɛlɛ домашнее животное
ekakôlī элемент, фракция   ekakoli деление
ekāla циновка    ekala
ekāndô топляк, коряга   ekando риф, топляк
ekāngô гроздь пальмовых орехов  ekango гроздь бананов
ekatëla рукоятка, щипцы   ekateli зубило, резец
ekokila ремень, пояс   ekokila
ekunā жестокость, преступление  ekuna мошенничество
elāmba одежда    elamba
elandī вид слизняка   elandi улитка, слизняк
elemē калека, инвалид   elɛmɛ
eliba озеро, пруд    eliba
elima идол, фетиш    elimá
elōngo компания, вместе   elͻngͻ вместе
engūmba защита, баррикада  egumba большой город
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enkoso левша    enkoso
etūmbā война, борьба   etumba
eyôki нос     eyoki, eyokeli орган чувств
eyuku глухой    eyuku

Буква L (на букву L в  словаре бобанги представлено 822  лексемы; из  них 326 
(т. е. > 30%) совпадают с лексемами лингала). Ниже приводятся выборочно наиболее 
типичные примеры:

lāka советовать    laka
lākisa показывать    lakisa
lāmba варить, плавить   lamba
lānda ползти, скользить   landá
langa быть слабым, в обмороке  lánga пьянеть
lêbe оплакивать    lεbε быть в трауре
lêla плакать, стонать   lela
lēmbū-lēmbū мягкий, нежный  lεmbú слабый
lenge дрожать, трястись   lénga, lεngε 
libalā брак, супружество   libála
libelē грудь     libεlε
libêlu орех колы    libεlú
libôkô алтарь    liboko очаг
libondi спокойствие, комфорт  libɔndi утешение
libӧta стая, семья (пренебр.)  libóta семья
libunza густой кустарник   libunza
libwá камень, скала    libwa
likaka нога, стопа    likaka лапа, рука
likāu перекресток    likau приток реки
likesi лодыжка    likεsε/likesi
likei яйцо     likεi
liking голос    liking
lilalā цитрус, апельсин   lilala
lileke талия, лиф    lilεkε пояс, кушак
lilūsu яма, дыра, щель   lilusu
lotebu бритва    lotεbu опасная бритва
lotēmbe слой травы на крыше  lotembe черенок (бот.)
loto спать     lɔtɔ
lūnza звучать, рычать   lunza звенеть
lūta тяжело дышать   lúta пыхтеть

Ниже приводятся лексические соответствия бобанги и лингала, включая раз-
розненные статьи на M, N, S, T. Сразу надо отметить, что число совпадений по на-
шим подсчетам составляет порядка 30%, т. е. ситуация сходна с отмеченной для ста-
тей A–E.

mabānda лишай, рожистое воспаление mabānda корь
mai вода     mai
makīna машина    makina швейная машина
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malōlū слизь, мокрота   malɔlu
māma чувствовать, касаться  mama тж. передвигаться ощупью
minyā моча     minya
mobalī муж, мужчина   mobali
mobȅkô закон, право   mobeko
mobôndā зародыш, эмбрион  mobonda
mokābī донор, даритель   mokabi
mokīlī земля, суша    mokili
moleko обжорство    moleko
molimô дух, душа    molimo
nāna плыть вверх про течению  nana
ndāī клятва    ndai
ndakô дом     ndáko
ndêkô доверенное лицо, друг  ndeko брат, сестра, родственник
ngángá колдун, врач, священник  nganga
ngēnge яд     ngenge
ngombo корова, буйвол   ngɔmbɔ
ngōnde крокодил    ngonde
ngumā водяная змея, питон  nguma удав, боа
nkӧli крокодил    nkɔli крокодил-людоед
nkumba черепаха    nkumba лесная черепаха
ntinā причина, значение   ntina
nzoto тело     nzoto
sākӧla звать, рассказывать   sakola
samba звучать (о выстреле)   samba ворковать (о птицах)
sāna действовать, танцевать  sana играть
sanga резать    sanga косить (траву)
sēba лезть на пальму за соком  séba пить пальмовое вино
sekolo спускать курок   sεkɔlɔ стартовать
sêma восхищаться    sεma
sesolo выдавать секрет   sεsɔlɔ
sīnāpi горчица    sinapi
sōkolo копировать, подражать  sɔkɔlɔ
sɔka рычать, реветь   sôká
sondo искать    sɔndɔ
takӧla жертвовать (деньги)   takola взыскивать налог (повышать)
tākubana биться, колотиться (о сердце) takubana трястись
tála смотреть    tála смотреть
tamba хватать    tamba хватать на лету
tana быть красивым, приятным  tana блестеть, светлеть
tanga звать по имени, читать  tanga читать, считать
teke продавать    tεkε
têla светлеть, созревать   tela
tēmbē-tēmbē колеблющийся  temba-temba шататься
teme подниматься, стоять   tεmε
tēmu новый, свежий   temu
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tȅna лопаться, ломаться   téna резать, рубить
tenguma хромать    tenguma
tima рыть     tima
toko бить, толочь    tɔkɔ
tondo благодарить    tɔndɔ
tongo издавать радостные звуки  tɔngɔ
tôsa уважать    tosa
tula бить, ковать    túla и т. д.

Комментарий к спискам лексем бобанги и лингала

Проведенный анализ показывает, что при сравнении лексики лингала и бобанги 
оказывается, что процент реализации лексики бобанги в лингала составляет поряд-
ка 30%. Для лексем в статьях A–E этот процент несколько ниже (440 из 1485 лексем); 
для лексем на L процент лексики бобанги, реализованной в лингала, несколько выше 
(326 из 822 лексем). При поверхностном анализе лексики на M–T процент отраже-
ния лексики бобанги в лингала приблизительно такой же — около 30%.

Как было отмечено выше, указанный процент совпадения лексики не означа-
ет обязательно полного совпадения лексем на лексическом, словарном уровне, он 
также включает лексику, различающую рядом признаков других языковых уровней. 
В случае указанных языков речь идет о различиях фонетических, просодических, се-
мантических; в некоторых случаях лексемы могут различаться комбинацией из двух 
и трех признаков (редкие примеры).

Итак, при сопоставлении лексики языков бобанги и  лингала были отмечены 
следующие варианты реализации совпадения/различия лексем: полное совпадение 
лексем, различия, сводящиеся к фонетическому, просодическому, морфемному, се-
мантическому уровням, а также их комбинациям: фонетический + просодический 
признаки, фонетический + семантический, фонетический + морфемный, просоди-
ческий + семантический, семантический + фонетический + просодический.

Ниже приводятся примеры на реализацию всех указанных вариантов.

Полное совпадение лексем

В статьях на А–Е такие случаи составляют приблизительно десятую часть от 
всех случаев совпадения (50 лексем из 440) и могут быть представлены следующими 
примерами:

bala ‘жениться’; -batela ‘защищать’; -bikisa ‘спасать’; bolangwa ‘пьянство’, ‘опьяне-
ние’; boninga ‘дружба’; bosanda ‘длина, высота’; ebukutu ‘ком, глыба земли’ и пр.

В статье на L случаи полного совпадения составляют более 11%, т. е. практиче-
ски та же ситуация: laka ‘советовать’; libuku ‘разновидность пальмы’; likengi ‘стража, 
охрана’; likingo ‘голос’; lilangi ‘пьянство, опьянение’; limwa ‘гаснуть, исчезать’; linyuka 
‘лоскут, тряпка’ и др.

В статьях на M–T отмечены следующие случаи полного совпадения лексем:
mai ‘вода’; makasi ‘ножницы’; molindi ‘задний проход, прямая кишка’; mobu ‘год, 

сезон, период’; mobali ‘муж, мужчина’; ndai ‘клятва’; ntina ‘причина, значение’; nk-
anda ‘гнев’; nzoto ‘тело’; sasimwa ‘вздрагивать, вскакивать’; sima ‘восхищаться, высо-
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ко оценивать’; siba ‘соединять, сцеплять’; sobila ‘испытывать отвращение’; tākubana 
‘колотиться, трястись’; tenguma ‘хромать’; téya ‘учить, обучать’; tonda ‘наполняться’; 
tonga ‘строить’ и некоторые другие.

Лексемы, различающиеся одним признаком

Фонетический признак
В статьях на A–E отмечено около 10% от всего числа совпадений (50  из  440). 

Примеры:
бобанги  лингала
bélengene  bεlεngεnε  ‘раздаваться’
bete  bεtε  ‘бить, ударять’
bobwele  bobwεlε  ‘скотство, животное состояние’
boke  bokε  ‘малая величина, размер’
bokōnō  bokɔnɔ  ‘болезнь’
bomūtū  bomoto  ‘гуманность, одухотворенность’
bondu  bɔndu  ‘худой, тощий’
ekōkōkō  ekɔkɔkɔ  ‘вид жабы’
elemē  elεmε  ‘калека, инвалид’
elēnge  elεngε  ‘молодой человек’
elombele  elɔmbεlε ‘приманка’
emboto  embɔtɔ  ‘толченый арахис’ и др.

В статье на L отмечено чуть более 30 случаев реализации фонетического призна-
ка, что равно приблизительно 10% от всего числа совпадений (30 из 320), например:

lemele lεmεlε  ‘быть изуродованным, кривым’
lenge lεngε  ‘дрожать, трястись’
libelē libεlε  ‘грудь’
likei likεi  ‘яйцо’
liloto lilɔtɔ  ‘сон, мечта’
litondi litɔndi  ‘благодарность’
lonzelo lonzεlɔ  ‘песчинка’ и пр.

В статьях на M–T можно также отметить лексемы, различающиеся по фонети-
ческому признаку:

mokengēli  mokεngεlεli  ‘пастух, сторож’ 
molēmbelēmbi molεmbε-lεmbi  ‘маятник’ 
ngele  ngεlε   ‘вниз по течению’
ngēnge  ngεngε   ‘сверкать’
sesolo  sεsɔlɔ   ‘выдавать секрет’
sōkolo  sɔkɔlɔ   ‘копировать, подражать’
sōndo  sɔndɔ   ‘искать’
telu  telo   ‘светлый, спелый’
toko  tɔkɔ   ‘бить, толочь, мять’
tōmbo  tɔmbɔ   ‘страстно желать’
tondo  tɔndɔ   ‘благодарить’ и др.
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Как следует из приведенных примеров, фонетические различия в лексемах бо-
банги и лингала сводятся преимущественно к противопоставлению фонем либо по 
открытости-закрытости (ε — e, ɔ — o), либо по степени раствора (u — o). Для всех 
статей процент реализации противопоставления по фонетическому признаку со-
ставляет примерно 10% от всего числа совпадений лексем.

Просодические признаки

Говоря о реализации просодических признаков, сразу же следует сделать неко-
торые оговорки, связанные, в частности, с отсутствием гарантии полной достовер-
ности трактовки ряда случаев. С  уверенностью можно говорить лишь о  наличии 
четырех тонов: низкого (не фиксируется на письме), высокого (ˊ), восходящего (ˇ) 
и нисходящего (^), а также признака долготы (ˉ). Вместе с тем возникают вопросы 
в связи с интерпретацией ряда признаков, что наглядно отображают приводимые 
ниже списки соответствий в языках: 

бобанги — лингала:   бобанги — лингала:
e — ε    o — ɔ
ē — ε    ō — ɔ
é — ε     ô, ȍ — o, ó
ĕ — e
ê, ȅ — e, é

Как видно, отмеченные соответствия не имеют единой интерпретации. Во-
первых, одной графеме в лингала соответствуют несколько графем бобанги: откры-
той ɔ соответствуют o, ō; открытой ε соответствуют e, ē, é; во-вторых, одной графеме/
тонеме бобанги соответствуют две тонемы в лингала: ê — e, é; ȅ — e, ȅ; ô — o, ó; ӧ — o, 
ó. Надо отметить, что в указанных соответствиях речь идет о реализации фоноло-
гического признака открытости-закрытости, долготы и тональности. Как представ-
ляется, в настоящее время у нас нет возможности определить достоверно имеющие 
место соответствия. Вероятно, в  дальнейшем эта проблема прояснится. В  любом 
случае для целей настоящей работы мы можем пренебречь этим недостатком и при 
статистическом подходе отнести данные случаи в общих чертах к разделу просоди-
ческих признаков.

В статьях A–E на долю просодических признаков, служащих для дифференци-
ации лексем бобанги и лингала, приходится самый большой процент из списка со-
впадений — более 30% (136 из 440), например:

бобанги лингала
bala balá  ‘сиять, сверкать’
balȍla balola  ‘опрокидывать’
banda bánda  ‘начинать’
bimbó bimbo  ‘налет на зубах’
bipālī bipali  ‘хвастовство’
bokômbā bokomba ‘бесплодие’
bolamū bolamu  ‘добро, благо’
bongālā bongala  ‘дикость, зверство’
bôngȍla bóngola  ‘кромсать, молоть’
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bonyāngȍ bonyango ‘материнство’
boswá boswa  ‘ярость, бешенство’
botôtô bototo  ‘муз. инструмент типа флейты’
botӧpê botópe  ‘резина, мяч’
bwalê bwale  ‘нагота’
bwālӧ bwalo  ‘быстрота, скорость’
bwêmbô bwembo ‘хобот’ 
ebandêlā ebándélá ‘способ’
ebêmbê ebembé  ‘труп’
ebôka eboka  ‘ступка’
ebȍtô ebóto  ‘родитель, родственник’
ekánzôlī ekanzoli ‘сито’
elӧnza elonza  ‘гонг’
esālȅ esalé  ‘маленький глиняный горшок’
esȅndȅ esende  ‘белка’
eyakô eyako  ‘платформа, подмостки’
eyӧnzā eyonza  ‘шип, колючка’ и др.

В статье L на долю лексем, различающихся только при помощи просодических 
признаков, приходится также около 30% всех случаев совпадения лексем (60 из 320). 
Примеры:

libȅkȅ  libeke  ‘озеро, океан’
lêndȅla  lendela  ‘ждать, надеяться’
libêlu  libεlú  ‘орех колы’
libôba  liboba  ‘волдырь, нарыв’
libӧngô  libóngó  ‘берег, пристань’
likӧswā  likóswa  ‘спасение, выздоровление’
limbӧmbӧlī  limbomboli ‘бабочка, мотылек’
lisala  lisála  ‘перо’
lisӧkô  lisoko  ‘комната’
litӧkô  litoko  ‘ложка’   и т. д.

В статьях M–T с точки зрения статистики наблюдается примерно такая же кар-
тина. Примеры:

mobākô mobako  ‘измена, прелюбодеяние’
mobȅkô mobeko  ‘закон, право’
molȅndȅ molende ‘намек’
ngángá nganga  ‘врач, священник’
ngóto ngɔtɔ  ‘мешок’
ngômba ngomba  ‘дикобраз’
nkӧlô nkolo  ‘хозяин, господин’
sêmbā samba  ‘прямой, правильный’
sīnapī sinapi  ‘горчица’
sӧndôla sondola  ‘плавить, растворять’
tānga tanga  ‘капать, проливать’
tӧka tóka  ‘черпать (воду)’ и пр.
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Семантический признак

В статьях A–E отмечено порядка 60 лексем, различающихся по семантическо-
му признаку, что составляет примерно 14–15% от всего числа совпадающих лексем 
(60 из 440). Наиболее часто различающиеся лексемы находятся в одном семантиче-
ском поле; для некоторого процента лексем при совпадении одного значения другие 
значения кардинально различаются, и, наконец, совсем редкий случай, когда одна 
лексема в бобанги и лингала имеет разные значения. Примеры:

  бобанги    лингала
batisa поднимать   окунать
bokoti твердость, строгость  власть, сила
bomuku дупло в зубе   беззубый
bosangoli культ, привязанность  наследование
bosomba кишечное расстройство геморрой
botu невнятный   непостоянный
bulola перевернуть на др. сторону рыться, копаться
ebakata съедобный водяной жук скарабей
esika маленький остров  место
epakata удар    пощечина
ebimba пучок, вязанка   1) сапог, 2) пучок, 3)опухоль
esasa кузнечные мехи  1) пристройка, 2) кузнечные мехи
betinya улаживать   менять

В статье на L реализуется примерно 10% лексем, различающихся по семантиче-
скому признаку (30 из 320). В подавляющем большинстве случаев речь идет о лексе-
мах, находящихся в одном семантическом поле. Примеры:

  бобанги     лингала
liika вид ямса, батата   листья тáро
liindi неудача в рыбалке, охоте  нечто, приносящее несчастье
likau перекресток    приток реки
limping множество, легион   армия, держава
limwe рассеянный свет   жар, пыл
lipandu опора, подпорка   арка
lisekuma удушье     рыдание
lisoi перхоть    кожица, пленка
lobambe ящерица    игуана
lobanga анат. яичко    челюсть, подбородок
lokaka вид рыбы    мальки
lokolunga птица с серо-голубым оперением попугай
loma высокомерие    непослушание
lotembe слой травы на крыше   бот. черенок
luka ехать на лодке    грести веслами

В отдельных немногочисленных случаях речь идет о различных значениях или 
о реализации одного из нескольких значений, например:
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lituku ревматизм  боб, фасоль, опухоль
likaka нога, стопа  рука, лапа
lipete 1) пятно, 2) позор пятно

Из лексем на M–T также можно привести примеры лексем, которые различают-
ся только по семантическому признаку:

  бобанги    лингала
nguma вид змеи, питон  удав, боа
nkumba черепаха   лесная черепаха
sana действовать, танцевать  играть
sanza рассеиваться (наружу)  рвать, тошнить
seba подниматься на пальму 
  для сбора вина   пить пальмовое вино
sakola жертвовать (деньги)  взыскивать налог
tana быть красивым   блестеть, светлеть и некоторые др.

Лексемы, различающиеся по двум признакам

Среди условно совпадающих лексем бобанги и лингала следует также отметить 
лексемы, различающиеся по двум признакам. Процент реализации подобных случа-
ев колеблется приблизительно между 12 и 14%. Данные случаи представлены следу-
ющими сочетаниями признаков: просодический — семантический (самый большой 
процент реализации), фонетический  — семантический и  фонетический  — просо-
дический. Примеры:

Просодический — семантический признаки
  бобанги    лингала
bosatô малая доля   bosato  троица
bunga добавлять   búnga  забывать, ошибаться
ekakôlī фракция, элемент  ekakoli  деление
ekāngô гроздь пальмовых орехов ekango  гроздь бананов
ekӧbӧ запрещенный   ekóbo  разврат
ekunā преступление, жестокость ekuna  мошенничество
elipêlā эмаль, глазурь   elipela  печать
epalô дротик, копье   epalo  весло
etalô толпа    etalo  зритель
libilā пальмовое масло  libíla  пальма
libitӧ вид черной змеи  libito  двухголовая змея
libukā трава, папирус   libuka  тростник, камыш
lipêkȅ разновидность пальмы  lipeké  рафия
lokānzā боль    lokanza  зло, кара
makīna  машина   makina  швейная машина
ndālôlā внук, внучка   ndalola  внук, прапрадед
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Фонетический — просодический признаки
    бобанги  лингала
духовность  bolimô  bolimu
клюв   ekӧngī  ekongo
кухня   elambêlā elambelo
вещь, предмет  elokó  elɔkɔ
настроение, радость esēngō  esεngɔ
копье, стрела  likōngo  likɔngɔ, likonga
почка, росток  lisongū  lisɔngu
копировать, подражать sōkolo  sɔkɔlɔ

Фонетический — семантический признаки
бобанги     лингала
bolombisa нежно, тихо   bolombisi лесть, ласка
bongo успокаивать, баюкать  bɔngɔ  соответствовать
bongōndō похоть    bongɔndɔ девичество
būmba хватать    bomba  прятать
ekӧlӧ корзина с крышкой без ручек ekɔlɔ  корзина
ekӧngӧ цапля    ekɔngɔ  фламинго
esēngō настроение, радость  esεngɔ  тж. счастье
etӧtӧkӧ вид подорожника  etɔtɔkɔ  лилия, кувшинка
lēbe оплакивать   lεbε  быть в трауре
libӧndā комок, глыба   libɔnda  воздушный шар
lileke талия, лиф   lilεkε  пояс, кушак
lomêkɔ мера, вес   lomeko  тж. соревнование
ngōndō молодая женщина  ngɔndɔ  незамужняя женщина
sokoto чистить   sɔkɔtɔ  грязь и пр.

В редких случаях лексемы в бобанги и лингала различаются тремя признаками, 
например: фонетический  — просодический  — семантический (lingôngô ‘широкий 
лист’ — lingɔngɔ ‘навес’; sekolo ‘спускать курок’ — sεkɔlɔ ‘стартовать, отчаливать’).

Подытоживая результаты сопоставления лексики двух языков — бобанги и лин-
гала, первый из которых является внутриэтническим языком, а второй — лингва-
франка, языком межэтнического общения, возникшим на целое столетие позже 
и носящим на себе следы заимствования из других языков, а также претерпевшим 
некоторую коррекцию со стороны ученых-исследователей, у нас есть определенные 
основания сделать некоторые выводы.

Так, число совпадений лексем лингала с лексемами словаря бобанги, различа-
ющихся по фонетическим, просодическим и семантическим признакам, колеблется 
в пределах 30%, т. е. речь идет приблизительно о совпадении третьей части лекси-
ки в двух языках (достаточно высокий процент). При этом различия по указанным 
признакам не сильно отражаются на словаре, тем более, что, к  сожалению, мы не 
можем утверждать с полной уверенностью реализацию данных признаков, особен-
но в бобанги — словарь этого языка нуждается в дополнительных исследованиях, 
и это — задача отнюдь не из простых из-за отсутствия носителей языка и специаль-
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ных исследований. Если же говорить о реализации конкретных признаков в языках, 
то наибольший процент приходится на просодические признаки (около 30%), на фо-
нетические и семантические признаки приходится от 10% до 15%. Таким образом, 
число совпадений лексики двух языков представляется достаточно внушительным, 
а следовательно, язык бобанги мог бы претендовать на то, чтобы считаться источ-
ником происхождения лингала или, по крайней мере, принимать активное участие 
в формировании нового языка. Однако для подтверждения этой гипотезы необхо-
димо провести также специальные исследования с привлечением сопоставительных 
данных других языковых уровней (например, уровня грамматики), а также лексики 
лингала с другими близкородственными языками, например, с болоки, ибоко, маба-
ле, либинза и т. д., что входит в наши ближайшие планы. И только имея результаты 
таких сопоставлений, можно, вероятно, будет сказать что-то более определенное 
об источнике или источниках лингала. 
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Статья выявляет место дискуссии о  модернизации в  журнале «Шэньбао юэкань» (июль 
1933  г.) в  формировании взглядов китайской общественной элиты на путь развития страны. 
Поставленные журналом вопросы о препятствиях для модернизации и выборе между «инди-
видуализмом» и социализмом стимулировали переход от обсуждения проблем культуры к те-
мам экономического развития. Значение дискуссии раскрыто в контексте споров 1930-х годов 
и с учетом оценок современных китайских исследователей. Изучение материалов обсуждения 
показывает, что большинство участников отказались от идей свободной рыночной экономики 
и выступили за государственное регулирование в интересах осуществления модернизации Ки-
тая. Сделан вывод, что участники опроса стремились найти китайский путь модернизации, учи-
тывающий экономические, политические и культурные особенности страны. Библиогр. 30 назв.

Ключевые слова: республиканский Китай, модернизация, социализм, индивидуализм, ин-
теллигенция.

DEBATING THE PATH OF CHINA’S DEVELOPMENT IN THE EARLY 1930s: 
FROM “WESTERNIZATION” TO “MODERNIZATION”
O. N. Borokh
Institute of Far Eastern Studies RAS, 32, Nakhimovskij pr., Moscow, 117997, Russian Federation
The article defines the place of discussion about modernization in Shenbao yuekan (July 1933) in pro-
cess of formation of views of Chinese public elite on the path of national development. Questions about 
the obstacles for modernization and the choice between “individualism” and socialism proposed by the 
journal have stimulated transition from debating cultural issues to the themes of economic develop-
ment. The significance of debate is highlighted against the backstage of disputes of the 1930s and in re-
lation to the views of contemporary Chinese scholars. Analysis of materials of discussion demonstrates 
that the majority of participants rejected the idea of free market economy and supported state regulation 
as main tool of China’s modernization. The author concludes that the participants of discussion strived 
to find the Chinese path of modernization that takes into account national specifics in economy, politics 
and culture. Refs 30.

Keywords: Republican China, modernization, socialism, individualism, intellectuals.
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Задача «модернизации» (сяньдайхуа) занимает ведущее место среди приорите-
тов развития современного Китая. Исторически это понятие вошло в общественно-
политическую лексику в  республиканский период в  1930-е  годы. Решающую роль 
в популяризации идеи «модернизации» и выявлении ее содержания сыграло обсуж-
дение, организованное в 1933 г. журналом «Шэньбао юэкань» [1].

В 1920-е годы внимание китайских интеллектуалов было сосредоточено на про-
блеме «вестернизации». Под влиянием «Движения 4  мая», возникшего в  1919  г., 
давшего импульс глубокой и всесторонней критике китайской традиционной куль-
туры, стремление к обновлению и развитию Китая сводилось к призывам усвоить 
духовные и материальные достижения Запада. Упоминания о «модернизации» были 
редкими. В  1926  г. понятия «модернизация» и  «вестернизация» появились вместе 
в книге Лю Кэшу для описания процессов развития Турции и ее стремления соот-
ветствовать «уровню стандартов цивилизованных стран мира» [2, с. 337].

Влиятельный мыслитель и  общественный деятель Ху Ши в  1931  г. использо-
вал понятие «модернизация всем сердцем» (whole-hearted modernization) в докладе, 
произнесенном и опубликованном на английском языке. Призывая к обновлению 
Китая, он указывал: «Япония в начале реформ всем сердцем приняла западную ци-
вилизацию, и у Японии нет причин сожалеть об этом, поскольку за этот короткий 
период модернизации всем сердцем она преуспела в решении некоторых наиболее 
серьезных проблем национальной обороны и  экономической бедности» [3, с. 80]. 
Однако эти рассуждения были частью призыва к неограниченным заимствованиям 
у западной цивилизации, что сделало «модернизацию» синонимом «вестернизации». 

1. Предпосылки обсуждения модернизации

Агрессивное поведение Японии, экономический спад в пострадавших от миро-
вого кризиса развитых странах Запада, успешная реализация первого пятилетнего 
плана в СССР стали основными факторами формирования нового подхода к раз-
витию Китая. Стимулом для смещения акцента из области культуры и просвещения 
в направлении экономики, общества и политики послужило начало японской окку-
пации северо-востока Китая в сентябре 1931 г. 

Смена воззрений нашла отражение в редакционных материалах «Шэньбао юэ-
кань», разъяснивших причины постановки вопроса о модернизации и определив-
ших направление обсуждения. Исходным стал тезис о том, что за несколько столетий 
промышленная революция создала новую технику, которая по своим возможностям 
превосходит старую. В  прошедших через промышленную революцию передовых 
странах обновились не только техника и методы производства, там возникла также 
новая организация общества. Китайцы живут в нищете и страдают от иностранной 
агрессии потому, что «другие государства уже “модернизировались”, а Китай во мно-
гих аспектах остается косным и замкнутым в своей скорлупе» [4]. 

Организаторы обсуждения признали, что вопросы «как спасти Китай» и «с чего 
Китаю начинать движение вперед» — не новы. Они возникли еще в середине XIX в. 
после поражения в Опиумных войнах. Тогда поиски ответа на них привели к воз-
никновению «движения за усвоение заморских дел», заимствованию западной тех-
ники, появлению концепции «китайской основы и  западного применения» (чжун 
ти си юн). Прошли десятилетия, но в развитии экономики и укреплении военного 
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потенциала успехи незначительны, ситуация становится угрожающей. «Надо по-
нять, что если Китай в области производства не будет продвигаться в направлении 
“модернизации”, то будет не только “недостаток войск”, но и “недостаток еды”. Всей 
нашей нации будет трудно избежать поражения в естественном отборе, злого рока, 
когда после тысячи бед уже не возродиться» [5, с. 1].

Новой была поставленная редакцией журнала дилемма выбора между капи-
тализмом и  социализмом. У  возникшей в  результате промышленной революции 
на Западе социальной организации современного капитализма «из-за небывалого 
мирового экономического кризиса проявились недостатки, она была поколеблена» 
[4]. Участникам дискуссии следовало определить, должна ли «модернизация» Китая 
проходить по старому пути промышленных держав или стране надо искать новый 
путь. Основой для обсуждения стали два вопроса: «(1) Каковы трудности и препят-
ствия для модернизации Китая? Какие предварительные условия необходимы для 
того, чтобы способствовать модернизации? (2) Какой способ должна использовать 
китайская модернизация: индивидуалистический или социалистический? Должна 
ли это быть модернизация, которой способствует иностранный капитал, или сти-
хийная модернизация с помощью национального капитала? Какие шаги необходи-
мы для реализации этого способа?» [5, с. 1]. 

Второй вопрос нацеливал участников обсуждения на выбор между капитали-
стическим «индивидуализмом» западного типа и социалистическими преобразова-
ниями советского образца. Большинство экспертов отказались поддержать капита-
лизм со свободной рыночной экономикой, высказавшись в защиту социализма или 
смешанной экономики с государственным контролем. Лишь один исследователь вы-
ступил за «индивидуализм». Всего в журнале было опубликовано 26 мнений экспер-
тов, получивших вопросы от редакции.

Предпосылкой вопросов «Шэньбао юэкань» была трактовка модернизации как 
всеобщего процесса, который западные страны прошли несколько столетий назад. 
Исключение темы «вестернизации» привело к тому, что проблема взаимодействия 
культур Китая и  Запада играла в  ходе дискуссии малозаметную второстепенную 
роль, участники обсуждения не считали культуру ключевым фактором модерниза-
ции. Современные китайские исследователи отмечают, что «в ходе этой дискуссии 
модернизация рассматривалась главным образом как вопрос экономического раз-
вития», поиск выхода для Китая переместился из сферы культуры в сферу эконо-
мики, произошел переход от споров о преимуществах и недостатках культур Китая 
и Запада к обсуждению проблем модернизации [6, с. 82].

Специалист по китайской теории модернизации Ло Жунцюй пришел к выводу, 
что в 1930-е годы в Китае произошла смена концептуального языка интеллигенции. 
Воплощением этой перемены стала дискуссия в «Шэньбао юэкань», в которой можно 
выявить смену акцентов сразу в двух направлениях — от вестернизации к модерни-
зации и от обсуждения соотношения культур к выбору пути развития [7, с. 377–378].

Китайские авторы отмечают, что этот поворот не был внезапным. Понятия 
«сяньдайхуа», «цзиньдайхуа» (модернизация) и «сяньдай гоцзя», «цзиньдай гоцзя» 
(современное государство) часто встречались в  публикациях либеральных интел-
лектуалов в еженедельном журнале «Дули пинлунь», созданном в 1932 г. Чаще дру-
гих их использовали историк Цзян Тинфу, социолог и антрополог Чэнь Сюйцзин, 
а также Ху Ши [8, с. 197]. Различие состояло в том, что в «Шэньбао юэкань» обсуж-
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дение модернизации сосредоточилось на выборе социально-экономической модели 
и защите экономического суверенитета Китая, а в «Дули пинлунь» дискуссии затра-
гивали главным образом вопросы политики, культуры и образования.

Влияние публикаций «Дули пинлунь» на обсуждение в «Шэньбао юэкань» мог-
ло быть лишь опосредованным. Среди участников опроса о модернизации не было 
представителей группы либеральной интеллигенции во главе с Ху Ши, публиковав-
шейся в «Дули пинлунь». Исключением стал лишь известный социолог Тао Мэнхэ, 
который был к ней близок в 1920-е годы. 

В материалах опроса «Шэньбао юэкань» можно найти критику авторов «Ду-
ли пинлунь», призывавших использовать иностранную помощь в развитии Китая. 
В апреле 1933 г. Цзян Тинфу заявил, что «дни реальной модернизации уже наступи-
ли. Если мы сможем в ходе модернизации всеми силами стремиться к европейскому 
и американскому капиталу и техническому сотрудничеству, наш прогресс неизбеж-
но будет чрезвычайно быстрым» [9, с. 4]. Осуждение Лигой Наций агрессивных дей-
ствий Японии в  Маньчжурии породило у  китайской либеральной интеллигенции 
надежды на расширение международной поддержки Китая. Ху Ши отмечал: «Мы 
должны полностью осознать эту обстановку, после чего сможем смело использовать 
европейский и американский капитал и техническое сотрудничество для содействия 
модернизации Китая» [10, с. 7–8]. 

Один из участников обсуждения — редактор журнала «Дунфан цзачжи», про-
фессор Фуданьского университета Чжан Лянфу — подчеркнул, что призывы «груп-
пы “Дули пинлунь”» к модернизации Китая «под международным управлением» аб-
солютно неприемлемы. Он также упомянул книгу китайского экономиста Вэй Тин-
шэна «Пример использования иностранного капитала в  экономическом развитии 
трех стран Южной Америки», посвященную опыту развития Аргентины, Бразилии 
и Чили [11]. По мнению Чжан Лянфу, подобная модернизация для Китая также не-
допустима, поскольку «многие малые страны Южной Америки превратились в при-
датки двух больших империалистов — Великобритании и США» [12, с. 4].

Ху Ши подверг критике тематический выпуск «Шэньбао юэкань» на том осно-
вании, что призыв к выбору между «индивидуализмом» и социализмом отразил не-
оправданное увлечение идеологическими конструкциями («-измами»). Еще в 1919 г. 
мыслитель выступил с призывом «поменьше говорить об “-измах” и больше изучать 
проблемы». В 1933 г. он вновь призвал отказаться от идеологических споров и сосре-
доточить усилия на сложной и длительной работе по созданию в Китае жизнеспо-
собного государства. «В процессе этой большой работы могут быть использованы 
как подспорье и выборочно применяться все инструменты, все кадры, все знания, 
все теории и “-измы”, все институты и способы. Это подобно возведению здания: 
можно использовать разные материалы, независимо от того, откуда они происхо-
дят; можно нанимать разных мастеров, независимо от того, под каким названием 
или вывеской они работают. Но нельзя забывать, что проблема состоит в строитель-
стве этого здания. Если все забудут о главной теме, то мотыга будет драться с пилой, 
плотник — ссориться с каменщиком, а мрамор — расправляться с гранитом, и это 
здание нельзя будет построить» [13, с. 356]. 

С точки зрения Ху Ши, обсуждение в «Шэньбао юэкань» оказалось безрезуль-
татным, поскольку прежде чем говорить о «сяньдайхуа» (модернизации) следовало 
прояснить смысл понятия «сяньдай» (современность, модерн). «Что такое “сформи-
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ровавшийся сяньдай”? Европа и Америка до 1917 г. уже не могут называться “сянь-
дай”? Советская Россия после 1917  г.  — это “сформировавшийся сяньдай”?» [13, 
с. 352]. 

Ученый полагал, что в начале ХХ в. у китайских реформаторов не было столь 
значительных разногласий в  представлениях о  западной цивилизации. Импульс 
к пересмотру оценок дала революция в России, породившая у китайской молодежи 
сомнения в ценности индивидуализма и незыблемости частной собственности. «Ес-
ли не следует заимствовать того, что было до 1917 г. в западной цивилизации, то тог-
да не стоит быть привязанным к работе по реформированию, которую мы проводи-
ли несколько десятков лет… Если частная промышленность и торговля не должны 
существовать, то тогда всему производству в Китае остается только остановиться 
и спокойно ждать появления китайских Ленина и Сталина» [13, с. 354]. По мнению 
Ху Ши, проявившиеся различия в понимании модернизации и ее цели запутывают 
ситуацию и затрудняют практические действия.

Истоки негативного отношения редакции «Шэньбао юэкань» к  капиталисти-
ческому пути развития следует искать в специфике самого журнала и окружавшей 
его интеллектуальной среды. Главным редактором созданного в 1932 г. ежемесячни-
ка «Шэньбао юэкань» был известный журналист Юй Сунхуа (1893–1947), который 
в 1920 г. вместе с Цюй Цюбо побывал в России и одним из первых рассказал о раз-
витии ситуации после Октябрьской революции. В 1930-е годы шанхайская интел-
лигенция проявляла повышенный интерес к советской модели, и журнал активно 
стремился удовлетворить этот запрос. Еще до публикации тематического выпуска 
о модернизации в «Шэньбао юэкань» была создана рубрика «Ситуация в Советской 
России» («Суэ сяньчжуан»), в библиотеке журнала опубликована книга «Изучение 
Советского Союза» («Сулянь яньцзю») (см. [14, с. 42]).

Китайский исследователь Чжэн Дахуа отмечает, что в прошлом в Китае при изу-
чении социалистических идей республиканского периода обращали внимание лишь 
на взгляды левой интеллигенции под руководством КПК. Симпатии к социализму 
и советскому опыту, которые выражали в начале 1930-х годов редакторы периодиче-
ских изданий и университетская профессура, оставались неисследованными. Одна-
ко без учета этих взглядов невозможно в полной мере уяснить источники влияния 
социалистических идей в  Китае, выявить исторические предпосылки представле-
ний о социалистической плановой экономике [15].

2. Социализм и капиталистический «индивидуализм»

Обсуждение в «Шэньбао юэкань» выявило неприятие китайской общественной 
элитой 1930-х годов пути «индивидуализма», которому следовали при проведении 
модернизации развитые капиталистические страны. Мотивы критики «индивидуа-
листической» экономики западного типа были разными — построенная на классо-
вом подходе уверенность в превосходстве социализма, опасения по поводу несовме-
стимости хаотической природы рыночного хозяйства с необходимостью провести 
ускоренную модернизацию в соответствии с планом, разочарование в неспособно-
сти развитых стран сопротивляться негативному воздействию мирового кризиса. 
Распространенные в то время в Китае антиимпериалистические настроения сфор-
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мировали настороженный подход к использованию иностранного капитала для мо-
дернизации.

Логику рассуждений сторонника государственного регулирования выразил 
экономист Чжан Суминь, получивший докторскую степень в  Университете Пен-
сильвании. Он заявил, что «модернизация» государства в  узком смысле означает 
индустриализацию: «Всякое модернизированное государство является индустриа-
лизованным. Что касается того, нужны ли демократия в политике, а Иисус в рели-
гии — это с модернизацией не имеет обязательной связи. Япония является модер-
низованным государством, но в политике там нет чистой демократии, а японская 
религия — это тем более не Иисус» [16, с. 43].

По мнению Чжан Суминя, при выборе модели модернизации Китаю следует 
учитывать опыт других стран, свидетельствующий, что «индивидуалистический ка-
питализм» ушел в прошлое и в ХХ в. многие страны перешли к «регулируемому ка-
питализму». Это означает, что все отрасли экономики подвергаются регулированию 
или ограничению со стороны правительства либо создаются самим правительством, 
что полностью противоположно политике laissez-faire Адама Смита. Китаю необхо-
димо быстро догнать другие страны по уровню экономического развития, поэто-
му следует избежать повторения чужих ошибок. «Метод индивидуализма в наших 
планах модернизации должен быть отброшен, в этом нет никаких сомнений» [16, 
с. 44]. Поскольку социализм советского типа Китаю не подходит, остается лишь один 
путь — регулируемый капитализм, у которого есть более благозвучные имена «госу-
дарственный социализм» или «социал-демократизм» [16, с. 45].

С призывом к взаимному дополнению достоинств капитализма и социализма 
в процессе осуществления индустриализации выступил Чжу Цинлай — профессор 
университетов Дася, Гуанхуа и Китайского национального университета в Шанхае. 
«У социализма и индивидуализма есть свои достоинства, надо взять преимущества 
каждого, не следует быть пристрастным» [17, с. 29]. Не существует однозначного 
ответа на вопрос о том, должны ли предприятия находиться в общественной соб-
ственности (гун ю) или же следует вести частное хозяйствование (сы ин). Все про-
изводства в масштабах страны можно разделить по характеру на те, где лучше ис-
пользовать частную собственность, и те, которым больше подходит общественная 
собственность. Чжу Цинлай считал неверным утверждение, будто предприятия 
частной формы собственности заботятся исключительно о собственной выгоде и не 
обращают внимания на общую пользу. Равным образом не соответствует реально-
сти мнение, что казенные предприятия заботятся исключительно об общей пользе 
и не стремятся к собственной выгоде [17, с. 29]. 

Профессор Фуданьского университета и Китайского национального универси-
тета в Шанхае Фань Чжунъюнь поставил акцент на государственном контроле как 
основном признаке социалистической экономики. Он полагал, что прежняя трак-
товка модернизации как промышленной революции, опирающейся на использова-
ние механизированного производства для освоения природных богатств, остается 
актуальной, однако прежние планы добиться этого за счет развития по пути капи-
тализма остались в прошлом. «Условием промышленной революции в Китае должен 
стать государственный контроль (гоцзя тунчжи), целью должно стать благосостоя-
ние всего народа, это предельно отличается от капиталистической эпохи, где пред-
посылкой были свободное хозяйствование и индивидуальные интересы» [18, с. 5].
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Политика государственного вмешательства выглядела в  начале 1930-х годов 
более убедительной, чем экономический либерализм. Профессор философии Уни-
верситета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Чжу Боин призывал к плановому и комплексно-
му преобразованию экономики Китая с опорой на собственные ресурсы и кадры. 
«Естественное» хаотическое развитие рыночного хозяйства Китаю не поможет, 
поскольку обладатели капитала вкладывают его куда захотят: сегодня вдруг решат 
построить металлургический завод, а завтра — создать авиакомпанию. При капи-
тализме отрасли развиваются неравномерно, особенно заметен разрыв между про-
мышленностью и  сельским хозяйством, что приводит к  экономическим потерям. 
Главным фактором в модернизации Китая выступает «единое» (тунъи) строитель-
ство, которое ведется по общему плану [19, с. 79]. 

Представительным сторонником некапиталистического пути развития был 
экономист Дун Чжисюэ, получивший образование в Колумбийском университете. 
Он полагал, что лозунг социализма в Китае выдвигать рано. В стране уже сложились 
некоторые условия для развития капитализма, однако ему препятствуют опираю-
щийся на колониальный рынок международный империализм и эксплуататорская 
система феодального типа. «Китай не капиталистическое общество в чистом виде, 
и ему не нужна социалистическая революция; это не феодальное общество в чистом 
виде и поэтому ему не нужно развитие по пути капитализма американского и евро-
пейского типа; это промежуточное между ними смешанное общество, и ему можно 
и необходимо избрать некапиталистический курс» [20, с. 58].

Большой интерес представляют суждения Гу Чуньфаня, допускавшего парал-
лельное существование на территории Китая капиталистической и социалистиче-
ской экономики. Ученый, работавший в  почтовом министерстве, предлагал оста-
новить гражданский конфликт между Гоминьданом и КПК, позволив коммунистам 
проводить в советских районах эксперимент по социалистической контролируемой 
экономике. Он надеялся, что мирное соревнование двух систем внутри Китая убедит 
людей в преимуществах контролируемой экономики и поможет постепенно перейти 
к социализму. Дискуссия проходила летом 1933 г., когда до решающего наступления 
гоминьдановских войск на Центральный советский район оставалось менее года.

Гу Чуньфань предлагал найти компромисс и не стремиться к насильственному 
объединению страны, в чем он не видел необходимости: «В современной ситуации 
осуществление контролируемой экономики возможно только путем экспериментов 
в маленькой сфере (например, одна или две провинции), только она не должна быть 
очень маленькой — тогда станут невозможны самообеспечение и создание экономи-
ческой единицы, этот маленький район будет малым Китаем» [21, с. 23]. 

Ученый называл советские районы «экспериментальными» и  призывал нала-
дить мирные отношения между подконтрольным КПК «малым Китаем» и «большим 
Китаем». Он подчеркивал, что локальный эксперимент по введению контролируе-
мой экономики — это исключительно мирное строительство, не имеющее агрессив-
ной подоплеки. Гу Чуньфань полагал, что подобное начинание принесет быстрый 
экономический эффект и улучшит жизнь людей. Если наступит мир, каждая сторо-
на сможет задействовать все силы для развития производства. «Таким образом, от 
сравнения плюсов и минусов в ходе вооруженных конфликтов будет сделан переход 
к сравнению плюсов и минусов в экономическом строительстве, народ страны есте-
ственно сможет сделать окончательный выбор» [21, с. 24]. 
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Лишь один участник дискуссии в «Шэньбао юэкань» выступил в поддержку ли-
берально-рыночной модернизации Китая. Это был Тан Цинцзэн — получивший об-
разование в США авторитетный экономист и глубокий знаток экономической мыс-
ли древнего Китая. Он подчеркивал, что сельскохозяйственный Китай отличается 
от промышленно развитых стран Запада, эволюция китайской экономики началась 
с опозданием, поэтому экономическая организация еще не достигла уровня капита-
листических обществ Европы и Америки. Следовательно, Китай невозможно модер-
низировать в один момент [22, с. 59]. В вопросе о выборе между индивидуализмом 
и социализмом ученый исходил из того, что «никакие учения и институты на свете 
не обладают абсолютной истинностью или ложностью — если они подходят госу-
дарству А, они необязательно подходят государству Б» [22, с. 60]. 

Ученый полагал, что социализм применим лишь в тех странах, где в результа-
те развития производства образовалось существенное неравенство между бедными 
и богатыми. Социализм обращает внимание на распределение, а главной проблемой 
Китая является неразвитое производство. По мнению Тан Цинцзэна, в экономиче-
ской эволюции есть определенная последовательность. Для бедного государства, 
каким является Китай, первым шагом должен стать поиск способов увеличения 
богатства. По мере роста богатства его распределение постепенно становится не-
равным, и лишь тогда государство принимает меры регулирования, используя со-
циализм. Преждевременный переход Китая к социализму лишит людей мотивации, 
нацеленной на извлечение прибыли, и тогда страна потеряет внутренние источники 
капитала. Ученый считал, что неприятие индивидуализма среди китайцев строится 
на неоправданном предубеждении, а при проведении экономической политики Ки-
таю не нужно пытаться «метить высоко и устремляться далеко, копируя Советскую 
Россию» [22, с. 61]. 

3. Препятствия на пути модернизации

В обсуждении, организованном «Шэньбао юэкань», присутствовали пробле-
мы культуры и традиции, хотя они не занимали первостепенного положения. Это 
проявилось в ответах на вопрос о препятствиях модернизации Китая. Хотя боль-
шинство участников видели помехи в области экономики, также были упомянуты 
унаследованные из прошлого привычки людей и недостаток образования. Эти рас-
суждения были близки к идеям «Движения 4 мая», призывавшего реформировать 
страну через просвещение и развитие культуры, в них также прослеживается связь 
со спорами начала 1920-х годов о достоинствах и недостатках китайской традиции 
и западной науки.

Известный экономист, профессор Уханьского университета Ян Дуаньлю указал, 
что важной предпосылкой модернизации является подготовка людей, способных 
пользоваться современной техникой и пригодных для выполнения сложных госу-
дарственных задач. Он заметил, что в сознании интеллигенции со времен реформ 
конца XIX  в. укоренился тезис о  «спасении государства с  помощью материально-
го» (учжи цзю го), согласно которому обладание техникой и оружием позволит Ки-
таю вырваться из бедности и защитить себя от угрозы извне. Однако препятствием 
для развития стали взгляды и нравы правящей элиты, которой присущи «отсталые 
идеи», религиозность, «глубокое падение морали», взяточничество, взаимная про-
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текция, непотизм. В этой ситуации Китаю трудно сделать выбор между двумя моде-
лями развития. С одной стороны, для введения сильной централизованной власти 
и перехода к контролируемой экономике или советскому социализму стране недо-
стает настоящего вождя. С другой — для успеха либеральной модели Китаю недо-
стает народа, способного воспринять ценности индивидуализма. «Если мы сейчас 
захотим учиться у Германии, Италии, России, то у нас нет Гитлера, Муссолини, Ста-
лина. Если мы захотим учиться у Великобритании и Америки, то у нас нет свободных 
и просвещенных масс» [23, с. 2]. Чтобы подготовить условия для модернизации, Ян 
Дуаньлю рекомендовал вести просветительскую работу не только в стенах учебных 
заведений, но и в обществе, с помощью газет помогая ему формировать правильную 
точку зрения. 

О культурных и психологических препятствиях на пути модернизации выска-
зался сторонник либерально-рыночного пути развития Тан Цинцзэн. Он указал на 
«антиэкономическое» поведение китайцев, склонных к азартным играм и незакон-
ному предпринимательству. В общественной сфере модернизации препятствует си-
стема большой семьи, которая сформировала глубоко укорененные клановые воз-
зрения и породила психологию зависимости [22, с. 59]. По мнению ученого, в головах 
людей сохраняется приверженность старому, в то время как модернизация нацеле-
на на утверждение нового. Привычка к отторжению и вытеснению иного приводит 
к тому, что новые типы предприятий в Китае не развиваются. Любовь к комфортной 
жизни и нежелание трудиться породили у китайцев стремление получать незарабо-
танные блага и стали источником спекулятивной деятельности. Личное тщеславие 
оказалось причиной того, что отсталое производство XVIII в. сосуществует в Китае 
с потреблением XX в. [22, с. 60].

Другие участники опроса называли главным препятствием модернизации про-
тиводействие со стороны иностранцев и поддерживающих их китайцев, призывали 
ускорить развитие за счет избавления от внешнего экономического угнетения и лик-
видации внутри общества остатков феодального уклада. Настроенный в пользу со-
циализма член Лиги защиты гражданских прав Чэнь Биньхэ заявил, что необразо-
ванность китайцев — не главная преграда для модернизации. Настоящей проблемой 
стали «марионетки», выступавшие как «инструменты империализма», — не только 
милитаристы, но и содействующие экономической агрессии империализма менед-
жеры, «модные высокопоставленные китайцы» [24, с. 10]. 

Чжан Лянфу считал, что модернизации препятствуют иностранные империа-
листы, а также живущие за их счет китайские милитаристы, чиновники и компра-
доры наряду с остатками феодальных сил тухао и лешэнь. Против модернизации 
выступают образованные почитатели «руками качающего прялку» Ганди — лидера 
индийского движения за независимость, который собственным примером призывал 
соотечественников к домашнему кустарному производству ткани, чтобы тем самым 
нанести удар по британской текстильной индустрии. Модернизации мешают и те, 
кто рассуждает о гармонии китайской и западной культур, о «летящем на самолете 
Будде» (Фо чэн фэйцзи) [12, с. 4].

Весной 1933 г. с критикой идеи «летящего на самолете Будды», выдвинутой об-
учавшимися во Франции китайскими студентами, выступил в журнале «Лунь юй» 
писатель Линь Юйтан. Он назвал ее попыткой возродить старую теорию «китайской 
основы и западного применения». Внешне эта концепция выглядит привлекатель-
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но — облаченный в традиционные одеяния китайский Будда перемещается на за-
граничной машине, которой управляет иностранный пилот. Создается впечатление, 
будто Китай — «хозяин» (чжу), а западная страна — «гость» (бинь), который за день-
ги обслуживает «хозяина». Однако, заметил Линь Юйтан, если вдруг однажды «за-
морский черт не захочет сделать для китайского хозяина самолет, китайский хозяин 
ничего не сможет предпринять» [25, с. 116].

Чжан Лянфу был уверен, что империалистические державы заинтересованы 
в  закреплении за Китаем статуса полуколонии. От сбыта произведенных за рубе-
жом товаров иностранцы перешли к ввозу капитала и созданию в Китае заводов, 
они используют дешевую китайскую рабочую силу и сырье, уклоняются от пошлин, 
продавая свой товар под маркой китайского. В результате современные отрасли про-
мышленности в Китае находятся под иностранным влиянием, а предприятия с на-
циональным капиталом подвергаются гнету со стороны империалистов [12, с. 4].

Другая точка зрения сводилась к тому, что объяснение промышленной отста-
лости Китая нужно искать внутри страны. Экономист Чжу Цинлай заявил, что для 
победы в конкуренции с иностранцами китайцам надо самим прилагать усилия для 
изменений в  сфере политики и  экономики. Ученый отметил, что «сначала тухнет 
вещь, а затем появляются черви», сначала люди унижаются сами, а затем их унижа-
ют другие. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно привести в порядок планы 
государства (го цзи), отменить многочисленные налоги и сборы, умело проводить 
таможенную политику, развивать ирригацию, обеспечивать безопасность внутри 
страны. Помимо этого, требуется развивать транспорт, поощрять освоение целин-
ных земель, использовать достижения науки и техники. Если все это будет сделано, 
возродится промышленность страны, «внутренняя мощь укрепится, и нечего будет 
бояться вторжения внешних сил» [17, с. 29].

Отдельные участники обсуждения были так сильно встревожены проявивши-
мися в развитых странах негативными последствиями модернизации, что ставили 
под сомнение ее необходимость для Китая. Профессор социологии университета 
Дася в Шанхае У Цзэлинь полагал, что у модернизации есть неизлечимые недуги. 
Захват зарубежных рынков и колоний для увеличения источников богатства делает 
неизбежными войны между государствами. Экономические циклы в современных 
государствах приносят безработицу, что ведет к нестабильности в обществе. С этой 
точки зрения плюсы модернизации не покрывают ее минусов. Ученый пришел к вы-
воду, что поиск нового еще не завершен, но Китаю не требуется модернизация, ко-
торая уже признала свое поражение. Вместо этого следует обратить внимание на за-
рождающуюся тенденцию социализации — она воплощает новую культуру, которая 
поддерживает и  защищает современную материальную цивилизацию и  призвана 
исправить существующее духовное варварство [26, с. 9].

4. Дискуссия о модернизации и современный Китай 

Интерес исследователей к дискуссии 1933 г. о модернизации не ограничивает-
ся историей поворота китайской интеллигенции к социализму и государственному 
регулированию. После того, как в  конце 2012  г. руководство КПК выдвинуло ло-
зунг «китайской мечты», возникла потребность в поиске исторических корней этой 
«мечты». Тематический номер «Шэньбао юэкань» превратился в пример «создания 



83

дискурса (хуаюй цзяньгоу) мечты о модернизированном могущественном государ-
стве в Китае в новое время» [27, с. 41].

Сегодня в Китае стремятся найти истоки «китайской мечты» не только в при-
шедшей из-за рубежа теории марксизма и  научного социализма, но  прежде всего 
в  собственных интеллектуальных поисках, даже если они не были связаны с  дея-
тельностью КПК. Современный акцент на приверженности Китая собственному 
пути развития повышает историческую ценность рассуждений сторонников мо-
дернизации с учетом китайской специфики. «Хотя люди с энтузиазмом относились 
к непрерывному подъему СССР того времени, однако многие представители интел-
лигенции понимали особую специфику Китая и указывали, что Китай не может ко-
пировать радикальную советскую модель социализма, а должен реалистично идти 
по постепенному пути» [27, с. 46].

Особое значение придается исторической преемственности «китайской мечты» 
и ее социальной базе. В «Шэньбао юэкань» была выражена «мечта элиты о модерни-
зированном могущественном Китае», которая не обрела «мобилизационную силу» 
из-за отрыва от народных масс. Исследователи акцентируют внимание на том, что 
инициатором обсуждения выступила общественная элита, а не политические круги. 
Это помогает опровергнуть современные критические характеристики «китайской 
мечты» как искусственно созданного властями идеологического инструмента. Вы-
сказанная в 1933 г. мечта о модернизированном могущественном государстве не бы-
ла поддержана широкими народными массами, вместе с тем она «имела определен-
ную социальную основу» и не являлась «политической пропагандой государствен-
ного механизма». И в этом отношении она ничем не уступает «американской мечте», 
классическая формулировка которой появилась двумя годами ранее в книге амери-
канского публициста Джеймса Траслоу Адамса «Эпос Америки» (1931) [27, с. 47].

Китайские ученые также стремятся использовать тематический выпуск «Шэнь-
бао юэкань», чтобы заявить о том, что концепция модернизации возникла в Китае 
в первой половине 1930-х годов, т. е. примерно на 20 лет раньше, чем на Западе (см., 
напр.: [7, с. 388; 6, с. 83; 28, с. 187]). По мнению Ли Хуайиня, между китайской и за-
падной концепциями модернизации есть взаимосвязь — многие представители ин-
теллигенции 1930-х годов учились в США, где восприняли представления об исто-
рическом прогрессе и эволюции общества. Однако «несмотря на видимое сходство 
с теорией модернизации в послевоенных США, дискурс модернизации возник среди 
китайских интеллектуалов в 1920-е и 1930-е годы прежде всего как ответ на повто-
ряющиеся неудачи Китая после XIX в. и беспрецедентный кризис, который потряс 
нацию в 1930-е годы» [29, с. 44]. Если западная концепция модернизации была на-
целена на проекцию за рубеж американской модели развития, то китайские поиски 
направлены на решение собственных проблем.

Участники опроса «Шэньбао юэкань» придерживались разных политических 
взглядов. На бессистемное многообразие (у хуа ба мэнь) собранных в журнале ре-
комендаций указывают сегодня китайские исследователи [7, с. 379; 6, с. 82]. Это вы-
звало неодобрительную оценку и у современников. В качестве примера отсутствия 
единого подхода Ху Ши упомянул имена и идеи конкретных экспертов: Тан Цинцзэн 
считал, что китайскому производству подходит частный капитализм (см.: [22]), а Ло 
Иньпу полагал, что экономический индивидуализм неприемлем (см.: [30]). В  ре-
зультате представления сторонников социализма и капитализма о направлении мо-
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дернизации оказались несовместимыми. Они также не могли объединиться вокруг 
приоритетных «важнейших задач»: одни предлагали разгромить империализм, дру-
гие — идти войной на коммунистов, третьи — свергнуть власть Гоминьдана; одни 
хотели начать с развития образования, другие призывали купить за границей само-
леты и пушки [13, с. 355].

Несмотря на очевидные различия, авторы тематического номера «Шэньбао юэ-
кань» продемонстрировали высокую степень единства в неприятии «индивидуали-
стического» пути свободного рынка, призывая к экономическим преобразованиям 
и развитию производительных сил. «Это обсуждение можно рассматривать как не-
большой опрос общественного мнения интеллектуальных кругов, он ясно отразил 
осознание китайскими интеллектуальными кругами опасности и их нечеткие пред-
ставления о развитии в условиях двойного удара — со стороны мирового экономи-
ческого кризиса и агрессии японского империализма» [7, с. 380]. 

Отказ интеллектуалов и общественной элиты от прежнего восприятия западной 
культуры как единственного идеала, к которому должен стремиться Китай, создал 
условия для обсуждения преимуществ и недостатков разных моделей, а «возникаю-
щий консенсус относительно многосторонней модернизации показывал углубляю-
щееся внимание к социально-экономическим проблемам» [29, с. 42]. 

Публикация «Шэньбао юэкань» стала предшественником двух важных дискус-
сий, которые развернулись в  конце 1933  — начале 1934  гг. Прежде всего, журнал 
способствовал повороту китайских ученых к углубленному изучению вопросов эко-
номического развития. Профессиональные экономисты приступили к обсуждению 
перспектив создания в Китае регулируемой экономики, сопоставлению «контроли-
руемой экономики» итальянского либо немецкого типа с плановой экономикой со-
ветского образца. Среди активных участников этой дискуссии были Чжан Суминь 
и Чжу Цинлай, высказавшие ранее свое мнение в тематическом выпуске «Шэньбао 
юэкань». 

На фоне специализированного обсуждения проблем «контролируемой эконо-
мики» спор о  модернизации выглядит как мировоззренческая дискуссия, в  кото-
рой заметно влияние субъективных идеологических и культурных предпочтений ее 
участников. Однако это направление не было утрачено, поскольку тема экономиче-
ского регулирования породила вопрос о способности власти Гоминьдана возглавить 
процесс модернизации. Либеральная интеллигенция развернула в «Дули пинлунь» 
дискуссию о «демократии и диктатуре». С опорой на исторические и политические 
аргументы ее участники пытались обосновать необходимость диктаторского прав-
ления либо, напротив, создания в Китае демократии англо-американского образца. 
Таким образом, дискуссия о модернизации дала импульс для обсуждения не только 
экономических, но и политических условий ускоренного развития страны.

Лишь со временем появилась возможность по достоинству оценить высказан-
ные участниками обсуждения идеи, остававшиеся незамеченными на протяжении 
многих десятилетий. Утопическая по меркам 1930-х годов модель сосуществования 
капитализма и социализма в разных регионах Китая, предложенная Гу Чуньфанем, 
стала реальностью в 1990-е годы после возвращения Гонконга и Макао. Рекоменда-
ции оставшегося в меньшинстве Тан Цинцзэна раскрепостить заложенную в чело-
веке тягу к  экономической активности, сначала развивать производство и  только 
потом думать о социалистическом распределении очень похожи на политику эко-
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номических реформ в КНР 1980-х годов. Сохраняют актуальность и призывы Чжу 
Цинлая к созданию смешанной экономики, в которой есть место для развития го-
сударственных и частных предприятий. Акцент Тан Цинцзэна на постепенных пре-
образованиях выглядит в наши дни как предвестие градуалистского курса реформ 
в современном Китае.

Самым важным вкладом обсуждения модернизации 1933 г. в развитие китай-
ской общественной мысли стало углубление понимания специфики Китая и необхо-
димости ее учета при определении планов развития. Многие опрошенные «Шэньбао 
юэкань» эксперты подчеркивали, что Китаю не подходит западный капитализм. Од-
новременно росло осознание того, что добиться успеха путем копирования совет-
ской модели также не удастся. Участники опроса стремились найти китайский путь 
модернизации, учитывающий экономические, политические и культурные особен-
ности страны.
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Статья посвящена описанию рукописного сочинения средневекового ученого ал-Ķāсима 
б. Саллāма под названием Китāб ал-амсāл ас-сāйира («Сборник распространенных пословиц»). 
Автор подробно рассматривает списки данной рукописи, хранящиеся в фонде восточного отде-
ла научной библиотеки СПбГУ и в рукописном отделе Берлинской государственной библиотеки. 
Автор обращает внимание на содержательную часть сочинения, а также дает общие характери-
стики изученных списков рукописи. В статье приведены примеры наиболее известных посло-
виц, которые используются в речи и сегодня, а также предлагает эквиваленты, существующие 
в русском языке. Библиогр. 2 назв. Ил. 10.

Ключевые слова: рукопись, рукописный фонд, письменная традиция, арабский язык, фоль-
клор, пословицы.

COPIES OF MANUSCRIPT OF KITAB AL-AMTHAL AS-SAIRA FROM THE LIBRARY OF 
FACULTY OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES AND 
FROM THE MANUSCRIPT DEPARTMENT OF BERLIN STATE LIBRARY
Yafia Jousif Jamil
St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
The article describes manuscript of the medieval scholar al-Qasim bin Sallyam which is entitled Kitab 
al-Amthal al-Saira (“Collection of famous proverbs”). The author examines the list of the manuscripts 
kept in the holdings of the Library of the Faculty of Asian and African Studies in St. Petersburg State 
University as well as from the fund of manuscripts of the Berlin State Library. The author draws atten-
tion to the content of the works, and gives the general characteristics of the studied lists of the manu-
script. The article gives examples of the most well-known proverbs, which are used in speech even today, 
as well as offers equivalent proverbs existing in the Russian language. Refs 2. Figs 10.

Keywords: manuscript, handwritten fund, written tradition, the Arabic language, folklore, pro-
verbs.

Рукописная коллекция восточного отдела научной библиотеки СПбГУ насчиты-
вает огромное количество рукописных сочинений различной тематики, представля-
ющих безусловный интерес для исследования. Одна из подобных работ — сочине-
ние Китāб ал-амсāл ас-сāйира («Сборник распространенных пословиц»), автором 
которой является Аб╛ ‘Убайд ал-Ķāсим б. Саллāм ал-Хурāсāн╖ ал-Харав╖ (774–838). 
Карл Брокельман отмечает, что ал-Ķāсим б. Саллāм был одним из самых известных 
учеников ал-А╕ма‘╖ [1, S. 106]. 

Нами были изучены два списка рукописи Китāб ал-амсāл ас-сāйира. Один 
из списков — № 625 — принадлежит фонду восточного отдела научной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного университета (рис. 1), что касается второ-
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го списка — Ms. Diez A. Quart 141 (Dq 141), то он находится в рукописном отделе 
Берлинской государственной библиотеки (рис. 2). 

Абӯ ‘Убайд ал-Ķāсим б. Саллāм ал-Хурāсāн╖ ал-Харав╖ родился и вырос в городе 
Герат. Впоследствии он отправился в Куфу, а после этого жил некоторое время в Бас-
ре, где обучался у известных лингвистов и законоведов. Известно, что ал-Ķāсим б. 
Саллāм придерживался шафиитского мазхаба. Восемнадцать лет он занимал долж-
ность судьи в Тартусе. Долгое время ал-Ķāсим б. Саллāм был приближен к правителю 
Хорасана ‘Абдаллāху б. ╚āхиру. Спустя некоторое время ал-Ķāсим б. Саллāм отправ-
ляется в  Багдад, а в  829  г. совершает хадж. Последние годы жизни ученый провел 
в Мекке. Согласно одним источникам, он умер в 223 г. по хиджре, что соответствует 
837 г., по другим — его смерть произошла в 224 г. (838 г. соответственно). Известно, 
что ал-Ķāсим б. Саллāм был очень верующим и богобоязненным человеком [2, c. 137]. 

К. Брокельман в первой части своей работы под названием «История арабской 
литературы» отмечает, что списки Китāб ал-амсāл ас-сāйира хранятся в библиоте-
ках Парижа, в библиотеке города Мосул (Ирак), в библиотеке Британского музея, 
в библиотеке Рампура (Индия), а также в Манчестере. Считается, что список, храня-
щийся в Эскуриале (Испания), был сделан самим автором сочинения — ал-Ķāсимом 
б. Саллāмом [1, S. 107]. Также краткий сборник пословиц из этой рукописи хранится 
в Каире. Следует отметить, что пословицы во всех списках распределены по темам. 
Аналогичный краткий сборник пословиц, которые, однако, расположены в  алфа-
витном порядке, хранится в Стамбуле. 

Современный турецкий ученый Фуат Сезгин также упоминает в своем сочине-
нии под названием «История арабского наследия», что в списке рукописи, хранящем-
ся в Стамбуле, пословицы расположены в алфавитном порядке [2, c. 142]. При этом 

Рис. 1. Фрагмент рукописи № 625 Рис. 2. Фрагмент рукописи Dq 141
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рассмотренный нами список Dq 141 не упоминается ни у К. Брокельмана, ни у Ф. Сез-
гина. Пословицы в изученных нами списках также расположены по алфавиту. 

Список Dq 141, хранящийся в рукописном отделе Берлинской библиотеки, со-
держит 79  листов. Обложка сочинения твердая. Бумага без филиграней (водяных 
знаков), находится в хорошем состоянии. Размер списка 22,5 × 15,5 см. На первом 
листе списка указано название сочинения, присутствует шифр, а также печать би-
блиотеки. Полное название сочинения указано на обороте первого листа: 

كتاب الأمثال السايرة بين الناس قاطبة
Китāб ал-амсāл ас-сāйира байна-н-нāс ║ā╙иба 

Далее следует басмала, выделенная красными чернилами: 

بسم االله الحي الابدي الأزلي السرمدي وبه نستعين      
Бисми-л-лāх ал-╝айй ал-абад╖ ал-азал╖ ас-сармад╖ ва бихи наста‘╖н
Во имя Бога Живого Вечного Предвечного Бесконечного. На него уповаем. 

Далее следует фраза, сделанная черными чернилами:

وهو مرتب على حروف المعجم          
Ва хува мураттаб ‘алā ╝ур╛ф ал-му‘джам
Расположение в алфавитном порядке. 

На каждой странице расположено по 15 строк. Название глав выделено крас-
ными чернилами (рис. 3). Текст написан почерком та‘л╖║. На листах списка присут-
ствуют кустоды. В тексте отсутствуют ошибки, однако наблюдается выпадение хам-

Рис. 3. Фрагмент рукописи Dq 141
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зы, а вместо алифа ма║╕╛ра написана йā’. Год написания списка и имя переписчика 
не указаны. Текст заканчивается словами (рис. 4):

تمت الامثال
Таммат ал-амсāл
Пословицы закончились. 

Рис. 4. Последний лист рукописи Dq 141

Список № 625 принадлежал коллекции А. К. Казембека, имеет твердую обложку. 
Список не датирован. Размер списка 20 × 13,5 см. Он включает сто один лист, напи-
сан почерком та‘л╖║. В различных исследованиях, посвященных данному сочине-
нию, упоминается, что пословицы в нем разделены по темам. Однако в списке № 625 
пословицы расположены по алфавиту.

На каждом листе списка располагается тринадцать строк, за некоторым исклю-
чением (например, оборот листа 9 (14 строк), лист 28 и др.). Внизу каждого листа 
на обороте присутствуют кустоды. На первом листе указано название списка, автор 
рукописи и год его смерти (рис. 5–10).

На этом же листе списка указаны имена его владельцев и время, когда список 
у них находился — ал-Бакр╖ (780 г.), Мух̣аммад ал-Бакр╖ ал-║амав╖ (1192 г.). 

Оборот первого листа начинается с басмалы. 

بسم االله الواحد الابدي الأزلي السرمدي وبه نستعين
Бисм-ал-лāх ал-вā╝ид ал-абад╖ ал-азал╖ ас-сармад╖ ва бихи наста‘╖н
Во имя Бога Единого Вечного Предвечного Бесконечного. На него уповаем.
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Заглавие написано красными чернилами. Пословицы, вошедшие в  сочинение, 
написаны на литературном арабском языке и диалектах сиро-палестинского региона. 

Рис. 7. Фрагменты рукописи № 625

Тематика пословиц различна. Названия глав в  некоторых местах выделены 
красными чернилами. На полях сочинения также написаны отдельные пословицы. 
В тексте присутствует большое количество ошибок, как грамматических, так и ор-
фографических. 

Рис. 5. Титульный лист рукописи № 625 Рис. 6. Первый лист рукописи № 625
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В этом списке часто (как в самом тексте списка, так и в комментариях на полях) 
встречается повторяющаяся ошибка — чередование ة (тā’ марб╛т̣а) и обычной бук-
вы ت (тā’). Вероятно, она появилась под влиянием родного языка переписчика (воз-
можно, одного из кавказских языков). Во многих местах происходит чередование د 
(дāл) и ذ (зāл). 

Рис. 9. Фрагменты рукописи № 625

Рис. 8. Фрагменты рукописи № 625
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Некоторые пословицы повторяются. 

Рис. 10. Фрагменты рукописи № 625

Изученное нами сочинение представляет большой интерес благодаря своему со-
держанию. В работе ал-Ķāсима б. Саллāма собрано огромное количество пословиц 
на самые различные темы. Большинство представленных в тексте сочинения посло-
виц употребительны в речи и по сей день. Эквиваленты этих пословиц существуют 
и в русском языке, среди них такие как, например:

إذا جاء القدر عمى البصر
изā джā’а ал-║адар ‘амийа ал-ба╕ар
От судьбы не уйдешь.

الحديث من فضة والسكوت من ذهب
Ал-╝ад╖с мин фи┌┌а ва-с-сук╛т мин захаб
Слово — серебро, молчание — золото.

الدراهم مراهم
Ад-дарāхим марāхим
Деньги решают всё.

كلام الليل يمحوه النهار
Калāм ал-лайл йам╝╛ху ан-нахāр
Утро вечера мудренее. 

إسأل مجرب ولا تسأل حكيم
ис’ал муджарриб ва лā тас’ал ╝ак╖м
Спроси совета у опытного, не спрашивай ученого.

من عاشر القوم أربعين يوما صار واحد منهم
Ман ‘āшара ал-║аум арба‘╖н йауман ╕āра вā╝ид минхум
С кем поведешься, от того и наберешься. 
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ثمرة التواضع المحبة
Самрат ат-тавā┌у‘ ал-ма╝абба
Плод скромности — любовь.

ثلاثة ليس لهم أمانة البحر والزمان والسلطان
Салāса лайса лахум амāна ал-ба╝р ва-з-замāн ва-с-сул╙āн
Трем вещам нельзя доверять: морю, времени и власти.

كل ممنوع متبوع (مرغوب)
Кулл мамн╛‘ матб╛‘ (мар▀╛б)
Запретный плод сладок. 

لاتطرحوا الدرر تحت أرجل الخنازير
Лā та╙ра╝╛ ад-дурар та╝та арджул ал-ханāз╖р
Не мечите бисер перед свиньями.
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Рассматриваются межтекстуальные отношения широкого культурного текста турецкой 
литературы на примере произведения Ш. Галиба «Красота и Любовь». Отражена связь воспри-
нимающего интертекста с  культурным полем традиций. Отдельное внимание уделено интер-
претации классического произведения в творчестве современных турецких писателей, опреде-
лены точки соприкосновения традиций разных поколений на литературном уровне. Библиогр. 
17 назв.
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DIALOGIC CONNECTION OF MODERN DRAMA WITH CLASSIC TURKISH LITERATURE 
(ON THE MATERIAL OF THE MESNEVI BEAUTY AND LOVE)
I. V. Prushkovskaya
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
60, ul. Vladimirskaya, Kyiv, 01601, Ukraine
The intertextual relations of wide cultural text of Turkish literature are examined on the example of 
Beauty and Love by Sheikh Galib. Connection of perceiving intertext with the cultural field of traditions 
is reflected upon. Separate attention is given to the interpretation of classic literature work of modern 
Turkish writers, the points of contiguity of traditions of different generations are certain at literary level. 
In the conditions of increasing rate of life and information exchange dramaturgy makes the transition 
into allegoric forms, lifting the artistic value of dramaturgy of ideas. Reliance on classic work of Sheik 
Galib in work of writers gives them an opportunity to rise above their time, to understand its essence. 
Due to property of intertextuality modern literature carries understanding of its classic culture; such 
poems as Beauty and Love are texts of the high understanding and present values beyond the bounda-
ries of time and space. Text of Beauty and Love, created by Galib in Indian style, is intertextual. In the 
considered examples of dialogism of different forms of intertextuality there is a process of borrowing 
information, capturing which is the major constituent of intellectual essence. Refs 17.

Keywords: intertextuality, cultural discus, literature of Divan, modern drama.
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Явление интертекстуальности присутствует уже в основных древних практиках 
письма, ведь каждый текст несет в себе память традиций и наследие предыдущих 
текстов. Обобщение этого явления в ХХ в. реализовано систематизацией интертек-
стовой практики, активной наработкой теории интертекста [1, c. 48–49]. Интертек-
стуальность отражает диалогическое взаимодействие текстов и представляет собой 
одну из центральных проблем современного литературоведения. Вопросам истории 
и теории интертекстуальности как междисциплинарной категории посвятили свои 
труды такие представители литературоведения, лингвистики текста, культурологии, 
как И. Арнольд, Р. Барт, М. Бахтин, Г. Денисова, Ю. Кристева, Ю. Лотман, Н. Пьере-
Гро, М. Ямпольский и  др. Вопрос интертекстуальности турецкой модернистской 
драмы рассматривается в украинском востоковедении впервые, чем и обусловлена 
новизна исследования. 

Турецкая авторская драма берет свое начало во второй половине ХІХ в. Основ-
ным толчком к появлению в Турции новых литературных жанров стали реформы 
в сфере культуры, активная «европеизация» турецкой литературы. В более чем сто-
летнем периоде творчества турецких драматургов наблюдается главным образом 
западновекторная интертекстуальность. Но среди авторов первой половины ХХ в. 
были и  такие, которые, невзирая на тоталитарный режим и  культ нового лидера 
молодого государства, которому активно противопоставлялся изувеченный культ 
османских правителей, осознавали свою национальную идентичность. Желая обра-
титься к своим истокам, они создавали произведения, переделывая темы и сюжеты 
классических творений турецкой литературы. В  60-е годы ХХ  в. наряду с  появле-
нием эпического театра весомо возросло количество исключительно турецких про-
изведений, не отягощенных западными проекциями и имеющих преимущественно 
исторический, фольклорный характер. Модернистская турецкая драма представле-
на значительным количеством пьес, спроецированных на историческое и культур-
ное наследие турецкого народа. Анализ существующих произведений позволяет 
выявить диалогическое взаимодействие модернистской драмы с турецкой класси-
ческой литературой. 

Немецкие исследователи У. Бройх, М. Пфистер, Б. Шульте-Мидделих выявили 
конкретные формы интертекстуальности: заимствование, переделка тем и  сюже-
тов, явная и скрытая цитация, перевод, плагиат, аллюзия, парафраза, наследование, 
пародия, инсценирование, экранизация, использование эпиграфов и др. Они также 
стремились раскрыть функциональное значение интертекстуальности, выяснить, 
с какой целью и для достижения какого эффекта писатели обращаются к произве-
дениям своих предшественников и современников. Как указывает украинская ис-
следовательница М. Шаповал, формы интертекстуального взаимодействия в драма-
тическом произведении могут накладываться и пересекаться, компонуя интертек-
стуальное переплетение, заангажированность которого указывает на его эстетиче-
скую весомость [2, c. 79]. Каждый текст является новой тканью, сотканной из старых 
цитат. Остатки культурных кодов поглощены текстом и смешаны в нем, поскольку 
всегда до текста и вокруг него существует речь. Как необходимое предварительное 
условие для каждого текста интертекстуальность не может сводиться к проблеме ис-
точников и влияний, она является общим полем анонимных формул, происхожде-
ние которых редко можно выявить [3, c. 226].



97

Турецкая авторская драма в  начале ХХ  в. имела тенденцию к  мифологизации 
и театрализации — таким способом она отстранялась от повседневности, создавала 
«другой мир». Одним из приемов создания такого мира было обращение турецких 
авторов к  творчеству своих предшественников, среди которых был и  Шейх Галиб 
(1757–1799) — один из наиболее ярких представителей индийского стиля, послед-
ний поэт литературы Дивана, автор самого известного месневи XVIII  в. «Красота 
и Любовь». Творчество этого прославленного поэта отражалось и продолжает отра-
жаться в творчестве турецких литераторов. Такие известные поэты, как Ваканювис 
Пертев, Фаик Омер, Эсрар Деде, Неййир Деде, Зивер Паша, Босналы Фехим, Шереф 
Ханым, Шейхюльислам Ариф Хикмет, Кара Шемси, Кахйазаде Аиф и другие, в свое 
время писали комментарии к газелям Галиба. Творчество Галиба считалось непре-
взойденным и после Танзимата. Муаллим Наджи был великим почитателем Галиба, 
большая часть сборника «Мехмет Музаффер» была посвящена ему. Настоящая мода 
на поэзию Галиба и на назире к ней началась с союза поэтов «Феджр-и Ати» (начало 
ХХ в.). Одним из ведущих членов союза был Мехмет Фуад Кепрюлю, написавший 
поэму «Шейх Галиб». Другой член союза, Тахсин Нахит, написал стихотворение «Ве-
сеннее утро» (Sabah-ı Bahar), вдохновленный образами весны в творчестве Галиба. 
Члены союза Фейзуллах Саджит Юлькю, Нихат Четин и Ахмет Хашим продемон-
стрировали своим творчеством то огромное влияние, которое оказала на них по-
эзия Галиба. Фарук Нафиз Чамлибель и Ариф Нихат Асья написали стихотворения 
с одноименным названием «Красота и любовь». Мустафа Сеит Сютувен и Махир Из 
написали назире на газель Галиба «Мы видели». Рыфкы Мелуль Мерич в качестве 
эпиграфа к стихотворению «Любовь» использовал часть бейта из Галиба. Бехчет Не-
джатигиль написал свое стихотворение «Смерть», опираясь на образы пылающего 
моря и лодочек из свечек из «Красоты и Любви» Галиба. Влияние поэзии Шейха Га-
либа ощущается во всем творчестве Хильми Явуза. Сезаи Каракоч в стихотворении 
«Страна утренней зари» видит Шейха Галиба в образе мастера новообразований:

Alevler içinde şiir ustası — Şeyh Galip’tir.
Среди огня мастер стиха — это Шейх Галиб [4, с. 147].

В романе Халиде Эдип Адывар «Зеркало, которое вращается» (1954) героиню по 
имени Фатьма, работавшую над диссертацией, связанной с мистицизмом, привле-
кает произведение «Красота и Любовь» Галиба. Эмине Ышинсу в романе «За горой 
Каф» и Орхан Памук в романе «Черная книга» также используют образы, навеян-
ные «Красотой и Любовью». Творчество Шейха Галиба нашло свое отражение также 
в пьесах «Красота и Любовь» (начало ХХ в.) Абдюльбаки Деде, «Красота и Любовь» 
Турана Офлазоглу (1932). 

В основе месневи Шейха Галиба лежит тема божественной любви. Это сложное 
аллегорическое произведение, месневи суфийской направленности. На аллегорич-
ность произведения указывает, в  частности, Виктория Холбрук, называя разные 
проявления любви в «Красоте и Любви» аллегорическими фигурами. Аллегориче-
ские фигуры и символы могут быть и людьми, и названиями мест, и элементами черт 
личности, которыми наделены разные персонажи в произведении (солнце, месяц, 
великан, колдунья). Произведения про любовь писали и до Галиба, но он первым 
коснулся вопроса о том, как можно прийти к вере именно благодаря любви [5, с. 76].
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Об аллегоричности произведения Галиба говорит и  турецкий литературовед 
Васфи Махир Коджатюрк, указывая на то, что суфийское Хюсн в нем символизирует 
красоту Аллаха, дервиш — Ашк, тэкке — это школа Эдеб, мюршид — учитель Молла 
Чылгынлык; жизнь и потусторонний мир символизируют весна, небо, звезды, со-
ловей, розы, сады и т. д. Эти две направленности гармонично объединены в произ-
ведении [6, с. 534].

По мнению Садеттина Нюзхета, месневи Галиба неоходимо рассматривать не 
только в  формате суфийских традиций, но  и с  точки зрения привнесения нового 
стиля и формы в турецкую классическую литературу. Основная ценность произве-
дения состоит не только в  его суфийской природе и  красоте повествования, но  и 
в наличии миниатюр и неповторимых описаний; каждый бейт — живописная кар-
тина [7, с. 24]. Востоковед Гельпынарлы называет это произведение, основанное на 
воплощении, непревзойденным явлением турецкой литературы [8, с. 34]. 

В месневи ощущается влияние произведений разных восточных авторов, так 
как поэт обращался к  творчеству известных суфиев, наслаждался их восприяти-
ем окружающего мира. Тюрколог Коджатюрк считает, что по поэтичности, стилю, 
технике месневи «Лейли и Меджнун» превосходит месневи Галиба, и к тому же это 
произведение опытного поэта: жизнь и природа у Физули описывается энергичнее 
и красивее, герои реальнее, а в месневи — сказочнее [6, с. 536]. Вместе с тем Коджа-
тюрк утверждает, что «Красота и Любовь» — одно из наилучших мировых творений. 
Он видит лишь некоторое сходство месневи Галиба с «Месневи» Мевляны [6, с. 537]. 
С этими утверждениями Коджатюрка не соглашается Гельпынарлы, ведь Галиб ут-
верждал в своем месневи, что основным побуждением к его написанию было мес-
неви Джеляледдина Руми. Нет сомнения, что при написании месневи сыграли роль 
и произведения других авторов. О них вспоминает сам Галиб, и в их числе можно 
назвать трактаты Шихаб ад-дина Йахйи ас-Сухраварди ал-Мактула (ок. 1155–1191), 
посвященные «философии озарения», аллегорическую поэму Аттара (ок. 1145–
1221) «Беседы птиц», аллегорическое произведение Физули (ок. 1494–1556) «Здоро-
вье и болезнь», месневи Низами Гянджеви (ок. 1141 — ок. 1209) «Лейли и Меджнун» 
[9, с. 34]. 

Наррация произведения Галиба сплетена из  чувств и  поэтического вымысла, 
психологически воодушевлена. Произведение художественно тенденциозно: автор 
сливается со своим героем в стремлении к единой цели. Суфийские авторские ин-
тенции являются изюминкой всего произведения; драматизм пафоса пронизывает 
своей эмоциональной тональностью. В  поэме реализуется художественная задача 
борьбы со своим Я, показаны пути преодоления проблемы на почве художествен-
ного конфликта, который состоит в завышенной оценке героем своего влияния на 
истину [10, c. 77].

Наррация поэтической драмы в два действия «Красота и Любовь» Абдюльбакы 
Деде также сплетена из элементов поэтического вымысла и чувств героев. Первое 
действие содержит 61  бейт, в  которых Галиб ведет беседу с  Эсраром Деде. Второе 
действие содержит 36 бейтов, в которых представлен монолог Селима ІІІ и его диа-
лог с Галибом. Герои касаются разных тем, среди которых и тема влияния Запада, 
остро вставшая перед литераторами Турции в начале ХХ в. Как видим, автор пьесы 
заимствует не сюжет месневи, а лишь его название. Наполнение же произведения 
больше напоминает биографическую драму, протагонистом которой является Шейх 
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Галиб. Ведь известно, что Эсрар Деде был одним из близких друзей Галиба, суфи-
ем ордена Мевлеви, ученым. Диалог между ними является фантазией драматурга, 
синтезом всех возможных диалогов двух друзей, но существование крепкой друж-
бы между ними — биографический факт из жизни Галиба. Шейх Галиб тесно дру-
жил с Селимом ІІІ, написал в его честь 11 касыд, 24 тарих, 1 терджии бенд, 1 шаркы, 
2 месневи. Галиб отмечает, что вместе со знакомством с Селимом ІІІ для него начался 
новый период в жизни, а в стране снова воцарились согласие и порядок [11, с. 26]. 
Между правителем и поэтом завязались дружеские отношения, основывающиеся на 
единстве их мировоззрения. Селим ІІІ был сторонником ордена Мевлеви и деятель-
ности Галиба как шейха, ценителем его творчества. По мнению историков, тот факт, 
что Селим ІІІ однажды подарил поэту неоценимую копию Месневи Руми в исполне-
нии мастера каллиграфии Чеври (ум. 1655), является одним из доказательств суще-
ствования между ними мевлевийской дружбы [12, с. 108]. 

Абдюльбаки Деде в пьесе «Хюсн и Ашк» пользуется арузом, как и автор извест-
ного месневи, не отступая от классических канонов:

Tarz-ı selefe tekaddüm ettim
Bir başka lügat tekellüm ettim
Namım bularak tamam-ı şöhret
Güft arıma alem etti rağbet 
Я писал стилем своих предшественников
Потом стал использовать другую манеру и другую лексику
Меня постигла сл ава
Мир проявил внимание к моим речам [13, c. 250].

Поэтическая речь с  ее метрикой, рифмой, инверсией придает этому произ-
ведению неповторимость звучания, своеобразие интонаций, наполняет высокой 
эмоцио нальностью. К  сожалению, эта пьеса осталась «пьесой для чтения»  — она 
никогда не была поставлена на турецкой сцене. Единственный экземпляр рукописи 
пьесы находится у внука Абдюльбакы Деде Бакы Байкары.

Музыкальная пьеса в двух действиях Турана Офлазоглу «Красота и любовь» — 
эпическая модернистская драма с цитатной формой интертекстуальности, с заим-
ствованным сюжетом, исполненная в  формате модернистских литературных ве-
яний. Главные герои пьесы  — одноименные герои месневи: Хюсн (Красота), Ашк 
(Любовь), Хайрет, Иффет. Эпичность драмы подчеркивает хор, исполняющий функ-
цию героя-рассказчика:

Koro: Giydiğimiz temmuz güneşidir,
Evreni yakan alevdir içtiğimiz.
Ahımız kara bir otağdır üstümüzde,
Konuşmamız ney gibi hep inilti ve çığlık
Хор: Мы надеваем солнце июльское
Наша сущность — огонь, сжигающий все вокруг
Наши ахи и охи — черная туча над головой
Наша речь — стон нея и крик [14, c. 11]. 
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А в месневи Галиба героем-рассказчиком является автор:

Amma ne kabile kıble-i derd
Bi’lcümle siyah-baht u ru-zerd
Giydikleri afitab-ı temmuz
İçdikleri şu’le-i cihan-süz
Vadileri rik ü şişe-i gam
Kumlar sağışınca hüzn ü matem
Her birisi bir nigaha urgun
Şemşir gibi dehanı pür-hün
Erzakları bela-yı nagah
Ateş yağar üstlerine her gah
Но что это было за племя? Хранилище горя… Все с черным нравом и бледными ли-

цами.
Они надели июльское солнце и пили огонь, сжигающий мир.
Их равнины были полны печали и горя как горшок печали, наполненный песком.
Каждый из них был влюблен в красавицу с устами, подобными окровавленному мечу. 
Источником их существования было горе, которое неожиданно, наподобие молнии, 

падало им на голову; на них постоянно падал огонь, как капли дождя [15, c. 95–96].

Туран Офлазоглу использует перекрестное рифмование, кое-где встречается бе-
лый стих, тогда как месневи создано зарифмованными бейтами по схеме аа бб вв 
и т. д. Структура пьесы в сравнении со структурой месневи отличается легкостью: 
сохранена основная сюжетная линия — зарождение чувств, приключения Ашка на 
пути к Твердыне Сердца, встреча влюбленных, но исключен ряд подробностей, при-
сущих месневи, таких как «Особенности Чылгынлыка Моллы», «Обращение к кела-
рю», «Рассказ о весне», «Водоем щедрот» и др. Мотивом пьесы остается мотив месне-
ви — духовное совершенствование человека как цель и предмет его забот. Видимая 
часть мотива произведения содержится в его названии, невидимая — как этический 
«внеструктурный» аспект  — в  контексте. Художественная поляризация образов 
приближает сюжет произведения к сказочному. 

Таким образом, диалогическая взаимосвязь пьесы «Красота и Любовь» с одно-
именным месневи прослеживается в  разных формах интертекстуальности, таких 
как заимствование, переделка тем и сюжетов, явная и скрытая цитация, наследова-
ние и др. 

Еще одним примером взаимосвязи модернистской драмы с турецкой классикой 
может служить пьеса Кенана Ышика «Болен любовью» (2005), которая много лет 
с успехом идет на сценах государственных театров Турции. Автор пьесы прибегает 
не только к заимствованию некоторой части месневи и явной цитации, но и привле-
кает биографические элементы, освещая отдельные страницы жизни Шейха Галиба. 
Его главный герой — молодой актер, отказывающийся играть в пьесе, сюжет кото-
рой взят из  классического месневи, потому что жаждет западной славы и  успеха. 
Но, столкнувшись с определенными жизненными проблемами, он задумывается над 
смыслом бытия, сравнивает свою судьбу с судьбой Галиба-поэта, потом Ашка, а поз-
же — и Галиба-суфия. Эта пьеса вызвана желанием увлечь современную турецкую 
молодежь необходимостью сбережения исторических ценностей и культуры, обра-
щаясь к классическим канонам и критике вестернизации Турции. Актер Анкарского 
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театра Кутай Сункар, исполняющий главную роль в пьесе, в одном из интервью го-
ворит о своевременности обращения к этой теме: «Я и сам не очень хорошо ориен-
тировался, кто такой Шейх Галиб. И его месневи тоже не читал. На спектакле обычно 
бывает около 600  зрителей. Как было бы хорошо, если хотя бы пятьдесят из  них, 
побывав на спектакле, начали бы интересоваться его жизнью и творчеством. Я под-
робно изучал все суфийские тонкости, знакомился с суфийскими ритуалами. Теперь 
я знаю, кто такой Шейх Галиб. Надеюсь, что и другие узнают и будут смотреть наш 
спектакль с чувством глубокого удовлетворения» [16].

В русле рассматриваемой проблематики стоит назвать и  балет «Про Красоту 
и Любовь», который хоть и не является литературным произведением, но содержит 
элементы драматургии, а поэтому заслуживает внимания. В 2007 г. этот балет в двух 
действиях появился на турецкой сцене в  постановке хореографа Бейхана Мурфи. 
Либретто представляет собой заимствование из месневи Ш. Галиба. В первом дей-
ствии характеризуются главные герои: Хюсн, Ашк, Хайрет, Сюган. Во втором Хюсн 
и Ашк преодолевают препятствия на пути к их союзу. Автор идеи утверждает, что 
его творение — не плагиат: «Я ни в коем случае не стану заявлять, что создал “Красо-
ту и Любовь”. Да, я воодушевился идеей месневи, но то, что мы создали — это нечто 
совсем новое, модернистское, мы каким-то образом попробовали переплыть море 
на кораблях из воска. Тот, кому неизвестны глубины суфизма, вынесет из балета что-
то свое, а тот, кто посвящен, найдет свое. Суфизм сложно показать снаружи, отраз-
ить в балете. Мы всей труппой прочитали месневи Галиба, каждый актер хорошо 
осмыслил, какую роль он будет воплощать и что в нее необходимо вложить» [17].

Итак, в  условиях возрастающего темпа жизни и  обмена информацией драма-
тургия транспозиционирует в  аллегорические формы, поднимая художественную 
ценность драматургии идей. Опора на классическое произведение Шейха Галиба 
в творчестве писателей дает им возможность подняться над своим временем, чтобы 
понять, что в нем существенно. Благодаря свойству интертекстуальности современ-
ная литература несет народам понимание их классической культуры; такие произве-
дения как «Красота и Любовь» представляют собой ценности, не ограниченные вре-
менем и пространством. Текст «Красоты и Любви», созданный Галибом в индийском 
стиле, по своей природе интертекстуален. В рассмотренных примерах диалогизма 
разных форм интертекстуальности наблюдается процесс заимствования информа-
ции, овладение которой является важнейшей составляющей интеллектуальной сущ-
ности человека.
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Китайская поэзия конца 1970-х — 1980-х годов представляет особый интерес 
в силу своей многосоставности, многослойности, разнонаправленности. Конец эпо-
хи Мао, проведение политики «реформ и  открытости», переход от однополярной 
культурной парадигмы к многополярной, знакомство с трудами зарубежных лите-
раторов, философов, культурологов и прочие факторы способствовали возникно-
вению значительного числа поэтических направлений, школ с собственными эсте-
тическими установками и представлениями. Однако историческая общность тран-
зитивного периода обеспечила, в частности, обращение поэтов к поэтике абсурда, 
независимо от их понимания сущности и функций творчества, способов самовы-
ражения. Представляется необходимым рассмотреть присутствующие в творчестве 
поэтов разных поколений (прежде всего, «туманных» поэтов и поэтов «нового по-
коления») элементы поэтики абсурда, механизм которого разбивает «рамки сложив-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 14-04-00435.
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шегося знания и безальтернативного взгляда на мир» [1, с. 146]. Стоит отметить, что 
собственно о поэтике и эстетике абсурда в Китае заговорили с конца 2001 г., когда 
была образована «Экспериментальная группа абсурдистской поэзии» (“

”), организаторы которой, поэты Ци Го ( ), Фэй Ша ( ), Юань 
Цунь ( ), Му Е ( ), Чжан Сяоюнь ( ) и др., считали, что поэзия абсурда 
выражает абсурд бытия, абсурд есть суть существования и поиски смысла в абсурде 
означают поиски смысла бытия или являются попыткой вернуться к истокам жизни, 
находящейся под тотальным контролем.

Для творчества поэтов андеграунда и «туманных» поэтов характерно вскрытие 
онтологической проблемы существования зла, насилия. Ранние их произведения 
зачастую представляют собой прямое отражение жизненной реальности. В данном 
случае оправдано применение социального подхода к  литературе, трактующего 
творчество поэтов как неизбежную реакцию на существовавшую действительность, 
попытку представить художественную альтернативу официальному дискурсу. 

Фрагменты абсурда в таком понимании отражают трагизм ситуации кризиса, 
«реакцию на ситуацию отчуждения индивидуума, порожденного кризисом, то есть 
острыми противоречиями между интересами индивидуума и условиями его суще-
ствования, утратой жизненного смысла» [2, с. 15]. Абсурдистские мотивы создают 
поэтическую аллюзию к исторической действительности крушения идеалов, пере-
оценки ценностей, смены нравственных, художественных ориентиров. Поэты, пре-
бывая в поиске истины в том, «что все привыкли считать парадоксом или абсурдом» 
[3, с. 308], стремятся порвать с окружающим миром, нивелирующим индивидуаль-
ность, превращающим ее в часть обезличенного бытия:

виснет с прямотой игральной кости
мрак-паралитик
вымарывает тебя годовалого и
враз состарившегося
так отвратительный лунный свет
вымарывает этот
лоскут пустующей земли

(Ян Лянь  «Дом подобный тени» ( ), пер. И. Смирнова)

Философия экзистенциализма принесла понимание того, что попытки поис-
ка осмысленности бытия в условиях индифферентности бытия к человеку — бес-
плодны, и, соответственно, осознание бессмысленности бытия (Камю). Поэтическая 
игра со смыслами, алогичными образами, хаотизацией вещественного мира являет 
собой бунт творческой личности против такой экзистенции:

это твой дом дом без тебя
ты задолжал ужас кошмаров
мышь прыгает на пол скользит
в приступе тошноты

(Ян Лянь «Дом подобный тени» ( ), пер. И. Смирнова)

Бунт против бессмысленности бытия формирует у некоторых поэтов собствен-
ный художественный стиль и  собственное понимание существования человека, 
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в поэтической картине мира ценность обретает отдельно взятая личность, возвра-
щение к гуманистическим началам оказалось своевременным, столь необходимым 
обществу в  момент кризиса и  духовного опустошения. Поэты андеграунда и  «ту-
манные» поэты, в  художественной практике использовавшие фрагменты поэтики 
абсурда, разрушали абсурдную действительность:

я спину нагнул
наивно полагал, что для выражения истины нашел
единственный способ, как если б
жареная рыба во сне увидела море
Да здравствует, ура! Я, мать его, лишь крикнул раз
а борода уж выросла
запуталась, как столетия без счета
я вынужден с историей вести войну

(Бэй Дао  «Краткая биография» ( )2

Помимо социально-исторической ситуации, обусловившей такую поэтическую 
картину мира китайских поэтов, чье творческое взросление пришлось на 1960–
1970-е годы (годы «культурной революции»), необходимо отметить проникновение 
в закрытую доселе страну идей зарубежных авторов, в том числе Фридриха Ницше, 
Анри Бергсона, философии экзистенциализма, как один из  факторов формирова-
ния творческого мировоззрения поэтов, как возможность взглянуть на абсурдность 
действительности под новым, философским углом зрения. После «свержения Бога» 
поэты, создавая образ трагического героя, поднимающегося из  руин, стремились 
освободиться от оков абсурдного сна, но, оказавшись в растерянности, тупике, про-
должили поиски, обусловленные, с одной стороны, потребностью человека в выс-
ших ценностях, а с другой — исторической миссией, предопределенной традицией 
каждому поэту:

Прекрасное — было, не возвратится,
Воздух судьбы колюч. Истаяли в небе знакомые 
лица…
Я потерял свой ключ.

Солнце, сияй по всей Поднебесной,
Среди равнин и круч.
Где-то лежит, старый, железный,
Мой от Китая ключ.

(Лян Сяобинь  «Китай, я потерял свой ключ» ( ), пер. И. Алимова 
и О. Трофимовой)

Я землю свою потерял ненароком.
Я шел наугад в непроглядную глушь –
Мне холодно было в пути одиноком…

2 Здесь и  далее, где не указана фамилия переводчика, переводы стихотворений выполнены 
О. Тугуловой.
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И вот — возвращаюсь! В истлевшей одежде…
Вокруг — широта неоглядных полей.
Родная земля, ты такая, как прежде!

(До До  «Как прежде» ( ), пер. А. Ананичева)

Эти и многие другие стихотворения, созданные «туманными» поэтами на рубе-
же 1970–1980-х годов и отразившие поиски смысла, ориентиров, ценностей жизни 
всего поколения, наполнены критикой и преодолением абсурдной действительно-
сти, свойственными позднему романтизму. Такие произведения, продолжая тради-
ции поэмы Цюй Юаня ( ) «Скорбь изгнанника» ( ), запечатлевают боль, рас-
терянность и одиночество своих современников. «И хотя Бог умер, поколению Бэй 
Дао пришлось сыграть роль Бога» [4] как минимум для поэтов «нового поколения» 
(с середины 1980-х годов), однако сами поэты не считают себя героями: 

в эту эпоху без героев
я лишь хочу остаться человеком

(Бэй Дао «Декларация» ( ))

Одновременно с идеей поиска в творчестве «туманных» поэтов развивается мо-
тив гнева, негодования, причем часто исходящий из уст безумца. Стоит отметить, 
что для традиционной китайской литературы не характерны образы сумасшед-
ших — они возникают уже в ХХ в. (например в «Записках сумасшедшего» Лу Синя) 
в  основном под влиянием западных произведений философии и  художественной 
литературы. Ман Кэ ( ) в стихотворении «Улица» ( ) воссоздает абсурд окру-
жающей действительности, выплескивая в последней строке своего первого произ-
ведения накопившееся негодование: 

 
сейчас я жажду как безумный крикнуть, чтобы вся улица мой крик подхватила.

Неоднократно использует мотив гнева вкупе с безумством Ши Чжи ( ):

Стерпев безжалостные насмешки,
Я перестал себя воспринимать как человек,
Как будто стал я бешеной собакой,
Брожу среди людей без цели

Если я действительно стану бешеной собакой,
То смогу освободиться от этих безжалостных оков,
Тогда я без промедленья
Отброшу так называемые святые права человека.

(«Бешеная собака» ( ))
Порой безудержно хочу излить свой гнев
Но о последствиях подумать страшно….

(«В психиатрической больнице» ( ))
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«Бешеная собака» Ши Чжи становится китайским вариантом «Вопля» амери-
канского поэта Аллена Гинзберга («Я видел лучшие умы моего поколения разрушен-
ные безумием, умирающие от голода истерически обнаженные» — пер. Д. Храмце-
ва), отразившего в культовом произведении битников индивидуальное восприятие 
абсурда, обвиняющего общество и культуру, уничтоживших его поколение. Ши Чжи 
столкновение с абсурдной действительностью приводит к безумию и отчаянию: 

 в сердце остались лишь пустота и скорбь
(«В психиатрической больнице» ( ))

чтобы ты увидел мою израненную душу —
на ней везде от бутылок пробок
и затушенных окурков остались раны

(«Израненная душа» ( ))
мои рукописи безжизненны
после бешеного ветра со снегом
на бумаге остались лишь отпечатки ног

(«Надежда» (  )). 

Образ сумасшедшего для «туманных» поэтов становится своего рода формой 
проявления инстинкта самосохранения в условиях абсурдного существования, воз-
можностью выжить и, как минимум, питать надежды. Именно восприятие сущно-
сти мира как абсурдистской явилось одной из причин значительного влияния по-
эмы «Вопль» и других подобных произведений западной литературы на китайскую 
поэзию «нового периода».

Несмотря на различие социально-исторического фона функционирования «ту-
манной» поэзии и творчества поэтов «нового поколения», последние также привле-
кают идею сумасшествия, вскрывая проблемы современного общества потребления, 
урбанизации, массовой миграции населения из  тихих, бедных, скучных деревень 
в шумные, манящие огнями города в поисках лучшей жизни, а на деле — еще глубже 
увязающих в одиночестве. Абсурдные взаимоотношения человека и общества опи-
сывают, в частности, представители так называемой «городской лирики» ( ) 
Сун Линь ( ), Чжан Сяобо ( ) и др., ставшие свидетелями и смерти Бога, 
и  смерти героев. Поэты «нового поколения» преодолевают литературоцентризм, 
традиционную сакрализацию фигуры поэта: «Поэт — не пророк, не проповедник, 
не святой с нимбом на голове. Поэт — зауряден, он думает о том же, что и любой 
заурядный человек, поступает так же, как и любой заурядный человек… потому что 
мы — люди» [5, с. 285]. Их художественная реальность гротескно-абсурдна. Отныне 
поэт уже не является проводником нравственных ценностей. «Новое поколение», не 
верящее в героев, может лишь предпринимать попытки оберегать собственное «я». 
Поэты, не нуждающиеся в идее сумасшествия как способе выживания, словно бы 
заставляют поверить в невозможность безумия действительности:

Ты не сумасшедшая женщина
Сумасшедший — снег, что идет много лет
Так и идет идет идет

(Сун Линь «Любовное послание заснеженной земли» ( ))
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Сумасшедший снег абсурден, поэт, монотонно бубня, воссоздает абсурд дей-
ствительности. Отрицание существующего порядка, культуры поэтами «нового 
поколения» делает повествование нарочито отчужденным, напоказ равнодушным. 
«Туманные поэты» в противостоянии суровой действительности возвращают иде-
алы гуманизма, сострадание и  внимание к  индивиду, в  то время как «посттуман-
ная поэзия» не наследует атмосферу борьбы и негодующие интонации первых, рас-
крывая абсурдную сущность действительности невозмутимо и бесстрастно. Поэты 
«нового поколения» избегают эмоций, равно как и выражения индивидуальности, 
которая может проявиться лишь при выборе поэтом описываемой ситуации. Поэты 
от центра поэзии смещаются к ее периферии, самоустраняясь и от собственного «я», 
и от поэзии:

Что может сделать человек
Прожить день, засчитать день, промотать жизнь
Мы возводим дома, потом входим-выходим
Мы строим корабли, открываем путь, потом снуем туда-
сюда
Мы строим ступени, потом поднимаемся-спускаемся

(Тан Япин  «Хозяйка» ( ))

Обобщая жизнь современного человека, автор дает набор стандартных картин. 
Вторая половина каждой стихотворной строки, описывающая ничего не значащие 
действия (входим-выходим, снуем туда-сюда, поднимаемся-спускаемся), рассеивает 
значение действий человека как субъекта, обозначенных в первой половине каждой 
из строк (возводим дома, строим корабли, открываем путь, строим ступени). Гла-
голы поднимаемся-спускаемся уже не передают смысл поиска, стремления, а обозна-
чают всего лишь бессмысленные, автоматически повторяемые действия. Стихотво-
рение скупо на языковые средства, в нем нет интонаций прославления, порицания, 
негодования, присущих предшествующему поколению, — поэт растворился в дей-
ствительности, которая в повествовании, лишенном каких-либо украшательств, яв-
ляет свою сущность  — бесцельную, механическую, шаблонную, абсурдную. Лишь 
деление на строки, наличие параллелизма позволяет говорить о тексте как о поэти-
ческом. Преодоление разных традиций разными поколениями порождает попыт-
ки создания новых типов/стратегий текста и его понимания. В частности, подобное 
перемещение поэтов «нового поколения» на периферию поэзии коренным образом 
отличает их творчество от «туманных» поэтов. Такова характеристика, к примеру, 
произведений поэтической группы «Они» ( ) (подробнее см.: [6]). 

Наглядным примером конца эпохи «туманных» и  «посттуманных» стихотво-
рений является творчество одного из  представителей поэтической группы «Они» 
Юй Цзяня ( ). В  «Песне человека с  гор» ( ) поэт, в  чьем творчестве 
присутствует тенденция к использованию разговорного языка, снова подчеркивает 
абсурдное существование современного человека:

Я листал вашу родословную
Я знаю, мы все братья
Я пришел сообщить вам новости о матери и родине
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Концепты мать, родина как основополагающие понятия человеческого бытия 
выражают идею пристанища, откуда все начинается и куда можно вернуться в поис-
ках надежды, утешения. Герой имеет явное преимущество перед «городскими жите-
лями», в суете будничных дней забывших о своих корнях, как посланник родины он 
несет завещанные предками устои. В то же время поколение Юй Цзяня иронично: 
«Мы всю жизнь стараемся, чтобы казаться индивидуальностью», «Наша игрушка — 
весь мир» [7, с. 153], «Конечно, мы восхищаемся солнцем, звездами, морем, горами, 
вечностью и чудесами, но все, о чем мы неустанно просим, все же, чтобы перед обе-
дом был бокал вина, туфли были последней модели, вечером целовала любимая, мухи 
все умерли, отец был лучшим другом, а не деспотом» [5, с. 285]. Ироничное отноше-
ние к себе, к абсурдной действительности проявляется в том числе в использовании 
разговорной нормы языка, дискуссии о присутствии которого в поэтическом дис-
курсе продолжатся и на рубеже 1980–1990-х годов. Занявшие наиболее радикальную 
позицию поэты группы «не-не» ( ) утверждают: «Человек однажды создал 
язык, и потерял свой настоящий язык, потерял свое свободное состояние. Человек 
сразу же неизбежно принял ограниченность нормами языка, невольно попал в за-
висимость привычности языка, отчего были извращены все его представления» [8]. 

Поэты-авангардисты отказываются принимать поэтические традиции, тща-
тельная огранка поэтического языка сменяется выбором разговорного языка, лири-
ка вытесняется описанием мелочей повседневной жизни:

День прошел
Запах ног босых не изыскан не обязателен неловок
Одеяло уже лет восемь требует стирки
… 
Самое печальное — эта прыщавая морда
Толстые щеки словно юности братская могила

(Дин Дан  «Унылые мысли перед сном» ( ))

Автор при описании заурядных мелочей создает абсурдную поэтическую шутку, 
пародию, провозглашает эстетику безобразного. Именно безобразное способно по-
трясти, шокировать читателя, произвести на него впечатление. Поэты «нового поко-
ления» расширяют привычные границы поэтики, в преодолении традиций, отрица-
нии действительности ищут новые творческие возможности. Реконструируя язык, 
они конструируют свою пространственно-временную систему координат, язык в их 
представлении предстает самодостаточным миром, их прибежищем после отхода от 
действительности и  традиционной поэтики. Единственно признаваемой системой 
является язык, границы которого предоставляют максимальную степень свободы. 
Обновление языка, реструктуризация его ресурса неизбежно приводит к возникно-
вению поэтического абсурда. Причем абсурда, который можно и необходимо рас-
сматривать как проблему формы, структуры произведения, текстообразования [9, 
с. 18–19]. 

В произведении Дин Дана «Дом» (“ ”, 1984) встречаем такой элемент абсурд-
ного текста, как «до маниакальности скрупулезно организованную структурность» 
[9, с. 24]. Стихотворение состоит из тридцати семи строк, самостоятельных самих 
по себе, но, несмотря на отсутствие формального строфического деления, их можно 
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объединить в десять строф по принципу единоначатия и параллелизма в каждом та-
ком смысловом и визуальном «фрагменте». Перечисление обычных для повседнев-
ной жизни действий предстает внешне упрощенным:

или собственноручно приготовить еду
или лежать на кровати, не вставая
или очень гигиенично, очень изысканно испражняться
или читать грустный любовный роман;

формально обезличенным — отсутствие грамматической категории рода, лица в ки-
тайском языке позволяет отнести действия к  любому субъекту, автору, читателю, 
словом, обывателю. Лишь присутствие местоимения «ты» в первой «строфе» может 
служить подсказкой о конкретной отнесенности/обращенности описываемых дей-
ствий либо окончательно дезориентировать, настолько универсален-фатален-обы-
ден контент: 

ты в месте без времени
ты в месте, которое не место
ты в судьбой предначертанном месте

Для возможности передачи интерпретационной свободы текста, когда он «пре-
вращается в своего рода «математический символ» и «допускает бесконечное мно-
жество подстановок» [10, с. 19], представляется необходимым переводить глаголы 
из  последующих «фрагментов» на русский язык инфинитивной, т. е. безличной 
формой: добавить, написать, разорвать, задуматься, присесть, закурить, выпить, 
взять, нарисовать и т. п.

В одном из главных произведений группы «не-не» «Холодный пейзаж» (“
” другое название «Уличный пейзаж» “ ”) Ян Ли ( ), посвященном Але-

ну Роб-Грийе и воспроизводящем обезличенный и плоскостный стиль его ранних 
романов, монотонно и бесстрастно, но весьма подробно перечисляются предметы, 
создающие в конечном итоге уличный пейзаж и, как ожидается, фон для описания 
дальнейших событий или создания образов персонажей. Однако лишь опись пред-
метов (улица, дома, платаны, снег, фонари) составляет наполнение произведения. 
Смысл, эмоции отброшены либо присутствуют в минимально возможной степени, 
«все образы выводятся на поверхность, лишаясь глубины, существуя как артефакты 
в пространстве текста» [11]:

А сейчас зима
Листья платанов
Опали давно
Перекресток — довольно-таки большой пустырь
За исключением двух мусорных баков
Больше нет ничего

Предметы, напрямую появляющиеся в тексте, как знаки самих себя формируют 
«созерцательное стихотворение, дистанцирующееся от смысла, метафоры, эмоций» 
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[12, с. 260]. Очевидно, и здесь можно провести аналогию со «школой взгляда» Роб-
Грийе, визуализирующего литературный текст. Средством визуализации в  нашем 
случае становится кто-то ( ), неоднократно упоминаемый как идущий от 
перекрестка, причем красным цветом своей лыжной куртки явно выделяющийся 
из палитры спокойно-нейтральных цветов окружающего пейзажа (белый снег, жел-
тый свет луны, темная ночь, серые дома). Мозаичная структура текста складывает-
ся из повторяющихся фрагментов, которые не абсолютно идентичны друг другу, не-
большие детали допускают незначительную вариативность, создавая образ «с пра-
вилами оптического эффекта» [11]:

Снег продолжает падать
Эти окна плотно заклеены толстыми газетами
И даже лучик света не проникнет

и:

В конце концов дверь снова намертво закрыта 
Снег продолжает падать
Тихо очень

или:

Снег
Идет уже давно
На крышах домов, что вдоль улицы тянутся
Образовался тоненький слой

и:

Хотя снег кружит целый вечер
Но слой еще тонкий-тонкий

Принимая мысль Мартина Эсслина о вневременности понятия абсурда и его по-
явлении тогда, когда происходит осмысление человеком бытия, истоки философии 
и литературы абсурда в китайской культуре можно усмотреть в «Даодэцзине» Лаоц-
зы и притчах Чжуанцзы с их иррациональным толкованием бытия и познания. Как 
культурная категория в широком смысле слова абсурд обеспечивает существование 
альтернативного мировоззрения, дополняет концептуальную картину мира. Тран-
зитивная эпоха требовала противовеса навязанной картине мира, абсурд предоста-
вил поэтам «нового периода» возможность критически переосмыслить сложившие-
ся понятия и представления, сформировать элементы новой модели мира.

Для «туманных поэтов» поэтика абсурда позволяет обнажить трагикомическую 
сущность официального дискурса. Для традиции авторов «нового поколения» ха-
рактерно дистанцированное отношение к поэзии, что снимает с поэта социальные 
функции, причем поэты отстраняются и от поэзии, и от действительности, предста-
ющей в их произведениях абсурдной.
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Обращение к поэтике абсурда было предопределено комплексом исторических, 
литературных, этических и  эстетических причин и  взглядов поэтов. Используя 
фрагменты абсурда в своем творчестве, поэты 1980-х годов преодолевали парадиг-
му соцреализма и  создавали традиции китайского авангардизма, постмодернизма 
в качестве дальнейшего пути развития поэзии.
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ТОУХУ: СОДЕРЖАНИЕ, АТРИБУТИКА, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ 
(В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
КОНФУЦИАНСКОГО ТРАКТАТА «ЛИ ЦЗИ»)

Амурский государственный университет
Российская Федерация, 675027, Благовещенск, шоссе Игнатьевское, 21

В статье рассматривается содержание главы конфуцианского трактата «Ли цзи» — «Тоуху», 
посвященной описанию древнего ритуала метания стрел в кувшин. На основании текста «Ли 
цзи» характеризуется содержание древнего состязания, описывается использовавшаяся атри-
бутика. Важные изменения, связанные с атрибутикой и правилами тоуху, произошли в период 
Хань — начало раннего средневековья. Сунский ученый Сыма Гуан в трактате «Тоуху синьгэ» 
зафиксировал произошедшие изменения, обновил звучание классического сюжета. В последую-
щие эпохи интерес к тоуху был, в основном, утрачен. Библиогр. 12 назв.

Ключевые слова: Китай, конфуцианство, «Ли цзи», ритуал ли, метание стрел в кувшин, то-
уху, Хань, Сун, Сыма Гуан, «Тоуху синьгэ».

TOUHU: CONTENTS, ATTRIBUTES, MAIN HISTORICAL PERIODS 
(REGARDING THE STUDY OF THE CONTENTS OF “LI JI” CONFUCIAN TREATISE)
I. B. Keidun
Amur State University, 21, shosse Ignatyevskoye, Blagoveschensk, 675027, Russian Federation
The article examines the contents of “Touhu” chapter of “Li ji” Confucian treatise — a chapter that tells 
about an ancient rite of throwing arrows into a jar — and provides a description of this old competi-
tion using the text. The main participants were the owner of the house (host), the guest and the master 
of ceremonies. The host and the guest competed in throwing arrows at a narrow-necked jar. The text 
mentions the attributes that were used: arrows, a jar and a vessel for counting tags. Important changes 
regarding the rules of touhu and its attributes took place at the turn of Han — the beginning of the early 
Medieval: the form of the jar and arrows changed and new rules emerged. Touhu became a popular, 
fascinating way of spending time that spread among different social groups. An important stage in 
the history of touhu was marked by a “Touhu xinge” treatise written by a Song scholar Sima Guang in 
which he noted the changes that had taken place in the rite with time and tried to renew the Confucian 
implication of the original “Touhu” chapter of “Li ji” for his own age. During Ming and Qing ages the 
appeal of the competition of touhu gradually faded and it remained popular only among the aristocracy. 
In today’s China this game has almost completely vanished, however, some of its forms still do exist in 
Korea and Japan. Refs 12.

Keywords: China, Confucianism, “Li ji”, rite of li, throwing arrows into a jar, touhu, Han, Song, 
Sima Guang, “Touhu xinge”.
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Трактат «Ли цзи»  («Записи о ритуале») — один из важнейших текстов, со-
ставляющих фундамент духовной культуры Китая. Этот сборник разновременных 
записей о  ли  (этикет, ритуал, церемонии, этико-ритуальные нормы) составлен 
в I в. до н. э., в то время, когда ханьские ученые вели большую работу по реализа-
ции насущных задач, связанных с упорядочением духовного наследия государства 
и формированием идеологических основ складывающейся империи. Представляет-
ся, что составление текста, содержащего этико-ритуальные правила и нормы, лежа-
ло в русле решения подобного рода задач. Несмотря на очевидную значимость «Ли 
цзи» для китайской конфуцианской культуры, идеологии, текст этого древнего па-
мятника недостаточно изучен отечественной синологической наукой: многие главы 
еще не переведены на русский язык, что затрудняет работу исследователей с тракта-
том, о содержании некоторых разделов имеются лишь весьма общие представления, 
тематика отдельных сюжетов, содержащихся в  «Ли цзи», вообще не разработана. 
В настоящей статье мы остановимся на характеристике церемониала тоуху, описан-
ного в одной из глав трактата. 

Тоуху  (досл. «метание [стрел в] кувшин»)  — немаловажная часть жизни 
древнего общества. Метание стрел тоуху считалось разновидностью занятия шэц-
зянь  (стрельба из  лука)1, оно служило хорошим способом потренироваться 
в меткости (например, в условиях ограниченного пространства). С течением време-
ни тоуху стал отличной формой развлечения гостей на пиру. Поэтому комментато-
ры «Ли цзи» относили тоуху к категории ритуалов, связанных с приемом гостей [1, 
c. 119].

Глава «Тоуху»2  — 40-я глава конфуцианского классического текста «Ли цзи». 
«Тоуху» — один из самых маленьких разделов древнего сборника: он содержит всего 
642 иероглифа (общий объем текста «Ли цзи» приближается к 100 тыс. иероглифов). 
Трактат «Ли цзи» состоит из разновременных фрагментов, составленных, в основ-
ном, в эпоху Восточная Чжоу (VIII–III вв. до н. э.). Текст «Тоуху», по мнению совре-
менных китайских исследователей, появился в  период Чжаньго (V–III  вв. до н. э.) 
[1, с. 121]. Представляется закономерным, что зафиксированные в  нем установле-
ния относятся к еще более раннему времени. Авторы записей о тоуху, включенных 
позднее в текст трактата «Ли цзи», стремились запечатлеть древний порядок вещей, 
сохранив связь тоуху с  ли (ритуал). Составители «Ли цзи» точно так же стреми-
лись создать и зафиксировать в тексте своеобразный «эталон», совершенную модель 
общественных отношений. Ради достижения этой цели в сборник, посвященный ли, 
был включен сюжет, связанный с  тоуху, более того, глава «Тоуху» начата фразой 
«Тоуху чжи ли»  («Ритуал тоуху…») [3, с. 1012], подчеркивая связь с ли. 

Основными участниками мероприятия тоуху были три человека: хозяин  
чжу, гость  бинь, распорядитель церемонии  сышэ (досл. «ведающий стрель-
бой из лука»). В ходе застолья наступало время, когда хозяин выносил на парадную 
лестницу перед залом стрелы. Соблюдая правила, хозяин сначала должен был триж-
ды пригласить гостя принять участие в игре. Гостю надлежало сначала трижды от-

1 Стрельба из лука входила в так называемые лю и   (шесть искусств) — ритуал, музыка, 
стрельба из лука, управление лошадьми, каллиграфия, математика. Овладение навыками в этих сфе-
рах составляло содержание образования молодых аристократов.

2 Перевод на русский язык главы «Тоуху» см.: [2].
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казаться, но затем он вместе с хозяином направлялся к определенному месту в зале 
и готовился принять участие в соревновании тоуху [3, с. 1012−1013]. 

Сышэ, распорядитель церемонии, размещал в надлежащих местах зала требу-
емую атрибутику — кувшин  ху, сосуд для складывания счетных бирок  чжун, 
другие необходимые предметы. Затем сышэ объявлял правила соревнований: попав-
шей в цель считалась только та стрела, которая головной частью влетела в кувшин. 
Гость и хозяин метали стрелы попеременно; каждая сторона бросала по четыре стре-
лы. Если броски осуществлялись или выполнялись вопреки установленным прави-
лам, то даже при попадании в цель результат не засчитывался. Победитель наливал 
чару вина и просил проигравшего выпить. Проигравший выпивал и в свою очередь 
просил поместить бирку одержавшего победу в чжун. Если одна сторона выигрыва-
ла три бирки, то другая должна была выпить поздравительную чару вина — своео-
бразный «штраф» за проигрыш [1, с. 120]. 

Согласно тексту «Ли цзи», в обязанности распорядителя сышэ входила еще и не-
обходимость объяснять музыкантам, игравшим на барабанах  гу и гуслях  сэ, как 
должна звучать музыка во время соревнований: ритмично, в меру быстро и в меру 
медленно, темп вначале должен соответствовать темпу в конце [3, с. 1015].

В ходе игры гость и хозяин сидели отдельно: справа и слева от распорядителя 
сышэ соответственно. Тому, кто попал в цель, сышэ засчитывал одно очко. Когда ме-
тание заканчивалось, распорядитель объявлял соревнования завершенными, после 
чего начинался подсчет очков, набранных каждой стороной. 

Согласно правилам, соревнования состояли из трех партий. Выигрыш партии 
отмечался выставлением на соответствующей стороне знака победы  ма3, который 
приравнивался к начислению одного очка. Если сторона выиграла все три партии, то 
победа носила очевидный характер. Если сторона выигрывала лишь одну партию, то 
получала один знак ма, другая сторона выигрывала две партии — получала два знака 
ма: в  такой ситуации использовался принцип «большее поглощает меньшее», т. е. 
один знак ма поглощался двумя знаками ма, они складывались, и получалось три 
знака ма. В этой ситуации объявлялось, что победу одержала сторона, заработавшая 
два знака ма. В этом и заключался, как считают авторы сборника «Ли цзи», принцип 
и ма цун эр ма ( , досл. «одна лошадь идет следом за двумя лошадьми») 
[3, с. 1017].

Закончив объявление результатов, распорядитель сышэ повелевал представите-
лям молодого поколения стороны-победителя поднести вина проигравшему. Про-
игравший, в свою очередь, должен был просить выставить для победителя знак по-
беды ма (или поместить бирку победителя в сосуд чжун). И если таким образом по-
лучалось три знака, это означало победу. Если же у одной стороны оказывался один 
знак, а у другой — два знака, тогда обладатель одного знака передавал свой знак тому 
участнику, у которого их было два, и поздравлял соперника с победой. 

3 В комментариях к «Ли цзи» указывается, что знак вырезался первоначально в форме лоша-
ди (со временем был вытеснен обыкновенной прямоугольной вертикальной планкой, сохранив при 
этом прежнее название); втыкался вертикально прямо в землю. Комментаторы следующим образом 
объясняли использование этого знака. Тоуху и шэцзянь — занятия одного порядка: и то, и другое 
способствует выработке меткости и сноровки, которые могут пригодиться в военном деле. Лошадь 
предназначена для использования на войне командирами, она символизирует грозную мощь победи-
теля. Именно поэтому в тоуху и используется атрибут ма [3, с. 1015].
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Во время поздравления распорядитель сышэ говорил: «Итоги соревнования 
очевидны, давайте поздравим победителя!» Гость и хозяин отвечали согласием. По-
сле осушения поздравительных чар с вином сышэ отдавал распоряжение убрать зна-
ки — соревнование считалось завершенным [3, с. 1017].

Последние параграфы главы «Тоуху» содержат предостережения, высказанные 
в адрес младшего поколения от имени царств Лу и Сюэ, касавшиеся поведения во 
время метания стрел, а также фиксацию порядка музыкального исполнения бара-
банных ударов при проведении соревнований по метанию стрел. С помощью раз-
личных по форме знаков — круглых и квадратных — обозначены партии, которые 
должны исполняться различными барабанами: небольшими (военными) и  боль-
шими соответственно. Дж. Легг считал, что эти последние фрагменты текста пред-
ставляют собой краткие пометки, сделанные авторами, что называется, «для памя-
ти», чтобы не упустить ничего, что в каком-либо аспекте касалось ритуала тоуху 
[4, р. 51].

В главе «Тоуху» упоминаются также своего рода технические характеристики 
атрибутики, использовавшейся при метании стрел в  кувшин. Так, например, со-
общается, что на концах стрел, изготовленных из древесины кудрании4 или жужу-
ба5, отсутствовало оперение, не было и наконечника. Даже кора дерева могла быть 
не очищена. По форме стрелы скорее напоминали палочки для еды, но поскольку 
соревнование тоуху своим происхождением обязано практике стрельбы из  лука, 
предметы для метания все же назывались стрелами  ши [5, с. 142]. Длина стрел 
могла варьироваться и определялась местом проведения соревнований: два  чи6 
или пять  фу7 — если речь шла о комнате; два  чи восемь  цуней8 или семь фу — 
для зала; три чи шесть цуней или девять фу — для двора. Расстояние от бросавших 
стрелы до места, где был установлен сосуд, равнялось длине двух с половиной стрел 
[3, с. 1017]. 

Сосуд чжун — атрибут соревнования, полый внутри, изготовленный из дерева 
в форме лежащего животного9, с расположенным у него на спине круглым отверсти-
ем через которое опускались счетные бирки. С их помощью учитывали попадания 
при метании стрел в кувшин. Другими словами, чжун являлся своеобразным «счет-
чиком» результативности состязания [3, с. 1013]. 

Кувшин ху, в который метали стрелы, имел узкое горлышко диаметром два с по-
ловиной цуня, вытянутую шейную часть длиной семь цуней, большое широкое ту-
лово высотой пять цуней. Объем ху — один  доу10 пять  шэнов11. Для придания 
кувшину устойчивости внутрь насыпали мелкую фасоль [5, с. 141].

Представленное выше описание, вероятнее всего, является древним вариан-
том тоуху, зафиксированным в конфуцианском каноническом сборнике «Ли цзи». 

4 Кудрания триостренная  чжэ (Cudrania tricuspidata).
5 Жужуб  цзи (Zizyphus jujuba).
6 Один чи равен ⅓ м.
7 «Ладонь», или мера длины в четыре сложенных вместе пальца.
8 Один цунь равен 3,3 см.
9 Есть сведения о сосудах, изготовленных в форме оленя, носорога, пишу (мифическое живот-

ное с лицом человека), люя (мифическое животное, похожее на однорогого горного козла или осла), 
тигра [5, с. 223–227].

10 Один доу равен 10 л.
11 Один шэн равен 1 л.
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С течением времени это древнее занятие претерпевало изменения: постепенно сти-
ралась ритуальная составляющая тоуху, на первый план выходила увеселительная 
сторона.

Упоминания о тоуху содержатся в других древних текстах, но их немного, и но-
сят они самый общий характер. Так, например, в «Цзо чжуань»  («Комментарий 
Цзо») содержатся сведения о том, что цзиньский хоу пригласил циского хоу на бан-
кет, во время которого играли в тоуху12 [6, р. 636]. «Хуайнань-цзы» упоминает ме-
тание стрел в высокий кувшин в ряду разнообразных увеселительных мероприятий, 
которым можно предаваться после траура [7]. Сыма Цянь в главе «Жизнеописания 
хитроумных [советчиков]» сочинения «Ши цзи»  («Исторические записки») го-
ворит о деревенском празднике, когда «мужчины и женщины сидели вперемежку, 
пир проходил неспешно, играли в игры или бросали стрелки в кувшин» [8, с. 230]. То 
есть имеющиеся в упомянутых текстах описания преподносят тоуху как разновид-
ность увеселительной деятельности, к которой часто обращались во время застолий 
и праздников.

Значительные изменения «классического» порядка и правил тоуху произошли 
на рубеже Хань (начало раннего средневековья). Имеются сведения о том, что имен-
но в это время для игры в тоуху стали использовать специальный кувшин (раньше 
пользовались обыкновенными винными сосудами для метания в них стрел). Широ-
кое увлечение в обществе тоуху нашло отражение в письменном наследии китай-
ской культуры рассматриваемого периода. Упоминания о тоуху часто встречаются 
в различных сочинениях, литературных произведениях, появляются работы, специ-
ально посвященные тоуху. Так, известный литератор, ученый периода Троецарствия 
(220–280) Ханьдань Чунь, живший в Вэй, написал «Тоуху фу»  («Ода тоуху»). 
Именно в этом произведении можно найти описание вида сосудов ху, которые те-
перь стали использоваться для игры. Ханьдань Чунь писал о том, что кувшины были 
величиной три чи (т. е. больше, чем размеры ху, упоминаемые в «Ли цзи»), украшены 
золотом и серебром, на стенках выгравированы различные знаки [цит. по: 9]. Появ-
ление специальной атрибутики, становившейся даже предметом искусства, говорит 
о небывалом увлечении тоуху. 

Изменилась и форма сосуда ху — с двух сторон от горлышка были добавлены 
два ушка и в игре появились новые правила для придания большего разнообразия 
и увлекательности действию [10, с. 87].

Следующий ряд нововведений упомянутого периода тоже привел к чрезвычай-
но важным изменениям в тоуху. В сосуд ху перестали класть бобы (как это делалось 
раньше, о чем упоминалось в «Ли цзи»). Кроме того, стрелы стали делать не из дере-
ва, а из бамбука. В результате подобных усовершенствований стрела, влетев в кув-
шин, могла отскочить обратно. Таким образом, появился новый способ метания 
стрел в  кувшин  — сяоцзянь  («отскакивающая стрела»). Высшим искусством 
теперь считалось умение поймать отскочившую стрелу и бросить ее вновь. Произ-
веденные усовершенствования способствовали еще большей популяризации тоуху, 
еще большему ее распространению.

Из текстов более позднего времени наибольшего внимания заслуживает, не-
сомненно, работа выдающегося мыслителя эпохи Северная Сун (960–1127) Сыма 

12 Событие относится к 530 г. до н. э. (12-й год правления луского Чжао-гуна).
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Гуана «Тоуху синьгэ»  («Новые правила тоуху»). Сыма Гуан считал, что 
тоуху поучительна, помогает завязать дружбу, оттенить удовольствие от общения 
хозяина и гостя, более того — она поощряет дэ  добродетель [цит. по: 11]. Китай-
ские исследователи отмечают, что в тоуху Сыма Гуан смог разглядеть смысл «золо-
той середины»  дао чжун`юн, он поднял тоуху на большую высоту [11]. На 
первый взгляд кажется удивительным такое внимание выдающегося ученого к то-
уху  — игре, которая к  тому времени получила широкое распространение и  стала 
излюбленным развлечением для различных слоев средневекового китайского обще-
ства. Возможным объяснением этому может служить то, что, призывая к нравствен-
ному совершенствованию, к сохранению в неизменности законов предков как залога 
благосостояния и  спокойствия в  стране, этот великий конфуцианский мыслитель 
обращался ко всему тому, что составляло основу конфуцианского идеала в древно-
сти. Сыма Гуан считал, что тоуху может очищать душу, вести к совершенствованию, 
способствовать воплощению идеалов государства, помочь в постижении человека. 
Так происходит потому, что в основе тоуху заложена справедливость  чжунч-
жэн [10]. Сыма Гуан провел подробную работу с имевшимися на то время старыми 
изображениями, пояснениями, внес определенные коррективы в имеющие ся опи-
сания, уточнил важные детали, касающиеся тоуху. В описании Сыма Гуаном атри-
бутики заметны изменения, происходившие с течением времени, однако изменения 
эти незначительны по сравнению с теми, что указаны в «Ли цзи». Так, сунский уче-
ный описывает параметры атрибутики: диаметр горлышка сосуда ху  — три цуня 
(в «Ли цзи» — два с половиной цуня), диаметр ушка — один цунь, высота ушка — 
один цунь. В сосуд действительно насыпали маленькие бобы (что соответствует «Ли 
цзи»), расстояние до сосуда  — две с  половиной стрелы (соответствует «Ли цзи»), 
стрел двенадцать (в «Ли цзи» — четыре), длина стрел — два чи четыре цуня (в «Ли 
цзи» самая маленькая стрела имела размер два чи). Используемый для изготовления 
стрел материал — бамбук, головка стрелы была плоско заострена, удобна для держа-
ния, при изготовлении стрел не использовали места сочленений в стволе бамбука, 
остругивали стрелу круглой, чтобы убрать лишний вес [11]. 

Труд Сыма Гуана «Тоуху синьгэ» сопровождали 20 изображений, иллюстриро-
вавших определенное положение стрелы в  кувшине и  количество очков, которое 
приносил играющему такой бросок. Попадание в центр сосуда и попадание в ушко 
оценивались очками по-разному. Ниже перечислены упомянутые у Сыма Гуана по-
ложения стрелы относительно кувшина после броска: ючу  («начало») — стрела 
в центре (в горлышке сосуда), такое положение обеспечивает хорошее начало игры, 
означает серьезную заявку на состязание, похвала за такое начало — 10 очков; ючу 
гуаньэр  («вначале пронзить ушко») — если в самом начале игры метнуть 
стрелу в ушко сосуда, то начисляемое количество очков за бросок — 20; гуаньэр 

 («пронзить ушко») — ушко очень маленькое, и если попал в него, то можно от 
души порадоваться успеху, 10 очков; ляньчжун  («соединиться в центре») — две 
стрелы попали разом в центр, 5 очков, каждая стрела, начиная с третьей, попадаю-
щая одна за другой в положение ляньчжун, получает 5 очков; цюаньху  («пол-
ный кувшин») — все стрелы попали в центр кувшина ху, очки не начисляются, так 
как это означает полную победу; ляньчжун гуаньэр  («соединиться в цен-
тре, пронзив ушко») — попадание двумя стрелами в два ушка, 20 очков; ючжун 

 («окончание») — последняя брошенная стрела попала в центр сосуда, 15 очков; 
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саньцзянь  («рассыпающиеся стрелы») — одна стрела не попала в цель, вторая 
брошена удачно, 1 очко; хэн`эр  («поперечное ушко») — стрела достигла ушка, 
но не пролетела через его центр, а расположилась горизонтально на ушке, 0 очков; 
хэнху  («поперечный кувшин)  — брошенная стрела легла поперек горлышка 
кувшина, 0 очков; сяоцзянь  («отскочившая стрела») — брошенная стрела не по-
пала в центр, но, ударившись о кувшин, резко отскочила в обратном направлении, 
проворно поймана бросавшим, тут же брошена им вновь, удачно попала в  центр 
кувшина, 10 очков; байху  («проигрышный кувшин») — все 12 стрел не попали 
в цель, это означает поражение.

Еще восемь изображений демонстрируют такие положения в игре, при которых 
все очки аннулируются: лунвэй  («хвост дракона»), ланху  («волчий кув-
шин»), игань  («отклонившийся шест»), луншоу  («голова дракона»), даоч-
жун  («опрокинутый центр»), даоэр  («опрокинутое ушко»), дайцзянь  
(«захватить с собой меч»), эр игань  («отклонившийся шест в ушке») [11].

В минскую (1368–1644) и цинскую (1644–1911) эпохи увлечение тоуху сохра-
нялось лишь в среде аристократии. Большим почитателем тоуху был минский им-
ператор Сюань-цзун (годы правления 1426–1435). К концу Цин круг играющих стал 
еще более узким. Интерес к популярному когда-то увлечению сошел, в основном, на 
нет уже ко второй половине XIX в. К настоящему времени, отмечают исследователи, 
игра практически исчезла в Китае. Сегодня ее можно реконструировать лишь по ее 
вариантам, сохранившимся в Корее и Японии [12]. 

Во все времена были искусные мастера тоуху. Известны истории о  неком Го 
Шэжэне, жившем в эпоху правления ханьского У-ди (годы правления: 140–87 гг. до 
н. э.). Го Шэжэнь обладал таким мастерством игры в  тоуху, что мог способом ся-
оцзянь бросить стрелу более 100 раз [11]. В цзиньское время (265–420) тоже были 
искусные последователи тоуху. В «Цзиньшу»  («История [династии] Цзинь»), 
например, упомянуто о том, что у западноцзиньского (265–316) чиновника, литера-
тора Ши Цзуна была певичка, которая могла метать стрелы в кувшин, от которого 
ее отделяла ширма, и делала она это чрезвычайно совершенно. Находились умелые 
игроки, которые попадали в цель, стоя спиной к кувшину, как например, танский 
(618–907) Сюэ Шэньхо. Минский Су Лэху настолько превзошел всех в игре, что его 
даже называли «недосягаемым мастером тоуху». Он мог бросить одновременно три 
стрелы и попасть ими точно в три кувшина [цит. по: 9].

В заключение следует отметить, что представленная в каноническом сборнике 
«Ли цзи» глава «Тоуху» являет собой описание древнего (вероятно, периода Чунь-
цю или даже ранее) ритуала тоуху, исполняемого чжухоу во время приема гостей. 
Вероятно, что уже во время составления трактата «Ли цзи» реальная практика со-
циальной жизни находилась далеко в  стороне от ритуальных норм, фиксируемых 
конфуцианскими учеными, а  мероприятие тоуху все больше представляло собой 
способ развлечь гостей после застолья. Однако, на наш взгляд, именно приход 
в  идео логическую практику государства конфуцианства способствовал росту ув-
лечения тоуху. На период начиная с Хань приходится бурный расцвет тоуху, свя-
занный с появлением различных нововведений в атрибутике, правилах, небывалом 
распространении среди населения популярности этой игры. Сунский ученый Сыма 
Гуан стал реформатором тоуху. Его усилия, направленные на обновление тоуху, 
преследовали цель освободить это действо от излишней развлекательности, вновь 
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пропитав его конфуцианским духом, вернуть на былую высоту. Такая работа Сыма 
Гуана принесла свои плоды: стремление восстановить утраченную связь с ли верну-
ло тоуху в среду аристократии, резко сократив масштабы увлечения этим состяза-
нием. После Сун в истории тоуху никогда больше не наблюдалось такого размаха, 
какой был в период Хань-Тан. К концу Цин интерес к тоуху в Китае был утрачен 
почти абсолютно.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ АФГАНЦЕВ В XVII — НАЧАЛЕ XVIII века: 
ЕДА, ЖИЛИЩЕ, ДОМАШНИЙ БЫТ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ «ХАТАКСКОЙ ХРОНИКИ»)
(ЧАСТЬ II)1

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

В статье собраны и  проанализированы сведения о  повседневной жизни восточных аф-
ганцев, содержащиеся в «Хатакской хронике» (1641–1724) — авторской части компилятивно-
го историографического сочинения на пашто Тāр╖╜-и мура╘╘а‘. На примере многочисленных 
фрагментов текста, впервые переведенных на русский язык, показано, что реалии, относящиеся 
к еде, жилищу, домашнему быту, как правило, находятся вне фокуса хроникального повествова-
ния, но даже в беглых упоминаниях способствуют воссозданию подлинной и достоверной кар-
тины жизни авторов «Хроники» и их окружения. С привлечением параллельных источников — 
поэтических произведений ═╛ш╝āл-╜āна (1613–1618), одного из соавторов «Хроники», в статье 
рассмотрены социальные аспекты приема пищи, коллективной трапезы и этикетных угощений, 
приведены данные об основных продуктах питания паштунов, типах постоянных и временных 
жилищ, процессе строительства домов и поселений, устройстве домов, домашнем имуществе 
и  домашних животных, некоторых занятиях женщин и  детских игр. Статья содержит новые, 
ранее не исследованные материалы по этнографии и  культуре паштунских племен позднего 
средневековья. Библиогр. 7 назв.

Ключевые слова: литература пашто, этнография афганских племен, источниковедение.

EVERYDAY LIFE OF PASHTUNS IN THE 17TH — THE BEGINNING OF 
THE 18TH CENTURIES: FOOD, DWELLING, HOME ACTIVITIES 
(BASED ON THE KHATAKS CHRONICLE) (PART II)
M. S. Pelevin
St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
The article examines facts on the everyday life of the eastern Pashtun tribes derived from the accounts 
of The Khataks Chronicle (1641–1724) — the original part of the historiographical compilation Tārīkh-i 
muraṣṣa‘. Based on numerous excerpts from the Pashto text translated into Russian for the first time 
the article proves that realities pertaining to food, dwelling and home activities usually stay beyond the 
focus of the Chronicle’s narration, but even mentioned in passing contribute much to reconstructing the 
real and trustworthy picture of the authors’ and their milieu’s everyday life. Supported with similar tes-
timonies from parallel Pashto sources — the verses by the Chronicle’s coauthor Khūshḥāl Khān (1613–
1689) — the article discusses social aspects of eating, collective meals and etiquette feasts, introduces 
and analyzes data on main food products of Pashtuns, types of permanent and temporary residences, 
house building technologies, lodging arrangement, home utensils, domestic animals and pets, as well as 
some women’s home activities and children’s games. New material collected and inspected in the article 
aims at including The Khataks Chronicle in the list of working sources on the history of Pashtuns and 
filling extensive lacunas in the studies of ethnography and culture of the Pashtun tribes in pre-modern 
times. Refs 7.

Keywords: Pashto literature, ethnography of Pashtun tribes, source studies.

Из скудных и крайне обрывочных упоминаний в «Хатакской хронике» о том, 
где и как жили паштуны, следует, что различались два основных типа жилищ — по-
стоянные (кор) и временные (дера), относившиеся, соответственно, к недвижимому 

1 Часть I см.: Вестник СПбГУ. Сер. 13. 2015. Вып. 1. С. 98–105.
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(мулк) и движимому (мāл) имуществу. Первые — долговременные неразборные до-
ма — находились в постоянных поселениях: деревнях (кəлай) или небольших город-
ках с крепостями, фортах (╗алʻа, кот). Вторые представляли собой походные пала-
точные лагеря, которые размещались в местах регулярных стоянок или, реже, в слу-
чайно выбранных местах на путях передвижений. Места регулярных стоянок (м╖ла) 
во времена ═╛ш╝āла и  Аф╓ала были уже переходным звеном между временными 
и постоянными поселениями, о чем говорит, например, использование слова м╖ла 
как устойчивого элемента в  топонимах (Кат╖-М╖ла, М╖ла-Камар, М╖ла-Сарвар, 
М╖ла-═āврәй и т. д.)2. Временными жилищами на стоянках были шатры и палатки, 
о чем прямо сказано, например, в сообщении ═╛ш╝āл-╜āна о захвате ╜атакского ла-
геря союзными отрядами моголов и лояльных им паштунов в марте 1673 г.: «Моголы 
и паштуны пришли на нашу стоянку (дера). Все шатры и палатки (╜айме, шāмийāне) 
нашей стоянки они разграбили…» [1, с. 303].

Постоянные жилища ╜атакских князей располагались преимущественно в го-
родках-крепостях3. Кроме главной резиденции в Сарāй-Акоре4 авторы «Хроники», 
по их же словам, имели дома в  ═айрāбāде, Ни╔āмп╛ре, Шāд╖п╛ре, Ми╘р╖-Бāнде, 
Й╛те, Та╜те и других ╜атакских поселениях. У политических противников Аф╓ал-
╜āна из  числа его близких родственников  — Бахрāма, ‘Абд ал-├āдира, Шахбāза  — 
собственные дома были в других ╜атакских городках: Нарәй, Шайд╛, Тер╖ и др. Были 
у ╜атакских князей свои дома и в крупных городах, находившихся под контролем 
могольской администрации,  — Пешаваре, Навшахре, вероятно, также в  Кохāте. 
Аф╓ал-╜āн рассказывает, что во время своего продолжительного четырехмесячного 
пребывания в Пешаваре зимой-весной 1722–1723 гг. помимо периодических поездок 
ко двору могольского наместника и на охоту он в основном «был занят ремонтом 
жилища, которое от времени пришло в такое ветхое состояние, что если бы не были 
предприняты меры, им вообще нельзя было бы пользоваться» [1, с. 441].

Для того чтобы владеть и  пользоваться многочисленными постоянными жи-
лищами в укрепленных поселениях, разбросанных по всей территории княжества, 
╜атакские правители, разумеется, должны были много заниматься строительными 
работами. Не случайно об этих занятиях из повседневной жизни племенных вождей 
в «Хронике» сохранилось немало беглых, но нередко акцентированных свидетельств. 
Из ряда коротких пассажей в дневниках Аф╓ал-╜āна становится известно, например, 
что укрепленный городок Ни╔āмп╛р, который у берегов Инда построил, а во вре-
мя моголо-афганской войны 1672–1675  гг. сделал своей резиденцией ═╛ш╝āл-╜āн, 
впоследствии был разрушен Бахрāм-╜āном, но в 1714 г. Аф╓ал его отстроил заново, 

2 Исходные варианты таких топонимов — словосочетания с генетивной связью, например: дə 
Сарвар м╖ла ‘стоянка Сарвара’.

3 Описание типичного ╒илдзайского форта в середине XIX в., сделанное британским генералом 
Мак-Грегором в справочнике по Средней Азии и Афганистану, выглядит следующим образом: «Форт 
представляет огражденное место в 40 или 50 кв. футов; глинобитная стена имеет внизу около 3 футов 
ширины и  увенчана на каждом угле круглыми башнями, снабженными бойницами. Дома обычно 
имеют 9 футов в вышину и около 12 кв. футов площади, стены глинобитные, а крыши из ветвей ку-
старника, слабо скрепленных глиной. Двери делают очень маленькими, так как не хватает леса. Дома 
располагаются по внутреннему обводу стены, а  их крыши служат платформой, откуда защитники 
форта могут вести огонь через бойницы в стене. Свободное пространство в середине форта исполь-
зуется как загон для скота и для устройства хранилищ фуража и провианта» (цит. по [2, с. 133]).

4 Сарāй-Акора  — ныне город Акора-═атак в  Пакистане, расположенный примерно в  60  км 
к востоку от Пешавара.
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сделав из него с помощью своих «зависимых людей» «прочную крепость» [1, с. 348, 
410–411]. Городок-крепость Шāд╖п╛р тоже был основан ═╛ш╝āлом, но поскольку он 
находился «далеко от реки и был не слишком просторен», Аф╓ал-╜āн решил пере-
строить его, расширив и придвинув к Инду. Строительные работы по возведению 
новой крепости Шāд╖п╛ра были закончены в  1701  г. Когда летом этого года сюда 
приехал Аф╓ал, он отметил в своем дневнике: «Крепость Шāд╖п╛ра уже была готова, 
но жилых помещений (╝авелəй) в ней еще не было. Со мной были мои подчиненные. 
Занялся я обустройством жилых помещений…» [1, с. 361]. О крепости в Й╛те Аф╓ал 
кратко сообщает только то, что он построил ее по указанию ═╛ш╝āл-╜āна в 1682 г. 
[1, с. 496].

Княжеская резиденция в Сарāй-Акоре, как и прочие ╜атакские города-крепо-
сти, тоже нуждалась в регулярном ремонте и обновлении. В результате внутрипле-
менных войн и внешних конфликтов Сарāй-Акора часто становилась объектом во-
оруженных налетов, подвергалась разграблению и разрушениям. В истории Сарāя 
нередко бывали периоды, когда по разным причинам из  него уходили жители, 
прежде всего княжеские семьи, что, естественно, быстро приводило город в запу-
щенное и  обветшалое состояние. О  таком факте Аф╓ал-╜āн сообщает, например, 
в 1711 г., когда соседние паштунские племена, поднявшие мятеж против могольской 
администрации, после успешного налета на Навшахр выступили военным маршем 
на Сарāй-Акору, и  племенное собрание ╜атаков приняло решение оставить город 
мятежникам, поскольку «крепость Сарāя в это время была уже поврежденная и осы-
павшаяся (шикаст-у р╖╜т)» [1, с. 496].

Из строительных материалов, использовавшихся для возведения домов и кре-
постных сооружений, в  «Хронике» один раз упоминается только дерево (ларг╖, 
букв. «бревна») и «другие материалы» (╒айра ма╘āли╝а). В апреле 1724 г., в период 
вооруженного конфликта с ╜атакскими шейхами, Аф╓ал-╜āн с семьей на время по-
селился в крепости Ми╘р╖-Бāнде, расположенной на бывших й╛суфзайских землях 
левобережья Ландая. Судя по всему, помещений, пригодных для жилья, в крепости 
не было. Аф╓ал прибыл в Ми╘р╖-Бāнду 2 апреля, за две недели до приезда семьи, 
и в течение всего этого времени занимался строительством жилых домов:

Поневоле, в силу необходимости я оставил семью [у й╛суфзаев], а сам один восьмого 
раджаба 1136 года [02.04.1724] сел верхом и приехал сюда. В соответствии с требованием 
времени я поселился в Ми╘р╖-Бāнде. Занялся я обустройством места [для жилья] в здеш-
ней крепости. Один за другим были построены несколько жилых домов… Двадцать второ-
го раджаба 1136 г. [16.04.1724] мои сыновья отправили сюда мою семью. Они приехали… 
После того как здесь были построены жилые дома, также было осуществлено строитель-
ство других помещений. Были привезены бревна и другие материалы. Постепенно все по-
мещения были приведены в готовность… [1, с. 468–469].

В числе «других материалов» могли быть камни, тростник, известка, глина, 
из  которой изготовлялись глинобитные смеси и  обожженные или необожженные 
кирпичи. В касыде «Хоть вырос я в служении моголам…», рассуждая о преимуще-
ствах скромной, но свободной и достойной походной жизни, ═╛ш╝āл-╜āн заявляет 
о том, что в «тростниковом шалаше» (дə вашо джонгрəй) он чувствует себя как в «из-
вестковых хоромах» (ма╝алл╛на дə āхак) [3, с. 565], явно имея в виду кирпичные или 
глинобитные дома, обмазанные известкой. В другом, персидском двустишии, цити-
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руемом в «Хронике», ═╛ш╝āл, обращаясь к могольскому наместнику Махāбат-╜āну, 
выражает сомнение в необходимости строительства крепости Лангаркот с помощью 
такой метафоры: «Ты делаешь недолговечную стену из глины с соломой (кахгил)…» 
[1, с. 295]. Ясно, что ═╛ш╝āл-╜āн считал глинобитные материалы малопригодными 
для возведения надежных крепостных сооружений. Тем не менее, по его же сведени-
ям, первоначально Сарāй-Акора была вообще окружена только колючей изгородью 
(╜āрбанд) [1, с. 267]. О количестве рабочих, требовавшихся для масштабных строи-
тельных работ, в  «Хронике» говорится устами могольского принца Бахāдур-шāха, 
который в 1703 г. поручил Аф╓алу проверить состояние крепости в Банн╛ и при не-
обходимости произвести ее реконструкцию: «Если сочтешь эту крепость хорошей, 
пошлю тебе двести землекопов, приведешь ее в порядок!» [1, с. 366].

Постоянные поселения должны были располагаться вблизи источников пить-
евой воды  — рек, водоемов, колодцев. При проведении грабительского налета на 
поселение захват колодца считался важной тактической задачей, выполнение кото-
рой могло обеспечить успех всего военного предприятия. Так, причиной неудачного 
налета ╜атаков на й╛суфзайскую деревню Ханд в начале 1650-х годов в «Хронике» 
назван тот факт, что ╜атакские всадники не смогли захватить местный колодец и ми-
нарет, выполнявший также функцию сторожевой башни [1, с. 282–283]. Внешними 
приметами постоянных поселений были также посевные поля и  огороды. Бога-
тые поселения и  отдельные домохозяйства отличались наличием плодовых садов. 
Аф╓ал-╜āн упоминает о том, что рядом с его домом в ═айрāбāде был плодовый сад 
с ручьем, куда он летом 1706 г. после охоты пригласил отдохнуть могольского цареви-
ча Раф╖‘ ал-├адра [1, с. 380–381]. Осенью 1711 г. в период вспышки внутриплеменно-
го конфликта Аф╓ал, по его словам, «сравнял с землей жилища и сады Кāд╖ и Бāд╖5» 
в городке Шайд╛ [1, с. 398]. Бахрāм-╜āн, описывая в 1701 г. могольскому вельможе 
достоинства Банн╛, сделал акцент на обилии в этом краю плодовых садов (см. цита-
ту выше). А ═╛ш╝āл-╜āн, разочарованный своими поездками в 1674–1675 гг. в Т╖рāх 
к афр╖даям и в Свāт к й╛суфзаям, наоборот, разругал в стихах местных жителей — 
вероятно, не очень справедливо — за невнимание к садоводству [3, с. 888].

О строительстве как одном из постоянных занятий племенного правителя не-
двусмысленно говорит ═╛ш╝āл-╜āн в  одном любопытном стихотворении, напи-
санном в  годы его правления ╜атакским княжеством (1650-е). Обращаясь к  своей 
низшей душе (нафс)6, ═╛ш╝āл в числе прочих повседневных княжеских дел и раз-
влечений называет строительство: «Иногда ты говоришь мне про глину: /  “Стань 
строителем зданий и садов! // Строй дома хоть наемным трудом (музд), хоть при-
нудительным (бегāр)! / Живи в них! Будь хозяином прекрасных мест!”» [3, с. 819].

Об устройстве паштунского дома в  «Хронике» нет сведений, за исключением 
беглого сообщения Аф╓ал-╜āна в начале весны 1724 г. о том, что в его доме в Сарāе 
была терраса (айвāн-╜āна): «После приезда Шāха Кал╖ма я день и ночь находился 
на террасе, в доме не ложился, ел тоже снаружи…» [1, с. 449]. Беглые штрихи к изо-
бражению княжеского дома в Сарāе содержатся также в начальных строках биогра-
фической поэмы ═╛ш╝āл-╜āна «Что за сон тревожный мне привиделся к утру…», где 

5 Кāд╖ (‘Абд ал-├āдир-╜āн), Бāд╖ (Шахбāз-╜āн)  — дядья и  политические противники Аф╓ал-
╜āна.

6 Низшая душа (нафс), в религиозно-философских представлениях мусульман, —та часть пси-
хики человека, которая связана с материальным существованием.
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подробно рассказывается об обстоятельствах ареста поэта в январе 1664 г. Не сму-
щаясь самых приземленных бытовых деталей, ═╛ш╝āл вспоминает, как в ночь перед 
арестом он плохо спал, измученный дурным сном, проснулся до рассвета, когда все 
домашние еще «похрапывали», встал с кровати (кат), испытывая легкое головокру-
жение, с трудом нашел дверь, сходил в отхожее место (мабраз), помылся, как того 
требует «сунна пророка», написал записку старшему сыну Ашраф-╜āну со всеми 
необходимыми указаниями, опробовал на ветвях кипариса остроту своего клинка, 
потом сходил в мечеть помолиться, оседлал свою кобылу Силəй (букв. ‘буря’) и по-
скакал по дороге в Пешавар [3, с. 934–935].

Аналогичными экспрессивными мазками в  поэме Свāт-нāма ═╛ш╝āл-╜āн ри-
сует эскиз домашнего быта й╛суфзаев, населяющих Свāтскую долину [4, с. 2–27] 
(см. также: [5, с. 286–291]). Сама долина представлялась ═╛ш╝āлу «маленьким Каш-
миром», который й╛суфзаи, по его мнению, превратили в «обветшалый постоялый 
двор». Чистый воздух долины, обильная зелень, множество прохладных ручьев, об-
разующихся от таяния снегов, чарующие пейзажи с высящимися на фоне гор минаре-
тами и сторожевыми башнями и даже старые индуистские капища — все это произ-
водило большое впечатление на ═╛ш╝āла. Петляющая по горным ущельям река Свāт 
напоминала ═╛ш╝āлу арабскую вязь. «В каждое селение, в каждый дом отходят от 
нее каналы, / из нее пьют, и со всех сторон к ней прилегают поля», — пишет ═╛ш╝āл 
[4, с. 4]. Упрекая й╛суфзаев за бесхозяйственность, недостаточное трудолюбие и не-
брежное отношение к земледелию и садоводству, поэт делает такие зарисовки: «Все 
земли Свāта, пригодные для садов, / й╛суфзаи превратили в луга» [4, с. 5], «За весь год 
пальцем не пошевелят для работы; / один только аист [стоит] в воде на рисовом поле» 
[4, c. 22], «Если кто выращивает на огороде дыни, / то не дает им дозреть и губит не-
спелыми» [4, с. 27] и т. д. В нескольких строках ═╛ш╝āл явно пристрастно изображает 
нецивилизованный уклад жизни й╛суфзаев, так описывая их дома: 

У й╛суфзаев очень грязные жилища: / неприбранные, вонючие, как постоялые дворы 
[4, с. 6]; 

В каждом доме сколько людей, столько и собак; / во дворах петухи бродят сотнями. / 
Все дома превращены в амбары. / Нечистоплотностью [й╛суфзаи] еще хуже индусов [4, с. 7];

Нет у них ни дастāр╜āнов, ни скатертей, ни [масляных] светильников; / всю ночь от 
[горящих] лучин идет гадкий дым [4, с. 29]. 

Судя по этим описаниям, обычный небогатый дом паштуна — как и крестьян-
ские дома у многих народов в эпоху средневековья — соединял в себе сразу несколь-
ко помещений — жилых и хозяйственных, в том числе складских и предназначенных 
для домашних животных. Общая, намеренно сатирическая картина повседневного 
быта жителей Свāта дополняется упоминаниями о том, что из-за своей врожденной 
скупости й╛суфзаи жалеют деньги на достойную еду и «питаются только сурепкой 
(шаршам) да сумахом (данбара)» [4, с. 21], а их старики, когда собираются вместе, 
любят забавляться детской игрой, закатывая в лунки шарики [4, с. 25].

В «Хатакской хронике» подобных живописных, эмоционально насыщенных бы-
товых зарисовок нет. Домашнее движимое имущество обычно определяется собира-
тельным понятием мāл (в специальном узком значении также ‘скот’). Из рассказов 
═╛ш╝āл-╜āна о стычках с отрядами Бахрāма летом 1673 г. видно, что самые мелкие 
домашние вещи, которые всегда брались с собой в дорогу при продолжительных пе-
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реездах, — это посуда: «…Все они тут же уехали. Все вещи, все имущество — вплоть 
до посуды (лош╖) и горшков (кавд╖), — все это было брошено» [1, с. 308], «К полуд-
ню мы приехали в Валәй… Посуды, хлеба — ничего не было. Пришлось оттуда уе-
хать…» [1, с. 309]. Мелкий домашний скарб при переездах иногда именуется также 
персидским словом ╜╛рдр╖за (‘мелкие вещи’): «Через две ночи, на второй день я со 
всем скарбом уехал из Ни╔āмп╛ра в │арб╖н» [1, с. 304].

В упомянутом выше стихотворении «Здравствуй, низшая душа! Долго шел я за 
тобой…» ═╛ш╝āл-╜āн в форме ироничного покаяния признается в том, что он при-
вык вести образ жизни богатого и влиятельного князя — жить в добротных, окру-
женных садами домах, носить дорогую и  красивую одежду, отдыхать в  обществе 
красивых женщин, певцов и музыкантов [3, с. 819]. Однако после ареста в 1664 г., 
за которым последовали пять лет подневольного пребывания в Индии, бурных со-
бытий моголо-афганской войны 1672–1676 гг. и начала непрекращающейся внутри-
племенной усобицы, жизнь ═╛ш╝āла резко изменилась. В касыде 1673 г. «Хоть вырос 
я в служении моголам…» он уже проповедует преимущества скромного достатка: 
простая циновка (андерай) и грубое шерстяное одеяло (шарəй) для него предпочти-
тельнее мягких тюфяков и подушек, белая льняная одежда лучше шелковых и пар-
човых платьев, тростниковый шалаш легко заменяет глинобитный или кирпичный 
дом, а рисовая каша с пахтой превосходит могольский плов [3, с. 565]. Этим пате-
тическим стихотворным высказываниям полностью соответствуют слова Аф╓ал-
╜āна из «Хроники», свидетельствующие о том, что во второй половине 1670-х годов 
═╛ш╝āл-╜āн действительно вел достаточно скромный образ жизни:

Высокочтимый хан жил небогато (фа╗╖рāна). Он не хранил в доме мирские блага. Па-
ра лошадей, пара ловчих соколов, одежда, необходимая еда, — больше ни о чем он не за-
ботился. Как он сам однажды сказал: «Два друга есть у меня в этом мире: / Шāйиста-Пар╖ 
и  Ну╘рат-├адам». Шāйиста-Пар╖ (букв. «красивый как пери») был его сокол, а  Ну╘рат-
├адам (букв. «победный шаг») — конь [1, с. 348].

Излишне говорить о том, что лошади играли исключительно важную роль в по-
вседневной жизни афганцев, особенно тех, которые входили в военно-администра-
тивную элиту племен. Лошади были ценным имуществом, ежедневно использова-
лись в быту и военных предприятиях. Показательно то, что в «Хронике» и стихах 
═╛ш╝āла упоминаются даже имена княжеских лошадей. В январе 1664 г. ═╛ш╝āл-╜āн 
приехал в Пешавар, где его арестовали, на кобыле по имени Силəй (Буря), а во вто-
рой половине 1670-х годов, по словам Аф╓ала, процитированным выше, у него был 
конь Ну╘рат-├адам (Победный шаг). Для трудного пятидневного переезда в Сарāй 
в феврале 1724 г. Аф╓ал-╜āн смесью из зеленого и сухого фуража откармливал свою 
кобылу Н╖ләй (Серая), которая, как он уточняет, была из помета кобылы Мəтвāләй 
(Сильная). Своему слуге Тораю Аф╓ал приказал: «Это наша родовая (╜āназāда) ло-
шадь, она годится для моей поездки. Пусть подбросят ей сухой травы. Когда она 
будет готова, на ней я и поеду» [1, с. 454].

Наряду с почетными халатами, холодным оружием и дрессированными ловчими 
птицами, лошади были в числе самых дорогих и желанных подарков, составлявших 
обязательную часть феодального этикета. «Хроника» изобилует сообщениями о том, 
что представители всех уровней могольской феодальной иерархии, включая паштун-
ских племенных вождей, регулярно дарили друг другу лошадей, причем не столько 
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из уважения, сколько из желания продемонстрировать свой статус, подтвердить свою 
или купить чужую лояльность. В «Хронике» упомянут случай, когда в 1722 г. моголь-
ский наместник Навāзиш-╜āн даже отказался принять от Аф╓ал-╜āна лошадь в по-
дарок, поскольку она не была «такой, какую он хотел». Аф╓ал пообещал ему другую. 
Через некоторое время Навāзиш-╜āн на охоте увидел одну из лошадей Му╝аммада 
‘Ал╖-╜āна, старшего сына Аф╓ала, «она ему понравилась, и он забрал ее» [1, с. 440].

Дважды Аф╓ал-╜āн упоминает имена лошадей, подаренных им высокопоставлен-
ным моголам. Весной 1706 г. после совместной охоты на антилоп Аф╓ал подарил мо-
гольскому принцу Раф╖‘ ал-├адру «очень хорошего коня» по имени Шармаг (?). Инте-
ресно, что принцу были предложены три других «иракских скакуна», но он их не взял. 
При виде Шармага принц не смог устоять. «Царевич раньше уже слышал о нем, но не 
решался у меня его попросить. Его он взял с удовольствием», — пишет Аф╓ал-╜āн [1, 
с. 381]. В 1715 г. Аф╓ал преподнес двух коней — ┤андал╖-Абла╗ (Сандаловый Пегий) 
и Пар╖пайкар (Периликий) — в дар могольскому наместнику Нā╘ир-╜āну, с которым 
он находился в дружеских отношениях. «Пар╖пайкар, дейст вительно, был красив, как 
пери,  — рассказывает Аф╓ал,  — Его (Нā╘ир-╜āна.  — М. П.) сын Навāзиш ‘Ал╖-╜āн 
очень полюбил его. По моей просьбе Нā╘ир-╜āн отдал [этого коня] ему» [1, с. 413].

Не менее значимые практические функции в повседневном быту паштунов вы-
полняли также собаки, однако в «Хронике», как и в других паштоязычных источниках 
того же времени, упоминания о собаках имеют в большей степени негативную конно-
тацию. Разумеется, подобное противоречивое отношение к собакам — бережное в ре-
альной жизни и пренебрежительное в письменных текстах — было обусловлено влия-
нием исламской идеологии, согласно которой собака считается нечистым животным. 
Декларируя себя правоверными мусульманами-суннитами, и  ═╛ш╝āл, и  Аф╓ал пу-
блично в письменном виде могли выражать только отрицательные эмоции по поводу 
собак и постоянно относили этих животных к области пейоративной символики (см., 
например: [6, с. 75–76]). Тем не менее из отдельных коротких сообщений в «Хронике» 
и стихотворениях ═╛ш╝āл-╜āна совершенно ясно, что собаки были очень приметной 
и важной частью домашнего быта паштунов. Во время пребывания в Свāте в 1675 г. 
═╛ш╝āл возмущался тем, что у й╛суфзаев «в каждом доме сколько людей, столько и со-
бак» (см. выше). Еще раньше, в 1641 г., перед совершением жестокого набега на дерев-
ню й╛суфзаев-акā╜елов в отместку за гибель отца он дал своим воинам такой приказ: 
«Собак, людей — всех, кто попадется навстречу, убивайте!» Рассказывая об этом набе-
ге, Аф╓ал-╜āн рисует страшную картину: «И они не щадили никого, кто попадался им 
навстречу, — ни животных, ни мужчин, ни женщин, ни детей. Убивали всех. Реки кро-
ви они пустили в их дворах. Всюду текла вперемешку кровь собак и людей» [1, с. 271].

Нужно заметить, что по законам обычного права паштунов убийство собаки 
или даже ее безосновательное, не являющееся самообороной избиение влечет за 
собой возникновение обязательства по возмещению вреда. Величина виры может 
быть очень высокой, особенно если собака сторожевая или пастушеская, поскольку 
причинение вреда такой собаке означает причинение вреда всему домашнему иму-
ществу или целому стаду (см.: [7, с. 85]). Надо полагать, в приведенном выше эпизоде 
═╛ш╝āл-╜āн приказал убивать не только людей, но и собак именно потому, что хотел 
нанести акā╜елам как можно больший ущерб.

К описаниям повседневного быта паштунов в  «Хронике» относится также не-
сколько лаконичных сообщений о домашних занятиях женщин. Дважды упоминается 
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стирка одежды. В одном случае речь идет о ╜атакских женщинах, жительницах Сарāя, 
в другом — о й╛суфзайках из деревни Б╛╗а: «Наши невольницы пошли к переправе 
стирать в реке [Ландай] одежду…» [1, c. 272], «Девушки и женщины [деревни Б╛╗а] 
были на реке, стирали одежду…» [1, с. 283]. В рассказе о том, как летом 1621 г. юный 
═╛ш╝āл получил травму головы, женщины занимаются обмолотом проса [1, с. 272]. 
Оказавшиеся в 1712 г. без средств к существованию женщины из княжеской семьи 
Бахрāм-╜āна зарабатывают на жизнь тем, что прядут и носят воду «для богатых до-
мов»: «В 1124 году [1712 г.] злосчастный Бахрāм, который в Нав шахре сидел голодный, 
как пес, дошел до такого состояния, что его женщины пряли на чужих прялках за пла-
ту и жили на то, что получали [за это]. Для богатых домов они воду из реки носили на 
головах.…» [1, с. 402–403]. Рассказы о несчастных случаях, происшедших с ═╛ш╝āл-
╜āном в детстве, являются также иллюстрациями к повседневным играм детей. В од-
ном рассказе ═╛ш╝āл купается в Ландае, во втором он и другие мальчики изображают 
из себя всадников, садясь на мешки с зерном, как на лошадей [1, с. 272–273].

Сведения «Хатакской хроники» о повседневной жизни паштунов XVII — нача-
ла XVIII в. подтверждают исключительное значение этого сборника оригинальных 
паштоязычных текстов как уникального и пока малоисследованного источника по 
истории и  культуре афганских племен накануне создания первого афганского го-
сударства — империи Дуррāн╖ — в 1747 г. Тексты «Хроники» являются не только 
собранием ценных документальных материалов, но  также литературным произ-
ведением, в котором через призму мировоззрения и политической идеологии пле-
менных вождей нашли отражение многие стороны общественного сознания паш-
тунских племен позднего средневековья. На фоне политических конфликтов и во-
оруженных столкновений, составляющих основное содержание «Хроники», именно 
беглые свидетельства о бытовых реалиях племенной жизни, заполняя лакуны в эт-
нографических данных, одновременно выступают в роли тех элементов хроникаль-
ного повествования, которые обозначают в нем гуманистическое начало.
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

А. А. Мокрушина

ОБЗОР ИСТОРИИ СОБРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
АРАБСКИХ РУКОПИСЕЙ В ПЕТЕРБУРГЕ1

Интерес к  изучению памятников арабской письменности в  России возник практически 
одновременно с основанием Азиатского музея Академии наук, позднее переименованного в Ин-
ститут востоковедения (в настоящее время — Институт восточных рукописей РАН).

Коллекция Азиатского музея пополнялись арабскими рукописями благодаря дарителям 
из  числа русских востоковедов, дипломатов, путешественников, коллекционеров-любителей, 
военных и гражданских чиновников. Азиатский музей также самостоятельно приобретал руко-
писи, заказывал копии и организовывал специальные экспедиции для их сбора [1, c. 5]. 

Описанию арабских рукописей, представленных в коллекции Института востоковедения, 
посвящено несколько научных каталогов, списков отдельных поступлений и целый ряд как об-
зорных, так и информационных статей.

В Санкт-Петербургском университете фонд восточных рукописей начал формироваться 
еще до основания восточного факультета, начиная с 1819 г., в основном благодаря случайным 
поступлениям. Первоначально количество их составляло всего 35 томов, из которых лишь 4 со-
держали сочинения на арабском языке. «В 1846 г. собрание рукописей университета пополни-
лось пятью рукописями Казанской гимназиальной фундаментальной библиотеки, из которых 
две были арабские. Однако главным фактом дальнейшего сложения собрания была передача 
вновь образовавшемуся в 1855 г. Факультету восточных языков большой коллекции восточных 
рукописей, принадлежавшей Казанскому университету, числом 380 томов, и значительно мень-
шей (61 том) коллекции Одесского Ришельевского лицея» [2, c. 21]. 

Таким образом, фонд восточных рукописей Санкт-Петербургского университета в боль-
шей степени был сформирован на базе коллекции, поступившей из Казанского университета. 
Дальнейшее пополнение происходило благодаря более поздним поступлениям. Наиболее круп-
ными из них стали коллекция рукописей А. К. Казембека (179 томов поступило в 1871 г.), кол-
лекция М. А. ат-Тантави (156 томов поступило в 1871 г.), а также собрания рукописей А. О. Мух-
линского (36 томов поступило в 1868 и 1879 гг.).

На сегодняшний день в  восточном отделе библиотеки им. Горького хранятся рукописи 
из различных частных собраний. Например, арабские рукописи И. Дителя (1816–1846), И. Н. Бе-
резина (1818–1896), М. Т. Навроцкого, И. В. Помяловского, Н. И. Веселовского, И. Ф. Готвальда, 
генерал-майора Богусловского, графа П. К. Сухтелена, министра народного просвещения гене-
рал-лейтенанта Глазова, министра иностранных дел Франции Леона Гамбетта (1838–1882), куп-
ца Сулеймана Бурнаева (Казань), инженера С. Смогоржевского. В библиотеку попали собрания 

1 Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 2.37.175.2014.
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рукописей из  коллекций преподавателей и  учителей  — Г. В. Мельгунова, Ф. И. Кельзи, студен-
тов — Луконина, Плахова и других [3, c. 9].

Все опубликованные в  России труды, посвященные арабским рукописям, А. Б. Халидов 
предлагает разделить на четыре группы:

— описание рукописей (в каталогах, статьях);
— издание текстов (полных и фрагментарных, иногда сопровождаемых переводом);
— историко-литературные исследования;
— работы по истории России и  сопредельных стран (Восточная Европа, Средняя Азия, 

Кавказ), основанные на фактическом материале арабских источников.
А. Б. Халидов отмечает, что одной из главных причин, побуждавших отечественных ученых 

обращаться к  арабским рукописям, долгое время оставалось стремление как можно подроб-
нее и точнее воссоздать историю народов Восточной Европы, Средней Азии и Кавказа, а также 
попытка найти в арабских письменных источниках новую информацию, касающуюся интере-
сующего их вопроса. При этом большинство подобных исследований носили специальный ха-
рактер, были адресованы узкой аудитории и часто выходили на иностранных языках [4, c. 5–6].

Начиная с  осени 1916  г. коллекция Азиатского музея значительно пополнилась мусуль-
манскими рукописями, поступившими с кавказского фронта. С. В. Тер-Аветисьян, занимавший 
должность старшего хранителя Кавказского музея, был специально командирован для спасения 
рукописных памятников из центра военных действий. Рукописи доставлялись в Тифлис, а затем 
в  Петроград, где их описанием первоначально занимался директор Азиатского музея К. Г. За-
леман, а позднее — В. В. Бартольд. И. Ю. Крачковскому было поручено описать из поступивших 
мусульманских рукописей лишь арабские, чем он занимался с декабря 1916 г. до середины 1917 г. 
Общее число полученных таким образом мусульманских рукописей составило 1289, из них не 
менее 1050 сочинений было написано на арабском языке [5, с. 383–384].

В 1920–1940-е годы рукописная база советской арабистики значительно расширилась, в ос-
новном за счет пополнения коллекции Азиатского музея. В  этот же период возникли новые 
цент ры сбора и хранения восточных рукописей — в Ташкенте, Баку, Казани, Тбилиси, Махачка-
ле, Душанбе, Самарканде, Ереване.

И. Ю. Крачковский в «Очерках по истории русской арабистики» пишет, что работа по опи-
санию рукописей систематически продолжалась в  Ташкенте. «Недавняя статья В. И. Беляева 
(1947) об арабских рукописях из Йемена в собраниях Ташкента в этом смысле очень показа-
тельна. Она обнаруживает на частном примере, каким разнообразным материалом располагает 
столица Узбекистана, захватывающим иногда самые отдаленные арабские страны, и какие важ-
ные выводы для истории арабской культуры можно извлечь из него при внимательном анализе.

Казанские университетские деятели в истории своей главной научной библиотеки уделили 
некоторое внимание восточным фондам (1940); данные о  них основаны без должной крити-
ки на известных, частью уже устарелых сведениях и вносят иногда новые недоразумения» [6, 
c. 256–257]. 

В другой своей работе И. Ю. Крачковский отмечает, что с  того времени, когда И. Ф. Гот-
вальд занимался работой с  рукописями, в  научную литературу редко попадала информация 
о мусульманских рукописях Казани. Отдельные сообщения, посвященные наиболее ценным ру-
кописным экземплярам, лишь изредка появлялись в печати, например, в «Казанском музейном 
вестнике». И. Ю. Крачковский упоминает также о  поступлении в  Российскую Академию наук 
списка, включающего около 600 арабских рукописей, составленного преподавателем Педагоги-
ческого университета в Казани А. И. Хури, который позволяет сделать вывод о важности одной 
из казанских коллекций [7, c. 455].

Вопросом описания восточных рукописей занимались различные отечественные исследо-
ватели. Описание рукописей было начато в Казани профессором И. Ф. Готвальдом незадолго до 
передачи рукописей Факультету восточных языков. В общей сложности И. Ф. Готвальд описал 
178 томов арабских рукописей [8]. «Позднейшие, как и более ранние, поступления сделались 
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известными науке благодаря суммарным алфавитным спискам, составленным К. Г. Залеманом 
и Розеном (1887, 1888 гг.)2 и А. А. Ромаскевичем (1925 г.)3» [2, c. 22].

Работой по описанию восточных рукописей в разное время активно занимались Х. Д. Френ, 
Б. А. Дорн, В. Р. Розен, К. Г. Залеман, И. Ю. Крачковский, В. И. Беляев. Все они подчеркивали важ-
ность создания каталога арабских рукописей и  предпринимали определенные шаги для осу-
ществления этого. Рукописные материалы также привлекали в своих исследованиях В. В. Бар-
тольд, В. Г. Тизенгаузен и многие другие [3, c. 9].

Основой не только арабского, но и всего мусульманского фонда Азиатского музея стали 
две коллекции французского дипломата Ж.-Л. Руссо, приобретенные русским правительством 
в 1819 и 1825 гг. Первая коллекция Руссо, включавшая 500 томов, из которых 276 содержали 
арабские сочинения, была описана самим владельцем в  кратком торговом каталоге на фран-
цузском языке. В 1819 г. директор Азиатского музея Х. Д. Френ представил общий обзор этой 
коллекции в приложении к «Санкт-Петербургским ведомостям», а в 1826 г. опубликовал статью 
о второй коллекции Руссо, содержащей 200 рукописей, из которых большее число сочинений 
было написано на арабском языке [1, c. 18].

Как отмечает А. М. Куликова, Х. Д. Френ состоял в постоянной переписке с целым рядом 
крупных востоковедов, в том числе с выдающимся арабистом и первым преподавателем турец-
кого языка И. Ю. Сенковским. В письменной форме, помимо прочего, они обсуждали арабские, 
турецкие и персидские источники и рукописи [11, c. 19]. 

Х. Д. Френ регулярно выступал на заседаниях Академии наук с докладами о новых посту-
плениях в Азиатский музей рукописных сочинений. В 1828 г. он передал в музей 30 рукописей 
из своей личной коллекции. В одной из статей Х. Д. Френ отмечал, что в 1828 г. количество араб-
ских, персидских и тюркских рукописей достигло 851 единицы, при этом 570–580 сочинений 
были написаны на арабском языке. Френ подготовил инвентарный каталог на латыни, включив-
ший 848 номеров. Каталог был тематическим и состоял из следующих разделов: художественная 
литература, теология, грамматика, лексикография, история, биография, география, математика, 
астрономия, астрология, естествознание, медицина, философия, этика, политика, энциклопе-
дии, книги смешанного содержания. Следует отметить, что в работе по систематизации и описа-
нию письменных памятников на арабском, турецком и персидском языках Х. Д. Френу помогал 
его воспитанник и впоследствии коллега М. Г. Волков [11, c. 71]. Достоин упоминания труд еще 
одного малоизвестного востоковеда-арабиста, тюрколога и ираниста, скончавшегося в возрасте 
двадцати четырех лет, А. Н. Гусева, который также посвятил несколько лет своей жизни изуче-
нию арабских рукописей [11, c. 108]. Востоковед П. Я. Петров, специалист не только по араб-
скому, персидскому и турецкому языкам, но также санскриту и китайскому, описал несколько 
восточных рукописей. В письме к М. П. Погодину он отмечал: «Что я могу сделать по своей части 
в Московском университете? Там только 11 мусульманских рукописей (они мною же были опи-
саны)» [11, c. 121]. 

Б. А. Дорн, сменивший Х. Д. Френа на посту директора Азиатского музея, продолжил зани-
маться пополнением коллекции, а также регулярно публиковал сообщения о новых поступле-
ниях. В 1862 г. ученый организовал описание коптских рукописей, хранившихся в коллекции 
Азиатского музея [11, c. 86]. Кроме того, Б. А. Дорн планировал издать каталог мусульманского 
фонда, работа над которым так и не была им завершена. И. Ю. Крачковский отмечал позднее, 
что подготовленный Дорном капитальный труд по описанию арабских рукописей Публичной 
библиотеки нуждается в  обработке и  исправлении некоторых неточностей [12, c. 478]. «Кро-
ме самого Дорна к арабским рукописям Азиатского музея обращались в своих исследованиях 
Д. А. Хвольсон (1856) и  А. Я. Гаркави (1874); работавший некоторое время в  Петербурге дат-
ский арабист А. Ф. Мерен довел до конца (1866) начатое Френом (1820) издание космографии 

2 См.: [9].
3 См.: [10].
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ад-Димашки… Арабские рукописи Азиатского музея предоставлялись также в распоряжение 
ученых, занятых исследованием или критическим изданием текстов» [1, c. 21–22]. 

Профессор-арабист В. Ф. Гиргас, в большей степени известный как автор работ «Арабская 
хрестоматия», «Словарь к  арабской хрестоматии и  Корану», «Права христиан на Востоке по 
мусульманским законам», передал библиотеке восточного отдела университета три восточные 
рукописи, а после его смерти в 1887 г. в библиотеку поступили еще два сочинения на арабском 
языке. Подробно описал эти рукописи впоследствии И. Ю. Крачковский [13, c. 502–506]. 

Начиная с 1870-х годов XIX в. В. Р. Розен вел активную работу, направленную на научное 
описание арабских рукописей, собранных в  Петербурге. В. Р. Розеном был составлен каталог 
арабских рукописей библиотеки Учебного отделения МИД, после чего ученый обратился к си-
стематизации арабских рукописей, принадлежащих коллекции Азиатского музея. В 1881 г. Розен 
опубликовал первый выпуск каталога на французском языке с подробным описанием изучен-
ных рукописей. Вторая часть каталога так и не была издана, так как работа не вызвала достаточ-
ного интереса в научных кругах.

Розен также издал ряд работ, посвященных описанию арабских рукописей различного со-
держания.

В 1890 г. пост директора Азиатского музея занял К. Г. Залеман, который регулярно сообщал 
о новых поступлениях арабских рукописей в коллекцию музея, а также опубликовал статью, по-
священную рукописи аль-Бируни. Залеман также планировал завершить начатую своими пред-
шественниками работу по созданию каталога арабских рукописей. Каталог, тем не менее, так 
и не был издан.

В конце XIX — начале XX в. изучением арабских рукописей Азиатского музея продолжали 
заниматься русские и зарубежные востоковеды.

В 1896 г. Д. Гинцбург осуществил факсимильное издание редкой рукописи дивана Ибн Куз-
мана, который послужил одним из самых важных источников для изучения арабской поэзии 
XII в. Такие труды, как «Материалы по истории Золотой Орды» В. Г. Тизенгаузена, «Туркестан» 
В. В. Бартольда, «Палестина» Н. А. Медникова, также опираются на арабские рукописи Азиатско-
го музея. «Рукопись псевдо-Джахиза была привлечена по материалам Розена к изданию текста 
Ван Флотеном, а рукопись “Источников известий” Ибн Кутайбы — К. Брокельманом. М. Ама-
ри пользовался уникальной рукописью дивана Хасана ибн Сабита. Магистерская диссертация 
И. Ю. Крачковского была построена на исследовании рукописей дивана ал-Ва’ва Дамасского, 
две из них — из настоящего собрания. Бартольду и Крачковскому принадлежит ряд монографи-
ческих описаний отдельных арабских рукописей Азиатского музея, оба они широко привлекали 
эти рукописи в своих историко-филологических работах» [1, c. 23].

После смерти К. Г. Залемана для продолжения работы с арабскими рукописями, их пред-
варительной обработки и дальнейшей подготовки систематического каталога был приглашен 
И. Ю. Крачковский.

Работа Крачковского «Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и лю-
дях» (М.; Л., 1946) привлекла внимание широкого круга советских читателей к  вопросам со-
ветской арабистики, а также к рукописным памятникам средневековой арабской литературы. 
Безусловным достоинством книги стало то, что основана она была на достоверном фактическом 
материале и сумела отразить сложившиеся традиции русского и европейского востоковедения, 
показав актуальность изучения арабских рукописей [4, c. 6].

И. Ю. Крачковский внес огромный вклад в  изучение восточных рукописных коллекций. 
В 1911 г. он привез из Сирии в дар университетской библиотеке десять рукописей на арабском 
языке. Крачковский исследовал и описал целый ряд рукописных сочинений, принадлежавших 
коллекции ат-Тантави, а также две рукописные работы Ибн Муммати, словарь ал-Магриби и т. д. 
[2, c. 35]. Кроме того, он подготовил издание сочинения Ибн Халавейха «Книга о ветре» по руко-
писи, хранящейся в библиотеке Санкт-Петербургского университета, дал описание рукописных 
поэтических антологий и составил описание рукописей из собрания профессора университета 
В. Ф. Гиргаса (1835–1887). И. Ю. Крачковский внес свой вклад в изучение рукописных коллекций, 



133

хранящихся не только в университете, но и в других научных учреждениях [3, c. 8–9]; также он 
занимался изучением и описанием отдельных восточных рукописей, хранящихся в Псковском 
государственном музее [14] и в Екатерининском дворце [15]. 

В 1920-е и  1930-е годы был опубликован ряд исследований, посвященных арабским ру-
кописям, среди которых следует особенно выделить статью В. А. Эбермана о нескольких араб-
ских рукописях, а также список арабских рукописей из коллекции В. А. Иванова, составленный 
В. И. Беляевым.

Помимо работ И. Ю. Крачковского, который дал еще несколько монографических описа-
ний рукописей и  изданий текстов, М. А. Салье была подготовлена статья о  рукописях сказок 
«1001  ночи». В. И. Беляев издал работу об уникальной рукописи анонимной хроники XI  в., 
А. Я. Борисов опубликовал статьи о рукописи астрологического сочинения Танкелушы и мини-
атюрах к макамам аль-Харири, а С. Л. Волин — статью об арабских рукописях с хорезмийскими 
глоссами. Несколько арабских рукописей рассмотрел А. П. Ковалевский в первом томе «Матери-
алов по истории туркмен и Туркмении» в издании путешествия Ибн Фадлана, а А. М. Барабанов 
подготовил перевод хроники по истории движения Шамиля [1, c. 26]. 

Большой вклад в изучение восточных рукописей внес В. И. Беляев, который в конце 1936 г. 
перешел на работу в рукописный отдел Института востоковедения. Он также работал в араб-
ском кабинете Института, где занимался переводами арабских источников, посвященных исто-
рии Туркмении. В период с 1945 по 1950 г. В. И. Беляев занимает должность заведующего Руко-
писным отделом Института востоковедения АН СССР. Именно благодаря стараниям Беляева 
был наведен полный порядок в хранении рукописных материалов, а также началась регулярная 
работа по описанию арабских, персидских, таджикских, тюркских, курдских, армянских и гру-
зинских рукописей. 

В. И. Беляев составил детальную инструкцию для научного описания рукописей, он также 
является автором ряда научных статей, посвященных собраниям восточных рукописей в Ле-
нинграде. Кроме того, под руководством ученого было составлено большое количество катало-
гов рукописей Института востоковедения. Докторская диссертация Беляева, посвященная из-
учению уникальной рукописи части обширного сочинения по истории арабской поэзии «Китаб 
ал-Аврак» ас-Сули, так и не была закончена автором. Завершил работу и впоследствии издал ее 
ученик Беляева — А. Б. Халидов. «Издание выверенного и исправленного арабского текста в на-
боре, а не в виде факсимиле — редкий в нашей арабистике случай, и не только из-за существо-
вавших прежде трудностей с арабским набором, но из-за необходимости хорошего понимания 
средневекового текста» [16].

Работу по описанию арабских рукописей продолжала А. И. Михайлова, которая под руко-
водством В. И. Беляева занималась изучением рукописей, посвященных географии, космогра-
фии и истории [17].

И. Р. Бабаянц занималась описанием рукописей по медицине в  период с  1957  по 1963  г., 
К. А. Бойко работал с рукописными сочинениями по фикху, П. А. Грязневич описывал рукописи, 
связанные с кораническими науками, Л. И. Николаева занималась рукописями по грамматике, 
а С. Б. Певзнер — хадисами. 

Ученики В. И. Беляева — П. Г. Булгаков, А. Б. Халидов, О. Б. Фролова — также продолжили 
работу по описанию восточных рукописей. 

А. Б. Халидов известен как автор большого количества работ, посвященных рукописям. 
Особенно его интересовали рукописное дело и текстология — в 1960–1961 гг. вышли три важ-
нейшие работы А. Б. Халидова: публикация текста Второй записки Абу Дулафа, которой он за-
нимался вместе с П. Г. Булгаковым, описание рукописей произведений арабской художествен-
ной прозы в собрании ЛО ИВ АН СССР и публикация текста «Китаб ал-маназил ва-д-дийар» 
Усамы бин Мункиза [18, c. 553–559].

В середине 1960-х годов сотрудники Арабского кабинета Института востоковедения на-
чинают работу по составлению сводного печатного каталога арабских рукописей Отделения. 
А. Б. Халидов активно занимался в этот период выработкой схемы описания рукописей. «Для 
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А. Б. Халидова в подобной работе заключался еще и особый смысл: он очень органично ощу-
щал себя звеном в цепи развития арабистики от прошлого к будущему, чувствовал себя обя-
занным продолжить или завершить начатое выдающимися предшественниками и учителями; 
издание каталога, охватывающего все петербургского собрание, было как раз одной из таких 
задач… Многолетний опыт работы ученого с рукописной книгой был суммирован в моногра-
фии “Арабские рукописи и арабская рукописная традиция” (М., 1985), название которой может 
ввести в заблуждение: в ней рассматривается широкий круг вопросов, связанных с книжной 
культурой, — от организации переписки, способов передачи информации до сведений о поло-
жении людей, связанных с арабской рукописной книгой в арабском средневековом обществе» 
[18, c. 553–559]. 

В эти же годы было осуществлено факсимильное издание нескольких арабских рукопи-
сей Т. А. Шумовским, П. А. Грязневичем и А. Б. Халидовым. Был издан ряд статей, основанных на 
арабских рукописях, а также написаны два обзора фонда. При переводе трудов Ибн Сины и ал-
Бируни на русский и узбекский языки в Ташкенте были использованы отдельные арабские ру-
кописи Института востоковедения. Арабские рукописи, посвященные математике, привлекали 
внимание московского ученого Б. А. Розенфельда, который опубликовал их список, использовав 
картотеку Арабского кабинета. 

Подробное исследование, касающееся описания восточных — таджикских и персидских — 
рукописей, сделал А. Т. Тагирджанов [19]. В работе автор, в частности, предлагает свою, расши-
ренную схему описания восточных рукописных трудов. 

Свой вклад в изучение арабских рукописей внес В. В. Полосин, автор ряда работ, в том чис-
ле на английском языке, посвященных описанию рукописных коллекций [20]. Н. Н. Туманович 
также занимался изучением рукописной коллекции Института востоковедения, однако он ин-
тересовался сочинениями, касающимися персидского фольклора [21]. Достаточное количество 
работ, посвященных восточным рукописям, было написано О. Ф. Акимушкиным [22; 23].

Работу по систематизации и описанию арабских рукописей продолжила О. Б. Фролова [24, 
c. 562], автор краткого каталога арабских рукописей восточного отдела научной библиотеки 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Кроме того, О. Б. Фролова продолжительное время читала учебный курс «Описание араб-
ских рукописей». Ранее данный учебный курс был подготовлен и читался В. И. Беляевым, а позд-
нее преподавался А. Б. Халидовым. Чтение курса ведется и в настоящее время доцентом кафе-
дры арабской филологии Хана Яфиа Юсиф Джамиль, которая также является автором целого 
ряда работ, посвященных арабским рукописным текстам.

Над рукописными коллекциями работали несколько поколений ученых, и сегодня восточ-
ные и, в  частности, арабские рукописи привлекают все больший интерес исследователей, за-
нимающихся описанием различных рукописных текстов, а также систематизацией отдельных 
рукописных собраний. 

Восточный рукописный фонд Санкт-Петербургского государственного университета ко-
личественно уступает аналогичным коллекциям, представленным в Институте востоковедения, 
но, тем не менее, содержит целый ряд уникальных списков и манускриптов, представляющих 
несомненный интерес для исследования.
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Размышления в связи с выходом в свет моно-
графии: G o t e l i n d  M ü l l e r. Documentary, 
World History, and National Power in PRC: 
Global Rise in Chinese Eyes. Routledge, 2013. 
264 p.

Существуют самые разные пути форми-
рования исторического сознания и  истори-
ческой памяти. С раннего детства мы узнаем 
отрывочные сведения из отечественной и ми-
ровой истории. Затем на формирование исто-
рического сознания индивидуума начинают 
влиять школьные учебники, средства массо-
вой информации, художественная литерату-
ра. В настоящее время существенным элемен-
том развития исторического сознания и воз-
действия на историческую память становятся 
документальные фильмы, показываемые по 
телевидению и присутствующие в Интернете. 
Порой их воздействие бывает столь велико, 
что они переворачивают и видоизменяют не-
которые устойчивые представления об исто-
рии, присутствующие у  значительной части 
населения. 

В каждой стране существует свой подход 
к  созданию таких документальных фильмов 
и  воплощению их содержания. В  последнее 
время документальные телевизионные сериа-
лы на исторические темы становятся все более 
популярными и в Китае. В их создании актив-
ное участие принимает государственное теле-
видение. Однако если раньше все китайские 
исторические фильмы были ориентированы 
на популяризацию национальной истории 
в  массовой аудитории, то в  последнее время 
все больше внимания уделяется углубленному 
рассмотрению событий всемирной истории 
и  истории отдельных зарубежных стран. Во 
многом эти фильмы создаются с  целью ос-
мысления и  освещения места и  роли Китая 
как в истории человечества, так и в глобаль-
ной перспективе.

В 2013 г. вышла в свет монография про-
фессора Гейдельбергского университета Го-

телинд Мюллер, являющейся сегодня одним 
из наиболее известных китаеведов Германии: 
«Documentary, World History, and National 
Power in PRC: Global Rise in Chinese Eyes».

Автор предприняла попытку проанали-
зировать современные китайские докумен-
тальные сериалы и на основе их содержания 
выявить новые подходы к изложению всемир-
ной истории и  определению исторического 
места Китая, которые сегодня внедряются 
в  сознание населения КНР. Наверное, проще 
всего было бы объяснить новые тенденции 
изменениями идеологических подходов, на-
звав это «идеологическим заказом», однако 
автор не стремится к упрощениям и поэтому 
не делает этого. Профессор Мюллер обраща-
ет пристальное внимание на такие факторы, 
как культурная память, функционирование 
истории в  обществе, восприятие историче-
ских событий через призму визуальных об-
разов и воздействие на сознание устойчивых 
образов и  стереотипов, а  также на степень 
и формы их трансформации. Конкретный ма-
териал, взятый автором в качестве основы для 
исследования, благоприятствует поставлен-
ным целям и задачам. Таким образом, можно 
с уверенностью сказать, что перед нами поис-
тине новаторское исследование, проведенное 
на стыке востоковедения, имагологии, медиа-
исследований, а также «memory studies» — но-
вого направления, рассматриваемого сейчас 
в  качестве одной из  парадигм современного 
гуманитарного научного знания.

В предисловии к своей книге профессор 
Мюллер отмечает, что документальные филь-
мы в  последнее время стали очень популяр-
ными и востребованными на китайском теле-
видении. Данный формат, будучи овеянным 
«аурой объективности и научности» (с. 1), хо-
рошо принимается массовой аудиторией.

Предметом изучения стали три ки-
тайских документальных сериала: «Подъем 
великих держав» ( ), «Путь к  воз-
рождению» ( ) и  «Пребывая в  спо-

Н. А. Самойлов
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койствии, помни об опасностях» ( ), 
появившие ся в 2006–2007 гг. и имевшие очень 
большой резонанс. Профессор Мюллер скру-
пулезно проанализировала каждую серию 
и  дала взвешенную оценку их содержанию, 
а  также формам и  методам преподнесения 
исторического материала.

«Подъем великих держав» ( ) — 
это 12-серийный документальный телесери-
ал, созданный на Центральном телевидении 
Китая (CCTV,   — главная 
телевещательная компания на территории 
КНР). Впервые сериал был показан по 2-му 
центральному каналу в  ноябре 2006  г. Тогда 
он демонстрировался в  прайм-тайм (с  21.30 
по местному времени), что говорит о том зна-
чении, которое государственное телевидение 
придавало его воздействию на аудиторию. 
Каждая серия длилась примерно по 50 минут.

Сериал посвящен истории подъема и рас-
цвета девяти великих держав. В  начальных 
титрах выделяется строка: «500 лет — 9 вели-
ких мировых держав», что подчеркивает важ-
ность осмысления китайцами исторического 
пути человечества за последние полтысячеле-
тия. Отдельные серии были посвящены Пор-
тугалии, Испании, Нидерландам, Великобри-
тании, Франции, Германии, Японии, царской 
России, Советскому Союзу (отдельная серия) 
и США. Кроме того, были отсняты и показа-
ны вводная и  заключительная обобщающая 
серии.

Очень показательны названия этих се-
рий, носящие в  определенном смысле ди-
дактический характер. Они броски и  долж-
ны хорошо запоминаться, создавая фон для 
восприятия исторических примеров массо-
вой телеаудиторией: «Эпоха моря» (

)  — Испания и  Португалия; «Маленькая 
страна, большие дела» ( )  — Нидер-
ланды; «На пути к  модернизации» (

)  — Великобритания; «Эпоха страсти» (
) — Франция; «Весна и осень империи» 

( ) — Германия; «100 лет реформ» (
) — Япония; «Поиски путей усиления» 

( ) — царская Россия; «Выдающийся 
новый путь» ( )  — Советский Союз; 
«Новое государство, новая мечта» (

) — США. 
Во всех сериях присутствует изложение 

основных исторических событий, называ-

ются имена наиболее выдающихся деятелей, 
делаются выводы относительно ключевых 
и поворотных точек исторического развития. 
В  документальное повествование включены 
интервью как с  китайскими учеными, так 
и с историками из тех стран, о которых идет 
речь. Например в  серии, посвященной исто-
рии России, о  петровской эпохе подробно 
рассказывают и  дают свои оценки академик 
Российской академии наук Ю. С. Пивоваров, 
член-корреспондент РАН А. Н. Сахаров и дру-
гие отечественные историки.

Стоит отметить, что в  «российской» се-
рии этого фильма присутствует элемент сте-
реотипизации, поскольку авторы сосредота-
чивают внимание зрителей лишь на деятель-
ности трех фигур русской истории — это Петр 
Великий, Екатерина II и Лев Толстой. Даже со-
бытия Крымской войны и  последующих лет 
излагаются через призму взглядов и деятель-
ности Л. Н. Толстого. Здесь можно полностью 
согласиться с  мнением профессора Мюллер 
о  том, что фигура великого русского писате-
ля выбрана авторами не случайно: он хорошо 
известен в  Китае, он был участником Крым-
ской войны и смог точно описать ее события, 
и, главное, в  его взглядах очень рельефно 
обозначилась амбивалентность восприятия 
в  России процессов модернизации (с  одной 
стороны, учиться у  Запада, а с  другой  — ви-
деть темные стороны западного капитализма 
и  те социальные проблемы, которые несет 
вестернизация) (с.  60). Все это очень суще-
ственно и  для китайского массового созна-
ния  — отсюда и  то место, которое уделили 
китайские документалисты фигуре Толстого, 
чьи взгляды и в прошлом, и в настоящем со-
звучны некоторым тенденциям в  китайской 
общественной мысли.

Шестисерийный телевизионный доку-
ментальный фильм «Путь к  возрождению» 
( ) был создан сразу же после «Подъ-
ема великих держав» практически тем же ав-
торским коллективом. Он должен был про-
иллюстрировать сегодняшнее истолкование 
основных событий новой и  новейшей исто-
рии Китая, сосредоточив основное внимание 
на периоде реформ и  превращении Китая 
в  современную державу. Таким образом, по-
следние десятилетия китайской истории были 
освещены в сериале наиболее подробно и ос-
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новательно. Одной из  целей фильма стало 
стремление вписать историю китайской мо-
дернизации во всемирную историю становле-
ния великих держав.

Название третьего китайского докумен-
тального сериала ( ) можно переве-
сти на русский язык так: «Пребывая в спокой-
ствии, помни об опасностях», хотя возможны 
и  несколько иные варианты перевода: «Гото-
вясь к  опасности, пребываешь в  безопасно-
сти», «Живя спокойно, думай об опасностях» 
или еще более кратко: «Будь осмотритель-
ным!», «Умей предвидеть!». В отличие от двух 
предыдущих, он был создан не на Централь-
ном телевидении Китая, а подготовлен Акаде-
мией общественных наук КНР, по инициативе 
которой в  2000  г. была создана специальная 
исследовательская группа под руководством 
вице-президента АОН Ли Шэньмина (

). Этот фильм обращен к  особой аудито-
рии: партийным кадрам КПК. Цель данного 
сериала: ответить на вопрос, почему рухнул 
Советский Союз и какие исторические уроки 
должны извлечь в  КНР, чтобы избежать по-
добной участи.

Профессор Мюллер отмечает, что дидак-
тический характер документального сериала 
прослеживается уже с  первых титров, в  ко-
торых присутствуют важные оценки и  суж-
дения. В текстовом предисловии формулиру-
ется основной вопрос: как могло случиться, 
что в 1990-х годах Советский Союз — страна 
с самой большой территорией и крупная ми-
ровая держава ( )  — просто рассы-
пался, и произошло это не в результате ино-
странного вторжения или иных подобных 
потрясений. Безусловно, данный вопрос для 
кадровых работников КПК имеет далеко не 
историографическое значение  — он звучит 
очень жизненно. Профессор Мюллер отме-
чает, что еще Арнольд Тойнби указывал на 
то, что наиболее важные исторические уроки 
могут быть извлечены из  крушения цивили-
заций. Поэтому создатели фильма тщательно 
разбирают и  анализируют различные факто-
ры, которые привели к  гибели СССР: ошиб-
ки экономического характера, окостенение 
«сталинской модели», этнические конфликты, 
гонка во оружений, предательство Горбачева 
и т. д. В документальном сериале приводится 
мысль, высказанная в  1992  г. Дэн Сяопином, 

о том, что основная причина кроется внутри 
самой КПСС, оказавшейся не готовой принять 
исторический вызов. Затем следует высказы-
вание Цзян Цзэминя, который разъяснял, что 
причины изменений в странах Восточной Ев-
ропы отнюдь не означают несостоятельность 
научного социализма, а проистекают из того, 
что эти страны сошли с  социалистического 
пути. Человеческий фактор, по мнению авто-
ров сериала, сыграл решающую роль и в рас-
паде СССР. Такая оценка (негативная роль 
отдельных исторических личностей), по мне-
нию Г. Мюллер, оказывается ближе к  китай-
ской традиции, нежели к марксизму: главным 
виновником оказался Горбачев. Именно он, 
по мнению создателей сериала, следуя по сто-
пам Хрущева, способствовал перерождению 
КПСС. Отдельные серии фильма посвящены 
анализу конкретных этапов истории СССР 
и  КПСС, теоретической и  идеологической 
работе в  партии, партийному строительству, 
реакции советского партийного руководства 
на вестернизацию и т. д. Г. Мюллер также об-
ращает внимание на то, что советская исто-
рия в  этом документальном сериале излага-
ется «нетрадиционно» (можно добавить, что 
там присутствуют более глубокие оценки, чем 
в  обычных учебниках). Большое внимание 
уделено периоду после «советско-китайского 
раскола» (Sino-Soviet split).

Отдельно следует остановиться на ка-
залось бы частном, но  очень интересном на-
блюдении автора монографии. Профессор 
Мюллер обращает особое внимание на му-
зыкальное сопровождение фильма и  делает 
выводы о  присутствующем здесь идейном 
подтексте. Видеоряд в  сериале сопровожда-
ется саундтреком, состоящим в основном, как 
она пишет, «из известных русских народных 
или военных песен или, что более удивитель-
но, саундтреком к  современным западным 
блокбастерам: “Скала” (1996), “Троя” (2004), 
“Пёрл-Харбор” (2001), “Пираты Карибского 
моря” (2003)!» (с. 136). Профессор Мюллер от-
мечает, что все, что связано в фильме с обра-
зом Ленина, сопровождается спокойными или 
героическими народными песнями, а для из-
ложения периода Сталина характерны марше-
вые мелодии. Правда, справедливости ради, 
следует отметить, что при внимательном про-
слушивании саундтрека к  фрагментам о  Ле-
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нине и  Октябрьской революции слышна не 
народная песня, а одна из самых популярных 
революционных мелодий  — так называемая 
«Рабочая марсельеза» («Отречемся от старого 
мира», слова народника П. Л. Лаврова на му-
зыку французского революционного гимна). 
А  время индустриализации и  начала социа-
листического строительства (т. е. уже период 
Сталина) сопровождает песня «Полюшко-по-
ле», которую многие считают народной, но на 
самом деле она написана в 1933 г. — в разгар 
индустриализации (музыка Л. К. Книппера, 
слова В. М. Гусева). Когда появляются кадры 
военного времени, слышится самая известная 
советская песня о  войне, ассоциирующаяся 
с ее началом — «Священная война» («Вставай, 
страна огромная!», музыка А. В. Александро-
ва, слова В. И. Лебедева-Кумача). 

Все эти уточнения ни в  коей мере не 
умаляют достоинств глубокого анализа са-
ундтрека к этому сериалу, который проделала 
профессор Мюллер. По ее мнению, создатели 
китайского сериала сознательно сопроводи-
ли эпоху Хрущева и  Брежнева печальными 
и мрачными мелодиями из вышеупомянутых 
западных кинофильмов, поскольку это было 
время зарождения кризиса. Но особенно 
мрачно на фоне эры Горбачева звучит, вызы-
вая дурные предчувствия, музыка из «Трои», 
символизирующая гибель и разрушение.

Анализ звуковых образов и  ассоциаций 
очень важен при проведении такого рода 
исследований. Фактически здесь речь идет 
не только о  том, что хотели при помощи са-
ундтрека сказать авторы сериала, но  и  на-
сколько все это созвучно звуковосприятию 
китайского зрителя, какие ассоциации могут 
возникнуть при прослушивании звуковой 
дорожки. В  связи с  этим следует отметить, 
что советские революционные и  военные 
песни закрепились в  сознании значительной 
части китайцев, причем нескольких поколе-
ний  — они сразу же вызывают у  них опре-
деленные исторические ассоциации. Однако 
при Хрущеве, Брежневе и  Горбачеве между 
СССР и  КНР практически не было связей 
и  подобные ассоциации не сформировались, 
советские мелодии того времени не вызвали 
бы музыкальные слуховые ассоциации, зато 
мелодии из американских блокбастеров стали 
повседневностью и, как ни странно, оказались 

здесь более уместны. К слову сказать, в начале 
сериала звучит советская песня «Ленинские 
горы» (1949, музыка Ю. С. Милютина, слова 
Е. А. Долматовского). Она должна вызывать 
теплые чувства у  того поколения китайцев, 
кто учился в СССР в период китайско-совет-
ской дружбы.

Рассмотренные китайские документаль-
ные сериалы открывают новую страницу 
в  восприятии массовой китайской аудито-
рией событий всемирной истории. Новый 
китайский взгляд на историю других стран 
должен помочь более глубокому осмыслению 
места самого Китая в мире. Сегодня сериалы 
создают у китайцев визуальные исторические 
образы «себя» и «других», конструируют сте-
реотипы восприятия и автостереотипы.

Одним из  результатов современного 
движения Китая в направлении мировой ин-
теграции, по мнению профессора Г. Мюллер, 
становится «реконфигурация собственной 
истории и  более глубокое осмысление исто-
рии других стран» (с.  177–178). Содержание 
этих трех документальных сериалов должно 
показать, какие исторические уроки развития 
других стран кажутся благоприятными и под-
ходящими для копирования в Китае, как мож-
но оценить собственный исторический опыт 
и  где кроются потенциальные опасности для 
Китая и КПК. То, что сегодня китайцы всерьез 
заинтересовались всемирной историей, объ-
ясняет популярность документального сери-
ала о великих державах.

Тенденция создания сериалов в  доку-
ментальном формате набирает силу. Она обу-
словлена тем, что при этом возникает возмож-
ность создать у китайского зрителя ощущение 
большей правдивости и компетентности, не-
жели это делали прежние пропагандистские 
исторические фильмы. Наряду со старыми 
фотографиями, документальные фильмы ис-
пользуют «частные», «альтернативные» ис-
точники. Но есть и  еще один очень важный 
аспект — возникает эффект того, что картин-
ки или фотографии «не лгут» и что они сами 
являются документом, причем «таким, каков 
он есть» (с. 179). 

Таким образом, в монографии профессо-
ра Мюллер, казалось бы, на очень конкретном 
материале поднимается целый ряд проблем, 
имеющих ключевое значение как для совре-
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менной исторической науки, так и для отраже-
ния истории в массовом сознании, а также для 
рассмотрения возможности аудиовизуального 
воздействия на историческую память. Особое 
место занимает проблема визуализации этой 
исторической памяти и реконфигурации име-
ющихся образов и  стереотипов. Профессор 
Мюллер обращает внимание также на то об-
стоятельство (и по мнению автора это еще бо-
лее важно), что в нынешних условиях истори-
ческую память формируют не только школь-
ные учебники. Исторические документальные 
фильмы могут оказать чрезвычайно большое 
влияние на формирование и  конструирова-
ние восприятия истории своей и  других на-
ций в  исторической ретроспективе, обладая 
бóльшим потенциалом, чем учебники и  лек-
ции в классных комнатах (с. 203).

Автор рассматриваемой монографии от-
мечает, что документальные фильмы стали 
составной частью политики «мягкой силы», 
декларируемой китайским руководством. 
«Мир ное возвышение Китая» подразумевает 
возможность построения сильного государ-

ства и  достижения статуса великой державы 
в  мирных условиях при условии успешного 
экономического развития, а этому, в свою оче-
редь, может очень эффективно способство-
вать формирование нового взгляда на место 
Китая в мировой истории.

Блестяще осуществленное, многоплано-
вое исследование профессора Готелинд Мюл-
лер заставляет нас задуматься, во-первых, 
о  расширении спектра востоковедных ис-
следований и  привлечении новых научных 
парадигм, характерных для современного 
гуманитарного знания, во-вторых, о том, что 
на массовое сознание прямое воздействие 
оказывают не столько результаты научных ис-
следований, сколько их интерпретация попу-
ляризаторами (в  данном случае создателями 
документальных сериалов, и это актуально не 
только для Китая), и, в-третьих, о том, что се-
годня в странах Азии и Африки идут процес-
сы переосмысления места этих стран в миро-
вой истории, и  отечественным востоковедам 
нужно внимательно следить за подобными 
тенденциями, изучать их и анализировать.

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я
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государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университет-
ская наб., 7/9; samoylov_nikolay@mail.ru
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

О. Ю. Завьялова

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУАНДЕ: 
ЭТНИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И КАРТИНА МИРА 
(ПОЛЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 2015 г.)1

В январе-феврале 2015  года экспедиция в  составе доцента кафедры африканистики 
О. Ю. Завьяловой и старшего преподавателя Валенса Манирагены провела полевые исследова-
ния в различных регионах Руанды в рамках проекта «Языки народов Африки южнее Сахары: 
от структурного морфо-синтаксического анализа к функциональному синтезу парадигматиче-
ских элементов языковой картины мира». Задача экспедиции состояла в изучении межэтниче-
ской обстановки в Республике Руанде. Валенс Манирагена покинул Руанду более 20 лет назад 
во время геноцида и теперь по возвращении на родину имел возможность увидеть изменения, 
произошедшие в стране. В наибольшей степени участников экспедиции интересовали взаимо-
отношения между представителями различных этносов и  психологическое состояние людей 
в сегодняшней Руанде. 

В ходе полевой работы были использованы различные методы проведения исследования: 
наблюдение, беседы, опросы и анкетирование. Поскольку все научные исследования в Руанде 
жестко контролируются правительством, осуществление анкетирования было сильно услож-
нено в  связи с  необходимостью получения огромного количества необходимых разрешений. 
Кроме того, приходилось также учитывать тот факт, что все, что имеет отношение к этнично-
сти — «запретная тема» в Руанде.

Официально Руанда не признает деление своего населения по этническим признакам, су-
ществует только нация — руандийский народ. И надо заметить, политика отрицания деления на 
этносы весьма плодотворна на сегодняшний день. В настоящее время национальность в Раунде 
доминирует над этносом, чего нельзя сказать о большинстве стран Африки. Молодежь абсолют-
но спокойно относится к этническим вопросам, так как история геноцида уже не для всех явля-
ется личной историей. Разумеется, люди более старшего возраста более болезненно относятся 
к этому вопросу. В принципе в стране, пережившей геноцид, даже спустя десятилетия тяжело 
ожидать абсолютно устойчивый мир, тем не менее сейчас в Руанде спокойнее, чем в ряде других 
регионов континента. Не бывает абсолютно правильных решений, можно говорить о многих 
недочетах в политике страны, однако имеет значение тот факт, что правительство Руанды до-
билось мира, экономического подъема и воспитания национальной гордости. 

Участники экспедиции посетили несколько университетов страны: факультеты Нацио-
нального государственного университета находятся во многих городах Руанды — преподава-

1 Работа выполнена по проекту «Языки народов Африки южнее Сахары: от структурного мор-
фо-синтаксического анализа к  функциональному синтезу парадигматических элементов языковой 
картины мира» (шифр ИАС 2.38.524.2013, руководитель А. Ю. Желтов).



142

тели сокращены до минимума и вынуждены ездить из города в город, для того чтобы читать 
лекции. Несмотря на то, что страна небольшая, поездки занимают много времени, и, как прави-
ло, преподаватели неделю или более живут в том городе, в котором читают лекции на данный 
момент. Принцип работы не в собственном городе распространен не только в системе образо-
вания — работающие мужчины и женщины часто живут всю неделю вне семьи, при этом аренда 
жилья и само жилье в Руанде стоят очень дорого. Дети также часто учатся в школах на полном 
пансионе и живут вне семьи. Таким образом, в Руанде нет понятия большой семьи, и по сравне-
нию с другими африканскими странами родственные связи в принципе не настолько сильные. 

Что касается психологических отличий руандийцев, то первое, что следует отметить, — это 
наличие таких качеств, как осторожность, выдержанность, некоторая закрытость (относитель-
но других африканских народов). Создается впечатление послешокового состояния, которое до 
сих пор не прошло. Несмотря на два десятилетия достаточно мирной жизни, имеет место не-
которая эмоциональная заторможенность, которую нечасто можно увидеть в  Африке. Самое 
большое желание, характерное для всех руандийцев, — поддержание мира. В то же время до 
сих пор существует остаточный конфликт, и в нем задействована не одна Руанда, но и соседние 
страны — Бурунди, ДР Конго, Уганда (еще недавно пропадали люди, боевики хуту дестабили-
зируют обстановку на территории ДР Конго). Поэтому разрешение конфликта на территории 
одной страны отнюдь не гарантирует того, что этот болезненный вопрос будет закрыт. Проводя 
политику этнической унификации, руандийское правительство добилось прекращения вендет-
ты, войны, но в этом процессе оказалась затронутой национальная самоидентификация наро-
дов, проживающих в стране.

В Руанде сегодня правит президент, которого поддерживает абсолютное большинство, — 
такой тип руководителя идеально подходит для развития любой африканской страны. Именно 
для развития, прогресса. С другой стороны, такой тип руководителя является угрозой афри-
канской традиции и мировосприятия. На сегодняшний день уже мало кто помнит собствен-
ные традиции и традиционные институты, а молодежь знает максимум два поколения своих 
предков. Надо отдать должное тому, как современное правительство меняет психологию людей 
страны, и это касается не только межэтнического взаимодействия. Вот один из примеров: весь 
народ прямо участвует в построении и развитии страны — это ежемесячные субботники; в ре-
зультате сегодня Руанда — самая чистая страна Африки. Людей планомерно воспитывают, со-
гласуясь с основным правилом «единство и развитие Руанды». Однако именно благодаря этому 
воспитанию многие чувствуют давление государства на личность, что в последующем может, на 
наш взгляд, вызвать протест.

Во время поездок по стране и бесед с местным населением мы увидели, насколько отли-
чаются сегодня два поколения руандийцев. Фактически произошел резкий разрыв между вре-
менем до и после трагических событий в стране. До геноцида основной европейский язык — 
французский, и сегодня это язык церкви. После геноцида — английский, что связано с переори-
ентацией Руанды на США. Но главное — это разрыв между поколениями. Он касается не только 
истории и изменения ее интерпретации, но и языка и ориентации развития.

Люди предпочитают не говорить и  не вспоминать тяжелые дни войны, что совершенно 
нормально. Об этом говорить и не рекомендуется. Кто-то опасается об этом говорить, но для 
большинства это фрустрирующие обстоятельства, которые вытесняются психикой, как всегда 
бывает в таких критических ситуациях. Когда участники событий говорят о своих поступках 
как о чем-то не слишком важном — это нормально, многие не сохраняют память об этих со-
бытиях, особенно если сами являлись виновниками убийств. Никакого здравого объяснения 
для массового сумасшествия людей до сих пор не найдено. И в данном случае уже не имеет осо-
бого значения, какой этнос был инициатором геноцида и почему. Ведь необходимо учитывать 
тот факт, что в этом конфликте были и ответные действия. Также известны случаи, когда хуту 
убивали хуту, не желающих участвовать в бойне… То есть, по сути, не было никого, кто бы не 
был связан с убийствами в течение тех 100 дней. Поэтому сегодня психологический дискомфорт 
испытывают все руандийцы. 
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В городах бросаются в глаза большие заборы, встречающиеся повсеместно. Это является 
показателем не только опасения граждан, но и желания защитить собственное пространство 
от чужого внимания. В отличие от других стран Африки в Руанде не принято постоянно со-
бираться для общения. Валенс заметил, что в барах, где раньше всегда было полно людей после 
работы, теперь немноголюдно. Во-первых, люди считают деньги, от которых здесь они зависи-
мы так же, как и европейцы, а во вторых, исчезла потребность в коллективном общении. Руанда 
из-за особенностей географического положения и исторического развития всегда была менее 
коллективистской страной, чем другие африканские страны, но новая тенденция появилась по-
сле геноцида — люди стали замкнутыми. Основным реальным местом сбора людей являются 
церкви — это места единения и эмоционального отдыха, расслабления. Католическая церковь 
играет огромную роль в Руанде и имеет большое влияние на народ, она выполняет функции 
и психолога, и наставника, и просветителя.

Руандийские деревни (мы посещали район Гисени) также несколько отличаются от дере-
вень, например, Западной Африки. Они представляют собой нечто среднее между городом и де-
ревней. Согласно политике страны, поселения располагаются вдоль трасс, везде есть электриче-
ство. Часто, как бывает в развитых странах, людей вынуждают переселяться из одних районов 
в другие, в соответствии с планами застройки. Тем не менее по сравнению с городами жизнь 
в деревнях более традиционна: здесь больше общения, взаимопомощи и коллективизма. 

На сегодняшний день Руанда представляет особый интерес с точки зрения изучения этни-
ческой обстановки и межэтнического взаимодействия. На основании собранных в ходе экспе-
диции полевых материалов появилась возможность, наряду с изучением ценностных ориента-
ций, рассмотреть современную картину мира народов Руанды, их пути преодоления конфликт-
ных ситуаций, происходящие сегодня изменения в их мировоззрении. 
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