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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
«Африканский сборник–2007» открывает новую серию, цель кото-

рой — отражать состояние африканистических исследований в России 
в их динамике, демонстрировать их достижения и своевременно выяв-
лять слабые места и области, положение в которых вызывает беспо-
койство. Каждые два года в Петербурге проходят Чтения памяти 
Дмитрия Алексеевича Ольдерогге (в 2007 г. они были седьмыми), и 
формирование этого сборника происходило на основе докладов, про-
читанных на Чтениях. Впрочем, следует оговориться: не все участники 
Чтений представили свои статьи, а среди представленных работ был 
проведен отбор. С другой стороны, несколько статей, включенных в 
сборник, принадлежат тем, кто в Чтениях участвовать не смог, но при 
этом их научный уровень был сочтен соответствующим требованиям 
редколлегии. Такому принципу формирования предполагается следо-
вать и в дальнейших выпусках Африканского сборника. 

Самый большой раздел сборника — «Языкознание», и это, очевид-
но, вполне объективно отражает тот факт, что российские лингвисты-
африканисты сегодня работают на передовых рубежах мировой науки, 
а результаты их исследований высоко оцениваются зарубежными кол-
легами. В количественном отношении в этом разделе преобладают 
статьи по языкам семьи манде — это ровно половина всего раздела. 
При этом следует отметить, что этими языками активно занимаются и 
петербуржцы (В.Ф. Выдрин, Н.В. Кузнецова, О.В. Кузнецова, 
Е.В. Перехвальская, А.В. Эрман), и москвичи (Н.В. Макеева, 
Д.А. Паперно, В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева, А.Б. Шлуинский), при 
этом большинство авторов из обеих столиц успешно избавилось от 
«тонобоязни». Но не были обойдены вниманием и другие традицион-
ные для российской африканистики языки: пулар/фульфульде 
(А.И. Коваль, М.А. Косогорова), хауса (Ф. Касюто, В.А. Порхомов-
ский), канури (Ф.И. Рожанский) и сонгай (Б.В. Кравцов). Несколько 
беднее, чем обычно, оказались представлены языки банту 
(А.Д. Луцков, И.Н. Топорова). Участники сборника отдали должное и 
сравнительно-исторической проблематике (А.Ю. Желтов, Г.С. Старо-
стин). Комплектованием этого раздела занимались члены редколлегии 
из Музея антропологии и этнографии, Института языкознания и ка-
федры африканистики СПбГУ. 

Второй по числу статей раздел — «Общественные науки». Его 
формирование было в руках членов редколлегии из Института Афри-
ки. Здесь лучше всего оказалась представлена политология 
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Предисловие 

(Б.В. Долгов, Ю.Н. Винокуров; к политологии можно отнести и статью 
В.Б. Кочаковой) и история (Н.К. Белоус, А.В. Воеводский, А.С. Здане-
вич). Следует отметить исследования проблем афроамериканцев 
(Н.В. Кошелева, А.Л. Литинский) и того раздела современного обще-
ствоведения, который в англоязычной литературе называют develop-
ment studies — термин, который пока, по-видимому, не имеет точного 
русского эквивалента (О. Радченко, Е.В. Морозенко). Трудному и не-
заслуженно забытому начальному периоду истории отечественной 
африканистики посвятил свою статью А.Б. Дэвидсон. Особняком стоят 
статьи членов российской экспедиции в Нигерию, изучавших имидж 
России в глазах нигерийцев (О.И. Кавыкин, А.В. Коротаев, А.А. Бан-
щикова, А.Д. Савватеев, Д.А. Халтурина). 

В один небольшой раздел были объединены статьи по литературе 
на африканских языках (А.В. Ляхович), фольклору (О.Ю. Завьялова) и 
искусству — традиционному (С.Я. Берзина) и современному (Т.М. Га-
вристова). 

К сожалению, практически не представленной в сборнике оказа-
лась этнология (если не считать статьи А.В. Воеводского, которую 
можно отнести и к историческому аспекту политической антрополо-
гии). Очевидно, это свидетельствует о действительно бедственной си-
туации, сложившейся в данном направлении российской 
теоретической африканистики; хотелось бы надеяться, что уже в бли-
жайшем будущем положение здесь изменится в лучшую сторону. 

В раздел «Дискуссионная трибуна» вошли тексты, которые заранее 
рассылались участникам Чтений в качестве отправных точек для об-
суждения на «круглых столах». Дискуссии состоялись и вызвали 
большой интерес участников, поэтому было решено включить эти тек-
сты в Африканский сборник–2007. 

В каком-то смысле эта серия задумана как преемница Африканско-
го этнографического сборника — Africana, созданного усилиями 
Д.А. Ольдерогге. Конечно, ее формат существенно отличается от Аф-
риканы: статьи в основном небольшие при значительно большем числе 
участников, многие из которых — москвичи. В сборнике слабо пред-
ставлена этнография и велика доля лингвистики; впрочем, тут можно 
вспомнить, что и некоторые из первых выпусков ольдерогговской Аф-
риканы были практически полностью посвящены языкознанию. 

Хотелось бы надеяться, что появление первого выпуска этой серии 
станет добрым знаком, предвещающим новый подъем в петербургской 
африканистике. 

В.Ф. Выдрин 
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А.Б. Давидсон 
 

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОЛЬДЕРОГГЕ  
И МАЛОИЗВЕСТНАЯ АФРИКАНИСТИКА 

 
 
Я рад, что здесь, в Питере, собралось такое большое и 

представительное собрание — коллеги из Москвы, Ярославля, 
из других городов. Для меня тут и начиналась отечественная 
африканистика. Здесь зимой 1948–1949 г. я переступил порог 
кабинета Дмитрия Алексеевича. Тут, в Петербурге, больше 
всего отдают дань его памяти. 

Пошел двадцать первый год, как его нет с нами. Становится 
все меньше тех, кто его знал. Молодое и даже среднее 
поколения судят о нем только по его опубликованным трудам. 
Но, увы, тем, кто знает только его опубликованные работы и не 
знал или мало знал его лично, нелегко составить достаточное 
представление о нем как об ученом.  

Он не смог в достаточной мере выразить себя в своих 
трудах. Он был куда богаче, чем можно судить по его книгам и 
статьям. Свои важнейшие замыслы — говорю это с полной 
ответственностью — он не успел, не смог осуществить. Почему? 

Вот я и хочу сегодня напомнить, особенно подчеркнуть, что 
каждого человека, каждого ученого, каждого из нас можно 
судить, только учитывая те исторические условия, в которых он 
живет, те трудности, которые ему приходится преодолевать.  

Давайте вспомним, вдоволь ли ему, патриарху нашей 
африканистики, удалось повидать Тропическую и Южную 
Африку? Он три раза побывал в Западной Африке в 1960-х годах, 
когда ему уже было около шестидесяти. Еще несколько дней в 
Эфиопии в 1968 г., когда ему вручал премию Хайле Селассие. 

И это — все. Даже тогда, в 1960-х годах, как признал на 
прошлых «Ольдерогговских чтениях» прежний ученый 
секретарь Научного совета по Африке Юрий Михайлович 
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А.Б. Давидсон 

Ильин, Дмитрия Алексеевича, бывало, не включали в делегации 
африканистов на международные встречи. А Ильин знал, ведь 
через него проходили выездные дела. 

С 1968 г. до своей кончины Дмитрий Алексеевич ни разу не 
был не только в Африке, но и вообще за рубежом. Он стал 
практически «невыездным». Его никуда не пускали. После 
1968 г. он выезжал за границу только один раз — в Восточную 
Германию, в ГДР. 

Вспомните, сколько за те два десятилетия было крупных 
международных встреч африканистов! Сколько интересного мог 
бы сказать Дмитрий Алексеевич — и сколько узнать! Пускали 
многих членов нашего цеха африканистики, отправляли и тех, 
кто к африканистике отношения не имел. А его — нет. Почему? 
Это не принято было объяснять. 

А сколько лет он вообще жил под страхом репрессий, даже 
ареста! Дворянин, беспартийный. Отец — эмигрант. Дядя — 
расстрелян в 1931 г. Тетя арестована. Он рассказывал мне, как в 
1937 г., да и не только тогда, ждал ареста. Свидетельство о 
дворянском происхождении он утопил в одном из 
петербургских каналов. 

С 1937 по 1946 г. не опубликовал ни одной статьи. Да и в 
последующие сталинские годы, до 1953 г., очень мало. Даже в 
1957 г. он сказал мне: «Как вы не боитесь издавать книгу? Ведь 
это как спускать на воду корабль. Его надо со всех сторон 
окружить эхолотами». Как же глубоко загнали страх в душу 
Дмитрия Алексеевича! 

А когда я его увидел первый раз, зимой 1948–1949 гг., он 
ходил с палочкой. Ныло сердце. И было отчего. В конце 1940-х 
годов намечался разгром ленинградского востоковедения. Если 
бы он произошел, Дмитрию Алексеевичу было бы несдобровать. 

Можно понять Дмитрия Алексеевича, если не знать всего 
этого? И можно ли вообще понять его без истории 
отечественной африканистики? Без ее путей? Без ее судеб? Ее 
достижений и ее трагедий? 
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Д.А. Ольдерогге и малоизвестная африканистика 

Мне кажется, судьба Дмитрия Алексеевича — самая 
подходящая тема, чтобы обсуждать традиции и тенденции 
нашей африканистики, историю нашего цеха. Мы, к сожалению, 
мало внимания обращаем на нее. Ведь посмотрите, сколько книг 
и статей издали и издают востоковеды. С каким вниманием 
относятся к своему прошлому! Отслеживают все этапы 
зарождения, трансформации. Издали даже биобиблио-
графический словарь востоковедов — жертв политического 
террора. 

А мы? Откуда мы все родом? Кто-то отсчитывает нашу 
историю от создания Института Африки. Кто-то — от большого 
отдела в Институте востоковедения — с 1956 г. Другие — от 
выхода тома «Народы Африки» — с 1954 г. Еще одни — с 
создания сектора Африки в Институте этнографии и 
возникновения кафедры африканистики в Ленинградском 
университете. 

Так откуда же пошла эта наша африканистика? Когда она 
началась? И с чего? Вообще, почему она возникла? И какие 
уроки из истории наших предшественников можем извлечь мы? 

Так ли, эдак ли, мы — их продолжатели. Будь они живы, 
наверное, напомнили бы нам библейскую мудрость: «Это было 
уже в веках, бывших прежде нас». В наше время, другими 
словами, стихами, о том же: 

 
И кораблям, что следуют за нами,  
Придется драться с теми же волнами  
И скрежетать от той же самой боли,  
О те же скалы ребра ободрав. 

 
Конечно, и скалы теперь уже не совсем те. И волны — тоже. 

Но боль-то — она такая же. 
Я не буду вдаваться в споры о том, что такое 

африканистика — синтез или конгломерат дисциплин. Для меня 
африканист — это тот, кто считает себя африканистом. А когда 
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А.Б. Давидсон 

в нашей стране появились люди, которые считали себя 
таковыми? 

Конечно, немало наших соотечественников интересовались 
Африкой в очень давние времена. И оставили интересные книги 
и статьи. Это были путешественники. Юнкер, Булатович, 
Догель... Из профессиональных ученых — Тураев. Но Абис-
синия, о которой у него есть труды, была лишь частью его 
интересов — и далеко не главной. Изучал он Древний Восток. 

Ганс Волдемар Матвей (или как он еще называл себя — 
Владимир Марков) написал одну из первых в мире книг об 
африканском искусстве. 

И все же лишь в конце 1920-х — начале 1930-х годов в 
нашей стране появляются ученые, которые считали изучение 
Африки своей профессией. Это происходило и в Москве, и в 
Ленинграде одновременно. 

В Ленинграде — Дмитрий Алексеевич, затем Игорь 
Леонтьевич Снегирев, Николай Владимирович Юшманов, Тама-
ра Леонидовна Тютрюмова, Кирилл Николаевич Лукницкий. 

В Москве — Георгий Евгеньевич Гернгрос, венгр Эндре 
Шик (которого в СССР называли Андрей Александрович 
Шийк), Николай Михайлович Насонов, Александр Захарович 
Зусманович, Георгий Константинович Данилов, Петр Саввич 
Кузнецов, Иван Изосимович Потехин, Ильза Карловна Рихтер, 
Федор Степанович Гайворонский. И несколько полит-
эмигрантов из Южной Африки и Германии. 

Что это были за люди? По социальному происхождению — 
очень разные. Такие, как Потехин и Гайворонский, — из 
«низов». Гернгрос и Ольдерогге — из дворян. Отец 
Гернгроса — начальник Генерального штаба царской армии. 
Отец Ольдерогге — полковник, в его доме бывали Маннергейм 
и Колчак. 

Уровень образования тоже разный. У кого-то сельское, а в 
дальнейшем — только партийные школы. А Шийк еще до 
Первой мировой войны окончил иезуитский колледж и защитил 
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магистерскую диссертацию по юриспруденции. Ольдерогге и 
Снегирев в 1920-х годах получили университетское образование 
по египтологии. Учились у лучших специалистов по Древнему 
Востоку. 

Сферы научных интересов тоже очень разные. У Шийка, 
Гернгроса, Насонова, Зусмановича, Потехина, Гайворонского, 
Лукницкого — социально-экономические, политические, 
исторические. У Данилова, Ольдерогге, Кузнецова, Юшманова, 
Тютрюмовой — лингвистика и отчасти этнология. А Снегирев 
сочетал лингвистику с социально-политическими исследова-
ниями. 

В эти несколько лет зарождения африканистики, с конца 
1920-х до середины 1930-х годов, вышли десятки книг, сотни 
статей. Поражает трудолюбие тех людей. 

Над какими проблемами работали, и каков был научный 
уровень?  

Не буду говорить о сфере лингвистики — не могу о ней 
судить, тем более что есть книга Нелли Владимировны 
Громовой. Скажу лишь, что изучались суахили, хауса, 
амхарский, зулу и язык ваи (из семьи манде). 

В сферах социально-экономической, политической и 
исторической, разумеется, явственно сказывалась тогдашняя 
большевистская генеральная линия: всемерно разоблачать 
капиталистический Запад и выявлять потенциал 
революционных движений, особенно тех, что были близки 
идеалу большевизма. 

Но заслуга первых африканистов в том, что они занялись 
темами, которыми еще не занималась западная 
африканистика — она ведь сосредоточивала внимание на 
языковедении и изучении традиционных общественных норм. 

Советские африканисты конца 1920-х — первой половины 
1930-х годов поставили такие проблемы, как изменения в 
социальных структурах африканских обществ под воздействием 
колониализма. Изучались и черты нового — городского — 
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населения, африканского пролетариата. Также, очевидно 
впервые, — новые формы антиколониального протеста. 

А некоторые работы настолько не вписывались в рамки 
тогдашней официальной идеологии, что выпустившие их 
научные учреждения своими предисловиями предупреждали об 
этом читателей. Так было с книгой Гернгроса «Британский 
колониализм в Восточной Африке» (издана в 1931 г.). В ней 
использованы английские, французские и немецкие 
исследования и публикации документов. Дано богатое 
приложение: документы, вплоть до «Циркулярного письма 
У. Черчилля» от 1921 г. о методах набора и использовании 
рабочей силы в Кении; «Резолюции конференции губернаторов 
Восточноафриканской колонии по аграрной и рабочей 
политике» и «Угандийского соглашения 1900 г.». Институт 
мирового хозяйства и мировой политики издал эту книгу с 
предисловием, которое начинается словами: «Предлагаемая 
вниманию читателей работа не отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к марксистско-ленинским исследованиям 
колониальных стран» [Юг 1931: 3]. 

Еще раньше, в 1930 г., была издана монография А. Шийка 
«Расовая проблема и марксизм». Она основана на изучении 
огромного числа западных источников и исследований. 
Библиография занимает 26 страниц. Президиум Научно-
исследовательской ассоциации по изучению национальных и 
колониальных проблем, который издавал эту книгу, тоже 
предпослан ей предисловие. Там признавалась ее важность как 
первого марксистского анализа расовой проблемы, но сразу же 
делалась оговорка: «Президиум считает, что у т. Шийка имеется 
ряд весьма спорных теоретических положений» [Шийк 1931: 5]. 

А потом, когда эта книга вышла, каких только синяков и 
шишек ни досталось автору. Было даже и такое: «Шийк хочет 
материалистически объяснить расовые различия и доказать, что 
по существу все люди — люди. Но спрашивается, насколько 
целесообразно у нас, в СССР, печатать книгу, где критикуются 
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десятки реакционных “предлогов” для эксплуатации негров? 
Что с предрассудками белых рабочих надо бороться, это ясно, 
но надо ограничиться лишь обычными, “житейскими” 
предрассудками и для борьбы с ними все же лучше 
использовать старую литературу. Собственно говоря, 
доказывать и доказать, что негры — это такие же люди, не 
является нашей задачей. (Мы должны организовать белых и 
черных рабочих.) Такую задачу должна была выполнить 
передовая буржуазия, и она выполняла ее кое в чем. Возьмем, 
например, Генриетту Бичер-Стоу и др. Лучше для нашей партии 
найти такие сочинения и перепечатать их. Больше пользы будет 
от них, чем от ученой, скучной, напыщенной чепухи тов. 
Шийка» [Насонов 1930: 331]. 

Каковы были организационные формы? В Москве, в 
КУТВе — Коммунистическом университете трудящихся 
Востока — в начале 1930-х годов возникла кафедра африканис-
тики. А в Научно-исследовательской ассоциации по изучению 
национальных и колониальных проблем, которая тоже была при 
КУТВе, создали Африканский кабинет. Там собирали 
литературу об Африке и изучали ее. 

В Ленинградском университете в 1934 г. была создана 
кафедра семито-хамитской филологии и принята группа 
студентов, которых Ольдерогге, Юшманов и Тютрюмова 
обучали языкам суахили, хауса и амхара. В 1934 г. выходят 
первые статьи Дмитрия Алексеевича о Тропической Африке. До 
того — только по египтологии.  

Было ли четким деление между Москвой и Ленинградом по 
сферам научных интересов? И да, и нет. Конечно, в Москве 
преобладало изучение политических и социально-
экономических проблем, а в Ленинграде — лингвистика и в 
какой-то мере этнология. Но все–таки совсем уж резкого 
деления не было. В Москве Данилов и Кузнецов были 
лингвистами, а в Ленинграде Снегирев, повторяю, наряду с 
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филологическими проблемами интересовался и социально-
политическими. 

В СССР это было время «чисток» и взаимных политических 
обвинений. Но в африканистике вражды между москвичами и 
ленинградцами все же не было. Больше того, первая в истории 
нашей страны конференция африканистов называлась 
«Совещание по африканским языкам». Оно состоялось в Москве 
в январе 1934 г. Приехали и выступили все ленинградские 
африканисты. Зусманович, руководивший этим совещанием, 
призывал к тесному сотрудничеству. 

Так что тот период, несомненно, интересен во всех своих 
ипостасях. Но почему мы так мало знаем о нем? Не 
опубликовано никаких воспоминаний, есть всего несколько 
статей и только одна книга — «Становление отечественной 
африканистики. 1920-е — начало 1960-х».  

Это становится понятным, если представить, с чего тот 
период начался и чем он закончился. Начался он, как и многое в 
нашей стране, с перемены в государственной политике. В 
1927 г. Коминтерн, который был орудием большевистской 
партии, начал уделять большее внимание колониальным 
странам. Разумеется, и Африке. Это было закреплено 
решениями VI конгресса Коминтерна (1928 г.). 

Так открылись возможности для изучения «Черной 
Африки». Прежде всего, конечно, ее социально-политических 
проблем. Но и языков — тоже. Было очевидно, что без знания 
языков невозможно понимать Африку и тем более оказывать на 
нее влияние. 

Несколько молодых ученых решили, целиком или частично 
изменив сферу своих интересов, обратить внимание на Африку. 
Так поступил и Ольдерогге, а вслед за ним и Снегирев. 
Египтология и изучение древнего мира — то, чему они учились 
в университете — вряд ли было особенно востребовано 
советским государством. 

 12 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Д.А. Ольдерогге и малоизвестная африканистика 

Но этот первый период африканистики оказался корот-
ким — меньше десяти лет. С Коминтерна он начался, Комин-
терном и закончился. Официально Коминтерн был распущен в 
1943 г., фактически же разгромлен Сталиным еще в середине 
1930-х годов. Казалось бы, Коминтерн был эффективным ору-
дием для распространения большевистских идей, но для Стали-
на важнее оказалось другое. Руководителями Коминтерна были 
Зиновьев, а вслед за ним Бухарин. К созданию Коминтерна имел 
отношение Троцкий. Так что к Коминтерну Сталин относился с 
большим недоверием. Гонения начались в 1934 г. А в 1937 г. 
Коминтерн в прежнем виде уже не существовал. Конечно, аф-
риканистика не была основной мишенью репрессий, но доста-
лось и ей. 

Расстреляли Гернгроса, Данилова, Насонова и 
политэмигрантов из Южной Африки — братьев Рихтеров. Еще 
один политэмигрант из Южной Африки, Лазарь Бах, погиб в 
концлагере. Гайворонского арестовали и пытали. Потом 
выпустили, и он погиб в первом же бою в Отечественной войне. 
Его жена сказала мне, что он искал смерти. Судьбу Ильзы 
Карловны Рихтер и немецких политэмигрантов, сотруднича-
вших с московскими африканистами, выяснить не удалось. 
Скорее всего, их постигла та же участь. 

Зусмановича и Потехина изгнали из системы учреждений 
Коминерна, и им пришлось на долгие годы расстаться с африка-
нистикой. Последним, в 1937 г., изгнали из Коминтерна Шийка. 
Хотя он и до того подвергался гонениям, сами африканисты от-
носились к нему с уважением. В те годы на него смотрели как на 
патриарха. Он написал еще в 1929 г. программу развития афри-
канистики, по тем временам весьма профессионально. Он читал 
лекции студентам-африканцам, глубоко изучал историю Афри-
ки. В 1933 г. Зусманович и Потехин, выпустив свою книгу, по-
дарили ее Шийку, написав: «Многострадальному африкановеду 
от начавших». На коллективной фотографии африканистов в 
1934 г. Шийк сидит в центре, между Снегиревым и Ольдерогге. 
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А в 1937 г. его не только изгнали из Коминтерна, но и 
исключили из партии и арестовали. Правда, затем выпустили, но 
на прежнюю работу путь ему был уже заказан. 

Как тут не вспомнить слова Владимира Высоцкого: 
 

Учителей сожрало море лжи 
и выплеснуло возле Магадана. 

 
Африканистика в Москве оказалась полностью 

разгромленной. В Ленинграде арестовали Лукницкого. Все же 
ленинградцам досталось меньше. Они не были напрямую 
связаны с Коминтерном. 

Из трех ведущих ленинградских африканистов через 
несколько лет остался только один — Ольдерогге. Снегирев, 
пройдя всю войну, погиб в ГУЛАГе в 1946 г. В том же году 
умер Юшманов. 

Так закончился этот первый период истории нашего цеха. 
Мало того, что он кончился — о нем вообще не принято было 
говорить. Ни о тех людях, ни об их судьбах, ни об их трудах. 

В книге «Народы Африки», которая готовилась в последние 
годы жизни Сталина и вышла вскоре после его смерти, нет 
никаких упоминаний о том периоде. Ни одного имени, не 
упомянуто ни одной книги, ни одной статьи. И потом, когда я 
расспрашивал Ольдерогге и Потехина, они отвечали очень 
сдержанно или вообще уходили от разговора. Как же велик был 
пережитый страх! Да ведь он и не вполне проходил. 

Вот то, что я хотел напомнить о том мире, в котором 
Дмитрий Алексеевич становился африканистом. Жизнь его 
пришлась и на те времена, о которых Александр Блок писал: 
«Мы дети страшных лет России», и на те, о которых сказал 
Владимир Высоцкий: «Мы тоже дети страшных лет России».  

И все же Дмитрий Алексеевич умел радоваться жизни, 
смеяться. Из его наставлений — я помню их много — приведу 
лишь одно: «Делать надо не только то, что начальство от вас 
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требует, но и то, что оно вам категорически запрещает. Именно 
это завтра и будет самым нужным». Не благодаря ли этому 
своему принципу он и стал подлинным ученым? 

Что я могу еще добавить? У нескольких африканистов того 
первого поколения все же началась в нашем же цехе (правда, не 
сразу) новая жизнь. Зусманович, приговоренный к расстрелу, 
отсидев 70 дней в камере смертников, в 1956 г., вернулся в 
африканистику. Потехин отделался только выговором и 
изгнанием и вернулся в 1947 г. А Шийк стал министром 
иностранных дел Венгрии, а, уйдя на пенсию, написал еще два 
тома «Истории Черной Африки» и издал их в 1960-х годах на 
английском, французском и венгерском, объединив с первыми 
двумя томами, которые были подготовлены в Москве и 
оставались в рукописи. В 1971 г. он издал на венгерском и свою 
книгу «Расовая проблема и марксизм» — через четыре 
десятилетия после того, как она вышла в Москве. 

Вот то, что я хотел сказать о полузабытой африканистике. А 
теперь несколько слов о той, что уж совсем неизвестна. В 
последние полтора-два десятилетия в нашей стране 
легализовался интерес к судьбе российской эмиграции (именно 
легализовался, потому что он был и раньше). Но мы как-то еще 
не задумываемся, что выходцы из нашей страны или их дети 
сыграли немалую роль и в развитии мировой африканистики. 

Когда я в первый раз, студентом первого курса, пришел к 
Дмитрию Алексеевичу с вопросами об истории Южной Африки, 
он сказал, что югом континента занимался меньше, чем 
востоком и западом. И сразу же порекомендовал мне книги 
кейптаунского социального антрополога Айзека Шапера. Много 
позже я узнал, что Шапера — сын эмигрантов из России. Среди 
выходцев из России и их детей — Мелвил Херсковиц, один из 
основателей американской африканистики, Шула Маркс, 
известная британская африканистка, долгие годы возглавлявшая 
в Лондоне Институт содружества. Макс Глакман, антрополог, 
много лет работавший в Северной Родезии (ныне — Замбия). 
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Антропологи Адам Купер, Лео Купер и Хильда Купер, 
Мейеровиц, Комаров, Копытов, Люси Мейер, Сол Дюбоу. 

В 1958 г., когда Дмитрий Алексеевич был оппонентом на 
защите моей кандидатской диссертации о народах Южной 
Родезии (ныне — Зимбабве), он послал мою книгу Харальду 
фон Сикару. Фон Сикар, уроженец Петербурга, работал 
миссионером в Южной Родезии три десятилетия, с 1926 по 1955 
гг. Он хорошо знал и сопредельные страны, опубликовал много 
научных статей, издал на португальском языке сказки народов 
Анголы. На мою книгу он в 1959 г. опубликовал рецензию в 
журнале «Антропос». А в августе 1960 г. приехал в Москву и 
выступил на XXV Международном конгрессе востоковедов с 
докладом «Африканский демиург» (представления африканцев 
о Творце). Как было бы хорошо нашим африканистам закрепить 
с ним эту связь! Как много пользы он мог бы принести своими 
знаниями! 

Но все произошло наоборот. В отчете о конгрессе, 
напечатанном в газете «Правда», говорилось, что конгресс 
прошел хорошо и что была лишь одна колонизаторская 
вылазка — доклад Сикара. Так расценили его доклад. К 
сожалению, это сделал Иван Изосимович. Может быть, ему так 
приказали? Но, во всяком случае, для Сикара возможности 
приезжать в СССР закрылись. 

В Польше много пишут о Брониславе Малиновском, 
гордятся тем, что он выходец из Польши. К сожалению, наша 
африканистика пока еще не проявила интереса к 
соотечественникам. 
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КАРАВАННАЯ ТОРГОВЛЯ С БУГАНДОЙ 

И РАЙОНАМИ ОЗЕРА ВИКТОРИЯ 
 
 

Караванная торговля между Уньяньембе и страной Буганда 
занимает особое место среди других торговых контактов между 
народами Восточной Африки. В 1850-х годах она переживает 
свои лучшие годы и становится наиболее интенсивной и значи-
мой. Многочисленные арабские или суахилийские караваны с 
товарами с побережья и материковой части совершают много-
месячные путешествия на северо-запад к южному побережью 
озера Виктория.  

В то время существовало два торговых пути из Уньяньембе 
в Буганду. Но в любом случае караванам торговцев приходилось 
проходить расстояние порядка 1000 км через земели, населен-
ные различными народами1. Некоторые земли представляли со-
бой «политические объединения»2 с сильной центральной 
властью. К ним относятся: Усукума, Уньямвези, Усумбва, Узин-
за, Карагве, вождества хайя. Другие народы — куриа, луо, 

                                                 
1 Торговый путь из Уньяньембе до Буганды проходил через земли, 

населенные ньямвези, сукума, сумбва, зинза, хайа, ганда.  
2 В отечественной науке для подобных объединений был предло-

жен термин «потестарная организация» [Бочаров 1992]. 
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квайа, занаки, джита, шаши — не были объединены в подобные 
политические союзы.  

Наиболее ранние известные торговые контакты между на-
родами, проживавшими на территории сегодняшней централь-
ной Танзании, и баганда датируются второй половиной XVIII в. 
[Holmes 1971: 479]. Уже в то время наиболее ценные товары 
доставлялись правителю Буганды кабаке3. Существование и 
функционирование такой караванной торговли во многом обя-
зано народу ньямвези, хотя не стоит недооценивать также тор-
говую активность сумбва и сукума.  

Как и в других районах Экваториальной Африки, караван-
ная торговля на дальние расстояния между Уньяньембе и Буга-
дой развилась путем расширения региональных торговых 
контактов. Начиная с XIX в. торговцы с восточно-африканского 
побережья начинают проявлять повышенный интерес к товарам, 
не имеющим большого значения в традиционной экономике на-
родов, проживающих во внутренних районах Восточной Афри-
ки4. К подобным товарам можно отнести слоновую кость и, 
отчасти, невольников. В свою очередь морская торговля снаб-
жала восточно-африканские торговые города различными това-
рами из Европы и Востока, пользовавшимися особой 
популярностью у населения бары. Количество караванов ньям-
вези и других торговцев, отправлявшихся к побережью за тка-
нями, бусами, металлическими украшениями в обмен на 
слоновую кость, возрастало.  

С увеличением спроса на слоновую кость у населения внут-
ренних районов возрастал интерес к ее добыче, обмену. У ньям-

                                                 
3 Кабака — титул верховного правителя и народа ганда. 
4 В отечественной африканистике внутренние районы Восточной 

Африки часто называют суахилийским словом бара ‘материк’ [Жуков 
1983; Мисюгин 1998]. 
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вези и сукума возникли союзы охотников на слонов5. В некото-
рых политических объединениях ньямвези вождь имел абсо-
лютное право регулировать добычу и обмен слоновой кости. 
Таким образом, он был единственным собственником всех запа-
сов этого продукта, находившегося на подчиненной ему терри-
тории. В других районах, где фигура и должность вождя были 
сакральны, право владения и распоряжения запасами слоновой 
кости находилось в руках знатных и богатых людей. К ним со 
временем переходила и реальная власть. По этой причине в не-
которых политических объединениях функции традиционного 
правителя-вождя менялись — они все больше касались торгов-
ли6. Его главной задачей становится обеспечение мира и ста-
бильности для безопасного прохождения караванов по его 
территории.  

Не стоит и говорить, что увеличение интенсивности и мас-
штаба караванной торговли приводило к трансформации тради-
ционных африканских экономик, натуральных хозяйств, 
обществ. Население, проживающее вдоль торговых путей, по 
которым проходили караваны, многие из которых насчитывали 
порядка 1000 торговцев и более, было вынуждено увеличивать 
производство продуктов питания, делать запасы, что несвойст-
венно традиционному укладу жизни. К тому же большое число 
местной молодежи отказывалось от выполнения своих традици-
онных обязанностей и предпочитало заниматься новыми видами 
трудовой деятельности, возникшими по причине появления ка-
раванной торговли. Юноши становились носильщиками, воина-
                                                 

5 Союзы охотников на слонов Байейе и Батанду были активны от 
южного побережья озера Виктория до реки Малагараси [Holmes 1971: 
480]. 

6 В англоязычной литературе по этому вопросу правитель, выпол-
няющий традиционные функции, называется термином ntemi (у ньям-
вези) или mwami (у сукума). Новый тип правителя в научной 
литературе обычно обозначается термином trader-chief, хотя данных об 
изменении местного названия нет.  
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ми, обеспечивающими безопасность торговых путей, рынков, 
или бандитами, устраивавшими засады на караваны. 

Малочисленность населенных пунктов, где члены каравана 
могли устроить привал, пополнить запасы еды и воды, была 
очевидна для торговцев как с побережья, так и с бары. Поэтому 
в 1840-х годах на пересечении торговых путей с востока на за-
пад и с юга на север было основано поселение Уньяньембе, ко-
торое через несколько лет стало главным перевалочным 
пунктом вдоль караванного пути с побережья до Буганды. Еще 
одним важным транзитным пунктом, имевшим сравнимое зна-
чение с Уньяньембе, являлся порт Кагеи в вождестве Бусукума. 
Значение Кагеи стремительно увеличилось в 1870-х годах, когда 
караваны в Буганду и из нее стали следовать по другому пути — 
по озеру, используя лодки-доу.   

До этого же времени суахилийские и арабские караваны 
предпочитали использовать путь в Буганду, проходивший через 
Уньяньембе и следовавший по западному берегу озера Викто-
рия, где проживали хайа. В середине 1870-х годов использова-
ние этого пути было ограничено, что в результате участившихся 
нападений разбойников на караваны привело к снижению безо-
пасности и отпугнуло многих торговцев.  

Стоит отметить, что незадолго до этого предпринимались 
попытки проложить новый кратчайший путь с побережья до 
озера Виктория. Следует уточнить, что уже в первой половине 
XIX в. торговцы с побережья, проживавшие севернее Занзибара 
(север Танзании, юг Кении), знали и использовали прямой мар-
шрут до Буганды. По всей видимости, он мог начинаться в Пан-
гани, Танге или Момбасе и следовать через горные районы 
Килиманджаро и через саванны, населенные народом масаи, до 
южной оконечности озера Виктория.  

Из сообщений путешественника Дж. Гранта можно узнать о 
торговце Джума ибн Мбвана, который водил свой караван по 
этому пути примерно в 1852 г. [Grant 1872: 257–258]. Велико-
лепный по точности отчет о караванных путях из Пангани до 
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озера Виктория был написан путешественником Фарлером [Far-
ler 1872].  

Некоторые любопытные комментарии относительно этого 
пути можно найти и в отчетах барона Карла Клауса фон Декке-
на, путешествовавшего по Восточной Африке в 1859–1861 годах 
[Керстен 1870]. Из них становится понятным, что этот кратчай-
ший путь обладал массой неудобств и опасностей. Во-первых, 
особенности местности делали сложным пополнение запасов 
продуктов и воды. Во-вторых, из-за распространения в саванне 
хищников, а также вредных насекомых максимально снижалась 
возможность использования вьючных животных. В-третьих, ка-
раваны подвергались частым нападениям народов, проживав-
ших вдоль пути, особенно масаи. В-четвертых, народы, 
проживавшие на восточном берегу озера Виктория, не отлича-
лись гостеприимностью и долгое время не желали обменивать 
слоновую кость на товары суахилийцев и арабов. Все эти об-
стоятельства заметно тормозили использование этого кратчай-
шего пути, который в иных условиях имел бы все возможности 
превратиться в важнейший и процветающий.  

Одними из первых торговцев с Занзибара, достигших зе-
мель Уньямвези примерно в 1825 г. и основавших там поселение 
суахилийских и арабских купцов, были братья Сайан и Муса 
Мзури, индийцы по происхождению. Вполне возможно, что 
именно Муса Мзури был одним из первых, кто стал использо-
вать путь из Уньямвези до озера Виктория. Точно известно, что 
к 1858 г. вдоль побережья озера располагались небольшие посе-
ления арабских и суахилийских торговцев. 

Для осуществления контроля над караванной торговлей с 
Бугандой арабы и суахилийцы предпочитали придерживаться 
большинства традиционных норм и правил, принятых у народов 
хинтерланда. В основном они соглашались платить хонго7 и 

                                                 
7 Хонго — плата (налог) местным вождям за получение разрешения 

прохода через их земли. 
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преподносить подарки, которые требовали вожди за прохожде-
ние каравана по подчиненной им территории. Нередко требова-
ния были слишком велики и граничили с вымогательством, и 
все же их выполнение могло обеспечить купцам дружеские от-
ношения с вождями и их поддержку. Это способствовало почти 
беспрепятственному прохождению караванов.  

Важно отметить, что поначалу некоторые предприимчивые 
торговцы с побережья пытались вести себя с позиции силы, ис-
пользуя преимущества огнестрельного оружия. Но если в Унь-
ямвези это позволило им добиться влияния и власти, то уже в 
Усукума они потерпели сокрушительное поражение. Сукума 
отличались от своих южных соседей воинственностью, и их 
массовое сопротивление арабам и суахилийцам имело решаю-
щее значение. 

Торговцы могли добиться влияния и более простым спосо-
бом. В африканских обществах нередко после смерти вождя на-
ступал «династический кризис», когда несколько претендентов-
наследников боролись за власть. Борьба часто принимала форму 
открытого военного конфликта. Проигравшие стороны редко 
смирялись с проигрышем и потерей возможности заполучить 
власть. Поэтому они искали дружбы и помощи у арабов и суа-
хилийцев, которые за счет своей военной силы могли повлиять 
ни исход противостояния. Таким образом, у власти мог оказать-
ся один из претендентов, обязанный своим положением торгов-
цам, которые и становились фактическими правителями. 
Именно таким способом арабы и добились своего влияния во 
многих вождествах северного Уньямвези и южного Усукума. 

Осознав, что применение силы против воинственных наро-
дов, проживавших вдоль караванного пути, недейственно и не-
целесообразно, торговцы с восточно-африканского побережья 
стали умело играть на противоречиях между враждующими во-
ждествами. Они начали продавать огнестрельное оружие всем 
желающим. Оценив ценность нового оружия, с помощью кото-
рого можно было добиться больших успехов в войне с против-

 22 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Караванная торговля с Бугандой 

никами, африканцы стали напрямую зависеть от арабов и суахи-
лийцев. Это привело к участившимся войнам и конфликтам ме-
жду кланами и народами8. 

Спрос на огнестрельное оружие и порох постоянно увели-
чивался. По сообщениям Джона Кирка, ежегодно с побережья в 
хинтерланд доставлялось от 30 000 до 40 000 единиц стрелково-
го оружия [Beachey 1962: 460]. Миссионер Макай из «Church 
Missionary Society» отмечал, что только в Уньяньембе из Бага-
мойо каждый год доставлялось порядка 10 000 ружей [Holmes 
1971: 487]. Все эти процессы были на руку торговцам, которые 
умело пользовались своим положением. 

Добившись экономического влияния во многих районах 
Уньямвези, арабы и суахилийцы начали снаряжать караваны для 
отправки в Буганду. До конца 1870-х годов путь из Уньяньембе 
до Буганды, как в обход озера через вождество Карагве, так и 
через озеро с использованием лодки-доу, таил в себе многие не-
удобства и опасности. Во-первых, маршрут вокруг озера Викто-
рия был долгим и тяжелым. Во-вторых, во многих районах были 
активны банды разбойников. В южной Уньямвези и Усумбва 
наиболее опасны были банды нгуни (тута), чьи нападения на 
караваны участились в результате смуты, возникшей во время 
так называемых войн Vita Mhamila в 1850–1870-х годах. В-
третьих, два крупных вождества Нера и Бусумбаву на пути к 
порту Кагеи, осознав выгоду своего расположения, стали требо-
вать с караванов непомерные хонго9. Похожая ситуация имела 
место и в вождестве Русуби. В некоторых же районах, как-то: 

                                                 
8 Ярким примером может служить междоусобная борьба вождеств 

сукума в районе Шиньянга, продолжавшаяся более двух десятилетий и 
получившая название Vita Mhamila, что в переводе с суахили означает 
«кочующая война».  

9 В отношении северных сукума Спик говорил, что они обращались 
с торговцами более чем нагло и обеспечивали едой и водой лишь тех, 
кто мог щедро одарить их дорогими товарами [Speke 1967: 331]. 
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Руанда, Нколе, Рвома — местные вожди не желали вступать с 
торговцами ни в какие отношения. 

Маршрут к портам Кагеи или Мванза был намного короче 
пути в обход озера, но таил в себе еще больше опасностей. Если 
торговец не успевал обменять товары у жителей земель, через 
которые проходил караван, или у торговцев ганда, действовав-
ших в прибрежных районах, он был вынужден грузить их на 
лодки, чтобы отправиться в Буганду. Путешествие по озеру бы-
ло наиболее сложным и непредсказуемым участком пути. На-
нять лодку с проводниками было непросто, так как этим 
занимались только население острова Сесе и лодочники ганда. 
Лишь с середины 1870-х годов для перевозки торговцев и това-
ров стали использоваться вместительные доу10. До этого основ-
ным средством передвижения по озеру были небольшие лодки 
типа каноэ.  

Важным транзитным пунктом на озере, долгое время иг-
равшим роль крупного центра торговли слоновой кости и не-
вольниками, был остров Укеребе. Такого значения остров 
достиг во многом благодаря умелой политике мукамы11 Мачун-
ды. После его смерти контроль над торговыми операциями на 
острове перешел к арабам и суахилийцам, торговцам ганда и (в 
меньшей степени) сукума. 

С увеличением использования маршрута до озера Виктория 
росло экономическое влияние портов Кагеи и Мванза. Поначалу 
арабы и суахилийцы предпочитали пользоваться портом Кагеи. 
Выбор в пользу этого города был сделан вовсе не причине более 
удобного географического расположения. Дело в том, что пра-
                                                 

10 Появление на озере Виктория лодок типа доу произошло благо-
даря арабским и суахилийским торговцам. Конструкции доу были 
идентичны конструкциям лодок, распространенным вдоль восточно-
африканского побережья. Одним из первых инициаторов строительст-
ва доу на озере Виктория был суахилийский торговец Сонгоро, 
начавший изготовление судов в 1874 году. [Holmes 1971: 489]. 

11 Титул верховного вождя на острове Укеребе.  
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витель Мванзы Мухайя был очень прямолинейным и беском-
промиссным человеком и торговцы не могли найти с ним обще-
го языка и договориться о правилах ведения торговли. 
Правитель Кагеи Кадума, напротив, был очень хитер и расчет-
лив, что помогло ему с помощью арабов добиться значительно-
го влияния в южной части Усукума. Во время его правления 
Кагеи превратился в процветающий город, основной центр тор-
говли невольниками на южном побережье озера Виктория. Еще 
одним человеком, приложившим немало сил для процветания 
торговли между Бугандой и Кагеи, был суахилийский торговец 
Сонгоро12.  

Ко второй половине 1870-х годов, несмотря на периодиче-
ски возникающие конфликты с сукума, баганда и другими наро-
дами, купцы с восточно-африканского побережья наладили 
караванную торговлю со страной Буганда. Многие ньямвези и 
сукума переходили на службу упагази13 или охранников карава-
нов к арабам и суахилийцам. Местная торговля, которая велась 
населением отдельных вождеств, не выдержала конкуренции: 
она либо была поглощена караванной торговлей, либо сущест-
венно сократила объем. 

Такое положение, когда все выгоды от торговли получали 
арабы из Уньяньембе и их африканские сподвижники, не могло 
устраивать остальные африканские народы, оказавшиеся не у дел. 

Один из тех, кто решил бросить вызов монополии арабов и 
суахилийцев из Уньяньембе на караванную торговлю, был нте-
ми14 небольшого вождества ньямвези Уйова Мирамбо. Воору-
женный конфликт между сторонниками Мирамбо и войсками 
                                                 

12 Существуют предположения, что Сонгоро из Кагеи — это тот же 
человек, что и Сонгоро Тариб — суахилийский торговец, известный 
своей деятельностью в 1850-е годы как кионгози (руководитель и про-
водник) караванов до Буганды, использующих путь вокруг озера. См. 
[Hartwig 1970: 547].  

13 Упагази — работа носильщиком грузов в караване. 
14 Нтеми — титул правителя у ньямвези. 
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арабов и суахилийцев, состоявших в основном из ньямвези и 
сукума, начался в 1871 г. и продолжался четыре года. Война не 
выявила явного победителя и побежденного, хотя, как стало 
очевидно позднее, позиции и статус Мирамбо серьезно укрепи-
лись. Не только султан Занзибара, но и британский консул Джон 
Кирк проявляли интерес и выказывали свое уважение к лидеру 
ньямвези из Уйова. Имеются сведения, что по совету Джона 
Кирка султан Занзибара Саид Баргаш серьезно рассматривал 
возможность официального признания Мирамбо как верховного 
правителя хинтерланда и даже хотел назначить его своим глав-
ным поверенным лицом, отвечающим за ведение караванной 
торговли между побережьем и барой [Bennett 1971: 64]. Подоб-
ные слухи дошли и до арабских и суахилийских торговцев Унь-
яньембе, что еще больше накалило обстановку и ухудшило 
отношения между султаном Занзибара и его ставленником в 
Уньяньембе — ливали15 Саидом бин Салими.  

Мирамбо все-таки не удалось добиться ощутимого контроля 
над торговлей и направить основные караванные пути с побере-
жья через свою территорию, и он закрыл проход для торговцев 
из Уньяньембе и их союзников по маршруту вдоль западного 
берега озера Виктория. Тем самым военный лидер стремился 
склонить арабов и суахилийцев к компромиссу, но те не желали 
делиться доходами от торговли с Бугандой. Именно тогда кара-
ваны из Уньяньембе переключились на маршрут до портов Ка-
геи или Мванзы.  

Мирамбо не прекращал попыток лишить купцов с побережья 
торговой монополии и направить ключевые караванные маршру-
ты через свое расширившееся вождество Урамбо. Основной про-
блемой вождя оставалось отсутствие торговых контактов с 
побережьем, где с помощью доверенных агентов он мог бы обме-
нивать слоновую кость на необходимые товары. По этой причине 

                                                 
15 Ливали — должность выбираемого наместника. 
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лидер ньямвези стремился наладить контакты с влиятельными 
европейскими торговцами и официальными лицами. 

Неожиданной удачей для Мирамбо стало его знакомство в 
1875 г. со швейцарским авантюристом Филиппом Бройоном. 
Швейцарец служил торговым агентом французской коммерче-
ской компании на Занзибаре. Вскоре он начал снаряжать свои 
собственные караваны вглубь бары. Таким образом, Бройон 
стал первым европейцем, бросившим вызов торговой монопо-
лии арабов и суахилийцев. Но для того чтобы не стать жертвой 
конкурентов — торговцев из Уньяньембе — и получать доход 
от своих операций, европейцу было необходимо найти под-
держку среди африканских лидеров, а также иметь опорные ба-
зы на территории хинтерланда. Поэтому знакомство с Мирамбо 
стало огромным успехом швейцарца. Он был настолько восхи-
щен личностью нтеми Урамбо, что предложил ему помощь в 
налаживании торговых контактов между Урамбо и восточно-
африканским побережьем в обход Уньяньембе.  

Союз был скреплен церемонией «братания на крови», не-
отъемлемой для начала партнерских отношений в торговле16. 
Бройон стал торговым агентом Мирамбо на побережье, снабжал 
его оружием и порохом. Известно также, что через швейцарца 
вождь ньямвези пытался договориться с официальными пред-
ставителями Англии на Занзибаре17. 

Для торговцев из Уньяньембе такой успех их главного про-
тивника Мирамбо был ошеломляющим ударом. Благодаря 
Бройону, который активно лоббировал интересы Мирамбо у 

                                                 
16 Филипп Бройон даже стал зятем Мирамбо, так как был женат на 

одной из его дочерей или служанок [Phillipe Broyon-Mirambo 1877–
1878: 28–38]. 

17 Благодаря Бройону Мирамбо познакомился с Дж. Кирком и вел с 
ним переписку, которая не прекратилась даже после смерти швейцарца 
[Bennett 1963: 157]. 
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других европейских торговцев, а главное у Джона Кирка, боль-
шинство караванов с побережья теперь направлялись в Урамбо. 

Арабы-торговцы в Уньяньембе несли огромные убытки. 
Среди правящей верхушки начались противоречия, которые 
привели к расколу, в результате чего прежний ливали Саид бин 
Салими был смещен Абдуллой бин Насибу при поддержке его 
брата Шейха бин Насибу18. После этих событий бывший ливали 
нашел прибежище в вождестве Уйюи, подчиненном Мирамбо. 

Более того, после убийства двух британских миссионеров 
жителями острова Укеребе на озере Виктория, произошедшего во 
многом из-за интриг суахилийского торговца Сунгуры Тариба, 
также погибшего, отношение европейцев к арабам и суахилийцам 
резко ухудшилось. Именно поэтому Джон Кирк агитировал сул-
тана Баргаша сделать Мирамбо верховным правителем бары, от-
вечающим за всю караванную торговлю с побережьем. Хотя 
этого и не произошло, все же Урамбо на некоторое время оказал-
ся в роли центрального звена, определяющего караванную тор-
говлю во внутренней части Восточной Африки. Там европейские 
купцы чувствовали себя в безопасности и могли зарабатывать 
огромные барыши благодаря прямому обмену оружия, пороха и 
других товаров на слоновую кость. Вокруг Урамбо были основа-
ны несколько христианских миссионерских обществ, что также 

                                                 
18 Причинами ссоры могли быть многие факторы. По одним дан-

ным — желание Саида бин Салими скорее закончить затянувшуюся 
войну с Мирамбо с целью возобновления безопасной караванной тор-
говли с побережьем было настолько велико, что он приказывал снаб-
жать вождя Урамбо оружием и порохом и сообщал своему противнику о 
предстоящей опасности. Кроме того, Саид бин Салими был ставленни-
ком прежнего султана Маджида, а, следовательно, неугодным для Бар-
гаша. Бывший ливали был также протеже главы таможни Занзибара 
(должность, традиционно занимаемая выходцами из Индии) и выполнял 
требования индийских купцов, заинтересованных в налаживании посто-
янной и безопасной торговли между хинтерландом и побережьем. 
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способствовало повышению статуса Мирамбо в глазах Джон 
Кирка и других официальных лиц. 

Такая благоприятная для Мирамбо ситуация продолжалась 
недолго. Поворотные события произошла в начале 1879 г. Сна-
чала караван Джона Мортона, еще одного европейского торго-
вого агента Мирамбо, был разграблен, вождь ньямвези понес 
большие потери. Позже караван Бройона сильно задержался на 
побережье, что также рассердило Мирамбо. 

Во время возвращения каравана с побережья Бройон полу-
чил информацию, что караван «Христианского миссионерского 
общества», направлявшийся в Уджиджи, был атакован союзни-
ком Мирамбо Ньюнгу йа Маве. Узнавшие о произошедшем но-
сильщики бежали, а швейцарец, оставшись почти один, решил 
направиться в Уньяньембе, чтобы нанять новых работников. 
Это действие было фатальным для торговой деятельности Брой-
она. Позже караван европейца достиг Уйюи, где в то время на-
ходился Саид бин Салими. Бывший ливали Уньяньембе 
сообщил Мирамбо о том, что Бройон прибыл из конкурирующе-
го города. Рассерженный вождь ньямвези отправил свои руга-
руга19 для захвата товаров швейцарца, которые он считал свои-
ми. Но вышло так, что воины Мирамбо захватили также собст-
венность «Христианского миссионерского общества», чьи 
товары были переданы для перевозки каравану Бройона.  

Произошедшее полностью перечеркивало все дружеские и 
торговые отношения между Мирамбо и Бройоном, лишало пер-
вого возможности постоянно и выгодно обменивать слоновую 
кость на побережье, а также настраивало против него многих 
европейцев. Швейцарец же, потеряв в лице Мирамбо своего 
главного союзника во внутренних районах, терял всю свою тор-

                                                 
19 Руга-руга — (суахили) отряд наемных воинов. 
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говлю, так как арабы из Уньяньембе, хорошо знакомые с его 
прежней деятельностью20, не желали сотрудничать с ним.  

Как считает известный американский историк Беннет, вполне 
вероятно, что инициировать ссору между двумя торговыми парт-
нерами могли арабы из Уньяньембе — мастера интриг и загово-
ров. Также весьма реалистична версия, что сам Бройон, 
добившись влияния как на побережье, так и на территории хин-
терланда, почувствовал, что может самостоятельно вести торгов-
лю и добывать слоновую кость без посредничества Мирамбо21. 

После этих событий арабы и суахилийцы Уньяньембе верну-
ли себе торговую монополию, хотя путь до Буганды вокруг за-
падного берега озера Виктория все еще был закрыт Мирамбо. 
Чтобы вернуть себе возможность использовать и этот маршрут, 
торговцы решили заключить союз с еще одним недовольным, те-
ряющим большую прибыль из-за нтеми Урамбо. Этим человеком 
был кабака Буганды — Мутеса. Этот некогда могущественный 
правитель неоднократно посылал султану Занзибара богатые да-
ры и письма, в которых предлагал наладить прямую и безопас-
ную торговлю, объединить силы в борьбе против Мирамбо, а 
также просил прислать военных специалистов и оружие. 

И все же сказать, что отношения между Мирамбо и Муте-
сой были только антагонистическими, не вполне корректно. В 
1876 г. нтеми Урамбо направлял своих послов к кабаке с целью 
договориться о союзе и обеспечении безопасности вдоль торго-
вых путей [Reid 1998: 81]. Последний пункт касался территорий 
северной Усукума и Узинза, являющихся пограничными рай-
онами сфер влияния двух лидеров. Неизвестно точно, по какой 

                                                 
20 В 1877 г. Бройон и его люди напали на арабский караван, следо-

вавший из Саадани, и убили нескольких знатных торговцев и кионгози. 
[Bennett 1971: 93]. 

21 Бройон сам неоднократно жаловался на то, что Мирамбо на осно-
вании «кровного родства» с ним требует дорогих подарков, а также за-
прашивает непомерные цены за слоновую кость. [Bennett 1971: 94–96]. 
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причине этот союз так и не был заключен, вероятнее всего — 
из-за стремления Мутесы расширить владения. После этого ган-
да стали еще агрессивнее вести себя в южной акватории озера 
Виктория, высаживали войска на побережье, проводили разве-
дывательные операции. И хотя имеется много данных о том, что 
Мутеса неоднократно планировал отправить военную экспеди-
цию против Мирамбо, реальные действия были почти равны 
нулю. Причина этого — осознание кабакой военного превос-
ходства противника22. 

Важно отметить, что Мутеса во многом полагался на воен-
ное подкрепление с Занзибара. Султан же, присылая небольшие 
группы своих войск и давая пустые обещания о будущей под-
держке, фактически демонстрировал свою незаинтересован-
ность в политических вопросах на территории хинтерланда23. 
Главное, что интересовало Занзибар, — стабильное функциони-
рование караванных путей и доход с торговли. 

Такое отношение Занзибара не могло не сказаться на пози-
ции Мутесы. По причине того, что кабака не мог заручиться 
реальной поддержкой султана в подавлении Мирамбо и терял 
огромную прибыль из-за невозможности использовать путь 

                                                 
22 Известно, что войска ганда не отличались высокими военными 

качествами. В основном они были годны для набегов на мирное насе-
ление с целью добычи невольников или скота. Комплектование войск 
ганда принципиально отличалось от набора руга-руга Мирамбо [Reid 
1998: 82]. 

23 Время от времени приезжавшие в Буганду арабские купцы выда-
вали себя за послов и задабривали Мутесу ложными обещаниями о 
помощи и поддержке со стороны султана. Все это делалось для того, 
чтобы получить ответные подарки и право на беспошлинную торгов-
лю. По мнению Р. Рейда, такой элемент мошенничества был характер-
ным для караванной торговли на дальние расстояния и присутствовал 
в основе большинства сделок между незнакомыми сторонами [Reid 
1998: 83]. 
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вдоль западного побережья, он начал вести переговоры со своим 
противником.  

В 1881 г. в Урамбо было отправлено посольство, главной 
целью которого было договориться о «братстве» между двумя 
правителями. В результате Мирамбо обещал обеспечивать пол-
ную безопасность всех торговых путей, проходивших через его 
владения, охранять и снабжать всем необходимым караваны ба-
ганда. Главное же, нтеми ньямвези гарантировал свою лояль-
ность и дружбу кабаке Мутесе.  

В свою очередь, Мирамбо просил правителя Буганды пред-
принять военную экспедицию против макаранга24 вождества 
Русуби25, чьи руга-руга постоянно разоряли караваны на пути 
вдоль западного побережья.  

Интересно, что в таком незамедлительном согласии Мирам-
бо на мир и объединение с Мутесой, а также в его попытках ус-
мирить макаранга Русуби многие ученые видят выдающиеся 
политические способности вождя Урамбо26. В таком свете он 
предстает как дальновидный правитель, стоящий во главе не 
только всех подчиненных ему ньямвези, но и многих других на-
родов хинтерланда, которые он стремился объединить для соз-
дания единой и благополучной Восточной Африки. 

Весьма вероятно также, что нтеми наконец-то почувствовал 
близость исполнения своих замыслов: полного исключения из 
внутренних районов торговцев суахилийского и арабского про-

                                                 
24 Макаранга — титул правителя в вождестве Русуби.  
25 Вождество Русуби (территория западной Узинза) было вассаль-

ным кабаке Мутесе, но макаранга постоянно пытался освободиться от 
подчинения и вел себя агрессивно по отношению ко всем проходящим 
караванам [Hartwig 1970: 540]. 

26 Ричард Рейд считает, что Мирамбо понимал, что спокойствие в 
Восточной Африке и безопасность торговли и караванных путей воз-
можно только путем объединения обширных регионов и разрозненных 
вождеств под властью нескольких мощных государств, которые могут 
договориться о разделении сфер влияния [Reid 1998: 85]. 
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исхождения и возвышения Урамбо как центра караванной тор-
говли Восточной Африки.  

Как бы там ни было, в 1882 г. альянс между Мирамбо и Му-
тесой стал состоявшимся фактом. И с этим неожиданным собы-
тием пришлось считаться арабам Уньяньембе и их 
сподвижникам. 

И все же говорить о действительно стабильном и долговеч-
ном союзе двух лидеров было бы неправильно. Мутеса не оста-
вил стремлений расширить территорию своего государства за 
счет подчинения земель, лежащих к югу от озера Виктория27. 
Таким образом кабака рассчитывал получить контроль над ос-
новными опорными пунктами караванных путей. Только так 
Буганда могла сохранить свое положение мощной державы, 
способной влиять на политику в Восточной Африке28. Более 
того, Мутеса уже не чувствовал себя полным хозяином в своей 
стране. Из-за болезни он больше не мог руководить армией в 
военных походах. Влиятельные вожди баганда и торговцы с 
восточно-африканского побережья, почувствовав слабость ка-
баки, не преминули воспользоваться ею в своих целях.  

Это привело к торговой и религиозной экспансии со сторо-
ны Занзибара. Местные лидеры и арабские купцы стали объеди-
няться во враждующие группировки. Позиции Буганды и трон 
кабаки пошатнулись. 

Для того чтобы вернуть стране ускользающую роль регио-
нального лидера, Мутеса решил сосредоточить все свои силы на 
создании военного и торгового флота на озере Виктория. Имен-
но с помощью флота кабака намеревался добиться доминирова-
ния в торговле — как по озеру, так и вдоль него. Но все, чего 

                                                 
27 Большая часть народов, проживавших на этой территории, были 

вассалами Мирамбо.  
28 Важно учитывать, что после создания в 1870 г. на территории 

южного Судана египетской провинции Экватории военная угроза се-
верным рубежам Буганды резко возросла [Балезин 1989: 22].  

 33
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Н.К. Белоус 

удалось добиться Мутесе благодаря военным рейдам — лишь 
недолгое номинальное подчинение портов Кагеи, Мванза, а 
также Бузинза29.  

Таким образом, кабака Мутеса так и не смог воплотить в 
жизнь свою главную цель — осуществление контроля над се-
верными районами Усукума, что давало возможность контроли-
ровать всю караванную торговлю с восточно-африканским 
побережьем и внутренними районами и выбирать более удоб-
ных торговых посредников.  

Возвращаясь к Мирамбо, стоит отметить, что он также не 
смог добиться намеченных целей. Как уже было отмечено, в 
1876 г. нтеми начал расширять свои владения за счет включе-
ния района Шиньянга (центр Усукума). Начало военных дейст-
вий может быть напрямую связано и с просьбой британского 
консула Джона Кирка, который отмечал, что только Мирамбо 
способен образумить местных нтеми, требующих непомерные 
хонго за проход с европейских караванов30.  

В 1881 г. после ряда побед над многочисленными вождями 
сукума нтеми Урамбо одержал верх над правителем Мсалалы и 
назначил своего ставленника на его пост. Это было явным успе-
хом: Мирамбо получил выход к озеру и имел возможность пе-
рехватить всю озерную торговлю. Но этого не произошло, так 
как в ходе войн в районе Шиньянга Мирамбо настолько разо-

                                                 
29 Всех этих военных успехов удалось добиться во многом благода-

ря суахилийскому купцу Сунгуре, торговавшему в порту Мванзы. 
Сунгура был советником Мутесы и держал его в курсе обстановки на 
южном побережье озера Виктория, снабжал оружием и порохом. 

30 Кирк имел информацию о том, что Мирамбо добился отмены уп-
латы хонго в большинстве вождеств, располагавшихся на торговом 
пути вдоль западного побережья озера Виктория. Такая ситуация про-
должалась до конца 1870-х годов, когда макаранга Русуби отдал при-
каз грабить все караваны, проходящие через его владения.  
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злил местное население31, что о прохождении по этим террито-
риям караванов из Урамбо можно было забыть. В течение дол-
гих лет Мирамбо пытался объединить вождества северного и 
центрального Усукума под своей властью. Но его влияние там 
было более чем эфемерно, а их подчинение — номинально. 

Вожди сукума были заинтересованы в прохождении по их 
территории караванов из Уньяньембе. Арабские и суахилийские 
торговцы предпочитали платить огромные хонго и одаривать во-
ждей дорогими товарами, чем вообще остаться не у дел. Почувст-
вовав возможность обогатиться и стать влиятельнее, некоторые 
мвами32 заключали союзы с арабами и устраивали междоусобные 
войны с соседями за выход к караванным путям33. Одним словом, 
нтеми Урамбо пришлось забыть о своем намерении открыть ка-
раванную торговлю из Урамбо до Мсалалы, которая бы почти 
полностью выводила из игры арабов и суахилийцев.  

После недолговечных союзов с Филиппом Бройоном и Джо-
ном Мортоном Мирамбо не оставлял попыток наладить торговый 
контакт с портовыми городами суахилийского побережья и Зан-
зибаром. В 1881 г. в Урамбо прибыл французский купец Эмиль 
Сержере, представлявший влиятельного индийского предприни-
мателя Сева Хаджи34. Основной целью Сержере было заключе-
                                                 

31 Руга-руга Мирамбо безжалостно грабили и убивали местное на-
селение, чем настроили его против себя. После этого европейские ка-
раваны с носильщиками из числа ньямвези отказывались проходить 
через территории сукума, мотивируя это тем, что они будут приняты 
за сподвижников Мирамбо [Holmes 1971: 493]. 

32 Мвами — титул вождя у сукума. 
33 Наиболее ярким примером таких вождей являлся Линьячи из Бу-

сумабу, который добился большого влияния и богатства путем лавиро-
вания между арабами, европейцами, ньямези [Homes 1971: 495]. 

34 Многие индийцы были недовольны засильем арабов и суахилий-
цев во внутренних районах, их монополией на караванную торговлю с 
побережьем. Недовольство усиливалось из-за того, что арабские и суа-
хилийские купцы брали кредиты для начала собственных торговых 
предприятий у богатых индийских предпринимателей, но часто отка-
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ние союза с влиятельным африканским вождем. Он надеялся с 
его помощью создать ряд транзитных станций вдоль караванного 
пути с суахилийского побережья до Уджиджи, чтобы сделать пе-
реходы удобнее и безопаснее. Таким образом индийские пред-
приниматели хотели бросить вызов торговой монополии 
Уньяньембе. Но до реальных совместных действий дело не дош-
ло. Узнав о планах Сержере, арабы пригрозили ему расправой и 
вынудили навсегда покинуть территорию хинтерланда. 

Мирамбо так и не удалось добиться признания и покрови-
тельства султана Занзибара, хотя для этого нтеми Урамбо ис-
пользовал все возможные способы и методы. Даже знаменитый 
арабский торговец Типпу Тип35, с которым Мирамбо познако-
мился и подружился в конце 1870-х годов, так и не смог угово-
рить султана Баргаша сделать Мирамбо своим главным 
торговым партнером на территории хинтерланда. 

Поворотным моментом в жизни Мирамбо стала возобно-
вившаяся в 1883 г. борьба с его дядей Коперой — нтеми Буку-
не. Противостояние ослабило военные силы Мирамбо, 
подорвало его здоровье. В 1884 г. он умер.  

Смерть Мирамбо стала сигналом для вассальных вождеств, 
входивших в его империю, которые использовали момент пер-
воначальной смуты для возвращения своей независимости. Рез-

                                                                                                        
зывались возвращать их. Более того, торговцы уз Уньяньембе искусст-
венно завышали цены на товары из хинтерланда, чем настраивали про-
тив себя не только индийцев, но и султана Занзибара.  

35 Интересно, что араб Типпу Тип, имевший связи с торговой об-
щиной Уньяньембе, где проживал и организовывал свои дела его брат, 
принял сторону Мирамбо. Возможно, это произошло по причине того, 
что ничто, кроме прошлого, больше не связывало Типпу Типа с Унь-
яньембе (он постоянно находился в походах по своей торговой импе-
рии в восточном Конго). Вероятно и то, что новая «арабская 
верхушка», захватившая власть в Уньяньембе (братья Насибу), была 
враждебна к роду Мурджеби, к которому принадлежал торговец.  
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ко увеличились хонго за проход по торговым путям. Пагази за-
прашивали большую цену за свои услуги. 

Дробление «империи Мирамбо» привело к периоду торго-
вого и экономического упадка, террору и нестабильности. Вос-
точная Африка лишилась объединяющего начала — верховного 
правителя, каким пытался быть нтеми Урамбо. Среди получив-
ших независимость вождей не было ни одного, кто бы был на-
столько влиятельным, чтобы обеспечить безопасность и 
стабильность на обширной территории Восточной Африки. Ни 
Капера, ни сын Мирамбо Мпандачало не могли быть достойной 
заменой вождю ньямвези.  

Смута и небезопасность послужили причиной изменения 
маршрутов караванной торговли. Один из первооткрывателей 
маршрута из Мсалалы до Урамбо Чарльз Стокс перенес конеч-
ный пункт в Усонго (по соседству с Урамбо). Двумя годами 
позже из-за участившихся нападений торговцы были вынужде-
ны отказаться и от использования Мсалала.  

В свою очередь, арабские караваны начали использовать 
новые, более восточные маршруты. В результате доступ к тор-
говле получили народы, по чьим территориям прежде никогда 
не проходили караванные пути.  

Интересно, что смерть главного конкурента и врага не при-
несла успеха торговцам из Уньяньембе. Напротив, их торговые 
операции сильно сократились. Безопасность караванов стреми-
лась к нулю. Торговцы были поделены на враждующие группи-
ровки, борющиеся за влияние. 

Возможно, единственными, кто больше приобрел от сло-
жившейся ситуации, чем проиграл, были немногочисленные 
арабские и суахилийкие купцы, обосновавшиеся в портах Кагеи 
и Мванзы. Они выполняли посредническую роль агентов Занзи-
бара или Буганды, но были независимыми торговцами. Среди 
наиболее влиятельных купцов можно выделить уже упоминав-
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шегося суахилийца Сунгуру и араба Саид ибн Сейфа36. Их дея-
тельность была прибыльной и успешной вплоть до конца 1880-х 
годов, когда все коммерческие операции в этом регионе стали 
регулироваться Германией.  

Стоит упомянуть и вышеназванного Чарльза Стокса. Этот 
британец использовал все торговые возможности после того, 
как немцы оставили не у дел большинство арабских и суахилий-
ских купцов, запретив работорговлю. Стокс взял в жены дочь 
вождя Усонго и использовал свое знатное родство в корыстных 
целях37. Известно, что некоторые сукума почитали его как «хо-
зяина земли и своего Султана» [Holmes 1971: 501] и совершенно 
не воспринимали его как европейца. Напротив, они видели в 
нем защитника от немцев. Караваны Стокса с оружием, тканя-
ми, бусами доходили даже до верхнего течения реки Конго, от-
куда возвращались с рабами и слоновой костью. 

Как ни странно, но в начале 1890-х годов пришедшая в пол-
ный упадок караванная торговля на дальние расстояния начала 
снова стремительно расти. Расширялась торговля кофе, которую 
вели зиба. Сукума продолжали снабжать различными металли-
ческими инструментами: мотыгами, топорами — другие народы 
Восточной Африки.  

После падения торговой империи Уньяньембе лидерство в 
караванной торговли между суахилийским побережьем и Буган-
дой перешло к сукума. Наиболее крупные караваны сукума 

                                                 
36 В 1886 г. Сунгура обосновался в Масанза (на реке Симийу), ко-

торый вскоре стал основным центром обмена рабов и слоновой кости 
на оружие и порох в районе озера Виктория. Рабы доставлялись в Ма-
санзу как из Восточной, так и из Центральной Африки, но главным 
образом из Буганды. [Holmes 1971: 497–500]. 

37 Точно такая же ситуация произошла, когда Мухаммед бин Джу-
ма (отец Типпу Типа) женился на дочери Фундикиры — вождя Унь-
яньембе. Таким образом Чарльз Стокс приобрел права и власть, 
равные правителю Усонго.  
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принадлежали мвами Терегеза из вождества Исиха [Holmes 
1971: 502].  

Стоит отметить, что благодаря возрождению караванной 
торговли увеличился поток оружия и пороха, шедший с восточ-
но-африканского побережья во внутренние районы. Такое по-
ложение дел явно не способствовало стабилизации и 
безопасности в регионе. 
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АФРИКАНСКИМ 

НАСЕЛЕНИЕМ КАПСКОЙ КОЛОНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

 
 

Во второй половине XIX в. к Капской колонии были присое-
динены значительные территории с преимущественно бантуя-
зычным населением. Это, прежде всего, современный Сискей, 
составлявший до 1865 г. отдельное владение английской короны 
Британская Кафрария, Транскей и Британский Бечуаналенд, что 
увеличило численность банту, живших в границах Капской коло-
нии, со 100 тыс. чел. в 1865 г. до 838 тыс. в 1891 г. и до 1,5 млн в 
начале XX в. [Dagut and Hobart 1972: 32, 292]. В результате столь 
значительного увеличения численности африканского населения, 
большей частью традиционный уклад жизни, возник сохранив-
шего комплекс проблем: организация системы управления, место 
традиционных властей в этой системе, включение чернокожего 
населения в колониальное общество Капской колонии1. 

                                                 
1 Среди кóса и других этнических общностей Сискея и Транскея исследо-

ватели выделяют несколько уровней традиционных властей. Это, прежде все-
го, представители правящего рода, возводившие свое происхождение к 
первопредку всего племени. Глава правящего рода носил титул инкоси енкулу 
(в буквальном переводе значит «вождь, который является старшим сыном»). 
Остальные представители правящего рода (амакоси, ед.ч. — инкоси) составля-
ли правящую элиту и стояли во главе отдельных территориально-родовых 
подразделений племени. В состав племенных объединений входили и предста-
вители иных этнических групп, главы которых также носили титул инкоси, но 
при этом находились на более низкой ступени в традиционной иерархии и 
занимали подчиненное положение по отношению к вождям господствующей 
этнической общности. Низшее звено традиционных властей составляли главы 
отдельных краалей (умзи) — изибонда или умнумзана. Под их контролем в 
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Первые попытки ограничить влияние амакоси кóса были 
предприняты еще в конце 40-х годах XIX в., когда территории в 
междуречье Грейт-Фиш и Кей вошли в состав британских вла-
дений под названием Британской Кафрарии. Согласно указу ге-
нерал-губернатора Г. Смита, на амакоси были наложены 
следующие обязательства: выполнять все распоряжения губер-
натора; запретить осуществление обрядов, связанных с колдов-
ством; отменить практику выплаты брачного выкупа за невесту. 
Им объявили, что теперь они являлись держателями земли от 
королевы Англии, следовательно, все миссионеры и торговцы, 
находящиеся на их территории, выводились из-под юрисдикции 
африканских правителей и получали разрешение на поселение 
только от губернатора [BPP. Colonies. Africa. 22. 1971: 196–197, 
219–220]. 

О целях британской политики по отношению к банту доста-
точно красноречиво говорит депеша лорда Грея, занимавшего в 
1846–1852 гг. пост министра по делам колоний в британском 
правительстве: «Главной целью нашей политики должно быть 
слияние различных рас. <…> Поэтому первоочередной задачей 
является приведение всего населения под действие единых за-
конов и управление одних и тех же властей». Под едиными за-
конами и властями понимались, прежде всего, 
административный аппарат и правовые установления Капской 
колонии. Тем самым подразумевалось постепенное вытеснение 
традиционных властей из системы управления африканским на-
селением. На их место должны были заступить европейские чи-
новники. Очередная «кафрская война» 1850–1853 гг. отсрочила 
реализацию этих планов, но после умиротворения Британской 
Кафрарии британское правительство начинает новое наступле-
ние на права африканских правителей.  

                                                                                                        
доколониальные времена могло находиться от 20 до 40 взрослых мужчин 
[Hunter 1936: 15, 378, 392–393; Peires 1982: 27; Schapera 1966: 80–81]. 
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Образцом должен был послужить порядок управления об-
щинами мфенгу, которые жили в пределах Капской колонии с 
середины 30-х годов XIX в. Английские власти установили же-
сткий контроль над ними. Все поселения должны были иметь 
главу — хедмэна, избранного из числа пользующихся авторите-
том людей. Непосредственный надзор осуществляли британские 
чиновники, в чьи обязанности входили регистрация населения, 
находящегося в локациях, поддержание постоянной связи с гла-
вами деревень, разрешение спорных вопросов, возникающих 
между африканцами. Руководители общин должны были помо-
гать в розыске украденного скота, если его следы вели в место 
расположения мфенгу [BPP. Colonies. Africa. 22. 1971: 490–492].  

Хедмэны использовались также для распространения среди 
африканцев европейских стандартов жизни. Каждый глава де-
ревни должен был ежегодно приобретать два полных комплекта 
одежды. Был даже учрежден специальный конкурс на лучше 
всего одетых и опрятных мужчин, женщин и детей, наиболее 
успешных фермеров. Победителям выдавалась небольшая пре-
мия [BPP. Colonies. Africa. 22. 1971: 492]. 

Вплотную реализацией планов по реорганизации системы 
управления африканским населением Британской Кафрарии за-
нялся губернатор Дж. Грей (1854–1861). После войны 1850–
1853 гг. амакоси сохранили одну из главных своих привиле-
гий — судебную власть. Она же служила основным источником 
их доходов — штрафы с нарушивших законы общинников взи-
мались в пользу вождя. Согласно же планам губернатора, все 
разбирательства должны были проходить в присутствии британ-
ского должностного лица — магистрата, назначенного прави-
тельством, а штрафы, накладываемые на нарушителей закона, 
идти в казну колонии. Амакоси и их советники взамен этого по-
лучали пособие за исполнение своих судебных функций [BPP. 
Colonies. Africa. 22. 1971: 431–433]. Фактически это означало 
ликвидацию вождества как самостоятельной судебно-
административной единицы в обществе кóса. Главы родовых 
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объединений инкорпорировались в британскую административ-
ную систему и ставились в полную материальную зависимость 
от англичан. 

Согласие амакоси на эту реформу было получено уже в сен-
тябре 1855 г. Британские резиденты при разъяснении принципов 
новой системы фактически ввели африканцев в заблуждение. 
Они утверждали, что выплачиваемая правительством компенса-
ция будет равноценна доходам, получаемым вождями за испол-
нение судебных функций. В этот момент африканцы как раз 
испытывали большие лишения вследствие массового падежа их 
скота, и обещанные правительством деньги были очень кстати.  

Но обещания правительства не соответствовали действи-
тельности. Например, наследник инкоси енкулу амаКакабе кóса 
Нгг’ики Сандиле должен был получать в год 60 ф. ст. Однако за 
исполнение своих судебных функций он получал в среднем в 
год 150 голов скота в виде штрафов [BPP. Colonies. Africa. 22. 
1971: 433, 438–439]. При этом надо участь, что одна корова 
стоила несколько фунтов. Как бы то ни было, британские маги-
страты приступили к выполнению своих обязанностей уже на 
следующий год. 

Участие большинства амакоси в событиях 1856–1857 гг., 
когда кóса, исполняя пророчество юной девушки Нонгг’авусе, 
забили большую часть скота и уничтожили свои запасы зерна, 
послужило поводом к дальнейшему ограничению их наследст-
венных прерогатив. Все амакоси, участвовавшие в массовом 
забое скота, лишались субсидий, наиболее активные участники 
были арестованы и отправлены в заключение [Гончаров 1997: 
221;  Brownlee 1896: 165–166; Holden 1866: 162]. Сами события 
интерпретировались как заговор со стороны африканских пра-
вителей против белых. 

Приверженность африканцев старым порядкам и традициям 
представлялась как одно из главных препятствий на пути дос-
тижения целей, провозглашенных Дж. Греем. Институт вожде-
ства, выступавший, по сути, в роли несущей конструкции 
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общества южных банту, виделся им как оплот наиболее консер-
вативных сил, противостоявших европейской цивилизации. Как 
отмечали сами европейцы, амакоси выступали главной консо-
лидирующей африканцев силой [MacLean 1906: 112; Holden 

1866: 437–438]. Поэтому конечной целью политики колониаль-
ных властей должно было стать снижение влияния амакоси с 
последующей полной ликвидацией института вождества. Глав-
ным инструментом достижения этой цели виделась постепенная 
«цивилизация» африканцев. «Вожди и хедмэны, превратившись 
в подлинных землевладельцев, становятся фермерами, и их по-
литическая власть постепенно размывается, делая лишь вопро-
сом времени тот момент, когда исчезнет последний остаток 
власти вождя», — писал в 1864 г. методистский миссионер 
Уильям Холден [Holden 1866: 409]. 

В 1864 г. Британская Кафрария вошла в состав Капской ко-
лонии, что снова остро поставило вопрос о месте традиционных 
властей в ее административной системе. Четкого представления 
о том, что делать с амакоси кóса и тембу, у колониальных вла-
стей не было. С одной стороны, сохранялся курс на постепенное 
снижение их роли и влияния. Однако власти были вынуждены 
считаться с тем, что африканцы сохраняли лояльность своим 
вождям, которые оставались религиозными лидерами своих об-
щин, вершили суд и представляли интересы рядовых африкан-
цев перед колониальной администрацией. Поэтому 
правительство заняло промежуточную позицию. На собраниях 
африканского населения вновь созданных дистриктов было объ-
явлено об упразднении власти амакоси, о том, что все предста-
вители коренного населения, независимого от их положения и 
статуса, теперь должны были подчиняться законам Капской ко-
лонии и что к ним с этого момента должны были относиться как 
к британским подданным. Все спорные вопросы должны были 
разрешаться не родовыми старейшинами, а европейскими маги-
стратами, располагавшимися в административном центре дист-
рикта [Holden 1866: 396–397]. 
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В то же время, согласно принятым в 1864 г. законодатель-
ным актам, за африканским населением Британской Кафрарии 
сохранялось право жить по своим законам и обычаям. Имуще-
ственные и другие спорные вопросы должны были решаться 
магистратами в соответствии с нормам обычного права [Cape of 
Good Hope 1883: Part II. Appendices: 8]. При этом обычным де-
лом была практика, когда европейские чиновники выносили 
свои решения исходя из рекомендаций, которые они получали 
от своих советников из числа старейшин и амакоси. К тому же 
сохранение традиционной потестарной организации африканцев 
отвечало потребностям поддержания порядка и осуществления 
контроля над местным населением. Ч. Браунли, занимавший 
пост министра по туземным делам Капской колонии в 1872–
1878 гг., отмечал, что влияние амакоси нельзя игнорировать, их 
нужно контролировать и использовать в своих целях [Cape of 
Good Hope 1883: Part II. Appendices: 67]. Уильям Финн, слу-
живший британским резидентом при верховном правителе 
амаГц’алека Сакили, отмечал, что нет людей более преданных 
своим правителям, чем кóса. «Для них нет ничего выше, он (Са-
кили. — А.В.) является их Божеством», — отмечал Финн в 
1881 г. [Cape of Good Hope 1883: Minutes of Evidence: 281]. 

Примером подобной политики может служить деятельность 
Ч. Драйвера, занимавшего должность магистрата в локации 
тембу (дистрикты Глен Грей и Леди Фрер). Локация Драйвера 
была поделена на фермы площадью 1500–2000 моргенов каж-
дая. Во главе них стояли назначенные колониальными властями 
хедмэны. Они были ответственны перед правительством за по-
ведение простых общинников и сбор налога с хижин. Во главе 
нескольких подобных ферм ставился старший хедмэн [Cape of 
Good Hope 1883: Minutes of Evidence: 333–337]. Через него осу-
ществлялись контакты между африканцами и колониальными 
властями. Как правило, под властью старшего хедмэна находи-
лись представители одного клана, а сам он принадлежал к тому 
же роду, что и подчиненные ему люди. При его назначении оп-
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ределяющую роль играло мнение инкоси, которым интересова-
лись при выборе нового хедмэна. 

Гражданский комиссар и постоянный резидент одного из 
дистриктов Капской колонии Эдвард А. Джадж свидетельство-
вал в 1881 г.: «То, что люди (африканцы. — А.В.) будут отно-
ситься с уважением к человеку (хедмэну. — А.В.), 
принадлежащему к другому клану или племени, представляется 
практическим невозможным» [SANRC 1901: 75; Cape of Good 
Hope 1883: Minutes of Evidence. 180, 188]. 

На практике получалось так, что африканские власти в лице 
хедменов и амакоси, которые официально были лишены адми-
нистративных и юридических функций, продолжали осуществ-
лять правосудие, опираясь на свой традиционный авторитет 
среди общинников. Большинство спорных вопросов и дел даже 
не доходили до английских чиновников. По отношению к коло-
ниальным властям хедмэны выполняли следующие обязанности: 
сообщать обо всех происшествиях в деревне, оказывать помощь 
в сборе налогов, извещать о прибытии посторонних людей, по-
могать в розыске украденного (прежде всего похищенного ско-
та), доставлять должников в суд [Cape of Good Hope 1883: 
Minutes of Evidence. 180].  

Поставив представителей традиционных властей в прямую 
финансовую зависимость от европейской администрации, пра-
вительство превратило их в низшее звено административного 
аппарата. Это позволяло сэкономить на управлении значитель-
ные средства. Для сохранения порядка на территории с населе-
нием в 20 или 60 тыс. человек требовалось не более полдюжины 
африканских полицейских [SANRC 1901: 47]. Основные функ-
ции по поддержанию порядка возлагались на хедмэнов, которые 
фактически являлись традиционными наследственными главами 
родовых общин [Cape of Good Hope 1883: Minutes of Evidence. 
180, 188, 368–369, 501]. 

С 1879 г., когда к колонии были присоединены области 
Транскея с большим африканским населением (численность на-
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селения Капской колонии увеличилась с 720 984 в 1875 г. до 
1 249 824 человек в 1881 г. [Great Britain. Statistics. 1875: 5], для 
так называемых «туземных» территорий были введены особые 
правила отправления правосудия. Наряду с такими положения-
ми, как защита законом имущества и личности каждого индиви-
да, новая система штрафов и наказаний, установление 
уголовной ответственности за колдовство и необоснованные 
обвинения человека в ведовстве, признавалась возможность 
рассмотрения судебных разбирательств между африканцами 
согласно обычному праву [BPP. Colonies. Africa. 14 1971: 333–
350]. Не признавались законными также полигамные браки и 
дела, связанные с выплатой брачного выкупа. Решение тяжб, 
возникавших в связи с этими обычаями, оставлялось на усмот-
рение британских резидентов, сами они не получали никакой 
официальной санкции на разрешение подобных споров [Cape of 
Good Hope 1883: Minutes of Evidence. 499–500; South Africa 
1905: 11, 424, 626]. Особо следует отметить, что в этих инструк-
циях не было никаких разъяснений относительно природы и со-
держания правовых норм. Подразумевалось, что магистраты 
должны действовать в соответствии с законами и обычаями, 
существовавшими в их дистриктах. 

В качестве дополнения к данным правилам Комиссией по 
туземным законам и обычаям 1883 г. был выработан уголовный 
кодекс, вступивший в действие в 1887 г. Он вводил европейские 
нормы наказания за совершение преступлений против личности 
и покушение на частную собственность [Cape of Good Hope 
1883: Part I. Report]. За африканцами признавалось право жить 
по собственным обычаям и законам, но они были частично из-
менены и приведены в соответствие с европейским пониманием 
справедливости. 

Таким образом, была введена правовая система, согласно 
которой гражданские дела фактически решались в соответствии 
с нормами обычного права банту, в то же время серьезные пра-
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вонарушения, подпадавшие под действие уголовного законода-
тельства, решались европейским судом. 

В административном плане территория Транскея была по-
делена на дистрикты, каждый из которых находился под кон-
тролем магистрата, который выступал в роли судьи и чиновника 
колониального правительства. Дистрикты, в свою очередь, де-
лились на локации во главе с хэдменами. Содержание новой ад-
министрации осуществлялось за счет сбора налога в размере 10 
шиллингов с каждой хижины [Beinart 1982: 36]. 

Лишив вождей значительной части их полномочий, оставив 
за ними ритуальные и урезанные административные функции, 
колониальные власти нарушили равновесие, существовавшее 
внутри общества банту между простыми общинниками и родо-
выми главами. Рядовые африканцы потеряли те пути оказания 
давления на своих амакоси, которые они имели в доколониаль-
ный период. Теперь они не могли по своему усмотрению поме-
нять место жительства (этому препятствовала система локаций 
и пропусков) или обратиться за защитой к верховному правите-
лю, так как он уже не имел действенных рычагов власти, за ис-
ключением авторитета религиозного главы племени. Такое 
положение приводило к росту злоупотреблений. Африканцы 
часто даже не могли пожаловаться на эти действия, так как не 
знали европейских законов, а многие магистраты сами брали 
взятки.  

Создание органов самоуправления в локациях африканцев, 
согласно введенному в действие в 1894 г. Акту Глен Грей, также 
не снимало с повестки дня вопрос роста злоупотреблений. Так 
называемые «туземные» советы, созданные согласно его поло-
жениям, выдавали лицензии на вырубку леса и разрешения на 
выпас скота на общинных выгонах за денежные вознагражде-
ния. Не все деньги, собранные с местного населения в виде на-
логов, шли по прямому назначению — на открытие новых школ 
и строительство дорог. В целом европейские чиновники оцени-
вали деятельность этих советов как крайне неэффективную, на-
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зывая пародией на европейскую администрацию [South Africa 
1905: Vol. 2. P. 854, 881; Union of South Africa 1911: 180]. 

Рост злоупотреблений среди амакоси во многом объяснялся 
тем, что традиционно их престиж среди соплеменников утвер-
ждался за счет щедрых раздач скота своим клиентам, родствен-
никам и сторонникам. Еще с доколониальных времен 
утвердилась традиция, когда главы родов и племен стремились 
окружить себя как можно большим количеством жен, что объ-
яснялось как соображениями престижа, так и потребностью 
иметь как можно более многочисленное потомство. С началом 
европейской колонизации и подчинением африканцев власти 
европейцев указанные стимулы к приобретению скота, высту-
павшего главным средством аккумулирования богатства, не ис-
чезли, лишь были крайне урезаны легальные источники 
доходов. Это во многом и толкало амакоси на различные ухищ-
рения, часто противоречащие интересам простых общинников, с 
целью увеличения своих доходов.  

Недостатки управления также во многом проистекали из то-
го, что колониальные власти испытывали значительные трудно-
сти в комплектовании аппарата управления европейцами. А от 
них, как показала практика, зависело достаточно много, так как 
магистрат становился источником права во вверенном ему дист-
рикте, выполнял основные контрольные функции, то есть те 
обязанности, которые в прошлом являлись прерогативами ама-
коси. Поэтому если магистрат был сведущ в обычном праве аф-
риканцев, прислушивался к рекомендациям традиционных 
лидеров, то в дистрикте поддерживался порядок и сохранялось 
относительное согласие между чернокожим населением и коло-
ниальными властями. 

Примером такого магистрата являлся Роберт Дж. Дик, за-
нимавший должность специального магистрата суб-дистрикта 
Тамака (Tamacha). Он прожил среди африканцев практически 
всю свою жизнь, говорил на исикóса, к нему приходили за ре-
шением по спорным вопросам африканцы с прилегающих тер-
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риторий. Р. Дик даже выполнял функции регента при малолет-
них наследниках инкоси [South Africa 1905: Vol. 1. 424, 421–
442, 457]. Но эти его функции не были прописаны в законе. 
Все, что он делал, явилось его личной инициативой. Другие 
магистраты могли просто отказываться рассматривать случаи, 
основанные на африканских правовых нормах. В подобных 
случаях сохранение власти инкоси получало дополнительные 
стимулы, так как альтернативы у африканцев просто не оста-
валось [Ibid: Vol. 1. 625–626]. 

Р. Дик признавал, что амакоси, официально не имевшие ни-
каких полномочий, сохраняли доверие своих людей. Под его 
началом в качестве хэдменов находились представители наибо-
лее знатных родов кóса, принадлежавших в прошлом к правя-
щей элите племени (например, Натаниэль Умхала — внук 
Ндламбе, дяди и главного соперника Нгг’ики в борьбе за лидер-
ство среди амаКакабе кóса). Сам Н. Умхала следующим обра-
зом объяснял приверженность кóса власти своих амакоси: 
«Люди предпочитают власть вождя, потому что она не так стро-
га, как власть белых людей. Потому что они все могут увидеть 
вождя и изложить перед ним свои жалобы, в то время как дойти 
до магистрата они не могут» [Ibid: Vol. 1. 508]. 

В Транскее, где действовала своя правовая система, власть 
и авторитет амакоси были неоспоримы. Англичане лишили их 
возможности использовать принуждение, чтобы проводить в 
жизнь свои решения, но их влияние было столь значительно, 
что магистраты были вынуждены действовать исключительно 
через общепризнанных лидеров африканских общин [Ibid: Vol. 
1. 975–980]. 

Непопулярность представителей колониальных властей 
среди африканцев объяснялась еще и тем, что многие колони-
альные чиновники не знали ни языка, на котором говорили их 
подопечные, ни их законов. В случае судебных разбирательств 
«источником» права мог оказаться любой африканец, внушаю-
щий доверие магистрату. И здесь не имело значения, был ли он 
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сведущ в тонкостях традиционного судопроизводства [Ibid: Vol. 
1. 207–208]. Все это приводило к искажению прежних правовых 
норм и понятий. Кроме того, за разбирательство в суде магист-
рата африканец должен был уплатить определенную сумму, что 
также вызывало всеобщее недовольство. Европейские юристы, 
которые занимались подготовкой дел к рассмотрению в суде, 
были известны среди кóса как «амагг’вета», т.е. люди, которые 
искажают факты [Ibid.: Vol. 1. 521]. 

Причиной подобного отношения стало плохое знание евро-
пейцами африканских обычаев и законов. Поэтому, хотя амако-
си, согласно закону, лишались права выносить решения по 
спорным вопросам, в каждом дистрикте сохранялся суд инкоси, 
действовавший на регулярной основе. В начале 1930-х годов 
колониальные власти вынуждены были признать эти суды офи-
циально, правда, за магистратами сохранялись функции апелля-
ционных судов [Hunter 1936: 425]. 

В целом во второй половине XIX в. можно отметить опре-
деленную эволюцию отношения английских колониальных чи-
новников к африканской властной элите. Если в середине XIX в. 
колониальные власти придерживались курса на постепенную 
ликвидацию влияния амакоси, то в конце столетия традицион-
ные власти оказались прочно интегрированы в систему управ-
ления коренным населением. Их роль даже возросла, поскольку 
они получили дополнительные стимулы к упрочнению своего 
влияния через учреждение советов локаций и дистриктов 
Транскея.  

Роль африканских властей не была изначально четко опре-
делена колониальным законодательством, что оказалось недос-
татком сложившейся в Капской колонии системы управления, 
так как предоставляло широкое поле для толкования тех или 
иных норм обычного права и приводило к формированию серь-
езных различий в подходах к управлению африканским населе-
нием, практиковавшихся отдельными магистратами. В то же 
время отсутствие строгой нормативной базы делало систему 
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Роль традиционных властей Капской колонии 

более гибкой, позволяло ей реагировать на происходившие из-
менения, в большей мере учитывать местные особенности. 

Устойчивость положения традиционных властей объясняет-
ся также тем, что практика обсуждения и принятия решений ев-
ропейскими магистратами не соответствовала представлениям 
африканцев о справедливости. Характерной чертой их традици-
онной правовой системы было стремление учесть мнение как 
можно большего числа представителей заинтересованных сто-
рон. Судебные разбирательства часто превращались в много-
дневные совещания и длительные дискуссии между ораторами, 
представлявшими интересы сторон. Принятое решение не 
должно было оставить недовольных или зародить сомнения в 
справедливости инкоси. 

Важной стороной жизни африканцев также являлось стрем-
ление к достижению согласия между членами общины. Приня-
тие решений, особенно когда дело касалось вопросов, не 
имевших прецедентов, затягивалось на целые недели, что часто 
выводило из себя европейцев, которым долгие разговоры и дис-
куссии казались напрасной тратой времени. Африканцам же 
чрезвычайно важно было заручиться поддержкой большинства 
членов общины. 

Простые африканцы предпочитали обращаться к традицион-
ным лидерам, а не к европейским магистратам. Колониальным 
чиновникам приходилось считаться с этими обстоятельствами, 
иначе они могли вовсе потерять контроль над африканским насе-
лением. Поэтому интеграция традиционных властей в систему 
колониального управления являлась жизненной необходимостью, 
ведь в этом случае европейцы получали контролирующие функ-
ции. Для африканских амакоси, в свою очередь, это становится 
способом упрочнения своего влияния. Уже в начале XX в. они из 
главной оппозиционной силы постепенно становятся лояльными 
подданными колониальных властей. 
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А.С. Зданевич 
 

ИТОГИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО ТРЕКА 

 
 

Социально-политическая организация и причины Тре-
ка. Изучая более углубленно события, связанные с Великим 
Треком, обнаруживаешь, что британцам приходилось неодно-
кратно испытывать на себе «результаты» не доведенных до ло-
гического завершения изменений в структуре управления 
колонией. 

В качестве одной из основных причин переселения трекке-
ров Асвехен называет отсутствие эффективной системы госу-
дарственного управления на территории пограничных районов 
Капской колонии — системы представительной власти, которая 
позволяла бы африканерам наравне с британцами управлять ко-
лонией на местном уровне. Необходимо подчеркнуть, что по-
добная неблагоприятная ситуация сложилась на Капе в связи с 
тем, что британская администрация к 30-м годам XIX в. так и не 
смогла решить проблему отсутствия централизованной власти 
[Aswegen van 1990: 256]. 

Британцы безуспешно пытались исправить создавшееся 
положение путем усиления государственного контроля, но этот 
путь не привел к решению проблемы. Дело в том, что ужесто-
чение госконтроля влекло за собой окончательное отстранение 
африканеров от власти. На практике это привело к упраздне-
нию системы ландростов и хеемрадов, т.е. системы выборной, 
представительной власти. Возможно, данные меры и не вызва-
ли бы столь бурной реакции общества (т.е. переселения), если 
бы на смену старой системе пришла новая, более эффективная. 
Но этого не произошло. Британцы ограничились лишь созда-
нием службы региональных представителей администрации, 
которые должны были опираться в своих действиях на солдат 
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и офицеров местных подразделений британского экспедицион-
ного корпуса. 

Как правило, назначенные на эти должности люди из числа 
британских подданных слабо разбирались в особенностях сель-
ской жизни Южной Африки. Находясь в отрыве от администра-
тивного центра, они вряд ли могли оказывать сколько-нибудь 
существенное влияние на ход событий в отдаленных районах 
колонии.  

Второй причиной переселения треккеров, по мнению Асве-
хена, было стремление колонистов к независимости. Треккеры 
на заре переселения не могли ясно и четко сформулировать ко-
нечную цель своих действий. Однако кое-что их все же объеди-
няло, а именно стремление создать независимое государство, 
где они смогли бы жить свободно, в соответствии с собствен-
ными представлениями о том, как должно осуществляться 
управление и каким это государство должно быть [Aswegen van 
1990: 256]. 

Подлинной причиной, послужившей толчком к началу пе-
реселения, стал избранный британцами политический курс, рас-
считанный на поддержку коренного населения и отстранение 
африканерской прослойки общества от управления. 

Действия британской администрации позволяют четко про-
следить политическую динамику изменений, последовательно 
проводившихся в рамках колониального общества. Предприня-
тые меры были рассчитаны на постепенный переход от популист-
ских действий к установлению жесткого контроля. Подобная, 
если так можно выразиться, «эксклюзивная модель» поведения 
администрации, не характерная для традиционного британского 
колониального управления, была избрана, по-видимому, в связи с 
тем, что в Южной Африке британцам приходилось работать в 
очень необычных условиях. Наибольшую сложность для них из-
начально представляли именно африканеры. В течение 50 лет 
британцы приспосабливались к этим специфическим условиям, и 
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Историческое значение и итоги Великого Трека 

к 30-м годам XIX в., несмотря на все просчеты и ошибки, выра-
ботали единственно возможную, на их взгляд, линию поведения.  

Им приходилось учитывать широкий спектр мнений про-
грессивной общественности, как в метрополии, так и в самой 
колонии, балансируя в поисках эффективных мер по стабилиза-
ции ситуации. Благодаря средствам массовой информации прак-
тически каждый подданный Великобритании, от известного 
политического деятеля до простого клерка, имел собственный 
взгляд на события в колониях. Столь же существенную роль в 
формировании общественного мнения играли средства массовой 
информации на Капе. 

Такой политический курс, основанный на теории гуманизма 
и подкрепленный мнением влиятельных политических деяте-
лей-филантропов, привел к тому, что треккеры оказались в по-
ложении проигравшего меньшинства, что, в свою очередь, 
заставило их идти на крайние меры. 

Между тем подлинные причины Великого Трека отчетливо 
проявляются лишь в том случае, если принять во внимание весь 
комплекс политических, экономических и социальных переста-
новок, под влиянием которых оказались колонисты. Трек позво-
лял африканерам уйти, сохранив прежнюю свободу, не вступая 
в заведомо проигранное «сражение» с окрепшим британским 
режимом. 

Итак, каковы же причины Трека? Ответить на этот вопрос 
помогут свидетельства современников. В первую очередь это 
записки Й.Н. Бошофа (1808–1881), который на заре перемен 
служил простым клерком в Храафф-Рейнете под началом 
А. Стоккенстрома, занимавшего в то время пост ландроста. За-
тем Бошоф работал вместе с главным комиссионером колонии 
ван Рэйнфельдом (с 1824 по 1838 гг.). Впоследствии он был 
уволен со своего поста за превышение полномочий, после чего в 
1839 г. примкнул к треккерам. Именно Бошоф опубликовал ана-
лиз причин Великого Трека в еженедельном журнале (обозре-
нии), выходившем в Грейамстауне. 
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Бошоф писал, что после 1834 г. (когда об отмене рабства за-
говорили официально) колонисты не могли заставить своих слуг 
работать. Фермеры просто не знали, что предпринять. 

Если судить по материалам, изложенным в записках Бошо-
фа, можно утверждать, что после всех изданных британцами 
постановлений, защищавших права чернокожего населения, об-
винить африканца в чем-либо было практически невозможно. В 
случае если его вина признавалась бесспорной, он отделывался 
тремя днями тюремного заключения или лекцией о правильном 
поведении [Du Toit & Gilliom 1983: 120 doc. 3.14]. 

Особое внимание Бошоф обращал на то, что поселенцы не 
доверяют колониальному правительству. Обмен валюты, быв-
шей в обращении на Капе, по заниженному курсу ударил по 
карманам фермеров. «Осталось впечатление, будто правитель-
ство необоснованно завладело частью нашей собственности», — 
писал Бошоф.  

Освобождение рабов (а точнее, методы, при помощи кото-
рых это было проделано) возмутило африканеров до глубины 
души. Сумма отступного, начисленная каждому рабовладельцу, 
не компенсировала реальной стоимости освобожденных рабов. 
Она составляла в среднем около одной трети настоящей стоимо-
сти. А за деньгами нужно было ехать в Англию [Du Toit & Gil-
liom 1983: 286 doc. 6.10 a]. 

Законы, направленные на рабовладельцев, были сформули-
рованы столь жестко и непреклонно, что люди отказывались им 
подчиняться. Совершенно отчетливо было видно, что админист-
рация сознательно создает поблажки африканцам и игнорирует 
требования колонистов. Из-за этого, по мнению африканеров, 
стала стремительно расти преступность, а жителей пригранич-
ных районов все чаще беспокоили набеги африканцев. 

«Пока бур воевал, его дом, собственность, семья подверга-
лись опасности нападения со стороны чернокожих бродяг. Все, 
что буры отвоевывали у каффров, забирало правительство. За-
тем с африканцами заключали мир, и они клятвенно обещали 
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вернуть скот, оружие, лошадей, но никогда не возвращали. Буры 
оставались ни с чем, да их же еще потом и обвиняли в том, чего 
они не делали. Как люди могли вынести такое?» — писал Бо-
шоф в своих записках [Du Toit & Gilliom 1983: 286 doc. 6.10 a]. 

Еще одной важной причиной, вынудившей большинство 
треккеров иммигрировать, было то, что после введения в дейст-
вие Ордонанса № 50 и последующей отмены рабства бродяжни-
чество стало в колонии обычным делом. 

В результате начавшегося в середине XIX в. массового пе-
реселения треккеров во внутренние районы континента граница 
колонии оказалась «обнаженной». Поселенцы ушли из пригра-
ничной полосы, подставив под удар территорию Капа. Лишь к 
концу XIX в. эту «брешь» удалось «залатать». 

Трек представлял собой продуманную, организованную 
эмиграцию. Поселенцы шаг за шагом осваивали внутренние 
районы, давным-давно обжитые племенами нгуни и сото-тсвана. 
Маршрут, по которому пошли треккеры (вокруг района Хай-
фельд в Наталь), был выбран ими неслучайно. Переселенцы ста-
рались обойти территории, густо населенные племенами коса. 
Именно коса остановили экспансию переселенцев за полвека до 
начала Великого Трека. Память об этом надолго сохранилась в 
сердцах фермеров. 

Время для осуществления своей «мечты» переселенцы вы-
брали на редкость удачно. Трек начался сразу после окончания 
«дифакане». С одной стороны, можно предположить, что это 
переселение помешало развитию Трека. Аргументом, подтвер-
ждающим эту гипотезу, служит тот факт, что в переселении аф-
риканцев участвовало огромное количество хаотично 
перемещавшихся по просторам Южной Африки людей. Причем 
сам процесс сопровождался постоянными войнами, отголоски 
которых были слышны в период начала Трека. Первые немного-
численные отряды треккеров зачастую гибли в неравных крово-
пролитных боях с африканцами. 
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С другой стороны, несомненным представляется то, что ми-
грации африканских племен способствовали беспрепятственно-
му проникновению африканеров во внутренние районы 
континента.  

По прошествии нескольких десятков лет после завершения 
«дифакане» можно было наблюдать полное восстановление об-
щественных институтов в рамках сообществ нгуни и сото-
тсвана. 

Вплоть до 50-х годов XIX в. переселенцы успешно селились 
за пределами колонии и могли в случае чего защитить себя и 
отстоять с оружием в руках свои интересы, но не было и речи об 
установлении гегемонии белых. 

Итогом Трека стало также появление открытой и достаточ-
но протяженной пограничной зоны, на территории которой дол-
гое время никто не мог установить бесспорного политического 
контроля: ни треккеры, ни африканцы, ни британцы. 

В результате Трек привел треккеров к их давней мечте: они 
стали независимы. Но лишь политически. Об экономической 
независимости, по утверждению Асвехена, и речи быть не мог-
ло, по крайней мере на ранних этапах. Экономика Капской ко-
лонии продолжала успешно развиваться вплоть до 1854 г. 
Постепенно налаживались связи между отдаленными районами 
и побережьем. Британцы осваивали все новые и новые террито-
рии. Под их непосредственным контролем находилась торговля, 
порты, рынки сбыта и прочие элементы, способствовавшие эф-
фективному развитию региона. Прежним оставался политиче-
ский курс на вовлечение Южной Африки в капиталистическую 
экономику [Aswegen van 1990: 264]. 

У африканеров подобных преимуществ не было. Тем не ме-
нее история развития данного процесса (Трека) демонстрирует, 
что треккерам все же удалось извлечь определенную пользу из 
создавшегося положения. Трек, как это ни покажется странным, 
способствовал постепенной переориентации интересов африка-
нерского общества и установлению прочных связей с африкан-
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скими племенами. Постепенно наладилась торговля с местным 
населением, африканеры осторожно, но неумолимо стали выхо-
дить на внутренние рынки, не отказываясь, тем не менее, от 
давней мечты о заморской торговле. Как показала практика, 
взаимодействие треккеров с африканцами стало носить взаимо-
выгодный характер, однако на начальных этапах Трека пересе-
ленцы зависели от местных жителей, обменивая у них 
имущество на продукты питания. 

Если говорить о социальной стороне жизни треккеров, то 
приходится признать, что переселение во многом пагубно отра-
зилось на развитии африканерского общества, застопорив и без 
того вяло протекавшие внутренние социально-культурные про-
цессы. Сказывалось это, прежде всего, в необразованности по-
давляющего большинства переселенцев. Ситуация усугублялась 
отсутствием среди треккеров официальных представителей 
церкви Капа, которые «строго осудили Трек как прямое непови-
новение официальным властям» [Aswegen van 1990: 265]. По-
этому у фермеров-переселенцев не было возможности пре-
поручить воспитание детей священнику. 

Но, как бы то ни было, африканеры сыграли заметную роль 
в деле распространения христианства среди африканских наро-
дов. Данный процесс носил исключительно косвенный характер, 
если так можно сказать. Никто специально не занимался при-
влечением африканцев в ряды христиан. «Африканеры всегда 
крайне негативно относились к миссионерам и их деятельности» 
[Aswegen van 1990: 267]. 

На долгие годы основным социально-политическим инсти-
тутом треккеров стал отряд, в рамках которого на них возлага-
лись определенные обязанности. Отряд, помимо всего, 
представлял собой боевую единицу. Соблюдение субординации 
и четко установленных правил поведения, строгая иерархия лег-
ли в основу внутренней структуры отрядов переселенцев. Сис-
тема работала безотказно, так как ценой неповиновения была 
жизнь. 
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В крупных отрядах основным социальным институтом ос-
тавалась семья, в которой отец являлся опорой и гарантом по-
рядка. Можно предположить, что большая семья могла стать 
самодостаточной единицей, но лишь в определенной степени и в 
определенных условиях. 

Члены семьи несли на себе бремя социальных и экономиче-
ских обязательств. Глава семьи, кроме всего прочего, был хра-
нителем религиозных традиций, следил за правильным 
ведением хозяйства и обеспечивал относительное благополучие 
семьи. При возникновении благоприятных обстоятельств отряд 
распускался. Семья становилась автономной единицей. Трекке-
ры основывали фермы, оседали на земле, стараясь при этом со-
хранять вполне определенную обособленность. Речь идет о том, 
что они не объединялись, а селились на почтительном расстоя-
нии друг от друга. 

Таким образом, можно предположить, что треккеры не 
представляли собой единое сообщество. Объединяющим факто-
ром в изучаемый период для них стала общая цель — переселе-
ние. «Жажда свободы, сознание того, что они покинули 
колонию, даже борьба против чернокожего населения — всего 
этого оказалось недостаточно для того, чтобы объединить афри-
канеров» [Aswegen van 1990: 269]. 

Предположительно, одной из причин разобщенности могло 
стать отсутствие «исторической глубины» в сознании пересе-
ленцев. У них не было традиций, связывавших их воедино. В 
этом заключен парадокс. Они объединились, но лишь затем, 
чтобы позже разойтись. 

Историческое значение Великого Трека. Трек стал след-
ствием комплексного реформирования, предпринятого британ-
ской администрацией в начале XIX в. Категорическое 
несогласие значительной части африканеров с политическим 
курсом британской администрации заставляло колонистов ка-
ким-либо образом реагировать на происходящее. На тот момент 
единственно возможной альтернативой они посчитали исход. 
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Трек, как уже отмечалось, не гарантировал участникам пол-
ной политической и тем более экономической независимости. 
Если рассматривать этот вопрос в исторической ретроспективе, 
то приходится признать, что, покинув пределы колонии, трекке-
ры по-прежнему оставались в зоне стратегических интересов 
британцев, стремившихся к установлению полного контроля во 
всем южно-африканском регионе (от Атлантического до Индий-
ского океана). 

Асвехен подчеркивает, что ученые-историки склонны счи-
тать, что Трек, несмотря на неоднородность его восприятия, 
можно назвать национальным движением, так как треккеры чет-
ко противопоставили себя как британцам, так и коренному на-
селению. При желании в этом историческом явлении можно 
увидеть ростки изоляционизма [Aswegen van 1990: 268]. 

Двойной эффект, произведенный «дифакане» и Треком, 
имел далеко идущие последствия. Одним из самых очевидных, 
можно сказать, непосредственным результатом стала экономи-
ческая стагнация внутри общества переселенцев и культурное 
истощение региона. Многочисленные локальные войны вели к 
депопуляции и хаосу. 

Благодаря Треку белые колонисты проникли во внутренние 
районы африканского континента. За ними по пятам последова-
ли торговцы и миссионеры. Процесс взаимопроникновения 
культур со временем перешел на качественно новый уровень. 

Треккеры представляли серьезную угрозу доминировавшим 
в регионе военно-политическим союзам африканских племен, 
которые были опорой для малочисленных и разрозненных 
групп. 

Конфликт на расовой почве, как это ни странно, можно рас-
сматривать как один из этапов взаимодействия. В итоге обстоя-
тельства вынуждали обе стороны идти на компромисс, искать 
пути сближения. Фактором примирения стала торговля. 

Трек стал проводником новых экономических отношений, 
заставил африканцев свыкнуться с неизбежностью существова-
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ния в «другой реальности». Под «другой реальностью» здесь 
подразумеваются все те изменения, появление которых напря-
мую было связано с проникновением европейцев вглубь мате-
рика. В недалеком будущем африканцам пришлось 
адаптироваться к использованию новых систем хозяйствования, 
основанных на принципе частной собственности и свободной 
торговли.  
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ДЕМОКРАТИЯ И ИСЛАМИЗМ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 
(АЛЖИР, ТУНИС, ЕГИПЕТ) 

 
 

Процесс демократизации в арабо-мусульманском мире в це-
лом и в странах Северной Африки в частности является важным 
элементом мировой политики. От результатов этого процесса во 
многом зависит дальнейшая интеграция арабо-мусульманской 
цивилизации и ее самоидентификация в системе мировых циви-
лизаций. Может ли демократия развиваться, в том числе на ос-
нове мусульманской культуры и в мусульманском обществе, где 
исламские морально-этические нормы, традиции и обычаи яв-
ляются образом жизни большинства населения? В какой степе-
ни принципы демократии коррелируют с исламизмом, который 
в той или иной форме присутствует практически в каждой араб-
ской стране? Не претендуя на всеобъемлющие ответы, попыта-
емся ответить на эти вопросы, проанализировав социально-
политическую ситуацию, сложившуюся в начале ХХI в. в Ал-
жире, Тунисе и Египте, т.е. в тех арабских странах, где резуль-
таты демократизации государственно-политической системы 
наиболее ощутимы и где в то же время существенным образом 
проявило себя исламистское движение.  

Принципы демократии как государственно-политического 
устройства общества разрабатывались многими философами и 
общественно-политическими и государственными деятелями. 
Одной из наиболее распространенных в современных западных 
социально-политических исследованиях является концепция 
французского политолога и общественно-политического деятеля 
А. де Токвиля (1805–1859), согласно которой демократия — это 
не только определенная форма организации общества, но и со-
ответствующий процесс, происходящий в нем. Философской 
основой демократии и в то же время одним из вопросов, дискус-
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сии по которому продолжаются до сих пор, является соотноше-
ние свободы и равенства граждан как социально-политических 
ценностей. Видные социологи ХХ века, такие как Д. Шумпетер 
и У. Ростоу, дополнили и уточнили концепцию А. де Токвиля, 
подчеркнув, что все эти черты развитой демократии наполняют-
ся реальным содержанием только в условиях сложившегося 
гражданского общества, то есть при активном и осознанном 
участии граждан в общественно-политической жизни. 

Еще один важный фактор — религию, играющую сущест-
венную роль в формировании определенной формы социально-
экономической системы, в частности западно-европейской, — 
отметил известный философ и социолог ХХ в. М. Вебер (1864–
1920). Он выделял роль христианской, а именно протестантской 
религии в становлении западно-европейского капитализма и со-
ответствующей ему «хозяйственной этики» («коренящиеся в 
психологических и прагматических религиозных связях практи-
ческие импульсы к действию» [Вебер 1994: 43]). Данный фактор 
наряду с другими способствовал формированию определенного 
менталитета, стиля взаимоотношений между людьми и соответ-
ственно развитию современного западного гражданского обще-
ства и присущего ему демократического государственно-
политического устройства. 

Исламизм, или политический ислам, то есть использование 
ислама в политических целях, представляет собой в большей сте-
пени политическое явление и, по определению видного отечест-
венного исследователя Р.Г. Ланда, «есть определенная стадия 
социополитического развития мира ислама, последовавшая вслед 
за панисламизмом ХIХ в. и национализмом первой половины 
ХХ в.» [Ланда 2006: 157]. Исламизм выражает идеологию исла-
мистского движения, лозунгом которого является: «Ислам есть 
решение» и приверженцы которого ратуют за создание «ислам-
ского государства», построенного на основе «вечных и справед-
ливых» законов Корана, в котором восторжествует «исламская 
социальная справедливость». Исламизм в то же время является 
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направлением в арабской общественной мысли, отражающим 
стремление определенной части общества в арабских странах со-
хранить свои исторические традиции, религию, культуру, то есть 
национальную самоидентификацию в условиях вызовов совре-
менного мира, прежде всего — процесса глобализации. 

Исламизм имеет умеренное и радикальное направления. 
Умеренный исламизм существует практически во всех арабских 
странах либо в форме политических партий, либо в виде обще-
ственно-просветительских или благотворительных организаций, 
выступающих за сохранение «исламских ценностей». Радикаль-
ный исламизм, или исламо-экстремизм, представлен фундамен-
талистскими группировками, провозглашающими вооруженный 
джихад как единственный путь построения исламского государ-
ства. Их лидеры оправдывают свои террористические акции, в 
частности, против тех арабских режимов, которые, по их заяв-
лениям, являются «тираническими и неверными», также ссыл-
ками на суры Корана, где правители, «которые не судят по тому, 
что ниспослал Аллах, те — законопреступники» (Сура «Трапе-
за» — 5:49). Причем радикальные исламисты причисляют к 
«неверным» и умеренных исламистов, которые не разделяют их 
концепций. 

Исламизм как интегральная часть общественно-
политической жизни, естественно, влияет на демократические 
процессы, происходящие в исследуемых в данной работе араб-
ских странах. Это влияние имеет свои особенности в силу кон-
кретных социально-политических условий и исторических 
традиций каждой страны. Между тем в нем прослеживаются 
некоторые общие закономерности. 

Алжир, отказавшись в конце 1980-х годов от политики социа-
листической ориентации, приступил к широкой демократизации 
социально-политической и экономической жизни страны. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что период конца 1980-х — начала 
1990-х годов в Алжире характеризовался таким уровнем полити-
ческой свободы, который не имел аналогов в арабском мире. 
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Правительство распустило чрезвычайные суды государственной 
безопасности, разбиравшие дела политического характера, и 
отменило систему так называемых «синих карточек» [Долгов 
2004: 32] — анкет, которые заполнялись гражданами, баллоти-
ровавшимися на выборные должности, и затем визировались 
службой безопасности. В 1989 г. была принята новая конститу-
ция и законодательные акты, в соответствии с которыми создан 
двухпалатный парламент, введена многопартийность, свобод-
ные альтернативные выборы на всех уровнях, формировалась 
свободная пресса. 

Одновременно с поистине грандиозными демократическими 
преобразованиями социально-экономическая ситуация в Алжи-
ре в этот период ухудшалась. Продолжался рост цен, в том чис-
ле на продукты и предметы первой необходимости, 
прогрессировала инфляция и девальвация алжирского динара. 
Острейшими проблемами оставались жилищный кризис и без-
работица, которая в 1989 г. охватила более 20 % трудоспособно-
го населения (среди молодежи до 25 лет этот процент был еще 
выше). Жизненный уровень значительной части населения сни-
жался, что провоцировало усиление социальной напряженности 
в обществе. 

В условиях нарастания системного кризиса и на волне де-
мократизации в алжирском обществе возникло и получило ши-
рокое распространение массовое исламистское движение 
«Исламский фронт спасения» (ИФС) во главе с видными исла-
мистскими лидерами Аббаси Мадани и Али Бенхаджем. Леги-
тимный приход к власти исламистов, за представителей которых 
на муниципальных и парламентских выборах в 1990–1991 гг. 
проголосовало почти 50 % избирателей [Willis 1997: 394], пре-
дотвратило вмешательство армии. Это, в свою очередь, привело 
к радикализации исламистского движения, экстремистские силы 
которого развязали многолетнее вооруженное противостояние с 
властями (1992–1999 гг.), и поставило страну на грань граждан-
ской войны. 
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Однако алжирское руководство сумело, с одной стороны, 
подавить радикальных исламистов, с другой — инициировать 
процесс восстановления гражданского согласия. Президент Абд 
аль-Азиз Бутефлика, переизбранный в 2004 г. на второй срок (на 
президентский пост вместе с ним претендовали еще пять канди-
датов), тогда же выдвинул программу, определившую основные 
направления экономического, социального и политического 
развития Алжира до 2009 г. и направленную, в том числе, на 
закрепление демократических преобразований. Программа, ста-
вящая перед собой достаточно амбициозные цели, среди кото-
рых разрешение жилищного кризиса1 и существенное 
сокращение безработицы, представляет собой важный шаг в 
дальнейшем развитии алжирского общества. Предусматривает-
ся, в частности, завершение новой редакции гражданского, уго-
ловного и семейного кодексов и претворение в жизнь 
«Национального плана по соблюдению прав человека», приня-
того парламентом в 2003 г.  

В начале ХХI в. внутриполитическая ситуация в Алжире 
значительно стабилизировалась по сравнению с 90-ми годами 
ХХ в., когда целые районы страны находились под контролем 
радикальных исламистов. Большинство алжирцев и политиче-
ского истеблишмента страны поддерживают правительственный 
курс. Наиболее влиятельными фракциями в парламенте (Нацио-
нальной народной ассамблеи — ННА), входящими в правитель-
ственную коалицию, являются представители партий «Фронт 
национального освобождения» (ФНО) и «Национально-
демократическое объединение» (НДО), которые обладают по-
давляющим большинством мест в ННА — соответственно 199 и 
48 из общего числа депутатов 388.  

                                                 
1 В настоящее время в Алжире не хватает примерно 1,3 млн единиц 

жилищ. В то же время, согласно программе, к 2009 г. должно быть 
построено почти 1 млн единиц жилищ [Аль-барнамадж 2005: 10].  
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Алжирские умеренные исламисты, которые, согласно их за-
явлениям, разделяют демократические принципы, достаточно 
полно представлены в ННА: тремя политическими партиями. 
Две из них — «Движение общества за мир», имеющая 38 депу-
татских мест и руководимая Бугеррой Солтани, и «Возрожде-
ние», обладающая одним местом (во главе ее стоит Ляхбиб 
Адами), входят в правительственную коалицию и поддержива-
ют президентский курс. Необходимо отметить также, что сам 
руководитель «Движения общества за мир» (ДОМ) Бугерра Со-
лтани и два члена его партии являются министрами в нынешнем 
алжирском правительстве и эффективность их работы (согласно 
рейтингу, определяемому президентом) оценивается довольно 
высоко [Jeune Afrique 2006: 85]. 

Третья партия — «Движение за национальную реформу» 
(ДНР), завоевавшая 43 места в парламенте и возглавляемая вид-
ным исламистским лидером Абдаллой Джабаллой, — состоит в 
оппозиции правительственному курсу. В программе ДНР не фи-
гурирует пункт о создании исламского государства (использо-
вание религии в политических целях запрещено алжирской 
конституцией). Тем не менее ДНР выступает против правитель-
ственной программы широкомасштабной приватизации, ратует 
за сохранение «мусульманских морально-этических норм», тре-
бует проведения социально-ориентированной экономической 
политики и усиления борьбы с коррупцией и преступностью. 
ДНР является наиболее многочисленной и достаточно влия-
тельной исламистской партией. Наряду с 43 местами в парла-
менте, ДНР имеет большинство депутатских мест более чем в 
ста балядийях (областных выборных органах власти) из общего 
числа в 1539.  

В Алжире действует также радикальное течение исламизма, 
которое представлено в основном двумя вооруженными группи-
ровками — «Салафитская группа для проповеди и борьбы» 
(СГПБ) и «Вооруженные исламские группы» (ВИГ). Они насчи-
тывают в своих рядах, по разным оценкам, от 650 до 1 тыс. бое-
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виков [Jeune Afrique/L’Intelligent 2003: 54]. Причем ВИГ в на-
стоящее время распались на несколько враждующих группиро-
вок, а их бывший лидер отказался от вооруженной борьбы. В то 
же время СГПБ2, возглавляемая «национальным эмиром» (поле-
вым командиром) Абд аль-Ваххабом Друкделем и базирующая-
ся в основном в горном районе Большой Кабилии (300 км к 
востоку от г. Алжира), продолжает террористические акции. 
Наиболее известными из них стали нападение в апреле 2006 г. 
на автоколонну на юго-востоке Алжира (700 км к югу от г. Ал-
жира), перевозившую алжирских таможенников, в результате 
которой погибло 13 человек, а также два взрыва в алжирской 
столице 11 апреля 2007 г., повлекшие за собой гибель около 30 
человек, около 200 было ранено.  

Тем не менее можно констатировать, что алжирскому руко-
водству удалось подавить радикальный исламизм, который уже 
не представляет собой (как это было в середине 1990-х годов) 
угрозы для существующего режима и способен совершать лишь 
отдельные террористические акты. Наряду с этим умеренный 
исламизм интегрируется в государственно-политическую сис-
тему, в которой идет процесс демократизации.  

В Тунисе проходили в достаточной степени схожие с ал-
жирскими социально-политические процессы. Тем не менее 
здесь не было длительного вооруженного противостояния ради-
кального исламизма с властями. Однако Тунис во второй поло-
вине 80-х годов ХХ в., как и Алжир, переживал социально-
экономический и политический кризис. Чтобы понять причины 
кризиса и последовавшего за ним подъема исламизма, необхо-
димо провести некоторый ретроспективный анализ и отметить, 
что тунисское общество после завоевания страной независимо-

                                                 
2 Салафитская группа для проповеди и борьбы после объявления ее 

«национальным эмиром» Друкделем о присоединении к Аль-Каиде в 
конце 2006 г. изменила название и теперь называется «Аль-Каида ис-
ламского государства Магриб». 
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сти испытало радикальную секуляризацию, какой не знала ни 
одна другая арабская страна. По инициативе первого президента 
Туниса Хабибы Бургибы (1903–2000) был принят «Кодекс граж-
данского состояния», который оценивается тунисскими истори-
ками как «революционный закон, круто изменивший 
традиционный уклад, положивший начало женской эмансипации 
и являвшийся социально-правовой реформой с долговременными 
и необратимыми последствиями» [Видясова 2005: 405]. 

Наряду с такими впечатляющими успехами в социальном 
развитии общества Тунис демонстрировал довольно стабильный 
рост экономики — 7,1% среднегодового прироста ВВП в 1980-е 
годы. Однако основная часть получаемой в условиях экономи-
ческого подъема прибыли перераспределялась внутри привиле-
гированной прослойки крупного и среднего бизнеса, имевшей 
связи с правящей политической группировкой, в то время как 
уровень жизни большинства населения оставался достаточно 
низким. В Тунисе нарастало социальное напряжение, чему спо-
собствовало также то, что престарелый восьмидесятилетний 
президент Хабиб Бургиба (провозглашенный в 1975 г. пожиз-
ненным президентом) уже не контролировал ситуацию в стране, 
чем пользовались для личного обогащения члены его семьи и 
приближенные к ним кланы.  

Сложную социально-экономическую ситуацию использовало 
быстро набиравшее силу исламистское движение, выдвигавшее 
известный лозунг создания исламского государства. В 1980-х го-
дах в Тунисе сформировалась организация «Исламская группа», 
трансформировавшаяся затем в исламистскую политическую 
партию «Движение исламской направленности», впоследствии 
переименованную в «Возрождение». Ее председателем стал из-
вестный (также за пределами Туниса) идеолог исламизма Рашид 
Ганнуши, закончивший философский факультет Тунисского уни-
верситета и получивший звание профессора философии. 

Наряду с внутренними факторами на подъем исламизма в 
Тунисе влияли такие внешние факторы, как гражданская война в 
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Афганистане, где среди муджахидов, воевавших с афганским 
просоветским режимом, было немало тунисских граждан, кото-
рые впоследствии, вернувшись на родину, примкнули к ислами-
стскому движению. Немалую помощь тунисским исламистам 
оказывал алжирский «Исламский фронт спасения» (ИФС), с ко-
торым руководители тунисского «Возрождения» поддерживали 
постоянные связи. Тунисские исламисты направлялись для уча-
стия в антиправительственных манифестациях, организуемых 
ИФС в Алжире. 

В конце XX в. президенту Бен Али во многом удалось, с од-
ной стороны, подавить исламо-экстремистов, представленных 
радикальным крылом партии «Возрождение», и, с другой сторо-
ны, существенно продвинуться как в плане экономического раз-
вития, так и по пути демократизации (хотя некоторые 
исследователи дают по этому поводу неоднозначные оценки). В 
то же время тунисское руководство сумело интегрировать часть 
умеренных исламистов в государственно-политическую систе-
му, в частности, предложив наиболее известным деятелям исла-
мистской оппозиции войти в состав Высшего исламского совета 
и Социально-экономического совета (совещательный орган при 
правительстве). Наряду с этим по инициативе президента был 
выработан «Национальный пакт», в котором подтверждены ос-
новные реформаторские законы, принятые в период правления 
Х. Бургибы, в том числе «Кодекс гражданского состояния». В то 
же время подчеркивалась принадлежность Туниса к арабо-
исламской цивилизации.  

Важно подчеркнуть, что тунисское руководство значитель-
ное внимание уделяло социально-экономическим вопросам. В 
результате реализации плана подъема экономики среднегодовой 
прирост ВВП в Тунисе составляет свыше 5 % (в 2003 г. — 
5,6 %), инфляция, составлявшая в период с 1980 по 1988 гг. в 
среднем 7,7 % в год, к 2003 г. сократилась до 2,7 % [Jeune Afri-
que 2004: 57]. Процент населения, живущего за чертой бедности 
(их доход составляет менее 2 долл. США в день) сократился с 
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7 % в 1987 г. до 4 % в 2004 г. Этот показатель на тот же год в 
Алжире составлял 15,1 %, в Марокко — 14,3 %, в Египте — 
43,9 %.  

Процент молодежи в возрасте от 19 до 24 лет, обучающейся 
в вузах, вырос с 6 % в 1987 г. до 31 % в 2004 г. По числу студен-
тов (в процентном отношении к населению) Тунис занимает од-
но из первых мест в арабских странах. Достигнут также 
существенный прогресс в борьбе с неграмотностью. Так, доля 
неграмотных среди взрослых старше 15 лет в 2003 г. в Туни-
се — 17 % мужчин и 37 % женщин. Среди стран-соседей Тунис 
в этом отношении уступает только Ливии — 8 % (мужчины) и 
29 % (женщины). В Алжире этот показатель составляет соответ-
ственно 22 % и 40 %, в Египте — 33 % и 56%, в Марокко — 
37 % и 62 % [Jeune Afrique 2004: 39]. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что повышение образовательного уровня населе-
ния является важным элементом становления подлинной демо-
кратии, причем не только в мусульманской, но и в любой другой 
стране.  

Значительным политическим событием в Тунисе стали про-
ходившие в 2004 г. президентские и парламентские выборы. Им 
предшествовали проведенные в 2002 г. и одобренные на нацио-
нальном референдуме изменения в тунисской конституции, со-
гласно которым была сформирована нижняя палата тунисского 
парламента и упразднены ограничения на переизбрание дейст-
вовавшего президента на следующий мандат. С 2004 г. в Тунисе 
были отменены ограничения для пользователей Интернета, 
большую свободу для своих публикаций получила пресса оппо-
зиционных партий. Лидеры легально действующих политиче-
ских партий отныне могут официально проводить собрания и 
митинги своих сторонников и имеют больший доступ к СМИ. 

В настоящее время в Тунисе действует девять политических 
партий, в том числе шесть из них представлены в парламенте и 
имеют право участвовать в президентских, парламентских и му-
ниципальных выборах. Тем не менее говорить о реальном плю-
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рализме в Тунисе еще преждевременно, так как доминирующую 
роль в общественно-политической жизни играет правящая пар-
тия Конституционно-демократическое объединение (КДО) — 
правопреемница «Социалистической дустуровской партии». Ту-
нисские умеренные исламисты не имеют своей политической 
партии и соответственно не представлены в парламенте. В то же 
время видные исламистские лидеры умеренного направления, 
как уже отмечалось, участвуют в работе Высшего исламского 
совета и Социально-экономического совета. Однако необходимо 
отметить, что исламистское движение «Возрождение», отказав-
шееся от радикальных концепций, продолжает существовать, 
хотя оно во многом потеряло свое влияние среди тунисцев. 

Наряду с «Возрождением» в стране действуют еще несколько 
немногочисленных исламистских организаций, находящихся на 
полулегальном положении. Наиболее известной из них является 
«Партия исламского освобождения», руководство которой нахо-
дится за пределами Туниса. Можно констатировать, что исла-
мизм в значительной степени потерял свое влияние в тунисском 
обществе, подтверждением чего служит амнистия и досрочное 
освобождение в 2005 г. из заключения 73 исламистов, осужден-
ных за участие в антиправительственных манифестациях. 

Египет имеет достаточно давние, по сравнению с другими 
арабскими (и не только арабскими) странами, демократические 
традиции. Так, например, история египетского избирательного 
права начинается с 1866 г. с учреждением по инициативе хедива 
(правителя) Египта Исмаила Палаты депутатов, обладавшей 
правами законосовещательного органа и избиравшейся шейхами 
провинций и представителями городских слоев населения. Уже 
в начале ХХ в. в Египте действовали такие политические пар-
тии, как «Родина» во главе с поборником идей панисламизма 
Мустафой Кямилем, «Партия конституционной реформы», 
«Партия нации», а также «Рабочая» и «Благословенная» социа-
листические партии [Ланда 2005: 153]. В 1919 г. была сформи-
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рована политическая партия «Вафд» (Родина), до сих пор яв-
ляющаяся одной из наиболее влиятельных. 

В Египте существует своя интеллигенция, которая считает-
ся одной из самых многочисленных и образованных в арабском 
мире (в Египте в настоящее время насчитывается 12 универси-
тетов, 4 из них — в Каире). В то же время именно в Египте в 
1928 г. известным мусульманским деятелем Хасаном аль-
Банной была создана ассоциация «Братья-мусульмане», с кото-
рой начинается история современного исламизма, а концепции 
ее идеолога Сейида Кутба используются многими современны-
ми исламистскими группировками. 

Своеобразным отражением сложности и неоднозначности 
социально-политической ситуации в Египте стали президент-
ские и парламентские выборы, проходившие здесь соответст-
венно в сентябре и ноябре-декабре 2005 г. Выборы выявили две 
тенденции в современной общественно-политической жизни 
страны. Первая — намерение властей пойти по пути демократи-
зации или по крайней мере сформировать демократический 
имидж Египта в глазах мирового сообщества. Вторая — усиле-
ние влияния в египетском обществе исламистского движения. В 
результате президентских выборов действующий президент 
Хусни Мубарак (род. в 1928 г.) был переизбран на пятый прези-
дентский срок, завоевав 88,5 % [Аль-Ахрам 2005: 1] голосов из-
бирателей и оставив далеко позади девять других претендентов. 

Необходимо отметить, что нынешние президентские выбо-
ры были первыми в истории Египта альтернативными выбора-
ми. В начале 2005 г. по инициативе президента Мубарака путем 
изменения ст. 76 египетской конституции, ранее предполагав-
шей выдвижение кандидатуры президента двумя третями депу-
татов парламента и последующее его утверждение в должности 
на общенациональном референдуме, была введена система пря-
мых президентских выборов. Такая система предоставляет воз-
можность всем легально действующим политическим силам 
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участвовать в президентской кампании и соответственно опре-
делять внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Вместе с тем эта возможность только теоретическая, так как 
реально такой возможностью обладает правящая Национально-
демократическая партия (НДП), председателем которой являет-
ся Хусни Мубарак. В результате парламентских выборов она 
получила 336 депутатских мест из общего числа в 444. Про-
шедшие парламентские выборы характеризовались успехом 
«Братьев-мусульман», получивших 88 мест (в прошлом составе 
они имели 17)3, и поражением светских оппозиционных либе-
рально-демократических партий, пытавшихся организовать еди-
ный блок (наиболее влиятельными в нем были партии «Аль-
Гад» (Завтра) и «Кифайя» (Хватит!) и сумевших получить всего 
лишь 14 депутатских мест. 

Нынешние президентская и парламентская кампании про-
ходили в условиях социально-экономического кризиса, обу-
словленного рядом причин: замедлением экономического роста 
(3 % в 2004 г.) наряду с довольно значительным демографиче-
ским ростом (2,1 %), сокращением иностранных инвестиций, 
снижением иностранного туризма, высокой инфляцией и ростом 
цен (40 % в 2003 г.), прогрессирующей безработицей, охваты-
вающей свыше 11 % трудоспособного населения [Jeune Afri-
que/L’Intelligent 2004: 39]. Примерно 56 млн египтян из 73,4 млн 
жителей страны живут на доход, составляющий менее 2 долл. 
США в день [Jeune Afrique/L’Intelligent 2005: 78]. Эта категория 
граждан может существовать только благодаря субсидиям госу-
дарства на продовольственные товары. Такая ситуация способ-
ствует усилению влияния исламистов, особенно среди 
неимущих слоев египетского общества. 

                                                 
3 Политическая деятельность ассоциации «Братья-мусульмане» за-

прещена египетскими властями с 1954 г., тем не менее «Братья» при-
нимают участие в парламентских выборах, выставляя своих кандида-
тов в качестве независимых. 
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Продолжающееся доминирование США на мировой арене, 
характеризующееся поддержкой Израиля в палестино-
израильском конфликте и силовым давлением на мусульман-
ские страны, не подчиняющиеся американской политике, вос-
принимается частью мусульман как война против ислама, что 
приводит в ряды исламистов наряду с египтянами из беднейших 
слоев представителей интеллигенции и имущих классов.  

Египетским властям удалось подавить основные радикаль-
ные исламистские группировки, а именно — «Исламские груп-
пы» и «Исламский джихад». Впрочем, в Египте все еще 
случаются отдельные террористические акты, совершаемые ра-
дикальными исламистами. Так, в 2005–2006 гг. были совершены 
взрывы в туристических гостиницах в районе г. Шарм-эль-Шейх 
(на побережье Красного моря), в результате которых погибли 
около 20 и ранены около 100 египтян и иностранных граждан. 

Что касается умеренных исламистов, представленных, в 
первую очередь, «Братьями-мусульманами», то они после успе-
ха на парламентских выборах становятся главной политической 
оппозицией правящей НДП. Лозунгом «Братьев» продолжает 
оставаться «Ислам есть решение». Новая генерация руководства 
«Братьев» состоит в большинстве своем из представителей тех-
нической и гуманитарной интеллигенции, и, судя по их офици-
альным заявлениям, «Братья-мусульмане» достаточно 
эволюционировали в своих политических взглядах. Их про-
граммный документ, обнародованный в марте 2004 г. и озаглав-
ленный «Инициатива об основных принципах реформ в 
Египте», по своей сути не отличается от политических программ 
других оппозиционных партий и включает в себя такие пункты, 
как «уважение политических и гражданских свобод, ограниче-
ние полномочий президента, гражданский контроль над дея-
тельностью силовых структур и армии» [www.weekly.ahram, 
15.10.2006]. В отношении концепции исламского государства в 
Египте глава «Братьев-мусульман» Махди Акеф в интервью 
наиболее популярной египетской газете «Аль-Ахрам», заявил, 
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что «исламское государство не может быть создано в отсутствие 
свободы волеизъявления народа. Первое, что мы требуем, — это 
предоставить такую свободу, а затем народ сам изберет форму 
государственного устройства» [www.weekly.ahram, 13.10.2006]. 

Отношение к «Братьям-мусульманам» в египетском обще-
стве неоднозначное. Часть египтян, в первую очередь копты, 
выражают беспокойство по поводу роста влияния «Братьев» и 
считают их заявления о приверженности демократическим 
принципам предвыборной тактикой. В то же время многие егип-
тяне поддерживают «Братьев» и склонны расценивать их эво-
люцию как новую стратегию, отвечающую духу времени. 

В этой связи можно отметить, что, несмотря на попытки 
властей ослабить «Братьев-мусульман», они после успеха на 
парламентских выборах становятся главными оппонентами пра-
вительства Мубарака и имеют теоретическую возможность в 
случае успешного для них исхода муниципальных выборов (они 
были перенесены с февраля 2006 на 2008 г.) выставить своего 
кандидата на президентские выборы 2011 г.  

Исламизм как направление общественной мысли, сущест-
вующее в арабо-мусульманском мире, на наш взгляд, не являет-
ся препятствием на пути демократизации и тем более не 
является антагонистичным по отношению к ценностным ориен-
тирам западного общества. Умеренный исламизм, являясь, в ча-
стности, элементом национальной самоидентификации, может 
адекватно интегрироваться в демократическую государственно-
политическую систему. В то же время поспешный и не подго-
товленный во всех отношениях переход к широкой демократи-
зации может иметь непредсказуемые, а иногда и трагические 
результаты, о чем свидетельствует недавний исторический опыт 
арабских стран, в частности Алжира. 

Вряд ли существует универсальная для всех обществ мо-
дель демократии. Наряду с этим, как справедливо указывает 
видный французский исследователь Ф. Бюрга, «базовые осно-
вополагающие цивилизационные ценности человечества явля-
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ются общим наследием всех культур, религий и цивилизаций» 
[Burgat 2005: 65]. Исходя из вышесказанного, логично сделать 
вывод о том, что, если современная западная демократия сфор-
мировалась на исторической основе христианства, то демокра-
тия в арабо-мусульманском мире должна структурироваться на 
основе мусульманской культуры. Причем эта демократия, как и 
мусульманское общество в целом, будет иметь черты и особен-
ности, присущие культурно-историческим традициям исламской 
цивилизации. В мусульманских странах факторы, влияющие на 
демократические процессы (исторические традиции, ментали-
тет, национальная психология, а также уровни образовательный, 
обеспеченности населения, политической культуры, демократи-
ческих традиций), достаточно сильно отличаются от таковых в 
странах Запада. 

Таким образом, демократия, если рассматривать это явление 
не только как способ государственно-политического устройства, 
а в более широком смысле, как модель функционирования об-
щественного организма, всегда будет соответствовать специфи-
ке исторического развития, традициям, национальной 
психологии и менталитету, а также уровню развития граждан-
ского общества и не может являться единой для всех этносов.  
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ПРЕЗИДЕНТСКО-ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  
2006 г. КАК ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО 
 
 

Демократическая Республика Конго возникла в 1960 г. Она 
еще только приближается к своему полувековому юбилею. Но 
ее народы на собственном горьком опыте уже познали, что та-
кое гражданские войны и государственные перевороты, внеш-
ние интервенции и продолжительная иностранная оккупация, 
сепаратистские режимы и постоянная угроза распада страны, 
коррупция и казнокрадство правящей элиты, чиновничество, 
лишенное профессионализма и патриотичности, наконец, непо-
мерное социальное расслоение общества и один из самых низ-
ких в мире уровеней жизни. 

Даже на африканском фоне ДРК выделяется политической 
нестабильностью, масштабными провалами программ социаль-
но-экономического развития, особенно досадными в стране, 
щедро одаренной природными и людскими ресурсами. Пережив 
падение двух социально разнонаправленных авторитарных ре-
жимов — Мобуту и Л.-Д. Кабилы, эта страна вступила в XXI 
век в состоянии углубления хозяйственной разрухи, активиза-
ции политического этнорегионализма, появления симптомов 
затяжного гуманитарного кризиса. Обобщенно говоря, со всеми 
пороками переходного общества наших дней. Перманентный 
внутриконголезский кризис значительно усугубился затяжным 
военным конфликтом в Регионе Великих озер (РВО), в который 
оказались втянуты девять африканских государств [Винокуров 
2007: 104–126]. 

Действующий президент ДРК Жозеф Кабила сменил на 
этом посту своего отца Лорана-Дезире Кабилу, убитого 17 янва-
ря 2001 г. Четверо ближайших соратников Кабилы-старшего, 

82                                                                        © Ю.Н. Винокуров, 2008 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Выборы 2006 года в Демократической Республике Конго 

известные в стране и за ее пределами государственно-
политические деятели (глава президентской администрации 
Э. Капенде, министр внутренних дел Г. Какунджи, министр 
иностранных дел Л. Че Окитунду, министр образования 
А.Й. Ндомбаси) рассчитывали занять президентское кресло. Но 
выбор пал на уступавшего им в популярности Жозефа Кабилу. 
Выбор, в котором, как представляется, участвовали не только 
власти ДРК, но и внешние силы. 

В 2001 г. Ж. Кабила был самым молодым и, наверное, са-
мым загадочным главой государства в мире. Указывались раз-
ные даты его рождения (с разницей в три года), точно не было 
известно, где он родился, кто была его мать по этнической при-
надлежности. Лишь со временем стали проясняться обстоятель-
ства его допрезидентской жизни. 

Выяснилось (или было решено считать достоверным), что 
он родился в 1972 г. в местечке с неафриканским названием Хе-
ва Бора II, что по отцу (а может быть — отчиму, как утверждали 
многие), Л.-Д. Кабиле, он происходит из Катанги, а по матери, 
Сифе Маханье (якобы сестре руандийского полковника 
Дж. Кабаре, одного из приближенных президента Руанды 
П. Кагаме) — из провинции Маниеме. В юности Жозеф, по сло-
вам французского журналиста К. Бюабувье, зарабатывал свои 
первые деньги продавцом рыбы в артели своего отца в танза-
нийском городе Кигома [Wetshi 24.04.2006: 2; Washington Post 
09.07.1977; Buabouvie 1828do: 1]. Среднее образование он полу-
чил во французском лицее в Дар-эс-Саламе (Танзания), был сту-
дентом юридического факультета угандийского университета 
Макерере, но не закончил его; в Руанде и КНР обучался воен-
ному делу. Английским языком владеет лучше, чем француз-
ским, суахили знает лучше, чем лингала и киконго [Винокуров 
2004: 154–155]. 

В 1996 г. Ж. Кабила присоединился к войскам возглавляе-
мого Л.-Д. Кабилой Альянса демократических сил за освобож-
дение Конго/Заира (АДСОКЗ), развернувшим наступление на 
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Киншасу, чтобы свергнуть режим Мобуту. Стал генералом, еще 
при отце занимал высокие посты в конголезской армии. Высту-
пая на внутриконголезской политической сцене приверженцем 
взглядов П. Лумумбы, Ж. Кабила на международной арене ищет 
поддержки США, Европейского союза, ООН, не напоминая им, 
в отличие от Л.-Д. Кабилы, о расправе, которую они в 1960–
1961 гг. учинили над главой первого национального правитель-
ства Конго. Чтит память своего отца, которого предложил назы-
вать Мзее (старейший, мудрый), воздвиг ему в Киншасе 
мавзолей. 

«Переходный период» от войны к миру длился без малого 
пять лет. Начало ему было положено в августе 2001 г., когда в 
Габороне, столице Ботсваны, представители центрального пра-
вительства и ведущих оппозиционных организаций одобрили 
два основополагающих документа «Акт об обязательствах» и 
«Декларацию о намерениях». Первый документ декларирует 
намерение политиков сохранять территориальную целостность 
страны, неприкосновенность ее границ, их стремление прекра-
тить гражданскую войну, положить конец расхищению природ-
ных ресурсов страны, добиться всесторонней демократизации 
внутренней жизни ДРК. Во втором документе утверждалось, что 
нужно прекратить внешнюю агрессию против ДРК, разработать 
предложения об устройстве и благом управлении страной, вос-
создании национальной армии, экономики и финансов страны. 
Предполагалось также решить проблему межэтнических отно-
шений посредством использования «принципов национально-
сти» [Jeune Afrique/L’Intelligent 17.09.2001; XXI–XXIII]. 

Формальным завершением «переходного периода» стало 
введение в действие новой Конституции ДРК в феврале 2006 г. 
В декабре 2005 г. она была одобрена на общенациональном ре-
ферендуме (четвертом в истории ДРК после конституционных 
референдумов 1964, 1967 и 1975 гг.), в котором приняли участие 
15,5 млн человек, 62 % от 25 млн зарегистрированных: 12,5 млн 
(84,3 %) проголосовали за конституцию, 2,3 млн (15,7 %) — 
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против [African Elections Database: 5]. Вполне осознавая, что пе-
реход от войны к миру не может свершиться одномоментно, ав-
торы нового Основного закона ДРК сочли необходимым 
включить в него положение о том, что политические институты 
переходного периода продолжают действовать вплоть до начала 
эффективного функционирования институтов, предусмотренных 
настоящей конституцией [Constitution… Article 222]. 

Президентские выборы в ДРК проходили четырежды: в мае 
1960 г. в преддверии независимости (президент избирался пар-
ламентом), в 1970, 1977 и 1984 гг. (при Мобуту, с заранее ясным 
исходом). Таким образом, выборы 2006 г., прошедшие в два ту-
ра (июль и октябрь), стали пятыми и четвертыми всеобщими. 
Они официально именовались «свободными, плюралистически-
ми, транспарентными, представительными» [La Conscience 
18.02.2006]. Выборы, вызвавшие энтузиазм населения и актив-
ность множества общественных неправительственных органи-
заций, проходили в напряженной обстановке, еще таившей в 
себе тяготы многолетней войны и чреватой возможными 
вспышками вооруженной конфронтации. Часто организовыва-
лись многотысячные митинги, на которых кандидаты оглашали 
свои предвыборные лозунги и бичевали конкурентов. 

В этом отношении представляет определенный интерес опи-
сание политической обстановки в ДРК, опубликованное в сен-
тябре 2005 г. в Киншасе анонимным Институтом изучения 
общественного мнения «Les Points». Оно составлено по материа-
лам местной прессы и результатам собственного анкетирования 
тысячи человек в каждой из десяти административных единиц 
страны. В описании отмечается, в частности, что политические 
деятели по мере приближения выборов проявляют все большую 
озабоченность повышением своей известности в народе. Они ез-
дят по стране, встречаются с избирателями, используют любые 
возможности для пропаганды своих взглядов, стремясь донести 
до сознания масс идею демократичности и транспарентности 
предстоящих выборов. Они чувствуют себя популярными прежде 
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всего в своих этнических территориях, где ощущают поддержку 
соплеменников. Но есть факты и другого рода: некоторые члены 
«переходного правительства» подверглись освистанию в своих 
округах [Democratic Republic of Congo: 4]. 

Работой по подготовке и проведению выборов руководила 
Независимая избирательная комиссия (НИК). C 2003 г., когда 
после подписания Лусакского соглашения о перемирии завер-
шился межконголезский диалог и было сформировано коалици-
онное «переходное правительство», возглавлял НИК 45-летний 
католический священник из Северного Киву А. Мулохонго Ма-
лумалу. Степень доктора политических наук он получил во 
французском государственном университете Гренобль-II, ди-
плом о высшем философском и теологическом образовании, а 
также степень магистра по гражданскому праву — в католиче-
ском университете в Лионе. Малумалу лично контролировал 
расходование 440 млн долл., выделенных на проведение выбо-
ров [Jeune Afrique 1828d: 3; Le Potenciel 29.09.2006]1. Будучи 
ярым сторонником единой и неделимой ДРК, он противился 
проявлениям ксенофобии и этнорегионального сепаратизма, 
возникавшим порой в ходе выборов местных органов власти 
[UN Office 13.09.2006: 1]. 

Комиссия своевременно утвердила календарь (в первом его 
варианте — без второго тура, что некоторые обозреватели рас-
ценили как заведомо решенное избрание Ж. Кабилы) и порядок 
проведения выборов. Предусматривалось провести президент-
ские выборы 31 августа, объявить их результаты 10 сентября. 
Избирательная кампания возможного второго тура была наме-
чена на период с 28 сентября по 29 октября, выборы — на 30 
октября, объявление итогов — на 30 ноября. Комиссия решила 
также утвердить состав Национальной ассамблеи 19 сентября, 

                                                           
1 Уильям Л. Свинг сообщил, что на второй тур президентских вы-

боров потребовалось еще 46 млн долл. (cм.: [Le Potenciel. Kinshasa. 
29.09.2006]). 
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провинциальных ассамблей — 20 декабря [Le Phare 17.07.2006; 
Prochaines elections 10.04.2006; UN Mission 08.09.2006]. НИК 
была ограждена от вмешательства властей, политических пар-
тий, прессы, международных наблюдателей, что, конечно, не 
исключало заинтересованного внимания к ее деятельности не-
правительственных организаций, среди которых особой при-
страстностью к НИК отличалась Национальная лига за 
свободные и транспорентные выборы [Mayamba: 1–12]. 

Работу 50 тыс. избирательных участков контролировали бо-
лее тысячи международных и 40 тыс. конголезских наблюдате-
лей. Порядок обеспечивали 17 тыс. военнослужащих ООН, 1,2 
(по другим сведениям — 1,4) тыс. военнослужащих из ЕВФОР и 
почти 80 тыс. конголезских полицейских [Сообщение Евроньюс 
28.10.2006: 1]. Несколько иные данные были приведены на засе-
дании СБ ООН, состоявшемся в середине сентября 2006 г.: 1,7 
тыс. международных наблюдателей, 47 тыс. конголезских на-
блюдателей, 350 тыс. представителей политических партий ДРК 
[Le Potenciel 29.09.2006]. Учитывая важность момента, органи-
заторы выборов уделили особое внимание контролю над ходом 
второго тура президентских выборов. С этой целью в ДРК нахо-
дился Жоахим Чиссано, экс-президент, а ныне почетный прези-
дент Мозамбика, возглавлявший авторитетный Международный 
комитет мудрецов, созданный специально для наблюдения за 
процессом умиротворения и демократизации в ДРК. 

В списки для голосования были внесены 25 421 тыс. избира-
телей, что составляло чуть более 40 % всего и около 67 % взрос-
лого населения. Половину избирателей составляли женщины [Le 
Potenciel 05.06.2007]. В первом туре президентских выборов при-
няли участие 70,5 % избирателей, во втором — 65, 4%1. На пост 

                                                           
1 Приведенные здесь и далее статистические данные о ходе и ито-

гах выборов считаются официальными. Однако трудно предположить, 
что они безупречны. Организаторы выборов, включая Малумалу, зна-
ли о случавшихся нарушениях избирательного процесса, о нехватке 
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президента претендовали 33 кандидата, в том числе 4 женщины, 
выходцы из семей известных политиков. В первом туре за 
Ж. Кабилу было подано голосов 44,8 % голосов, за его основного 
конкурента Бембу — 20,03 % [African Elections Database: 5–6]. 

Ж.-П. Бемба (р. 1962), сын Бембы Саолона, богатого пред-
принимателя и министра в мобутовских правительствах1, оказал-
ся в разных с отцом политических лагерях: Саолона стал 
министром при Л.-Д. Кабиле, а Жан-Пьер, гигант двухметрового 
роста, создал с помощью властей Уганды в сентябре 1998 г. Дви-
жение за освобождение Конго (ДОК), чтобы свергнуть Л. Д. Ка-
билу. Установив контроль над северным Конго, он разбогател, 
распродавал иностранцам земли и полезные ископаемые регио-
на. Киншасцы называли его «маленьким Мобуту». Междуна-
родная федерация лиг прав человека обвинила его в соучастии в 
военных преступлениях в соседней Центрально-африканской 
Республике [Bemba — Kab.html: 1–2]. В 2003 г. Бемба согласил-
ся занять один из четырех постов вице-президентов «переходно-
го периода», возглавил финансово-экономическое направление 
деятельности администрации Ж. Кабилы. 

На выборах 2006 г. Бемба выступал с лозунгами «справед-
ливость, развитие, экономический прогресс», сумел располо-
жить к себе население не только севера, но и запада Конго, 
включая Киншасу, и не сомневался, что займет президентское 
кресло. 

                                                                                                                           
бюллетеней на многих избирательных пунктах, притом что было напе-
чатано то ли 28, то ли 33 млн (Le Potenciel. 29.06.2006). О всякого рода 
нарушениях особенно яростно кричали лидеры оппозиции Бемба и 
Чисекеди. Но важно отметить, что недостатки выборов становились 
известны общественности, широко обсуждались и подвергались кри-
тике, и это в итоге содействовало умиротворению общей обстановки в 
стране. 

1 Бытует версия, что Ж.-П. Бемба — сын Мобуту [Kin-Key Mu-
lumba: 1–4]. 
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На саммите Африканского Союза в Банжуле (1–2 июля 
2006 г.) руководитель Ливии полковник М. Каддафи во всеус-
лышание заявил, что поддерживает Ж.-П. Бембу в борьбе за 
пост президента ДРК. В его поддержку выступили 15 кандида-
тов в президенты, получившие в первом туре в общей сложно-
сти 8 % голосов, и все женщины-кандидатки, собравшие 
суммарно 1,35 % голосов [Perdrix 12.07.2006: 2; Крюков 2006: 
75]. Агитационную кампанию Бемба построил на противопос-
тавлении себя, 100-процентного конголезского патриота, Каби-
ле — человеку без родины, выскочке, руандийскому резиденту, 
чужеземцу, распродавшему интересы нации иностранцам и по-
тому не имевшему права стать президентом ДРК. Его сторонни-
ки даже выдвинули лозунг «Tout sauf Kabila» — «Любой, но не 
Кабила» [Le Figaro 19.08.2006]. 

Отвечая на эти выпады, Кабила заявил в интервью журналу 
«Жён Африк/Л’Энтиллежан»: «Большего конголезца, чем я, не 
существует. Двенадцать лет я не принадлежал себе. Для меня 
существовали только моя страна и мой народ. Я забывал, что у 
меня есть своя жизнь, обязанности перед самим собой и моими 
ближними» [Jeune Afrique/L’Intelligent 09.04.2006: 28; La Con-
science 13.04.2006: 1, 8]. Его предвыборная программа состояла 
в том, чтобы впервые за все годы независимости провести все-
общие свободные выборы, за последующее пятилетие полно-
стью восстановить в стране мир, в соответствии с пятью 
лозунгами: «занятость, инфраструктура, водо- и электроснабже-
ние, образование, здравоохранение» решить ее основные соци-
ально-экономические проблемы, а в дальнейшем превратить 
ДРК в «африканский Китай» [Litofe: 1–7]. 

Смягчить обострявшееся соперничество Кабилы и Бембы, 
избежать возможного перерастания его в открытую силовую 
борьбу между их сторонниками попыталось Объединенное ру-
ководство средств массовой информации (НАМ — Haute 
Autorité des Médias). В сентябре 2006 г. оно провело четыре ра-
бочих заседания с участием представителей обоих кандидатов в 
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президенты, на которых было решено не проводить намеченный 
на 26 октября открытый диспут претендентов и тем самым не 
усугублять и без того острую полемику меду ними [Le 
Potenciel. — http://www.congovision; Интер Пресс Сервис 
10.09.2006]. 

По итогам второго тура президентом был избран Ж. Кабила. 
Он получил 58,05 % голосов, Бемба — 41,95 %.  

В конце ноября 2006 г. Верховный суд ДРК отклонил по-
следнюю из восьми апелляций Бембы. По сообщению коррес-
пондента Рейтер, заявление председателя ВС Калонде Коле о 
необоснованности этой апелляции и законности избрания 
Ж. Кабилы было встречено громкими радостными восклица-
ниями присутствовавших. Однако Бемба не смирился. Его адво-
каты заявили, что постановление ВС было принято без 
должного обсуждения, и потребовали пересмотра итогов выбо-
ров, а неизвестные лица подожгли здание ВС [La Cour Suprême 
27.11.2006]. Под давлением руководства ООН, АС и ряда запад-
ных стран он вынужденно признал итоги выборов, но заявил в 
«Послании к нации», что отказывается от государственного по-
ста и переходит «на предстоящее пятилетие в активную респуб-
ликанскую» оппозицию к авторитарному режиму Ж. Кабилы 
[Congoline 28.11.2006: 1]. 

Следует отметить, что третье место в первом туре прези-
дентских выборов неожиданно для большинства наблюдателей 
занял 82-летний соратник П. Лумумбы Антуан Гизенга, полу-
чивший 13,6 % голосов избирателей. Сын экс-президента Мобу-
ту Франсуа Жозеф занял четвертое место с 4,77 % голосов, сын 
П. Лумумбы Ги Патрис — шестнадцатое с 0,42 % [African Elec-
tions Database: 5–6]. 

В ходе состоявшихся 30 июля выборов в Национальную ас-
самблею (НА) пропрезидентская Народная партия за реконст-
рукцию и демократию (НПРД), созданная незадолго до этих 
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выборов, получила 111 мандатов из 5001. Вместе с пятьюдеся-
тью своими союзниками по блоку Альянс за президентское 
большинство НПРД располагает 300 мандатами. Партия Бембы 
Движение за освобождение Конго (ДОК) получила 64 мандата, 
Объединенная лумумбистская партия (ОЛП) А. Гизенги — 34 
мандата, партия Социальное движение за обновление — 27, пар-
тия Силы обновления — 26. От 7 до 15 мандатов получили 8 
партий, от 1 до 5 — 56 небольших партий, 63 мандата — неза-
висимые кандидаты. Неожиданно незначительным оказалось 
количество женщин в НА — 42. Всего в выборах участвовали 69 
политических партий [African Elections Database: 7; Mulengwa 
Kinja 3098]. Крупная и очень известная в стране партия Союз за 
демократию и социальный прогресс, возглавляемая ветераном 
конголезской политической сцены, пожизненным, даже «патоло-
гическим», по выражению одного французского журналиста, оп-
позиционером Э. Чисекеди (р. 1932 г.), бойкотировала выборы. 

В целях большей демократизации управления страной по 
новой конституции был установлен порядок, в соответствии с 
которым Национальная ассамблея и Сенат (в нем также боль-
шинство получили сторонники Ж. Кабилы) могут поставить пе-
ред Конституционным судом вопрос об отставке президента 
страны, особенно по обвинению его в предательстве интересов 
нации. Национальная ассамблея может также выразить (абсо-

                                                           
1 С. Гхорбала, корреспондент журнала «Jeune Afrique» в Киншасе, со-

общал, что непосредственную работу по формированию НПРД проделал 
Виталь Камере, один из сторонников Бембы, перешедший в лагерь 
Ж. Кабилы. Суть этой работы состояла в том, что В. Камере пригласил в 
Киншасу 2,5 тыс. выходцев из всех провинций ДРК и объявил их делега-
тами учредительного съезда НПРД, состоявшегося 4–6 февраля 2006 г. На 
съезд пригласили также 30 иностранцев, самым известным из них был 
экс-премьер-министр Сенегала Мустафа Ньясе. Съезд избрал Камере ге-
неральным секретарем НПРД [Jeune Afrique. P. — 
http://www.jeuneafrique.com/jeune-farique/article-dossier.asp?art-
cle=LIN05026touscalibak08dosweb= 1828do: 3] 
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лютным большинством голосов) недоверие правительству, ко-
торое в этом случае уходит в отставку через 24 часа [La Con-
science 18.02.2006]. 

Демократический характер выборов 2006 г. выразился так-
же и в том, что в них смогли на равных с другими политически-
ми группами принять участие последователи Лумумбы. 
Президент Мобуту, лично причастный к убийству Лумумбы, 
более того, сыгравший в этом преступлении главную роль, хотя 
и объявил в 1965 г. Лумумбу национальным героем, его сторон-
ников всячески преследовал. При Л.-Д. Кабиле они вышли из 
подполья, но только при Ж. Кабиле смогли активно включиться 
в политическую жизнь и государственную деятельность. Самое 
яркое свидетельство этого — назначение А. Гизенги главой пра-
вительства. Глава правительства РФ М.Е. Фрадков направил 
Гизенге 4 января 2007 г. обстоятельное поздравительное пись-
мо; оно было опубликовано в киншасской газете «Авенир» 
[L’Avenir 10.01.2007]. 

Во внутренней политике Ж. Кабила ясно осознает необхо-
димость диалога с оппозицией, пытается строить госаппарат и 
всю систему управления страной на основе договоренностей и 
сотрудничества с представителями всех политических сил и эт-
норегиональных группировок. Если это ему удастся, страна по-
степенно будет преодолевать основную угрозу своей 
территориальной целостности — центробежные устремления 
самодостаточных этнорегиональных элит. 

Проявлением демократичности выборов и всей обстановки 
в стране стало опубликование коммюнике смешанной комиссии 
двух соперничающих партий — кабиловской НПРД и бембов-
ской ДОК — о необходимости избегать повторения кровавых 
вооруженных столкновений сторонников этих политиков, 
имевших место в Киншасе 20–22 августа 2006 г., чтобы гаран-
тировать мирный исход «переходного периода» [Prise de: 1–3; 
Tempête des Tropiques 07.09.2006]. 
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Нельзя, однако, не отметить зыбкость такого рода догово-
ренностей. По мнению С. Макиессе, обозревателя Интернет-
журнала «Африк-Эко», эти первые в истории независимой ДРК 
демократические выборы выявили конвергенционную тенден-
цию в эволюции программных установок конголезских полити-
ческих партий. Выразилась она в присоединении 
последователей Лумумбы к пропрезидентскому блоку Ж. Каби-
лы, а большинства «политических динозавров» прежнего режи-
ма — к сторонникам Бембы, духовным отцом которых остается 
покойный маршал Мобуту. Не поддержали Бембу только 
Э. Чисекеди и сын Мобуту Нзанга, вошедший в правительство 
Гизенги. Его партия — Союз мобутовских демократов — распо-
лагает 10 местами в Национальной ассамблее [Makiess: 2]. 

Президентско-парламентские выборы 2006 г. и проходив-
шие одновременно выборы в местные органы власти стали фак-
том и фактором становления гражданского общества в ДРК. В 
ходе их подготовки в стране активизировались или возникли 
более ста негосударственных организаций — молодежных, жен-
ских, профессиональных, по интересам и пр. Преобразились 
СМИ, особенно пресса. Они действительно стали самостоятель-
ными, критически настроенными, обсуждающими широкий 
спектр проблем общественно-политической жизни страны. 

В ходе выборов активизировалась роль женщин. Особенно 
весомый вклад внесла в этот процесс неправительственная ор-
ганизация «Le Cadre de concertation de la Femme congolaise». В 
мае 2007 г. совместно с Миссией ООН в ДРК она провела в 
Киншасе общеконголезский семинар «Перспективы женского 
движения в стране». Участницы семинара отмечали, что 51 % 
электората на последних выборах составляли женщины, что 4 из 
них были выдвинуты кандидатами в президенты, что на выбо-
рах губернаторов и вице-губернаторов провинций баллотирова-
лись 15 женщин (т.е. 9,6 % из 156 кандидатов на 22 поста), что 9 
женщин вошли в правительство страны в ранге министров и за-
местителей министров (15 % из 60 членов кабинета). Отмеча-
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лось также, что в Национальной ассамблее женщины составля-
ют 8,4 % депутатского корпуса, кандидатами в сенат были 104 
женщины (9,25 % из 124) и избраны 5 (4,6 % из 108 сенаторов). 
Показательно также, что на выборах в Ассамблеи провинций 
были выдвинуты 564 женщины (8,63 % из 5955 кандидатов), а 
избраны 43 (6,8 % из 632) [Le Potenciel 05.06.2007]. Выступив-
шая на семинаре специальный помощник Генерального секрета-
ря ООН г-жа Росс Мунтэн особо подчеркнула, что активное 
участие женщин в органах власти является одним из принципи-
ально важных условий истинной демократизации политической 
системы и успешного развития страны. 

Выборы в ДРК вызвали на континенте чувство облегчения. 
Президент Республики Конго (Браззавиль) Д. Сассу-Нгессо в 
качестве председателя Африканского союза в сделанном 22 ав-
густа специальном заявлении отметил высокое чувство ответст-
венности и гражданственности политического класса и всего 
населения ДРК, проявившееся в ходе выборов. Он призвал по-
литические партии совместными усилиями положить конец от-
дельным актам насилия, имевшим место в период проведения 
выборов [Le Potenciel 25.08.2006]. 

На инаугурации Ж. Кабилы, состоявшейся в Киншасе 6 де-
кабря 2006 г., присутствовали главы 15 африканских государств, 
делегации западных стран, ООН, Европейского союза. Власти 
ЮАР, приложившие значительные усилия к восстановлению 
мира в РВО, выразили удовлетворение развитием демократиче-
ского процесса в ДРК. Руководитель миссии ЕС по наблюдению 
за избирательной кампанией в Конго французский генерал 
Ф. Морийон заявил, что «будущее Африканского континента 
зависит от того, что сейчас происходит в ДРК» [Le Potenciel 
05.06.2007]. 

На международной конференции в Найроби (декабрь 2006) 
президент Уганды Й. Мусевени заявил, что выборы в ДРК по-
зволили решить половину проблем всего Региона Великих озер. 
Мваи Кабаки, президент Кении, полагает, что выборы в ДРК 
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означают, что демократия пустила корни в РВО. Президент Тан-
зании Джакайя Киквете отметил, что после завершения «пере-
ходного периода» в ДРК «РВО прочно вступил на путь мира» 
[ИТАР–ТАСС 15.12.2006]. Настораживает, что только прези-
дент Руанды П. Кагаме не дает позитивной оценки ходу собы-
тий в РВО. 

Высоко оценил выборы Кофи Аннан. Он охарактеризовал 
их как историческое событие, важный и вселяющий большие 
надежды этап мирного процесса в ДРК. Генеральный секретарь 
ООН особо подчеркнул, что выборы прошли в целом в спокой-
ной обстановке, нарушавшейся лишь отдельными инцидентами. 
При этом он отметил большую заслугу Независимой избира-
тельной комиссии. 

Выборы в ДРК, как и весь «переходный период», не состоя-
лись бы без активной поддержки мирового сообщества. Начав-
шаяся по решению СБ ООН в ноябре 1999 г. операция ООН по 
умиротворению Конго и всего РВО (сокращенно MONUC) по-
требовала привлечения значительных вооруженных сил, граж-
данского персонала, финансовых (1 млрд долл. в год) и 
материальных ресурсов. По решению СБ в ДРК остаются до 
конца 2007 г. 17-тысячный военный контингент, более 1 тыс. 
полицейских, 760 военных наблюдателей и, по-видимому, воен-
ный контингент ЕС, которым командует немецкий генерал 
Карлхейнц Виерек [Africa Confidential l 2006: 2]. 

Руководил миссией ООН в ДРК У. Л. Свинг (р. 1934), один 
из самых сведущих в африканских проблемах сотрудников Гос-
департамента США, владеющий, кроме немецкого и француз-
ского, языками суахили и лингала. Он был спецпредставителем 
Генерального секретаря и главой миссии ООН на референдуме 
по Западной Сахаре, в 1998–2001 гг. — послом США в ДРК. В 
2003 г. Свинг возглавил Международный комитет по поддержке 
«переходного периода» в ДРК [UN Office 2006: 1]. 

Помощь мирового сообщества состояла, во-первых, в том, 
что проведение выборов финансировалось международными 
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организациями и рядом западных стран. ДРК не располагала не 
только деньгами, но и необходимыми транспортными средства-
ми, оборудованием для избирательных участков1. Во-вторых, 
именно ООН, Африканский союз, Европейский союз побудили 
все стороны внутриконголезского конфликта сесть за стол пере-
говоров, принять участие в выборах. Международные организа-
ции помогли конголезцам разработать схему управления 
страной, учитывающую интересы всех этнополитических и ре-
гиональных сил2. 

Ныне в стране весьма явственно прослеживается тенденция 
к налаживанию деятельности демократических институтов вла-

                                                           
1 Одна из причин постоянного дефицита в госказне ДРК — про-

должающееся и поныне казнокрадство. Так, в прессе сообщалось, что 
в 2005 г. была расхищена четверть расходов по госбюджету, 60–80 % 
таможенных сборов не поступили в казну, из военного бюджета исчез-
ли 3 млн долл., в первое пятилетие XXI в. бесследно исчезли 500 млн 
долл., выделенных стране Всемирным Банком на цели развития (см.: 
[Financial Times. 04.08.2006; Le Figaro. 10.07.2006]). 

2  Одним из побудительных мотивов участия «внешних сил» в уре-
гулировании кризиса в РВО была корыстная заинтересованность ми-
рового бизнессообщества в создании благоприятных условий для 
собственной доходной деятельности в этом регионе. Известны много-
численные факты предоставления федеральными и даже местными 
властями иностранным фирмам разрешений на разработку месторож-
дений полезных ископаемых. В свою очередь, ведущие общественно-
политические организации, пользуясь отсутствием в избирательном 
законодательстве ДРК регламента финансирования партий, получали 
денежные средства от иностранных спонсоров. 

В связи с вышеизложенным представляется интересным мнение, к 
сожалению, неизвестных автору аналитиков О. Диатезви и С. Музури. 
Они считают, что африканцы, особенно конголезцы, должны осознать, 
что происходящие ныне процессы в ДРК имеют объективной целью 
возрождение Центральной Африки. Закабаление же Конго затормозит 
становление Африканского союза. Поэтому Африка должна использо-
вать свои переговорные возможности с учетом противоречивых инте-
ресов развитого мира. [Diatezwa: 8]. 
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сти, расширению контроля федерального центра над всей терри-
торией страны через подчинение центру органов местного 
управления. Вместе с тем в ДРК продолжает сохраняться со-
стояние «пороховой бочки». В начале 2007 г. в Киншасе вновь 
произошли вооруженные столкновения милиции Бембы с отря-
дами правительственной армии. В некоторых районах страны 
продолжались вооруженные столкновения оппозиционеров с 
правительственными войсками и отрядами войск ООН. Бемба и 
Чисекеди контролируют северный и юго-восточный регионы, 
отказываются от участия в государственном строительстве, фак-
тически не признают итоги выборов. Сохраняется опасность 
выхода из-под контроля Центра местных элит и в других регио-
нах, тем более что эти элиты самодостаточны, в финансово-
экономическом отношении от федеральных властей независи-
мы. И, наконец, главный фактор возможного обострения поли-
тической обстановки — сохранение тяжелого социально-
экономического положения в стране при достаточно проблема-
тичной возможности разработать реалистичную программу дея-
тельности в этой сфере. 
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Н.Б. Кочакова 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ АФРИКАНСКИЕ РЕЛИГИИ: 
МЕЖДУ ИСЛАМОМ И ХРИСТИАНСТВОМ 

 
 
Тема данной статьи может быть рассмотрена с разных точек 

зрения: в аспекте религиоведения, в историко-культуроло-
гическом и политическом ракурсах. К сожалению, приходится 
констатировать, что для полноценной реализации религиоведче-
ского подхода автор (впрочем, как и подавляющее большинство 
российских африканистов) не располагает достаточной научной 
базой. 

На сегодняшний день в отечественной африканистике рели-
гиоведение как самостоятельная научная дисциплина отсутству-
ет. В СССР в 60–80-х годах XX в. было два высококвалифици-
рованных религиоведа-африканиста: Б.И. Шаревская — автор 
монографии и многих статей, посвященных религиям Тропиче-
ской и Южной Африки, и Г.А. Шпажников — автор уникально-
го статистического справочника о религиях стран Африки1 
[Шаревская 1964; Шпажников 1981]. Они оба ушли из жизни, не 
оставив последователей. Наряду с этим в очень многих публи-
кациях отечественных африканистов — историков, политоло-
гов, культурологов, искусствоведов — собран обширный 
фактический материал, проанализированный с точки зрения ро-
ли традиционных африканских и привнесенных извне религий в 
культурно-историческом и политическом развитии африканских 
наров. Иными словами, заложена стартовая база для религиове-
дения XXI в. 

Вероятнее всего, последнее будет создаваться на несколько 
иной методологической основе. Для исследовательского метода 

                                                 
1 Не считая отечественных исследований о распространении ислама 

в субсахарской Африке. 
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Традиционные африканские религии 

Б.И. Шаревской был характерен формационный, так называе-
мый классовый подход. Упор делался на выявление социальных 
функций и стадиальной специфики африканских верований и 
культов, соотносимых с уровнем социально-экономического 
развития обществ, в которых эти верования бытовали. (Этим же 
путем шло и все советское религиоведение, включая классиче-
ские труды С.А. Токарева.)  

Наряду с формационным примерно с середины 80-х годов 
XX в. проявился и начал набирать силу так называемый цивили-
зационный подход, в рамках которого те или иные религии изу-
чаются с точки зрения их воздействия на формирование того 
или иного типа цивилизации. Характерным примером этой кате-
гории исследований может служить опубликованная в 2006 г. 
монография А.Д. Саватеева [Саватеев 2006]. 

Несмотря на то, что название одной из крупнейших миро-
вых религий фигурирует в заглавии книги и в содержании всех 
шести ее глав, это заслуживающее читательского внимания ис-
следование не столько религиоведческое, сколько социо-
политическое и историческое. Полноценные религиоведческие 
исследования недоступны российским ученым независимо от 
выбора ими того или иного научного подхода. Отечественные 
африканисты, как и в советские времена, не имеют возможно-
сти для длительной работы в поле, времени для «вживания» в 
среду изучения и, как правило, вынуждены «питаться» мате-
риалами, собранными и обработанными их зарубежными кол-
легами. В результате самая суть изучаемой религии, 
переживания и мысли верующих, их психология остаются за 
рамками наших исследований1. 

                                                 
1 Пожалуй, имеет смысл задуматься над высказыванием известного 

африканского религиоведа, луо по этнической принадлежности, Окота 
п’Битека, о трудах западных религиоведов, полевой материал и выводы 
которых питают наши собственные сочинения: «Западных ученых нико-
гда не интересовали африканские религии как таковые. Все их работы 
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Автор, как и подавляющее большинство коллег, вынуждена 
ограничить рассмотрение религиозной ситуации в Нигерии пре-
имущественно в ее историко-культурологическом и политиче-
ском аспектах. 

В этом отношении Нигерия — благоприятный и репрезен-
тативный объект для изучения. Это самое крупное по численно-
сти населения полиэтничное государство субсахарской Африки. 
По оценочным данным 2004 г., ее население составляет около 
155 млн чел. Во избежание обострений этноконфессиональной 
напряженности в последнюю перепись населения (2006 г.) не 
включены графы об этноконфессиональной принадлежности. 
Между тем, по оценочным данным конца XX в., из примерно 
105 млн ее населения в тот период от 45 до 49 % составляли му-
сульмане, 34 % — христиане, 17 % — приверженцы традицион-
ных верований. По данным Всемирной христианской 
энциклопедии, христиане составляли не 34, а 49 % населения 
[World 1982: 527]. Нигерийская действительность, к сожалению, 
такова, что любые опросы и переписи вызывают сомнения в их 
точности и объективности. 

Приверженцы различных верований живут «чересполосно». 
Более того, нередки случаи, когда в семье одни члены испове-
дуют ислам, другие — христианство, третьи придерживаются 
традиционных верований. И все же конфессиональная ситуация 
в масштабе страны в значительной степени определяется нерав-
номерностью распространения различных религий, в массе 
«привязанных» к определенным этносам и регионам (обобщен-
но говоря, страна делится на мусульманский Север и христиан-
ско-традиционалистский Юг). Такое положение сложилось 
исторически, но частично оно уже изменилось. 

В конце XX в. ведущей тенденцией конфессиональных про-
цессов был рост численности христиан (примерно на 14 % по 

                                                                                                        
по этому вопросу написаны только в порядке полемики или дискуссий, 
ведущихся в научных кругах Запада» [Окот п’Битек 1979: 21]. 
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сравнению с началом 70-х годов XX в.) — за счет, главным об-
разом, приверженцев традиционных верований. Численность 
мусульман также возрастала, но главным образом за счет есте-
ственного прироста мусульманского населения. Ключевые из-
менения в соотношении нигерийских религий произошли на юге 
северных штатов — так называемом Среднем поясе страны. Его 
населяют многочисленные нацменьшинства, в прошлом в ос-
новном приверженцы традиционных верований. До 1960-х го-
дов они подвергались насильственной исламизации с Севера. Во 
второй половине — конце XX в. среди них наблюдалась сильная 
тяга к христианству. Именно население Среднего пояса, по-
видимому, будет определять в ближайшие десятилетия соотно-
шение мусульман и христиан в Нигерии. 

Активное продвижение христианства в Средний пояс (глав-
ным образом в форме африканско-христианских церквей) объ-
ясняется как политическими (ликвидацией системы туземных 
властей), так и социально-экономическими причинами (по-
скольку христианизация открывает перед молодежью Среднего 
пояса более широкие возможности для получения западного об-
разования и работы в современном секторе экономики). 

По мере продвижения христианства на Север и мусульман-
ства на Юг этническое разделение населения Среднего пояса на 
хауса-фульбское большинство и этнические меньшинства стало 
все более совпадать с конфессиональным делением на мусуль-
манское большинство и возрастающее традиционалистско-
христианское меньшинство. Не менее сложные процессы на-
блюдаются в южных штатах Нигерии, населенных йоруба, эдо, 
игбо и народами Дельты Нигера. 

Этноконфессиональная специфика современной Нигерии, 
сосуществование и соперничество ислама, христианства и тра-
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диционных верований1 имеют корни в далеком прошлом, когда 
еще не было государства Нигерия. В начальный период появле-
ния и распространения своего влияния в этой части Африки ис-
лам и христианство находились в неравных стартовых условиях. 

Исламизация северных районов будущей Нигерии началась 
не позднее XV в., в конце XVI–XVII веков можно говорить о 
завоевании исламом религиозно-культурных позиций в север-
ных районах расселения йоруба. Мирное, неторопливое и неук-
лонное продвижение ислама к югу осуществлялось на первых 
порах через торговцев, для которых проповедь ислама была по-
бочной деятельностью. Вдоль караванных путей возникали тор-
говые поселения мусульман — торговцев и ремесленников, 
вступавших в семейно-брачные отношения с местными женщи-
нами. Из среды таких поселенцев выдвигались учителя и пропо-
ведники ислама. 

В глазах местного населения они нередко слыли великими 
чародеями, владеющими средствами против вредоносной магии 
и колдовства. В конце XVIII — начале XIX в. мусульмане зани-
мали целые кварталы в йорубских городах, привилегированные 
рабы-мусульмане жили при дворах местных правителей. Ко 
времени джихада, объявленного Османом дан Фодио в начале 
XIX в., культурные и политические позиции мусульман в ниге-
рийском регионе в целом были все же слабы. Джихад в Йорубе 
захлебнулся, имея слабую поддержку в лице местных мусуль-
ман и, напротив, встречая сильное сопротивление со стороны 
подавляющего большинства йоруба, не остановив, однако, мир-
ного продвижения ислама: в настоящее время даже в колыбели 
автохтонной культуры и религии йоруба — г. Иле-Ифе насчи-
тывается около 30 мечетей. В Ибадане, крупнейшем городе юга 

                                                 
1 Среди нигерийских богословов и культурологов бытует термин 

«африканская традиционная религия», объединяющий весь комплекс 
традиционных верований и культовой практики африканцев. 
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страны, 75 % жителей — мусульмане. Исламизация является 
постоянно действующим фактором нигерийского общества. 

Что касается христианства, то его проникновение в Нигерию 
привычно ассоциируется с колониальными захватами и колони-
альным порабощением местных народов. С исторической точки 
зрения это не совсем так. Первыми христианами на территории 
Нигерии были монахи-францисканцы, спорадически посещавшие 
ее северные районы, но не оказавшие сколько-нибудь серьезного 
влияния на вероисповедальную ситуацию. Главная волна хри-
стианизации шла с юга, с побережья Бенинского залива с конца 
XV в., однако о реальной, действенной христианизации южных 
районов Нигерии можно говорить лишь начиная с XIX в., после 
того как там утвердились христианские миссии, а также прибыли 
из Сьерра-Леоне общины христианизированных африканцев — 
освобожденных рабов и их потомков. 

Из двух привнесенных на территорию Нигерии мировых 
религий ислам психологически занимал более сильную пози-
цию, чем христианство: он был африканской религией, к тому 
же допускавшей полигинию, в то время как христианство было 
генетически связано с колониальными завоеваниями и колони-
альным гнетом, с капиталистической эксплуатацией. Христиан-
ские миссионеры прибывали в Нигерию из разных стран и 
представляли разные вероисповедания, соперничавшие друг с 
другом. Результатом стала неоднородность нигерийского хри-
стианства: оно представлено почти тридцатью направлениями 
(церквями, сектами, монашескими орденами и т.п.), не считая 
христианско-африканских церквей. 

Последние возникли на рубеже XIX–XX веков, отражая по-
требности христиан-африканцев в создании «отуземленной», 
африканизированной церковной организации. В противополож-
ность породивших их миссий, делавших упор на частной (инди-
видуалистичной) природе «жизни во Христе», христианско-
африканские церкви, следуя общинному духу африканского об-
щества, ставили во главу угла христианских добродетелей об-
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щинные обязанности. Они не призывали свою паству отрекаться 
от земных благ, настаивали на сохранении и укреплении тради-
ционных общинных ценностей. Церковный церемониал был 
также видоизменен и африканизирован, была африканизирована 
и церковная музыка: созданы афро-христианские гимны. 

Продолжением африканизации христианства было реформи-
рование некоторых местных институтов путем синтеза христиан-
ства и традиционных верований. В частности, в Лагосе йорубский 
религиозно-политический институт огбони, связанный с культом 
матери-земли, был преобразован в Реформированное братство 
огбони в качестве противовеса масонским ложам, состоявшим 
преимущественно из белых христиан [Ogboni 1989]. 

Дальнейшим развитием африканизации христианства стало 
возникновение и распространение по всей Нигерии начиная с 
20–30-х годов XX в. и по настоящее время церквей Аладура. 

Аладура — общее название для многочисленных независи-
мых христианско-африканских церквей, включая Вековечный 
Священный Орден Херувима и Серафима, Церковь Господа, 
Апостолическую Церковь Христа, Святую паству Христа, Цер-
ковь Христова Апостолического Евангелия и многих других. 
Это «туземные» религиозные организации, созданные африкан-
цами, управляемые африканцами и существующие на средства 
верующих африканцев. Они возникали независимо и даже во-
преки деятельности христианских миссионеров и сект, отко-
ловшихся от ортодоксальной христианской церкви. Их 
догматика и ритуально-культовая практика синкретичны, они 
представляют собой причудливую смесь из элементов христи-
анской догматики и ритуала и традиционных африканских веро-
ваний, магии и колдовства. 

Появление церквей Аладура объяснялось тем, что ортодок-
сальная христианская церковь не отвечала духовным, мораль-
ным и материальным потребностям африканцев. Христианские 
методы евангелизации были по своей природе индивидуалист-
скими. Обращение в христианство приводило к разрыву семей-
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ных (в случае полигамной семьи) и этнических связей обращен-
ного. Христианин оказывался в положении человека, живущего 
как бы в двух мирах — традиционном и христианском. Для вос-
становления гармонии требовалась духовная революция, кото-
рая и была осуществлена церквями Аладура, доносившими до 
верующих слово Божье на разных языках и возвращавшими лю-
дям ощущение цельности мира, поскольку провидение постига-
лось через привычные, естественные традиционной культуре 
трансы, провидческие сны, видения и пророчества. 

На протяжении прошлого века (особенно после 1960 г., ко-
гда Нигериия обрела политическую независимость) этноконфес-
сиональная ситуация в стране претерпела качественные 
изменения. Это дальнейшая «нигеризация» ислама и христиан-
ства (в частности, перевод священных книг на местные языки), 
укрепление структуры религиозных организаций, увеличение в 
них числа лиц со средним и высшим образованием, создание 
религиозных организаций общенигерийского масштаба. Выри-
совываются следующие наиболее заметные изменения в поло-
жении каждой из трех основных религий страны: 

Христианство. Теперь оно уже не воспринимается как ино-
земная религия, религия колонизаторов. Главными проявления-
ми «африканизации» христианства были структурная 
перестройка церковных организаций, африканизация ритуала, 
укрепление связей между ортодоксальными и христианско-
африканскими церквями, значительный рост синкретических 
христианско-африканских церквей и признание их «истинно 
африканскими» со стороны ортодоксальной церкви. 

Мусульманство. Еще в 60-х годы XX в. было принято счи-
тать, что в Нигерии существует два ислама: первичный (на Се-
вере) и вторичный (на Юге), производный от северного и 
отличающийся от него на уровне доктрины, ритуала, организа-
ции. В конце века мусульманское духовенство на официальном 
уровне стало неизменно выступать от имени всех мусульман 
Федерации, такая их позиция никем не оспаривалась. Другие 
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наиболее заметные черты развития ислама в Нигерии — расши-
рение и укрепление связей нигерийских мусульман с исламским 
миром за пределами Нигерии и Африки и увеличение численно-
сти и влияния мусульман с высшим западным образованием. 

Традиционные верования. Наряду с уменьшением чис-
ленности традиционалистов наблюдаются централизация и ор-
ганизационная модернизация традиционных религиозных 
объединений, оживление интереса к традиционной ритуально-
обрядовой практике, признание за традиционными верованиями 
роли общей культурной основы для мусульманской и христиан-
ской общин. Среди нигерийских богословов и культурологов 
завоевывает позиции понятие «африканская традиционная рели-
гия», объединяющее весь комплекс традиционных верований и 
культовой практики. 

Еще одно важное (можно сказать — ключевое) изменение в 
положении нигерийских религий — это конфессиональные про-
цессы на юге северных штатов, в так называемом Среднем поясе 
страны. Его населяют многочисленные нацменьшинства по от-
ношению к хауса-фульбе. В религиозном отношении Средний 
пояс также очень неоднороден. Здесь до сих пор значительная 
часть населения — язычники. В течение двух последних веков 
они подвергались насильственной исламизации — следствие 
джихада халифата Сокото в XIX в. и колониальной системы 
косвенного управления в первой половине XX в., которое по-
ставило языческие народы, находившиеся на разных уровнях 
развития родоплеменного строя, под власть чуждых им в этни-
ческом и региональном отношении традиционных правителей 
хауса-фульбе.  

В первые годы существования независимой Нигерии тенден-
ции к исламизации народов Среднего пояса, входившего в состав 
Северной области страны, еще более возросли. Они объясняются 
не столько мировоззренческой, сколько политической притяга-
тельностью ислама в тот период: Северной областью управляла 
мусульманская хауса-фульбская знать, поэтому обращение в ис-
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лам старосты и других влиятельных лиц деревни облегчало жизнь 
всей деревенской общине. Однако подобная «приспособитель-
ская» исламизация оставалась поверхностной. Языческие культо-
вые места, святилища еще сохраняли свое значение в полном 
объеме, традиционные верования продолжали господствовать на 
уровне мировоззрения. С середины 60-х годов XX в., и особенно 
после разделения Нигерии на штаты, приведшего к подрыву мо-
нолитности Северной области, началось активное продвижение 
христианства в Средний пояс (главным образом, в форме афри-
канско-христианских церквей). Главными причинами христиани-
зации были политическая (ликвидация системы туземных 
властей) и социально-экономическая, поскольку христианизация 
открывала перед молодежью Среднего пояса более широкие воз-
можности для получения западного образования и работы в со-
временном секторе экономики. 

По мере продвижения христианства на Север и мусульман-
ства на Юг этническое разделение населения Среднего пояса на 
хауса-фульбское большинство и этнические меньшинства стало 
все более совпадать с конфессиональным делением на мусуль-
манское большинство и возрастающее традиционалистско-
христианское меньшинство. 

В конце XX в. (в 1980-х годах) Нигерию потрясали меж-
конфессиональные конфликты. В начале XXI в. вновь усилилось 
негативное воздействие религиозного фактора на общественно-
политическую ситуацию в стране. Многоконфессиональность и 
многоэтничность нигерийского общества, осложненная нерав-
номерным расселением представителей разных конфессий (му-
сульманский Север, языческий Средний пояс, христианско-
мусульманский Запад, преимущественно христианский и языче-
ский Восток), являются дестабилизирующими факторами. 

Кроме того, с севера Нигерия окружена плотным поясом 
мусульманских государств, менее развитых, чем Нигерия, в со-
циально-политическом отношении. Границы между ними и Ни-
герией достаточно прозрачны для проникновения в последнюю 
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различного рода воинствующих мусульманских сект, далеких от 
ортодоксального ислама. С начала XXI в. двенадцать северных 
штатов Нигерии ввели (вопреки общенигерийской конституции, 
согласно которой Нигерия — светское государство) исламские 
законы шариата (под предлогом усиления борьбы за нравствен-
ность). Это привело к усилению межконфессиональных кон-
фликтов, в которых в 2000–2005 гг. погибло свыше 10 тыс. чел., 
к поджогам христианских церквей, к введению в действие в се-
верных штатах варварских законов (таких, как забивание жен-
щин камнями до смерти за прелюбодеяние, ампутация 
конечностей за воровство, внедрение раздельного, по половому 
признаку, общественного транспорта для мусульман, саботаж 
вакцинации населения от полиомиелита на том основании, что 
это «заговор западных стран», цель которого сделать бесплод-
ными женщин Северной Нигерии). 

Социальной подоплекой межконфессиональной напряжен-
ности являются бедственное экономическое положение миллио-
нов нигерийцев и их попытки улучшить условия жизни за счет 
«иноверцев» — представителей других этнических групп. 

Характерная для современной Нигерии криминализация 
общественной жизни находит свое выражение в возрождении 
языческих тайных обществ, практикующих черную магию, ри-
туальные убийства и торговлю черепами и внутренними орга-
нами убитых в качестве талисманов, обладающих 
сверхъестественной силой. По сути, имеет место не столько воз-
рождение древних языческих верований, сколько их извращение 
и коммерциализация. Наряду с этим продолжается религиозная 
«холодная война» между приверженцами двух преобладающих 
религий — христианства и ислама; нарастает «религиозная по-
ляризация нигерийского народа» [Гбенга 2002: 170]. 
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АФРИКА И ИСЛАМ 
В ИДЕОЛОГИИ АФРОАМЕРИКАНСКИХ МУСУЛЬМАН  

 
 
Проблема идентичности — расовой, национальной, религи-

озной — одна из наиболее актуальных, с которой сталкивается 
человек в современном мире. Перед афроамериканцами США 
эта проблема достаточно остро встала еще в XIX в. 

Потомки африканских рабов, вывезенных в Северную Аме-
рику, постепенно утрачивали свое африканское культурное на-
следие, частью которого для некоторых являлся ислам. Однако 
после освобождения от рабства, по мере повышения социально-
го статуса и уровня образования чернокожих американцев рос 
их интерес к Африке, который в дальнейшем предопределил 
обращение части афроамериканцев к исламской традиции. 

Уже в XVIII–XIX вв. в афроамериканской среде появились 
идеи, в которых присутствовал ислам, причудливо переплетав-
шийся с концепцией общности африканской судьбы.  

Одним из первых носителей новой идеологии стал знамени-
тый судостроитель, капитан и филантроп Пол Куффи (1759–?) 
из Каттиханка (штат Массачусетс). Это был первый афроамери-
канец, обратившийся к властям США с петицией об отмене раб-
ства и позволении каждому желающему цветному мужчине и 
женщине покинуть Америку. Предположительно, Куффи проис-
ходил из мусульманской семьи, жившей на территории совре-
менной Ганы; его отца вывезли в Северную Америку в возрасте 
11 лет. Уже будучи зрелым и состоятельным человеком, Куффи 
увлекся африканским континентом и идеей репатриации в Аф-
рику. Этому предприятию он посвятил всю свою жизнь. 18 раз 
он плавал вокруг Африки, а в 1815 г. взял с собой в Сьерра-
Леоне 38 афроамериканцев. Идеи этого человека позднее оказа-
ли большое влияние на Маркуса Гарви. 
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Африка и ислам в идеологии афроамериканских мусульман 

Ислам как альтернатива христианству привлек внимание та-
кого известного сторонника репатриации афроамериканцев в Аф-
рику, как Э. Блайден (1832–1912). Исследователь А. Рашад 
отмечает, что книга Э. Блайдена «Христианство, ислам и негро-
идная раса», вышедшая в 1887 г., доказывала, что ислам благода-
ря своей расовой толерантности гораздо больше подходит людям 
африканского происхождения, чем христианство [Rashad 1991: 
28]. Блайден всегда ставил в заслугу мусульманам запрет на алко-
гольные напитки, стремление к знаниям, поощрение ремесел и 
торговли. Он считал, что ислам более всего соответствует афри-
канскому стилю жизни. В книге также подчеркивалось африкан-
ское происхождение древних цивилизаций, что впоследствии 
использовали радикальные афроамериканские лидеры для дока-
зательства избранности черной расы. Расовый, националистиче-
ский, афроисламский пафос Блайдена оказал огромное 
воздействие на все афроамериканские движения и организации. 

Идея возвращения чернокожих американцев на африкан-
ский континент нашла поддержку как среди «черных», так и 
среди «белых» американцев. Если «черные» обратились к сво-
ему африканскому наследию в надежде на приобретение нового 
социального, культурного и расового статуса, то «белые» в дан-
ном случае заботились о будущем Соединенных Штатов как 
целостного государства, которое не должны раздирать расовые 
конфликты. Кроме того, побуждениями «белых» руководило 
стремление усилить американское влияние на африканском кон-
тиненте, начавшем превращаться в европейскую колонию. В 
таких условиях и было создано на территории Африки государ-
ство чернокожих иммигрантов США: в 1822 г поселенцы из 
Америки, не без конфликта с местным населением, обоснова-
лись на землях мыса Месурадо в Западной Африке. Эта опера-
ция прошла при финансовой поддержке Американского 
колонизационного общества, которое окрестило колонию «Ли-
берией». Население этой африканской республики, провозгла-
сившей независимость в 1847 г., составляли свободные афро-
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американцы и местные африканцы. Однако африканский рай не 
состоялся — этносоциальные конфликты в этой стране не ути-
хают до настоящего времени.  

Несмотря на противоречивый опыт создания Либерийского 
государства, чернокожие США не оставили попыток пересе-
литься на африканский континент. Очередная попытка была 
предпринята Маркусом Гарви (1887–1940), лидером первого в 
истории Америки массового движения чернокожих.  

Начало политической карьеры М. Гарви было связано с его 
родиной — Ямайкой. После окончания школы он устроился в 
печатной компании в Кингстоне, где в 1907 г. возглавил забас-
товку типографских работников, требовавших повышения зар-
платы. Вовлеченность в политическую жизнь Ямайки, а также 
бескомпромиссные расовые взгляды побудили его в 1912 г. уе-
хать в Лондон, где он изучал африканскую историю и культуру. 
Гарви наладил контакты со многими африканскими студентами 
и рабочими и  познакомился с мусульманским ученым и публи-
цистом из Египта Дьюзом Мухаммедом Али, издававшим жур-
нал «Африканские времена и восточное обозрение».  

Адиб Рашад (Джеймс Миллер), специалист по истории аф-
риканского национализма, писал: «Многие ранние гарвеисты, 
включая и моего отца, упоминали тот факт, что мистера Гарви 
обучал один мусульманин, и многие говорили, что Гарви време-
нами ссылался на ислам как на религию черных» [Rashad Elec-
tronic resource]. Гарви был одним из самых умных студентов 
Али и неутомимым тружеником. Фактически гарвеевский ло-
зунг «Африка для африканцев» был выпестован Дьюзом Али.  

В 1914 г. Гарви вернулся на Ямайку, где основал две орга-
низации: «Всемирную ассоциацию негритянского развития» и 
«Лигу африканских общин». Он выступал в защиту социальных 
прав негров и стал инициатором движения «Назад в Африку». 
Не получив поддержки на Ямайке, Гарви уехал в 1916 г. в США 
и обосновался в Нью-Йорке, где зарегистрировал «Всемирную 
ассоциацию негритянского развития». Ее девизом стали слова 
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«Один бог, одна цель, одна судьба» [Muwakkil Electronic re-
source]. 

Гарви был убежден, что каждая раса должна жить и разви-
ваться отдельно, поэтому призывал к расовой солидарности 
чернокожих, репатриации и панафриканскому освобождению: 
«Как 400 млн мужчин, женщин и детей <…> мы обязаны сами 
решить свою проблему путем изъятия нашей прародины Афри-
ки из рук враждебных эксплуататоров и основать там наше го-
сударство, достаточно сильное для того, чтобы предоставить 
защиту членам нашей расы по всему миру, и должны заставить 
другие нации и расы Земли уважать себя» [Gardell 1996: 26]. 

Проповедуя расовую исключительность, экономическую 
независимость и создание в Африке суверенного государства 
черных, он нашел поддержку среди афроамериканцев крупных 
городов Севера. Институциональный рост движения происхо-
дил стремительно и в больших масштабах. Филиалы организа-
ции вскоре были созданы в Гарлеме и других крупных 
негритянских гетто США, а также за пределами страны — в Ев-
ропе, Австралии и Южной Африке. Число его сторонников в 
США точно не известно — по некоторым данным, оно достигло 
4 млн чел. [Curtis 2002: 257].  

Гарви приписывал африканское происхождение всей миро-
вой цивилизации, на свой лад интерпретируя библейскую исто-
рию появления человечества. Согласно Гарви, Адам и Ева были 
чернокожими, так же как и их сыновья, Каин и Авель. После 
убийства Авеля, когда Бог спросил, где Авель, Каин испытал 
такое потрясение, что его кожа побелела [Gardell 1996: 26–27]. 

Гарви понимал, какую важную роль играет религия в жизни 
чернокожих. Согласно его теологическим воззрениям, Бог уни-
версален и не обладает антропоморфными чертами. Будь он ан-
тропоморфным существом, то, по мнению Гарви, он был бы 
черным [Нитобуург 1995: 164]. Черные, по Гарви, находятся в 
центре своей духовной вселенной; Бог говорит с ними как со 
своим избранным народом и ведет их к освобождению путем 
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создания духовного, если не физического, государства черных 
[Van Deburg 1992: 76]. При этом особое внимание Гарви уделяет 
Эфиопии: «Хотя наш бог не имеет цвета, но так как в природе 
человека смотреть на все через свои представления, то мы толь-
ко сейчас начали рассматривать нашего Бога через наши собст-
венные представления <…> через призму Эфиопии» [Gardell 
1996: 27]. 

В 1918 г. Гарви основал в Нью-Йорке газету «Негритянский 
мир», которая способствовала распространению его идей. В ней 
работал во время своего пребывания в Соединенных Штатах 
Мухаммед Дьюз Али.  

В 1920 г. в Гарлеме собралось 25 тыс. участников Между-
народной конвенции негров мира, созданной по инициативе 
М. Гарви. Там была подписана декларация прав чернокожих. 
Был также принят весьма красноречивый лозунг «Эфиопия, 
земля наших отцов», делавший Африку центральным объектом 
внимания афроамериканцев. Тогда же Гарви был провозглашен 
президентом Африканской республики. Под влиянием масонст-
ва были созданы ордены «Рыцари Нила» и «Выдающийся слу-
жебный орден Нила». 

Рожденные как реакция на расизм лозунги «власть черным» 
и «черное прекрасно» привлекли внимание афроамериканцев, 
среди которых было много мусульман [DaSilva 1972: 436–437]. 
Последним импонировала идея черной идентичности, и они 
стремились обрести ее в африканском наследии, которое они 
считали мусульманским.  

Для претворения в жизнь своей мечты — возвращении чер-
нокожих американцев назад, в Африку, — Гарви основал паро-
ходную компанию «Блэк Стар Лайн». Она должна была 
обеспечить не только транспортные средства для перевозки, но 
и финансирование проекта за счет прибыли от международной 
торговли. Гарви мечтал о переезде десятков тысяч американских 
чернокожих в Либерию, основанную в конце 40-х годов ХIХ в. 
освобожденными американскими рабами. Однако власти Либе-
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рии отклонили его просьбу во въезде, а после его заключения в 
тюрьму в 1925 г. уже все гарвеевское движение пошло на убыль. 
Проект репатриации так и остался нереализованным, но идеи и 
деятельность Гарви оказали огромное влияние на последующее 
развитие «черного» национализма. 

В рамках рассматриваемой темы представляется важным 
выделить два аспекта этого влияния. Во-первых, крушение гар-
веевского проекта переезда афроамериканцев в Африку транс-
формировало идею возвращения чернокожих «домой» из 
практической сферы в область теоретическую. Продолжая и 
развивая гарвеевскую традицию, некоторые афроамериканские 
лидеры по-новому стали интерпретировать образ Африки, рас-
сматривая ее исключительно в качестве своего цивилизационно-
го истока. Во-вторых, уже у Гарви прослеживается тенденция 
совместить идеи «черного» национализма, краеугольным кам-
нем которого являлся образ Африки, с исламской традицией.  

Образ Африки с тех времен стал обязательным компонен-
том для многих афроамериканских организаций и движений, в 
том числе и тех, которые использовали ислам. К таким органи-
зациям принадлежит «Мавро-американский храм науки», пик 
деятельности которого пришелся на второе и третье десятилетия 
XX в. 

Основатель «Мавро-американского храма науки» — афроа-
мериканец из Северной Каролины Тимоти Дрю (1886–1929) — 
взял себе другое имя — Нобл (благородный) Дрю Али. В 1913 г. 
он основал в Нью-Варке (штат Нью-Джерси) организацию «Ха-
наанский храм», которая уже в 1916 г. в результате внутренних 
разногласий раскололась, возникло несколько групп. Одни ос-
тались в Нью-Варке и стали называться «Священный моабит-
ский храм мира». Другие во главе с Дрю Али переехали в 1925 
г. в Чикаго, где основали «Мавританский священный храм нау-
ки», переименованный в 1928 г. в «Мавританский научный храм 
Америки». К этому времени Дрю Али создал филиалы своей 
организации в ряде городов севера США.  
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Личность основателя «Мавританского научного храма Аме-
рики» сильно мифологизирована: по легенде организации, Ти-
моти Дрю воспитывался индейцами племени чероки. С 16 лет 
начались его скитания: Тимоти стал цирковым магом, и судьба 
привела его в Египет, где он будто бы получил сокровенные 
знания от последнего священника некоего культа Высшей ма-
гии, практиковавшегося в течение многих веков в пирамиде Хе-
опса. Этот так называемый маг-священник якобы признал в 
молодом американце реинкарнацию последнего главы культа. 
От него Дрю Али узнал о неких пророках «Корана седьмого 
круга» и получил высшее знание. Во сне ему явился некто и по-
велел создать новую религию «для духовного подъема падшего 
человечества» [Simpson 1947: 57]. 

На этой волне Дрю Али объявил себя посланником короля 
Марокко, а затем и пророком Аллаха. Не признавая терминов 
«негр», «черный», «цветной», «эфиоп», Дрю Али говорил, что 
чернокожие являются потомками древнего азиатского народа 
моабитов (или моавитян), населявших юг Иордании в I–II тыс. 
до н.э. и якобы смешавшихся затем с арабскими племенами Се-
верной Африки. Али настаивал на том, что человек должен 
осознать свою национальную принадлежность прежде, чем 
сможет обрести Бога. В графе «раса» и «национальность» в 
идентификационных картах члены организации писали «мавр».  

Почему Дрю Али уделял такое внимание маврам, можно 
объяснить по-разному. Возможно, он имел связи с марокканца-
ми, читал исторические работы по Ханаану, моабитам и маврам. 
Однако остается открытым вопрос, откуда Али почерпнул свои 
ключевые идеи о мавританской науке или мавританской импе-
рии, которая в описании Али напоминала образ легендарной 
Атлантиды [Noble Drew Ali 1927 Electronic resource: Chapter 47]. 
По всей видимости, Дрю Али черпал свои идеи из разных ис-
точников: суфизма, гностицизма и масонства. 

Целью организации «Мавританский научный храм» Али 
провозгласил «духовное возрождение падшего человечества», о 
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чем он писал в изданной в 1927 г. брошюре «Священный Коран 
Мавританского научного храма»: «Знания, содержащиеся в этом 
памфлете, не для продажи, а для спасения человечества <…> 
Эти знания до настоящего времени не были известны, посколь-
ку мусульмане Индии, Египта и Палестины хранили их в секре-
те от остального мира. Когда же наступило назначенное 
Аллахом время, они достали ключи и раскрыли свои секреты. И 
впервые эти секреты попали именно в руки мусульман Амери-
ки» [Noble Drew Ali Electronic resource: Chapter 1]. 

Из идеологических откровений Мавританского храма стано-
вится ясно, что афроамериканцы, в частности, те из них, кто свя-
зал себя с исламской традицией, отошли от идеи репатриации в 
Африку. Для них будущее все более тесно связывалось с Соеди-
ненными Штатами и исламом. Африка же стала ассоциироваться 
исключительно с прошлым. «Земля обетованная» поменяла свои 
пространственные характеристики на расово-этнические. Други-
ми словами, построение рая мыслилось афроамериканцами там, 
где они находились, то есть в Америке. Возможно, подобному 
смещению акцентов в какой-то степени содействовало исламское 
понятие «дар аль-ислам» — «земля ислама», определяющаяся 
наличием в ней мусульманской уммы. 

Еще в большей степени данное смещение акцентов с «Аф-
рики будущего» на «Африку прошлого» прослеживается в 
идеологии и практике знаменитой организации афроамерикан-
цев «Нации ислама». Возникшая в 1930-х годах, она усвоила 
многие установки чернокожих националистов и явилась прямой 
преемницей идей Маркуса Гарви и Дрю Али. 

Ядро движения заложил Уоллис Фард Мухаммед, извест-
ный также как «Пророк Фард», «Великий Махди», «Спаситель», 
Вали Фарад. Об этой личности известно немного: родился он, 
предположительно, в Мекке в 1877 г., эмигрировал в Штаты в 
1930 г., где, возможно, вступил в «Мавританский научный  храм 
Америки» [Scharenberg 1998: 69–70]. Годом позже, в Детройте, 
он создал первый храм организации и вскоре исчез после поли-

 119
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Н.В. Кошелева 

цейского расследования убийства, совершенного его последова-
телем на религиозной почве. По некоторым данным, за годы 
пребывания в Детройте он смог увлечь своими идеями 8 тыс. 
последователей [Allen 1996: 23].  

Идеология организации не укладывалась полностью в рамки 
ортодоксального ислама. Фактически она представляла собой 
эклектичную смесь ислама, доктрин «Свидетелей Иеговы», гно-
стицизма и христианских ересей. Проповедовавший свое учение 
на публичных лекциях, Фард оставил после себя мало письмен-
ных записей. Фард учил, что господство белых «голубоглазых 
дьяволов» носит временный характер. Ссылаясь на учение 
«Свидетелей Иеговы», он утверждал, что не позднее 1936 г. 
«угнетенный черный человек получит королевство и новый 
мир» [Denny 1995: 298]. Однако что это будет за королевство, 
где оно будет располагаться, не известно.  

Фард передал свое учение Илайджи Мухаммеду, фактиче-
скому основателю организации, который не только окончатель-
но структурно оформил «Нацию ислама», но и письменно 
изложил ее идеологию. 

Согласно идеологии «Нации ислама», в лице Фарда пришел 
сам Бог и выбрал среди угнетенных чернокожих своего вестни-
ка — Илайджи, на которого возложил духовное воскрешение 
афроамериканцев. Осознав свое божественное происхождение, 
черная раса уйдет из Вавилона (США), который будет разрушен 
гневом Божьим. Такова необходимая прелюдия к последней 
битве. Аллах сотрет «белых дьяволов» с лица земли и превратит 
ее в рай для черных, где восторжествует религия свободы, спра-
ведливости и равенства [Muhammad Electronic resource]. 

Таким образом, согласно доктрине «Нации ислама», афроа-
мериканцы — это мусульмане, которых насильственно лишили 
подлинной идентичности, поэтому они обязаны вернуться в ло-
но истинной веры. Так называемые «негры», низы общества, на 
самом деле являются подлинными людьми и правителями Зем-
ли. Их похитили белые люди, обратив в рабство в «дебрях Се-
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верной Америки». Бог в конце концов нашел своих потерянных 
людей и решил вернуть их домой в рай. Это предусматривается 
сделать в два этапа. Первая (подготовительная) фаза — куль-
турная. Она предполагала обращение афроамериканцев к исто-
кам: изучению арабского языка и возврату к исламу. Они 
должны отказаться от нездоровой пищи и вернуться к прежней 
диете — питаться один раз в день, а также отринуть рабские 
фамилии и принять изначальные исламские имена как символ 
внутреннего освобождения. После окончания рекультуризации 
черные люди перейдут к «физической» фазе — возвращению на 
землю своих предков.  

Сроки второй фазы — репатриации — откладывались на 
неопределенный срок, а к началу 1960-х годов Илайджи Му-
хаммед перестал поднимать эту тему, сосредоточив свое внима-
ние на улучшении жизни афроамериканцев США и вынашивая 
планы основания отдельного государства чернокожих на терри-
тории Северной Америки. Этот поворот последовал после турне 
1959 г. Илайджи Мухаммеда по мусульманским странам. Осо-
бое место в поездке заняли Эфиопия, Судан, Египет. Последняя 
страна для Илайджи, как и для других «черных националистов», 
имела специфическую историческую значимость. Илайджи рас-
сматривал древние символы Египта как наследие цивилизации 
черных людей. Однако по возвращении в США Илайджи уже с 
сарказмом отзывался о социальных условиях жизни в Африке в 
целом и в мусульманских государствах в частности [Muhammad 
1984: 205]. 

Таким образом, непосредственно знакомясь с континентом, 
афроамериканцы несколько разочаровались в африканских реа-
лиях. Тем не менее они не отказались от мифологизации Афри-
ки, постоянно подчеркивая свою духовную связь с нею. 

На фоне этой устойчивой идеализации африканского кон-
тинента в последнее время среди образованных афроамерикан-
цев распространилось мнение, что чем больше чернокожие 
Америки будут знать африканскую действительность, тем в 
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меньшей степени они будут ориентироваться на Африку как на 
духовный символ. Афроамериканец Кейт Ричбург, обозреватель 
«Вашингтон пост», после трехлетнего пребывания в горячих 
точках Африки откровенно заявил в книге «За пределами Аме-
рики: чернокожий человек смотрит в лицо Африке» [Richburg 
1997], что черные американцы должны отказаться от поисков 
своей идентичности в Африке, так как более чем 400-летнее 
пребывание чернокожих на американской земле прервало их 
духовные и культурные связи с прародиной. 

Следует подчеркнуть, что подобного рода мнения встреча-
ются исключительно в среде весьма обеспеченной и, как прави-
ло, нерелигиозной части афроамериканцев. Однако пред-
ставляется несомненным, что для большинства афроамерикан-
цев, в том числе исповедующих ислам, Африка и в будущем бу-
дет рассматриваться как символ величия и силы представителей 
древней черной расы. 
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ОБРАЗЫ АФРИКИ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
АФРОАМЕРИКАНЦЕВ в XX в. 

 
 

Афроамериканцы — народ, сформировавшийся в результате 
ввоза рабов из Африки на территорию современных США в 
XVII–XIX веках. В руки работорговцев попадали представители 
самых разных этнических групп Западной Африки, говорившие 
на разных языках и принадлежавшие к разным культурным тра-
дициям. В Америке они, практически полностью утратив связи с 
родным континентом, переняли язык и культуру рабовладель-
цев. Освободившись из рабства, чернокожие оказались внутри 
государства, власти и население которого в большинстве своем 
относились к ним с подозрением и даже ненавистью. 

В этих условиях естественным было начатое в конце XIX в. 
формирование собственной афроамериканской национальной 
идентичности [Нитобург 1979], хронологически совпавшее с об-
щемировым процессом формирования национального самосозна-
ния у многих народов мира. Для афроамериканцев, как и для 
других народов, оказавшихся под культурным и экономическим 
контролем белых, было характерно, с одной стороны, желание 
завоевать культурную и духовную независимость, а с другой — 
отталкивание от господствовавших в то время представлений 
(они создавали своего рода «евроцентризм наоборот»). 

При формировании собственной картины мира для афроа-
мериканцев, естественно, было (и остается до сих пор) важно 
дать оценку своему прошлому — не только американскому, но и 
африканскому, и не только африканскому прошлому, но и на-
стоящему «черного континента», степени необходимости под-
держания связей с ним сегодня.  
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Образы Африки в общественной жизни афроамериканцев 

Соответственно афроамериканцы сталкиваются примерно с 
таким набором вопросов. Почему в свое время Европа смогла 
получить контроль над Африкой? Почему миллионы африкан-
цев стали товаром для работорговцев? Как жили африканцы 
столетия назад? Можно ли сравнивать Европу и Африку в кате-
гориях «хуже» и «лучше»? Нужно ли переносить африканские 
традиции в повседневную жизнь афроамериканцев? Есть ли не-
обходимость если уж не уезжать обратно в Африку, то хотя бы 
помогать африканским странам, создавать организации, отстаи-
вающие интересы людей африканского происхождения по всему 
миру? 

Нужно отметить, что афроамериканцы — это не всегда лю-
ди африканского происхождения. Еще в первой четверти XX в. 
крупнейший американский антрополог Ф. Боас пришел к выво-
ду о том, что в результате межрасового физического смешения в 
течение многих поколений американские чернокожие отлича-
ются от африканских, а по некоторым своим антропологическим 
особенностям приближаются к белым американцам. По подсче-
там другого американского антрополога, М. Херсковица, а так-
же У. Дюбуа, уже в 30-х годах XX в. ¾ афроамериканцев были 
мулатами. 

Но об этом афроамериканцы вспоминать не любят, т.к. в 
подавляющем большинстве случаев расовое смешение являлось 
следствием принуждения черных женщин белыми мужчинами к 
интимным отношениям. Тот факт, что среди социальных низов 
афроамериканцев мулатов меньше, чем среди тех, кто смог по-
пасть в средние и высшие слои американского общества, ис-
пользовался черными националистическими движениями. 
Афроамериканские националисты всегда обрушивались на ярко 
выраженных мулатов, отказывали им в праве на африканское 
прошлое, припоминали существовавшую еще во времена рабст-
ва взаимную неприязнь между рабами, работавшими в поле, и 
рабами, прислуживавшими в доме рабовладельцев (среди по-
следних мулатов было больше). 
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Притчей во языцех стало самоназвание афроамериканцев. В 
начале XX в. черные американцы боролись за право именовать-
ся «Неграми» («Negro») и писать это слово с прописной буквы 
(как и названия всех остальных народов в английском языке). 
Уже к середине XX в. название «Negro» перестало устраивать 
афроамериканцев — ведь, действительно, впервые это слово 
употребили португальцы-колонизаторы и работорговцы. Пред-
лагались разные варианты: Black American, Afro American, Afri-
can American, American people of African descent… Этот список 
далеко не полон. Приводятся разные аргументы за и против ка-
ждого возможного самоназвания черных американцев. Когда 
народ не может договориться, как он называет сам себя, это го-
ворит очень о многом. 

Если говорить о работах афроамериканских общественных 
деятелей и ученых, то практически всеми ими — от сторонни-
ков полного размежевания с белыми (яркий современный пред-
ставитель — Х. Мадибути) до интеграции чернокожих в 
американское общество (например, Д. Дикерсон) — Африка 
прошлых столетий представляется высокоразвитым технологи-
чески и культурно регионом, который белые колонизовали лишь 
коварством и обманом. 

Другие мнения, в частности К. Ричбурга («черного» журна-
листа, автора книги «Из Америки», описавшего жизнь в нынеш-
ней Африке и поблагодарившего работорговцев прошлого за то, 
что он — афроамериканец, а не африканец) мало распростране-
ны [Madhubuti 1978; Dickerson 2004]. 

На мой взгляд, развитие в XX в. афроамериканского нацио-
нального самосознания в целом и представления об Африке в 
частности можно разделить на три временных периода. Пер-
вый — первая половина XX в. В эти пять десятилетий черные 
американцы (параллельно со многими другими народами), ак-
кумулировав изыскания своих теоретиков XIX в., всерьез при-
ступили к осмыслению своей национальной идентичности 
[Cосновский б.г.]. 
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К началу не так давно ставшего прошлым столетия у чер-
ных американцев были немалые наработки в этом направлении, 
во многом определившие их идейные течения XX в. Активизи-
руются связи с африканцами и представителями черной расы в 
Европе и на островах Карибского бассейна. Проходят основные 
Панафриканские конгрессы. Осмысление ведется в сферах тео-
логии, политики, истории. Предпринимаются последние мас-
штабные попытки переселения афроамериканцев в Африку [The 
Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association Pa-
pers, 1983–1990]. 

Если в первой половине XX в. на американскую «большую 
политику», на программы ведущих политических партий черно-
кожие имели мало возможностей влиять, то религиозная жизнь 
афроамериканцев развивалась бурно [Нитобуг 1995; Мусульма-
не в публичном пространстве Америки... 2005; Ястребов 2006: 
112–134]. Повод к появлению афроамериканской расовой теоло-
гии дали, прежде всего, белые американцы: основные белые 
церкви (и протестантские, и католическая) продолжали практи-
ковать сегрегацию. 

Ведущую роль в духовной жизни афроамериканцев на про-
тяжении XX в. играли массовые черные протестантские церков-
ные объединения, отличавшиеся от белых более 
эмоциональными, яркими традициями богослужений. В первые 
десятилетия XX в. появляются и другие религиозные группы, 
обычно немногочисленные, но игравшие и играющие до сих пор 
видную (периодически даже ведущую) роль в движениях аф-
роамериканцев. 

«Черные иудеи» остались в США совсем малозаметным яв-
лением. Вероятно, это связано с непростыми отношениями ме-
жду евреями и афроамериканцами. У подавляющего 
большинства афроамериканцев не было желания ассоциировать 
себя с иудаизмом и еврейской культурой. Еще в конце XIX в. 
была сформулирована идея о том, что Христос на самом деле 
был чернокожим. И в первой половине XX в., и в 1950–1970-х 
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годов эта теория имела немалое число сторонников. Идея о том, 
что чернокожий — это «изначальный человек», за спиной кото-
рого — тысячелетия культуры и цивилизации, а белые — непо-
нятно откуда взявшиеся дикари, сумевшие подчинить себе мир 
наглостью, жестокостью и хитростью, постоянно фигурирует и 
в исторических, и в религиозных концепциях афроамериканцев. 

Появившись в первой половине XX в. и по-настоящему реа-
лизовавшись во второй, в духовный мир афроамериканцев во-
шел «черный ислам». Несмотря на то, что чернокожие 
мусульмане всегда составляли меньшинство афроамериканцев, 
афроамериканские национальные движения часто ассоциируют-
ся именно с «черным исламом». Рост количества мусульман (и в 
более традиционных, и в «черном» вариантах) среди афроаме-
риканцев продолжается по сей день. Еще к XIX в. относятся 
оценки ислама (в принципе как раз с евроцентристской точки 
зрения) как варианта христианства, культурно близкого арабам, 
азиатам и африканцам. 

Ислам подходил афроамериканцам и потому, что его ценно-
сти сходны с христианскими, и потому, что в Африке есть му-
сульманские государства. Рабы в США ввозились в том числе и 
с их территорий. Никто не осмелится сказать, что ислам не име-
ет под собой огромнейшего культурного и славного историче-
ского пласта. Для ассоциирующего себя с исламом черного 
американца таким образом решалась проблема навязываемого 
белыми представления о «дикости», «отсутствии истории» у 
Африки и черной расы в целом. 

С момента своего появления в США и практически до 1970-
х годов среди афроамериканцев господствовали только секты, 
мало что знавшие об исламских традициях, но активно исполь-
зовавшие их символику и риторику. С 1970-х годов ислам пред-
ставлен в США как признанными во всем мире, так и 
«нестандартными» мусульманскими течениями. 

В первой половине XX в. происходит переезд большинства 
афроамериканцев с аграрного Юга (территории, где прошли ве-
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ка рабства, где и сегодня, например, принято, что чернокожий в 
автобусе должен уступать место белому) в космополитичные 
мегаполисы. Такое переселение стало поводом для разрушения 
страхов рабского прошлого, перехода афроамериканцев к более 
активному стилю жизни, на более уверенные жизненные пози-
ции. Но и в мегаполисах чернокожие оказались в гетто, в тисках 
сегрегации, внизу социальной лестницы. 

Афроамериканцы, несмотря на все чинимые в отношении 
них препятствия и несправедливости, приняли активное участие 
в обеих мировых войнах. Черные американцы принимали уча-
стие и в Войне за независимость, и в Гражданской войне. Но 
именно в первой половине XX в., в мировых войнах огромное 
число потомков рабов получило опыт участия в боевых дейст-
виях и в то же время продемонстрировало свою готовность вое-
вать за Соединенные Штаты — то есть продемонстрировало, 
что считает США своей родиной. 

Между тем первая половина XX в. не стала для черных аме-
риканцев эпохой обретения всей полноты гражданских прав. 
Белые еще не были готовы признать неправоту своих предков, 
строивших благополучие на подневольном труде черных амери-
канцев. Непонимание, страх и ненависть белые выражали через 
террор (в самом прямо смысле этого слова) против черных аме-
риканцев, создали «систему Джима Кроу», при любой возмож-
ности унижавшую чернокожих, не допускавшую их влияния на 
политическую жизнь страны, обрекавшую афроамериканцев на 
худшие условия труда, худшее образование и т.п. Только во 
время второй мировой войны в южных штатах были ликвидиро-
ваны остатки системы пеонажа, немногим отличавшейся от ра-
бовладельческой. 

Среди белых продолжали бытовать представления об отсут-
ствии у черной расы исторического прошлого, об однозначной 
пользе для нее колониализма, вообще о неполноценности афри-
канцев. Поэтому целью афроамериканских мыслителей стано-
вится доказательство величия африканского прошлого. При 
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этом, исходя из представления об «обеленности» исторической 
науки, черные националисты далеко не всегда стремились найти 
серьезную доказательную базу для своих исторических изыска-
ний [Karenga 1988]. 

Следующий временной отрезок — 1950–1970 годы. Опреде-
ляющие явления этих десятилетий — обретение независимости 
африканскими государствами и движение за гражданские права в 
США. Естественно, все это стимулировало небывалый подъем 
национального самосознания черных американцев. Афроамери-
канские исторические и теологические концепции прошлых деся-
тилетий перекочевывают во вторую половину XX в. без 
существенных изменений. Но теперь основные события происхо-
дят в области политики и культуры. В русле той эпохи действия и 
идеологические построения (в том числе и многих афроамери-
канских движений) были эпатажными и радикальными. Всерьез 
обсуждалась перспектива создания черного государства на терри-
тории одного или нескольких штатов. Африка (наряду с Латин-
ской Америкой, Китаем, странами Юго-Восточной Азии) 
рассматривалась как объект проявления для кого-то антиимпе-
риалистической, для кого-то антибелой солидарности.  

В принципе и черные националисты, и черные левые ради-
калы в качестве своего врага определяли сходную социальную 
группу. Черные левые радикалы — высшие и средние социаль-
ные слои белых. При этом утверждалось, что белый пролетариат 
в расистской политической системе США занимает привилеги-
рованное (относительно цветного пролетариата) положение, так 
что белому пролетариату, прежде чем отстаивать свои права, 
надо бы покаяться перед цветными. И вообще авангардом со-
циалистической революции в США может быть только цветной 
пролетариат.  

В отличие от 1900–1930-х годов черные не остались на обо-
чине американских леворадикальных движений. Радикальные 
фракции борцов за гражданские права, студенческие движения, 
радикальные профсоюзы чернокожих, «Черные пантеры» — все 
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ставили расовый вопрос во главу угла. Права черных вошли в 
число важнейших требований и для групп белых левых радика-
лов. Формировалась тенденция, при которой расистские выска-
зывания черных против белых не приравнивались к 
проявлениям белого расизма. Вошел в обиход довольно стран-
ный термин «антирасистский расизм».  

Черные националисты не делили белых на буржуазию, 
средний класс и пролетариат — черные националисты не люби-
ли всех белых. Если открытые призывы к противоправным дей-
ствиям против белых практически не звучали (это заменялось 
утверждением, что белых покарают в недалеком будущем некие 
божественные силы), то идея полного отделения от белых (раз-
ными способами) имела распространение. 

И черные националисты, и черные левые радикалы выдви-
гали идею антитезы «белый — цветной», т.е. белые противопос-
тавлялись всем остальным народам. Афроамериканским левым 
более импонировал Китай, а националистам — арабский мир. 
Наверное, не существует других исторических примеров в 
XX в., когда ультралевые и ультраправые были бы столь близки, 
когда наблюдалось бы такое количество переходов из одного 
стана в другой, когда оба эти лагеря отстаивали бы столь похо-
жие позиции. На фоне беспорядков на расовой почве все это 
смотрелось очень серьезно. Именно 1950–1970-е годы — время, 
когда черные американцы впервые решились и эпатировать, и 
предъявлять серьезные претензии своим белым соотечественни-
кам [Королева 1987]. 

С 1970-х годов наступает новая эпоха. По действующему 
законодательству афроамериканцы имеют права, идентичные 
правам белых. А благодаря «программам позитивного действия» 
даже больше возможностей, чем белые. Афроамериканские уче-
ные, юристы, политики, крупные бизнесмены перестали быть 
исключениями из правила. Впервые путь к богатству и успеху 
для афроамериканца перестал ограничиваться спортом, театром 
и музыкой. За голоса афроамериканцев борются все партии. По-
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говаривают о том, что пора бы уже избрать первого в истории 
США черного президента. 

Но афроамериканцы продолжают оставаться «проблемной» 
национальной группой. С некоторыми проявлениями неафиши-
руемого расизма чернокожие действительно сталкиваются, не-
которые же ситуации видятся им как расистские благодаря 
обостренному восприятию этой темы. Среди афроамериканцев 
увеличивается пропасть между теми, кто смог удачно интегри-
роваться, войти в высшие слои американского общества, и теми, 
кто остается на социальном дне. Причем последних, к сожале-
нию, значительно больше. 

И тут перед черными американцами встает вопрос: а необ-
ходимо ли им национальное самосознание? В чем причина того, 
что им нужно продолжать ощущать себя афроамериканцами, а 
не просто американцами? 

С одной стороны, продолжают жить исторические концеп-
ции о величии прошлого черной расы, сохраняется интерес к 
традиционным африканским культурам, делались и делаются 
попытки отдельных людей проследить свою родословную до 
трансатлантической работорговли, черные националистические 
мотивы играют важную роль в хип-хоп-культуре, на несколько 
десятилетий покорившей сердца афроамериканских (и не толь-
ко) подростков [Islam in the Mix... б.г.]. Помощь афроамерикан-
цев в борьбе с апартеидом, репарационное движение, Марш 
миллиона черных мужчин, беспорядки в Лос-Анджелесе пока-
зали сохраняющуюся силу черного национализма.  

С другой стороны, бедность и общественный хаос, царящие 
во многих независимых африканских странах, дают пищу для 
насажденного белой пропагандой прошлого представления об 
Африке как «континенте дикарей». Не особенно дружелюбно 
встретили афроамериканцы и африканских трудовых мигран-
тов — первую массовую волну чернокожих, которые едут в 
США не в качестве невольников. Афроамериканцы нередко 
припоминают им, что многие увезенные в США рабы были куп-
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лены белыми работорговцами у африканцев (т.е. у предков ны-
нешних чернокожих иммигрантов).  

Да и сам интерес афроамериканцев к Африке правительство 
США уже давно научилось использовать в своих дипломатиче-
ских делах, так что неясно, насколько поиск афроамериканцами 
своей «национальной идеи» сейчас является чем-то выпадаю-
щим из американского общественного «мэйнстрима» (в отличие 
от прошлых десятилетий). Вообще в ситуации с черным нацио-
нализмом политическая система США показала свою гибкость. 
Столкнувшись с черным национализмом, она не стала его унич-
тожать — она просто его интегрировала. Когда национальные 
меньшинства стали заявлять о себе, американская элита призна-
ла, что США — это страна не только белых англо-саксонских 
протестантов. 

Таким образом, проблемы остаются [Давидсон 2002]. Мож-
но предположить, что они будут обостряться в рамках будущих 
социальных, национальных, экономических или каких-либо 
других кризисов в США. Афроамериканские поиски идентично-
сти и самоопределения — еще не закрытая страница истории. 
Так что ее изучение полезно не только с ретроспективной точки 
зрения, но и для понимания процессов, происходящих в США в 
наши дни. 
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Е.В. Морозенская 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ АФРИКИ  
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ: ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА?1

 
 

Глобализация является, по сути, следующей, более высокой 
стадией интернационализации хозяйственных связей. Она нача-
ла проявляться уже в 1950-х годах в росте масштабов мировой 
торговли, создании межгосударственных объединений стран-
производителей и экспортеров отдельных видов товаров, появ-
лении региональных интеграционных группировок, а также в 
активизации деятельности транснациональных корпораций 
(ТНК) — так называемой транснационализации национальных 
экономик.  

Является ли глобализация результатом естественной и ли-
нейной эволюции, обусловленной действием только рыночных 
сил? Или существует некая тайная стратегия и какие-то «настоя-
щие» руководители направляют этот процесс? Так думают неко-
торые представители африканской интеллектуальной и 
политической элиты, рассматривающие глобализацию как новый 
этап закрепления существующей позиции стран континента в ка-
честве придатка мировой экономики. Тем не менее большинство 
из них склонны считать ее неизбежным явлением, к которому 
надо приспособиться. Мы рассматриваем глобализацию не как 
простое расширение сферы международных отношений, а как 
объективный процесс превращения мирового хозяйства в единый 
рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и знаний. 

Первым этапом включения африканских стран в глобаль-
ную экономику можно считать начальный период их деколони-
зации. Предпосылкой этого процесса стало превращение до-

                                                      
1 Статья подготовлена при содействии Дома наук о человеке, 

Франция (Maison des Sciences de l'Homme. 
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колониальных экономик в открытые подсистемы колониальных 
систем хозяйствования. На фоне появившихся одновременно с 
возникновением «третьего мира» теорий «африканского социа-
лизма», «третьего пути развития» стали обсуждаться варианты 
кооперирования с бывшими метрополиями на новых условиях.  

В частности, уже в 1961 г. президент Сенегала Л. Сенгор, 
один из наиболее видных сторонников «африканского социа-
лизма», предложил проект создания сообщества Евро-Африка 
(Eurafrique) — своеобразной «вертикальной» интеграции Афри-
ки и Европы. 

Одновременно стали рассматриваться варианты региональ-
ной межафриканской интеграции. Первый президент Ганы Ква-
ме Нкрума выдвинул идею необходимости создания 
общеконтинентальной федерации независимых государств. Он 
считал подобный «горизонтальный» тип интеграции решающим 
способом противодействия новой колонизации Африки со сто-
роны транснациональных корпораций. 

К. Нкрума одним из первых определил неоколониализм как 
формальную государственную независимость при сохранении 
внешнеэкономического господства иностранного капитала. Он 
считал, что поскольку транснациональные корпорации осущест-
вляют стратегию коллективного господства, им надо противо-
поставить стратегию коллективного сопротивления, а для этого 
следует провести перегруппирование африканских государств 
на политической и экономической основе. На Западе проект 
межафриканской интеграции был воспринят в целом отрица-
тельно, так как означал отключение Африки от процесса глоба-
лизации (хотя этот термин тогда еще не применялся).  

В рамках этих направлений — межконтинентальной либо 
внутриконтинентальной интеграции — африканские руководи-
тели сделали свой экономический выбор и начали проводить 
собственную «политику развития». В 1960–1970-е годы горячо 
обсуждалась проблема выбора странами Африки модели, или, 
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как писали тогда в советской африканистике, пути социально-
экономического развития. 

Классические критерии, предлагаемые типологией социаль-
но-экономических систем, — способ собственности на средства 
производства (общественная или частная) и способ регулирова-
ния экономики (план или рынок). Общепризнанно, что в чистом 
виде социально-экономические системы не существует нигде в 
мире, в том числе и в Африке. Экономики континента не «впи-
сывались» ни в капиталистическую (рыночную), ни в социали-
стическую систему.  

Поэтому, например, американский экономист Баласса раз-
личал «страны с плановой экономикой» (Бенин, Эфиопию, Ма-
дагаскар, Танзанию, Замбию, Гану, Мали), «страны с рыночной 
экономикой» (Ботсвана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Маврикий) и 
так называемые «промежуточные страны» (Сенегал, Судан, За-
ир, Кения, Малави, Нигер, Того, Буркина Фасо). Он предложил 
другую типологию, положив в ее основу такие критерии, как 
степень вмешательства государства в экономику и степень от-
крытости национального хозяйства внешнему миру. 

В соответствии с этой классификацией были выделены «от-
носительно закрытые страны с сильным государственным вме-
шательством» (Бенин, Эфиопия, Мадагаскар, Танзания, Замбия, 
Гана, Мали, Сенегал, Судан, Заир) и «страны, ориентированные 
на развитие рынка» (Ботсвана, Камерун, Кот-д’Ивуар, Маври-
кий, Кения, Малави, Нигер, Того).  

В 1980-х годах некоторые авторы — европейцы и африкан-
цы (например, сенегальский ученый М. Диуф) — стали исполь-
зовать понятие «государственный капитализм» применительно 
ко всем африканским странам, поскольку ответственность за 
ведение хозяйства во всех них была возложена на государство. 
С этим подходом перекликалась предложенная нами в 1980-е 
годы трактовка роли государства в экономическом развитии 
стран континента [Бабинцева, Морозенская 1989: 16–49]: унас-
ледованная от разнородной системы колониальных и доколони-
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альных структур административная система молодых госу-
дарств как главный управляющий орган, способный противо-
стоять ТНК и проводить экономическую политику, отвечающую 
национальным интересам. 

Преодоление экономической отсталости требовало больших 
капиталовложений, высокого уровня концентрации капитала, 
организационного опыта, то есть качеств, присущих достаточно 
высокой фазе накопления, которыми не обладали мелкие афри-
канские ремесленники и торговцы, составлявшие основную 
часть местного частного предпринимательства. Такими возмож-
ностями обладало только государство. Лидерство государствен-
но-капиталистического уклада обеспечивалось, прежде всего, 
созданием в его рамках базовых отраслей промышленности, 
стимулированием развития производительных сил во всех сек-
торах экономики, мобилизацией всех ресурсов общества на 
борьбу с экономической отсталостью, регулированием общест-
венного производства и поощрением частного предпринима-
тельства. Масштабность этих задач способствовала тому, что 
государственный капитализм в Африке на двадцать лет факти-
чески занял позиции ведущего уклада — независимо от того, 
какую социальную ориентацию развития прокламировала та или 
иная страна.  

Водоразделом между африканскими странами не стало и 
планирование экономического развития. В те годы наличие на-
ционального плана нередко рассматривалось правительствами 
как признак социалистического характера их экономики. А на 
практике — у какой африканской страны не было своего плана 
экономического развития? Ведь планирование было следствием 
активного участия государства в управлении хозяйством и пер-
воначально вводилось еще колониальными властями: во фран-
коязычной Африке — в 1946 г. (Инвестиционным фондом для 
экономического и социального развития, который служил инст-
рументом применения в колониях французского «первого плана 
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модернизации и оснащения»), а в англоязычной Африке (Золо-
том Береге) — еще в 1920-е годы.  

С начала периода независимости планирование применя-
лось во всех африканских странах, независимо от принятой эко-
номической стратегии и провозглашенной идеологии. Именно 
план был призван определить рамки экономической политики, 
направленной на мобилизацию внешних ресурсов для финанси-
рования проектов развития. Однако, как правило, это были пла-
ны индикативные, в отличие от императивных планов в 
социалистических странах. Впрочем, в первые десятилетия не-
зависимости планирование не оказало почти никакого воздейст-
вия на развитие африканских экономик. Планы составлялись без 
использования соответствующей методологии, не было точного 
реестра ресурсов и перечня реальных потребностей. В отличие 
от планов развития инвестиционные кодексы, применявшиеся 
во всех африканских странах, были составлены более профес-
сионально и нацелены на привлечение иностранного частного 
капитала (один из самых первых инвестиционных кодексов в 
Африке был ратифицирован в 1963 г. в Гане, еще при правлении 
К. Нкрума). 

Таким образом, различия между африканскими экономика-
ми в тот период состояли лишь в степени государственного 
вмешательства, решающим оставался критерий внешнеэконо-
мической открытости национального хозяйства. Экономика во 
всех колониях изначально формировалась как экстравертная, 
открытая (по сути — как «придаток» экономики метрополий). 
Поэтому сохранение этой открытости или, напротив, замещение 
ее закрытостью и стало главной отличительной чертой отсталой 
экономики в постколониальный период. 

Применительно к проблеме глобализации можно констати-
ровать, что в этот период государства континента были в той 
или иной степени вовлечены в экономическую деятельность 
противостоявших друг другу социальных систем — социали-
стической или капиталистической. Однако при этом они под-
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держивали связи и с противоположным «лагерем», а также пы-
тались налаживать взаимное экономическое сотрудничество, 
правда, как выяснилось позже, не слишком успешно. В целом 
можно говорить об определенном «законсервировании» процес-
са глобализации в тот период.  

Вторая попытка активного включения континента в процесс 
глобализации была предпринята в 1980-1990-е годы: предпола-
галось кардинально увеличить внешнеэкономическую откры-
тость стран Африки в результате реализации разработанных 
Всемирным банком и Международным валютным фондом 
(МВФ) программ по структурной адаптации экономики. Во гла-
ву угла была поставлена задача ускорения экономического рос-
та. Однако рост как таковой отнюдь не является гарантией 
повышения реального уровня жизни, если не увеличивается 
объем потребляемых населением товаров и услуг и предостав-
ляемых общественных благ (медицина, образование и т.п.). 

Более того, быстрый экономический рост, особенно осно-
ванный на расширении экспорта невоспроизводимых природ-
ных ресурсов, может приводить к их исчерпанию и загрязнению 
окружающей среды. Случается, что более низкий старт дает 
возможность ускорить рост, но это не означает первенства на 
финише. Это мы и наблюдаем в Африке, демонстрирующей в 
последние годы значительно более высокие темпы роста ВВП, 
чем в прежние годы, даже выше среднемировых, но не прибли-
зившейся пока существенно к решению коренных социальных и 
экономических проблем.  

Следует отметить, что программы Всемирного банка и 
МВФ по проведению структурных преобразований в экономике 
развивающихся стран, прежде всего в Африке, за годы реализа-
ции претерпели довольно значительные изменения. Начавшись 
в 1980-е годы с жестких мер в области финансового контроля, 
ослабления государственного регулирования и резкого измене-
ния структуры собственности, действия по либерализации эко-
номики были впоследствии в какой-то степени скорректированы 
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под давлением резко ухудшившейся социально-экономической 
и гуманитарной обстановки в этих странах. В целом проводив-
шаяся в 1980-е годы политика регулирования экономики афри-
канских стран оказалась неполной — и по охвату государств, и 
по степени интенсивности предпринимавшихся ими мер.  

Одновременно велись поиски оптимальных принципов со-
трудничества между Африкой и Европой, что нашло отражение 
в последовательно сменявших друг друга в 1975–2000 годы че-
тырех Ломейских соглашениях. Первое соглашение было под-
писано в 1975 г. после расширения в 1973 г. Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) с шести до девяти стран. Со 
вступлением в ЕЭС Англии, Ирландии и Дании уже действо-
вавшее вертикальное сотрудничество ЕЭС с 18 франкоязычны-
ми странами Тропической Африкой дополнилось за счет 
бывших английских колоний в Тропической Африке, на Кариб-
ских островах и в бассейне Тихого океана (страны ACP). В ре-
зультате к сотрудничеству с ЕС оказались привлечены 57 стран, 
в том числе 46 африканских. Главной экономической мотиваци-
ей стран Европы к такому расширению было сохранение гаран-
тий устойчивого снабжения их сырьем. Для Африки, связанной 
основными торговыми потоками прежде всего с Западной Евро-
пой, главный экономический интерес состоял в том, что торгов-
ля в соответствии с Ломейскими соглашениями предусматри-
вала для них торговые преференции.  

Дальнейшее развертывание процесса глобализации нашло 
отражение в четвертом соглашении («Ломе–IV»), подписанном 
в 1989 г., пересмотренном в 1995 г. и прекратившем свое дейст-
вие в феврале 2000 г. Это последнее из Ломейских соглашений. 
Одним из его основных условий было проведение странами 
ACP структурных преобразований экономики. Соглашение ста-
ло своеобразной альтернативой программам МВФ по структур-
ной адаптации африканской экономики в более мягкой форме, 
чем в программах МВФ. Правительствам стран ACP было пред-
ложено вырабатывать, причем самостоятельно, принципы про-
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ведения реформ и их экономического регулирования, а взамен 
получать от Европейского союза (ЕС) безвозмездную помощь (а 
не ссуды, как предусматривалось программами МВФ). Преодо-
лению сопротивления некоторых стран ACP программам струк-
турной перестройки экономики и превращению этих программ в 
обязательные была посвящена специальная статья 130U «Со-
трудничество для развития» в Маастрихтском договоре (о пре-
вращении ЕЭС в ЕС). 

Коррективы, вносившиеся в экономическую политику на-
биравшей все больший темп глобализацией, коснулись, в пер-
вую очередь, валютно-финансовой сферы. Если в 1980-е годы 
были девальвированы все неконвертируемые африканские ва-
люты стран, принявших программы структурной адаптации, то 
в 1990-е годы очередь дошла до коллективной валюты стран 
Западной Африки — франка КФА. После двукратного обесце-
нения (в 1994 и 1999 г.) его удалось сначала вывести из-под не-
посредственного контроля правительства Франции, а затем 
«привязать» непосредственно к ЕВРО. Это мероприятие, не на-
шедшее никакого отражения в Ломейском соглашении между 
ЕС и ACP, свидетельствует о формировании новой системы ва-
лютного взаимодействия между этими странами как одного из 
условий дальнейшей глобализации экономики.  

Важным свидетельством глобализации стало открытие в 
1982 г. доступа к вложениям в акционерный капитал Африкан-
ского банка развития (АБР) для неафриканских партнеров. До 
этого АБР был единственным региональным банком (в отличие 
от Азиатского банка развития и Межамериканского банка раз-
вития), на капитал которого полностью подписались государст-
ва континента. С 1999 г. доля неафриканских членов в 
акционерном капитале АБР растет за счет государств Северной 
и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока (Саудов-
ская Аравия, Кувейт). Предполагается, что расширенный АБР с 
помощью целевых кредитов будет способствовать реализации 
программ структурной перестройки экономики африканских 
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стран. В настоящее время в органах исполнительной власти 
России обсуждается возможность ее вхождения в АБР в качест-
ве зарубежного партнера. Это дало бы возможность в той или 
иной мере влиять на развитие отраслей и регионов Африканско-
го континента в интересах как африканских стран, так и России.  

В 2000-е годы на фоне ускорения глобализации в Африке 
разворачивается процесс «нового регионализма», выражающий-
ся в активизации существующих межгосударственных объеди-
нений и создании новых субрегиональных и континентальных 
институциональных структур. При этом наблюдаются две тен-
денции: во-первых, определенная унификация устройства и 
форм деятельности региональных группировок, во-вторых, уве-
личение числа стран-участниц и расширение масштабов дея-
тельности общеконтинентальных организаций.  

Важно отметить, что субрегиональные группировки в сфере 
экономической интеграции и сотрудничества в Африке южнее 
Сахары в отличие от интеграционных объединений в других 
частях света с момента своего основания характеризовались от-
сутствием барьеров для вступления в них государств с различ-
ными политическими и экономическими режимами2. Даже 
конфликты, возникавшие между африканскими государствами 
(Буркина Фасо и Мали, Либерией и Сьерра-Леоне, Мавританией 
и Сенегалом и др.), не разрушали образованные ими интеграци-
онные группировки.  

В течение последних лет в Африке наблюдается своеобраз-
ное пересечение процессов экономической интеграции и либе-
рализационных требований новой глобализации. В 1991 г. было 
                                                      

2 Тогда как членами ЕЭС, например, могли стать только страны с 
рыночной экономикой и парламентской демократией, членами Сове-
та экономической взаимопомощи – только государства с плановыми 
экономиками, возглавлявшиеся коммунистическими партиями, а уча-
стников Договора Анд в Латинской Америке сплотило стремление 
более жестко контролировать деятельность американских капиталов 
в регионе. 
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создано Африканское экономическое сообщество (АЭС) с уча-
стием всех государств-участников Организации Африканского 
единства (ОАЕ).  

В настоящее время в Африке действуют 14 региональных 
экономических группировок. Сообщество развития Южной Аф-
рики (Southern African Development Community) перешло от со-
вместной реализации проектов к классическому интегрирова-
нию рынков. Зона преференциальной торговли Восточной и 
Южной Африки в 1993 г. превратилась в Общий рынок стран 
Восточной и Южной Африки (COMESA), а в январе 2001 г. де-
вять членов этого объединения, снизив таможенные пошлины 
на товары взаимной торговли примерно на 90 %, образовали зо-
ну свободной торговли.  

В Западной Африке созданные в 1994 г. при поддержке со 
стороны ЕС Западноафриканский экономический и валютный 
союз (UEMOA) и Экономическое и валютное сообщество Цен-
тральной Африки (CEMAC) не спешат подчиняться идеям гло-
бализации и соответствующим западным структурам. В 
договоре Экономического сообщества государств Западной Аф-
рики (CEDEAO), пересмотренном в 1992 г., оговорено, что 
«CEDEAO будет впредь единственным экономическим сообще-
ством субрегиона» с руководством из числа африканцев, а не из 
Всемирного банка. Созданные взамен Экономического сообще-
ства Западной Африки (CEAO) и Таможенного и экономическо-
го Союза Центральной Африки (UDEAC), пребывавших долгое 
время в состоянии летаргии, новые институции предусматрива-
ют организацию управленческих структур по образцу ЕС — 
Парламента, Экономического и социального совета, Комиссии в 
качестве исполнительного органа (в UEMOA). 

В июле 2000 г. на смену ОАЕ и АЭС пришел Африканский 
Союз (АС), имеющий те же административные органы, что и 
ЕС. Союз призван «способствовать социально-экономическому 
развитию Африки и противостоять более эффективно вызовам 
глобализации», как записано в его Учредительном акте.  
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В Восточной и Южной Африке рассматривается идея прово-
дить дальнейшую либерализацию не на уровне государств, а на 
уровне субрегионов за счет стимулирования региональной тор-
говли и перемещения факторов производства. Суть идеи состоит 
в том, чтобы соединить группу африканских стран, проводящих 
политику либерализации, таким образом, чтобы это придало им 
больше уверенности в отношениях с другими партнерами в ми-
ровом масштабе. Таким образом, субрегиональная интеграция 
рассматривается как своеобразный полигон общемировой инте-
грации (именно это постепенно происходит в Европе).  

В целом результаты глобализации/либерализации для Аф-
рики далеко не блестящие по многим показателям. Темп при-
роста ВВП (привилегированный показатель МВФ и Всемирного 
банка) действительно увеличился, причем, если сравнивать с в 
1973–1994 гг. (0,6 %), то весьма значительно (до 4–5% в год). 
Однако двигателем этого роста стало улучшение условий това-
рообмена, в результате — ощутимый рост цен на продукты пер-
вичного экспорта в 1994–1996 гг. По имеющимся оценкам, 
ежегодное улучшение в течение 1990-х годов условий обмена на 
10 % сопровождалось увеличением темпа роста ВВП в Африке 
до 1,7 %. 

Между тем после двадцати с лишним лет либерализации 
экономические структуры на континенте не демонстрируют 
значительного положительного изменения. Экономическая об-
становка, как и прежде, определяется внешними факторами, что 
ставит под сомнение реальность роста, который не является ре-
зультатом внутреннего динамизма экономики, не создает заня-
тости, сопровождается быстрым ростом бедности до 
невиданных масштабов.  

Переход Африки к новой глобализации сопровождался 
инициативами ООН, стремящейся обеспечить континенту сис-
тему социальной защищенности. В середине 1980-х годов была 
опубликована «Программа действий ООН по восстановлению 
экономики и развитию Африки» (PANUREDA), в 1991 г. — 
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«Новая программа ООН для развития Африки» (UN — 
NADAF), а в 1996 г. — «Специальная инициатива ООН по Аф-
рике» (UNSIA). Во всех них делался акцент на управлении, про-
довольственной безопасности и информационных технологиях.  

Что касается перспектив роста конкурентных преимуществ 
африканских стран в результате глобализации, то пока здесь на-
блюдается много противоречивых тенденций. Предоставляя де-
сяткам тысяч транснациональных компаний и банков 
возможность все больше расширять сферу своей деятельности, 
глобализация вместе с тем ведет к обострению ценовой конку-
ренции между фирмами разных стран, в том числе и на их оте-
чественных рынках. Перенесение международной конкуренции 
на внутренние рынки отдельных стран повышает их зависи-
мость от мировой конъюнктуры и внешнюю «уязвимость» их 
экономики. Последняя включает в себя, с одной стороны, спо-
собность страны адаптироваться к меняющимся требованиям 
мирового рынка в условиях ускоряющегося научно-
технического прогресса, а с другой стороны — возможные из-
держки национальной экономики от участия в международном 
разделении труда.  

Вместе с тем следует отметить, что те последствия, которые 
в настоящее время расцениваются как отрицательные, в преды-
дущие годы нередко считались положительным явлением. Так, 
увеличение стоимостного объема продаж основного экспортно-
го товара страны можно рассматривать в краткосрочной пер-
спективе как положительный для национальной экономики 
результат (рост финансовых поступлений). В долгосрочной пер-
спективе тот же результат можно расценить как отрицательный, 
так как увеличение монокультурной направленности экспорта 
ведет к росту диспропорциональности национальной экономики 
и усилению ее зависимости от конъюнктуры мирового рынка. 
Кроме того, монокультурная структура экспорта, отсутствие 
надежной диверсифицированной производственной базы внутри 
страны и, как результат, сильная зависимость от внешних ис-
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точников финансирования многократно увеличивают вероят-
ность финансово-экономических потрясений. 

Рост открытости африканских экономик, в экспорте кото-
рых преобладает один, пусть даже очень выгодный товар, как, 
например, в группе нефтедобывающих стран (независимо от 
степени диверсифицированности их производственной структу-
ры), пока не привел к появлению у них долгосрочных конку-
рентных преимуществ. Неудивительно поэтому, что у многих 
исследователей возникают сомнения в том, возможен ли вообще 
какой-либо выигрыш от глобализации для стран континента.  

Вместе с тем глобализация имеет, на наш взгляд, несо-
мненный положительный результат: она стимулирует объеди-
нение усилий более бедных стран в решении сложных 
экономических проблем. В Африке это проявилось в движении 
«Африканского ренессанса», объединившего страны континен-
та в поисках выхода из экономического тупика и повышения 
общемирового статуса, и в программе «Новое партнерство для 
развития Африки» (НЕПАД). В отличие от предыдущих, по 
большей части декларативных общеафриканских социально-
политических программ (Лагосский план действий, 1980–2000-
е годы; Африканская программа приоритетов экономического 
развития, 1985 г.), новые проекты предполагают значительное 
расширение функций совместных организаций и их постепен-
ное преобразование из чисто политических в политико-
экономические. Так, Африканский союз будет отныне вклю-
чать не только Всеафриканский парламент, судебные органы, 
но и Экономический и социальный совет, а также финансовые 
организации: Центральный банк, Инвестиционный банк, Ва-
лютный фонд. Одновременно в соответствии с принципами 
программы НЕПАД, инициатива принятия которой принадле-
жала наиболее активным странам-членам ОАЕ, международ-
ное сообщество отныне рассматривается странами Африки не 
как противостоящая континенту внешняя сила, а как важный 
компонент нового партнерства.  
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Исходя из того, что современная экономическая глобализа-
ция — это в первую очередь новый механизм принятия реше-
ний, инициативы африканских государств можно рассматривать 
как их стремление, с одной стороны, попытаться создать такой 
же механизм на региональном уровне, а с другой стороны — 
встроиться в соответствующий глобальный механизм. Это осо-
бенно важно, поскольку до последнего времени сохранялась си-
туация, при которой в развитых странах традиционные 
сравнительные преимущества вытеснялись конкурентными пре-
имуществами, в то время как в отсталых странах именно срав-
нительные преимущества, жестко привязанные к определенным 
национальным экономикам, продолжали и продолжают играть 
определяющую роль в экономическом развитии.  

Предпринимаемые в последние годы усилия с целью каче-
ственно изменить взаимодействие между общеафриканскими 
институтами и международными экономическими и надгосу-
дарственными организациями представляют собой, по сути, тре-
тью попытку включения Африки в глобальную экономическую 
систему. Она может стать успешной лишь при достижении оп-
тимального сочетания «нового регионализма» и «нового гло-
бального сотрудничества».  
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AFRICA AND DEVELOPMENT: 
MAJOR THEORETICAL APPROACHES 

 
 

One of the untraditional academic fields that has gained a 
foothold in many western universities is called “international 
development” or “development studies”. It takes an interdisciplinary 
approach to major global problems of poverty and inequality and 
addresses subjects such as: human rights, participation in governance 
(democracy), access to basic human needs, gender issues, security, 
health, education, environment, economic development, and 
globalization. Throughout the birth and growth of this discipline in 
the post-World War II period there have been several major 
theoretical perspectives that have provided different frameworks for 
analyzing, explaining and creating solutions for the polarity of our 
world in terms of wealth distribution. The net of socio-economic 
problems (and even crises) consistently present in sub-Saharan 
African societies has been the primary subject of theoretical 
approaches within development studies, and it is important to review 
the past, present, and expected directions of academic thought given 
that it guides practical actions in this field.  

Once popular, basic racist theories of development that 
described a direct relationship between race and development, lost 
academic credibility by the second half of the 20th century, although 
aspects of racism continued to appear in major theoretical works. 
The modernization approach guided decades of development 
schemes and international aid in the post-World War II period. It 
grew out of evolutionism and its fundamental premise held that all 
human societies develop in a linear progression through a series of 
stages, from simple to complex. According to this formulation, 
Europe and North America were at the advanced stages of 
development and therefore offered a formula for imitation by so 
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called “under-developed” societies, which included countries of 
Africa. The practical implication was that African societies would 
need an infusion of monetary and technological capital that would 
industrialize their economies and initiate economic growth. After 
years of expansive, lengthy and costly projects, it became evident to 
Africans in particular and the international community in general that 
the desired results had not been achieved and in many cases the 
situation deteriorated instead of improving. Consequently, workers in 
the field began searching for ways to adjust or replace the main 
theoretical framework favoured by development scholars. As a 
result, another stream in development studies gained foothold. 

Couched in Marxism, the dependency school contained a strong 
political dimension and looked to the history of political economic 
relations in order to explain the current global disparity in wealth. 
Many contemporary Africanists and development scholars continue 
to apply the dependency approach and argue that the problems of 
modern-day African societies stem from the long history of 
exploitation that was instigated by the slave trade and entrenched 
during the colonial occupation. The central notion is that Europe 
underdeveloped Africa. Furthermore, dependency theorists (“the 
Dependistas”) conceptualize underdevelopment as an ongoing 
process, rather than a fixed developmental stage, whereby countries 
in the global North accumulate their wealth at the expense of 
countries in the global South. Consequently, some prefer to speak 
about how Europe underdevelops instead of how it underdeveloped 
Africa, to highlight the legacy but also to emphasize the continuation 
of those historical processes in shaping current world affairs. 

European exploitation of Africa began prior to direct 
colonization, through incorporation of Africa into the Triangular 
Slave Trade. According to dependency theorists, this process of 
natural and human resource depletion depressed African economies 
and enriched European economies by fuelling the industrialization of 
the latter in two ways. Africa supplied the labour power necessary 
for extraction of raw materials used in European industries, and also 
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provided a market for European goods. Thus industrial European 
countries economically developed and prospered at the expense of 
Africa. The slave trade lay the foundation for the exploitative 
economic relationship between Europe and Africa that continued 
throughout the colonial period. Enterprises established by European 
entrepreneurs and protected by colonial governments were set up to 
benefit solely the Europeans. Africans were systematically barred 
from entering into the capitalist race on equal terms with the 
Europeans by openly discriminatory lending laws as well as 
education policies that automatically relegated them to the unskilled 
labour sector. To put it in the Dependistas’ Marxist terminology, 
unskilled and therefore undervalued work confined Africans to the 
proletariat class and prevented their penetration into ranks of the 
bourgeoisie. Although enterprises thrived due to cheap and numerous 
human and natural resources, the accumulated capital did not benefit 
Africans because it was normally exported and either stored in 
European banks or invested in European industries. Because the 
production inputs extracted in Africa were used to produce 
manufactured goods in Europe and skilled jobs were reserved for 
Europeans, the industrial sector on the continent was prevented from 
developing. 

Some critics of the dependency school, including proponents of 
the modernization theory, have argued that a history of economic 
exploitation cannot adequately explain why poverty on the continent 
persists today. After all, European newcomers brought with them 
literacy, medicine, technology, and capitalism — all elements that 
had led their home countries to relative prosperity. So why has there 
not been similar growth achieved in Africa since de-colonization? A 
response to this valid question has been formulated by Immanuel 
Wallerstein and developed into the World Systems Theory, which is 
an offshoot of the dependency school. According to the theory, as the 
foundations of the current global economy were being laid in the 17th 
century, all world regions took on particular roles that corresponded 
with each other to form a functional global economic system. In the 
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process, colonized regions were forced into the international 
capitalist structure at unfavourable terms, being assigned 
unprofitable roles. Thus Africa became an exporter and Europe the 
manufacturer, guaranteeing that Europe’s industrial producers would 
make the profits and accumulate the capital that fed European 
capitalist enterprises and consolidated their dominance of world 
markets. Initiated by the slave trade and reinforced by colonialism, 
the process of forced integration into the present global capitalist 
system has established a pattern where European and North 
American trans-national and multinational corporations are the 
owners of production and Africans are the labourers. Thus African 
countries are trapped in this position and cannot move forwards 
unless drastic re-structuring of the entire world economic system 
occurs. This theory clearly has practical implications that are 
uncomfortable, or even threatening, but it has enjoyed support as a 
useful way to look at the world and Africa’s place in it. 

Critics of the theoretical approaches discussed above have 
pointed out common faults with all three, suggesting that they are too 
simplistic, deterministic and still bogged down in evolutionist 
thought. A Marxist macro-scale analysis does not fully describe the 
ongoing effects of the history of Euro-African relations. Many have 
argued that the limits on economic development that are placed 
indirectly through the structure of the world system, are exacerbated 
by very modern problems such as internal warfare, ineffective 
governance and micro-scale social problems. In this line of 
argument, inter-state aggression, civil unrests, violent interethnic 
clashes, and full-blown wars that pervade many parts of Africa have 
been portrayed as “tribal” or inherent to the nature of African people. 
Responses from the dependency-marxist camps point out that there is 
often little evidence to suggest that these modern conflicts can be 
traced to pre-colonial situations. On the contrary, most of them 
originated during the colonial era and as a result of colonial policies. 
As part of the campaign to “divide and rule”, European 
administrators erected completely arbitrary national boundaries when 
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they carved up the African continent. In the process, united groups 
were partitioned and unfamiliar groups were merged. This chaotic 
restructuring of African societies into extremely diverse entities 
enforced by state boundaries and legislature gave rise to internal 
conflicts. The higher status given by Europeans to certain African 
groups reinforced ethnic divides and sometimes bread hostile 
competitiveness between them.  

Although economics are often the focus of development 
discourse on Africa, other spheres of life, such as inter-personal 
dynamics, have also been affected. Transformations within the 
family occurred when males were expected to enter the cash-
economy according to the European model of gendered labour 
division. Men earned money and gained the power associated with it. 
Their work was seen as modern and valuable because it enabled 
participation in material consumerism, while women’s was seen as 
traditional and of secondary importance. Colonial administrators 
ignored women’s traditionally active participation and treated 
agriculture as the monopoly of men, which was enforced through 
allocation procedures and ownership laws. Political power of women 
was also undermined and their important roles within the traditional 
governing systems and even explicit offices such as the Queen-
mother were not recognized by the colonial officials. Europeans 
projected their subjective understandings of family, gender and 
social organization onto African societies and enforced them through 
government policies. This propagated the erosion of established 
methods of balancing power and ensuring equitability, which in 
consequence often lowered the status of women. 

A dependency-marxist analysis effectively demonstrates how 
the modern socio-economic condition of Africa is rooted in the 
legacy of slave trade and colonialism. Although this approach 
continues to be popular among contemporary Africanists, it has been 
criticized for its narrow scope and also for its patronizing 
connotations. Economic determinism and a focus on exploitative 
power relations can render the African people as helpless, passive 
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and altogether invisible in the transformation process of their 
societies. This last critique has arisen out of the postmodernist school 
of thought, which emphasizes the two-way interaction between the 
colonized and the colonizer and the complex dynamic nature of 
historical processes. Postmodernist analysis has added the dimension 
of agency and has highlighted the importance of considering local 
situations instead of building mega-theories that attempt to capture 
all problems within a single framework and are made ineffective and 
inapplicable in these over-generalizations. In the west, contemporary 
mainstream scholarship on Africa and development favours a fusion 
of dependency and postmodernist perspectives, combining the 
understanding of structural constraints with the insight of social 
agency. The focus has shifted from trying to find an optimal one-
size-fits-all solution to trying to enact concrete, effective and long-
term improvements on the local level. Development studies are 
becoming a field where elements of different perspectives are 
integrated according to the specifics of a particular issue, region, or 
case. There are of course theoretical problems left unresolved, for 
example, the dilemma of weather developing countries are better off 
liberalizing or protecting their domestic economies, and the tension 
between individual human rights and collective rights (right to 
continuation of a group’s traditional way of living). While these and 
other issues are continuing to be addressed and debated, there is 
somewhat of a consensus in the rejection of single exclusive theories 
and a preference for combinations of perspectives that reflect 
particular realities. Perhaps the new theoretical orientation will 
provide fertile ground for the long-awaited changes and the 
transformation of our world into a more equitable and livable one. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 
КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ИМИДЖ РОССИИ 

В НИГЕРИИ 
 
 

Данная статья подготовлена на основе результатов полевых 
исследований, проводившихся экспедицией российских антро-
пологов в ноябре 2006 г. в Федеративной Республике Нигерия в 
рамках научных проектов «Образ современной России в странах 
Африки: формирование и особенности» и «Россия и ислам: ци-
вилизационный диалог»1. 

Проблематикой исследования явилось изучение предпосы-
лок формирования образа современной России в связи с истори-
ей советско- и российско-африканских отношений и их 
сегодняшним состоянием, выявление характерных черт этого 
образа, перспектив и условий его позитивной трансформации, в 
том числе в контексте исламо-христианских отношений в со-
временном мире. 

На основании полевых материалов, собранных в Нигерии, 
интервью с африканцами в России, а также интернет-опроса 148 
граждан 43 африканских государств2 можно сделать вывод: для 

                                                           
1 Гранты РГНФ 06–01–02083а и 06-01–02062а. Сбор полевого материала 

проводили участники обоих проектов, сотрудники Центра цивилизационных и 
региональных исследований Института Африки РАН: А.А. Банщикова, 
Д.М. Бондаренко, О.И. Кавыкин, А.В. Коротаев, А.Д. Саватеев, Д.А. Халтурина. 

2 Интернет-опрос был проведен Д.М. Бондаренко О.И. Кавыкиным и 
Е.Б. Деминцевой в рамках проекта «Образ современной России в странах 
Африки: формирование и особенности». Вопросы анкеты были разосланы во 
все 53 суверенные государства Африки. Ответы (от 1 до 15) были получены из 
всех государств, кроме Ботсваны, Гамбии, Зимбабве, Лесото, Либерии, Ливии, 
Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских островов, Экваториальной Гвинеи и 
Эритреи.  
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улучшения имиджа России в странах Африки (в частности, в 
Нигерии) необходимо увеличить объем информации о России, в 
том числе о религиозной жизни в нашей стране.  

Следует заметить, что тема позитивного влияния информа-
ции о религиозной жизни на образ России в Африке была сфор-
мулирована коллективом участников проекта при подготовке 
отчета об экспедиции в Нигерию. Эта тема была введена в более 
широкий контекст международных отношений в их историче-
ской динамике: «Исследование показало, что образ современной 
России в странах Африки, с одной стороны, не сформирован, 
прежде всего, вследствие недостаточно активного информаци-
онного, экономического и политического присутствия нашей 
страны на континенте. С другой стороны, постсоветская Россия 
во многом унаследовала образ Советского Союза, для многих 
африканцев и по сей день ассоциирующегося с поддержкой 
борьбы народов Африки против колониализма, неоколониализ-
ма и апартеида. По словам одного из них, нигерийского ученого, 
именно Советский Союз не давал Западу вести себя в Африке 
так, как ему угодно; любой африканец мог сказать: «О, Совет-
ский Союз защищает мои интересы!», и об этой роли СССР до 
сих пор помнят многие. В этой связи выигрышным для образа 
России историческим фактом является то, что она никогда не 
выступала в Африке в роли колониальной метрополии: ведь 
значительной части африканцев, включая представителей эли-
ты, современные процессы экономической и политической гло-
бализации представляются продолжением попыток Запада 
осуществлять эксплуатацию континента под новым идеологиче-
ским прикрытием» [Msellemu 2004].  

Таким образом, собранные участниками проекта материалы 
свидетельствуют о том, что большинство африканцев не имеют 
предубеждения против России, и у нее есть возможности для 
развития своего образа в Африке как положительного. Однако 
следует иметь в виду, что в настоящее время Россия, по сути 
дела, «проедает» «имиджевые запасы», накопленные в совет-
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ский период. Этих «запасов» может хватить еще только прибли-
зительно на пятнадцать лет: до момента, когда из активной об-
щественной жизни в африканских странах уйдет последнее 
поколение людей, сохраняющих память о временах существова-
ния Советского Союза, позитивное отношение к нему и зачас-
тую «автоматически» распространяющих это отношение и на 
постсоветскую Россию, или, наоборот, жалеющих о том, что она 
стала во многом ориентироваться на западные ценности. 

Конечно, для части африканцев распад СССР остался прак-
тически незамеченным, между тем образованная элита африкан-
ских стран не только сознает разницу между Советским Союзом 
и современной Россией, но и отмечает те различия между ними, 
которые видятся ей как позитивными, так и негативными. Как 
негативное отличие постсоветской России отмечается ее уже 
упомянутая чрезмерная, с их точки зрения, ассоциация себя с 
западным миром, прекращение активной поддержки африкан-
ских народов. Положительным же отличием представляется, в 
частности, отказ России от государственного атеизма и возрож-
дение в стране религиозной жизни. 

Надо иметь в виду, что даже высокообразованные африкан-
цы (при этом как мусульмане, так и христиане) сохраняют вы-
сокий уровень религиозности, и в силу этого данный аспект 
важен для формирования в их сознании образа России. В связи с 
этим дальнейшему улучшению образа России в странах Африки 
южнее Сахары могло бы способствовать систематическое рас-
пространение там информации о возрождении религиозной 
жизни в России, при этом обязательно — в равной степени сре-
ди христиан и мусульман, например, о строительстве новых 
церквей и мечетей.  

Следовательно, перспективы России в Африке, в том числе с 
точки зрения ее образа в глазах жителей континента, могут ока-
заться позитивными, что будет способствовать укреплению ее 
экономических и политических позиций в регионе, ныне вновь 
оказывающемся в центре все нарастающего внимания со стороны 
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как мирового сообщества в целом, так и многих государств «Пер-
вого мира». В то же время повышение роли России в экономиче-
ской жизни африканских стран будет способствовать и 
улучшению ее образа в них: необходимо иметь в виду теснейшую 
взаимосвязь этих факторов» [Банщикова и др. 2007: 137–138].  

Как уже отмечалось выше, эмпирические данные, положен-
ные в основу данного доклада, подтверждают тезис о необходи-
мости предоставления африканцам объемной и адекватной 
информации о положении дел в России. 

Результаты Интернет-опроса указывают на то, что наличие 
информации влияет на представления африканцев о роли России 
в их странах (т.е. на имидж нашей страны): 28,9 % респонден-
тов, полагающих, что информации о России недостаточно, оха-
рактеризовали роль нашей страны позитивно; 62,8 % 
респондентов, полагающих, что информации о России недоста-
точно, негативно отозвались о ее роли в их странах. Положи-
тельные и отрицательные суждения о роли России среди 
респондентов, считающих, что информации достаточно, разде-
лились поровну (по 44,4 %). 

Что касается результатов нашего общения с нигерийцами, 
то, возможно, одной из наиболее ярких иллюстраций того, что 
внесение изменений в российскую информационную политику 
необходимо, являются сведения о религиозной ситуации в Рос-
сии (в том виде, в каком их излагали нам респонденты). Недос-
таток информации о религиозной жизни ведет к формированию 
у нигерийцев (даже высокообразованных!) негативных стерео-
типов восприятия нашей страны. Заблуждения подчас бывают 
просто чудовищными! Многие из них относятся к временам 
«холодной войны». 

Научный сотрудник Нигерийского института международ-
ных отношений (NIIA) на вопрос о том, что он знает о жизни в 
современной России, ответил: «Когда я был ребенком, мне рас-
сказывали, что в России убивали христиан. Потому что в России 
не верят в Иисуса Христа. Мы веруем во Христа, Сына Божьего, 
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а в России не верят. Вы относитесь к тому, что называется пра-
вославной религией; я не знаю, откуда пришло это православие. 
Когда я был ребенком, мне рассказывали, что в России набирали 
детей, вроде Вас, и помещали их в комнату на несколько дней; и 
если они кричали “Иисус”, им не давали есть, а если они крича-
ли “Карл Маркс, Карл Маркс”, им давали печенье. Это — одна 
из историй о России, которую мы слышали. Если Вы — хри-
стианин, они Вас убьют, потому что они основываются на мар-
ксистском положении насчет христианства: “религия — опиум 
для народа”»1. 

В том же интервью респондент рассказал, что, изучая рус-
скую советскую литературу, он выяснил, что это не так. Он со-
общил, что в отношении недавних времен ему известно о 
существовании в России православных церквей. Однако на во-
прос о том, что, по его мнению, знают о России простые ниге-
рийцы, ответил: «Я рассказал вам историю про религию, 
истории такого рода мы слышали о России»2. 

Другой научный сотрудник NIIA придерживался следующей 
точки зрения на соотношение числа приверженцев мировых ре-
лигий в России: «Я знаю, что в России есть и мусульмане, и 
христиане. Я думаю, что мусульман больше. Я никогда не читал 
в нигерийских газетах и не смотрел по ТВ ничего об исламо-
христианских отношениях в России»3. 

Аспирант NIIA поведал участникам экспедиции следующее: 
«Честно говоря, я немного знаю о русской культуре. Культура 
складывается из следующего: образ жизни, люди, религия, соци-
альные отношения, как люди поклоняются Богу. Я не знаю, какая 
у русских семейная жизнь, не знаю об их культуре, религии, о 
российской музыке. Я не говорю по-русски. Я знаю мало о рус-
ской культуре. Но судя по тем людям, которых я встречал, рос-

                                                           
1  Архив экспедиции. Интервью N02, 06.11.06. 
2  Архив экспедиции. Интервью N02, 06.11.06. 
3  Архив экспедиции. Интервью N01, 06.11.06. 
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сияне — активные люди с отрытым мышлением, они культурные 
и уважают соседей. Я немного знаю о российской религии, но 
мне кажется, что российское общество светское. Я не знаю ни 
одной конкретной религии России. Если я что и знаю, то из за-
падных СМИ, как они нам это подают. А из западных СМИ мы 
узнаем, что в России ненавидят религиозных людей. Если ты 
христианин, и ты проповедуешь, и если ты мусульманин, и ты 
делаешь то, что должен по религии, ты будешь растерзан толпой, 
отлучен, арестован, схвачен. Таких людей называют религиозны-
ми фанатиками, они будут называть тебя плохими словами. Это 
то, что я почерпнул из западных СМИ. <…> Согласно нигерий-
ской конституции, Нигерия — секулярное государство. <…> У 
нас есть все религии. И поэтому ты можешь исповедовать любую 
религию. И я ожидаю, что российское общество такое же — се-
кулярное государство, как мы его знаем, в нем люди должны 
быть свободны исповедовать любую религию»1. Показательно, 
что сам респондент указал на источник своих представлений о 
России — западные СМИ. Неудивительно, что стереотипы вос-
приятия иногда далеки от действительности. 

Следует заметить, что переход инициативы в освещении со-
бытий в России к западным СМИ был замечен не только рес-
пондентами-нигерийцами. В интервью, взятом в России, 
гражданин Бенина рассказал о последствиях понижения уровня 
информированности обеих сторон друг о друге: «Во времена 
СССР благодаря пропаганде в Африке знали Россию. Отноше-
ния были хорошими. Россия не знает Африку или делает вид, 
что не знает, потому что образ Африки в России такой: бедный 
континент, где живут примитивно в лесу, кушают кокосы и ба-
наны и где все болеют СПИДом. Африка получает информацию 
о России с Запада, знает, что она — член “Большой восьмерки”. 
Теперь общественность узнает о России в выпусках новостей в 

                                                           
1  Архив экспедиции. Интервью N05, 06.11.06. 
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связи с кавказкой тематикой или когда стреляют в очередного 
африканца по расистским мотивам»1.  

Представление об отсутствии религиозного сознания у рос-
сиян может привести к формированию у респондентов негатив-
ного образа нашей страны. Так, одна из опрошенных нами 
женщин, театровед по образованию, указала на данный стерео-
тип как на отрицательную черту россиян: «Негативные черты? 
Все с чем я сталкивалась… они не религиозны, недостаточно 
религиозны. Может быть, это потому, что я — христианка. И я 
верю, что есть Высшее Существо, которое создает каждого из 
нас. Я люблю молиться Богу. Я люблю молиться Иисусу Хри-
сту. Итак, может быть, я немного набожна, когда смотрю на тех, 
кто не разделяет мою веру. И я удивляюсь… я удивляюсь тому, 
что вы думаете, что вы живы благодаря самим себе. Нет, это не 
так. Если вы в этом закоснели, это негативная черта»2. 

С другой стороны, наличие информации о религиозной 
жизни в России, с учетом высокого уровня религиозности афри-
канцев, может привести к формированию у них позитивного 
образа как наших граждан, так и страны в целом. 

Например, для респондента-мусульманина очевидна связь 
между имиджем России как открытого общества и положением 
мусульман, возможностью осуществления контактов с россий-
скими мусульманами. На вопрос: «Что следует сделать для 
(дальнейшего) улучшения образа России и россиян в Вашей 
стране?» он ответил: «Развивать религиозные связи. Что я луч-
ше всего знаю, это как раз религия. Например, у нас есть отно-
шения с мусульманами из Лондона, из Хорватии, я вот сам, 
например, ездил в Хорватию. Но Россия только открылась. Но 
если бы я знал некоторых суннитов, имел бы дело с какими-
нибудь ассоциациями, это было бы что-то осязаемое»3. 

                                                           
1  Архив экспедиции. Интервью R03, 03.10.06. 
2  Архив экспедиции. Интервью N07 от  07.11.06. 
3  Архив экспедиции. Интервью N25, 11.11.06. 
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Экономист, учившийся в Кембридже, а затем работавший в 
Дании, рассказал о своих ассоциациях со словом «Россия»: 
«Большая часть того, что я знаю о России — это русская литера-
тура. Мне нравится русская литература, потому что она скорее 
затрагивала вопросы человеческого духа, чем те банальности, 
которые вы находите в западной литературе — о жизни, о люб-
ви и т.д. Вы всегда были глубже! Вы всегда глубже проникали в 
душу и писали о смехотворных аспектах человека. Например, 
“Мертвые души” Гоголя. Пушкин, Достоевский, Лев Толстой — 
“Война и мир”. Я читал эти книги. Вы искали основание царства 
духа и веры, а не материального земного бытия. Невзирая на 
страдания, которые вы находите в этих книгах, они духовные. И 
я верю, что, в действительности, это — люди, которые верят в 
Бога. Это то, что есть святого в русских. <…> Я не знаю, сла-
вянская ли это ментальность… Они верят в Бога! У них много 
общего с нами, африканцами: мы верим в Бога! И это замеча-
тельно! Несмотря ни на что, мы верим в Бога!»1. 

Даже представления о внешней политике нашей страны свя-
зываются респондентом с представлениями о духовности: 
«Итак, для нас, в Африке, конец социализма был трагедией: нам 
не хватает того, кто мог бы защитить наши интересы, кто мог 
бы прийти и защитить нас. Россия не присутствовала в Африке 
таким образом, каким (сейчас) присутствует Китай. Китай здесь 
только ради того, что он может получить от Африки. И в этом 
разница: Россия делала это по идеологическим соображениям, 
<…> понятие о человеке в России было другое. Вот почему я 
верю, что Россия ведома Богом. Хотя это был социализм, но 
корни социализма уже содержатся в русской [религиозной] 
культуре»2. 

Отвечая на вопрос о том, что ему известно о современной 
России, респондент снова затронул тему религии: «Я очень рад 

                                                           
1  Архив экспедиции. Интервью N08, 08.11.06. 
2  Там же. 
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по поводу одной вещи — насчет того, что Бог вернулся. Бог все-
гда присутствовал в российском (русском) обществе, Он всегда 
там был. И Бог открыто и публично вернулся в российское об-
щество. Ибо, видите ли, то, что отличает российское общество 
от других — то, что в других обществах нет Бога. Но в россий-
ском обществе есть Бог. И это делает Россию великим государ-
ством. То, что не армия, но Бог там действует (не армия, но Бог 
делает Россию великой страной. — О.К.)»1. 

Проповедники из Апостольской церкви «Паства спасения» 
(The Flock of Salvation the Apostolic Church, на языке йоруба — 
Agu Ibala) не считают нашу страну религиозной, но рассматри-
вают ее как часть христианского мира: «Я думаю, что вера в Бо-
га существует, но вопрос Бога не очень важен (для россиян. — 
О.К.). И так много вещей, которыми вы могли бы заняться. 
Итак, они не думают о Боге. Вот как я понимаю людей в России. 
<…> Таково мое мнение о России. Но я всегда рассматривал 
Россию как часть Паствы»2. 

При этом, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для 
улучшения российско-нигерийских отношений, проповедники 
коснулись и темы религиозного возрождения в контексте пре-
одоления межкультурных барьеров: «Может быть, вам нужно 
позволить некоторым людям приехать и самолично убедиться, 
что Россия — это не та Россия, про которую говорят, что ее на-
до бояться. Как ваш визит к нам. Сейчас у вас есть представле-
ние о том, что сделано в стране. Предоставьте нам возможность 
взглянуть на вас. Возьмем, к примеру, то, что Вы сказали о те-
перешнем благополучии христианства в вашей стране. Наша 
утешительница (our female comforter) едет в Россию, зная, что 
она может встретиться с христианами; я могу им подойти (ком-

                                                           
1  Там же. 
2  Архив экспедиции. Интервью N29, 15.11.06. 
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фортно себя чувствовать с ними. — О.К.). <…> Я думаю, что 
самое главное препятствие между нами — языковой барьер»1.  

Итак, увеличение объема информации о России, предостав-
ляемого отечественными СМИ, может способствовать улучше-
нию образа нашей страны в странах Африки, в первую очередь, 
среди тех, кто способен влиять на массовое сознание и созда-
вать образ России у «простых» людей. Материалы экспедиции 
иллюстрируют необходимость адаптации информации о России 
к системе ценностей африканской элиты и всего общества: по-
скольку религия занимает важное место в жизни нигерийцев, в 
том числе имеющих влияние на общественное мнение (как ре-
лигиозных деятелей, так и светских интеллектуалов). Наличие 
доступной и объективной информации о религиозной жизни в 
современной России, безусловно, может способствовать улуч-
шению образа нашей страны в африканских государствах, в том 
числе в Нигерии. 

 
 

Литература 
Банщикова А.А., Бондаренко Д.М., Деминцева Е.Б., Кавыкин О.И. 

Российская экспедиция в Федеративной Республике Нигерия // Восток 
(Oriens). 2007. № 2. С. 137–138. 

Msellemu S.A. Globalisation is Neocolonialism // Восток. 2004. № 6. 

                                                           
1 Там же. 
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ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ 
НИГЕРИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
 

Нигерия представляет собой пример многоэтничного и по-
ликонфессионального общества.  

Межэтнические и межрелигиозные отношения в Нигерии (в 
особенности на ее севере) развиваются непросто. В своей моно-
графии «Христиано-мусульманские отношения в Африке» из-
вестная датская исследовательница Л. Расмуссен рассматривает 
Северную Нигерию в качестве региона, где христиано-
мусульманские отношения развиваются достаточно конфликт-
ным образом1, прямо противопоставляя ее Танзании, с харак-
терными для нее более гармоничными межконфессиональными 
отношениями [Rasmussen 1993].  

Проблемы в христиано-мусульманских отношениях в Ниге-
рии продолжали сохраняться и после выхода в свет книги 
Л. Расмуссен. В начале 2006 г. преимущественно мусульман-
ский север Нигерии не избежал волнений, связанных с извест-
ным скандалом вокруг публикаций в датских газетах карикатур 
на Мухаммада и повлекших за собой многочисленные человече-

                                                 
1 К сходным выводам приходит и Н. Б. Кочакова: «В 80-е годы в Нигерии 

практически все сколько-нибудь крупные движения социального протеста 
выражались в форме вооруженных конфликтов на религиозной почве, религи-
озных бунтов. В этих движениях участвовали тысячи людей. Бунты сопровож-
дались массовыми человеческими жертвами, разрушением культовых 
сооружений и материальных ценностей. Все они подавлялись силами феде-
ральной полиции и армии с применением танков, самолетов, дальнобойных 
орудий. Все религиозные бунты не выходили за пределы северных штатов 
страны, в которых преобладает мусульманское население» [Кочакова 1989: 
230–231].  
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ские жертвы [BBC 2006a]. За ними последовали ответные напа-
дения христиан на мусульман на юге Нигерии [BBC 2006b]. 

Особое внимание исследователей привлекло придание в ок-
тябре 1999 г. и последующие месяцы двенадцатью северными 
штатами1 юридической силы заметному числу шариатских 
норм. Особенно болезненно немусульманами было воспринято 
восстановление таких шариатских наказаний, как отсечение 
правой руки вору. Стоит вместе с тем подчеркнуть, что восста-
новление действия этих норм было проведено достаточно кор-
ректно; скажем, четко оговаривалось, что шариатские наказания 
распространяются только на мусульман (вору-христианину по 
законам северных штатов грозит не отсечение руки, а неболь-
шое тюремное заключение). 

Тем не менее в ряде мест резкого обострения исламо-
христианских отношений избежать не удалось. Особенно острое 
положение сложилось в северном штате Кадуна, где проживает 
очень значительное христианское меньшинство, резко высту-
пившее против введения норм шариата в этом штате. 22 февраля 
2000 г. волнения переросли в столкновения, приведшие к гибели 
многих сотен человек. К новым жертвам привели и попытки хри-
стиан южных штатов отомстить за гибель христиан в Кадуне. 

Политикам Кадуны удалось разработать достаточно удач-
ный компромисс, позволяющий не вводить шариатские нормы в 
тех административных единицах штата, где мусульмане не со-
ставляют большинства, что в высокой степени способствовало 
преодолению возникшего кризиса [Ostien 2002; Yusuf 2007]. В 
целом отмечается, что определенной стабилизации христиано-
мусульманских отношений удалось добиться именно благодаря 
наличию у нигерийских административных единиц достаточно 
высокой автономии в такого рода вопросах. 

                                                 
1  Сокото, Замфара, Кацина, Кано, Джигава, Йобе, Борно, Баучи, Кадуна, 

Нигер и Кебби.  
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Образ России в Нигерии сквозь призму чеченской проблемы 

Следовало бы ожидать, что непростая история христиано-
мусульманских отношений могла оказать некоторое влияние и 
на восприятие России в Нигерии, а также на то, что образ Рос-
сии среди нигерийцев-христиан будет несколько отличаться от 
такового среди нигерийцев-мусульман. 

Собранных нами в ходе полевого сезона 2006 г. материалов 
оказалось недостаточно для полноценной проверки этой гипоте-
зы. Действительно, интервью, посвященные изучению образа 
России в современной Нигерии, были собраны нами исключи-
тельно в южной, преимущественно христианской, части этой 
страны; поэтому неудивительно, что на 22 интервью, получен-
ных нами от нигерийцев-христиан, пришлось лишь 6 интервью, 
данных нигерийцами-мусульманами. Совершенно очевидно, что 
такого рода скромная выборка никаких оснований для каких-
либо статистически значимых расчетов дать не может. 

Практически единственным достаточно очевидным (хотя и 
совершенно предсказуемым) различием явилось значительно 
бóльшая упоминаемость в интервью нигерийцев-мусульман 
Чечни и чеченского вопроса. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что ни один из наших нигерийских респондентов не поста-
вил под сомнение территориальную целостность Российской 
Федерации, никто из них не выразил не малейшего намека на 
что-то, хоть отдаленно похожее на злорадство по поводу кон-
фликта в Чечне.  

Вместе с тем стоит отметить, что нигерийские мусульмане 
ограничивались простым упоминанием о чеченском конфликте 
либо даже о факте наличия в Чечне мусульманского населения. 
Примечательно, что о существовании российских народов, тра-
диционно исповедующих ислам за пределами Чечни, ни один из 
интервьюируемых не упомянул, и вполне очевидно, что некото-
рые из наших респондентов о существовании таких народов во-
обще не знают. 

Вопрос: «Что Вы знаете о жизни в современной России? О 
ее экономике, религии?» 
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Ответ: «Религия… Я знаю, что в Чечне есть мусульмане» 
(аспирантка сомалийского происхождения Нигерийского инсти-
тута международных отношений, мусульманка, интервью N03, 
06.11.06).  

«После распада Советского Союза появились новые про-
блемы, как Чечня, где мусульманские группы борются за неза-
висимость. С другой стороны, у России успешные контакты с 
мусульманскими странами Центральной Азии» (руководитель 
исследовательских и образовательных программ Нигерийского 
института международных отношений, мусульманин, интервью 
N06, 06.11.06).  

«Я слышал об одном конфликте в одном районе, в Чечне. 
Там есть какие-то мусульмане. Но сколько всего мусульман в 
России, я не могу сказать. Я знаю, в Советском Союзе, у вас был 
Азербайджан, Казахстан и другие страны. Сейчас все измени-
лось» (Председатель Западно-нигерийского отделения Общества 
ликвидации [религиозных] нововведений и установления Ша-
риата [Jama`atu Izalati-l-Bid`ah wa-Iqamati-s-Sunnah], мусульма-
нин, интервью N25, 11.11.06). 

Привлекает внимание то обстоятельство, что в интервью 
нигерийцев-христиан оценка событий в Чечне встречается дос-
таточно часто.  

Например, было высказано соображение, что окончание че-
ченского конфликта может помочь России высвободить финан-
совые средства, необходимые ей для улучшения своих позиций 
на международной арене:  

«Проблема в том, как вы сможете изменить ситуацию в 
Чечне. Чечня — это ваша проблема. Видите ли, те деньги, кото-
рые вы расходуете на Чечню… Вы можете расходовать на со-
ревнование на международной арене» (декан философского 
факультета Лагосского университета, христианин, интервью 
N14, 09.11.06).  
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Образ России в Нигерии сквозь призму чеченской проблемы 

Было зафиксировано предположение (по всей видимости, 
достаточно необоснованное, но неоднократно высказывавшееся и 
в российских СМИ) о «нефтяных» корнях чеченской проблемы:  

«Я подозреваю, что нефть и доступ к путям ее транспорти-
ровки являются ключевыми вопросами в чеченской проблеме» 
(старший научный сотрудник Нигерийского института между-
народных исследований, христианин-католик, N10, 08.11.06).  

В одном случае «Чечня» была приведена как пример нега-
тивного антироссийского стереотипа, которому Российская Фе-
дерация должна противостоять продвижением через СМИ 
своего позитивного имиджа:  

«Люди будут рады узнать больше информации о России, 
потому что после конца “холодной войны” мы не ощущаем ка-
кого-либо воздействия России на Нигерию. Мы слышим только 
про войну, войну, войну в Чечне, про войну, войну, войну и Пу-
тина. Это та информация, которую западная пропаганда распро-
страняет в Нигерии» (научный сотрудник Нигерийского 
института международных отношений, г. Лагос, христианин, 
интервью N01, 06.11.06).  

Наконец, некоторые наши нигерийские респонденты давали 
и свои советы по решению чеченской проблемы, опираясь при 
этом именно на нигерийский опыт христиано-мусульманских 
отношений:  

«Посмотрите, у вас проблема в Чечне именно из-за вашей 
чрезмерной централизации… Дайте им автономию. Вы знаете, 
что вы принадлежите к федерации, но вы автономны в некото-
рых областях, особенно в области экономики. Как только это у 
них будет, Россия сможет двигаться вперед. Если у вас этого не 
будет, вы не будете двигаться вперед».  

«Я не думаю, что чеченская война — это война между хри-
стианами и мусульманами. Потому что, если ты настоящий хри-
стианин, ты дашь человеку право иметь свое собственное 
пространство для него самого, автономию. Это естественный 
феномен! Империализм не является частью, компонентом ста-
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бильного государства. Я верю, что если Россия сможет выстро-
ить свою федерацию снизу вверх, а не сверху вниз, вы дадите 
им пространство, и это только усилит Центр. Но когда вы хоти-
те имперского государства, вы будете иметь проблемы. И, соб-
ственно говоря, это против ислама, против христианства для вас 
иметь организацию сверху вниз».  

«Единственный способ для вас накормить ваш народ — это 
децентрализовать экономику. Тогда Чечня не будет вашей про-
блемой. Чечня не будет [проблемой]!» (экономист, христианин-
католик, интервью N08, 08.11.06).  

Как видим, конкретные рекомендации наших нигерийских 
респондентов крайне близки к позиции либеральной российской 
интеллигенции и исходят из представления о том, что ключом к 
решению проблемы межконфессиональных отношений является 
выстраивание федерации «снизу вверх». По-видимому, только 
будущее покажет, сработают ли эти рекомендации хотя бы при-
менительно к нигерийской ситуации.  
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ОБРАЗ ЧУЖОЙ СТРАНЫ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА РОССИИ В НИГЕРИИ1

 
 

С конца прошлого столетия как широкую общественность, 
так и научные круги стали особенно волновать проблемы ксе-
нофобии, толерантности, дискриминации, восприятия чужого и 
границ между «своим» и по каким-либо причинам (в частности, 
по расовым или этническим) «чуждым». Изучению стали под-
вергаться стереотипы восприятия представителей иных наций, 
пути их сложения, а также, что особенно актуально, проявления 
этих стереотипов, порой достаточно агрессивные и социально 
неприемлемые [Евгеньева 2004]. Таким образом, с одной сторо-
ны, усилился интерес ко всему, что связано с границами собст-
венного социокультурного пространства, с тем, где и по какому 
принципу они проводятся, и к различным формам ответа, если 
границы оказываются нарушенными. С другой стороны, в гло-
бализирующемся мире проблема сохранения культурной иден-
тичности встает перед каждым обществом [Бондаренко 2004; 
2005; Лебедева, Хорос 2006], но варианты ее решения достаточ-
но часто граничат с национализмом, расизмом и неприкрытой 
агрессией в адрес тех, кто не вписывается в « идеальное пред-
ставление» о собственной стране.  

Таким образом, актуальными являются исследования как 
образов и стереотипов, связанных с носителями иной этнично-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках проекта «Образ современной России в странах Африки: 
формирование и особенности» (проект № 06-01-02083а). В сборе и 
обработке материала для данной статьи, помимо автора, принимали 
участие Д.М. Бондаренко, О.И. Кавыкин, А.В. Коротаев, А.Д. Саватеев 
и Д.А. Халтурина.  
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сти в среде представителей своего этноса, так и, наоборот, обра-
зов своей страны и представителей своей нации в иноэтничной 
среде. Последнему аспекту — изучению образа России и рус-
ских в Нигерии, являющейся одновременно и иноэтничной, и 
инорасовой средой, — посвящена наша работа.  

Образ страны, также как и образ ее обитателей — не одно-
родное и не статичное явление, далеко не всегда основанное на 
объективных факторах, подверженное воздействию психологии 
каждого конкретного человека и основанное на его объективных 
знаниях и субъективных стереотипах. С одной стороны, образ 
другой страны, ее имидж — это стереотип. Однако, с другой 
стороны, как удачно выразился заместитель директора по науке 
нигерийского Института международных отношений, 
«имидж — это знание фактов»1, и при такой постановке вопроса 
эти факты, без сомнения, подвергаются собственному прочте-
нию и осмыслению, а образ страны существенно диверсифици-
руется по отношению к общепринятым стереотипным 
представлениям. 

Наша задача — выяснить «стереотипное» восприятие ниге-
рийцами образа России (как правило, прослеживающееся у рес-
пондентов, не особо интересующихся политикой либо 
конкретно нашим геополитическим регионом) и его «фактори-
зованное» восприятие (характерное для респондентов с высоким 
уровнем образования и интересом к международным делам и 
событиям, происходящим в других странах). 

Сначала коснемся наиболее общих, так сказать, «страновед-
ческих» стереотипных представлений о России. Самым общим 
из них является взгляд на климат нашей страны, например: 
«[Нигерийцы] знают, что там (в России) холодно, считают, что 
там постоянно зима»2; «Россия очень-очень холодная»1; «А еще 
одна ассоциация — это снег»2. 

                                                 
1 «Круглый стол» E03, 06.11.06. 
2 Интервью Е01, 06.11.06. 
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Некоторые аспекты восприятия образа России в Нигерии 

Естественно, такие описания встречаются и у людей, кото-
рые никогда не бывали в России, и у тех, кто имел возможность 
проверить эту информацию на собственном опыте. Но если че-
ловек больше о России не знает ничего, то, как правило, холод 
становится его единственной ассоциацией.  

Следующий подобный стереотип касается алкоголя и на-
циональной кухни: «Многие нигерийцы знают русскую икру и 
водку»3; «[Из ассоциаций с Россией] я припоминаю водку <…>, 
и многие люди пьют очень много»4; «Существует ли образ ти-
пичного русского среди нигерийцев? Говорят, что русские мно-
го пьют, да. Они (нигерийцы) это знают!»5; «Да, борщ! Русский 
борщ! <…> украинский борщ и русский борщ я люблю»6 и т.д. 
Как выразился один из респондентов, отвечая на вопрос: «Какие 
у вас ассоциации с Россией?» и суммируя подобные представ-
ления, «Снег, водка, еда»7. 

Есть и более сложные комплексы: «Каковы были ваши ас-
социации с Россией до того, как вы приехали сюда?» — «Мед-
веди, балет, Кремль». «А каковы ваши впечатления после 
приезда?» — «Медведей нет»8. Еще одним подобным представ-
лением является мнение о внешности русских: «Я знаю, что (ни-
герийцы) считают, что самые красивые женщины — в России, 
слышала такое мнение»9; «Вы красивые люди, мне нравится ка-

                                                                                                        
1 Интервью Е03, 06.11.06. 
2 Интервью N11, 08.11.06. 
3 Интервью Е01, 06.11.06. 
4 Интервью N07, 07.11.06. 
5 Интервью N14, 09.11.06. 
6 Интервью R06, 14.03.07. 
7 Интервью N18, 09.11.06. 
8 Интервью R04, 01.12.06. 
9 Интервью E01, 06.11.06. 
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ждая российская женщина, которую я встречаю»1; «Русские — 
они очень симпатичные, у них золотистые волосы»2.  

Все вышеперечисленные представления (функционирую-
щие по принципу «имидж — это стереотип») являются совер-
шенно стандартными по содержанию; видимо, довольно 
старыми, статичными, их можно встретить в любой другой 
стране мира — они не являются ни специфически нигерийски-
ми, ни специфически африканскими.  

Рассматривая имидж России с точки зрения знания фактов, 
можно выделить несколько групп представлений: знания о рос-
сийских товарах, попадающих на рынок Нигерии; знания о кос-
мических достижениях России; знания о достижениях России в 
спорте. Говоря о первой из них, имеет смысл расширить уже 
приводившуюся выше цитату: «Имидж — знание фактов. Если 
мы торгуем, мы знаем о вас»3. 

Приведем ряд высказываний о российских товарах: «обувь, 
одежда <…> очень качественная. <…> Она будет долго слу-
жить»4; «Русская машина, “Волга” — <…> это очень привлека-
тельная машина (видимо, по цене. — А.Б.), но, честно говоря, 
это не очень сильная машина»5; «Ваша машина, “Лада”, очень 
сильная машина!»6; «Все генераторы всегда производились в 
России. Они могли быть шумными, но вполне сносными»7. Как 
мы видим, список весьма невелик.  

Космические успехи России респондентам известны гораздо 
лучше. Приведем типичное мнение: «Если взять исследование 
космоса, у России очень большие преимущества, и Россия зани-

                                                 
1 Интервью N05, 06.11.06. 
2 Интервью N16, 09.11.06. 
3 «Круглый стол» E03, 06.11.06. 
4 «Круглый стол» E03, 06.11.06. 
5 Интервью N29, 15.11.06. 
6 Интервью N08, 08.11.06. 
7 Интервью N29, 15.11.06. 
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мает очень важное место в нем»1. А вот одно из самых ярких 
высказываний: «Что произвело на меня неизгладимое впечатле-
ние и привлекло мое внимание к Советскому Союзу, так это ис-
следование космоса. <…> Спутник 1957 года <…> В деревнях 
люди говорили: “Русские создали свою собственную луну!” 
<…> Когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, все 
говорили об этом; не важно, умеешь ли ты читать и писать, в то 
время можно было получить эту информацию. Затем, когда Ле-
онов совершил выход в открытый космос <…> Я помню все это 
очень, очень хорошо, потому что все это произвело на меня ог-
ромное впечатление»2. 

Иногда в связи с освоением Россией космоса, иногда незави-
симо от этого респонденты отмечают высокий уровень развития 
науки и техники в нашей стране в целом: «В России очень хоро-
шо с наукой и техникой»3; «Я знаю, что у русских очень хорошо 
с наукой. Я слышал это множество раз»4; «Космические техноло-
гии очень развиты в России. <…> Нигерийский спутник № 1, 
первый спутник, запущенный Нигерией в космос, был русским»5. 

Многие респонденты, интересующиеся спортом, смогли на-
звать некоторых русских спортсменов: Марию Шарапову6; Оле-
га Саленко7; из видов спорта особо отметили футбол8, легкую 
атлетику и хоккей9. 

Если говорить об образе россиян как людей, а не России как 
страны, то он несколько отличается: характеристики россиян 
как замкнутых и необщительных (параллельно характеристикам 

                                                 
1 «Круглый стол» E03, 06.11.06. 
2 Интервью N14, 09.11.06. 
3 Интервью N26, 13.11.06. 
4 Интервью N15, 09.11.06. 
5 Интервью N28, 15.11.06. 
6 Интервью N06, 06.11.06, N05, 06.11.06. 
7 Интервью N05, 06.11.06. 
8 Интервью N10, 08.11.06 и др. 
9 Интервью R07, 15.03.07. 
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России как замкнутого и закрытого государства) дополняются 
весьма положительным комплексом оценок, высказываемых как 
респондентами, имевшими опыт личного общения с россияна-
ми, так и не имевшими. Например: «Русские — милые, они об-
щительные»1; «Россияне <…> прямодушные. Они прямые, 
свободно мыслящие. <…> Они культурные!»2; «В целом, рос-
сияне — сердечные люди и хорошие интеллектуалы»3; «Нет, у 
меня нет никакого стереотипа (восприятия русских. — А.Б.). Но 
я знаю, что они хорошие люди»4; «Мое впечатление от них, — 
что они очень дружелюбные, говорю Вам — очень дружелюб-
ные, приятные люди»5. 

Привлекают внимание сходные мнения о социальном пове-
дении россиян, высказанные африканцами, довольно долго жи-
вущими в России: «Одна из самых пугающих вещей, так это то, 
что они могут быть такими грубыми в социальных ситуациях, 
но у себя дома они могут быть такими гостеприимными и очень 
тепло относиться»6; «Русский человек — очень интересный че-
ловек. Он бывает разный: он может быть иногда добрый, черес-
чур добрый, беспредельно, но при этом может быть таким <…> 
он может так быстро измениться до неузнаваемости, из одной 
крайности в другую»7; «Они могут быть щедрыми, они готовы 
отдать тебе последний кусок хлеба, который у них есть. Но рус-
ские также могут быть совершенно безразличными к тому, что 
происходит вокруг них с другими людьми»8. 

Таким образом, можно выделить следующую тенденцию: в 
среде респондентов, немного знающих о России и не имеющих 
                                                 

1 Интервью N04, 06.11.06. 
2 Интервью N05, 06.11.06. 
3 Интервью N06, 06.11.06. 
4 Интервью N09, 08.11.06. 
5 Интервью N14, 09.11.06. 
6 Интервью R07, 15.03.07. 
7 Интервью R08, 18.04.07. 
8 Интервью R07, 15.03.07. 
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опыта личного общения с русскими и вообще с россиянами, 
возможны два мнения: «русские замкнутые и необщительные» и 
«русские общительные, добрые, хорошие люди», причем первое 
относится в гораздо большей степени к России как стране (см. 
ниже) и переносится на ее жителей, второе же является общим 
местом для людей, имевших опыт личного общения с русскими 
или слышавших что-то от тех, кто его имел. У респондентов, 
довольно долго живших в России, разброс мнений остается 
прежним, но поднимается на новый уровень анализа: как видим, 
больше всего их задевает поведение русских именно в общест-
венной сфере, проявления ими агрессии, с одной стороны, и 
равнодушия, с другой. Именно такие мнения, будучи переска-
занными соотечественникам, дают в результате весь «комплекс 
необщительности», встречающийся у людей, не бывавших в 
России.  

Говоря об образах России и СССР как стран, необходимо 
отметить, что для многих респондентов эти слова — синонимы, 
и порой только контекст позволяет выяснить, какую именно из 
двух стран они имеют в виду. Вычленяя информацию, относя-
щуюся к СССР, можно выделить три блока высказываний. Нач-
нем с первого из них, негативного и довольно узко 
представленного: «Правительство всегда все контролировало. У 
вас нет возможности открыто говорить, вы не можете даже вы-
ражать свои мысли»1; «Единственной религией была вера в Ста-
лина и ничего больше»2; «Сталин, тоталитаризм»3; «Когда я 
был ребенком, мне рассказывали, что в России брали маленьких 
детей и запирали в комнате на несколько дней, и если они кри-
чали “Иисус”, им не давали еды, а если они кричали “Карл 
Маркс, Карл Маркс”, им давали печенье. Вот такие истории мы 

                                                 
1 Интервью N16, 09.11.06. 
2 Интервью N17, 09.11.06. 
3 Интервью N15, 09.11.06. 
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слышали о России»1. Многие отмечали гонения на религию и 
насаждение атеизма, сопутствующие социалистическому строю.  

Второй блок высказываний демонстрирует интерес к социа-
листической идеологии в том виде, в каком представление о ней 
распространялось советской пропагандой: «Правительство пы-
талось преодолеть разрыв между богатыми и бедными»2; «Мы 
принадлежим к социализму, борющемуся за массы»3; «Читали, 
что представители разных этнических групп (в СССР) живут 
мирно, дружно, уважают друг друга»4.  

И, наконец, третий и самый обширный блок высказываний 
об СССР касается его внешней политики в мире и в Африке, он 
полностью позитивный. Приведем некоторые цитаты: «Когда 
Советский Союз <…> имел возможность противопоставить, 
скажем, тем же самым Соединенным Штатам, свое мнение, по-
спорить, ну, по крайней мере, не позволять им действовать в 
мире, как в одном из их штатов, было более спокойно в мире, я 
бы так сказал. Как я понимаю, большинство нигерийцев разде-
ляет такую точку зрения»5; «Россия ответственна за политиче-
ское освобождение Африки»6; «Я знаю, что Советский Союз 
помогал Африке политически, экономически и военным путем, 
например, южноафриканцам, и даже Нигерии во время граждан-
ской войны. Мы были русским благодарны»7; «СССР представ-
лялся другом угнетенных народов и защитником 
справедливости»8; «Не только Азия, Латинская Америка и Аф-
рика боролись за свою независимость, к этой борьбе подклю-

                                                 
1 Интервью N02, 06.11.06. 
2 Интервью N16, 09.11.06. 
3 Интервью N09, 08.11.06. 
4 Интервью R08, 18.04.07. 
5 Интервью E02, 06.11.06. 
6 Интервью N08, 08.11.06. 
7 Интервью N18, 09.11.06. 
8 Интервью R02, 05.05.06. 
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чился еще Советский Союз»1; «Россия играла очень важную 
роль в сдерживании амбиций Запада относительно Востока. На 
самом деле, каждый на Востоке <…> должен начинать свой 
день молитвой Богу, говоря “Спасибо тебе за Россию”»2. 

Доминирующим как для респондентов, достаточно хорошо 
осведомленных о деятельности СССР, так и для тех, кто знает 
об этом понаслышке, является образ СССР как «сверхдержавы» 
(superpower), второй, помимо США, составляющей биполярного 
мира, чье мнение принципиально и чья сила неоспорима, при-
чем он использует ее во благо угнетенных народов, выступая 
как их защитник и освободитель. 

Совершенно ясно, что мы имеем дело не только с мнениями, 
формирующимися по принципу «имидж — это знание фактов» 
(трудно было бы отрицать оказание помощи со стороны СССР 
некоторым странам Африки), но и с целенаправленно создавав-
шимся образом СССР, проецировавшимся им самим и сопровож-
давшим все его подобного рода действия. Теперь посмотрим, 
через какие информационные каналы этот образ транслировался. 
Многие отмечают ныне закрытые культурные центры, где орга-
низовывались вечера русской культуры, выступали артисты, про-
водились выставки, читались лекции о политических 
достижениях нашей страны. Вспоминают также, как интересую-
щиеся смотрели русские фильмы и читали литературу об СССР, 
говорят о стипендиях для обучения африканских студентов, от-
мечают, что приезд делегаций из СССР был важным источником 
информации, а литература об СССР была доступна3. 

Чтобы лучше понять специфику формирования образа со-
временной России, необходимо определить источники инфор-
мации, называемые респондентами. Они довольно стандартны: 
это зарубежные СМИ, в основном новости ВВС и CNN. И столь 

                                                 
1 Интервью R08, 18.04.07. 
2 Интервью N08, 08.11.06. 
3 Интервью N02, 06.11.06; R01, 08.03.06; R03, 03.10.06; Е04, 07.11.06. 
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же стандартной является оценка нигерийцами тех позиций, с 
которых западные теле- и радиокомпании представляют новости 
о России: «Западные СМИ показывают Россию с плохой сторо-
ны»1; «BBC и другие международные агентства новостей пере-
дают только негативные новости о России»2; «Я не доверяю 
западным СМИ в отношении того, как они описывают Рос-
сию»3. Таким образом, с одной стороны, образ России форми-
руют западные СМИ (иногда респонденты сами на это 
указывают), со своими целями и задачами, а с другой стороны, 
мы сталкивается с информационным провалом: «Информация о 
России практически нулевая»4; «Какие источники информации 
о России доступны сейчас в Нигерии? Никаких!»5. Таким обра-
зом, собственно Россия, в отличие от СССР, никакого представ-
ления о себе не создает и никакого собственного имиджа не 
транслирует: большинство культурных центров закрыты, теле- и 
радиовещания на Африку не ведется, русских информационных 
изданий не выпускается, а доступная информация отрывочна и 
подается с прозападных позиций.  

В такой ситуации не стоит удивляться, что образ современ-
ной России получается абсолютно негативный.  

1. Большинство интервьюируемых обнаруживает осведом-
ленность относительно чеченской проблемы: в основном она по-
дается как борьба за независимость части мусульманского 
населения6, как проблема самоопределения7 и даже как граждан-
ская война8. В любом случае, крайне негативное влияние этой 
проблемы на образ России отмечалось всеми респондентами. 
                                                 

1 Интервью N05, 06.11.06. 
2 Интервью R01, 08.03.06. 
3 Интервью N02, 06.11.06. 
4 Интервью E04, 07.11.06. 
5 Интервью N14, 09.11.06. 
6 Интервью N10, 08.11.06. 
7 Интервью N10, 08.11.06. 
8 Интервью N08, 08.11.06. 
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Некоторые аспекты восприятия образа России в Нигерии 

2. Проблема наркотиков — Russian drug issue1: «Все, что 
(западные СМИ) говорят о России — война в Чечне. Все, что 
они говорят о России — это наркотики»2. 

3. Экономические проблемы: «Запад говорит о русской эко-
номике, что это слабая экономика»3. 

4. Социальные проблемы: «Вот что говорят западные и на-
циональные СМИ: нестабильное общество» (нарушаются права 
человека, убивают журналистов, убивают людей с черным цве-
том кожи и т.д.)4.  

5. Озабоченность внутренними проблемами и внешнеполи-
тическая пассивность: Россия исчезла, отступила, Россия боль-
ше не влияет на мировую политику, Россия позволяет Америке 
творить в мире все, что той угодно (в качестве самого яркого 
примера приводится война в Ираке), Россия оставила Африку.  

Подведем некоторые итоги нашего краткого обзора сущест-
вующего в Нигерии образа нашей страны с позиции «имидж — 
это знание фактов». Со времени существования СССР была за-
дана очень высокая планка для образа нашей страны: она вы-
ступала как освободитель африканских народов и защитник их 
интересов. Этот образ складывался не только из знания объек-
тивных фактов: большое внимание уделялось его целенаправ-
ленному формированию и поддержанию, прежде всего через 
широкое использование собственных информационных каналов 
(хотя они и не были единственными — см. первый блок выска-
зываний о СССР).  

В постсоветской России ситуация меняется кардинально. 
Во-первых, она и с точки зрения объективных фактов оказалась 
неспособной поддерживать высокую планку имиджа СССР — 
служить противовесом США и оказывать помощь развиваю-

                                                 
1 Интервью N02, 06.11.06. 
2 «Круглый стол» E03, 06.11.06. 
3 Интервью N02, 06.11.06. 
4 Интервью N01, 06.11.06. 
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щимся странам. Во-вторых, Россия погрязла в своих domestic 
problems1, однако и они подаются западными СМИ с далеко не 
пророссийских позиций — возможно даже, что они подаются 
достаточно объективно, но образ России это в любом случае не 
улучшает. Отсутствие должной информационной политики, об-
рыв каналов, через которые такая политика проводилась СССР, 
приводит к тому, что в процессе формирования собственного 
образа Россия как бы не участвует, а западные СМИ оказывают-
ся единственными, кто вообще этим занимается с точки зрения 
«имидж — это знание фактов». В такой ситуации большим плю-
сом является то, что хотя бы с точки зрения «имидж — это сте-
реотип» Россия и россияне, русские имеют хотя и 
неоднозначные, но в целом весьма положительные характери-
стики. Однако и тут возможна своя динамика. В-третьих, впе-
чатление о России как о расистской стране, красной нитью 
проходящее через все интервью, взятые в Нигерии, имеет тен-
денцию стать общим для африканцев стереотипом, что тоже не 
украсит и без того достаточно проблемный образ нашей страны. 
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1 «Круглый стол» E03, 06.11.06. 
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ/РОССИЯ 
ГЛАЗАМИ НИГЕРИЙСКИХ МУСУЛЬМАН1

 
 
Настоящая статья практически полностью построена на ос-

нове интервью, взятых в ходе экспедиции ученых Института 
Африки РАН в Нигерию в ноябре 2006 г. 

В двух словах вначале хотел бы охарактеризовать техноло-
гию работы с интервьюируемыми. Во-первых, часть интервью 
оказалась поврежденной, в частности три беседы, записанные на 
открытом воздухе в Лагосе, возле отеля «Эко хотель», а качест-
во еще двух оставляет желать много лучшего. Во-вторых, оче-
видным было стремление собеседников — порой явное, порой 
скрытое — уклониться от интервью. Впрочем, настроение по-
тенциального интервьюируемого чаще заметно менялось в луч-
шую сторону, когда ему предъявляли рекомендательное письмо 
за подписью Равиля Гайнутддина, председателя Духовного 
управления мусульман Европейской части России. 

Предварительно целесообразно изложить общие сведения 
относительно познаний мусульман Нигерии о России и коротко 
охарактеризовать наших собеседников. Вне зависимости от за-
нимаемой ими должности в духовно-религиозной иерархии ос-
ведомленность о России крайне низкая. Это касается как 
рядовых мусульман (а часть их едва ли не впервые услышала 
слово «Россия»), так и облеченных административными полно-
мочиями духовных лиц. Второе наблюдение состоит в том, что 
даже занимающиеся научной работой рядовые мусульмане (на-
пример, в Нигерийском институте международных исследова-

                                                 
1 Статья написана в рамках проектов «Россия и ислам: цивилизацион-

ный диалог» и «Образ России в странах Африки: формирование и особенно-
сти», поддержанных РГНФ (грант 06–01–02062а и грант 06–01–02083а). 
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ний — НИМИ) могут иметь смутные представления о нашей 
стране. И третье общее наблюдение вытекает из сравнения 
уровня информированности мусульман и христиан: в целом оно 
оказывается в пользу приверженцев христианства. 

Нами были взяты всего 14 интервью. Конечно, при такой 
репрезентативности можно говорить о результатах исследова-
ния только как о тенденциях и окончательные выводы делать 
рано, тем более что в отдельных случаях нигерийские собесед-
ники-мусульмане вдруг проявляли информированность, контра-
стирующую с общим невежеством не только своих единоверцев, 
но даже христиан. 

Кто такие наши интервьюируемые? В большинстве — муж-
чины в возрасте от 28 до 60 лет, в основном принадлежащие к 
суннитской ветви ислама. Как правило, у них не меньше трех 
детей, а у вице-председателя фундаменталистской организации 
Джамаату Изалатул Бид’а Ва’икаматис Сунна (Jama’atu 
Izalatul bid’a Wa’ikamatis sunnah — сокращенно Йан Изала) по 
штату Лагос Алхаджи Муфутаху Мустафы — даже девять, от 
трех жен. A priori для них главное положительное качество лю-
дей из России — принадлежность к исламу. Поэтому среди рос-
сийских дипломатов особо выделяется «тот, который 
мусульманин» [Интервью N25, 11.11.06]. Россия воспринимает-
ся ими как уже не безбожная страна, хотя и далеко не покон-
чившая с атеизмом, а потому отношение к ней, к российским 
мусульманам, которое выражается понятием «брат», значитель-
но улучшилось. Советский Союз в массе своей был для них 
прежде всего безбожной страной, где государство преследовало 
верующих. И этот факт для многих определял их негативную 
позицию в отношении СССР. Тем не менее, говоря о помощи, 
которую СССР оказывал Нигерии и другим африканским стра-
нам в политической и экономической сферах, все с большей или 
меньшей степенью признательности отдавали должное серьез-
ному вкладу в подготовку кадров для целого ряда отраслей: ме-
дицина, образование, инженерия и т.д. 
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Еще одно заключение по поводу реакции мусульман на 
СССР/Россию вытекает из преобладающей в исламе ориентации 
на сохранение традиционных мусульманских порядков. Отсюда 
консерватизм во многих областях, который, однако, в бизнесе и 
технологии легко уживается с прагматизмом.  

И еще одно заключение общего порядка: если мусульманин 
и не посещал Россию, но бывал за пределами Нигерии, особенно 
в Европе, азиатских странах, то и степень его осведомленности 
в происходящем в России в целом заметно выше, чем у прочих 
единоверцев. 

Вторая категория лиц, задействованных в обследовании, — 
эксперты, в роли которых выступали российские граждане, по-
стоянно проживающие в Нигерии, и нигериец, работающий в 
Москве в качестве журналиста. 

Не каждому из опрашиваемых довелось общаться с людьми 
из России, однако практически у всех, хотя бы на основе отзы-
вов приятелей и знакомых, мнение о русских положительное: 
«сердечные люди и хорошие интеллектуалы» [Интервью N06, 
06.11.06]; «открытые». Эти ответы в целом совпадают с оценка-
ми экспертов. 

Отмечая в качестве положительных качеств доброе распо-
ложение, отзывчивость, заботу советских/российских препода-
вателей и других граждан, они в то же время обеспокоены 
фактами проявления расовой ненависти по отношению к черно-
кожим африканцам, которые иногда имеют место с идеологиче-
ского оправдания высоко котирующихся образованных 
политических деятелей. И это, конечно, по выражению одного 
из экспертов, отрицает русскую культуру как примиряющую и 
сочувствующую. Появившийся после распада СССР расизм 
беспокоит всех нигерийцев (и, конечно, других африканцев). 
Феномен расизма в России, пожалуй, стоит на первом месте в 
списке негативных характеристик русских, и он оказывается 
решающим доводом, заставляющим отказаться от поездки на 
учебу в нынешнюю Россию.  
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Среди других отрицательных черт русских чаще упомина-
лись неумеренное употребление алкоголя, отсутствие интереса 
посольства России к работе с африканцами, в частности со сту-
дентами, изучающими русский язык в Лагосском и Ибаданском 
университетах1. 

По наблюдениям экспертов — наших соотечественников, в 
нигерийской среде отрицательных стереотипов по отношению к 
русским нет: «ни я, ни кто-либо из моих знакомых с таким ни 
разу не сталкивался»; «отношение в целом доброжелательное, 
претензий к нам никто не имеет». 

Обычные ассоциации нигерийских мусульман с Россией 
вполне ожидаемы: холод, снег, водка [См., например, интервью 
N3, 4]. Но, в то же время, встречаются и возвышенные суждения 
ассоциативного характера («Юрий Гагарин, Вторая мировая 
война и роль в ней Советского Союза, хоккей и легкая атлети-
ка»), до которых способен подняться только высокообразован-
ный человек, обучавшийся в нашей стране. Некоторым Россия в 
ее прежнем политическом виде представляется объединением 
разных стран — как мусульманских, так и христианских. Она 
связывалась прежде с социализмом и перестройкой, на фоне ко-
торых у части нигерийцев всплывали в памяти имена Сталина, 
Ленина, Горбачева, Хрущева и Брежнева. Из современных по-
литиков фигурирует Путин, редко упоминают министра ино-
странных дел С. Лаврова [например, интервью N06, 06.11.06], и 
этим список исчерпывается. Другие вообще не могли привести 
какое-либо имя из российской истории. 

Что касается деятелей культуры, то лишь единицы припо-
минали имена Достоевского и Толстого, а уж русского компози-
тора Чайковского назвал только один, и то с помощью 
подсказки. Хотя были и такие — прожившие в России немало 
лет, кто непринужденно вспоминал Пушкина, Солженицына, 

                                                 
1 В последнее время в МИД РФ наметилось стремление восстано-

вить связи с кафедрами русского языка, в чем лично убедился автор. 
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Чехова, Тургенева и даже Ахматову [Интервью Ro7, 15.03.07]. 
Зато спортсменов — футболистов Шевченко и Саленко, коман-
ду ЦСКА в связи с победой над британским «Ливерпулем», тен-
нисистку Шарапову — упоминают чаще. 

Сведения об экономике, истории, как и о культуре, присут-
ствуют практически только у тех, кому довелось посетить 
СССР/Россию, или у научных сотрудников НИМИ, да и то не у 
всех. Не каждый из опрошенных, принадлежащих, как правило, 
к интеллигенции, в курсе, что в России существуют христианст-
во и ислам, а уж о других религиозных системах вообще не 
упоминается. Знают о существовании Чечни в связи с присутст-
вием там мусульман и их сопротивлением российскому госу-
дарству, которое западными СМИ преподносится как борьба за 
свободу исповедания религии.  

Бóльшую информированность проявили в экономических 
вопросах. Некоторые, хотя и немногие, указали на благоприят-
ную для России нынешнюю ситуацию с высокими ценами на 
нефть и газ, которая, по мнению одного из нигерийцев, превра-
щает Российское государство благодаря обширным запасам этих 
видов энергетических ресурсов в крупнейшего их поставщика 
на мировой рынок. По мнению того же лидера «Йан Изалы» 
Муфутаху Мустафы, россияне в результате должны получать от 
этих поставок серьезные доходы и не иметь материальных про-
блем. Однако, продолжал он, неизвестно, «как они управляются 
с этими ресурсами» [Интервью N25, 11.11.06]. Упоминались 
незавершенное строительство металлургического комбината в 
Аджаокуте, возможность поставок рельсов для железной дороги 
с Севера на Юг страны и желательность появления в Нигерии 
самых разнообразных российских товаров бытового назначения. 

Кто и каким образом формирует мнение о России, насыщая 
его эмоциональным содержанием, которым и характеризуется 
понятие «образ»? Собеседники дружно называли западные 
СМИ, среди которых основную роль играют телевидение: ВВС, 
CNN, Skyline, NBC. За ними следовали национальные телепро-
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граммы, радио и газеты. Но отвечавшие сами отмечали, что со-
держание новостных программ — западного происхождения. 
Заметно реже упоминались «Аль-Джазира», саудовский телека-
нал — устами ревностных приверженцев ислама [например, ин-
тервью N25, 11.11.06]. Некоторые при этом выражали 
недоумение в связи с полным отсутствием российских СМИ в 
Нигерии, хотя прежде они были представлены широко. Отчасти 
поэтому нигерийцы, как сказал один из участников встречи в 
Нигерийском институте международных исследований, «боль-
ше читали об СССР» (чем о России. — А.С.). 

Что касается жизни в СССР/России, то здесь сведениями 
располагали только те, кто побывал у нас. Но даже думающих 
людей поведение наших соотечественников может поставить в 
тупик: «Вот что может показаться совершенно невероятным и 
порой даже поразительным, так это чрезвычайно разный подход 
к оценке явлений. Так, много действительно доброго, но в то же 
время какая-то, казалось бы, малость может смести прежние 
представления» [Интервью N25, 11.11.06]. Того же нигерийско-
го журналиста в Москве просто ставят в тупик колоссальные 
разрывы в культуре, социальных взаимоотношениях в россий-
ском обществе, наконец, подходы к жизни. По его словам, бы-
вают моменты, когда люди буквально ненавидят собственную 
страну, но потом совершенно искренне демонстрируют любовь 
к Родине. Он подметил также, что один и тот же человек рус-
ской культуры в одних обстоятельствах может быть страшно 
грубым, а в других (например, дома) становится таким госте-
приимным и доброжелательным, что наблюдатель просто теря-
ется [Интервью R07,15.03.07]. 

И уж если прежде, до 2000 г., комментировал другой ниге-
риец из НИМИ, вы покупали обувь или одежду, произведенную 
в России, то знали, что в отличие от китайской, эти вещи про-
служат долго [NIIA: «круглый стол» E03, 06.11.06]. 

Представления нигерийских мусульман о роли России в ми-
ровой истории и современности сводятся к тому, что она была 
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очень значимой, «особенно до появления Советского Союза. 
Мы, мусульмане, — говорил Алхаджи Муфутаху Мустафа, — 
рассматриваем Россию досоветского периода в качестве держа-
теля ключей к жизни мусульман» [Интервью N25, 11.11.06]. 
Здесь он сослался на Бухару и Хиву как признанные в истории 
центры исламской культуры и теологии. Доктор наук НИМИ 
заявил, что ХХ век во многом определялся развитием событий в 
России, «но сейчас она слишком занята своими проблемами» 
[интервью N06, 06.11.06]. «Россия сделала много, — вторит ему 
лидер “Йан Изалы”, — ее нельзя исключить из развития мира» 
[Интервью N25, 11.11.06]. Но при этом развитие России будет, в 
его религиозных представлениях, зависеть от того, насколько 
свободны мусульмане в отправлении своей религии. Поэтому и 
разговор о личностях в российской истории, по его мнению, об-
ретает смысл только в том случае, если человек в России верит в 
Бога. Тогда и возникает личность как целостность. И распад Со-
ветского Союза тем и объясняется, по его словам, что люди со-
всем не верили в Бога. 

В современных условиях России, с ее запасами нефти и газа 
мирового масштаба, принадлежит роль сверхдержавы, заявил 
Муфутаху Мустафа. Но и при наличии ядерного оружия завое-
вать мир можно лишь тогда, когда сила подкреплена религиоз-
ными знаниями и верой [Интервью N25, 11.11.06]. 

Вне зависимости от положения в мусульманской общине 
опрашиваемые призывали Россию смелее выступать в междуна-
родных делах («Американская администрация делает все, что 
захочет, в Ираке. А где Россия? Российский президент имеет 
слово?»), уравновешивать власть Америки [Интервью N06, 
06.11.06]. Подавляющее большинство наших собеседников 
одобряли противодействие Путина американской политике в 
ряде острых ситуаций в мире, считая, что такая линия «пойдет 
на пользу как России, так и всему развивающемуся миру». 

Сравнивая роль России в истории и современности с ролью 
других крупных держав (европейских, Китая, Саудовской Ара-
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вии), отмечали деморализацию нашей страны, при том что ее 
мощь сохраняется и ныне. Говорили, что многие сильные и 
крупнейшие государства, включая США, желают сотрудничать 
с Россией, в первую очередь в энергетической сфере, что России 
следует пользоваться своими давно сложившимися дружескими 
связями с арабскими государствами, даже если те находятся в 
напряженных отношениях с США. 

«И Китай сегодня также очень сильная страна, — говорил 
на встрече в НИМИ один из нигерийцев. — И если “восьмерка”, 
т.е. семь стран, приветствуют вступление в их состав Китая, то 
Россия — уже там, уже присоединилась к ним». Его поддержал 
доктор экономических наук В. Алли, прямо заявив, что «китай-
цы лезут в Африку, <…> не зная английского. Не ждут: работа-
ют на фермах, в фармацевтической промышленности, торгуют 
на рынках. Вы тоже можете поставлять одежду, кондиционеры, 
генераторы» [Интервью N06, 06.11.06]. Он не забыл и о сильной 
геологической школе России. Проблема наших дней для России 
и африканцев в России — национализм и расизм, и эти явления, 
указал он, не способствуют развитию взаимного предпринима-
тельства. Но главное препятствие, по его мнению, состоит в по-
зиции самой России, которая не определилась в том, что же ей 
надо в Африке. 

Мусульмане предрекали России усиление ее позиций в ми-
ре, ссылаясь на укрепление демократии, стабилизацию эконо-
мики, политического самосознания общества, которые не 
остались ими незамеченными. 

В качестве отрицательных черт русских людей один из хо-
рошо знающих Россию интервьюируемых назвал (в самых по-
хвальных выражениях охарактеризовав россиян) нередко 
встречающееся равнодушие к «происходящему вокруг и к дру-
гим, риск без особой надобности и слишком большое пристра-
стие к выпивке». 

Что касается видения роли, которую Россия играла и про-
должает играть в судьбе Нигерии, то наши собеседники отмеча-
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ли помощь федеральному правительству в гражданской войне с 
сепаратистской Восточной Нигерией (Биафрой) в 1967–1970 гг. 
[История Нигерии 1981: 280–283], подготовку значительного 
числа кадров по значимым для страны специальностям, которая 
осуществлялась бесплатно еще во времена Советского Союза, 
поставки оружия и обучение офицерского корпуса. Во всеоб-
щем мнении нынешняя Россия сдала почти все позиции в Ниге-
рии — политические, образовательные (российские вузы не 
ведут работу со своими выпускниками, как это делают универ-
ситеты США, Китая, Великобритании, Франции и других стран; 
ассоциации выпускников российских вузов совершенно забро-
шены российским посольством и всеми организациями России; 
создается впечатление, что русские очень скованы), информа-
ционные, экономические. Между тем знающие нигерийские му-
сульмане не забывают упомянуть, что российские инвесторы — 
«Русал», «Газпром», «Энергострой» и др. — занимаются сейчас 
созданием в Нигерии своих компаний. А с нигерийской стороны 
выдвигается целый ряд проектов — правительственных и част-
ного капитала, которые после основательной доработки будут 
иметь перспективы реализации. Российские же инвесторы, сове-
тует нигерийский журналист Башир Обасекола, работающий в 
Москве, должны отдавать предпочтение проектам, осуществ-
ляемым нигерийцами, получившими образование в 
СССР/России (или хотя бы знающими что-то о нашей стране). 
Так, напомнил он, поступают американцы и европейцы: «Под-
готовленные в России/СССР специалисты куда лояльнее отно-
сятся к присутствию в своих странах русских, чем кто-либо 
еще» [Интервью R07, 15.03.07]. И эти связи следует взращивать 
и использовать еще на стадии обучения африканцев в России, 
подчеркнул нигерийский журналист. 

С точки зрения профессиональной состоятельности, наи-
большим признанием среди подготовленных в России кадров 
пользуются врачи, инженеры, учителя. По словам того же Ба-
шира Обасеколы, «в глазах нигерийцев их отличает трудолю-
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бие, самоотверженность и преданность избранной ими профес-
сии. Хотя, может быть, и не по всем специальностям: в отдель-
ных областях знания подготовленные Россией кадры не всегда 
могут реализовать себя и не всегда пользуются уважением. 
Главный критерий, по которому оценивается специалист, — его 
умение, навыки работать в условиях своей страны. И в целом 
утверждения о якобы неполноценности полученного в 
СССР/России образования к Нигерии не относятся» [Интервью 
R07, 15.03.07]. «Поэтому многие едут в Россию за образовани-
ем, — свидетельствует эксперт, русский врач, работающий в 
Лагосе, — все зависит от того, на каких условиях. Те, которые 
на наши стипендии, те вообще счастливы. Самостоятельно <…> 
проще ехать в англоязычную страну — куда-нибудь в Англию и 
Америку. А в Россию <…> Наверное, им будет трудно. Из со-
ветских и российских выпускников очень много людей, которые 
занимали достаточно высокие посты, даже в той же медицин-
ской сфере. <…> Если у вас соответствующие документы, никто 
не говорит вам, что вы оканчивали третьеразрядный универси-
тет. Это отношение не изменилось и после развала СССР» [Ин-
тервью E02, 06.11.06]. В целом нигерийцы испытывают больше 
доверия и уважения к тем, кто учился за границей, нежели к 
специалистам, получившим образование на родине. 

И хотя стереотипная информация из России, в которой пре-
обладают сообщения об убийствах и нападениях на чернокожих 
людей на улицах российских городов, внесла черные краски в 
восприятие России, тем не менее, уверенно заявляет нигериец-
мусульманин, она не смогла существенно деформировать образ 
русского человека: «Для нигерийского населения русские в ос-
новном желанны, любимы и уважаемы». 

Гораздо более сложным оказался вопрос о том, что и как 
необходимо сделать для совершенствования образа России в 
глазах нигерийцев и, в первую очередь, мусульман. Высказыва-
ния на этот счет весьма разнообразны, собеседники, как прави-
ло, не выстраивали иерархию сфер и методов действий, 
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излагали то, что приходило на ум в первую очередь. Однако эта 
спонтанность уже была свидетельством искренности и заинте-
ресованности собеседников. На основании пусть и разрознен-
ных высказываний можно с определенной долей уверенности 
выстроить достаточно четкий круг рекомендаций, изложенных 
нигерийцами и российскими экспертами. Среди них выделяются 
рекомендации материального или экономического содержания с 
элементами социальности, советы, отправной точкой которых 
служат культурные, духовные компоненты. Конечно, это члене-
ние довольно условно, поскольку предложения материального 
характера, как правило, включали или предполагали культурные 
составляющие. Также и пожелания духовно-культурного свой-
ства не могут быть реализованы вне материальных условий и 
способов их осуществления. 

Начнем с материальных условий, хотя, по мнению автора, они 
не играют решающей роли в улучшении образа нашей страны. 

Во-первых, большая часть высказываний — в пользу рас-
ширения торгово-экономических связей России с Нигерией, 
возвращения нашей страны на рынок товаров и услуг нигерий-
ского государства. Это подразумевает как межгосударственный 
уровень (возобновление и завершение проекта металлургиче-
ский комбинат Аджаокута, подготовка к полету нигерийского 
космонавта, в целом содействие в области космических иссле-
дований [NIIA: «круглый стол» E03, 06.11.06] и др.), так и уро-
вень предпринимательских структур, частного бизнеса. Здесь, 
считают нигерийские собеседники, желательны и масштабные 
общенациональные проекты (типа энергетического, в сотрудни-
честве с «Газпромом»: поиск газовых месторождений и строи-
тельство магистрального газопровода с Севера на Юг страны), 
так и мелкие акции, включающие поставки самых разнообраз-
ных товаров бытового назначения — относительно недорогих и 
надежных в пользовании. Неоднократно в ходе интервью по са-
мым разным поводам упоминались поставки техники, теплово-
зов, строительных механизмов, средств переработки руды. 
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Особенно выгодным было бы использование автомобилей вы-
сокой проходимости, в первую очередь, относительно недоро-
гих и простых в эксплуатации джипов Ульяновского автозавода, 
наилучшим образом приспособленных для преодоления бездо-
рожья, преобладающего в основной части нигерийской глубин-
ки. Их преимущество, по мнению нескольких мусульман и 
христиан, заключается еще и в неприхотливости, что в совокуп-
ности с другими качествами этих внедорожников практически 
идеально соответствует условиям Нигерии. С одной оговоркой: 
пока эта ниша не занята. Дело в том, что уже тогда в Нигерию 
стала поступать значительно более дешевая, чем западная или 
японская, китайская автотехника. И здесь России, заявил Башир 
Обасекола, нужно брать пример с Китая: непосредственно вне-
дряться в экономику, ибо отсюда и начинается благополучие 
каждого человека. Кстати, если, по его словам, китайский лидер 
посетил африканские страны уже пять раз, то президент России 
В.В. Путин — всего единожды, да и то не удосужился побывать 
в Нигерии, а ведь ее экономика — «одна из самых масштабных 
на континенте» [Интервью R07, 15.03.07]. 

Один из мусульман, истинно деловой человек и влиятель-
ный лидер одной из общин фундаменталистской направленно-
сти, назвал вполне конкретную сферу своей заинтересован-
ности — закупку в России железной и оловянной руды [Интер-
вью N25, 11.11.06]. 

Однако, как бы успешно ни начали развиваться российско-
нигерийские экономические отношения, при том, что, по словам 
одного из российских экспертов, «психология нигерийская — 
это деньги», едва ли российские инвестиции приведут к сущест-
венному сдвигу во взглядах нигерийцев на России. Особенно 
если иметь в виду, что отношение к стране, продолжает она, на-
пример, к США, при всем огромном объеме инвестиций амери-
канских компаний, «наверное, не зависит от того, сколько денег 
вложено в страну» [Интервью E02, 06.1.06]. Тем более что рос-
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сийскому капиталу, добавим от себя, не тягаться с американ-
ским или китайским. 

Что касается нематериальной сферы сотрудничества, то 
здесь, пожалуй, мнения совпадают реже, чем у сторонников 
экономической стороны сотрудничества. Однако в любом слу-
чае «после того, как Советский Союз/Россия столько вложили в 
гуманитарное и экономическое развитие континента <…> на-
стало время получать вознаграждение путем вложения в даю-
щие высокие дивиденды сектора» [Интервью R07, 15.03.07]. 

Самое очевидное — создавать российские культурные цен-
тры, налаживать преподавание русского языка по примеру 
французского, американского и немецкого культурных центров, 
которые активно продвигают свои языки, открывать заново 
библиотеки при этих центрах [Интервью Е01, 06.11.06; Е03, 
06.11.06]. К сожалению, российское посольство на полтора де-
сятка лет устранилось от работы с соотечественниками, прожи-
вающими в Нигерии, и с нигерийцами — выпускниками 
российских вузов. Минимальные связи поддерживались благо-
даря Ассоциации российских граждан, объединяющей 25 «сов-» 
и «росгражданок». Поэтому эта Ассоциация, зарегистрирован-
ная как неправительственная организация, сама проводит меро-
приятия, приглашая на свои деньги артистов из России, стараясь 
поддерживать связи с посольством России [Интервью Е04, 
07.11.06]. 

Один из высокообразованных мусульман, профессор НИ-
МИ, обучавшийся в СССР, бросает прямое обвинение работни-
кам российского посольства: «Эти люди из посольства, что они 
делают для того, чтобы улучшить образ России?» [Интервью 
Е01,06.11.06]. 

И, конечно, практически все интервьюируемые приветство-
вали бы появление российских СМИ, прежде всего новостных 
телепередач [Интервью N5, 09.11.06.]. Следует обновить мате-
риальную базу кафедр русского языка, усовершенствовать ме-
тодику преподавания и поднять авторитет русского языка, о чем 
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убедительно говорили преподаватели-русисты в Лагосском и 
Ибаданском университетах. Нужен обмен студентами, учащим-
ся необходима языковая практика, в России, хотя бы в течение 
трех месяцев, — обращались к нам преподаватели Ибаданского 
университета, — чтобы совершенствовать навыки разговорной 
речи [Интервью Е 06, 10.11.06]. Тогда русское отделение снова 
станет лучшим на факультете, как это было когда-то. Сейчас не 
нужны сотни учащихся, достаточно несколько десятков, чтобы 
удовлетворить существующий в Нигерии спрос на специалистов 
со знанием русского языка [Интервью Е06, 10.11.06]. Спрос бу-
дет расти, но по мере расширения экономического и политиче-
ского сотрудничества. 

Тем не менее этих организационных мер не достаточно, 
чтобы улучшить образ России. «Я должен особо еще раз под-
черкнуть, что одним из самых надежных и практичных способов 
улучшить этот образ являются социальные связи», считает ни-
герийский журналист в Москве [Интервью R07, 15.03.07]. Он 
имеет в виду возможность непосредственного общения для 
обычных русских людей и нигерийцев, как в России, так и в Ни-
герии [Там же]. В этом случае нигерийцы, вернувшись из Рос-
сии, станут лучшими пропагандистами северной страны и ее 
народа. Эти гуманитарные связи — на уровне семьи, в интерна-
циональной студенческой и научной среде — самое надежное 
средство создания благоприятного образа в Нигерии, убежден 
нигерийский журналист [Там же]. То же твердят все респонден-
ты: представление о России изменится в лучшую сторону, если 
в ней будет покончено с проявлениями расизма и нападения на 
людей с иным цветом кожи уйдут в прошлое. 

Разрозненные предложения о способах и направлениях 
улучшения образа нашей страны создают мозаичную картину, в 
которой отсутствуют связующие элементы. Их вкратце изложи-
ли профессор НИМИ и эксперт — русский врач, работающий в 
Лагосе. «Должны быть специальные усилия российский вла-
стей» [Интервью N06, 06.11.06], которые заставят изменить и 
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стиль работы посольства («а он не от посольства зависит, навер-
ное») [Интервью Е02, 06.11.06]. То есть, нужна целенаправлен-
ная, координируемая и направляемая с самого верху программа 
действия именно российского государства. И «если бы Россия 
где-то на международном уровне <…>поддержала Нигерию и 
об этом узнало бы население, то, естественно, он (образ Рос-
сии. — А.С.) изменился бы (в лучшую сторону)» [Там же]. Та-
кие шаги государства российского возымели бы большее 
значение, чем все вместе взятые культурные мероприятия, — 
вот подтекст высказывания наиболее образованных, информи-
рованных респондентов. 

«Россия теперь должна к нам приблизиться, — так выразился 
один из лидеров фундаменталистской общины Иан Изала. — Ес-
ли бы я знал некоторых суннитов, то имел бы дело с какими-
нибудь ассоциациями (в России. — А.С.), это было бы кое-что 
существенное». Поэтому сейчас надо «развивать религиозные 
связи» [Интервью N25, 11.11.06], — считает он. И, перенося му-
сульманские доктринальные положения о справедливости на 
предмет беседы, он призвал воплотить их в жизнь на российской 
почве: «Вам нужно также улучшить условия жизни людей в Рос-
сии, неважно — мусульман или нет. Потому что лидеры получа-
ют так много денег! А простые люди от этого ничего не имеют. 
Но деньги, которые богачи делают, принадлежат народу! Тогда 
все нигерийцы скажут: “Да, Россия изменилась! Она помогает 
своему народу. У них больше всего, у них есть дом, чтобы жить, 
пища, чтобы есть, нет дискриминации со стороны правительст-
ва”» [Там же]. Так исламский фундаменталист высветил одну из 
острейших проблем внутрироссийской жизни, которая, очевидно, 
будет негативно сказываться на формировании имиджа России не 
только нигерийских мусульман, но и всей Уммы. Во всяком слу-
чае, былой образ Советского Союза в этой части будет корректи-
роваться в невыгодную для современной России сторону, если, 
предупредил Алхаджи Муфутаху Мустафа, официальная власть 
не спохватится. Возвращение Россией утраченных позиций, в том 
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числе былых социальных преимуществ, станет возможным, счи-
тает он, тогда, когда Россия обретет свою национальную идею, 
осознает себя, свой путь в мире: «Оставили идею Советского 
Союза. А собственная идея у них еще не сформировалась. Они 
только ищут ее. Им надо понять, куда они идут, что они делают». 
И, касаясь религиозной стороны улучшения образа нашей стра-
ны, подчеркнул: «Отношения сейчас лучше», потому что «сейчас 
люди могут свободно поклоняться Богу. Теперь тебе не говорят: 
не верь в Бога» [Там же]. 

И никто из наших респондентов, несмотря на неоднократ-
ные просьбы, так и не удосужился дать письменный ответ на 
обращение главы мусульман Европейской части России к со-
братьям по вере. Никто не задавал вопросов о жизни, пробле-
мах, успехах российских единоверцев. Но это уже характеризует 
самих нигерийских мусульман. 

Что же в итоге? Во-первых, на позицию нигерийских му-
сульман оказывает мощное воздействие образ Советского Сою-
за. Он отождествляется с экономической мощью и 
политическим влиянием, технологической развитостью, под-
держкой национально-освободительного движения, защитой 
независимости молодых государств и оказанием им широкой 
дипломатической, военно-технической и культурно-
образовательной помощи. Причем особую весомость этому об-
разу придавал тот факт, что многообразная помощь оказывалась 
если не бескорыстно, то уж без обременительных условий с со-
ветской стороны. Ее государственный всеобъемлющий характер 
в Третьем мире никем, пожалуй, не оспаривался, если не счи-
тать отдельных случаев. Это была скоординированная деятель-
ность, высоко, как оказывается, ценимая и в наше время. 
Авторитет СССР был столь высок, что в Африке и других ре-
гионах Третьего мира, если кто-то и покушался на достоинство 
советских граждан, так только по наущению всесильных амери-
канских или западно-европейских кредиторов. 
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Последние пятнадцать лет заставили мусульман и привер-
женцев других религий заметно ослабить надежды на новую 
Россию. Образ ослабевшей России, вызывающей искреннее со-
жаление симпатизирующих, сочетался с обратными явле-
ниями — трансформацией отдельных отрицательных (в воспри-
ятии нигерийских мусульман и христиан) черт в позитивные 
(свобода вероисповедания, частное предпринимательство — 
важные для мусульман характеристики общественной жизни). 
Трансформация образа России означала приближение былого 
представления о Советском Союзе как о сверхдержаве к пони-
манию России как одного из многих государств с присущими 
им слабостями, недостатками.  

Развенчание прежде представлявшейся непогрешимой Рос-
сии/Советского Союза низвело русских людей в представлениях 
нигерийских мусульман на более низкий уровень, но в то же 
время сделало их более понятными, человечными. Однако вы-
зывает непонимание вялость, неопределенность целей, отсутст-
вие четких ориентиров российского руководства во внешней 
политической и экономической деятельности. В еще большей 
степени непонятно равнодушие к человеческим и профессио-
нальным судьбам тех, кого СССР/Россия подготовили в свое 
время как специалистов. А эти люди хранят в сердцах и умах 
благодарность и желание быть причастными к российской ци-
вилизации, они — надежная опора нынешней России в Нигерии 
и Африке на много лет вперед. Такое отношение российского 
политического руководства, вероятно, можно было бы назвать 
бесхозяйственным, и оно не прибавляет нашему Отечеству ав-
торитета, как не способствуют облагораживанию его образа и 
брошенные, приходящие в негодность здания российских пред-
ставительств в Африке. И в этой запущенности африканцы, на-
помнил один из опытнейших экспертов, читают одно: «России 
мы не нужны». Да и как иначе судить, если она пренебрегает 
своей многомиллионной недвижимостью здесь. А потому, дес-
кать, и полагаться на нее нельзя. 
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В последнее время у нашей высшей политической элиты 
появились признаки обеспокоенности сложившимся усилиями 
лидеров западного мира так представлять Россию, что в этой 
картине преобладают черные краски. Это результат скоордини-
рованной, целенаправленной работы как средств массовой ин-
формации, так и политического истеблишмента Запада, в 
первую очередь США. Следствия этой деятельности зримо 
предстают уже и в государствах Африки, даже там, где к нам 
традиционно относились с симпатией. 

Чем может ответить Россия? Хорошо, если внятными, от-
ветственными действиями на уровне отдельных ведомств 
(МИД, средства массовой информации, в частности специально 
призванный для этих целей телеканал «Russia Today», Россий-
ское информационное агентство «Новости»). Но отнюдь не со-
гласованными, слитными и спланированными на самом верху 
действиями. Нет ныне такой структуры, которая бы, как в совет-
ское время «Союз советских обществ дружбы с народами зару-
бежных стран», отвечала за благоприятный образ нашего 
государства [См.: Литературная газета. 2007. 18–24 июля]. Не 
воссоздать подобную структуру, не отвечать массово, активно, 
формируя реальный и достойный образ нашей страны и ее оби-
тателей, — значит отдать будущее России в чужие руки.  

 
 
Литература 
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РОССИЯ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ВОСПРИЯТИИ 
НИГЕРИЙСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: 

РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ1

 
 

В начале 1990-х, после распада Советского Союза, дипло-
матические отношения России со странами Африки стали за-
метно менее интенсивными. Российская исследовательница 
континента Т.Л. Дейч пишет: «Распад СССР негативно отразил-
ся на состоянии российско-африканских отношений во всех 
сферах, что выразилось в сокращении объема политических, 
экономических, научных и культурных связей» [Дейч 2002: 80]. 
Некоторая активизация отношений началась в конце 1990-х го-
дов, однако она касается преимущественно отношений со стра-
нами Северной Африки.  

Тем не менее многие эксперты считают, что африканское 
направление на данный момент недооценено не только в рос-
сийской внешней политике, но и в глобальной политике в це-
лом. Это, по-видимому, связано с бедностью африканских 
стран, которая, в свою очередь, на наш взгляд, обусловлена мно-
готысячелетней географической изолированностью региона.  

В перспективе осознание важности африканского направле-
ния будет нарастать. Во-первых, с 1998 г., после трех десятиле-
тий снижения темпов роста ВВП, в Африке южнее Сахары 
наблюдается устойчивый экономический рост [World Bank 
2006]. Если такая тенденция будет сохраняться, то со временем 
нищета и бедность в Африке будут отступать и африканские 
страны будут все в большей степени восприниматься не как ре-
ципиенты международной помощи, а, возможно, как резервуар 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках научно-исследовательских проектов РГНФ «Образ современ-
ной России в странах Африки: формирование и особенности» (06–01–
02083а) и «Россия и ислам: цивилизационный диалог» (06–01–02062а). 
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дешевой и все более качественной рабочей силы. Уже сейчас 
ощущается конкуренция за формирующиеся рынки африкан-
ских стран, и в эту борьбу активно включился Китай [Дейч 
2006], о чем, в частности свидетельствует саммит африканских 
лидеров, организованный в 2006 г. в Китае [Министерство ком-
мерции КНР 2006]. Наконец, в условиях глобального подъема 
туризма, Африка, колыбель человечества, обладающая прекрас-
ными климатическими и природными ресурсами, будет привле-
кать в будущем все больше туристов из разных стран мира.  

Таким образом, укрепление дипломатических отношений 
Российской Федерации со странами Африки вольно или неволь-
но станет на повестку дня. В связи с этим исследование образа 
России в африканских странах становится не только серьезной 
научной, но и важной практической задачей. Особенное внима-
ние должно уделяться странам-лидерам африканского конти-
нента, таким как Нигерия.  

В 2006 г. Институтом Африки РАН была организована экс-
педиция в Нигерию, предметом изучения которой стал образ 
России в Нигерии. В ходе экспедиции были опрошены несколь-
ко десятков нигерийских интеллектуалов на предмет их воспри-
ятия России. Выбор этой социальной прослойки обусловлен 
тем, что именно интеллектуалы оказывают решающее влияние 
на формирование общественного мнения о России и тем самым 
на внешнюю политику Нигерии. Важно отметить, что среди оп-
рошенных были и выпускники вузов Советского Союза. Кон-
фессиональный состав выборки включал последователей как 
христианства, так и ислама.  

Одним из ожидаемых научных результатов проекта стало 
понимание того, что нигерийская интеллигенция знает о нашей 
стране немного. В одном случае девушка-аспирантка по специ-
альности «политология» не могла вспомнить, в какой части све-
та находится Россия. В случае, зафиксированном в другом 
заведении, аспирантка-политолог не могла сказать вообще ниче-
го ни про Россию, ни про Советский Союз. Конечно, причина 
этого положения заключается в нигерийской системе образова-
ния, но определенная доля ответственности — в низкой актив-
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ности российских структур, ответственных за внешнюю поли-
тику.  

Впрочем, такие случаи все же исключения. В большинстве 
случаев нигерийские интеллектуалы имели определенное пред-
ставление о России и СССР. Однако даже те из них, кто хоть 
что-то знает о России как о политическом игроке, признаются, 
что мало информированы о российской культуре и жизни со-
временных россиян, как, например, наш респондент, молодой 
научный сотрудник-политолог: «Я думаю, что культура включа-
ет в себя людей, брак, религию. Таким образом, я ничего не 
знаю о российской культуре, российской религии, российской 
музыке, я ничего не знаю о вашей стране. Более того, я не гово-
рю по-русски. Таким образом, я знаю очень мало о российской 
культуре. После некоторых встреч, я понял, что россияне — за-
мечательные, общительные люди. Мы знаем, что Россия — се-
кулярное государство. Мы слышали о религии в России из 
западных СМИ, что были времена, когда за религию могли лег-
ко приравнять к слабоумному. Большинство западных публика-
ций выражают христианскую точку зрения»1.  

Как отмечает Д.М. Бондаренко, образ России в нигерийском 
обществе в очень высокой степени определяется образом СССР. 
Прежде всего, СССР воспринимался как супердержава, великая 
страна, и этот образ в общем и целом перешел на Россию.  

65-летний профессор, женатый на советской гражданке и 
являющийся выпускником советского вуза, говорит: «Я изучал 
не только Россию или СССР, но и глобальные последствия со-
бытий в Советском Союзе. Скажу прямо, я смотрю на вещи с 
африканской точки зрения: борьба разных сил в России, новый 
мировой порядок и Африка — все это очень интересно! Россия 
всегда была мировой державой. И она остается мировой держа-
вой до сих пор, разве не так? Разве не так? Возьмем критерий 
энергетики, возьмем критерий вооружения. Я был в восторге, 
когда Президент Путин позвал Президента Франции в пригород 
Москвы показать космическую станцию: смотрите, у нас есть 

                                                 
1 Интервью N04, 06.11.06.  
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русские ракеты. Если вы придете (с угрозой. — Д.Х.), мы отве-
тим. Мы быстро достигнем цели. Это была фантастика! Конеч-
но, роль России в мире изменилась и продолжается меняться 
после распада Советского Союза, и я думаю, она будет более 
позитивной»1.  

Образ Советского Союза в Нигерии многогранен, он имеет 
различные как положительные, так и отрицательные, и ней-
тральные черты. Советский Союз воспринимался нигерийцами 
как коммунистическая и атеистическая страна с достаточно же-
сткой политической системой. Многие респонденты, хотя и не 
все, были в курсе, что Россия отказалась от социализма и пере-
шла к демократии и рыночной экономике.  

Представитель руководства одного из финансовых вузов го-
ворит: «Я знаю, что Россия ушла от социалистической системы 
и перешла к капитализму. Они перешли к тому, что люди дела-
ют в Америке: в России открывают экономику, переходят на 
западный образ жизни. Я также знаю, что религия становится 
важной в стране. Раньше религиозным лидерам отсюда было 
трудно проповедовать там. Сейчас я знаю несколько пасторов, 
которые ездят туда и проповедуют христианство»2.  

65-летний евангелист, узнавший от интервьюера, что в Рос-
сии больше не доминирует коммунистическая идеология, так 
комментирует эту новость: «Я знаю о России немного. Изна-
чально мы думали, что российское правительство было социа-
листическим, то есть коммунистическим, и что большинство не 
верило в Бога. В России не было религии, это преподают в на-
чальной или средней школе. Поэтому я поспешил спросить: 
“Практикуется ли еще в России коммунизм?”. Вы сказали “нет”. 
Хорошо! Я очень рад. Да, я удовлетворен, поскольку каждая 
нация нуждается в вере в Бога, Единственного, Создателя небес 
и земли. Мы здесь не случайно, нет».  

Следует отметить, что уровень религиозности нигерийцев 
весьма высок. Об этом, в частности, свидетельствуют данные 

                                                 
1 Интервью N14, 09.11.06.  
2 Интервью N09, 08.11.06.  
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опроса, полученные в результате осуществления всемирного 
проекта «Мировые ценности» (World Values), в ходе которого по 
репрезентативным или стратифицированным выборкам опра-
шивались жители десятков стран. Применялась одна и та же ан-
кета, переведенная на национальные языки и включающая 
несколько сотен вопросов, касающихся самых различных аспек-
тов жизни человека, включая религию. Нигерия участвовала в 
этом исследовании трижды: в ходе раундов 1991, 1995 и 2001 гг. 
Выборки в Нигерии были не вполне репрезентативными и со-
стояли на 90 % из грамотных респондентов (поскольку негра-
мотным людям зачастую бывает сложно отвечать на 
непривычные вопросы)1. Все три раза это были стратифициро-
ванные по полу, возрасту и уровню образования выборки, 
включавшие представителей различных провинций и этниче-
ских групп.  

Все три раза опрос показал, что нигерийцы — одна из са-
мых религиозных наций, наряду с арабскими странами, Индоне-
зией, Ираном, Танзанией, Пакистаном, Зимбабве. 

Рональд Ингелхарт, основатель проекта «Мировые ценно-
сти», используя ценностный подход и применив методы стати-
стического анализа, пришел к выводу, что различие между 
странами с традиционными и секулярными ценностями является 
наиболее значимым вектором различия между странами и ре-
гионами мира, при этом Нигерия — яркий представитель полю-
са традиционных ценностей [Inglehart 1997].  

Наиболее религиозными являются страны Юга, при этом 
лидирующее положение заняли мусульманские страны и страны 
Тропической Африки, включая Нигерию. Достаточно высокий 
уровень религиозности показывают католические страны и 
США, хотя они существенно отстают по этому показателю от 
мусульманского мира и Африки. Наименьший уровень религи-
озности демонстрируют протестантские, конфуцианские страны 
и государства бывшего социалистического лагеря. В Нигерии 

                                                 
1 О различиях когнитивной деятельности грамотных и неграмотных 

людей см.: [Лурия 1974; Ember 1977; Rogoff 1981].  
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92,9 %, т.е. подавляющее большинство опрошенных, указали, 
что религия для них очень важна. В то же время в России таких 
12,7 %, а в Великобритании — 12,6 %, а в Китае и вовсе 2,7%.  

Очевидно, поэтому нигерийцы, принадлежащие к различ-
ным вероисповеданиям, в качестве негативного аспекта жизни 
людей в Советском Союзе указывают гонения на религию и от-
сутствие свободы вероисповедания и оценивают положительно 
рост религиозной свободы в России.  

Приведем слова христианина, специалиста по политологии 
и государственному управлению. «Когда я был ребенком, мне 
говорили, что в России убивают христиан, потому что там, в 
России, не верят в Иисуса Христа. Мы верим в Иисуса Христа, 
сына Божьего, а в России не верят. Вы принадлежите к право-
славной церкви, я не знаю, откуда пошло православие. Когда я 
был ребенком, мне говорили, что в России собирают маленьких 
детей, и если они кричат “Иисус!”, им не дают еды, а если они 
кричат “Карл Маркс! Карл Маркс!”, им дают сладости. Такие 
истории мы слышали о России. Если ты христианин, тебя убь-
ют, потому что там все основывается на марксистском пред-
ставлении, что христианство, “религия — опиум для народа”»1.  

41-летний архитектор, мусульманин, так выражает эту 
мысль: «Я знаю, что в России были времена, когда единствен-
ной религией была вера в Сталина и более ничего»2.  

Многие представители нигерийской интеллигенции знают о 
том, что в России после перестройки имел место религиозный 
ренессанс, однако в сознании нигерийцев Россия остается стра-
ной с невысоким уровнем религиозности. Как с одобрением го-
ворит женщина, работающая в туристическом бизнесе, «сегодня 
они (россияне. — Д.Х.) нерелигиозные люди. Христиане, му-
сульмане… Все это не имеет значения. Они толерантны с дру-
гим религиям. Я не считаю их религиозными людьми. Они 
открытые люди. Разве не так?»3.  

                                                 
1 Интервью N02, 06.11.06.  
2 Интервью N17, 09.11.06.  
3 Интервью N07, 07.11.06.  

 206
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Россия в восприятии нигерийских интеллектуалов 

Представление о высоком уровне религиозной толерантно-
сти россиян высказывает также нигерийский торговец-
мусульманин. На вопрос о том, какие ассоциации приходят ему 
на ум при слове «Россия» он отвечает: «Нам нравятся они (рос-
сияне. — Д.Х.). Мусульмане здесь (в Нигерии. — Д.Х.) любят 
Россию, потому что они добры к любой религии»1. 

Однако некоторые нигерийцы считают, что религиозный 
экстремизм является проблемой для России, как, например, 
один из наших респондентов, христианин, культурный антропо-
лог из Нигерии, получивший западное образование и работав-
ший на Западе, ныне живущий в Нигерии: «Если Россия не 
поставит, как было раньше, под контроль религиозный экстре-
мизм, национализм и расизм, он разольется по всему миру. Рос-
сии следует работать над этими проблемами внутри страны, 
разобраться с исламскими делами, превратить их в друзей. Хри-
стианство и ислам не имеют ничего друг против друга. Ислам 
очерняют только на Западе. Почему? Из-за капитализма. Ислам 
против несправедливости. А христианство было скомпромети-
ровано на Западе. Христианство принимает несправедливость, 
как будто это не против закона Божьего»2.  

Многие образованные нигерийцы знают о вооруженном 
конфликте в Чечне и том, что в Чечне проживают мусульмане. 
Выпускник советского вуза, философ, размышляет о перспекти-
вах религиозных отношений не только в России и Нигерии, но и 
в глобальном масштабе: «У вас есть многочисленное мусуль-
манское население и многолюдное христианское население. 
Может быть, вы станете примером религиозной толерантности, 
не знаю. Не знаю, будет ли у вас, как у йоруба, потому что йо-
руба — уникальная национальность, где полная религиозная 
смесь. Я могу быть христианином, моя мать может быть му-
сульманкой, мой отец может поклоняться Огуну (т.е. быть 
язычником; Огун — одно из главных божеств в традиционном 
пантеоне йоруба, божество железа, покровитель кузнецов, охот-

                                                 
1 Интервью N11, 08.11.06.  
2 Интервью N08, 08.11.06.  
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ников и воинов и вообще всех, чей род деятельности связан с 
металлом. — Д. Б.). Во время праздника, посвященного Огуну, 
мы все участвуем. Когда приходит мусульманский праздник, все 
участвуют. В христианских праздниках тоже все участвуют: мы 
не различаем. Я думаю, ЮНЕСКО должно быть заинтересовано 
в поиске путей смешения мировых религий с местными тради-
циями и национальным характером. Может быть, Россия сможет 
этого достигнуть? Проблема в том, как изменить Чечню. Чеч-
ня — ваша проблема. Те деньги, что вы тратите на Чечню, вы 
могли бы потратить на международную конкуренцию. Может 
быть, вы станете образцом религиозной толерантности, хотя, 
возможно не до такой степени, как, например, йоруба»1.  

Про конфликт в Чечне знали немногие из опрошенных ниге-
рийцев. О нем, как правило, упоминали либо хорошо разбираю-
щиеся в международной политике интеллектуалы, либо 
выпускники советских и российских вузов, хорошо знающие си-
туацию в России, либо те из опрошенных, кто специально интере-
суется межрелигиозными отношениями. Например, об этой 
проблеме так говорит уже упоминавшийся мусульманский религи-
озный деятель: «Я слышал об одном конфликте в одном районе, в 
Чечне. Там есть какие-то мусульмане. Но сколько всего мусульман 
в России, я не могу сказать. Я знаю, в Советском Союзе, у вас был 
Азербайджан, Казахстан и другие страны. Сейчас все изменилось. 
Но я точно уверен, что не только в России, но и по всему миру не-
мусульмане испытывают страх перед исламом. Я могу вам сказать: 
это везде! Это я вам точно говорю»2.  

Некоторые нигерийцы знают о том, что в России есть не 
только христиане, но и мусульмане, только благодаря тому, что 
читали что-то о чеченском конфликте. Молодой журналист го-
ворит о России: «Я думаю, что это многоконфессиональное го-
сударство, потому что некоторые, как чеченцы, — мусульмане, 
это мусульманский регион, остальные — христиане, а некото-

                                                 
1 Интервью N14, 09.11.06.  
2 Интервью N25, 11.11.06.  
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рые вообще не верят в Бога»1. 
На вопрос о роли России в исламо-христианских отношени-

ях в современном мире этот респондент ответил: «Это и вправду 
то, что Россия должна делать, поскольку история с Чечней и 
российским правительством очень нашумевшая. И Россия 
должна играть роль в межрелигиозных отношениях, соединяя 
религиозные группы».  

Тем не менее некоторые нигерийцы оптимистично смотрят на 
роль России в укреплении межконфессиональных отношений в бу-
дущем. Профессор вуза финансовой направленности говорит: «Как 
Вы знаете, на глобальном уровне конфликт между основными рели-
гиями является источником общественного беспокойства для всех. 
Я думаю, что великие нации, такие как Россия, Америка, должны 
сыграть определенную роль в стабилизации отношений, потому что 
если нет стабильности, нет и мира, и экономического прогресса не 
будет. Важно, чтобы Россия продолжала играть роль лидера в сооб-
ществе. Речь идет не только об исламе и христианстве, есть много 
религий в разных местах, и все они должны найти свое место в гло-
бальном сообществе, получить признание. Россия играла роль, и 
получилось не очень хорошо. Вы должны распространять знание, 
дать нам понять, что вы делаете. Должны выходить ваши публика-
ции. Если у нас есть критически важная проблема с Россией — это 
то, что очень мало людей понимают ваш язык. В библиотеке никто 
не сможет это прочитать. Распространяйте ваш язык, это важно. Что 
сделали британцы, они сделали распространенным преподавание 
английского языка. Вы должны также преподавать ваш язык»2.  

Подобные рекомендации раздаются не только в связи с ре-
лигиозными вопросами. Можно сказать, что нигерийцы хотят 
видеть Россию активным игроком на мировой политической 
арене и считают, что это будет способствовать решению гло-
бальных проблем и определенному балансу сил. Приведем не-
которые из таких высказываний: «У России очень важная роль в 

                                                 
1 Интервью N26, 13.11.06.  
2 Интервью N09, 08.11.06.  
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современном мире, особенно в поддержании мира во всем мире, 
особенно если где-то кризис»1.  

Интересно, что многие нигерийцы, поддерживающие уси-
ление России, не заметили самостоятельной позиции России по 
ряду вопросов на Ближнем Востоке, которые, на наш взгляд, 
находятся в прямой связи с проявлениями межконфессиональ-
ной напряженности в мире. Видный политолог, мусульманин, 
так высказался об этом: «Раньше Россия, Советский Союз, был 
очень активен. Он пытался играть роль в любом событии на по-
литической арене. Но сейчас это больше не видно. Например, 
американская администрация делает все, что захочет, в Ираке. А 
где Россия? Российские президент имеет слово?»2.  

Очень интересный ответ на вопрос о роли России в совре-
менном мире дает аспирант по специальности международные 
отношения, христианин: «Россию знают как очень энергичную 
страну, она играет выдающуюся роль. Россию знают как очень 
искреннюю страну. Честно говоря, российское общество, рос-
сийская идеология… Мне нравится российская идеология, я 
люблю равенство. А теперь, после окончания холодной войны и 
конца Советского Союза <…> Россия утратила свою централь-
ную, выдающуюся роль. Хотя, честно говоря, как говорит один 
из моих профессоров, если наличие военной силы дает возмож-
ность захватывать, это называется властью, безопасностью. А 
без этого все рушится как карточный домик. При Советском 
Союзе безопасность человека была более концептуализирована. 
А потом Советский Союз развалился как карточный домик.  

В это время я ожидал, что президент России соберет все это 
обратно. Потому что раньше Россия имела огромное влияние, 
имела Москву, военную мощь. Все это принадлежало Советско-
му Союзу и досталось России. Посмотрите на китайцев, они 
уважают людей, я изучал их. Но россияне богатые люди. Они 
прямодушные. Они прямые, свободно мыслящие. Они делают 
то, что хотят. Они культурные! Вы красивые люди, мне нравит-

                                                 
1 Интервью N26, 13.11.06.  
2 Интервью N06, 06.11.06.  
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ся каждая российская женщина, которую я встречаю. Вот что я 
знаю про русских. Американцы дадут вам одну вещь, и возьмут 
от вас пять вещей. Такова американская дипломатия. Россияне 
такого не делают. В России сохраняется наследие Советского 
Союза. У них есть все, есть военная сила. Россия очень хорошая.  

Но возьмем, например, иранскую проблему, иракскую про-
блему, северокорейскую проблему. Америка во все вмешивает-
ся. А что Россия? Россия была когда-то очень активной. Россия 
снова пытается наладить свое социальное развитие, политиче-
ское развитие. Российское правительство должно проводить по-
литику. Оно должно продвигать свою культуру. Западные СМИ 
переигрывают российскую активность, потому что западные 
СМИ показывают Россию с плохой стороны. Нужно использо-
вать дипломатические отношения, чтобы продвигать россий-
скую культуру».  

Таким образом, в целом образ России остается позитивным, 
она воспринимается как великая страна, хотя многие отмечают 
неудачи СССР и проблемы современной России. Религиозными 
нигерийцами введение свободы совести в России было воспри-
нято положительно, и это довольно важно, учитывая, что подав-
ляющее большинство нигерийцев религиозны. В большинстве 
своем нигерийские интеллектуалы знают о том, что Россия — 
страна с традиционно христианским населением и мусульман-
ским меньшинством, хотя многие путаются с конфессиональ-
ным составом России. Например один банковский служащий, 
политолог по образованию, считает, что большинство населения 
России — католики1. Многие респонденты ассоциируют му-
сульманское меньшинство в России исключительно с чеченца-
ми. Конфликт в Чечне серьезно омрачает имидж России в глазах 
нигерийцев. Однако, несмотря на это, нигерийские интеллек-
туалы в большинстве своем относятся к России положительно и 
считают, что Россия должна играть важную роль в современном 
мире и способствовать глобальному миру и стабильности.  

 

                                                 
1 Интервью N27, 13.11.06. 
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С.Я. Берзина 
 

СКУЛЬПТУРА БАУЛЕ «МИРОВОЕ ДРЕВО» 
 
 
В фонде Тропической Африки Государственного музея ис-

кусства народов Востока хранится замечательная металлическая 
скульптура1. Высокий тонкий столб с навершием-перекладиной 
и треугольным острием в основании несет многочисленные 
изображения живых существ в виде небольших фигурок, 
облепивших столб и взгромоздившихся на навершие. Предста-
вители африканской фауны, звери, насекомые, пресмыкающиеся 
и птицы как бы двигаются с двух сторон снизу вверх. От 
основания ползут два крокодила, выше — два хамелеона, затем 
скорпион и крокодил, выше — такая же пара, но поменявшаяся 
местами, далее — две птицы, а к самому навершию 
поднимаются две перевившиеся вокруг ствола змеи. На концах 
навершия — фигурки мужчин, обращенные в противоположные 
стороны. Они сидят, выпрямив спины, опустив руки на бедра и 
свесив вниз ноги. У обоих глаза в форме кофейного зерна, 
большие уши. Губы полуоткрытого рта вытянуты вперед (Рис. 
1, 2). 

Скульптура выполнена из латуни. Отлита целиком в одной 
форме в технике утраченной восковой модели. Заливка в форму 

                                      
1 Инв. № 5103 II. Благодарю хранителя фонда В.Е. Войтова за ока-

занную помощь. 
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производилась в отверстие, располагавшееся перед острием, как 
бы снизу скульптуры. Скульптура была тщательно зачищена. Ее 
высота 106 см, длина навершия 17 см. Скульптура носит следы 
долговременного использования. В центре ствола имеются 
сквозные трещины, заделанные кустарно подручными материа-
лами. Появление этих трещин и реставрация относятся ко вре-
мени задолго до поступления экспоната в Музей2. 

Скульптура поступила к нам в 1972 г. вместе с другими па-
мятниками западно-суданского искусства как дар 
В.Т. Буданцева, пилота гражданской авиации, который работал 
в Африке в конце 60-х — начале 70-х годов. Первоначально 
скульптура была атрибутирована следующим образом: Жезл 
ритуальный. Западная Африка. Гана. Народ ашанти. XIX в. 
Бронза. Отливка прута. На древке отлиты фигуры двух змей, 
двух крокодилов, двух ящериц и двух хамелеонов, расположен-
ных попарно3. На выставке «Новые поступления Государствен-
ного музея искусства народов Востока», состоявшейся 29.11-
26.12.1977 г., она экспонировалась со следующей аннотацией: 
Бронзовый жезл вождя. Гана. XIX в.  

Как видим, описание памятника содержит ошибки, опреде-
ление материала и технологии неверно. Первоначальная атри-
буция о принадлежности к искусству ашанти не может быть 
принята. В исторических и традиционных обществах ашанти 
памятники такого рода не создавались, хотя мелкие фигурки 
животного мира близки ашантийским гирькам. Что же касается 
маршрутов В.Т. Буданцева, то, согласно устной традиции 
Музея, он работал в Западном Судане на французской 
воздушной линии. Изучение других памятников, подаренных им 
в Музей вместе с исследуемым, свидетельствует о 

                                      
2 Материал и технологию изготовления определил В.Л. Филатов, 

заведующий отделом реставрации ГМИНВ. 
3 Инвентарная книга отдела Ближнего, Среднего Востока и Африки 

№ 17, с. 27. 
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Мировое дерево у бауле 

происхождении коллекции из франкоязычных стран Западного 
Судана. 

Наш экспонат относится к типу сакральных предметов в 
форме столба или дерева, металлических и деревянных. По-
следние получили широкое распространение в странах 
Западного Судана. Металлических очень мало. Самые ранние из 
известных были сделаны в историческом государстве Бенин 
(территория совр. Нигерии) в середине XIX в. Сохранилось все-
го пять таких памятников (один из них — в МАЭ). Экспонат 
МАЭ — металлический столб-трезубец с тремя ветвистыми 
кронами, «населенными» фигурами и рельефными изображе-
ниями людей, животных, пресмыкающихся, птиц, а также 
имеющими изображения меча-эбере. Внизу столба — треуголь-
ное острие. Общая высота 155 см. 

Бенинский памятник стал предметом специальных 
исследований Ф. фон Лушана [Luschan 1919: 453–454, Abb. 718–
726], Б.И. Шаревской [Шаревская 1947: 128–140] и 
Г.А. Черновой [Чернова 1968: 9–10, № 15]. Ф. фон Лушан 
определил его как древовидный столб культового назначения. 
Б.И. Шаревская — как ритуальный предмет, связанный с 
жертвенным культом. Г.А. Чернова и автор аннотации в путево-
дителе Африка [Африка 2007: 18] присоединились к мнению 
последней.  

Относительно материала, из которого отливался памятник, 
были высказаны разные мнения. Согласно фон Лушану, столб 
бронзовый. По инвентарной книге МАЭ, принадлежащий ему 
памятник выполнен из бронзы. Согласно Б.И. Шаревской, этот 
предмет железный, облицованный бронзой. Согласно 
Г.А. Черновой, бенинское древо, хранящиеся в МАЭ, отлито из 
бронзы. По новому путеводителю экспозиции «Африка» 
скульптура МАЭ латунная. 

Можно считать установленным, что бенинские столбы вхо-
дили в комплексы памятников знаменитых предков бе-нинских 
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царей. Их ставили в центр ритуальных площадок, на которых 
совершали человеческие жертвоприношения. В Бенине, во вся-
ком случае еще ХХ в., подобные столбы-«деревья» служили 
орудиями белой магии, которыми пользовались добрые колдуны 
в борьбе с ведьмовством [Ben-Amos 1980: 52, Ill. 54]. У йорубов, 
к искусству которых восходят основные формы ритуальных 
памятников Бенина, железные предметы такого типа, высотой 
от 45 до 104 см, определяются как «медицинские посохи» 
[Sotheby’s: № 122, 125, 127]. 

Ближе всего доколониальным бенинским столбам по форме 
и назначению алтари предков, называемые асем/асен у народа 
фон (совр. Республика Бенин). Такой асем, датируемый XIX в., 
хранится в Бруклинском музее в Нью-Йорке (n°1990.19. Fr. L. 
Ваbbot Fund). Алтарь высотой около 112 см выкован из железа и 
представляет собой как бы вывернутый наружу зонт. Длинный 
заостренный внизу стержень завершается вверху «яблоком», на 
котором находится маленькая круглая платформа с 
многочисленными подвесками по краю. От этой платформы 
отходят вверх «спицы», на которые опирается большая круглая 
платформа со скульптурной композицией: у дерева на кресле 
сидит вождь с трубкой, за креслом стоит слуга с зонтом; перед 
вождем флаги на высоких древках, позади — большой крест. 

Другой асем, хранящийся в Бостонском музее изящных ис-
кусств (n° Tl. 35629.46), железный, высотой 1,5 м, также типа 
«вывернутый зонтик», но с другой скульптурной композицией. 
Мужчина в высоком цилиндре сидит в европейском кресле за 
европейским столом, на котором стоят бутылки разных разме-
ров. Справа и слева от него — флаги, а также по паре жертвен-
ных животных: коза и петух. За ним — большой крест. Памят-
ник датируется концом XIX в. Он был воздвигнут в период 
правления царя фонов Глеле (1858–1889 гг.) и посвящен памяти 
его министра иностранных дел. Алтари асем ставили выдаю-
щимся членам общества в семейных святилищах, где они 
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служили средством общения с 
умершими предками. Относительно 
жертвоприношений, совершаемым пе-
ред асем, сведений нет. 

Рис. 1. Скульптура 
«Мировое дерево» 

Как мы видим, металлические стол-
бы-деревья изготавливались для разных 
целей: стать средоточием культа пред-
ков, быть орудием белой магии. Экспо-
нат ГМВ относится к принципиально 
иному типу, это мировое древо.  

Среди сравнимых западно-
суданских памятников последнему 
ближе всего деревянные резные столбы, 
которые бауле, атье, абуре, адьукру и 
другие народы центральных и южных 
районов Кот-д’Ивуара воздвигали в до-
колониальный период посредине двора 
резиденции вождя [Holas 1966: 15]. 
Такие столбы вбивали в деревянное 
основание и ставили в том месте, 
которое считалось центром микрокосма, 
средоточием духовных сил общества. 
Они представляли собой своеобразные 
мировые древа с изображением 
основных персонажей космогони-
ческого мифа бауле. «Наборы» предста-
вителей фауны и их рас-положение на 
памятнике Государ-ственного музея 
Востока и деревянном ритуальном сто-
лбе бауле, зарисованным Б. Оля [Holas 
1966: 15, fig. 2], совпадают. На втором 
нет изображений людей, но вырезаны 
два табурета по обеим сторонам ствола. 
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Все вышесказанное позволяет выдвинуть предположение о 
происхождении на-шего памятника из страны бауле. 

Бауле — ближайшие родственники ашанти, те и другие 
принадлежат единой группе народов акан и говорят на близких 
языках. В первой половине XVII в. бауле переселились на 
современную территорию. Со своей прародины они принесли 
технологию, виды и образы мелкой металлической пластики, в 
том числе гирьки для взвешивания золотого песка, которые 
порой трудно отличить от ашантийских. Стилистическая 
близость фигурок животных на описываемом экспонате и 
гирьках с изображением этих животных у ашанти и бауле 
подтверждает выдвинутое предположение. 

Латунный столб «мировое древо» — памятник чрезвычайно 
редкий, возможно, уникальный. Среди изделий африканского 
художественного металла в известных мне публикациях и досту-
пных музейных собраниях аналогов найти не удалось. И это не 
удивительно, учитывая технические особенности памятника 
(монументальность, форму столба, «облепленного» мелкими 
фигурками), сложность создания такой крупной одноразовой (!) 
формы и осуществления отливки, тщательность зачистки после 
отливки. Весьма вероятно, что подобные металлические «древа» 
создавали в исключительных случаях. Отсутствие аналогов в со-
временных коллекциях, собранных в подавляющем большинстве 
в ХХ в., позволяет отнести этот памятник к подлинным изделиям 
традиционного общества и датировать его в пределах XIX в. 
«Выпадение» мирового древа из круга сакральных предметов 
бауле следует связывать с нарушением его целостности в процес-
се использования.  

Семантика памятника находит объяснение в мифах бауле, 
связанных с историей мироздания и появлением народа бауле. 
Переходя к этому предмету, следует отметить, что у современ-
ных бауле существует несколько вариантов космогонического 
мифа, а также состава пантеона и функций отдельных богов. 
Такое положение принято связывать с исторической судьбой 
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бауле, их контактами с древнейшим населением, на землю кото-
рого они пришли, а также влиянием католических миссионеров. 
Мы остановимся на той версии, которая была записана герман-
ским этнографом доктором Г. Химмельхебером в 1930-е годы. В 
мифе «Как был создан мир и как бауле попали на землю» [Аура 
Поку 1966: 35 и сл.] рассказывается, что мать богов родила двух 
сыновей: главного бога Ньамье и его младшего брата Анангаму. 
Ньамье создал людей, зверей и духов. Потом, когда они распло-
дились, бог спустил их на землю. Сам Ньамье правит миром, а 

Анангама выполняет его по-
ручения. Связь между Ньа-
мье и его созданиями не пре-
рывается. Более того, по 
приказу Ньамье к нему под-
нимаются люди и животные. 
Об этом сообщается в сказке 
«Отчего хамелеон может ме-
нять свою окраску» [Аура 
Поку 1966: 58 и сл.]. Оче-
видно, скульптура воплощает 
миф о двух богах-братьях, 
Ньамье и Анангаме, сидящих 
на небе, к которым подни-
маются создания Ньамье. 
Ньамье фигурирует в других 
вариантах пантеона бауле, а 
также в мифологии ашанти, 
где выступает в разных «ро-
лях»: от туманного понятия 
высшей динамической энер-
гии до руководителя (но не 
создателя) мира [Оля 1976: 
26, 35].  

Рис. 2. Верхняя часть  
скульптуры 
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Представители африканской фауны, поднимающиеся по 
стволу — это еще и зооморфные символы богов бауле и ашанти. 
Скорпион и змея — символы ашантийской богини Асасе Йаа, 
богини подземного царства. Та же змея и крокодил являются 
символами богини земли по имени Ассие у бауле (у ашанти ее 
называют также Ассие или Асасе Афва). Хамелеон тоже имеет 
отношение к истории. Бауле считают, что он существовал еще 
до появления рода человеческого [Оля 1976: 84–86].  

«Мировое древо» бауле, принадлежа африканскому миру и 
отражая его представления, вписывается в общечеловеческую 
космогонию. Мировое древо, характерный для мифопоэтическо-
го сознания образ, воплощает универсальную концепцию мира, 
создает ее вегетативную модель. Этот образ, троичный по вер-
тикали, засвидетельствован практически повсеместно. Он мар-
кирует основные зоны вселенной: верхняя — небесное царство, 
средняя — земля, нижняя — подземное царство. Троичность по 
вертикали подчеркивается отношением к каждой части особого 
рода живых существ: верхняя — птиц, средняя — млекопитаю-
щих, нижняя — змей, земноводных и чудовищ хтонического 
типа [Топоров 1980: 399–401; Милетинский 1991: 654]. На на-
шем древе пара змей находится вверху столба, выше птиц. 
Здесь, как и в других случаях, змея выступает в качестве суще-
ства, соединяющего миры. Ту же роль она играет и на памятни-
ке МАЭ. Представление о возможности людей подняться на не-
бо по дереву находит прямые параллели в европейской сказке о 
бобовом дереве. 

Скульптура «Мировое древо», выполненная мастером или 
мастерами бауле, — произведение высокого искусства, пора-
жающее тонкостью деталей, редкой для африканских памятни-
ков элегантностью, а также создаваемым им ощущением мощи. 
На выставке «Образы Тропической Африки», состоявшейся в 
Музее в 2001 г. [Берзина 2001: 14 № 8], мы поставили «Мировое 
древо», вбив острием в пень, в центре большого зала (площадью 
в 85 кв. м). Зал был заполнен разновеликими витринами, а также 

 220
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Мировое дерево у бауле 

свободно стоящими и висящими экспонатами. И древо «держа-
ло» экспозицию.  
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ПАРАДОКСЫ И ПЕРИПЕТИИ ИСТОРИИ 
В ИСКУССТВЕ «АФРИКАНСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 
 
 
Проблема интерпретации, реабилитации и репрезентации 

истории в настоящее время, как никогда, занимает умы интел-
лектуалов. Необходимость переоценки ценностей стала оче-
видна после крушения колониальной системы, распада 
Советского Союза, окончания «холодной войны» и, наконец, 
после событий 11 сентября 2001 г., оказавшихся своеобразным 
рубежом истории. 

В условиях глобализации история в буквальном смысле 
стала всеобщей. Судьбы народов Юга и Севера (Запада и Восто-
ка), представителей разных рас, этносов, конфессий оказались 
тесно связаны между собой. 

Африканцы встали на путь переосмысления исторического 
наследия сравнительно недавно. Следуя установке выдающе-
гося философа и историка Ш.А. Диопа (Сенегал), основопо-
ложника афроцентризма, они интерпретировали историю через 
символы и образы, присущие африканской культуре. Ученые 
акцентировали внимание на изучении парадоксов истории. 
Они нередко высказывали неожиданные и субъективные мне-
ния о прошлом и настоящем — о том, что древние африканцы 
цивилизовали весь мир, что Сократ и Клеопатра были черно-
кожими и что африканскую историю должны писать африкан-
цы с позиций афроцентризма. 

Художники взяли за основу тезис о беспристрастности как 
интеллектуальной и нравственной добродетели, поставив во 
главу угла идеи подлинности и правдоподобия: идентичности, 
аутентичности, эксклюзивности. «Линия цвета» (проблемы ра-
сы, этноса, черноты) волновала их не меньше, чем ученых. Од-
нако относились они к ней иначе. Историю они рассматривали 
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История в искусстве «африканского зарубежья» 

как процесс познания другого: другого пространства и времени, 
другой культуры и цивилизации, другой расы, другого этноса, 
других людей. 

На рубеже ХХ–XXI вв. африканские художники вошли в 
мировую художественную элиту. Главным образом, это были 
представители «африканского зарубежья» (диаспоры), полу-
чившие европейское образование, продолжатели традиций, за-
ложенных французскими импрессионистами и сюрреалистами, 
немецкими экспрессионистами, итальянскими футуристами, 
русскими авангардистами. В их числе «звезды» мировых гале-
рей: Эль Анатсуй (Гана), автор ряда скульптурных композиций 
на историческую тему {См: «Письмена на стене» (1979), «Лик 
африканской истории» (1988), «Лоскутное одеяло истории» 
(1992–1993) «Руины памяти» (1979), «Приобщение к истории» 
(1995); Ромуальд Хазуме (Бенин); Йинка Шонибаре (Велико-
британия) и другие. 

Африка, ее «вчера», «сегодня» и «завтра», три ступени вре-
менного опыта, традиционного для системы африканских зна-
ний и ценностей, всегда находилась в центре внимания 
художников. Функциональное использование исторических сю-
жетов и то, что примат политической истории был поставлен во 
главу угла, сделали их произведения актуальными. Парадоксы и 
перипетии (странные мнения; суждения, расходящиеся с обще-
принятыми; явления, не соответствующее обычным представле-
ниям, внезапные события, непредвиденные обстоятельства, 
непредсказуемые перемены, катастрофы и катаклизмы) воспри-
нимались как неотъемлемая составляющая африканских реа-
лий — как часть африканской идентичности. Существование на 
грани цивилизаций и культур только усиливало творческий ха-
рактер деятельности. 

Африканцы воспринимали мир в неразрывной связи про-
шлого, настоящего и будущего. Для них не существовало гра-
ниц в восприятии времени и пространства. Уникальное чувство 
истории позволяло им «вжиться», «вчувствоваться» в нее. 
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Сквозь века они умели видеть и слышать, ощущая себя дейст-
вующими лицами истории, пытаясь интерпретировать ее по-
средством образов, рождавшихся рефлексивно, в ходе 
постижения истории, погружения в нее. Их визуализация осно-
вывалась на интериоризации вещей, знаков, звуков, ритмов, 
ароматов. Преднамеренная расстановка акцентов усиливала 
впечатление. Художники использовали эстетику, присущую 
контекстуальной культуре, основанной на чувственном воспри-
ятии мира. Апеллируя к международной аудитории, африканцы 
интегрировали зрителя в атмосферу Африки, воздействуя на 
зрение, слух, обоняние, осязание, мышление комплексно — по-
лифонически. Новизна их метода заключалась в том, что эмо-
циональный опыт (ощущения) они пропускали сквозь сознание 
(воображение), превратив творчество в подобие игры 

Многие нашли себя в рамках постановочного искусства, 
выдающимся мастером которого стал Й. Шонибаре, один из са-
мых экстравагантных художников «африканского зарубежья», 
интеллектуал, эстет, разрушитель стереотипов. Он с иронией 
относился к идеям о «цивилизаторской роли» белой расы и 
«варварстве» чернокожих «дикарей» и, стремясь доказать, что 
искусство универсально, что талант и успех не зависят от расы, 
этноса, конфессиональной принадлежности, создал подобие 
«театра абсурда», героем которого сделал чернокожего афри-
канца, щеголя, франта, поместив его в декорации викторианской 
эпохи (1837–1901) — в общество белых. См. инсталляции: «Са-
лон викторианского филантропа» (1996), «Дневник викториан-
ского денди» (1998). Их создание было направлено на 
визуализацию образов и реалий повседневной жизни, в том чис-
ле давно утраченных. Художественное воспроизведение пред-
полагало превращение субъективного образа в реально 
существующий объект (установку, постановку, обстановку), ко-
торый и рассматривался как произведение. В процессе реализа-
ции замысла образ обретал реальные, хотя и парадоксальные, 
очертания: форму, эстетику, стиль. 
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Й. Шонибаре занимали сюжеты всемирной истории. Его 
цикл «Битва за Африку» (2003) посвящен событиям Берлинской 
конференции (1884–1885), на которой 14 стран-участниц встали 
на путь раздела континента. В изысканных декорациях в стиле 
конца XIX в. автор разместил 14 безголовых фигур (по числу 
государств, представленных на конференции). Обезглавив уча-
стников «битвы за Африку», облачив их в костюмы из африкан-
ских тканей, он поставил под сомнение вопрос о 
целесообразности политических решений без каких-либо акцен-
тов на расу и этнос. Ироничная интерпретация прошлого сдела-
ла его знаменитым. 

Переосмысление истории шло постепенно и носило много-
уровневый характер. Африканцы подвергали историю много-
функциональному анализу, исходя из того, что она создает не 
более чем образ прошлого. Их интересовали разнообразные 
проблемы — в том числе история рабства и работорговли. В 
Лондоне, в Британском музее, в ознаменование двухсотлетия со 
дня запрета работорговли (25 марта 1807 г. парламент запретил 
торговлю рабами в Атлантике) прошла персональная выставка 
Р. Хазуме (22 марта — 13 мая 2007 г.). Ее название «La bouche 
du roi» (в переводе с французского: «Из бухты короля») проис-
ходит от названия местности на западном побережье Атланти-
ческого океана, откуда на протяжении более двух с половиной 
столетий вывозили чернокожих рабов в Европу и Америку. На 
выставке представлена инсталляция, имитирующая гигантский 
корабль (подобие британского корабля «Брукс», приписанного к 
Ливерпульскому порту). Композиция создавалась на протяже-
нии 1997–2005 годов. В процессе ее монтажа автор использовал 
разные вещи и продукты: канистры, бутылки из-под джина, ми-
ниатюрные игрушки, бусы, раковины, осколки зеркал, а также 
табак, перец, корицу — то, что в качестве бартера шло в обмен 
на людей. Каждая из 304 разноцветных пластиковых канистр, в 
каких обычно перевозят нефть и затем выбрасывают, символи-
зирует одного человека: мужчину, женщину или ребенка. Экс-
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понаты источают ароматы специй и зловонный запах человече-
ских испражнений, погружая зрителей в атмосферу корабля с 
живым грузом, делая их свидетелями чудовищного преступле-
ния — работорговли. 

Демонстрация композиции сопровождается показом фильмов 
с комментариями художника. Он акцентирует внимание на взаи-
мосвязи времен, на последствиях работорговли для черной и бе-
лой расы, на кризисе идентичности. Ключом к осознанию смысла 
увиденного являются его слова, обращенные к публике с экрана: 
«Они не знали, куда они направляются, но знали, откуда они ро-
дом. Сегодня они по-прежнему не знают, куда направляются, и 
забыли, откуда они пришли». По мнению художника, рабство как 
явление не имеет границ во времени и пространстве: многие лю-
ди и сейчас живут, как рабы, и трудятся на благо хозяев. 

Р. Хазуме далек от демонизации прошлого. Однако его 
творчество имеет отчетливо выраженную социально-
политическую направленность. Художник выступает против 
всех форм порабощения и жесткости, против эксплуатации че-
ловека человеком. 

Той же теме посвящалась и проходившая в музее Виктории 
и Альберта выставка «Неудобная правда. Призрак работорговли 
в современном искусстве и дизайне» (20 февраля — 17 июня 
2007 г.). Ее участниками стали одиннадцать чернокожих худож-
ников из разных стран. В их числе Э. Анатсуй, Анисса-Джейн 
(Великобритания), Любайна Химид (Танзания), Й. Шонибаре и 
другие не менее известные мастера эпатажа и провокаций. Их 
произведения поднимают немало вопросов, на которые трудно 
найти ответы. Почему рабство принято считать делом прошло-
го, почему оно обсуждается в отрыве от современных реалий? 
Почему его принято рассматривать в контексте истории черной 
расы, разве оно не касается белой? В чем состоит роль рабов и 
рабовладельцев в истории, и, наконец, каковы последствия ра-
боторговли для обеих рас? Художники рассматривают работор-
говлю как некое явление — феномен, присущий прошлому и 
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настоящему, — в контексте истории, социологии, антропологии, 
психологии и права и уповают на то, что в будущем оно не 
должно повториться. 

Цикл «Именные деньги» (2004) Л. Химид включает 100 ри-
сованных человеческих фигур — на выставке «Неудобная прав-
да» было представлено 16. Невидимые, незаметные, благодаря 
автору цикла они обрели имена и заговорили. Каждый поведал 
зрителю свою собственную — печальную и трогательную — 
историю. 

 
«Меня зовут Масуд. 
Они зовут меня Дэн. 
Я должен был служить богам, 
Теперь я играю на званых вечерах, 
Но у меня есть их благодарность». 
 
«Меня зовут Вука. 
Они зовут меня Сэм. 
Собака хозяина следует за мной повсюду, 
Теперь я учу ее прыгать через огонь. 
Мы развлекаемся». 
 
«Меня зовут Малипетсан. 
Они зовут меня Полли. 
Я должна была бы рисовать, 
А я чищу камни, 
Но у меня есть солнечный свет». 
 
«Меня зовут Азиза. 
Они зовут меня Салли, 
Я любила работать с глиной, 
Теперь я занимаюсь уборкой, 
Но мне нравится моя грязь». 
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Трагедия чернокожих рабов многогранна: они были насиль-
ственно отлучены от рода, семьи, корней, традиционных заня-
тий, творчества, вывезены на чужбину, превращены в товар, 
деньги, собственность. Художница, акцентировав внимание на 
человеческих качествах, мыслях и чувствах, симпатиях и инте-
ресах, заставила зрителя увидеть в каждом из них личность, а не 
раба. По мнению Л. Химид, они настоящие борцы, «чемпионы» 
по выживанию, каких немало в среде диаспоры. Она «хотела 
показать, что те, кого угнетали, не замечали, использовали, с 
кем плохо обращались, — реальные люди, живущие реальной 
жизнью, обладающие разумом и чувствами <…> у них есть 
стремления и амбиции, и они могли бы реализовать себя иначе, 
если бы их не стронули с места, не ввергли в пучину страда-
ний…» [V&A Magazine 2007: 61]. 

В рамках той же выставки Й. Шонибаре представил на суд 
зрителей эксклюзивную дизайнерскую работу: «Сэр Фостер 
Канлифф за игрой» (2006). В роскошной музыкальной гостиной 
«британских галерей» элегантный и благородный джентльмен, 
внук Ливерпульского работорговца, трижды избиравшийся мэ-
ром Ливерпуля, филантроп и меценат, благополучие рода кото-
рого базировалось на нещадной эксплуатации рабов, изображен 
за любимым занятием (стрельбой из лука). Художник одел его в 
костюм XVIII в. из африканской ткани. Й. Шонибаре любит та-
кие парадоксы. По его мнению, «ткань — это метафора взаимо-
действия различных людей. Рабство — форма взаимодействия 
между людьми, принадлежащими к различным культурам, хотя 
и трагическая» [V&A Magazine 2007: 60]. 

Вместе две эти композиции (работы Л. Химид и 
Й. Шонибаре) создают уникальный историко-культурный 
ландшафт, в лоне которого сосуществуют, как и в реальной 
жизни, рабы и рабовладельцы, черные и белые — люди с их 
стремлениями, надеждами и чаяниями. Их отношения базиру-
ются на взаимосвязи и взаимозависимости. Для рабов это цепи, 
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оковы, кандалы. Для работорговцев — основа благополучия и 
процветания. 

«Призраки» работорговли преследуют посетителей музея 
повсюду, втягивая в увлекательную игру. С одной стороны, это 
«охота на чернокожих». Она начинается в фойе, где первые ма-
лоприметные фигуры приглашают к поиску всех остальных в 
интерьерах «британских галерей»: в спальне, возле кровати, в 
будуаре, вблизи золотого зеркала в небольшом зале в стиле ро-
коко. С другой стороны, в музыкальном салоне каждый превра-
щался в мишень сэра Фостера Канлиффа, сознавая, что прошлое 
не должно повториться. 

Визуализация истории — явление сложное. Художники 
«африканского зарубежья» с успехом реализуют себя в этой об-
ласти. История для них — это самопознание, путешествие в 
идентичность — через века, механизм изучения корней, осозна-
ние того, что у каждого человека есть свое собственное предна-
значение и оно состоит не в том, чтобы быть рабом. Их 
искусство, парадоксальное по сути, — это, безусловно, «не-
удобная правда», результат покаяния и освобождения от бреме-
ни прошлого в ходе духовной эмансипации, давшей импульс 
процессу реабилитации и репрезентации истории африканцами. 

 
 
Литература 
V&A Magazine. 2007. Spring. 
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ФОЛЬКЛОР КАК МЕХАНИЗМ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Фольклор выполняет различные функции в культуре, однако 
обучающая функция является одной из основных. Фольклор 
обучает основным законам жизни, нормам поведения. Одни 
жанры представляют готовую модель действий на тот или иной 
случай, другие заставляют слушателя самого искать решение, 
учат критическому мышлению. Есть жанры, обучающие системе 
символов, образному мышлению, принятым в данном социуме. 

Фольклор моделирует различные аспекты личности, при 
этом у каждого жанра свои задачи. Фольклор влияет на каждого 
члена общества, он участвует в формировании личности. Имен-
но фольклор может влиять особенно сильно на совокупность 
осознаваемых и неосознаваемых факторов, побуждающих чело-
века к совершению определенных действий, сюда входит и сис-
тема ценностных ориентаций. Что касается системы ценностей, 
то она весьма сильно подвержена влиянию фольклора, особенно 
в традиционном обществе. Многие жанры предлагают модели 
поведения или варианты разрешения различных ситуаций на 
примере выдуманных или невыдуманных историй либо иноска-
зательно. При этом те модели поведения, которые представляет 
фольклор, строят поведение каждого члена общества, в котором 
этот фольклор функционирует. Также фольклорные тексты мо-
гут влиять и на самооценку человека, так как он станет сравни-
вать себя именно с теми идеалами, которые он знал с детства, в 
частности с героями эпоса или сказок. 

Для традиционного общества характерно обучение посред-
ством образов и моделей, так как мифологическое сознание в 
большей степени воспринимает модели, а не абстракции. «Есть 
достаточно веские основания полагать, что филогенетически 
«“первичное” мышление людей — это по своим когнитивно-
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Фольклор как механизм обучения 

информационным характеристикам мышление преимуществен-
но образное, правополушарное»1. Поскольку сказка живет в 
традиционном обществе, как и многие другие фольклорные 
жанры, и является одним из наиболее действенных обучающих 
инструментов культуры, она построена таким образом, чтобы 
аудитория могла усвоить всю информацию, заложенную в ней. 
Сказка представляет образцы и модели в доступной форме. 
Ориентирована она на молодежь, что позволяет обществу воз-
действовать на становление личности, закрепляя основные по-
нятия и оценки и влияя на скрытую личность слушателя. 

Отметим, что многие развивающие жанры фольклора пред-
назначены именно для молодежной среды: сказки-загадки и 
загадки, формирующие образное мышление и систему понятий 
и представлений о мире, загадываются подросткам или 
молодежным группам, а арбитрами служат представители бо-
лее старших возрастов. Пословицы, которые молодежь вос-
принимает с детства, как правило, в большей степени работают 
на уровне подсознания.  

Мы рассмотрим основную функцию фольклора — обучаю-
ще-воспитательную. Фольклор обучает нормам и правилам по-
ведения и истории общества, причем с точки зрения, принятой в 
данном обществе; мировосприятию, характерному именно для 
данного социума. Таким образом, фольклор помогает социали-
зации молодого человека, адаптации его к условиям жизни в 
природе и социуме, фольклор формирует стереотипы поведения, 
характерные для всех членов данного общества.  

Согласно современным психологическим теориям, каждому 
человеку в той или иной степени присуща потребность принад-
лежности к группе. Эта потребность особенно ярко выражена во 
время переходных периодов развития общества, когда людям 
необходимо воспринимать себя членом «семьи» — маленькой 
или большой, что позволяет ощутить себя частью некоего цело-
                     

1 Меркулов И.П. Когнитивная эволюция // lib.eruditio.ru. 
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го, найти психологическую поддержку в традиции. Отсюда осо-
бое внимание к этнической идентификации, сохранение и обо-
собление своего фольклора, мифологии, культуры.  

Фольклор является основным передатчиком норм поведе-
ния из поколения в поколение — взаимоотношений как между 
мирами, так и в своем мире. При этом если сказка предостав-
ляет две модели поведения (положительную и отрицательную), 
то эпос дает модель мужского поведения лидера, вождя. Сего-
дня сказка преподает уроки жизни в игровой, развлекательной 
форме. В каждом обществе ребенок или молодой человек ус-
ваивает основные нормы поведения, воспринимает, «что такое 
хорошо и что такое плохо» для данного социума, слушая сказ-
ки, поговорки или эпические сказания. По сказкам мы можем 
представить, какие нормы поведения в данном обществе явля-
ются наиболее важными. Однако поскольку сказка, очевидно, 
является «азбукой поведения и норм», то в ней акцентируются 
как «глобальные» нормы, которые для многих народов едины, 
так и частные нормы, характерные именно для данного обще-
ства. Частным является и решение некоторых вопросов. Из 
этого вытекает и частая схожесть сюжетов по всему миру и 
характерные различия. 

Сказки моделируют, как правило, необычную, часто утри-
рованную ситуацию, при помощи которой особенно наглядно 
можно показать, какого рода действия к какому результату (по-
ложительному или отрицательному) могут привести. Таким об-
разом, модель может быть правильного (положительного) 
поведения и неправильного (отрицательного). 

Модель 1. Данная модель описывает межличностное пове-
дени, индифферентное к моральным и социальным нормам 
(оцениваются только личные качества героя). В таких сказках 
ум и хитрость оцениваются как положительные качества <+>, а 
глупость, базирующаяся на жадности, лени и т.д., как отрица-
тельное качество (модель <–>). Мы можем назвать это моделью 
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выживания. Она учит побеждать любой ценой и отражает био-
логическую сущность человека. 

Модель 2. Поведение героя в этих сказках основано на со-
циальных и моральных нормах, с точки зрения этих норм оно и 
оценивается. Отметим при этом, что нормы поведения в различ-
ных обществах при их общечеловеческой схожести имеют ог-
ромное количество отличий. Естественно, поведение 
оценивается с точки зрения носителя данного фольклора.  

Эту модель можно обозначить как модель проживания. 
Ключевые слова для описания этой модели — «долг» (в плане 
поведения) и «добро». Характерное отличие сказок с первой мо-
делью от сказок со второй моделью в том, что, в первых герои 
сами вершат свою жизнь, а во вторых либо помощь приходит от 
представителей чужого мира, либо бог или судьба награждает 
героя (особенно в сказках о взаимоотношении миров). Соответ-
ственно сказки демонстрируют как свободу воли человека и его 
способность самому строить свою жизнь, так и зависимость че-
ловека от окружающего мира и сил, ему не подвластных. 

Сказки показывают человека и его поступки с двух точек 
зрения: человек как часть природы и часть социума (культуры), 
что отражено в двух вышеописанных моделях поведения и в 
делении сказок по видам. Модели поведения отражают две тен-
денции в развитии культуры (прогресс и консерватизм): 1. ори-
ентация на вариативность поведения; 2. выработка стереотипов 
поведения.  

Отметим, что сказка выполняет функцию обучения на на-
чальном этапе в плане становления личности и адаптации ее в 
социуме значительно лучше школы. Она не учит считать и пи-
сать, но учить жить и выживать, а также дает мотивационное 
обоснование будущим достижениям. 

Фольклор должен быть максимально усвоен аудиторией, и, 
следовательно, пройти путь «информация => знание» с мини-
мальными потерями. Знание, в отличие от информации, имеет 
личностный смысл. Для максимального усвоения информации 
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требуется использование понятий, близких к понятиям слушате-
ля (простой, понятный слушателям язык, шутки, актуализация и 
т.д.), так же, как и использование всех вариантов повторов. Од-
нако отметим, что усвоению информации служат и другие лите-
ратурные приемы: художественный текст, как правило, 
значительно лучше воспринимается и запоминается. Вспомним 
основные характеристики фольклора: вариативность, устность и 
художественность. Вариативность и устность позволяют фольк-
лору выжить и быть усвоенным любым обществом, так как он 
может подстраиваться под аудиторию. Народность определяет 
наличие понимания между повествователем и аудиторией.  

Отметим приемы, используемые рассказчиком фольклора 
(гриотом в Западной Африке) при повествовании эпоса или 
сказки.  

Чередование песенных отрывков с прозаическими в сказках 
и других жанрах, что заставляет слушателя постоянно держать 
внимание на повествовании, реагировать на смену темы. 

Выделение основной идеи при помощи следующих приемов:  
– тяготение темы к инициальной позиции; 
– использование специальных словоформ (если это позво-

ляет строй языка); 
– использование служебных слов; 
– прием клефта; 
– использование оборотов, вводящих тему;  
– использование паузы, следующей за словом или син-

тагмой;  
– использование просодики, прежде всего мелодической. 
В некоторых жанрах используется звуковая организация 

(определенная схема тонирования в строках, звуковые повторы, 
интонационный рисунок). В ходу аллитерация, различные виды 
противопоставления и т.д. Система бинарных оппозиций также 
помогает высокой степени усвояемости информации. Все эти 
приемы входят в канон фольклорных жанров Африки. Актуали-
зация темы, связь, например, эпического повествования с на-
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стоящим моментом, с насущными проблемами повышает заин-
тересованность аудитории. 

Для понимания текста важны: 1) ситуация, 2) индивидуумы 
1 и 2; 3) цель акта. Гриот всегда вынужден учитывать аудито-
рию, при этом он может менять не только построение сказания 
или лексику, но и (частично) тему при смене аудитории. Иногда 
необходимы утрированные примеры. Для многих жанров харак-
терен определенный подбор героев, максимально подходящий 
для описания данной ситуации: например, герои-животные в 
сказках. Известно, что красочные обороты, метафоры также 
способствуют лучшему запоминанию. Кроме речевого аспекта 
важен и психологический: сказитель должен располагать публи-
ку к себе, привлекать к себе внимание и т.д. 

Необходимо также учитывать общность знаний о мире и 
языке. Язык не единственное средство общения. Гриот исполь-
зует и жесты, и мимику, и музыку. Содержание повествования 
находится не только в тексте, но и в контексте. 

Из литературных приемов особо важны повторы различного 
свойства. Пронизывающий повтор указывает на основную идею 
отрывка; обрамляющий в большей степени связывает отрывки, 
закрепляя доминирующую тему и т.д. Использование парал-
лельных конструкций, поговорок как аргумента (ориентировка 
на более старые жанры) также играет важную роль в передаче 
информации с минимальными потерями.  

Гриотом постоянно поддерживается диалог. Это изначальная 
форма общения. Как правило, это вопрос — ответ — рассужде-
ния; чередование сюжетных стихов с устойчивыми, которые 
часто произносятся скороговоркой, и внесюжетными, произно-
симыми речитативом. Данная форма повествования обрела но-
вую жизнь в современном рэпе, явно имеющем корни в 
африканской манере исполнения эпоса. Заданный ритм речи 
также позволяет гриоту держать внимание публики, а смена 
ритма акцентирует смену темы.  
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Отметим и такую особенность: многие слушатели полагают 
некоторые жанры фольклора чем-то незначительным, неваж-
ным, часто имеющим отношение к прежним временам или к 
детской аудитории. Может быть, это также помогает им быть 
воспринятыми в большей степени, поскольку не вызывает у 
слушателя протеста и не активирует психологических защит.  
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ 
НА ЯЗЫКЕ ХАУСА 30-х годов XX в. 

 
 

Тридцатые годы ХХ века — знаменательный этап в разви-
тии литературы на языке хауса. В это время у хауса появляется 
оригинальная художественная проза. Своим возникновением 
она обязана просветительской деятельности английских властей 
в Нигерии.  

Одной из реформ колониального управления была реформа 
письменности. Англичане пытались заменить традиционную 
форму письма хауса аджами латинской графикой. Для того 
чтобы адаптировать новый вид письменности, необходимо было 
за короткое время создать «массовую» литературу на латинице, 
которая бы «доставляла людям удовольствие и которую они бы 
хотели читать» [Furniss 1998: 88].  

Одним из важных шагов в этом направлении было основа-
ние Бюро переводов в Зарии в 1930 г. Деятельность сотрудников 
Бюро включала переводы различной литературы с английского 
языка на африканские языки, в частности на хауса. Бόльшая ее 
часть имела специальный, а не художественный характер.  

В это время началась работа над созданием «массовой» ху-
дожественной литературы на языке хауса. В 1933 г. директор Бю-
ро Роберт Ист отправился в единственное тогда в Северной 
Нигерии среднее образовательное учреждение западного образ-
ца — Кацинский колледж. Это был важный центр распро-
странения новых идей, западного образования и осуществления 
реформы письменности. Первые выпускники колледжа впослед-
ствии стали его преподавателями, активными общественными и 
политическими деятелями. Р. Ист предложил сотрудникам и 
учащимся колледжа написать художественные повести размером 
примерно в 20 000 слов, чтобы в дальнейшем их опубликовать. 
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Задача, которая стояла перед участниками этого проекта, 
была весьма непроста. В хаусанской литературе отсутствовала 
художественная проза. Проявление художественного вымысла 
допускалось в сказочном фольклоре, который считался «несерь-
езным» и предназначался лишь для женщин и детей. Бóльшую 
часть литературы составляла религиозная поэзия [Furniss 1998: 
89]. Создавалась также и «светская» литература, но обязательно 
«серьезного» содержания (например, на политические темы).  

Сознательное смешение правды с вымыслом противоречило 
традиционному пониманию литературы, и Р. Исту приходилось 
объяснять не только специфику новых жанровых форм, но и до-
казывать их самоценность и право на существование [Furniss 
1998]. Хаусанцам была чужда сама идея написания произведе-
ния, которое не должно нести в себе ни образовательной, ни ду-
ховной ценности; использование вымысла казалось 
недопустимым. Как писал Р. Ист, «было необходимо объяснить 
очень консервативной аудитории концепцию, которая была со-
вершенно новой и имела сомнительный характер, если не без-
нравственный».  

Уже в 1933 г. были опубликованы первые оригинальные ху-
дожественные произведения на языке хауса, написанные в про-
зе: «Живая вода» Абубакара Имама, «Гандоки» Белло Кагара, 
«Шейх Умар» Абубакара Тафава Балева и «Идон Матамбайи» 
Мухаммаду Гварзо. Все они обнаруживают много общих черт, 
несмотря на то, что в них рассматриваются разные темы и для 
их создания используются различные источники.  

Прежде всего, данное утверждение подтверждает компози-
ция сочинений. «Живая вода», «Гандоки», «Идон Матамбайи» и 
«Шейх Умар» — жизнеописания.  

Композиционно все произведения представляют собой «рас-
сказ в рассказе». Во вводной части присутствует описание глав-
ного героя, его характеристика. Основную часть образуют 
вставные сюжеты — небольшие по объему рассказы, объеди-
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ненные фигурой главного героя и его приключениями. Вставные 
истории посвящены описанию необычных ситуаций. 

Рассказ о жизни героя (или о конкретном ее периоде) разво-
рачивается в форме поиска. Понятие поиска в данном случае 
может быть связано достижением материальной выгоды (как в 
«Живой воде» или «Идон Матамбайи») или с морально-
этическими принципами (как в «Идон Матамбайи» или «Ган-
доки»). Композиционно идея поиска выражена во всех произве-
дениях одинаковым образом: 1) герой покидает семью (дом, 
родину); 2) странствует по свету (осуществляя поиск в борьбе с 
нищетой, трудностями); 3) возвращается домой (на родину, к 
семье). 

Поскольку все рассматриваемые произведения написаны в 
форме биографии, фигура главного героя имеет определяющее 
значение для всего произведения в целом. Для авторов этих со-
чинений одной из важнейших задач становится реализация фи-
гуры главного персонажа. Для этого используются различные 
типичные ситуации, в которых герой проявляет себя тем или 
иным образом. Поведение героя также является типичным: хит-
рец обманывает, воин сражается и побеждает, вор нарушает за-
кон, благочестивый человек демонстрирует высокие моральные 
принципы. Избыточность, присущая образам главных героев, 
связана с тем, что они изображаются не как конкретные люди, 
индивидуальности, но как собирательный образ, воплощающий 
не столько личностные качества, сколько некоторые представ-
ления. Главный герой напрямую связан с идеей произведения, 
он является средством ее реализации. 

Одна из характерных черт этих произведений — жанровый 
синкретизм: здесь смешаны хроникальный и панегирический 
жанры, анекдотическая и дидактическая сказки, исторический 
рассказ и поучение. В некоторых произведениях ясно просле-
живаются не просто отдельные особенности тех или иных жан-
ров, встречаются случаи цитирования конкретных произведе-
ний. Примеры такого цитирования можно обнаружить в «Живой 
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воде» (хаусанские анекдотические сказки, рассказ про Али-Бабу 
и сорок разбойников из «Тысячи и одной ночи»), «Гандоки» 
(эпические повести из «Тысячи и одной ночи»), «Идон Матам-
байи» (сказки хауса о ворах). 

На момент появления первых художественных прозаиче-
ских сочинений в словесности хауса присутствовало жесткое 
разграничение жанров «серьезного» и «несерьезного» характера. 
Основной частью «серьезной» литературы были научные и тео-
логические трактаты. Некоторой степенью художественности 
обладали жизнеописания пророка Мухаммада, хроники, панеги-
рики в честь пророка и религиозные поучения. Эти жанры ока-
зали большое влияние на устную традицию хауса, вследствие 
чего в фольклоре появляются такие жанры, как исторические 
рассказы и легенды об Усмане дан Фодио. Жанры фольклора, 
таким образом, разделяются на две группы: ориентированные на 
вымысел («установка на ложь») и на создание правдоподобия 
описываемых событий («установка на правду»). 

В прозаических произведениях 30-х годов XX в. сочетаются 
элементы и «серьезной», и «несерьезной» словесности. Избира-
тельность авторов рассматриваемых сочинений зависит от за-
мысла писателя. Так, в «Живой воде» доминирует жанр сказки, 
а в «Шейхе Умаре», наоборот, сказочные элементы отсутству-
ют, повествование строится на основе канонов хаусанской рели-
гиозной литературы с использованием сюжетов арабского 
приключенческого фольклора.  

При столь интенсивном смешении сравнительно большого 
материала любопытно, что все произведения сохраняют четкую 
и почти одинаковую композиционную структуру. На наш 
взгляд, данный феномен можно объяснить влиянием на творче-
ство всех авторов именно арабского источника, очевидно, пре-
доставленного Р. Истом в качестве образца. Вполне вероятно, 
что среди переработанных писателями произведений был выде-
лен конкретный текст, форма и содержание которого могли 
служить образцом для работы хаусанских писателей-прозаиков. 
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Рассматриваемые прозаические сочинения являются по сво-
ему характеру примером «фольклорной» литературы. Литера-
тура подобного рода на начальном этапе своего развития 
представляет собой явление, вырастающее из фольклорной тра-
диции: «Эти произведения используют фольклорные мотивы и 
приемы; преобладание фольклорной ткани в них все больше ус-
тупает место организующему авторскому началу, создающему 
на основе фольклорных элементов собственное сюжетно-
смысловое целое, призванное в конечном счете решать совер-
шенно иные, нежели устная словесность, идейно-
художественные задачи» [Громов 2004: 26]. В таких произведе-
ниях фольклорные сюжеты подвергаются беллетризации, при 
этом часто нарушаются законы фольклорной поэтики. Созда-
тели подобного типа литературы «используют в своих произве-
дениях не один, а несколько фольклорных сюжетов, “увязывая” 
их воедино и выстраивая их элементы сообразно поставленной 
цели — увлечь читателя нагнетанием захватывающих событий, 
но крайне мало заботясь при этом о сохранении последователь-
ностей элементов исходного текста. Фольклор в их творчестве 
полностью утрачивает свою былую функцию — “обслуживание 
духовной культуры традиционного общества” — и превраща-
ется в разновидность массовой литературы, балансирующей 
между “занимательным и поучительным”» [Там же].  

В первых произведениях подобного рода структура, эле-
менты и персонажи сказки сочетаются с реалиями современной 
их авторам «вестернизированной» жизни [Там же: 27]. В более 
поздних произведениях можно наблюдать эволюцию «фольк-
лорной» литературы. Подобные сочинения не являются беллет-
ризацией фольклорных сюжетов. Фольклорная стилистика 
имитируется в сугубо авторском тексте, ориентированном на 
соответствующую читательскую аудиторию.  

М.Д. Громов, исследуя особенности танзанийской «фольк-
лорной» литературы, приходит к выводу, что в ней все же доми-
нирует занимательное начало. В отношении хаусанской 
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художественной прозы 30-х годов XX в. такое утверждение бы-
ло бы ошибочным. Из рассматриваемых произведений лишь 
«Живая вода» Абубакара Имама являет собой пример «в чистом 
виде» занимательной литературы. 

Особое значение для создателей первых прозаических ху-
дожественных произведений имел содержательный аспект. Од-
ним из важнейших признаков хаусанской словесной культуры 
является дидактичность. Вплоть до настоящего времени многие 
хаусанцы, работающие в сфере литературы, радио и те-
левидения, твердо убеждены в том, что дидактизм или наличие 
некоей идеи, которую несет в себе сочинение, должны быть обя-
зательным элементом любого произведения, неизменным при-
знаком всей литературы [Abdalla Uba Adamu 2000].  

Литература 30-х годов XX в. не стала в этом смысле исклю-
чением. Сочинения хаусанских писателей имеют просветитель-
ский характер. Так, автор «Гандоки» дает описание принципов 
действия некоторых предметов техники, заимствованных у ев-
ропейцев. В произведениях «Гандоки» и «Идон Матамбайи» 
контрастно выделяются обычаи, уклад традиционно хаусанского 
общества и те изменения, которые произошли с приходом анг-
личан. Позднее на телевидении был разработан цикл серий ху-
дожественного характера, названный «Идон Матамбайи». 
«Основной темой его были “традиционные обычаи” и конфрон-
тация между старым и новым» [Furniss 1996: 86]. В «Идон Ма-
тамбайи» и «Шейхе Умаре», отчасти и в «Живой воде» 
проявляется морально-этический аспект. Произведение «Шейх 
Умар» было в дальнейшем переработано для сцены. 

Художественная проза этого периода пытается затрагивать 
важные для общества проблемы. В основе «Гандоки», например, 
лежит проблема восприятия колонизации и отношения к евро-
пейцам. В работах хаусанских писателей затрагивается соци-
альная проблематика: в «Живой воде» и «Шейхе Умаре» — 
коррупция среди судей, рабство; в «Идон Матамбайи» и «Шейхе 
Умаре» — морально-этическая проблемы. 
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Таким образом, рассматриваемые произведения обнаружи-
вают следующие особенности: просветительский характер; со-
циальная направленность; занимательность; поучительность. 
Все эти признаки реализуются в каждом из них в разной сте-
пени. Например, в «Живой воде» доминирует занимательное 
начало, а в «Шейхе Умаре» — социально-дидактическая состав-
ляющая. 

В хаусанской литературе того времени отсутствовало со-
временное понимание авторского творческого выражения. Про-
изведения основаны на компиляции фольклорных мотивов, 
сюжетов, образов. Эту проблему обнаруживает, к примеру, 
«Живая вода»: компиляция была настолько очевидна, что редак-
тор настоял на том, чтобы автор произведения убрал некоторые 
заимствованные элементы и вместо них включил несколько эпи-
зодов собственного сочинения. 

Между тем необходимо отметить авторскую работу, кото-
рая была проделана с художественным материалом в процессе 
отбора и синтезирования. Автор «Гандоки», например, на осно-
ве изучения приемов художественного выражения арабской 
словесности предпринимает попытку применить средства худо-
жественной речи, существующие в поэзии хауса, к прозаиче-
скому тексту и на основе этого создает особый эпический стиль. 

Большое влияние на творчество хаусанских писателей-про-
заиков оказал доступ к зарубежной литературе и фольклору. Все 
они работали с 1930 г. в качестве сотрудников Бюро. Основ-
ными источниками в их работе выступали устная традиция хау-
са, исламская литература, хаусанский книжный фольклор, 
арабский фольклор, в меньшей степени арабская литература, 
европейский книжный фольклор. В результате их сочинения 
обнаруживают соединение принципов, форм, выразительных 
средств как литературы, так и фольклора. 

Синтезируя черты хаусанской, арабской и европейской сло-
весности, хаусанские писатели следовали принципу избиратель-
ности. Элементы арабского фольклора и литературы исполь-
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зовались лишь в том случае, если они сочетались с хаусанским 
материалом, для того чтобы повысить художественную цен-
ность текста, но не перегружать его незнакомыми понятиями, 
образами или описаниями.  

Хаусанские писатели 1930-х годов не обращались к опыту 
новейшей литературы. Это привело к тому, что в их творчестве 
во многом сохраняются традиции национальной словесной 
культуры. Хаусанская проза 30-х годов XX в., на наш взгляд, 
свидетельствует о развитии традиционных форм, адаптирующих 
сходные, не отличающиеся сложностью принципы арабской и 
европейской словесности. 

Хаусанскую литературу этого периода можно сравнить с 
танзанийской прозой на суахили, которая начала зарождаться 
примерно в конце 1940-х — 1950-х годах [Жуков 1979]. Подоб-
ное сравнение становится возможным, поскольку хаусанская 
словесная традиция и суахилийская словесность с начала XX в. 
развивались в схожих социально-политических условиях. В 
первой половине XX в. административное управление Танзании 
проводит реформу письменности с целью замены старосуахи-
лийского письма на латиницу. Европейские исследователи за-
нимаются изучением обычаев, языка, истории, словесности 
суахилийцев. Благодаря этому появляются записи фольклора. В 
1930 г. создается Межтерриториальный языковой (суахилий-
ский) комитет. «Комитет, организованный европейцами-
миссионерами, ставил перед собой задачу способствовать стан-
дартизации и развитию языка суахили: выработать орфографию, 
создать учебные пособия, собирать, обрабатывать и издавать 
образцы суахилийской литературы и т.п.» [Жуков, Мисюгин 
1970: 277]. В 1948 г. в Танзании было создано Восточно-
африканское литературное бюро, которое занималось перевода-
ми европейской литературы, издавало специальную литературу 
просветительского и учебного характера. В 1949 и 1951 г. пуб-
ликуются две первые художественные повести Шаабана Робер-
та — «Моя жизнь» и «Кусандикика». 
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Большую роль в работах этого автора играет фольклорная 
стилистика, которая используется для выражения различных 
идей. Как пишет А.А. Жуков об одном из сочинений танзаний-
ского писателя, «несмотря на сказочный сюжет и сказочный ха-
рактер повествования, по своей направленности это 
произведение очень современно. Сюжет “Кусадикики” построен 
на столкновении старых, отживающих идей с новыми» [Жуков 
1979: 257]. (Тема столкновения старого и нового мира затронута 
также авторами «Идон Матамбайи» и «Гандоки».) Важной чер-
той произведений работ Шаабана Роберта, как работ хаусанских 
писателей, является просветительство. Многие сочинения Шаа-
бана Роберта отражают и этическую проблематику, что также 
характерно для хаусанской прозы 30-х годов XX в. 

Необходимо отметить, что первые прозаические произведе-
ния хауса оказывают определенное влияние на деятельность по-
следующих поколений писателей-прозаиков. Об этом 
свидетельствует анализ литературы более позднего времени (с 
50-х годов XX в. вплоть до настоящего времени), предпринятый 
Г. Ферниссом [Furniss 1996]. Каждое из рассматриваемых сочи-
нений 30-х годов XX в. закладывает основу для основных на-
правлений в литературе хауса: бытописательная проза («Шейх 
Умар»), фольклорная проза («Живая вода»), ранние формы ис-
торической прозы («Гандоки»), жизнеописание.  

Литература переходного типа возникает у тех народов, ко-
торые позднее других включаются в общемировое развитие и 
активно осваивают опыт мировой литературы. Хаусанская ху-
дожественная проза 30-х годов XX в. соединяет в себе такие ха-
рактерные особенности литературы переходного типа, как: 
подвижность и размытость жанровых форм, отсутствие четких 
творческих принципов, пестрота повествовательных средств.  

В своем творчестве первые хаусанские писатели-прозаики 
впервые использует потенциал литературы как средства худо-
жественного творчества, основываясь на синтезе фольклорного 
и литературного начал.  
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
 
 
 
 
 
 

А.Ю. Желтов 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ИМЕННОЙ  
КЛАССИФИКАЦИИ НИГЕР-КОНГО 

 
 

Данная статья посвящена анализу тех элементов в именных 
системах языков нигер-конго, которые можно интерпретировать 
не как рефлексы протосистемы, а как инновации, которые де-
монстрируют возможные пути формирования системы именных 
классов. В целом можно отметить достаточно предсказуемую 
тенденцию появления подобных инновационных элементов для 
тех групп и языков, где на синхронном уровне система классов 
отсутствует (или сильно редуцирована). При описании иннова-
ционных элементов в системах классов или элементов, которые 
могут быть кандидатами на превращение в именные классы в 
будущем, необходимо, прежде всего, различать элементы об-
новления системы с помощью уже существующих в «старой» 
системе показателей и возникновение действительно новых 
элементов, на примере динамики изменений которых можно 
проследить пути возникновения или изменения системы имен-
ных классов.  
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Нумеративные классификаторы в языках нигер-конго 
Долгое время признанным фактом считалось отсутствие в 

Африке систем нумеративных классификаторов.1 Надо сказать, 
что еще в [Greenberg 1977, 1978] речь шла о том, что именно 
наличие подобных классификаторов, в сочетании с широко рас-
пространенным процессом грамматикализации демонстративов, 
могло являться источником формирования систем именнных 
классов в нигер-конго. При этом отмечалось, со ссылкой на ти-
пологические параллели с языками Юго-Восточной Азии, где 
широко распространены нумеративные классификаторы, что их 
сфера употребления может распространяться, помимо числи-
тельных, как раз на демонстративы. В относительно недавнее 
время стали появляться упоминания о наличии систем нумера-
тивов в языках нигер-конго. Насколько мне известно, первой 
работой, в которой описываются нумеративные классификаторы 
в нигер-конго, является статья С. Икоро [Ikoro 1994]. В этой ста-
тье описывается система нумеративных классификаторов в язы-
ке кана, относящeмся к подгруппе кегбоидных (огони) языков 
кроссриверской группы семьи бенуэ-конго. В кана функциониу-
ет 16 классификаторов, 14 из которых совпадают с существую-
щими в языке лексемами2: kà ‘мать’, bee ‘плод’, té ‘дерево’, 
ákpó ‘длина’, ápέέ ‘кусок’, ásúú ‘зерно’, kũm ‘ствол’, kĕrè ‘поло-
вина’, ábá ‘один из’, kpò ‘куча’, ŋwḭ́í ̰‘ребенок’, abà ‘часть’, ákpá 
‘кожа’ (‘кожура’ — ‘skin’), nε̰ε̰ ’человек’, и два показателя с не-
ясной этимологией — ápa и ákpε. Все классификаторы обяза-
тельны при употреблении числительных и занимают позицию 
между числительным и именем. Также они употребляются с во-
                                                 

1 В работах, посвященных изучению этого явления (в частности, [Aikhen-
vald 2000]) нумеративные классификаторы рассматриваются как частный слу-
чай более широкого спектра явлений: нумеративные, демонстративные, 
посессивные и глагольные классификаторы.  

2 Сохраняется орфография автора, за исключением того, что отсутствие со-
ответствующей диакритики над гласным означает средний тон, а для «восхо-
дящего» (raised) используется значок ˇ. 
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просительным словом ‘сколько’, но не употребляются со слова-
ми, обозначающими временные отрезки (например, ‘день’). 
Особенность, отличающая классификаторы в кана от подобных 
систем в Юго-Восточной Азии, состоит в следующем: в ЮВА 
классификатор может образовывать морфологическое единство 
с числительным, а в кана — с существительным. Это отчетливо 
видно, в частности, при употреблении диминутивной клитики, 
которая в нумеративных конструкциях отделяется от имени 
классификатором, который превращается в своеобразный имен-
ной инфикс: í kárá ‘маленькая лягушка’ от kárá ‘лягушка’, но z ì ̰ì ̰ 
í kà kárá ‘одна маленькая лягушка’.  

Классификаторы выражают следующую семантику:  
kà ‘мать’ — нейтральный или «дефолтный» классификатор, 

может употребляться с именами, обозначающими людей (вклю-
чая термины родства), животных, предметы; 

bee ‘плод’ — употребляется с именами, обозначающими 
плоды, части тела, абстрактные понятия (‘слово’, ‘песня’); 

té ‘дерево’ — со словами, обозначающими транспортные 
средства, включая ружье — средство для транспортировки пуль; 

ákpó ‘длина’ — вытянутые предметы и капли (струи?) жид-
костей; 

ápέέ ‘кусок’ — части предметов и брызги жидкостей; 
ásúú ‘зерно’ — имеет выделительное значение «один не-

большой элемент, чаще встречающийся в совокупности» (на-
пример, зерна разных злаков); 

kũm ‘ствол’ — объекты, обладающие стволом, стволы рас-
тений; 

kĕrè ‘половина’ — для объектов, состоящих из частей или 
сегментов; 

ábá ‘один из’ — используется только при счете клубней ям-
са и маниоки; 

kpò ‘куча’ — для объектов неправильной или «кучеобраз-
ной» формы; 
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ŋwí ̰í ̰ ‘ребенок’ — для обозначения детей человека или жи-
вотных; 

abà ‘часть’ — для обозначения частей объектов, состоящих 
из набора однотипных элементов (страница, ребро); 

ákpá ‘кожа’ (‘кожура’ — ‘skin’) — плоские предметы;  
nε̰ε̰ ‘человек’ — только для слова ‘гость’;  
ápa — для объектов конической формы (возможно, от лек-

семы со значением ‘ковш’); 
ákpε — для объектов, вытянутых по вертикали. 
Следует отметить, что семантика и даже количество клас-

сификаторов напоминает именные классы в языках нигер-конго. 
Как и, например, в банту, слово может менять значение при 
употреблении с разными классификаторами. При этом в самом 
языке кана, как и в большинстве кегбоидных, собственно имен-
ных классов нет. 

В этой же статье упоминается наличие похожих систем ну-
меративных классификаторов в других кегбоидных языках — 
гокана, баан и элеме. Также, со ссылкой на неопубликованную 
диссертацию Дж. Уотерса, упоминаются 5 нумеративных клас-
сификаторов в языке эджагам (южные бантоидные), в котором 
при этом сохраняется система именных классов с корреляциями 
по числу, и классификатор включает показатель соответствую-
щего класса, разный для ед. и мн. ч. и определяющий согласова-
ние по этому классу для числительных. 

В [Aikhenvald 2000] (со ссылкой на устное сообщение 
В.А.Виноградова) упоминается наличие нумеративных класси-
фикаторов в языке нгьембоон (грасфилдс, бантоидные). В 
WALS [WALS 2005] отмечается наличие нумеративных класси-
фикаторов в одном из языков гур, туссиан (вин). 

Автору данной работы удалось обнаружить нумеративные 
классификаторы в ходе полевой работы в языке гбан (южные 
манде) [Желтов 2005]. 

Гбан не единственный язык манде, где существует система 
классификаторов. Похожие явления наблюдаются в языке дан 
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(южные манде) [Erman 2005], а также в бамана (манден) [Вы-
дрин 2006], где в качестве нумеративов используются лексемы: 
kàlá ‘палка’, dén ‘плод, ребенок’, jǔ/sǔn ‘ствол’ (для счета де-
ревьев), и др. — впрочем, здесь их грамматикализация находит-
ся на самой начальной стадии. 

Возможно, что нумеративы могут быть обнаружены и в 
других языках этой семьи. Наличие в нигер-конго нумератив-
ных классификаторов очень важно как для типологии классифи-
каторов, так и для понимания возможных источников 
возникновения нигеро-конголезских именных классов. При этом 
важно заметить, что системы классификаторов нигер-конго не 
образуют кумулятивных знаков с другими категориями. Можно 
предположить, что именно появление кумулятивности у показа-
телей нумеративов может свидетельствовать о переходе от клас-
сификаторов к классам. 

 
«Псевдосогласование» в гбан 
В гбан лексема mu ̋ ‘человек’ не используется ни как аген-

тивный суффикс (как в юго-западных манде), ни как нумератив-
ный классификатор, хотя система нумеративов в этом языке 
существует. Тем не менее, в конструкции с квалификативной 
именной предикацией она используется как своеобразный адъ-
ективный согласователь, выделяющий класс «людей». В гбан 
есть как квалификативные глаголы, так и прилагательные. И те, 
и другие могут использоваться в одних и тех же контекстах. 
Употребление в квалификативной предикации квалификативно-
го глагола приписывает определяемому менее постоянное каче-
ство, чем в случае с употреблением прилагательного. Кроме 
того, при использовании прилагательного обязателен копуля-
тивный глагол yee. При этом необходимо поставить в непосред-
ственную препозицию к прилагательному существительное, 
указывающее на референта (даже если оно уже обозначено в 
позиции субъекта), ср. (mu ̋) ɛ̏ li ̏ȅ ‘(человек) он быть-хорошим’ (с 
глаголом li ̏ȅ) и (mű) ɛ̏ yȅȅ mű lȉȅlȅ ‘(человек) он есть человек 
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хороший’ (с прилагательным li ̏ȅ). Прилагательное (возможно, 
причастие) может образовываться от глагола с помощью суф-
фикса -le, как в этом случае, или менее регулярным образом, но 
всегда имеет более сложную форму, чем соответствующий гла-
гол. Конструкция в гбан (языке без именных классов и, естест-
венно, без согласовательных парадигм) очень похожа на 
конструкцию с согласованием в суахили: M-tu ni m-zuri. ‘1 кл.-
человек есть 1 кл.-красивый. Отличие состоит в том, что в суа-
хили для повторного указания на референт субъекта использу-
ется показатель личного класса, а в гбан — лексема mu ̋
‘человек’. Это сходство усиливается, если сравнить экспоненты 
морфемы 1 класса в банту *mu и соответствующую лексему в 
гбан. При этом в суахили при глагольной предикации субъект-
ный глагольный согласователь будет отличаться от адъективно-
го согласователя: (M-tu) a-me-anguka ‘(1 кл.-человек) 1 кл. S-
Перфект-падать’ (ср. с обязательным употреблением субъектно-
го местоимения ε в гбан даже при наличии именного субъекта). 
Сравнение с гбан позволяет предположить, что различные пока-
затели для субъекта глагола и прилагательного в банту для имен 
одного класса объясняются их различным происхождением: 
субъектный согласователь — от собственно местоимения 3 ли-
ца, а адъективный согласователь — из необходимости повтора 
определяемого референта непосредственно перед прилагатель-
ным, что, в свою очередь, вызвано утратой ими предикативной 
функции (в отличие от квалификативных глаголов) и, следова-
тельно, необходимостью появления копулятивного предиката, 
отделяющего определение от определяемого. В дальнейшем эта 
характеристика может быть перенесена и на атрибутивную кон-
струкцию. 

 
Прономинальная классификация в занде 
Очень важным для понимания процессов возникновения 

классификационных систем в прономинальной парадигме явля-
ется язык занде (убанги, адамауа-убанги) и группа родственных 
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языков. В этой группе именная классификация выражена только 
в местоимениях, причем выделяется оппозиция мужского и 
женского пола, которая является крайне редкой в нигер-конго.3 
Наличие в системе классификации данной оппозиции, которая, 
очевидно, не может возводиться к пра-нигеро-конголезской сис-
теме классов, с одной стороны, делало занде «неинтересным» с 
точки зрения поиска рефлексов протосистемы, но, с другой сто-
роны, позволяло считать классификацию в этом языке очевидно 
инновационным явлением, а следовательно, ставить вопрос о 
возможных источниках ее возникновения, другими словами, как 
бы раздвигало «прокрустово ложе» протосистемы. Не случайно 
название книги, посвященной именной классификации в занде, 
звучит так: «К возникновению родовых систем. Размышления о 
некоторых теоретических аспектах, связанных с изучением дан-
ного явления в занде» [Claudi 1995].  

Во всех языках этой подгруппы существуют местоимения 
мужского и женского классов, «класса животных» и нейтраль-
ного (неодушевленного) класса. Во множественном числе оппо-
зиция «мужской / женский» регулярно нейтрализована, причем 
похоже, что в качестве общего показателя выступает местоиме-
ние мужского класса с общим для имен и местоимений плюра-
лизатором а-. Также нейтрализована оппозиция ед./мн. ч. для 
неодушевленного класса. В единственном числе во всех языках, 
кроме памбиа, помимо местоимений мужского и женского клас-
са есть отличающееся от них местоимение личного класса 
(употребляемое при референции как к мужчинам, так и к жен-
щинам, наряду со специализированными формами)4.  
                                                 

3 Встречается только в языках занде, нзакара, памбиа, барамбу 
(группа занде, убанги), ма (группа сере-нгбака-мба, убанги), в группе 
иджо-дефака, в ниабуа и вобе (кру) и джо (манде). 

4 Весьма интересно, что практически идентичная система (абсолютно во 
всех описанных выше аспектах) представлена в языке калабари (иджо) [Jene-
wari 1989]: совпадают все нейтрализации, также есть общая форма для мужчин 
и женщин в ед. ч., и т.д. Единственное отличие  — отсутствие в калабари 
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В разных языках можно заметить и некоторые индивиду-
альные нейтрализации, упрощающие систему. В нзакара место-
имение мужского класса используется в ед. и мн. ч. и для 
женского класса, и для класса животных, таким образом, соот-
ветствующие оппозиции нейтрализуются, и возникает новая — 
одушевленность / неодушевленность. В памбиа и барамбу ней-
трализуется (или не формируется?5) оппозиция между классом 
животных и неодушевленным классом в ед. и мн. ч. при сохра-
нении оппозиций, нейтрализованных в нзакара, и соответствен-
но противопоставление по числу отсутствует не только для 
неодушевленного класса, но и для класса животных. В занде 
сохраняются (или формируются?) все упомянутые оппозиции. 
При этом для большинства местоимений находятся соответст-
вующие источники в именной системе. Неодушевленному ме-
стоимению ед. ч. соответствует существительное со значением 
«вещь», причем в некоторых контекстах их фонетические фор-
мы полностью совпадают — hε (ср. с распространенным в ни-
гер-конго показателем класса вещей *ki). Сходство 
подкрепляется практически однотипным использованием слова 
«вещь» в занде и префикса ki-, например в суахили (банту) в от-
глагольной деривации: rí-á-hε ̰̀ (есть + а + вещь) ‘еда’ в занде; ki-
tu ch-a kula  ch-akula (7 кл.-вещь + 7 кл.-Poss + есть  7 кл.-
а — есть). Источник (или промежуточный этап) грамматикали-

                                                                                                        
«класса животных». Причем есть сходство и на материальном уровне: árị 
(субъектная форма 3 л. ед.ч. женск. в калабари), -ri (3 л. ед.ч. женск. в занде); 
ini (субъектная форма 3 л. мн.ч. мужск./женск. в калабари), -ni (3 л. ед.ч. 
мужск./женск. в занде). 

5 В контексте столь многочисленных случаев очевидного возникновения, а 
не разрушения классов, а также возможности объяснения случаев совпадения 
«старых» и «новых» элементов именной системы грамматикализацией в раз-
ное время, но из одних (или похожих) лексических источников, идея о том, 
что, чем сложнее система классов, тем ближе она к прото-системе, даже при 
проявлении подобной сложности в разных группах, не представляется абсо-
лютно бесспорной. 
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зации лексемы «вещь» можно увидеть в конструкциях, где дан-
ная лексема используется в функции неопределенного место-
имения, сохраняя, по сути, лексическое значение: gu he ‘некая 
вещь, что-то’. В той же функции неопределенного местоимения 
употребляется и лексема «человек»: gu boro ‘какой-то человек, 
кто-то’. При этом примеров грамматикализации этой лексемы в 
прономинальной системе занде не обнаружено, зато есть соот-
ветствие в иджо bọ и сонгаи boro ‘человек’. Данные употребле-
ния слов «вещь» и «человек» в качестве неопределенных 
местоимений опять находит аналогии в суахили: si-on-i ki-tu/m-
tu (1 л. ед. ч. Neg — видеть — Neg + 7 кл.-вещь/1 кл.-человек — 
‘Я не вижу ничего/никого’). Разница между суахили и занде со-
стоит в том, что в суахили данные лексемы уже имеют в своем 
составе префикс именного класса, так как в языке уже сущест-
вует система именных классов, а в занде прибавляется именная 
лексема с абстрактным значением6. Грамматикализация комби-
наций типа gu he и gu boro может привести к обновлению лек-
семы для «вещи» и «человека», где gu будет рассматриваться 
как основа, а he и boro — как показатели именного класса. Воз-
можно, именно так и происходило в суахили (и шире — в банту, 
так как данные лексемы — kitu и mtu — относятся к общебанту-
скому словарному фонду).  

Ni (возможны фонетические варианты) используется в ед. ч. 
в качестве местоимения с признаком «личность» — без разли-
чения оппозиции «мужской/женский». Хотя в занде нет анало-
гичного имени, которое могло бы быть источником этого 
местоимения, в нзакара и барамбу, где также есть это местоиме-
ние (в нзакара его функции распространяются также на выраже-
ние класса личности во множественном числе в сочетании с 
обычным плюрализатором а), существуют лексемы ni (барамбу) 

                                                 
6 В [Heine, Kuteva 2002] приводятся примеры грамматикализации соответ-

ствующих лексем в виде неопределенных местоимений в суахили и булу (бан-
ту), а также в бака (убанги, адамауа-убанги).  
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и nị (нзакара), означающие ‘человек’ (ср. с формой ni в тви (ква) 
[Вестерман 1963], употребляющейся также в значении «чело-
век» и как суффикс единственного числа для имен, обозначаю-
щих людей). В занде эта основа, видимо, вытеснена формой 
boro.  

Местоимение мужского класса во всех языках занде имеет 
форму ko (во мн.ч. a-ko, только в занде форма мн ч. супплетив-
ная — i для субъекта, yo для объекта). Форма лексемы со значе-
нием «мужчина» во всех языках имеет форму k(HV)V. Очень 
вероятно происхождение местоимения из данной лексемы. Ме-
стоимение, используемое как кореферентное для названий жи-
вотных и неодушевленных предметов в памбиа и барамбу, 
имеет форму mba. В лексике данных языков лексем с подобной 
формой не обнаружено, но в родственном убангийском языке 
мбане существует лексема mba со значением ‘тело, кожа, обо-
лочка’. Эта лексема вполне могла бы быть источником данного 
местоимения.  

Субъектное местоимение класса животных в занде (и, как 
вариант, в нзакара) — u (c фонетическими вариантами). Вполне 
возможно, что оно происходит от лексемы ũ ‘товар, выгода, до-
быча’. Подобная этимология объясняла бы отнесение к этому 
классу неодушевленных объектов, не относящихся к животным, 
например, металлов и изделий из них. Процесс их изготовления 
сложен, требует определенных усилий, как и охота на живот-
ных, поэтому они попадают под категорию «добыча, вещь, об-
ладание которой желательно». Представленность в этом классе, 
например, небесных тел, может быть объяснена с помощью ме-
тафоры, вызванной религиозно-концептуальными представле-
ниями занде о мире — при этом Клауди ссылается на подобные 
объяснения в разных источниках: луна, звезды, радуга воспри-
нимаются как небесные животные, а молния даже более кон-
кретно — как собака, следующая за Богом. 
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Наиболее проблематична этимология местоимения женско-
го рода ri. Его связь со словом rí ‘голова, крыша’ неочевидна 
семантически. 

В пользу возможного гетерогенного происхождения эле-
ментов даже внутри системы классов одного языка говорит 
сравнение субъектных и объектных форм местоимений в банту 
и тви. Для имен 1 (личного) класса банту субъектное местоиме-
ние *а отличается от объектной формы *mu. В языках банту ис-
точники этих форм не ясны. В языке тви, где деление имен на 
классы (по крайней мере, аналогичные бантуским) на синхрон-
ном уровне не представлено, функционирует указательное ме-
стоимение (возможно, артикль) enɔ. При этом его составные 
части служат для выражения различных функций: е — как субъ-
ектное местоимение 3 л. ед.ч., а nɔ — как объектное. Здесь на-
блюдается полная аналогия с латинским местоимением ille, из 
которого во французском образовались субъектное местоимение 
il и объектное местоимение = определенный артикль. Однако в 
тви анафорическое указание на объект возможно только для 
объектов с семантикой «люди». Принимая во внимание доста-
точно близкую степень родства банту и ква, и при допущении, 
что в ква могут наблюдаться процессы, которые в банту зашли 
уже гораздо дальше, можно высказать гипотезу, почему в банту 
различаются субъектные и объектные местоимения именно для 
личного класса ед.ч. Возможно, референциальный элемент, ана-
логичный enɔ, участвовал в формировании показателей классов 
и согласователей. Тогда появление особого элемента только в 
объектном согласователе класса людей становится понятно — 
только с людьми такое согласование и было возможно. 

 
«Субморфная» грамматикализация 
К.И.Поздняков предполагает и еще один источник грамма-

тикализации, который мог оказать влияние на формирование 
системы классов: т.н. субморфная нейтрализация, или субморф-
ный уровень языка. В [Поздняков 2006] он показывает, как суб-
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морфный признак «лабиальность», устойчиво характеризующий 
показатели классов множественного числа в пра-тенда (атланти-
ческие), в современном языке грамматикализуется в морфему 
мн. ч. ß, которая выходит из системы классов, престает влиять 
на ступень чередования анлаута корня и утрачивает кумулятив-
ность. Подобные процессы, видимо, могли происходить и в дру-
гих языках. Особенно характерны они для небольших 
замкнутых подсистем (типа личных местоимений) при макси-
мально короткой сегментной форме элементов. Например, мак-
симально простая система прономинальных классов гребо (кру) 
выглядит следующим образом [Claudi 1995]:  

 
 люди не люди 

3л. ед. ɔ ε 

3л. мн. o e 

 
Мы не знаем, как могли выглядеть эти местоимения изна-

чально, но отчетливо видна субморфная подстройка внутри сис-
темы. Фонологический признак «открытость» «работает» на 
ед. ч., а «закрытость» — на мн. ч. В свою очередь, признак «пе-
редний ряд» характеризует не-личный класс в обоих числах, а 
признак «задний ряд» — личный класс. Степень подъема при 
этом будет идентична. Во-первых, подобная субморфная под-
стройка (изменение по аналогии?) может менять форму морфем, 
затрудняя как реконструкцию, так и поиск источников грамма-
тикализации. Кроме того, по аналогии с грамматикализацией в 
тенда признака «лабиальность» для выражения мн. ч., можно 
предположить, что признак «задний ряд» станет показателем 
класса людей.7

                                                 
7 Ср. с суахили, где гласный /а/ не встречается в классах ед.ч., а гласный 

/u/ — в классах множественного числа. 
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Из представленных выше примеров возникновения именной 
морфологии и прономинальных морфем, очевидным образом 
имеющих отношение к именной классификации, видно, что, во-
первых, подобные процессы представлены практически во всех 
группах нигер-конго, во-вторых, они демонстрируют различные 
пути грамматикализации классификационных элементов, при 
которых первичные классифицирующие аффиксы (или прото-
классифицирующие?) возникают как в вершине именной груп-
пы — имени, так и в модификаторах, а также обнаруживаются 
параллели между «новыми» (только находящимися в процессе 
грамматикализации) и «старыми» (давно грамматикализован-
ными) элементами. Данные факты, с нашей точки зрения, за-
ставляют более внимательно посмотреть на всю динамику 
развития именных классов в нигер-конго. Очевидно, что все 
вышеописанные явления не являются рудиментами протосист-
меы именных классов нигер-конго. К тому же они, возможно, 
могут потребовать новой интерпретации некоторых других яв-
лений. Не случайно, что за анализом местоименной системы 
занде у У. Клауди [Claudi 1995] последовали примеры крайне 
похожих систем в языках кру, где также элементы классифика-
ции выражаются только местоимениями, а в основе классифи-
кации лежит противопоставление личного и неличного класса, 
иногда осложняемого противопоставлением «мужской/жен-
ский» и появлением особых форм для животных (чаще всего 
крупных). Если в занде аналогичная система классов очевидным 
образом зарождается в местоимениях, то и местоименные сис-
темы в кру могут оказаться начальным этапом в становлении 
системы классификации, а не редуцированными «остатками» 
протосистемы. По крайней мере, появление женского класса в 
вобе и ниабуа определенно требует объяснения. Однако более 
короткие по форме местоимения в этих языках (обычно они 
представлены одним гласным) затрудняют поиск возможных 
источников грамматикализации и, возможно, говорят о большей 
степени грамматикализации, чем в занде. 
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Перспективным представляется анализ с этой точки зрения 
местоименной системы иджо, где некоторые местоименные 
формы достаточно длинные. Стоит вспомнить, что в работах 
А. Клингенхебена и Д. Вестермана подобные системы и рас-
сматривались как этап развития, предшествующий именным 
классам типа бантуских, так же как и начальные гласные в ква и 
«новых» бенуэ-конго, которые активно участвуют в отглаголь-
ной деривации — процесс, который вряд ли может быть свойст-
венен редуцированным и десемантизированным элементам 
протосистемы. Склонялся к подобной интерпретации (становле-
ние, а не исчезновение или редукция) указанных западно-
африканских именных систем и И. Фодор [Fodor 1959]. 

Делать окончательные выводы на этот счет, видимо, преж-
девременно, но очевидно, что продемонстрированные в этом 
разделе явления заставляют более внимательно посмотреть на 
возможность возникновения более сложных систем из более 
простых, а не только учитывать возможность упрощения систем 
сложных. Процесс формирования классификационных систем 
нигер-конго богаче и разнообразнее, чем обновление (часто 
многократное) исходных пра-нигеро-конголезских префиксов 
классов, хотя и данное явление очевидно также участвует в этом 
процессе. 

Кроме того, представленный здесь материал языков нигер-
конго значительно расширяет наше знание о возможных источ-
никах и путях грамматикализации, так как многие из приведен-
ных примеров отсутствуют во Всемирном Лексиконе 
Грамматикализации [Heine, Kuteva 2002]. 

 
Литература 
Вестерман Д. Множественное число и именные классы в некото-

рых африканских языках // Африканское языкознание. Сборник статей. 
М., 1963. С. 54–93. 

Виноградов В.А. Именные категории в сонгай // Основы африкан-
ского языкознания. М., 1997, с. 264-277. 

 260
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Инновационные элементы в именной классификации 

Выдрин В.Ф. К реконструкции фонологического типа и именной 
морфологии пра-манде // Труды Института лингвистических исследо-
ваний. СПб.: Наука, 2006. Т. 2. Ч. 2. С. 3–246. 

Желтов А.Ю. Нумеративные классификатоы в гбан (юго-
восточные манде): предварительные замечания // 10 конференция аф-
риканистов. Безопасность Африки. Внутренние и внешние аспекты. 
М., 2005. С. 154–155. 

Поздняков К.И. К типологии именных классификаций // Исследо-
вания по языкам Африки. 2005. М., 2006. С. 203–233. 

Aikhenvald A. Ju. Classifiers. A Typology of Noun Categorization 
Devices. Oxford University Press, 2000. 

Claudi U. Zum Entstehung von Genussystemen. Hamburg, 1985. 
Creissels D. Songhay and Niger-Congo (mandé) // Shadeberg Th., 

Bender L. (ed.) Nilo-Saharan: Proceedings of the 1st Nilo-Saharan Linguis-
tics Colloquium, Leiden, 1981. P. 307–327. 

Erman A. Le grammaticalizateur –ga en dan-blo // Mandenkan. 2005. 
N 41. Р. 41–61. 

Fodor I. The Origin of Grammatical Gender. 1959, Lingua 8 (1). Р. 1–
41; 8 (2). Р. 186–214. 

Greenberg J. Niger-Congo Noun Class Markers: Prefixes, Suffixes, 
Both or Neither // Studies in African Linguistics, Supplement 7, 1977. 
Р. 97–104. 

Greenberg J. How Does a Language Acquire Gender Markers? // 
Universals of Human Language, Vol 3, Stanford University Press, 1978. 
Р. 47–82 

Gregersen E. A. Kongo-Saharan. Journal of African Languages. 11. 
1972. P. 69–89. 

Heath, J. 1999. A Grammar of Koyra Chiini: The Songhay of Tim-
buktu. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Heine B., Kuteva T. World Lexicon of Grammaticalization. Cam-
bridge, 2002. 

Ikoro S. Numeral Classifiers in Kana // Journal of African Languages 
and Linguistics. 1994. 15. P. 7–28. 

Jenewari Ch.E.W. Ijoid // The Niger-Congo Languages. Lanham; 
New-York; London, 1989. P. 105–118. 

Lakoff G. Classifiers as a reflection of mind // Noun Classes and Cate-
gorization. Amsterdam (Philadelphia), 1986. P. 13–52.  

World Atlas of Language Structures (WALS), Leipzig, 2005. 

 261
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Г.С. Старостин  
 

К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ЯЗЫКА ХАДЗА 

 
 

В настоящее время не приходится сомневаться в существо-
вании койсанской языковой семьи как реальной таксономиче-
ской единицы, отражающей именно генетическое родство вхо-
дящих в нее языков, а не результат позднейшей конвергенции. 
Гипотеза о том, что три основные языковые группы, характери-
зуемые наличием т.н. «кликсов» (щелчковых фонем) — северно-
койсанская, или жу; южно-койсанская, или таа-!ви; и централь-
но-койсанская, или кхой — восходят к общекойсанскому един-
ству, зародившаяся уже на начальном этапе исследования кой-
санских языков и затем встроенная в общую классификацию 
африканских языков Дж. Гринберга, на современном этапе по-
лучила твердую поддержку, в частности в работе Б. Сэндс 
[Sands 1998], где на основании целого ряда сравнительных тес-
тов в области фонологии, морфологии и лексики были получены 
в целом позитивные результаты. Подтверждается общекойсан-
ская гипотеза и данными предварительного лексикостатистиче-
ского обследования [Starostin 2003]. 

Помимо трех больших групп, в число потенциальных «кан-
дидатов» на включение их в состав койсанской семьи входят 
также четыре языка-изолята: ≠хоан, сандаве, хадза и вымерший 
язык квади. Первый из них, как показано уже в работе [Traill 
1973], достаточно тесно связан с северно- и южно-койсанской 
группами; лексикостатистическое обследование [Starostin 2003] 
убедительно доказывает, что он является своего рода «старшим 
родственником» группы жу. 

Гораздо сложнее ситуация с сандаве; количество лексиче-
ских схождений между ним и любой отдельно взятой койсан-
ской подгруппой невелико, причем сравнение осложняется тем, 
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что общая фонологическая структура сандаве имеет ряд прин-
ципиальных отличий от «типично койсанской» структуры (име-
ется отдельный ряд латеральных аффрикат, лишь окказионально 
встречающихся в собственно койсанских языках; типичная 
структура корня — двусложная, в отличие от преимущественно 
односложной в остальных языках). 

Тем не менее и здесь оказывается возможным установить 
такие связи между сандаве и остальными койсанскими группами, 
которые не только не могут носить случайный характер, но и 
свидетельствуют скорее в пользу глубокого родства, чем языко-
вых контактов. Целый ряд таких связей отмечен в работе [Sands 
1998], и именно на материале сандаве удается показать [Ehret 
1986; Starostin 2007], что моносиллабичность многих койсан-
ских корней на самом деле развилась вторично в результате со-
кращения первоначально двусложных корней (ср. сандаве ana 
'рог' — центрально-койсан. *ã- id.; сандаве thuḳa 'плевок' — 
центрально-койсан. *ǂkxe id. и др.)1. 

Наконец, в работе [Güldemann & Elderkin 2003] убедительно 
показано, что в койсанскую семью должен быть включен и вы-
мерший язык квади. Несмотря на скудность данных по лексике 
и грамматике этого языка, их в целом достаточно для того, что-
бы показать его тесную связь с языками центрально-койсанской 
группы, а также, вероятно, и с сандаве. 

Таким образом, единственным «потенциально койсанским» 
языком-изолятом, статус которого до сих пор не определен, ос-
тается хадза. Ареал распространения этого языка (несколько 
сотен носителей в районе озера Эяси в Танзании) достаточно 
                                                 

1 Транскрипционная запись кликсов в данной работе совпадает с общепри-
нятой: ◎ — лабиальный, ǀ — дентальный, ǂ — палатальный, ! — альвеолярный, 
ǁ — латеральный. Прочие условности в транскрипции койсанского материала: 
 — латеральная аффриката; точка под согласным обозначает глоттализован-
ность; знак тильды над гласным или кликсом — назальную артикуляцию; знак 
тильды под гласным — фарингализацию; прочие диакритические знаки над 
гласными — тоновую характеристику. 
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близок к ареалу сандаве, и многие из типологических характе-
ристик, отличающих сандаве от остальных койсанских групп, 
применимы и к хадза (латеральные аффрикаты, многосложность 
корня, три серии кликсов вместо четырех и т.п.). Однако типо-
логические схождения сами по себе не могут служить призна-
ком генетического родства; для постулирования последнего не-
обходимо, чтобы они были подкреплены достаточным количе-
ством морфемных схождений в области грамматики и лексики, 
и здесь мы сталкиваемся со значительными проблемами. 

Лексика языка хадза была впервые описана Д. Блик, которая 
в своем сравнительном словаре [Bleek 1956] включила его в со-
став центрально-койсанской подгруппы (в ее нотации он коди-
руется как CIII). Эта классификация, однако, была основана на 
достаточно поверхностном знакомстве с языками самой этой 
подгруппы, а также на (частично) ошибочном анализе собствен-
но материала хадза. 

Значительно более серьезной оказалась работа 
Дж. Гринберга. В своей основопологающей монографии, по-
священной общей классификации языков Африки [Greenberg 
1966], последний, как и Блик, считает необходимым причислить 
хадза к койсанской семье, но уже в качестве отдельной, само-
стоятельной ветви. Из 116 лексических сравнений, приводимых 
Гринбергом для обоснования койсанской макрофилы как реаль-
ной таксономической единицы, 75 содержат параллели из хадза, 
причем 18 из них относятся к стословному списку Свадеша, т.е. 
представляют наиболее устойчивый слой базисной лексики, ма-
ло склонной к замене через языковые контакты. Гринберг при-
водит и ряд грамматических схождений между хадза, сандаве и 
другими представителями койсанской семьи. 

Несмотря на то, что в целом африканская, и в том числе 
койсанская, классификация Гринберга заслужила признание со 
стороны лингвистов-африканистов, его конкретные соображе-
ния относительно статуса хадза не раз подвергались основа-
тельной критике. Показательна в этом плане статья Д. Элдерки-
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на [Elderkin 1982], который указывает на ряд ошибок, допущен-
ных Гринбергом при анализе грамматического материала хадза. 
Учитывая, что все привлекаемые к сравнению языки — как соб-
ственно, так и «потенциально» койсанские — отличаются дос-
таточно бедной морфологической системой, такие ошибки мо-
гут негативно сказаться на любых классификационных выводах. 

К этому нужно добавить, что и число лексических соответ-
ствий, отмечаемых Гринбергом, при критическом разборе со-
кращается до весьма незначительных пропорций. Одни из них 
основаны на ошибочной фонетической записи Д. Блик (ср. № 35 
'слон': хадза beǁkʔau — на самом деле beḳahu-, без латерального 
кликса, что в значительной степени обесценивает сопоставление 
с такими формами, как !кунг ǃxo id. и др.); другие представляют 
собой схождения с одной-единственной формой какого-либо 
одного языка, часто в записи той же Д. Блик и потому столь же 
малонадежной (ср. № 97 'плавать': хадза ǃka — наро !kha и др.); 
наконец, третьи на самом деле относятся к области ареальной 
культурной лексики (ср. № 116 'год' — хадза curi, наро kuri, 
!кунг kuri, нама guri и др. — по-видимому, «бродячий» культур-
ный термин). 

Тем не менее, поскольку методика Гринберга носит субъек-
тивный характер, степень доказательности приводимых им па-
раллелей оценить достаточно сложно. Более показательны в 
этой ситуации результаты предварительного лексико-
статистического обследования, при котором диапазон сравни-
ваемой лексики определен четко и однозначно, а семантические 
отклонения при сопоставлении недопустимы. 

К сожалению, и здесь результаты носят скорее негативный 
характер; совпадения в пределах стословного списка между хад-
за и наиболее хорошо изученными представителями койсанских 
подгрупп, как правило, не выходят за рамки 3–5 %. Ср.: 

— с языком жуǀхоан (северно-койсанская группа): wai-na 
'весь' <> жу. wè-šè; ʒana 'новый' <> жу. zé; ʒa 'приходить' <> жу. 
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cí; возможно, также ono 'я' <> жу. mí (но только при условии, 
что обе формы отражают ПК *ŋV); 

— с языком !хонг (южно-койсанская группа): hi-á 'жир' <> 
!хонг s; ono 'я' <> !хонг ; iḳo 'дым' <> !хонг ckxâ-ye; ha 'этот' 
<> !хонг ʔVV; ʒa 'приходить' <> !хонг sīi; возможно, также 
(n)ǀʔáma-ci 'вошь' <> !хонг  id. (при условии, что лабиальный 
кликс в !хонг может соответствовать сочетанию дентального 
кликса с лабиальным носовым в хадза); 

— с языком наро (центрально-койсанская подгруппа): wai-
na 'весь' <> наро we; guruŋguri 'колено' <> наро ǃúrù (для хадза 
более вероятно, однако, заимствование из иракв guruŋgura); iḳo 
'дым' <> наро cʔínì (изначально, вероятно, из *ckxini); áhó 
'хвост' <> наро cáó; 

— с сандаве: pákapáʔa 'большой' <> сандаве bʔe; thíthí 'пт-
ица' <> сандаве thui; hi-á 'жир' <> сандаве chã; (n)ǀʔáma-ci 
'вошь' <> сандаве mãǀʔa; iḳo 'дым' <> сандаве uḳa; áhó 'хвост' 
<> сандаве wa; haka 'идти' <> сандаве hiḳ(i). 

Из приведенных сопоставлений очевиден небольшой «под-
скок» при сравнении с сандаве, который, однако, может объяс-
няться и более тесными ареальными связями. Все же прочие со-
поставления лежат в рамках статистической погрешности, т.е. в 
лучшем случае могут предполагать какое-то сверхглубокое род-
ство, но ни в коем случае не доказывают, что хадза связан с 
прочими койсанскими языками теснее, чем, например, языки 
нигер-кордофанской макрофилы (или любой другой языковой 
семьи, как в самой Африке, так и за ее пределами). 

Аналогичным образом тяжело доказать наличие каких-то 
особых отношений между хадза и другими койсанскими языка-
ми на основании грамматических данных, особенно учитывая, 
что койсанская грамматика в большой степени аналитическая, а 
инвентари грамматических морфем даже внутри самой койсан-
ской семьи зачастую трудносводимы к единой системе. 

Подозрительно выглядит, например, тот факт, что основные 
схождения в области местоимений и местоименных показателей 
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Дж. Гринберг находит среди соответствующих морфем, имею-
щих значение 3 л. (напр., хадза -sa 'поссессивный показатель 3 л. 
ж.р.' <> наро -sa 'показатель женского рода'), в то время как сре-
ди местоименных морфем 1 и 2л. такие схождения начисто от-
сутствуют; обычно наибольшей устойчивостью в языках мира 
обладают именно местоимения 1 и 2 л., в то время как система 
показателей 3 л., напротив, будучи тесно связана с указатель-
ными местоимениями, гораздо более изменчива. Но даже и 
здесь налицо скорее отдельные совпадения между (в основном) 
моносегментными морфемами, чем какие-либо систематические 
соответствия. 

Речь, тем не менее, идет не о том, чтобы на основании скуд-
ности сравнительных данных вынести категорическое суждение 
о непринадлежности хадза к койсанской макрофиле. Как из-
вестно, доказать отсутствие генетического родства между язы-
ками в принципе невозможно. Даже те немногочисленные па-
раллели, которые приведены у Гринберга и отмечены в стослов-
ных списках, достаточны для того, чтобы предположить, по 
крайней мере, сверхглубокое родство (с точки зрения глотто-
хронологии — от 12-го тысячелетия до н.э. и выше). Вопрос 
следует ставить скорее в другой плоскости: возможна ли для 
хадза альтернатива койсанской гипотезе, т.е. верно ли, что нет 
такой языковой семьи, число схождений между которой и хадза 
выше, чем между хадза и койсанской? 

Две главные причины, по которым большинство попыток 
установить генетические связи хадза с другими языками было 
связано именно с койсанской семьей, можно охарактеризовать 
следующим образом: 

а) в хадза обнаруживается значительный слой лексики, со-
держащей кликсы, причем с точки зрения состава кликсовый 
инвентарь хадза близок к инвентарю сандаве; 

б) никаких однозначных и интуитивно очевидных связей 
между хадза и некойсанскими языковыми семьями Африки ус-
тановить не удается, что не дает нам права говорить о вторич-
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ном происхождении «кликсованной» лексики в этом языке, упо-
добляя его таким известным языкам, как зулу и коса, вопрос о 
принадлежности которых к койсанской семье, несмотря на на-
личие в них кликсов, никогда не ставился из-за их очевидного 
генетического родства с другими языками банту. 

Все прочие аргументы — лексические и грамматические 
схождения — по-видимому, вторичны здесь по отношению к 
интуитивной аргументации общетипологического характера. 
Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы, выведя 
на передний план именно лексику и грамматику, попытаться 
точнее определить место хадза внутри общеафриканской клас-
сификации. 

Едва ли не единственной работой, посвященной системати-
ческому сопоставлению данных хадза не только с койсанской, но 
и с прочими африканскими макросемьями, на настоящий момент 
является уже упомянутая выше работа Д. Элдеркина [Elderkin 
1982]. В своем сравнении он, правда, ограничивается отдельными 
ветвями афразийской макросемьи (кушитской, омотской, чад-
ской), а также привлекает данные т.н. кулякской группы (языки 
ик, тепес и ньянги), которую обычно включают в состав нило-
сахарской макросемьи. Но даже на материале тех относительно 
немногочисленных параллелей, которые перечислены в работе, 
создается впечатление, что афразийская гипотеза для хадза не 
менее, а, возможно, даже более вероятна, чем койсанская. 

Основная проблема здесь заключается в том, чтобы четко 
отличить заимствованные слои лексики от исконных. В этом 
плане хадза представляет собой тяжелый случай. Носители это-
го языка проживают на стыке регионов, населенных представи-
телями и афразийской, и нило-сахарской, и нигер-кордофанской 
семей. Постоянные контакты с культурно доминирующими со-
седями обеспечивают огромный поток заимствований, в основ-
ном связанных с культурной терминологией, но иногда, по-
видимому, затрагивающих и базисные понятия. Парадоксаль-
ным образом единственная семья, с которой у хадза никаких 
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контактов нет, — койсанская. Однако это не может означать, 
что хадза-койсанские схождения должны автоматически рас-
сматриваться как унаследованные генетически, поскольку не-
возможно исключить, что в прошлом такие контакты все же бы-
ли, учитывая, что ареал распространения койсанских языков до 
относительно недавнего времени был намного шире. 

Проще всего выделяется в хадза слой бантусской лексики, 
которая почти никогда не проникает в базисную область; соот-
ветствующие заимствования часто характеризуются фонетиче-
скими особенностями, в целом нетипичными для хадза, напри-
мер, преназализацией (mbita 'война', mbogoši 'мешок'). В сто-
словном списке хадза обнаруживаются два явных заимствова-
ния из банту: malundi 'облако' (ср. банту *-dụnde) и pie 'два' (ср. 
банту *-badi / *-bidi); ср., возможно, также ǀʔama 'рыба' = банту 
*-cómbá, при условии вторичного развития на месте старой аф-
фрикаты дентального кликса (вообще этот бантусский корень 
охотно заимствуется в койсанские языки — ср. сандаве somba). 

Близкое соседство хадза с южнокушитскими языками (та-
кими, как иракв и квадза) привело к массированному заимство-
ванию лексики и из этих источников. В пределах стословника 
обнаруживаются такие заимствования, как yamoa 'земля' (иракв 
yāmu), hai 'перо' (иракв hayy), а также уже упоминавшееся выше 
guruŋguru 'колено' (иракв guruŋgura). Все эти слова имеют ку-
шитскую этимологию; фонетическое же сходство между ними и 
параллелями в хадза настолько сильно, что при отсутствии дру-
гих подобного рода сопоставлений в стословном списке они 
должны однозначно рассматриваться именно как заимствования, 
а не следы родства. 

Гораздо менее однозначны параллели между хадза и омот-
скими языками, приводимые Элдеркином. С одной стороны, 
большая часть их относится именно к базисной лексике; с дру-
гой — они не всегда производят впечатления заимствованных, 
прежде всего из-за более низкой степени фонетического сходст-
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ва, чем между приводимыми выше хадза-иракв сравнениями. 
Сравни: 

хадза oma 'голова' <> баскето ḳɔmma; aha- 'знать' <> диме 
ṭes; mana 'мясо' <> кефа mēno; ʔawani- 'рот' <> банна āpo; heḳwa 
'кора' <> шинаша feḳa, веламо foḳo; tii- 'черный' <> банна iʔa; 
ʔathama 'кровь' <> моча dmo; mia 'кость' <> веламо meḳeta; 
ʔue 'яйцо' <> хамер bʋlʌ. 

Здесь из 20 сопоставлений Элдеркина приведены лишь наи-
более убедительные. Однако уже на таком материале, даже учи-
тывая, что с омотской стороны приводятся не реконструкции, а 
параллели из отдельных языков, видно, что с точки зрения лек-
сики омотско-хадза (и, следовательно, афразийско-хадза) срав-
нение намного перспективнее, чем койсанско-хадза. 

При более пристальном анализе омотского материала ока-
зывается, что схождений в пределах стословного списка на са-
мом деле даже больше, чем в списке Элдеркина. Ниже приво-
дится основной материал (омотские списки любезно предостав-
лены в распоряжение автора В. Блажеком): 

wai-na 'все' <> баскето, докка woytsi;  
ʔakhwa- 'глаз' <> баскето af, банна afi, хамер api и др. (толь-

ко в том случае, если в хадза ʔakhwa- диссимилировано из 
*ʔapwa-, т. к. в омотском неизвестны случаи развития губных 
согласных из лабиализованных велярных); 

oma 'голова' <> баскето ḳɔmma, докка ḳ(ʷ)om, мало ḳómmo, 
качама ʔúumma и др.; 

heḳwa 'кора' <> волаита fokuwa, кулло ṗoḳuwa, гофа foḳo и 
др.; 

mia 'кость' <> баскето mɛḳɛc, докка miḳəc, кулло meḳeca и 
др.; 

ʔathama 'кровь' <> кафа dammo, моча damo (формы иногда 
считаются заимствованными из эфиосемитского *dam-, что, од-
нако, не противоречит сравнению с общеафразийским *dam- 
'кровь'); 
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kae- 'кусать' <> хамер gaʔ-, банна, галила gaʔ- и др.; 
haa[-phi] 'лист', haa-pi-i 'ухо' (в транскрипции Б. Сэндс 

второе слово выглядит как hašʔapii, однако в полевых записях 
А. Такера в обоих случаях налицо свистящая аффриката; учиты-
вая, что семантическая связь между 'листом' и 'ухом' для данно-
го региона вполне типична, эти два слова следует считать одно-
коренными) <> волаита haytta, кулло hayca 'лист', 'ухо'; 

icha-me 'один' <> волайта is-ta, гофа issino, йемса isa и др.; 
awa 'песок' <> мао šʷà, анфилло šāpo, гофа šaṗo и др.; 
ǀʔo-ʔa, ǀʔo-so '(быть) полным' <> дизи ṣoz, банна ṣoṣi, галила 

ōi; 
ʔawani- 'рот' <> диме ʔafe, банна afa, ари afa и др.; 
he- 'сказать' <> койра hii-, качама híi- и др.; 
ǁaʔano 'собака' <> баскето, докка и др. kana; 
ʔika- 'стоять' <> волайта eḳḳ-, гаму ʔeḳ-, ойда ɛḳ- и др.; 
te 'ты' <> дизи yetu, шако yɛtá, найи yeta; 
uci-phi 'холодный' <> дизи čo-u, шако šow; мао ṣūš; 
tii- 'черный' <> мао tì:šind (ср. также ше id); 
ha 'этот' <> кулло haa, мало hái и др.; 
ono 'я' <> дизи inu, найи na, хозо na-ga и др.; 
ʔue 'яйцо' <> мале bulla, ше mul, хамер bʋla и др. 
Помимо вышеперечисленных (21 параллель), отмечено еще 

несколько случаев, когда созвучный корень имеется только в 
одном омотском языке (напр., ше ea 'хороший' <> хадза iʔeʔe-). 
Наконец, возможен еще целый ряд сопоставлений, сомнитель-
ных из-за серьезных фонетических расхождений (ср., например, 
волайта inṭarsa, гофа incarsa, койра ʔúnúrɛ и др. 'язык' <> хадза 
atha id.) и потому не включенных в основной список. Тем не 
менее в смысле надежности они не уступают многим из пред-
ложенных на настоящий момент в литературе хадза-койсанских 
«этимологий». 

Разумеется, все это не означает, что хадза должен быть ав-
томатически причислен к омотской группе; для этого необходи-
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мо иметь более полный корпус этимологий с установленными 
фонетическими соответствиями. Очевидно другое: во-первых, 
число сопоставлений почти в два раза превышает общее число 
схождений хадза со всеми койсанскими подгруппами; во-вторых, 
большинство из них не может быть рационально объяснено как 
«омотизмы» в хадза. И дело здесь не только в том, что 20 % за-
имствований в пределах стословного списка — явление крайне 
редкое. Наблюдается также целый ряд нетривиальных соответ-
ствий. Например, в двух случаях омотский глоттализованный 
велярный ḳ в хадза соответствует глоттализованной латеральной 
аффрикате  ('голова', 'кость'), несмотря на то, что в фонологи-
ческой системе хадза есть и ḳ. 

Для того чтобы как-то реально продвинуться в сторону вы-
яснения «хадза-афразийской» проблемы, разумеется, необходи-
мо провести предварительные лексико-статистические подсчеты 
и с другими ветвями афразийской семьи. Здесь обнаруживается 
любопытный результат: наиболее хорошо изученные ветви аф-
разийской семьи — семитская и берберская — при подсчетах 
дают результаты, значительно уступающие хадза-омотским и 
скорее сопоставимы с числами, получающимися при хадза-
койсанском сравнении. По сути, совпадения здесь ограничива-
ются местоимениями и единичными параллелями типа прасем. 
*dam- 'кровь' <> хадза ʔathama. 

Несколько лучшие результаты дают чадско-хадза и кушит-
ско-хадза сравнения. Небольшое количество любопытных па-
раллелей в чадских языках приводится уже в статье Элдеркина, 
например, прачад. z-m 'есть' <> хадза seme; прачад. d-z 'красный' 
<> хадза tese. Впрочем, и здесь очевидна разница: 22 сравнени-
ям с относительно небольшой омотской группой противостоят 
всего восемь с колоссальной чадской ветвью. 

При сопоставлении хадза с (предположительно) общеку-
шитскими основами стословного списка результаты выглядят 
следующим образом (кушитский материал приводится по 
[Blažek 1997]: 
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heḳwa 'кора' <> аунги paaq, дахало paḳo, квадза paʔuko; 
kae 'кусать' <> дахало ḳaḥ-, праиракв *kiḥ-; 
ono 'я' <> беджа ane, праагав. *ʔan-, правост.-куш. *ʔan-t- и 

др.; 
haa 'лист' <> праагав. *xac-/*ɣac-, консо háašša и др.; 
ʔawani- 'рот' <> беджа yaf, праагав. *af- и др.; 
ʔišo 'солнце' <> правост.-куш. *az, квадза aso и др.; 
te 'ты' <> праагав. *ʔənt, правост.-куш. *ʔatu/i, дахало ʔatta. 
В целом налицо те же самые параллели, что и в омотском, 

но в несколько меньшем количестве (единственное исключе-
ние — 'солнце'). 

Такие результаты не должны нас особенно удивлять, т.к. 
внутри самой афразийской семьи количество совпадений между 
живыми языками различных подгрупп (а в случае хадза-
афразийского сравнения мы, по крайней мере со стороны хадза, 
вынуждены оперировать нереконструированными данными) 
зачастую столь же ничтожно: так, семитско-омотские совпаде-
ния обычно колеблются в диапазоне от 7 до 3 %. 

По сути, вопрос о связях между хадза и афразийскими язы-
ками невозможно отделить от вопроса о статусе самой афразий-
ской семьи — ее возрасте, составе и внутренней классификации. 
Если верна гипотеза, согласно которой кушитско-омотские язы-
ки составляют первую ветвь, отделившуюся от общеафразий-
ского ствола (что в целом подтверждается лексико-
статистическими данными по выборочным спискам, составлен-
ным А.Ю. Милитаревым и О.В. Столбовой), то это хорошо со-
гласуется с данными, полученными при сопоставлении с хадза; 
в этом случае не исключено, что последний исторически отно-
сится к той же ветви, что и объясняет столь незначительные 
схождения с семитскими и берберскими. 

В плане грамматики хадза в целом невозможно охарактери-
зовать как «типично афразийский» язык: он не обладает разви-
той системой глагольного спряжения и рудиментарен в плане 
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именного словоизменения. Тем не менее, учитывая, что до сих 
пор не разработана система четких грамматических критериев, 
по которым мы могли бы отличать афразийские языки от неаф-
разийских, нельзя делать категорических выводов. Здесь было 
бы кстати упомянуть и небезызвестный феномен «смешанного» 
языка ма'а (мбугу), грамматика которого почти целиком заимст-
вована из языков банту, но лексика однозначно свидетельствует 
в пользу его принадлежности к кушитским (в подобного рода 
спорных вопросах мы придерживаемся точки зрения, что имен-
но лексика должна в первую очередь определять генетическую 
принадлежность языка). 

Вышесказанное не означает, что в хадза вообще отсутству-
ют служебные или полуслужебные морфемы, сопоставимые с 
афразийскими. Так, Элдеркин отмечает сходство между такими 
родовыми показателями хадза, как -n- для мужского и -t- для 
женского рода (в составе посессивных маркеров -ne/-ni, -te/-ti), и 
соответствующими показателями в ряде афразийских языков. 

Особенно впечатляет в хадза система личных местоимений 
1 и 2 л. Основные общекойсанские местоименные основы пред-
варительно восстанавливаются как *ŋ (южно-койсан. *ŋ, север-
но-койсан. *m < *ŋ) и *tV (центрально-койсан. *tV, сандаве ci < 
*ti) для 1 л. и *a для 2 л. (северно- и южно-койсан. *a, централь-
но-койсан. *s-a, *c-a с префиксальными показателями рода; ква-
ди s-a, возможно, также сандаве hapu при условии суффиксаль-
ности -pu). Если местоимение 1 л. в хадза (ono, суффикс. -na) 
еще как-то можно связать с *ŋ (хотя исчезновение заднеязычной 
артикуляции требует специального объяснения), то 2 л. te (суф-
фикс. -ta) не имеет никаких аналогов в койсанских языках. 

Попытка Г. Хонкена выйти из положения, предположив для 
хадза своеобразную «рокировку» местоимений 1 и 2 л., начав-
шуюся с форм мн. ч. и впоследствии по аналогии перенесенную 
и на ед. ч., остроумна, но в высшей степени маловероятна (под-
робнее см. [Honken 1977: 154–156]). 
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Бросается в глаза очевидное сходство этой системы с афра-
зийской, где оппозиция между 1 и 2 л. в большинстве подгрупп 
имеет вид *nV / *tV. (В большинстве омотских языков она ока-
зывается «перевернута», по-видимому, в результате вторичного 
слияния с какими-то префиксальными элементами, но общеаф-
разийский характер ее неоспорим). 

Хуже обстоит дело с соответствующими формами мн.ч., где 
в афразийских языках обычно также представлены формы с но-
совыми согласными, в то время как в хадза имеем соотв. u- (м. р.) 
/ o- (ж. р.) для 1 л. и i- (м. р.) / e- (ж. р.) для 2 л. Но даже и здесь 
обнаруживаются любопытные «периферийные» омотские па-
раллели: в целом ряде южно-омотских языков (диме, хамер, ари, 
галила и др.) формы 1 и 2 л. мн.ч. сводимы к праформам *wV-tV 
и *ye-ta. В [Zaborski 2004] их появление в омотских языках при-
писывается нило-сахарскому влиянию, но нельзя исключить и 
архаичный их статус. 

Нам остается как-то разобраться со следующим вопросом: 
если хадза на самом деле относится не к койсанским, а к афра-
зийским языкам (хотя бы и в качестве «дальнего родственника»), 
чем в таком случае объясняется его типологическая близость к 
койсанскому «типу» (в первую очередь — наличие развитой 
системы кликсов), равно как и те немногочисленные, но все же 
во многом явно неслучайные лексические сопоставления между 
ним и койсанскими языками, отмеченные Дж. Гринбергом, 
К. Эретом и другими исследователями. 

В этой связи нельзя не вспомнить про южнокушитский язык 
дахало — единственный афразийский язык, фонологическая 
система которого содержит кликсы. Эта уникальная черта, как 
правило, объясняется исследователями как следы активных кон-
тактов с койсанами, начавшихся еще в общеюжнокушитский 
период и достигших своеобразного апогея в конкретном случае 
дахало (см., например, [Nurse 1986]) — даже несмотря на то, что 
большинство лексем дахало, содержащих кликсы, оказывается 
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невозможным убедительно этимологизировать на койсанской 
почве. 

Тем не менее даже беглого знакомства с материалом дахало 
достаточно для того, чтобы убедиться, что ситуация здесь серь-
езно отличается от ситуации с хадза. Общее количество корней 
с кликсами не превышает нескольких десятков (в хадза — по-
рядка 20 %), причем большая часть этой лексики носит либо 
культурный, либо звукоподражательный характер; сами кликсы 
при этом не различаются по месту образования (присутствуют 
только оппозиции по назальности и лабиализованности). По-
добная бедность системы однозначно говорит об адстратном 
характере «кликсованной» лексики в этом языке. На фоне столь 
низкой степени «встроенности» кликсов в структуры дахало их 
поведение в хадза, безусловно, производит впечатление искон-
ности или по крайней мере гораздо большей древности. 

Примирить эту «исконность» с афразийскими (или южно-
афразийскими) лексическими пластами в хадза может лишь 
сценарий, согласно которому первоначально хадза действитель-
но говорили на одном из койсанских языков, однако впоследст-
вии под сильным афразийским влиянием перешли на некойсан-
ское общение, сохранив, однако, большое количество койсан-
ской лексики в качестве субстратной. Это же объясняет и серь-
езные расхождения в области грамматики, в которой можно 
найти сходства как с койсанскими, так и с афразийскими языка-
ми, но ни те, ни другие не являются решающими. 

Отметим, впрочем, что не все корни хадза, содержащие 
кликсы, следует автоматически относить к койсанскому суб-
страту. Выше уже было приведено несколько примеров, где 
омотским смычным в хадза соответствуют кликсы ('собака', 'по-
лный'). 

Какие практические выводы можно сделать из всего выше-
описанного? В первую очередь, по-видимому, тот, что всякие 
попытки систематически привязать хадза к той или иной афри-
канской макросемье (с установлением системы соответствий, 
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составлением этимологического корпуса и т.п.) должны быть 
отложены вплоть до прояснения ситуации внутри самих этих 
семей, т.е. до появления серьезных этимологических словарей 
койсанских и афразийских языков (общекойсанская реконст-
рукция на сегодняшний день еще не проведена; что же касается 
существующих афразийских реконструкций, то самой слабой их 
частью, пожалуй, является именно кушитский и омотский мате-
риал, т.е. как раз те ветви, которые по отношению к хадза пред-
ставляют наибольший интерес). 

Второй очевидный вывод: типологическое сходство, сколь 
бы сильным оно ни было, не должно доминировать в сравнении 
над конкретными сопоставлениями сегментных форм. Пред-
ставляется, что именно «магия кликсов» в первую очередь ви-
новна в том, что интереснейшие сравнительные наброски 
Д. Элдеркина остались практически без внимания среди иссле-
дователей, в то время как сомнительные и противоречивые хад-
за-койсанские «этимологии», наоборот, затмили все прочие ги-
потезы. 
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ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА И «ТЕЛО» ДЕРЕВА: 
К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ СЛОВАРЮ ФУЛЬБЕ 

 
 
Специальный интерес к проблеме тело человека и «тело» 

дерева у фульбе оформился у меня по ходу лексикологических 
работ — при обдумывании таких обычных и хорошо знакомых 
каждому лингвисту лексических и лексикографических вопро-
сов, как установление границ полисемии слова, упорядочение 
первых и непервых значений слова и т.п. При изучении сомати-
ческой части словаря пулар-фульфульде особое внимание обра-
тила на себя бросающаяся в глаза значительная изоморфность 
образа (человеческого) тела и образа дерева. На уровне лексики 
этот параллелизм образов находит проявление в повторяющихся 
(причем в разных, если не во всех диалектах) понятийно-
словесных связях между двумя лексическими сферами (сомати-
кон человека, с одной стороны, и лексика частей растительных 
объектов — с другой). Обнаруживаются реализации связей двух 
типов — во-первых, лексическое тождество и, во-вторых, клас-
сификативное тождество имен. 

 
I. Первый тип, обнимающий слова, общие для тела человека 

и «тела» дерева, распадается на подтипы в зависимости от ха-
рактера и направления семантической производности. На этой 
основе различаем четыре подтипа лексических схождений: 

– с антропоцентричной мотивацией; 
– с дендроцентричной мотивацией; 
– с некоей «третьей» мотивацией; 
– с неустановимым направлением мотивации.  
Покажем эти подтипы на примерах конкретных языковых 

фактов. 
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Примером первого подтипа с антропоцентричной моти-
вацией может служить слово hoore (класс NDE) ‘голова’, при-
менительно к структуре дерева принимающее значение 
‘верхушка’. Зная, что hoore NDE ‘голова’ в равной мере прило-
жимо и к телу человека, и к телу прочих живых существ, нас 
могут упрекнуть в небезусловности именно антропо-
источника — с предположением, не базируется ли данный пере-
нос значения на осмыслении ‘головы’ как ведущей, направляю-
щей части тела. Однако в рассматриваемой метафоре отчетливо 
прослеживается топографическая составляющая — вертикаль-
ная, объединяющая образы прямоходящих / прямостоящих че-
ловека и дерева: голова —  вверху (тогда как для животных 
нормально — впереди). Укажем для сравнения на другое, диа-
лектное (Фута-Джаллон, Гвинея) обозначение ‘верхушки [дере-
ва]’ — laamel NGEL, производно-диминутивная форма от 
глагольного корня laam- ‘править, управлять’, ср. квазисинони-
мичную пару производных в сфере личных имен: hooreejo ‘гла-
ва, руководитель’(< hoore ‘голова’ + -jo ‘человек’) и laamɗo 
‘правитель’ (субстантивированное причастие класса «человека» 
O от указанного глагола laam- ‘править, управлять’). 

Другой пример этого же подтипа — ɓiɓɓe  ƁE ‘дети (сыны 
/дочери)’  ‘плоды, фрукты’. Как кажется, все фульбе называ-
ют плоды ‘детьми деревьев’, что делает данный случай особо 
примечательным: народ, отличающийся экстраординарной дис-
персией диалектов, фактически нигде не выработал никакого 
иного именования ‘плодов’ (особые виды плодов, конечно, 
имеют специфические имена). Если верна этимология, возводя-
щая данное имя к глаголу ɓir- ‘доить (= извлекать молоко /= пи-
тающие соки)’ (типологическую параллель чему мы видим в 
этимологии лат. filius), то применение соответствующего произ-
водного к плодам («наливающимся соком на дереве») не пока-
жется столь уж удивительным. Однако сама морфологическая 
форма слова ɓiɓɓe неукоснительно указывает на его антропо-
центризм: оформляющий слово аффикс -ɓe  является показате-
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лем класса людей ƁE — а именно этот именной класс известен 
как чуть ли не единственный в системе идеальный образец се-
мантически однородного класса. 

Интересен пример второго подтипа дендроцентричной 
мотивации: у западных и особенно центральных фульбе высо-
ко употребительна лексема salndu NDU, pl. calɗi ƊI, исходно 
означающая ‘ветвь’, а в соматическом смысле — ‘член тела, 
часть тела’; форма мн.ч. выступает в двух значениях — как 
плюральное ‘члены тела’ и как собирательное ‘тело в целом’; но 
особенно часто этот соматизм принимает более узкое значение, 
обозначая ‘конечности’ — руки и ноги. В этом значении данная 
лексическая единица занимает твердую позицию как термин 
«наивно-научной анатомии». Так, в малийском учебнике по раз-
витию речи и знаний на родном языке [Nuuygal VI 1996: 152] 
авторы используют данный термин при описании устройства 
тела человека: 

Tergal ngal ana feccorii pecce tati: hoore, cilol e calɗi. 
‘Тело подразделяется на три части: голова, туловище и ко-

нечности’. 
И далее встречаем — calɗi dow ‘верхние конечности’ (< 

букв. ‘ветви вверху’), salndu fuu ‘каждая рука’. Весьма значимо, 
что в восточных диалектах, где ‘ветвь, сук’ обозначается другим 
словом — lisal NGAL (pl. lice ƊE), это слово-понятие тоже слу-
жит мотивационной базой для анатомического ‘член, часть тела’ 
(см. статью «limb» в [Eguchi 1986: 176]). Этот факт, при лекси-
ческом расхождении, указывает на единство использованной в 
обоих случаях когнитивной модели (c семантическим переходом 
{часть тела дерева  часть тела человека}). 

Третий подтип лексических схождений в двух обсуждаемых 
сферах предполагает внешний по отношению к этим двум сфе-
рам мотивационный источник. Пример этого — имя fooɓre 
NDE (pl. pooɓe ƊE) (диал. варианты foomre, foowre NDE) ‘осно-
ва, опора’. Применительно к дереву это имя имеет значение 
‘основание ствола, комель’; применительно к человеку — зна-
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чение ед. ‘ягодица’, мн. ‘ягодицы, седалище’ — основание 
сидящего человека, т.е. а-мобильная поза, ассоциируемая с нор-
мально а-мобильным существованием дерева (что не может 
удивлять носителя языка, для которого обычно выражение дере-
во прочно сидит в почве). Совершенно аналогичный семантиче-
ский спектр данная единица устойчиво имеет в словарях всех 
фульских диалектов, что с несомненностью говорит о том, что 
все три значения были совмещены еще в общеязыковом перио-
де. Анатомический объект, который мы здесь обозначили как 
‘седалище’, относится к числу тех, которые граничат с обсцен-
ностью и, становясь избегаемыми, претерпевают ре-номинацию. 
Такие факты накопления стилистических синонимов есть, ко-
нечно, и в диалектах пулар-фульфульде. Но, что примечательно, 
отмеченный набор значений характерен и для диалектного, вос-
точного синонима fooɓre /pooɓe — для лексемы (pl.) dubbe ƊE, в 
анатомическом значении ‘ягодицы, зад, седалищная основа’, в 
древесном значении ‘основание ствола, комель’ и с общим зна-
чением ‘основа’. Это служит дополнительным аргументом и 
подтверждением того, что данная лексико-семантическая связь 
органична для фульбского языкового сознания и закономерна. 
(Ср. выбор лексикографа, выдвигающего на первый план анато-
мическое значение dubbe [Noye 1989: 290]).  

Особо примечательным представляется подтип с неустано-
вимым направлением мотивации, которому принадлежат сло-
ва, равноупотребительные в обеих сферах, так что оказывается 
затруднительным определить исходное и семантически произ-
водное. Пример этого составляет лексема ɗaɗol NGOL, в фито-
сфере имеющая значение ‘корень’ и в соматосфере — значение 
‘жила, сухожилие, нервное волокно, кровеносный сосуд (ве-
на, артерия, капилляр)’ (то же и во мн.ч. — ɗaɗi ƊI ‘корни’ и 
‘жилы, нервы, сосуды’). Эта важная высокоупотребительная 
единица словаря отличается и устойчивостью: диалектные дан-
ные, которые показывали бы существенное отклонение от дан-
ного набора значений у ɗaɗol, неизвестны. Привычная схема с 
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выводом вторичного (переносного) значения из первичного (ба-
зового) в данном случае не срабатывает: носители языка — не 
только рядовые, но и профессионалы-филологи — не выражают 
готовности определить одно из значений как первичное по от-
ношению к другому. Лексикографические источники, отражая 
языковое сознание говорящих, симптоматично расходятся в по-
рядке подачи переводных эквивалентов: в одних словарях пере-
чень переводов начинается с соматического значения (это могут 
быть и ‘жила / сухожилие’, и ‘нерв’, и ‘кровеносный сосуд’) и 
заканчивается значением ‘корень’, в других словарях в первой 
позиции значится ‘корень’, за чем следует (в том или ином по-
рядке и составе) перечень соматических значений. При неоче-
видном направлении мотивации в случае лексемы ɗaɗol (pl. 
ɗaɗi) уместнее говорить о широком семантическом диапазоне, 
перекрывающем границы поля частей тела и поля раститель-
ности. 

Другой случай, где направление мотивации не устанавлива-
ется, — имя enɗam ƊAM, обозначающее ‘[питающие] соки де-
рева’ и ‘материнское молоко’. Форма эта — общефульская, 
однако ее семантическая неодноплановость не всегда лежит на 
поверхности, ибо в разных диалектных средах ее употребление в 
конкретных значениях может не совпадать. Иногда диалектный 
узус ограничивается значением ‘соки дерева’ (и тогда роль носи-
теля второго значения принимает на себя общее имя ‘молока’); в 
иных случаях ситуация может быть и обратной. Сверх того, до-
минирующим в диалекте может оказаться и еще одно — отвле-
ченное — значение enɗam: социальное значение ‘родство’ — на 
этот раз явно вторичное, метонимически производное от enɗam 
‘материнское молоко’: исходно ‘родство по грудному молоку’, т.е. 
единоутробное родство — по женской, материнской линии, а с 
последующим расширением — ‘родственная связь, побратимст-
во, близкие отношения’ и даже ‘узы дружества’. Отметим, что 
определенную поддержку значению ‘материнское молоко’ у en-
ɗam (с аффиксом -ɗam, отсылающим к классу «жидкости» 
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ƊAM) оказывает устойчивое существование когнатного анатоми-
ческого образования en-ndu / en-ɗi ‘[женская] грудь / груди’, где 
тот же корень предстает в сочетании с показателем класса NDU, 
несущим деривационное значение ‘округло-выпуклый (объект)’. 
Равноценность же для обеих обсуждаемых сфер двух кажущихся 
первообразными значений — ‘древесные соки’ и ‘материнское 
молоко’ — особенно ясно видна при пандиалектном сопоставле-
нии наблюдений, говорящих в пользу того, что понятие enɗam 
‘молоко матери / соки дерева’, как и понятие ɗaɗol ‘жила / ко-
рень’ концептуализи-ровалось в языке аккордно, с референцией к 
телу человека и дерева. 

С этим же подтипом может быть сближен и такой важный 
концепт, обозначающий нематериальную составляющую тела, 
как wonki (с диалектной версией yonki) KI ‘[живая] душа, ви-
тальный дух, жизненная энергия’. Это слово-концепт несет 
весьма существенную нагрузку в этноязыковом сознании и ми-
ропонимании фульбе: согласно их представлениям, ‘душа’ жи-
вет в теле не только человека (и других животных), но и дерева; 
на этот последний момент — как правило, не учитываемый в 
лексикографических толкованиях — настойчиво обращают 
внимание сами носители языка и культуры. Языковые данные не 
дают никаких свидетельств о выводимости и семантико-
деривационной соподчиненности двух значений — ‘душа чело-
века’ и ‘душа дерева’, эти значения предстают как на равных 
правах совмещенные в слове wonki (/yonki). Если угодно, ‘чело-
век’ и ‘дерево’ предстают как сущности «одушевленные» — 
разумеется, пока они живы.  

 
II. Остановимся на другом типе связей между лексикой, от-

носящейся к телу человека, и лексикой, относящейся к дере-
ву, — на типе классификативного тождества имен. Речь идет 
о случаях единообразной (грамматической) категоризации раз-
личающихся лексических единиц, наделенных концептуальной 
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связью. Выделим иллюстрации из двух общефульских именных 
классов, NGAL и KO. 

Среди предметной лексики, классифицируемой по NGAL, 
ключевое место принадлежит имени leggal ‘древесина, древе-
синная часть дерева’. В соматиконе аналогию этому понятию 
составляет ƴi’al NGAL ‘кость’. Подобно тому как в общем сло-
варе по образцу гиперонима leggal NGAL ‘древесинная часть 
тела дерева’ выстраивается протяженный ряд гипонимов того 
же именного класса — наименований конкретных деревянных 
предметов, в том числе множество имен артефактов, изготов-
ляемых из дерева, аналогичным образом в лексике частей тела 
проявляет себя как гипероним и понятие ƴi’al NGAL ‘кость’: 
практически все наименования костей, а также многих частей 
тела, базирующихся на костях (‘ключица’, ‘челюсть/cкула’, 
‘голень’, ‘бедро’ и т.д.), категоризуются, вслед за словом 
‘кость’, по тому же именному классу. 

Класс KO нередко определяют как «класс-гербарий»: сюда 
относится гипероним haako ‘листва’, а также многочисленные 
именования видов листвы разных деревьев (эта лексика развита 
ввиду широкого использования листвы, «зелени» в практике — 
в кулинарии и фармакопее). В результате тщательного обследо-
вания диалектных словарей удается выявить, что имена, номи-
нирующие волосяные образования на теле человека, также 
относятся к классу KO — а для фульбского лексикона характер-
но дифференцированное именование волос по типу их локали-
зации на теле. Особые названия (по классу KO) имеют ‘волосы 
под мышкой’, ‘усы’, ‘ресницы’, ‘брови’, ‘волосы на лобке’, 
‘волосы на [мужской] груди’ и некоторые другие. Эта парал-
лель позволяет генерализовать семантический классификатив-
ный признак в следующем виде: к классу KO относятся имена, 
называющие рыхлые неодноэлементно устроенные сущности 
биогенной природы. Проявления классификативного тождества 
констатируются в самых разных фульбских диалектах, что дает 
основание трактовать данное явление как восходящее к периоду 
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общности и представляющее интерес для осмысления этниче-
ской картины мира у фульбе. Завершая на этом лингвистическое 
документирование выдвинутой проблемы, выскажу надежду, 
что приведенный корпус лексических свидетельств достаточно 
представителен для признания идеи о сближенности телесных 
образов человека и дерева у фульбе. 

 
III. Моделирование этнической картины мира, однако, едва 

ли осуществимо без более широкого привлечения свидетельств 
культурного плана. Регламент позволяет лишь несколько реп-
лик. 

Коль скоро мы допустили дефиницию дерева как существа 
«одушевленного» (условно, конечно), не приходится удивляться 
тому, что в сказках фульбе дерево заметно (а может быть — и 
специфически) часто фигурирует как активный персонаж. 
Фольклорное дерево не только видит, слышит, понимает (по-
нимает речь, а иногда понимает и весьма неочевидные вещи), 
оно также разговаривает, поет, изредка даже ходит. Дерево 
испытывает эмоции: оно может выступать в благорасположении 
(покровительствовать сказочному герою, наградить его богатст-
вом), но может и впадать в негодование, например наказать и 
даже казнить героя за его чрезмерную алчность… (как судия и 
казнитель). Персонификация как типовой прием сказочного 
жанра вообще в известной степени объясняет такое «антропо-
видное» поведение не-человеческого персонажа. Более нетриви-
ального эффекта можно достичь, если уделить особое внимание 
тем функциям, ответственность за которые падает на дерево в 
фульбском фольклоре.  

В сказочных сюжетах (не только у фульбе, но и у других 
[западно-]африканцев) известно «дерево с сокровищем», откры-
вающее свой живот (обратим внимание на эту часть тела, об-
щую с человеком — reedu NDU), чтобы осчастливить со-героя 
сказки богатствами, которые там, в животе, обретаются. Обычно 
разверзает чрево с сокровищем баобаб (в природе дупла-
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расщелины в африканских баобабах бывают столь грандиозны, 
что напоминают скорее пещеры с сокровищем, известные по 
другим фольклорным традициям). Образцы сюжетов с «дере-
вом-сокровищем» имеются в авторских коллекциях фульбских 
сказок, опубликованных в сопровождении двух русских перево-
дов, пословного и литературного, см. [Коваль 1984: 28–32, 277–
279] и [Коваль, Траоре 1997: 142–147, 349–351]. По мнению из-
вестнейшей французской исследовательницы Кристиан Сейду, 
более специфичными представляются такие функции дерева в 
фульбских сказках, как Дерево-Покровитель и Дерево-Судия 
(Вершитель суда) [Seydou 1974]. Как правило, эти функции свя-
зываются в сюжетах с конкретными видами деревьев. Так, в 
сказке, записанной К. Сейду в Мали (Двентца), в роли Покрови-
теля сироты выступает дерево kahi (Khaya senegalensis — дере-
во, отмеченное также и в героическом эпосе фульбе): мать, 
умирая, доверяет свою маленькую дочь покровительству kahi, и 
дерево обязуется оберегать судьбу подопечной (защищая ее, в 
частности, от недоброй мачехи). 

Указанные функции носят скорее характер надчеловеческий, 
и их наблюдение в устной словесности не может не уводить 
мысль уже в другую область — «вторичных моделирующих 
систем», верований, специфически связанных с миром деревьев. 
Вера в так называемые населенные деревья имеет весьма широ-
кий ареал распространения, и многие народы полагают, что де-
рево может быть локусом, обиталищем сверхъестественных 
существ — духов (suudu jinnaaji /ginnaaji ‘жилище духов’: в За-
падной Африке здесь часто используется арабское jinna, джинн). 
Такое поверье может быть связано и с конкретным древесным 
видом, см., например, у Анри Лота [Лот 1989: 206] об особом 
отношении туарегов к «населенному» дереву ахемес — Balanites 
aegyptiaca (tanni или mur[o]tooki у фульбе). К числу этноспеци-
фично фульбских могут быть отнесены такие предписания, обу-
словленные верованиями, как требование традиции к 
изготовлению sawru — пастушьей палки (а это важнейший ат-
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рибут пастуха-пулло) из определенного вида дерева (из kelli 
‘Grewia mollis’ или из nelɓi ‘Diospyros mespiliformis, дикая хур-
ма’) или же запрет на использование некоторого вида дерева для 
стойбищного костра duɗal (в частности, древесина (n)gilili 
‘Boscia senegalensis’ не используется ни в строительстве, ни как 
дрова [Seydou 1974: 135]). 

Нельзя не обратить внимания на то, что в лексиконе пулар-
фульфульде ныне уже почти как омонимия воспринимается 
идентичное обозначение для понятия ‘[одно] дерево’ и для по-
нятия ‘лекарство, врачующее снадобье’ — lekki KI. Носители 
дают этому профаническое объяснение, мол, многие лечебные 
средства изготовляются из разных частей деревьев (ср., однако, 
упомянутую охранительную функцию Дерева, «Дерево как По-
кровитель». Вообще заметно, что традиция фульбе касательно 
деревьев часто совмещает особое отношение к дереву в про-
фанно-утилитарном плане и в плане сакральном. Так, фульбе 
Масины убеждены, что дерево ngelooki ‘Guiera senegalensis’ — 
это «самое первое с сотворения мира дерево», обладающее 
сильной охранительной способностью, и не только лечебной: 
его листья, положенные в молоко, сохраняют его свежим два 
дня; ветка с листьями, подвешенная в жилище, отвращает опас-
ность грозы и молнии и т.д. Вполне вероятно, что подобные 
разрозненные свидетельства о «священных» деревьях, будучи 
сведенными воедино, открывают перспективу изучения архаи-
ческих доисламских воззрений народа, вплоть до перспективы 
реконструкции древопочитания — подобной той, которая была 
предложена Джеймсом Фрэзером для мамрийского дуба и тер-
пентинных деревьев в Ветхом завете [Фрэзер 1985: 354–369]. 

Однако здесь мы уходим уже в иную тему, представляю-
щую отдельный интерес и все же имеющую пересечение с те-
мой настоящего сообщения. Дальнейшие разыскания по 
выдвинутой проблематике зависят не только от расширения 
фактических лингвокультурных свидетельств в рамках фульб-
ской традиции, но и от аналогично ориентированных исследо-
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ваний по другим языкам и культурам Африки. Ведь только при 
сопоставлении разных этнических традиций можно будет с уве-
ренностью различить ареальное и этноспецифичное. 
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КЛАССНЫЙ ЦИРКУМФИКС 
В ДИАЛЕКТАХ ПУЛАР-ФУЛЬФУЛЬДЕ 

 
 
Работа посвящена одному из аспектов именной классифи-

кации языка пулар-фульфульде (фула), а именно — начальным 
консонантным чередованиям корня и их связи с именными 
классами. Чередующийся начальный согласный — первый ком-
понент циркумфикса морфологической маркировки класса. Це-
лью работы стало определить степень соблюдения в конкретных 
диалектах пулар-фульфульде общеязыковой модели чередова-
ния начальных согласных различных именных классах. Степень 
расхождения оценена для каждого диалекта по отношению к 
общефульской модели чередования. В оценке использованы 
следующие параметры: регулярность протекания чередования 
начальных согласных для каждого класса; диалектные особен-
ности и отличия от общефульской модели. 

Тема начальных консонантных чередований в языке пулар-
фульфульде изучается уже давно; существует значительное ко-
личество работ, в которых она рассматривается достаточно под-
робно. Так, Карл Майнхоф, который одним из первых занялся 
лингвистическим освещением языка фула, отметил особенность 
именной системы, вследствие которой морфологические показа-
тели именных классов, изменяющиеся в числовых парах, сопро-
вождаются меной ступени анлаута корня. Он назвал это явление 
«хиазмом», пояснив, что оно противопоставляет имена людей и 
вещей при порождении форм числа: категория человека выра-
жается в обратном соотношении начальных согласных в формах 
числа. Эту идею использовал Э. Сепир, приводящий в своей ос-
новополагающей работе «Язык» примеры правила «хиазма»: 
«Изменение начальных g, j, d, b, k, ch и k соответственно в y 

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 

© МАЭ РАН 



Классный циркумфикс в диалектах пулар-фульфульде 

(или w), y, r, w, h, s и f» в именах, принадлежащих к классу лю-
дей, например, jim-o ‘товарищ’, yim-ɓe ‘товарищи’, pio-o ‘бью-
щий’, fio-ɓe ‘бьющие’, — тогда как «противоположное 
соотношение реализуется в именах, принадлежащих к классу 
вещей: yola-re ‘лужайка’, jola-je ‘лужайки’, fitan-du ‘душа’, pita-
li ‘души’» (cохранена запись Сепира). Однако другие исследова-
тели (в частности, Анри Гаден), более глубоко проанализировав 
это явление, выяснили, что замена анлаута вместе с аффиксом 
присутствует и в других однокоренных парах. Ср., например, 
(восточную) пару yaa-re (NDE) ‘скорпион’ — njah-a (NGA) 
‘большой скорпион’, а также во многих других парах, при этом 
такие замены не объясняются правилом числового «хиазма». 
Это дало возможность говорить о понятии «классного циркум-
фикса» (термин А.И. Коваль), который связывает ступень ан-
лаута и морфологический показатель класса существительного, 
независимо от принадлежности к «разряду людей» или к «раз-
ряду вещей». Таким образом, было установлено, что именные 
классы в пулар-фульфульде распределяются на три группы в 
зависимости от ступени анлаута — как требующие начального 

(1) смычного (классы O, NGAL, NGOL, NGEL, ƊI, ƊE …), 
(2) преназализованного (NDI, KA, KON/KOY, (M)BA/NGA, 

KO…), 
(3) несмычного (щелевого) (ƁЕ, NDU, NGO, NDE, NGE… 

(см.: [Коваль 2000: 164] — здесь указана только часть классов, 
по ходу анализа этот список будет расширен). 

Следует упомянуть, какие согласные из разрядов смычных, 
щелевых и преназализованных присутствуют в языке фула и 
участвуют в начальных чередованиях. Ниже приведены табли-
цы, иллюстрирующие систему начальных общефульских чере-
дований согласных с точки зрения фонетики. В первой таблице 
целиком показана консонантная система языка: курсивом выде-
лены те звуки, которые принимают участие в чередовании. Во 
второй таблице находятся только чередующиеся согласные, ко-
торые распределены по трем ступеням — ступени смычного, 
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щелевого и ступени преназализации смычных (как видим, глу-
хие не принимают преназализации; смычному g могут соответ-
ствовать разные щелевые). 

Таблица 1 
 

 

Гу
бн
ы
е 

А
ль
ве
о-

де
нт
ал
ь-

ны
е 

П
ал
ат
ал
ь-

ны
е 

За
дн
ие

 

Глухие p t c  k
Звонкие b   g d j
Преназа- 
лизованные mb  nd nj ng 

Смыч-
ные 

Преглотта-
лизованные ɓ ɗ ƴ  

Глухие  f  s  h

Шумные 

Щеле-
вые Звонкие w   r, l y ‘

Назальные m n ny Ŋ 
 

Таблица 2 
 

Ступень смычного Ступени 
Звуки  Ступень 

преназализации 

Ступень 
щелевого 

Звонкие 

b 
d 
j 
g 

mb 
nd 
nj 
ng 

w 
r 
y 

‘/w/y 

Глухие 
p 
c 
k 

f 
s 
h 

 
В работе речь пойдет о трех диалектах, взятых из трех раз-

ных диалектных зон. Их показания помогут составить языковую 
картину, достаточно полную для цели работы. Первый из рас-
сматриваемых диалектов — масина, относящийся к централь-
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ной зоне; диалектная помета {M}. Информация по этому диа-
лекту взята из словаря [Зубко 1980], а также из книг «Эпос и 
литература фульбе» А.И. Коваль и сборника «Африканская 
сказка–III». Во избежание попадания в выборку фактов из дру-
гих диалектов, из источников брались только тексты или сло-
варные статьи с пометой «масина» (главным источником 
масинской лексики в указанном словаре послужил один из его 
редакторов, Бурейма Нялибули, Мали). 

Из восточных диалектов рассматривается диалект джамаа-
ре (Северный Камерун) (помета {JAM}). В качестве источника 
материала послужил фульфульде-французский словарь Доми-
ника Ноа [Noye 1989], который опирался на данные именно это-
го восточного диалекта. Ввиду значительного объема словаря на 
данном этапе материал набирался произвольно, с преобладани-
ем b- и w-вокабул (такой отбор связан с частыми случаями че-
редования начальных b и w). 

Из западной зоны рассматривается диалект фута-торо (по-
мета {FT}). Материалы по этому диалекту были получены из 
пулар-английского словаря Мамаду Ньянга, фула-русско-
французского словаря Г.В. Зубко, а также в ходе работы с носи-
телем этого диалекта. Западная диалектная зона имеет исключе-
ние — диалект фута-джаллон (Гвинея), который хотя и унасле-
довал систему начальных чередований, но перестал ее продук-
тивно использовать. Поэтому, говоря «западная диалектная зо-
на», автор имеет в виду «западная зона без учета диалекта фута-
джаллон». Нельзя утверждать, что система начальных чередова-
ний не используется в диалекте фута-джаллон: напротив, можно 
привести множество примеров, когда в определенном классе 
используется ступень анлаута, предписываемая общефульской 
моделью. Возьмем для примера класс NDE: waare ‘сноп’, 
hoodere ‘звезда’, hundere ‘кусок’, yewtere ‘беседа’; или класс 
NGEL: gorel ‘низкорослый мужчина’, jiwel ‘маленькая девочка’, 
kuccel ‘кусочек мяса’. Однако во многих случаях диалект фута-
джаллон не использует систему начальных чередований при об-
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разовании новых форм, а просто заимствует анлаут «слова-
родителя». Из-за этой особенности для целей данного исследо-
вания был выбран другой западный диалект. В ходе анализа из 
всех источников были собраны данные по существительным, 
распределенные по классам. Данные представляли собой пару 
(или тройку) однокоренных слов с разными показателями класса, 
начальная ступень чередования у которых не совпадает, напри-
мер: gorko (O) — worɓe (ƁE) (мужчина, общефульск., sg — pl). 

Далее материалы каждого класса сравнивались с общефуль-
ской моделью, приведенной в работе А.И. Коваль «Именные 
категории в пулар-фульфульде» [Коваль 2000]. Затем проводил-
ся сопоставительный анализ информации, собранной по всем 
диалектам, с тем чтобы установить, насколько выбранные диа-
лекты разошлись и отошли от общефульской модели чередова-
ния. Стоит заметить, что анализ построен исключительно на 
синхронном срезе языкового материала. Принадлежность слова 
к тому или иному именному классу определялась с помощью 
морфологического показателя и (в случае заимствования) по 
указанию автора источника. В целях экономии в тексте приве-
дены только некоторые иллюстративные примеры, что, впро-
чем, никак не препятствует воссозданию полной картины 
результатов исследования. 

Класс KI. Начальная ступень чередования в классе KI раз-
личается для разных диалектных зон. В диалектах джамааре и 
фута-торо требуется смычная ступень, а в масина — преназали-
зованно-смычная. То, что, согласно общефульской модели, 
класс KI требует все же смычной ступени анлаута, позволяет 
утверждать, что диалект масина (как и другие центральные диа-
лекты) по каким-то причинам отошел от этой модели. Однако 
эти причины не повлияли на образование плюрального класса: 
во всех трех диалектах это — ƊE (со смычной ступенью анлау-
та). В ходе адаптации заимствований это соотношение наруша-
ется: многие существительные оказываются связанными с 
плюральным классом ƊI. 
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{FT} {M} {JAM} 
jaɓɓi ‘тамаринд’ 
caaski ‘листопадная 
акация’ 
gelooki ‘первое в мире 
дерево’ 
burli ‘вид дерева’ 

njammi/njaɓɓi ‘тамаринд’ 
ngelleewi‘дум-пальма’ 
ngelooki ‘первое в мире 
дерево’ 

baroohi ‘яд’ 
belluki ‘сухое дерево’ 
bijaahi ‘фикус’ 
binnduki ‘письмо’ 
boɓori ‘резиновое 
дерево’ 

 
Класс KO. Выборки лексики этого класса по трем диалектам 

единогласно подтверждают общефульскую модель чередования: 
вся лексика имеет щелевую ступень начального, вне зависимо-
сти от диалекта. В то же время, как следует даже из двух приме-
ров диалекта масина, лексика класса KO образует плюральные 
формы сразу по двум классам — ƊI и ƊE, которые, впрочем, 
оба имеют одинаковую ступень анлаута — смычную. 

 
{FT} {M} {JAM} 

suumko ‘усы’ 
waywayko 
‘ресницы’ 
haako ‘зелень’ 
saanyo ‘шкурка, 
скорлупа’  
sapato  
‘вид растения’ 

waywayko ‘усы’ 
sunsunko ‘усы’ 
yelooko ‘листва дерева 
ngelooki’ 
siiko ‘дикорастущий 
некормовой злак’ 
rimo ‘хлопок’ 

wajaalo ‘пахучий злак’ 
wambambo ‘листва 
дерева калатропис’ 
warkeeho ‘листва хинного 
дерева’ 
welluko ‘листва сухого 
дерева’ 
wiro ‘очищенный хлопок’ 

 
Класс NDE. Несмотря на свой объем и разнообразие, лекси-

ка класса NDE подтверждает общефульскую модель, требуя ще-
левой ступени чередования. Единственное исключение в наших 
данных — нестандартное чередование (возможно, пережиток 
архаического чередования?) ruulde / luurde ‘туча’ — pl. duule 
{M}, {FT}). Интересно рассмотреть распределение для лексики 
класса NDE плюральных форм классов ƊI и ƊE в различных 
диалектах. В восточной зоне существительные класса NDE об-
разуют множественное число только по классу ƊE. В централь-
ной зоне, как уже было сказано, используются варианты 
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образования как ƊI, так и ƊE, однако предпочтение отдается 
классу ƊE. В фута-торо ситуация иная. Согласно данным слова-
ря, класс NDE образует плюральные формы по обоим классам, 
однако показания носителя не всегда совпадали с источниками: 
те формы мн. ч., которые, по данным словаря, относятся к клас-
су ƊE, носитель нередко образует по ƊI, например ja’i daneeji 
‘белые скорпионы’ вместо ja’e daneeje. При этом носитель при-
знает, что форма по классу ƊE существует, но автоматически 
образует все же форму ƊI. 

 
{FT} {M} {JAM} 

yettoore  
‘почтение’ 
hoolaare  
‘доверие’ 
fuɗɗoode  
‘начало’ 
waadere  
‘капля’ 
waajoore  
‘совет’ 

haatande ‘подставка для ко-
телка’ 
haɗande ‘запретная вещь’ 
haddaare ‘набедренная по-
вязка’ 
handeere ‘большая 
корзина’ 
hartere ‘плевок’ 

waɗre ‘часть стебля сорго’ 
waccuure ‘утка-
широконоска’ 
wahnaare ‘ночная со-
рочка’ 
wakeere ‘направление, 
страница’ 
wakkaare ‘тканевое коро-
мысло’ 
waldere ‘стручок желто-
цветной акации’ 

 
Класс NDI безоговорочно подтверждает общефульскую мо-

дель в западных и центральных диалектах, а в восточных (хотя в 
общем и целом доминирует корректное использование правил) 
встретилось около 10 % исключений, свидетельствующих о не-
полном соблюдении общефульской модели чередования. Из-за 
недостаточного количества примеров на образование форм мн. ч. 
говорить с уверенностью о распределении лексики класса NDI по 
классам ƊI и ƊE нельзя; стоит только заметить, что в централь-
ной зоне равномерно встречаются формы обоих классов. 
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{FT} {M} {JAM} 
mbaadi ‘рисунок’, 
‘узор’ 
mbalndi ‘постель’ 
ngendi ‘родная 
земля’ 
njaareendi ‘песок’ 
njuumri ‘мед’ 

ndamndi ‘козел’ 
ngeenndi ‘селение’ 
njamndi ‘железо’ 
njarniri ‘баран на 
убой’ 
njawdiri ‘баран’ 

mbosdi ‘подарок матери’ 
mbusiri ‘пюре’ 
basiise ‘жидкая каша’ 
jerdi ‘возвышенная 
местность’ 

Класс NDU. Лексика класса, взятая из диалекта западной 
зоны (фута-торо), полностью подчиняется общефульской моде-
ли чередования, среди примеров диалекта центральной зоны 
(масина) присутствуют немногочисленные исключения в сторо-
ну преназализации анлаута, а в восточной зоне (джамааре) ко-
личество этих исключений снова снижается до нуля. Стоит 
заметить, что вся лексика класса NDI, вне зависимости от ан-
лаута и диалекта, образует множественное число по классу ƊI. 

{FT} {M} {JAM} 
hofru ‘колено’ 
huttooru ‘игуана’ 
faaburu ‘жаба’ 
fayfayru ‘гордость’ 
fitturu ‘ловля рыбы 
руками’ 

wawdu ‘серп’ 
wiiduru ‘озерцо’ 
wilwilndu ‘летучая 
мышь’ 
woondu ‘бедро’ 
mbootooru ‘мешок’ 
nduuɓuru ‘год’ 

faabru ‘лягушка’ 
waamjaaru ‘прогулка’ 
waandu ‘обезьяна’ 
waawru ‘мелкий колодец’ 

Класс NGAL. Примеры из лексики класса NGAL во всех 
рассматриваемых диалектах полностью соответствуют обще-
фульской модели начальных чередований; плюральные формы 
регулярно образуются по классу ƊЕ. 

{FT} {M} {JAM} 

potal ‘равенство’ 
pottal ‘встреча’ 
kalasal ‘забор’ 

gaawal ‘копье’ 
kobowal ‘кора’ 
juggal ‘кол для при-
вязи’ 

bondal ‘смещение’ 
bonngonngal ‘горизонт’ 
gaabootiral ‘дискуссия’ 
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Класс NGE — один из самых немногочисленных обще-
фульских классов. Из-за этого количество примеров лексики 
весьма ограничено, в целом они соответствуют общефульской 
модели, которая предлагает щелевой анлаут.  

 
{FT} {M} {JAM} 

haange ‘корова’ 
sonye ‘корова’ 
hirnaange ‘запад’ 

sole ‘корова с белыми точками  
на груди’ 
wane ‘черная корова’ 

yiite ‘огонь’ 

 
Класс NGEL. Лексика диминутивного класса NGEL не име-

ет отклонений от общефульской модели ни в одном из рассмот-
ренных диалектов, что свидетельствует о его единстве в 
общефульской картине. Плюральные формы от существитель-
ных класса NGEL систематически образуются по классу 
KON/KOY1, требующему в диалектах масина и фута-торо пре-
назализованного анлаута. 

 
{FT} {M} {JAM} 

cukulel ‘ребенок’ 
biingel ‘теленок’ 
bagel ‘маленький 
барабан’ 

bahel ‘маленькая 
бородка, пучок’ 
basel ‘сумочка’ 
biingel ‘теленок’ 

bakkitel ‘бородка’ 
bososel ‘причина’ 
buddel ‘складка кожи  
у мизинца’ 

 
Класс NGO. Примеры из лексики класса NGO иллюстриру-

ют устойчивое соблюдение правил общефульской модели, во 
всех диалектах используя щелевую ступень чередования. Мн. ч. 
имена класса NGO образуют по классам ƊE и ƊI, с предпочте-
нием второго в западной зоне. 

 
 

                                                 
1 Зависит от диалекта: в фута-торо показатель выглядит как KON, а 

в масина – как KOY. 
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{FT} {M} {JAM} 
waho ‘уклон’ 
wuro ‘деревня’ 
riddo ‘погоня’ 

hirɓaango ‘рычание’ 
howngo ‘изгородь’ 
huunaango ‘мычание’ 

wajawujo ‘устрица’ 
wannyo ‘шутка, насмешка’ 
warngo ‘убийство’ 

 
Класс NGOL. Как следует из многочисленных примеров, 

класс NGOL в своей исконной части полностью соответствует 
общефульской модели. Однако если смотреть на класс NGOL 
целиком, то это единообразие нарушается многочисленными 
заимствованиями и нестандартными образованиями, имеющими 
произвольный анлаут. Образование плюральных форм в запад-
ных и центральных диалектах происходит в основном по классу 
ƊI, хотя иногда встречаются образования по классу ƊE. В диа-
лекте джамааре образования по классу ƊE не встретилось. 

 
{FT} {M} {JAM} 

diirgol ‘громкий шум’ 
joftagol ‘месть’ 
gullitaagol/goytagol ‘жа-
лоба’ 
poolgol ‘победа’ 

daallol ‘бечева для 
привязи телят’ 
daɗol ‘путы для 
коровы’ 
keerol ‘граница’ 
koofol ‘спинка 
носа’ 
geenol ‘загривок’ 

bileewol ‘перо’ 
bilworgol ‘основа кры-
ши’  
gasol ‘ров’ 
gaynol ‘ноша за спи-
ной’ 
berniwol ‘большая 
деревня’ 

 
Класс NGU. Во всех трех диалектах плюральные формы об-

разуются только по классу ƊI с соответствующим типом анлаута. 
NGU соответствует общефульской модели начальных чередова-
ний, везде используя (смычно-)преназализованный анлаут. 

 
{FT} {M} {JAM} 

mbaaɓattu ‘саранча’ 
mbaalu ‘овца’ 
mbasu ‘сумка’ 
mbaggu ‘барабан’ 

puccu ‘лошадь’ 
mbaalu ‘овца’ 

mbaɓɓattu ‘саранча’ 
mbaaraawu ‘качели’ 
mbaasaamu ‘лень’ 
mbaylaawu ‘маленький 
тамбурин’ 
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Класс О в языке фула имеет два подкласса: О личный и О 
неличный. В личный подкласс входят имена людей, имена про-
фессий, имена родства и т.д. В класс О неличный входят в ос-
новном различные заимствования, поэтому, говоря о неличном 
подклассе, нельзя оперировать понятием «классный циркум-
фикс». Во-первых, начальная ступень чередования в данном 
подклассе нерегулярна, а во-вторых, отсутствует морфологиче-
ский показатель класса. Однако личный подкласс О образуется с 
регулярным морфопоказателем и с учетом ступени анлаута, по-
этому в данном разделе рассматриваться будет только личный 
подкласс класса О. Из примеров следует, что диалекты масина, 
фута-торо и джамааре демонстрируют однозначность в соблю-
дении общефульской модели: класс О (личный) образует плю-
ральные формы с помощью класса ƁE, изменяя смычный анлаут 
на щелевой. 

 
{FT} {M} {JAM} 

jaaroowo ‘гриот’ ср. 
gawlo {M} 
jeyaaɗo ‘раб’ 
jinnaaɗo ‘родитель’ 
jiwo ‘девушка’ 

beero ‘нищий’ 
cafroowo ‘врач, зна-
харь’ 
ceɗɗo ‘бозо’ 
cippiroowo ‘спо-
рщик, борец’ 
deworɗo ‘ровня’ 
gaalabbo ‘сапожник’ 

bollollo ‘болтун’ 
budurwaajo ‘молодая де-
вушка’ 
buubaakiniijo ‘пьяница’ 
demoowo ‘крестьянин’ 
gaa'btaro ‘неудачник’ 

 
К сожалению, в выборках прочих сингулярных классов не 

оказалось показательных примеров (или их не оказалось вовсе), 
по которым можно было бы делать выводы относительно со-
блюдения в диалекте общефульской системы чередований. Од-
нако некоторые тенденции все же прослеживаются. 

 
Класс KA. Характерной особенностью общефульского клас-

са KA является большое количество заимствований, что суще-
ственно осложняет составление репрезентативной выборки. В 
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диалекте масина, например, встретилось только одно незаимст-
вованное слово, которое, впрочем, соответствует общефульской 
модели чередований. В диалекте фута-торо примеров встрети-
лось больше и они также удовлетворяли требованиям обще-
фульской модели. А в примерах из диалекта джамааре 
встретилось только два имени из класса KA. 

 
{FT} {M} {JAM} 

mbayla ‘кузница’ 
ngaameela ‘лень’ 

mboowka 
‘привычка’ 

mboofka ‘привычка’ 
ngaska ‘яма, дыра’ 

 
Хотя объем выборки невелик и выводы по такой выборке 

могут оказаться не вполне достоверными, можно высказать два 
предположения. Во-первых, незаимствованная лексика класса 
КА соответствует общефульской модели чередований, а во-
вторых, формы множественного числа от этой лексики образу-
ются по классу ƊE. 

 
Класс BA(/MBA/NGA). Классы BA (MBA) и NGA — «диа-

лектные версии», о распределении которых следует сказать осо-
бо. В восточной зоне этот класс имеет вид NGA, а в центральной 
и западной BA (диалект фута-джаллон — MBA). Однако в вос-
точный NGA, помимо общего для всех зон значения «крупное 
животное», входит также большое количество заимствованной 
лексики, которая не включалась в выборку. Поэтому в этом ис-
следовании используются только «взаимозаменяемые» лексиче-
ские единицы. Примеров из диалекта масина в подборке не 
встретилось. В диалектах же фута-торо и джамааре встретилось 
примерно одинаковое количество примеров, которые позволяют 
сделать вывод, что в западной и восточной зоне класс BA/NGA 
по типу анлаута соответствует общефульской модели. А тот факт, 
что в обоих наборах примеров встретилось существенное количе-
ство общефульской лексики, позволяет предположить, что вывод 
верен и для диалекта масина. 
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{FT} {M} {JAM} 
ngelooba ‘верблюд’ 
ngesa ‘поле’ 
ngolwa ‘дракон’ 

 
mbaala ‘баран, овца’ 
mbaɗɗa ‘антилопа‘ 
mbana ‘буйвол‘ 

 
Класс ƊAM традиционно определяется как «класс жидко-

стей». Более того, «общеизвестен факт, что разряды слов с этим 
значением морфологически выделяются во многих африканских 
языках» [Коваль, Зубко 1986]. Существует еще одно значение 
ƊAM-имен — абстрактное, маркируемое внесистемным алло-
морфом -ndam, например, enndam ‘родство’. В подборке по ма-
сина встретилась только одна общефульская лексема класса 
ƊAM, по которой можно было бы проверить общефульскую 
модель чередования: ndiyam ‘вода’. В диалекте фута-торо встре-
тилось большее количество примеров данного класса; требова-
ниям общефульской модели чередования (преназализованная 
ступень) удовлетворяет большинство из них: ndiyam ‘вода’, 
njaram ‘прохладительный напиток’, njaytam ‘вода для приготов-
ления пищи’. В диалекте джамааре все найденные примеры со-
ответствуют общефульской модели (несколько из них 
впоследствии были отбракованы как заимствования из арабско-
го): mbaateendam ‘лень’, mbammbakam ‘бульон из сорго’, 
mbaƴƴam ‘залезание на лошадь’, mboosndam ‘одноногость’, nbi-
inam ‘дождевая вода’, ndi’am ‘вода’, ngaƴƴeendam ‘скорость’, 
ngujam ‘смазывание’. Таким образом, имена класса ƊAM, на-
сколько можно судить по небольшому объему лексики, реали-
зуют регулярную начальную ступень в диалектах масина, фута-
торо и джамааре. 

 
Класс KAL — класс с ограниченной сочетаемостью: ему 

принадлежат имена со значением «немного чего-то». Все эти 
имена образованы от неисчисляемых существительных путем 
прибавления к их основам классного показателя. Общефульская 
модель начальных чередований фиксирует в этом классе цир-
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кумфикс со смычным анлаутом, но материал позволяет просле-
дить соблюдение этого только в диалекте фута-торо (kenal ‘лег-
кий ветерок’, dihal ‘немного воды’) и в джамааре, где встретился 
один пример из этого класса: gawrihal ‘немного зерна’ (с нара-
щением -hal на целостную форму). В диалекте масина примеры 
отсутствуют, хотя можно привести общефульский пример kosal 
‘глоток молока’. 

 
Класс ƊUM — небольшой общефульский класс со значени-

ем «нечто, характеризуемое смыслом основы». Он целиком со-
стоит из производных имен, поэтому в словарях встречается 
редко. Примеры из масина и фута-торо в выборке отсутствуют, 
однако примеры из джамааре все имеют одинаковый тип анлау-
та (смычный), что подтверждает общефульскую модель: 

kesum ‘нечто новое’ (от адъективного корня kes-/hes ‘но-
вый’); 

boɗɗum ‘нечто хорошее’ (от глагола booɗ-/wooɗ ‘быть хо-
рошим’); 

baal-or-ɗum2 ‘лежак’; 
gafl-or-ɗum ‘подголовник’; 
aalorɗum ‘нечто волшебное’; 
arruɗum ‘нечто перевозящее’. 
 
Выводы. Целью исследования было определить степень со-

блюдения в конкретных диалектах пулар-фульфульде общеязы-
ковой модели чередования начальных в различных именных 
классах. В число особенностей диалектов входит, главным обра-
зом, значительное расстояние между ними — из-за этого между 
носителями этих диалектов на протяжении длительного времени 
был исключен активный контакт. Также в число этих особенно-
стей входит отсутствие общих соседей, языки которых могли 

                                                 
2 Интерфикс -or- в сочетании с -ɗum обозначает «нечто/средство 

для». 
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существенно повлиять на диалекты с тем, чтобы последние при-
обрели больше общих черт. Разумеется, влияние арабского язы-
ка и собственно момент этнической общности являются 
объединяющими факторами для диалектов. Однако под влияни-
ем разобщающих факторов различные отклонения от обще-
фульской модели чередования начальных в диалектах фута-
торо, масина и джамааре оказались значимыми, чтобы сделать 
возможным такое исследование.  

В результате оказалось, что девять общефульских сингу-
лярных классов изменяют анлаут в соответствии с общефуль-
ской моделью чередования. Все плюральные классы (четыре) 
также подчиняются этой модели. Из классов с недостаточной 
выборкой только о трех можно сказать, что в тех диалектах, в 
которых выборка репрезентативна, результаты соответствуют 
ожиданиям.  

В качестве основных исключений можно назвать следую-
щие. В центральной зоне класс KI, вопреки ожидаемой смычной 
ступени, требует преназализованную. Класс NDI в восточной 
зоне имеет ряд отклонений от общефульской модели, которые 
невозможно объяснить, не прибегая к диахронической тактике. 
В классе NDU только западные и восточные диалекты полно-
стью отражают общефульскую систему чередований, а в диа-
лекте масина встретилось несколько имен с преназализованным 
анлаутом. В частности, восточный класс NGOL под влиянием 
концепта «письмо» включает значительное число заимствова-
ний, которые, не имея ожидаемого смычного анлаута, размыва-
ют общую картину. В классе KAL общефульская модель 
подтверждается в западных и восточных диалектах, а в масина, 
где набор примеров нерепрезентативен, подтверждается пред-
положительно. В целом наши данные показывают, что обще-
фульская модель начальных консонантных чередований 
сохранилась практически неизменной в диалекте фута-торо и 
незначительно изменилась в центральных (меньше) и в восточ-
ных (больше) диалектах. 
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Д.А. Паперно 
 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА БЕН1

 
 
В настоящей работе мы рассмотрим имеющиеся в бен стра-

тегии релятивизации, или относительные конструкции. Под от-
носительной конструкцией понимается синтаксическая конст-
рукция со следующими свойствами: 1) она является семантиче-
ски определением (неважно, рестриктивным или нет) в именной 
группе; в предельном случае именная группа может состоять из 
одного такого определения; 2) при этом референт именной 
группы определяется по признаку участия в ситуации, обозна-
чаемой относительной конструкцией; 3) на названную ситуацию 
в данной конструкции может указывать глагол или отглагольное 
производное. 

Используемый в работе материал собран в ходе полевой ра-
боты от информантов Куаджо Куаджо Дестена и Куаджо Куад-
жо Патриса. Часть примеров взята из текстов, записанных 
В. Пэслером в1980-е годы и расшифрованных тогда же Куаджо 
Куаджо Дестеном. Все данные относятся к диалекту деревни 
Уасадугу.  

 
 
1. Релятивизация отглагольными именами 
Одна группа релятивных стратегий, имеющая прямое соот-

ветствие в языках среднеевропейского стандарта, связана с ис-
пользованием отглагольных имен (типа русских учитель, варе-
нье, мешалка). При этом в бен отсутствует регулярное образова-
ние причастий, т.е. отглагольных имен с синтаксическим пове-
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дением прилагательных. Все регулярные отглагольные имена в 
бен — существительные, выступают обычно без подчиняющего 
их вершинного имени, но при необходимости могут выступать 
как приложения к нему; заметим, что приложение не занимает 
позицию справа от вершинного имени, как прилагательные, ср.: 

a. jó    -lí   b.  jo ́    -li ́  Ku ̀a ̀kú  
говорить  -AG   говорить  -AG  Куаку 
c. Ku ̀a ̀kú  klo ́ 
Куаку   маленький  
(1) а. Говорун b. Говорун Куаку c. Маленький Куаку 
 

При релятивизации отглагольными именами в сравнении с 
финитной клаузой теряются различия сентенциальных грам-
мем — времени, вида, модальности и полярности. При этом лю-
бые видовременные и модальные значения не выражаются, но 
восстанавливаются из контекста: так, bè-li ́ интерпретируется 
чаще всего как ‘бегун, тот, кто обычно бегает’, но в соответст-
вующих контекстах может означать и ‘тот, кто побегал’, и ‘тот, 
кто будет бегать’, и ‘тот, кто бежит прямо сейчас’, и ‘тот, кому 
следует бегать’. В отличие от времени, вида и модальности, по-
лярность в отглагольных дериватах теряется даже на семантиче-
ском уровне: отрицание в интерпретации морфологических но-
минализаций просто невозможно. 

Аргументная структура отглагольных имен характеризуется 
следующими чертами: 

– оформление прямого дополнения (именная группа без по-
слелога, непосредственно предшествующая глаголу) и его обя-
зательность сохраняются; 

– могут сохраняться косвенные дополнения и обстоятельст-
ва, при этом они могут занимать позицию как после отглаголь-
ных имен, так и до них (первая возможность — глагольная син-
таксическая черта, вторая — именная); 

 307
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Д.А. Паперно 

– подлежащее факультативно и выражается как посессор 
(именная группа без послелога на левой границе объемлющей 
именной группы); 

– дополнительно у отглагольных имен возможны любые за-
висимые, как у обычного существительного (прилагательные, 
детерминативы, числовые показатели и т.д.). 

 
1.1. Безвершинная релятивизация 
Наиболее обычна безвершинная релятивизация, обслужи-

ваемая несколькими отглагольными именами с различными ха-
рактеристиками. 

• Имя деятеля на -li ́ релятивизует позицию подлежащего; 
во всех наших примерах это подлежащее семантически одушев-
лено (обозначает животное или человека). 

Pɔ̄   -blē  -lí  lɛ̀   a       pè  
вещь  -есть  -AG  DEF 3SG:PST+3  сказать:L  
(2) Поевший сказал. (фраза из рассказа, где один из героев пе-
ред этим поел, а другой отказался) 
 
pɔ̄   bɛ́ɛ̄     blē  -lí,  sɔ̰̀ŋ̀    dɛ̄   -lí,   
вещь  большой  есть -AG  человек убить -AG   
vlòŋ̀vló      -lí,  drɛ̰̄    wō    -lí 
раздражаться  -AG  работа  делать  -AG  
(3) Обжора, убийца, раздражительный человек, работник 

 
• Имя средства на -pɔ́/-pɔ̀ релятивизует семантические ро-

ли инструмента, средства и причины; соответствующие пози-
ции — сирконстантные: 

Bèyā̰  à   lēŋ̄  túá     -pɔ́  lɛ́          blɛ̌  lɛ̀.  
Бейан 3SG жена оставить  -MEN 3SG:PST+быть:L  вино DEF  
(4) Вино было причиной развода Бейана. 
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ŋ́      yā    -pɔ̀   do ̄  lù.     
1SG:PST+  ходить  -MEN  один купить:L     
(5) Я купил средство передвижения (обувь / машину / 
велосипед…). 

 
• Отглагольное имя на -yá/-yà релятивизует место или 

время действия: 

ŋ́      nu ̰́     pɔ̄   blē  -yà 
1SG:PST+  прийти:L вещь  есть -PLC 
(6) Я пришел туда, где едят. 
 
ŋò trí     -yá  na ̰́  ŋò -ó  dǎ   ŋ̄   ló nɔ̰̄  
3PL вернуться -PLC TOP 3PL -ST+ найти 1SG на здесь  
(7) На обратной дороге (букв. во время возвращения) они 
найдут меня здесь. 
 
mǎ̰     zro ̄    -yá  yè    ɛ́ 
1SG:PST−  мыться -PLC иметь:L NEG 
(8) Мне некогда (или негде) было помыться. 

 
Отглагольные имена на -pɔ́/-pɔ ̀и -yá/-ya ̀ исторически, веро-

ятно, восходят к левосторонней релятивизации существительно-
го глаголом в базовой форме (ср. статью В.Ф. Выдрина в на-
стоящем сборнике); такой реконструкцией объясняется и зави-
симость тона суффикса (исторически — вершинного имени) от 
предшествующего компонента (подобная закономерность до 
сих пор действует в некоторых языках манде). Элемент pɔ сле-
дует отождествить с существительным pɔ̄ ‘вещь’, элемент -ya 
менее прозрачен и может быть предположительно связан с ман-
дингским yɔ́rɔ ‘место’. 

1.2. Внутривершинная стратегия обслуживается отглаголь-
ным именем с суффиксом -lɛ́/-lɛ̀ и релятивизует прямое допол-
нение или неагентивное подлежащее. Поскольку подавляющее 
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большинство глаголов в бен лабильны, эти синтаксические по-
зиции неразличимы, при этом семантически дополнительный 
актант (подлежащее переходного употребления глагола) обычно 
не имплицируется и тем более никогда не выражается, а посто-
янный актант (подлежащее непереходного употребления глаго-
ла) в этой конструкции обязательно выражен (тем самым син-
таксически сближаясь с прямым дополнением, а не с подлежа-
щим). Аспектуальная семантика данного сорта релятивной клау-
зы всегда результативная, кроме одного лексикализованного 
случая, как в (9): 

Ŋo ́    sro ́    we ̄  na ̰́  ŋo ́    ŋo ̀ gba ̀   pɔ̄  blē -lɛ̀. 
3PL:PST+ дойти:L там  TOP 3PL:PST+ 3PL дать:L вещь есть-NZR 
(9) Когда они туда дошли, им дали еды. 
 
ŋó    ŋ̄   ga ̰̄  yrɔ̀     -lɛ́  búén   -ɛ́ló   
1SG.ST+ 1SG нога вывихнуть -NZR отпарить - PRG   
(10) Я отпариваю вывихнутую ногу. 

Исторически эта конструкция представляет случай метони-
мического переноса с имени действия на объект, несущий на 
себе результат действия: 

ga ̰̄  wi ̄    -lɛ̀        
нога пухнуть -NZR        
(11) распухшая нога (также может быть понято как 
распухание ноги) 
 
à   gbe ̌    tá    -lɛ́  zá  fù          ā̰ŋ̄  wó  
3SG деревня пойти -NZR дело застать.врасплох:L 1PL  в   
(12) Его уход в деревню застал нас врасплох. 

Внутривершинность конструкции заключается в том, что 
вся релятивная именная группа кореферентна содержащемуся в 
ее составе прямому дополнению, которое может, например, 
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иметь собственные детерминативы и, следовательно, составляет 
полноценную именную группу (14): 

ŋó    [zrḭ̀ŋ̀    kásíé   -lɛ́  bì  -lɛ̀]NP  à    lú.    
1SG.ST+ кукуруза  жарить  -NZR этот -DEF  3SG  купить    
(13) Я куплю этой жареной кукурузы. 
 
ŋ.ó    [[zrḭ̀ŋ̀    bì  -lɛ̀]NP  à   kásíé   -lɛ́]NP  lú.    
1SG.ST+ кукуруза  этот -DEF  3SG жарить  -NZR  купить    
(14) Я куплю этой жареной кукурузы. 

 
1.3. Среднеевропейская внешневершинная стратегия пред-

ставлена лишь в виде непродуктивного отглагольного прилага-
тельного с результативным значением на -le ̄, которое образуется 
всего от нескольких глаголов с лексическим средним тоном и /a/ 
в основе (единственное исключение — vɔ̰ ̄ — возможно, пред-
ставляет случай ассимиляции). Такие фонологические ограни-
чения могут указывать на то, что перед нами фонетически раз-
вившийся вариант какого-то иного суффикса. Вот они все: 

gā ‘умереть, высохнуть’ — gàlē ‘мёртвый, сухой’ 
mā̰ ‘варить(ся)’ — mà̰lē ‘варёный’ 
mā̰mà̰ ‘созреть’ — mà̰mà̰lē ‘созревший’ 
ŋu ̰̄ā̰ ‘обгореть, обжечь’ — ŋṵ̀à̰lē ‘обгоревший’ 
pā ‘наполнить(ся)’ — pàlē ‘наполненный’ 
tā ‘закрыть(ся)’ — tàlē ‘закрытый’ 
trā̰ ‘краснеть, созревать’ — trà̰lē ‘красный, зрелый’ 
vɔ̰̄ ‘портить(ся)’ — vɔ̰̀lē ‘испорченный’ 
От глагола bā ‘плодоносить’ дериват на -lē имеет не вполне 

регулярное значение: bàlē, pɔ̄bàlē ‘семена, растения’. 
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2. Конструкции с маркером fɛ̰̄ 
Если отглагольные имена накладывают жесткие ограниче-

ния на релятивизуемую позицию, то всякие ограничения такого 
рода снимаются при использовании релятивизатора fɛ̰̄. Эти кон-
струкции способны релятивизовать все мыслимые синтаксиче-
ские позиции; из иерархии Кинана-Комри затруднения у ин-
формантов вызывает лишь релятивизация объекта сравнения, 
возможно, по прагматическим причинам. 

 
2.1. В подавляющем большинстве случаев fɛ̰̄-релятивизация 

внешневершинна и имеет вид: вершинная именная группа X — 
fɛ̰̄ — предложение S, где релятивизуемая позиция замещена ме-
стоимением или, если она наречная, нулем — временной или 
условный союз. 

 
2.1.1. По умолчанию используется временной союз na ́,̰ вся 

конструкция при этом аналогична русской ‘X такой что S’ или 
арабской релятивизации со словом l-laδi:̄ 

 
o ́      blàna ̂  [fɛ̰̄  ŋo ́     à   klà    Ku ̀a ̀si ́  di ̰́ 
3SG:PST+  банан REL 3SG:PST+  3SG класть:L Куаси    около 
na ̰́]  klṵ̀a ̰̀    
TOP украсть:L    
(15) Он украл банан, который положили около Куаси. 

 
mi ̰̄  na ̰̀ dé  lo ̄ [fɛ̰̄  ká     gu ̰́a ̰̀      kā  wlá  we ̄  
2SG и  кто  с  REL 2PL:PST+  остаться:L  2PL  дом там  
flɔ̰́ɔ̰̄     na ̰́]? 
сегодня  TOP 
(16) С кем ты сегодня остался дома? (букв. Ты и кто такие что 
вы остались дома сегодня?) 
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dé  [fɛ̰̄  ó      pɔ̄   cḭ̀      ŋ̄   bèsé ɛ̀   lo ̄ na ̰́]? 
кто  REL 3SG:PST+  вещь  резать:L  1SG нож DEF с  TOP  
(17) Кто резал моим ножом? 

В редких случаях, когда именная группа с относительным 
предложением топикализована и отделена паузой, союз может 
опускаться, но это необязательно: 

Zrɛ̈    [fɛ̰̄  mi ̰̄  -o ́  à   yé]i mḭ̀     mḭ̄  [zrɛ̈   bi ̀   
дорога  REL  2SG -ST+ 3SG в  2SG:HAB+ 2SG дорога  этот  
ɛ̀]i  yā. 
DEF идти 
(18) Дорога, на которой стоишь — иди по этой твоей дороге. 
 
ŋ̄   bábá  nù ̰ŋ̀  [fɛ̰̄  mí ̰     ŋò  dɛ̀    ná̰],   ŋma ̄    
1SG баран PL  REL 2SG:PST+  3SG убить:L TOP  1SG:дать  
ŋò  yɔ̀ 
3PL  иной 
(19) Мои бараны, которых ты убил — дай мне их замену. 

 
2.1.1. Кроме конструкции с временным союзом, встречается 

и релятивизация с условным союзом dɛ́ɛ̄ /nī.̰ Она имеет опреде-
ленное семантическое отличие от основной конструкции: отсут-
ствие пресуппозиции существования релятивизуемого рефе-
рента, т.е. означает не «Х такой что S», а «Если существует Х 
такой что S». Эта конструкция, семантика которой отсутствует в 
стандартных типологических анкетах, была обнаружена при 
анализе текстов, откуда и взяты все примеры. Все наличные 
примеры — с вынесенной в позицию топика или фокуса реля-
тивной клаузой: 

[Pɔ̄bɛ̄  fɛ̰̄   o ̌     yo ̄no ́ dɛ́ɛ̄] wa ̀     zìn    go ̄     ɛ́. 
шрам REL 3SG:ST+ лоб  если 3SG:HAB− мочь:L  скрыть   NEG 
(20) Шрам на лбу не скроешь (Если который шрам на лбу, он 
не может быть скрыт). 
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Эта конструкция может использоваться при определении 
объекта через будущее событие, сколь бы вероятным ни каза-
лось последнее: 

[yrámà̰ fɛ̰̄   bàa ̄ŋ̀á̰ni ̰́ŋ́yé          lɛ̀   o ̂     pɔ̰́     
время REL конец.дождливого.сезона DEF 3SG:CND настать  
dɛ́ɛ̄], mi ̰̀     wa ́lɛ́  lɛ̀   ga ́ 
если 2SG:HAB+ ямс   DEF собрать 
(21) Когда кончится дождливый сезон, собирай ямс (Если в ко-
торое время настанет конец дождливого сезона, собирай ямс). 

Ср. аналогичный пример, но с явной пресуппозицией ис-
тинности и референцией относительного предложения к про-
шлому: 

[Gble ̄  fɛ̰̄   ŋ́      zīe ̄   yä̰  lo ́ we ̄  ca ̀        
вчера REL 1SG:PST+  сейба этот на там  смотреть.L   
si ̰́ŋ́      na ̰́]  ŋ ́     do ́bà    do ̄  yè     we ̄.  
пристально TOP 1SG:PST+  обезьяна  один видеть:L  там  
(22) Вчера, когда я пристально смотрел на эту сейбу, я увидел 
там обезьяну. 

2.2. fɛ̰̄-конструкции с союзами dɛ́ɛ̄ /nḭ̄ и na ́ ̰могут употреб-
ляться и без вершинного имени, нерелятивно. Интересно, что то 
же семантическое отношение имеет место и в этих случаях — 
предложения dɛ́ɛ̄ /nḭ̄  выражают обычное условие, с na ́ ̰  - добав-
ляют пресуппозицию его истинности: 

[fɛ̰̄  wǎ     mlɔ̰́      à   lō ɛ́   nḭ̄] 
REL 3SG:PST−  встретить:L 3SG с  NEG если 
wà  -ā  à   jrɛ́ŋ́      dɔ̰̄   -lɛ̀  ɛ́  
3SG -ST− 3SG достаточно знать  -RES NEG  
(23) Если он её не встретил, он ничего толком не знает (потен-
циальное условие). 
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[fɛ̰̄  ô     srǒ    dɛ́ɛ̄] ŋó    nṵ̄    gbɔ̀ 
REL 3SG:CND прибыть если 1SG.ST+ прийти  тоже 
(24) Если он приедет, я тоже приду. 
 
[fɛ̰̄  ò   -ó  srǒ     ná̰]  ŋó    nṵ̄    gbɔ̀ 
REL 3SG -ST+ прибыть  TOP 1SG.ST+ прийти  тоже 
(25) Раз он приедет, я тоже приду. 
 
[fɛ̰̄  ā      pè     wà -a ̄  tá    ɛ́   ná̰],  dé  ó  
REL 3SG:PST+3 сказать:L 3SG-ST− пойти NEG TOP кто  ST+   
blɔ̄  nà̰   ò      à   bɛ̄   srá   ɛ̄? 
тут  чтобы 3SG:HAB+ 3SG след  взять  FOC 
(26) Раз он сказал, что не пойдет, кто тут есть, чтобы его заме-
нить? 

 
2.3. Внутривершинная fɛ̰̄-конструкция с dɛ́ɛ̄ и другие аргу-

менты в пользу исходной внутривершинности fɛ̰̄-конструкций. 
Чрезвычайно редко встречается внутривершинная конст-

рукция с союзом dɛ́ɛ̄ и релятивизатором fɛ̰̄, который синтаксиче-
ски выступает в этом случае как детерминатив при именной 
группе: 

[o ̂    [pɔ̄  fɛ̰̄]NP sra ́  dɛ́ɛ̄] wa ̀      klà      
3SG:CND вещь REL  взять если 3SG:HAB−3  ставить:L  
à   bɛ̄ló  ɛ́. 
3SG место NEG 
(27) Он не кладет вещи на место (Он если которую вещь берет, 
на место ее не ставит) 
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[tɔ̰̄     wa ̄  [sɔ̰̀ŋ̀   fɛ̰̄]NP mà̰ ɛ̰́   ni ̰̄]  yròbítà  wà  
проклятие ST−  человек REL  на NEG если уж    3SG:HAB−3  
sɔ̀bì    ɛ́. 
кусать:L  NEG 
(28) Если на (котором) человеке нет проклятия, уж его не 
кусает. 

 
[mḭ̂    wlo ̄     [gbe ̌   fɛ̰̄]NP wó dɛ́ɛ̄] ŋà  
2SG:CND переехать деревня REL в  если 3PL:HAB− 
gbo ̄       pì           à   yé ɛ́. 
экскременты извлекать.из.тела:L  3SG в  NEG 
(29) Если ты из которой деревни переезжаешь, в ней не ис-
пражняются (т.е. не следует испражняться). 

Релятивизатор обнаруживает интересное морфосинтаксиче-
ское свойство. Перед fɛ̰̄ блокируется употребление определен-
ного артикля lɛ̀ даже там, где он в обычном случае обязателен 
(после указательного детерминатива), ср.: 

[pɔ̄  bì  fɛ̰̄   mí ̰     à   lù     na ̰́]NP, wà -a ̄  
вещь этот REL 2SG:PST+  3SG купить:L  TOP 3SG-ST−  
gɛ̄ŋ̄     ɛ́ 
хороший  NEG 
(30) Эта вещь, которую ты купил — не красива. 
 
[pɔ̄  bi ̀  lɛ̀ || * bì wa ̀ -a ̄  gɛ̄ŋ̄     ɛ́ 
вещь этот DEF   3SG-ST−  хороший  NEG 
(31) Эта вещь не красива. 

Впрочем, артикль nḭ̀ (вариант, употребляемый после /ŋ/) пе-
ред fɛ̰̄ свободно употребляется: 

[a ̀  blɛ̀ŋ̀  tro ̄ŋ̄ ni ̰̀  [fɛ̰̄  o ̀     cḭ́    -lɛ̀  na ̰́]]NP ɛ̄.   
3SG левый ухо  DEF REL 3SG:ST+ резать -RES TOP  FOC   
(32) (Метка моего барана — это) его левое ухо, которое надрезано. 
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Реликт внутривершинности при na ̰-́релятивизации можно 
усмотреть и в следующем явлении: прономинальное дублирова-
ние отсутствует в презентативных относительных предложениях 
(при том что в независимом употреблении ɛ̀ не составляет пол-
ноценного высказывания): 

[pɔ̄  fɛ̰̄   ɛ̀  na ̰́]NP, wa ̀ -a ̄  pɔ̄  bì  lɛ̀ || * bì dɔ̰̄  -lɛ̀  ɛ́ 
вещь REL это TOP 3SG-ST− вещь этот DEF   знать  -RES NEG 
(33) Что это за вещь — он не знает. 

Разумеется, такие презентативные относительные предло-
жения составляют закрытый класс и могут считаться не более 
чем лексикализованным реликтом внутривершинной fɛ̰̄-реля-
тивизации. 

Интересно, что, когда именная группа с относительным 
предложением топикализована, она никогда не оформляется до-
полнительным показателем топика, которому тождествен пока-
затель конца относительного предложения na ́;̰ это происходит 
даже в ситуации, в которой показатель топика обычно присутст-
вует, т.е. когда топикализованная составляющая соотносится с 
обстоятельственной позицией, ср.: 

[flɔ̰́ɔ̰̄   [fɛ̰̄  à   lɛ́ŋ́    ni ̰̀  o ́   ŋ̄   wɔ̄li ̀ na ̰́]REL]NP,  (*na ̰́) 
сегодня REL  3SG ребенок DEF ST+  1SG у   TOP   (TOP) 
ŋ̄    vi ̰̄    -lí  ɛ̀.        
1SG  любить -AG  это        
(34) Сегодня, когда ее дочь у меня, она мой друг. 
 
[flɔ̰́ɔ̰̄]NP  ná̰,   ŋ̄   vi ̰̄    -lí  ɛ̀. 
сегодня TOP 1SG любить -AG  это 
(35) Сегодня она мой друг. 

После относительной конструкции с союзом dɛ́ɛ̄ показатель 
топика также не употребляется: 
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[Fɛ̰́  do ̄]NP ná̰  mḭ̄  nà̰ à   lo ̄  
день один TOP 2SG и  3SG с   
kà     blè          mṵ̂ŋ́ 
2SG:HAB+ быть.в.согласии:L снова 
(36) В некоторый день вы вновь в согласии. 

 
[Fɛ̰́ [ fɛ̰̄   à   tète ̀  o ́      à   bo ̄    à   yúo ́  kē  
день REL 3SG сам  3SG:CND+ 3SG извлечь 3SG рот  что  
ma̰     sí     na ̰̄  dɛ́ɛ̄]REL]NP mḭ̄  na ̰̀ à   lo ̄ kà  
1SG:PST+3 забрать PERF если   2SG и  3SG с  2SG:HAB+ 
blè          mṵ̂ŋ́? 
быть.в.согласии:L снова 
(37) В день, когда она же скажет: «Я забрала ее», разве вы с ней 
будете по-прежнему в согласии? 

Данное явление синхронно представляет собой проявление 
нетривиальной контекстной зависимости в синтаксисе: присут-
ствие показателя топика зависит от того, оканчивается ли топи-
кализованная составляющая на относительное предложение. 

С указанным фактом можно сопоставить следующую, по 
крайней мере, историческую интерпретацию: fɛ̰̄ занимает по-
зицию детерминатива в именной группе; наиболее распростра-
ненная конструкция — результат выноса ИГ с детерминативом 
fɛ̰̄. Соотношение с нерелятивными fɛ̰̄-конструкциями остается 
неясным, хотя естественно усматривать в них релятивизацию 
факта, который поверхностно никак не выражен. 

 
 
3. Итоги  
Релятивизация в бен, по-видимому, восходит к существенно 

иной системе, чем наблюдаемая синхронно. Если сейчас реляти-
визация отглагольными именами обходится практически без 
внешневершинной стратегии, то исторически часть этих случаев 
восходит к внешневершинной левосторонней релятивизации, 
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хорошо сохранившейся в родственных языках. С другой сторо-
ны, хотя сейчас основная стратегия построения относительного 
предложения с релятивизатором fɛ̰̄ является поверхностно 
внешневершинной, восходит она, по-видимому, к конструкции с 
внутренней вершиной. 

 
 
Список условных обозначений 
+ положительная полярность 
− отрицательная полярность 
1SG местоимение первого лица единственного числа 
1PL местоимение первого лица множественного числа 
2SG местоимение второго лица единственного числа 
2PL местоимение второго лица множественного числа 
3 местоимение, слитное с объектным местоимением 

третьего лица единственного числа 
3SG местоимение третьего лица единственного числа 
3PL местоимение третьего лица множественного числа 
AG суффикс имени деятеля 
CND кондициональная серия  
DEF определенный артикль 
FOC фокусная частица 
HAB хабитуальное местоимение 
L низкотоновая форма глагола 
MEN суффикс имени средства 
NEG частица отрицания 
NZR суффикс номинализации 
PERF суффикс перфекта 
PLC суффикс имени места 
PRG суффикс прогрессива 
PST претеритная серия 
REL показатель начала относительного предложения 
RES суффикс результатива 
ST видовременной показатель (состояние,  

актуально-длительное действие, будущее время) 
TOP показатель топика / временного придаточного 
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В.Ф. Выдрин 
 

СТРАТЕГИИ РЕЛЯТИВИЗАЦИИ В ЯЗЫКАХ МАНДЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ДАН-ГУЭТА И БАМАНА)1

 
 
Языки манде представляют собой несомненное генетиче-

ское единство. При этом «внешние наблюдатели» часто не от-
дают себе отчета в том, что единство это — довольно глубокого 
уровня, сопоставимого с уровнем родства индоевропейских 
языков. Поэтому в типологических работах нередко можно 
встретить самые разные утверждения, касающиеся языков ман-
де, которые, как выясняется, базируются на данных только од-
ного языка (чаще всего бамана как самого изученного). Конеч-
но, языки разных групп манде сближаются не только по общему 
базовому словарю; многочисленные и несомненные общие чер-
ты обнаруживаются на всех языковых уровнях. Однако «по-
верх» этого общего фонда наслаиваются многочисленные рас-
хождения, объясняемые как независимыми инновациями, так и, 
в не меньшей степени, принадлежностью ветвей семьи манде 
разным языковым союзам. 

Неадекватность подхода, игнорирующего различия между 
языками разных групп манде, можно продемонстрировать на 
примере стратегий рефлексивизации в языках бамана и дан-
гуэта. 

                                                           
1 This article is written in the framework of the Joint Research Project 

SNF-IB-7310-110968 supported by the Swiss National Science Foundation. 
Данные по этому языку собраны мной в ходе работы по совмест-

ному российско-швейцарскому проекту «Лексикология и лексикогра-
фия языков манде», поддержанному грантом SUBJ 062156.00 Швей-
царского Национального фонда научных исследований. Пользуюсь 
случаем, чтобы поблагодарить моего основного информанта Кесе 
Моньяна за неоценимую помощь, без которой это исследование было 
бы невозможным. 
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Стратегии релятивизации в языках манде 

Язык/диалект дан-гуэта является одним из идиомов диа-
лектного континуума дан (Кот-д’Ивуар и Либерия). Дан — язык 
южной группы манде, которая входит в верхнегвинейский язы-
ковой союз, вместе с языками кру и, возможно, языками некото-
рых других семей [Выдрин 2006]. 

В дан-гуэта выделяются две стратегии2: правостороннюю 
(по модели адъективного определения) и левостороннюю (по 
модели субстантивного определения в генитивной синтагме), в 
обоих случаях — с внешней вершиной (релятивизируемая ИГ 
находится вне РК). 

1). Правосторонняя релятивизация: относительное предло-
жение оформляется союзом ɤ́, который следует непосредствен-
но за релятивизируемой ИГ; релятивная клауза помещается 
справа от союза: 

(1) Ɗʌ̰́-ɗīʌ́ŋ́-ɗʌ̰́j  [ɤ́      Zâ̰i ɗɔ̏ 

 

                                                          

k        yȁk>j                          
      девушка       REL  Зан  любовь  3SG.FCT>3SG.NSBJ  

kʌ̏]                   ɓā,      Zâ̰   yȁ i            ȁj                 sɯ́.
преследовать    ART   Зан   3SG.PRF   3SG.NSBJ     брать 

‘Зан женился на девушке, которая его любит’ (букв. «кото-
рую преследует любовь Зана»). 

Если подлежащее вложенной клаузы, выраженное местоиме-
нием 3 л. ед.ч. сопряженной серии (не обязательно кореферентное 
релятивизируемой ИГ!), следует непосредственно за омонимич-
ным ему релятивным союзом, то происходит их слияние: 

(2) Ɗɯ̋         kpʌ̀        blʌ̋          [ɤ́ {= ɤ́  ɤ́}         wɔ̏        
      дерево   бревно   гнилой  REL 3SG.JNT       лежать.JNT 

ɓā],       ȁ                     ɓō             ɓɯ̰̄. 
здесь    3SG.NSBJ     убирать    туда 

‘Убери гнилое бревно, которое здесь лежит’. 

 
2 Здесь не рассматриваются конструкции с герундием, синтаксис 

которых тривиален. 
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Релятивный союз (в т.ч. слитный с местоимением 3 ед. со-
пряженной серии) может быть факультативно опущен, особенно 
в фокализованных конструкциях: 

(3) Būū     [Ø      ɯ́’                          tā]              ɓā,    
      ружьё (REL) 2SG.JNT-3SG.NSBJ закрывать ART  

ȁ                 gā         ɓō’                             gɯ.́ 
3SG.NSBJ   кость     вынимать-3SG.NSBJ   в 

‘Разряди ружьё, которое ты зарядил’. 

Релятивная клауза включена в состав релятивизируемой ИГ 
главного предложения. Возможны две позиции релятивизируе-
мой ИГ (и следующей за ней подчиненной клаузы) по отноше-
нию к главной клаузе: 

а) релятивизируемая ИГ сохраняет свою синтаксическую 
позицию в главной клаузе; 

б) релятивизируемая ИГ (вместе с релятивной клаузой) мо-
жет выноситься в крайне левую позицию в предложении. 

В любом случае и в подчиненном, и в главном предложении 
релятивизируемой ИГ соответствует местоименная реприза: 

(4a) Ɗēbʌ̏ɗʌ̰́i   [ɤ́i                    ta̰̋        ɓō-sīʌ̄               wȍ      
     женщина   REL.3SG.JNT    песня  собирать-DUR   голос  

sʌ̏           ɓȁ] ɓā,    n̄              tʋ̋    yɤ̏           ȁi         wȍ      ɓȁ. 
хороший на  ART 1SG.NSBJ ухо  3SG.FCT 3NSBJ  голос  на 
= (4b) N̄ tʋ̋ yɤ̏ ɗēbʌ̏ɗʌ̰́i [ɤ́i ta̰̋ ɓō-sīʌ̄ wȍ sʌ̏ ɓȁ] ɓā, ȁi wȍ ɓȁ. 

‘Я слушаю женщину, которая хорошо поет’. 

По-видимому, единственный случай, когда местоименной 
репризы нет — релятивизация подлежащего презентативного 
предложения; в этом случае необходим повтор ИГ: 
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Стратегии релятивизации в языках манде 

(5) Ta̰̋      [ɤ́     ká          ȁ              ɓā̰-sīʌ̄]              ɓā,   ta̰̋       
      песня REL 2PL.FCT 3SG.NSBJ слышать-DUR ART песня  

zīī         ɓɯ̰̏. 
старый  быть 

‘Песня, которую вы слышите, это старая песня’. 

В рамках сформулированной Кинэном-Комри иерархии 
доступности ИГ для релятивизации, в дан доступной для реля-
тивизации оказывается любая ИГ, вплоть до объекта сравнения: 

(6) Zâ̰   yà          kɔí   [ɤ́     ɗùùtíȉ               ɓȁ      kɔ́    
     Зан 3SG.PRF дом  REL  вождь.деревни POSS дом  

ɤ́/ɗɤ́                 kpíȉ         ɤ́             zȉɤ̏             ȁ               ká   
3SG.JNT/быть  большой  3SG.JNT  проходить  3SG.NSBJ  PP  
ȁi               tȁ]  ȁi               dɔ̄. 
3SG.NSBJ  на   3SG.NSBJ  строить 

‘Зан построил дом, выше которого дом вождя деревни’. 

Релятивная клауза (вне зависимости от того, встроена она в 
главную или вынесена влево от нее) проявляет некоторые при-
знаки номинализации: 

– она может быть оформлена определенным артиклем ɓā 
(см. примеры выше; собственно говоря, здесь трудно провести 
границу между использованием ɓā в качестве местоименного 
наречия в значении «здесь» и в качестве артикля, поскольку ар-
тикль образовался от местоименного наречия как раз с исполь-
зованием модели относительной конструкции); 

– она может быть фокализована частицей ɗʌ̰̀, при этом ей 
может предшествовать артикль ɓā (который в других случаях с 
этой частицей не сочетается): 
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(7)Wɔ̰́-yāā-kʌ̄-ɓɛ̰̏-ɗṵ̏                        [ɤ́    wó          ȁɗṵ̏           
     дело-плохой-делать-человек-PL REL 3PL.JNT 3PL.NSBJ  

kú ̰-sīʌ̄]          ɓā    ɗʌ̰̏,   yí                ȁɗṵ̏          ɗȉȁŋ̏  zʌ̄-sīʌ̄. 

 

 

ловить-DUR ART FOC  1EXCL.JNT  3PL.NSBJ речь  бить-DUR 
‘Мы говорим (именно) о тех злодеях, которых сейчас ловят’. 

– возможно, как тенденцию к номинализации клаузы следу-
ет рассматривать факультативное опущение подлежащного ме-
стоименного индекса 3 л. ед.ч. фактатива/сопряженной конст-
рукции, при этом вместо него появляется бытийный глагол ɗɤ́ 
со своим лексическим тоном: 

(8a) Bɯ̋zā [ɤ́    wɔ̀ɔ̀         gbɛ́     ɗɤ́     ȁ               gɯ́] ɓā,     
      лес     REL обезьяна  много быть  3SG.NSBJ  в     ART  

n̄                ya̰̋       yɤ̏            ȁ               ɓȁ. 
1SG.NSBJ   глаза   3SG.FCT  3SG.NSBJ  на 

‘Я вижу лес, в котором много обезьян’  
= (8b) Bɯ̋zā [ɤ́ wɔ̀ɔ̀ gbɛ́ wó ȁ gɯ́] ɓā, … 

2. Левосторонняя стратегия: релятивная клауза представле-
на оборотом с бессуфиксным отглагольным именем. Этот обо-
рот помещается перед определяемым существительным, т.е. яв-
ляется генитивным определением к РИ. Соответственно, если 
РИ — слово с генерическим значением (ɓɛ̰̄ ‘человек’, pʌ̄ ‘вещь’), 
то его лексический тон меняется на УН (что характерно для 
синтагм такого типа). 

Если отглагольное имя оказывается отделено от РИ непря-
мым или косвенным дополнением, его тон меняется на УН; если 
оно непосредственно предшествует РИ, его тон не меняется: 

(9) [Pȁ       ɓɛ̰̄          ɓȁ]  pʌ̏     ɓɯ̰̏. 
      будить человек  на   вещь  быть 
‘Это будильник’ (ср. Yà pá ɓɛ̰̄ ɓȁ ‘Он разбудил человека’).  
(10) Ɓā̰              [sɛ̋ɛ̏-ɗɛ̏                      kʌ̄]       ɓɛ̰̏           ɗɛ̰̀. 
       1SG.POSS   свидетельство-MSD   делать  человек   вот 
‘Вот мой свидетель’. 
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В левосторонней релятивной клаузе происходит опущение 
субъектного или прямообъектного местоимения, кореферентно-
го релятивизируемой ИГ: 

(11a) Ɓɛ̰̄-ɗṵ̏         wȍ             pɤ̂-ɗɤ̄.               

 

 

 

         человек-PL   3PL.FCT   деревня-LOC 
‘Люди находятся в деревне’.  

(11b) [Øi pɤ̂-ɗɤ̄] ɓɛ̰̏-ɗṵ̏i  ‘деревенские люди’. 
(12a)Ya ̀           sùà    kʌ̄         n̄              ɓȁ.   
         3SG.PRF ложь  делать  1SG.NSBJ на 
‘Он меня оболгал’  

(12b) [Øi   sùa ̀       kʌ̏        n̄                ɓȁ]   ɓɛ̰̏i          
            он    ложь    делать   1SG.NSBJ   на    человек  

yài             ɗu ̰̄.
3SG.PRF    приходить 

‘Пришёл человек, который меня оболгал / который меня 
оговаривает’. 

(13)Yà          ɓɛ̰̄         ɗɛ̏.  [Øi ɗɛ̏] ɓɛ̰̏i

       3SG.PRF человек звать 
‘Он позвал человека’.  ‘приглашенный; тот, кто достоин 

приглашения’. 

Если РИ кореферентна непрямому или косвенному допол-
нению, ей соответствует катафорическое местоимение (чаще 
всего опускаемое в речи): 

(14) [gbō              ɓȍ         ȁi               gɯ́] ɗʋ̋ʋ̋i
       экскременты  удалять 3SG.NSBJ  в      ограда 
‘туалет’ 
(15) [Si ̋ұ̋     yȁ’i                        ká]  pʌȉ     sʌ̏            ɓɯ̰̏     
        огонь   сажать-3SG.NSBJ  с      вещь  хороший  быть  

sɤ̄                           ɗȉȉ       fa̋a̋          ká. 
масличная. пальма   грязь   волокно  как 

‘Отходы от зерен масличной пальмы — хорошая растопка’. 
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(16) [Kpáȁ  bȁ              ȁi              ká]  ba̋ŋ̋i      ɓā,   ɓá̰           
        дёрн    расчищать  3SG.NSBJ с     мачете ART 1SG.PRF  

ȁ                ɗɔ́. 
3SG.NSBJ  покупать 

‘Я купил мачете для расчистки дёрна’. 

При этом согласования катафорического местоимения с РИ 
по числу не происходит: 

(17) [Kpáȁ bȁ ȁ/*ȁnȕi ká] ba̋ŋ̋-nȕi ɓā. ‘Вот мачете (мн.ч.) для 
расчистки дёрна’. 

В рамках иерархии доступности при левосторонней реляти-
визации РИ может занимать в релятивной клаузе позиции от 
косвенного дополнения и правее. Точнее, граница проходит ме-
жду косвенными дополнениями (именными сирконстантами) с 
разной семантикой: РИ с локативным или инструментальным 
значением возможна (см. примеры выше), а РИ с бенефактив-
ным значением — нет (в таком случае бенефактор не будет ко-
референтен РИ): 

(18)[Kɔ́  dɔ̏         ȁi              ɗɛ̏   ɓɛ̰̏j]       yàj          ɗṵ̄. 
       дом строить 3SG.NSBJ для человек 3SG.PRF приходить 
‘Пришёл человек, который построит для него дом’ (а не 

*‘для которого будет построен дом’). 

РГ в позиции генитивного определения или объекта сравне-
ния в релятивной клаузе при левосторонней релятивизации не-
возможна. 

Важнейшее отличие левосторонней релятивизации от пра-
восторонней — пониженный референтный статус релятивной 
клаузы, что является естественным следствием номинализации 
ее предиката: описываемое действие воспринимается как потен-
циальное или хабитуальное, но не как актуальное (что может 
быть не всегда очевидно, если судить по русским переводам). 
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Бамана является одним из языков группы манден, входя-
щей в западную ветвь семьи манден. В то же время он входит в 
западно-суданскую ареальную общность (см., в частности, [Ро-
жанский 2002]). О релятивизации в бамана существует доста-
точно обширная литература; см., в частности, [Бергельсон 1985; 
Dumestre 2003; Grégoire 1980]. 

Основные стратегии релятивизации в бамана следующие: 
1) с «внутренней вершиной» (вложенной в релятивную 

клаузу), при этом: 
– вершинная ИГ сохраняет свою синтаксическую позицию в 

РК, присоединяя артикль и детерминант mín; 
– РК располагается слева от главной клаузы; 
– в главной клаузе релятивизируемая ИГ представлена ана-

форическим местоимением ǒ (менее прототипический, но впол-
не возможный вариант — личное местоимение à). 

(19) Àj  yé      fílen’k              bɔ́        tú’i          mín  kɔ́nɔ, àj    
       он PERF  калебаса-ART  вынуть лес-ART REL  в       он   

tɛ̀mɛ-tɔ́              ǒi    kɛ̀rɛ́     fɛ̌, à j  y’      àk    wélekan’     mɛ́n. 
проходить-PTP это  сторона с  он PFV    он    зов-ART    слышать 

‘Проходя рядом с рощей, из которой он вытащил калебасу, 
он услышал ее зов’. 

2) с «внешней вершиной» (релятивизируемая ИГ в составе 
главной клаузы): 

– вершинная ИГ занимает полагающуюся ей синтаксиче-
скую позицию в главной клаузе, при этом она может быть пред-
ставлена только существительным (но не местоимением!) без 
артикля; 

– РК располагается справа от главной клаузы; 
– в РК релятивизируемая ИГ представлена местоимением 

mín. 
 
 
 

 327
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



В.Ф. Выдрин 

(20) Jòlí’           ìn     bɔ́-ra                né  wóroi   dè     lá, ń   
       кровь-ART этот выходить-PFV   я    бедро  FOC из  я    

yé       míni  tìgɛ́      k’    ài    dí        é   mà. 
PFV    REL  резать  INF оно давать ты  ADR 

‘Эта кровь — из моего бедра, которое я отрезал и дал тебе’. 

3) Стратегия вкладывания РК в главную — маргинальна 
(очень редка, встречается в основном в поэтических текстах). 

4) левосторонняя релятивизация, во многом аналогичная та-
ковой в дан, трудноотличима от генитивной синтагмы с первым 
членом в «универсальном» значении; все ее не-конечные ком-
поненты утрачивают свои лексические тоны, а сама РК оказыва-
ется вложенной в матричную клаузу: 

(21a) Dònsó`   yé      bíbi`         fàga. 
         охотник  PFV  орёл-ART  убивать 
‘Охотник убил орла’. 
(21b) [Bíbi  fága      dónso`]           bɛ́      dénmisɛn-w   kàlan. 
          орел  убивать охотник-ART IMPF  ребенок-PL   учить 
‘Охотник, убивший орла, учит детей’. 
(22a) Mùsó`            yé     gán`            tìgɛ      ní mùrú`      yé. 
        женщина-ART   PFV  гомбо-ART    резать   и   нож-ART с 
‘Женщина разрезала гомбо ножом’. 
(22b) Cɛ̌`                   yé      [gán     tígɛ      múru`]       kári. 
          мужчина-ART  PFV     гомбо  резать  нож-ART  ломать 
‘Мужчина сломал нож для резки гомбо’. 

В отличие от языка дан, в бамана, по-видимому, невозмож-
на левосторонняя релятивизация (типа 4) прямого дополнения, 
при том что релятивизация косвенного дополнения (со значени-
ем инструмента или средства) допустима. Таким образом, здесь 
наблюдается нарушение иерархии доступности ИГ (Кинэн-
Комри). 

В бамана, в отличие от дан, оказывается обязательным опу-
щение ИГ-косвенного дополнения в составе РК, кореферентного 
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релятивизируемой ИГ, т.е. речь идет об обязательном зиянии 
(gap). 

Таким образом, в отношении допустимых и предпочтитель-
ных стратегий релятивизации дан-гуэта и бамана почти не обна-
руживают общих черт — схожей оказывается только стратегия 
«левосторонней релятивизации», но и здесь эти языки проявля-
ют весьма существенные расхождения в деталях. 

 
 

Сокращения 
ИГ — именная группа 
РК — релятивная клауза 
РИ — релятивизируемая именная группа 
УН — ультранизкий тон 
ADR — послелог с адресативным значением 
ART — артикль 
DUR — дуратив 
EXCL — эксклюзивное местоимение 
FCT — фактатив 
FOC — фокализатор 
IMPF — имперфектив 
JNT — показатель сопряжённой конструкции (местоимение серии 

IIIa; понижение тона на глаголе) 
LOC — локативный падеж 
MSD — масдар 
NSBJ — несубъектная серия местоимений 
PFV — перфектив 
PL — множественное число 
POSS — посессивная связка 
PP — послелог 
PRF — перфект 
PTP — причастие 
REL — релятивный показатель 
SG — единственное число 
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Н.В. Макеева 
 

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛА-ДАН1

 
 

Кла-дан — один из диалектов языка дан, входящего в число 
южных языков манде. На этом диалекте говорят жители шест-
надцати деревень на севере Кот-д'Ивуара вблизи границы с Гви-
неей и жители четырех деревень в Гвинее. 

 
1. Система фонем 
 
1.1. Консонантизм 

Таблица 1 
 

 
лабиаль-
ные 

дентоальве-
олярные 

палаталь-
ные 

велярные 
лабио-
веляр-
ные 

смычные p     b t d k g kp gb
фрикативные f v s z 
имплозивные  ɓ  

 

аппроксиманты  w  l y 
  

 
1.1.1. Двухфокусные, имплозивный и аппроксиманты имеют 

позиционные варианты в назализованном контексте: [gm] и [km] 
являются аллофонами /gb/ и /kp/ соответственно. [m] является 
аллофоном /ɓ/. /y/ et /w/ реализуются в назализованной стопе как 
[ɲ] ~ [y ̰] и [w̰] соответственно, /l/ реализуется как [n] ~ [l ̰] ~ [r ̰] в 
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зависимости от позиции в стопе и места образования ее началь-
ного согласного (см. 1.1.2). 

ɓɛ̰̀ [mɛ̰̀] ‘человек’ 
ɗù ̰ [nù ̰] ‘приходить’ 
ya̰̋ [ɲa̰̋], [y ̰a̰̋] ‘глаза’ 
wḭ̏ḭ̏ [w̰ḭ̏ḭ̏] ‘лить’ 
gbɛ̰̋ [gmɛ̰̋] ‘дым’ 
kpà̰ŋ̏ [kmà̰ŋ̏] ‘саранча’ 
Смычные, фрикативные, имплозивный /ɓ/ и аппроксимант 

/w/ имеют позиционные палатализованные варианты перед /i/, а 
имплозивный, аппроксимант и двухфокусные имеют еще и на-
зальные/назализованные палатализованные позиционные варин-
ты перед /i ̰/. 

 
1.1.2. Фонема /l/ представлена несколькими аллофонами, ос-

новным из которых является [l]. Это единственная согласная 
фонема, которая способна появляться как в качестве начального 
согласного стопы, так и в серединной позиции в стопе. В начале 
неназализованной стопы эта фонема может реализоваться как [l] 
или [ɗ]. Аллофон [ɗ] встречается довольно редко, как позицион-
ный факультативный вариант [l] и только перед гласными i, ɯ, e: 

l ìa ̋  [ɗ’ ìa ̋] ,  [ l ìa ̋]  ‘завтра’ 
l i ̋e ̋ ȅ  [ɗ’i ̋e ̋ ȅ] ,  [l i ̋e ̋ ȅ]  ‘острый’ 
ló [ló] ‘отправляться’ 
lɔ̏ [lɔ̏] ‘облако’ 
В серединной позиции в стопе /l/ реализуется как [l], если 

первый согласный стопы — лабиальный или велярный, и как [r], 
если первый согласный стопы — дентоальвеолярный или пала-
тальный: 

ɓlɯ̏ɯ̏ [ɓlɯ̏ɯ̏] ‘гадюка’ 
klȍȍ [klȍȍ] ‘стул’ 
dlɯ̏ɯ̏ [drɯ̏ɯ̏] ‘улитка’ 
yȉlá [yȉrá] ‘лев’ 
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Позиционные варианты, выступающие в назализованном 
контексте, также зависят от позиции, занимаемой фонемой /l/ в 
стопе: позиционным вариантом начального /l/ является назаль-
ный [n], в середине же стопы фигурируют назализованные вари-
анты [l ̰] и [r ̰]. 

 
1.1.3. Следует обратить внимание на отношения между фо-

нами [k’] и [t’], а также [g’] et [d’]. Найдено одно слово, где фо-
ны [k’] и [t’] находятся в отношении свободного варьирования: 

k’i ̋a̋lő, t’i ̋a̋lő ‘кирка’ 
Еще в трех словах [t’] и [d’] охарактеризованы информантом 

как «детские» варианты палатализованных k’ и g’ соответственно: 
[k’ìa̋] — [t’ìa̋] ‘чешуя, кора, кожица’ 
[k’íá̰ȁ̰] — [t’íá̰ȁ̰] ‘правда’ 
[g’ȉȅȅ] — [d’ȉȅȅ] ‘вид маски’. 
 
1.1.4. Довольно серьезную проблему представляет собой оп-

ределение статуса фонов [j], [š], [ž]. Эти фоны встречаются в 
языке редко, что не позволяет нам сделать какие-либо опреде-
лённые выводы об их фонологическом статусе, а также об их 
отношениях с фонемами /g/ или /d/, /s/ и /z/ соответственно. Тем 
не менее обнаруживаются некоторые тенденции относительно 
контекстов, в которых данные фоны встречаются: 

a) [j], [š], [ž] встречаются чаще всего в стопах структуры 
CVV и CVVŋ, где первым гласным является i : 

si ̋a̋ [ši ̋a̋] ([si ̋a̋] в «детском языке») ‘губка’ 
zi ̋ȅ [zi ̋ȅ], [ži ̋ȅ], [že ̋ȅ] ‘дед’ 
si ̋e ̋si ̋ȅ [še ̋e̋še̋ȅ] ‘очень быстро’ 
si ̋a̋ŋ̋ [ši ̋a̋ŋ̋] ([si̋a̋ŋ̋] в «детском языке») ‘клетка’ 
b) Чаще всего конечным тоном стопы, где появляются эти 

фоны, является ультравысокий тон: 
sìɔ̀ɔ̋ [sìɔ̀ɔ̋], [šìɔ̀ɔ̋] ‘Сио’ 
si ̋őŋ̋ [šőŋ̋] ‘ржавчина’ 
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c) Вторым гласным стопы, в которой появляются данные фо-
ны, является чаще всего гласный среднего подъема (средне-
верхнего или средне-нижнего). 

dȉɔ̏ɔ̏ [jȉɔ̏ɔ̏], [d’ȉɔ̏ɔ̏] ‘тайна’ 
si ̋őŋ̋ [šőŋ̋] ‘ржавчина’ 
si ̋e ̋si ̋ȅ [še ̋e̋še̋ȅ] ‘очень быстро’. 
Фоны [j], [š], [ž] не встречаются ни перед гласным /i/ в стопах 

структуры CV и CVŋ, ни перед /ii/ в стопах другой структуры. 
 
 
1.2. Вокализм 

Таблица 2 
 

     ŋ      
i  ɯ u    ḭ  ɯ̰ ṵ 
e  

 

 ɤ o        
ɛ  ʌ ɔ    ɛ̰  ʌ̰ ɔ̰ 
 a       a̰   

 
Гласные ɯ, ɤ, ʌ – задние неогубленные; ŋ является носовым 

гласным нулевой ступени открытости (с ограниченной дистри-
буцией). 

 
1.2.1. Гласные верхне-нижнего ряда [ɩ], [ұ] и [ʋ] являются 

позиционными вариантами соответствующих гласных средне-
верхнего ряда /e/, /ɤ/ и /o/ в системе оральных гласных и пози-
ционными вариантами соответствующих гласных среднего ряда 
/ɛ/, /ʌ/ и /ɔ/ в системе назализованных гласных в следующих 
контекстах: 

1) под ультра-высоким тоном; 
2) под ультра-низким тоном непосредственно после соответ-

ствующего гласного фона верхне-нижнего ряда, находящегося 
под ультра-высоким тоном, в стопах со структурой CV1V2 или 
CV1V2V3 с одинаковыми гласными фонемами V1 и V2 или V2 и 
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V3 соответственно или в редуплицированных формах прилага-
тельных структуры CVVCV: 

tő [tʋ̋] ‘ухо’ 
ye̋e ̋ [yɩ̋ɩ̋] ‘смех’ 
gi ̋e ̋ȅ [gi ̋ɩ̋ɩ̏], [gi ̋ɩ̋ȅ] ‘горький’ 
glɤ̋ɤ̋glɤ̏ [glұ̋ұ̋glұ ~ glұ̋ұ̋glɤ̏] ‘твёрдый’ 
Во втором случае два аллофона находятся в отношении сво-

бодного варьирования. Это явление может быть описано как 
факультативная ассимиляция (полная, прогрессивная, контакт-
ная либо дистантная) одного аллофона фонемы другим ее алло-
фоном. 

 
1.2.3. Некоторые количественные изменения гласных внутри 

стопы: 
1. В стопах структуры CVV с однотембровыми гласными и 

модулированной тональной структурой, т.е. последовательно-
стями тонов X-УН, где X — любой тон выше УН, или Н-X, где 
X — любой тон выше Н, может происходить контракция глас-
ных, в результате чего последовательность фонологически раз-
ноуровневых тонов будет реализоваться на одном гласном – фо-
нетически как тон модулированный. Особенно это явление за-
трагивает случаи левосторонней релятивации: 

blúu ̏ ɓȁ̰ lɛ̏ [blu ̂ mȁ̰ lɛ̏] ‘булочная’ 
 
2. В стопах структуры CV1V2(V2), где C – /k/ либо /g/, V1 – /i/ 

может происходить редукция первого гласного. Редукция про-
исходит, как правило, в контексте не перед паузой. При этом 
для сохранения сегментной и супрасегментной структуры стопы 
происходит компенсаторное удлинение гласного V2: 

ki ̋a̋lo ̋ [k’i ̋a̋lo ̋] ‘мотыга’ 
ki ̰́ȁ̰ [k’i ̰́ȁ̰] ‘правда’ → [k’i ̰́á̰ȁ̰ zi ̀i ̀] ‘старая правда’ 
gi ̀a̋ [g’i ̀a̋] ‘маниока’ → [g’i ̀àa ̋ dò] ‘одно растение маниоки’ 
То же явление перераспределения количества гласных про-

исходит и в стопе типа CiV(V/ŋ), где C – /s/ или /z/: 
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si ̋e ̏ [si ̋e ̏] ~ [si ̋e̋e ̏] ‘горячий’ 
Редукция [i] может влечь за собой появление на месте палата-

лизованных позиционных вариантов фонем /s/ или /z/ постальве-
олярных аллофонов [š] и [ž] соответственно, которые либо сво-
бодно варьируют с первыми, либо выступают в качестве единст-
венно возможных аллофонов. При этом может происходить пол-
ное поглощение/опущение первого гласного — гласного [i]: 

zíȅ [zíȅ] ~ [žíȅ] ~ [žéȅ] ‘дед’ 
si ̋e ̋si ̋ȅ [še ̋e̋še̋ȅ] ‘очень быстро’ 
 
 
2. Тональная система 
 
2.1. Тональная система кла-дан представлена четырьмя уров-

невыми тонами, которые будут обозначены как ультравысокий 
(УВ), высокий (В), низкий (Н), ультранизкий (УН). 

 
2.2. Низкий, высокий и ультравысокий тоны имеют позици-

онные восходящие варианты в стопах CVV с тональной струк-
турой Н-В/УВ, УН-Н, а также в стопах типа Cu/iVV с последо-
вательностями из тех же тонов (одним из ограничений на то-
нальную структуру стопы является невозможность сочетания на 
стопе более чем двух разноуровневых тонов). 

Восходящий аллотон низкого тона осуществляет свое восхо-
ждение полого на стопах со структурой Н-В и на стопах со 
структурой Н-УВ перед паузой. В стопах со структурой Н-УВ в 
контексте не перед паузой встречается как пологое, так и резкое 
восхождение данного аллотона. Единственный пример на то-
нальную структуру УН-Н – стяженная местоименная форма yȁà 
< yȅ a ̀ 3sg.Factative – 3sg.Reflexive. При такой тональной струк-
туре низкий тон реализуется как полого восходящий. 

Позиционный вариант ультравысокого тона в вышеописан-
ном контексте – резко-восходящий тон, позиционный вариант 
высокого тона – полого-восходящий тон. 
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2.3. Ультранизкая тонема представлена тремя аллотонами: 
1) ровный ультранизкий; 
2) низкопадающий; 
3) падающий. 
Основным будем считать ровный ультранизкий аллотон, по-

являющийся в контексте не перед паузой (лексемы, в которых 
ультранизкий тон ведет себя перед паузой нестандартным обра-
зом, будем относить к специальному классу лексем и считать 
такое его поведение их словарной характеристикой). 

 
2.3.1. Низкопадающий тон является позиционным вариан-

том ультранизкого тона в стопе структуры CV перед паузой: 
В изолированной позиции, т.е. в изолированно произнесен-

ных одностопных словах структуры CV, низкопадающий тон 
представляет собой тон, падающий, как правило, в диапазоне 
ультранизкого тона (с верхней границы до нижней), либо с 
уровня низкого тона на уровень ультранизкого тона (вплоть до 
его нижней границы). 

pɤ̏ ‘падать’ 
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2.3.2. Падающий тон является позиционным вариантом 
ультранизкого тона в стопах структуры CVV с последователь-
ностью из фонологически разноуровневых тонов УВ-УН, В-УН, 
Н-УН, а также в стопах структуры Cu/iVV с последовательно-
стями из тех же тонов. Данный аллотон ведет себя как тон, па-
дающий с уровня предыдущего тона (УВ, В, Н соответственно). 
Перед паузой он падает до нижней границы ультранизкого тона, 
в позиции не перед паузой он падает на один и более тонов, но, 
как правило, уровня ультранизкого тона не достигает, особенно 
если первым тоном последовательности был ультравысокий тон. 

sɯ̋ɯ̏ ‘суббота’ 
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sɯ̋ɯ̏ drɔ̋ɔ̋ ‘длинная суббота’ 

 
 
sɛ̋ɛ̏ ‘знак’ 
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sɛ̋ɛ̏ plɛ̏ ‘два знака’ 

 
2.3.3. Итак, в последовательности двух ультранизких тонов 

перед паузой стандартной является стратегия «ровный-
низкопадающий» на разных стопах и «ровный-ровный» на од-
ной стопе. В контексте не перед паузой стандартной является 
стратегия «ровный-ровный». 

В то же время встречаются слова, в которых ультранизкий 
тон отклоняется от стандартного поведения, следуя тем или 
иным стратегиям в нестандартных для них контекстах. 

 
Типы отклонений: 
I. Ровный ультранизкий тон на стопе структуры CV перед 

паузой. Найдено три слова, где ультранизкий тон в позиции пе-
ред паузой реализуется как ровный: lɛ̏ ‘день’, plɛ̏ ‘два’, kɤ̏ ‘сна-
чала’. 

II. Низкопадающий тон на стопах структуры CVV, CVŋ перед 
паузой. Найдено некоторое количество одностопных слов 
структуры CVV либо CVŋ, а также многостопное слово с по-
следней стопой CVV, где ультранизкий тон перед паузой ведет 
себя как ровный на первом гласном и падающий на втором, ли-
бо как падающий на обеих гласных. В этих словах в позиции не 
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перед паузой ультранизкий тон реализуется как ровный, за ис-
ключением тех случаев, когда в предложении/синтагме присут-
ствует омонимичное ему слово (с другой синтаксической функ-
цией). Тональная структура второго слова может быть как ров-
но-ровной, так и ровно-падающей, а первое слово имеет ровно-
падающую структуру. В случае если два омонима следуют друг 
за другом и имеют одинаковую ровно-падающую структуру 
(речь идет об адъективной синтагме), то последовательность 
тонов «ровный1-низкопадающий1 ровный2-низкопадающий2» 
реализуется одним из двух способов: 

А: ровный2 расположен примерно на середине того диапазо-
на, на котором осуществлял свое падение низкопадающий1; низ-
копадающий2 начинает свое падение на уровне ровного2, так что 
уровень начала и конца его падения ниже уровня начала и конца 
падения низкопадающего1. Б: падение обоих падающих тонов 
начинается на одном уровне – на том, где располагаются оба 
ровных, а заканчивается у низкопадающего2 ниже, чем у низко-
падающего1. 

Проиллюстрируем первую из двух стратегий: 

gba ̏ŋ̏ gba ̏ŋ̏ ‘большой альбинос’ 
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III. Низкопадающий тон на стопе CV в позиции не перед пау-
зой. Найдено некоторое количество слов, где в стопе CV ультра-
низкий тон ведет себя как низкопадающий в контексте не перед 
паузой. Среди них одно одностопное слово fȕ ‘губка’, а среди 
многостопных, где соответствующая стопа является срединной 
или последней стопой слова, речь идет, как правило, о словообра-
зовательном аффиксе, производном от существительного путем 
превращения его лексического тона в ультранизкий, либо о гене-
тивной синтагме, где второе существительное имеет генериче-
ское значение и меняет свой лексический тон на ультранизкий: 

gi ̏ȅbɔ̏tɯ̀ɯ́ ‘знахарь’ (bɔ̀ ‘посылать’) 
bɯ̋lɛ̏kʌ̀mi ̏ ‘земледелец’ (lɛ̏ ‘место, земля, поле’) 
gi ̏ȅ bɯ̏ ‘мужской священный лес’ (bɯ̋ ‘лес’) 
В этих словах в позиции не перед паузой ультранизкий тон 

может реализовываться либо как ровный, либо как низкопа-
дающий.  

А: стратегия «низкопадающий-ровный». 

fȕ plɛ̏ ‘две губки’ 
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В случае если следующий за ним тон – ровный ультранизкий, 
тогда последний располагается обычно примерно на середине 
диапазона (реже — на уровне начала) его падения. 

Б: стратегия «низкопадающий1-низкопадающий2». 
Если подряд следуют два низкопадающих ультранизких тона 

(единственный пример – изолированное произнесение слова 
fe ̏kpȕ ‘созвездие’), тогда второй тон начинает свое падение ниже, 
чем первый тон, и заканчивает его либо на том же уровне, что и 
первый тон, либо ниже. 

fe ̏kpȕ ‘созвездие’ 

 
 
В. стратегия «ровный1-низкопадающий-ровный2». 
Если низкопадающий тон на стопе CV оказывается между 

двумя ровными ультранизкими тонами, тогда либо оба ровных 
тона находятся на одном уровне – на середине диапазона паде-
ния низкопадающего тона, либо на уровне начала его падения. 

Проиллюстрируем вторую возможность: 
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gi ̏ȅ bɯ̏ plɛ̏ ‘два мужских священных леса’ 

 
Слова, в которых поведение ультранизкого тона отклоняется 

от стандартных стратегий, следует выделять в отдельный класс, 
соответствующий типу отклонения, и принадлежность их к это-
му классу указывать в словаре. 

I: lɛ̏ ‘день’, plɛ̏ ‘два’, kɤ̏ ‘сначала’ 
II: vȁa ̏ ‘бесцветный’, zɔ̏ɔ̏ ‘птица’ (вид), dȅe ̏ ‘новый’, gȕa ̏ȁ ‘не-

счастье’, ki ̏ɛ̏ ‘чесотка’ и др. 
III: fu ̏ ‘губка’, gi ̏ȅbɯ̏ ‘мужской священный лес’, gi ̏ȅbɔ̏tɯ̀ɯ́ 

‘знахарь’, bɯ̋lɛ̏kʌ̀mi ̏ ‘земледелец’ и др. 
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А.В. Эрман 
 

ТОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА ДАН-БЛО1

 
 
Язык дан входит в южную подгруппу восточной группы се-

мьи манде. На дан говорят около 1 млн человек на западе Кот-
д’Ивуара и на севере Либерии. Только в Кот-д’Ивуаре выделяют 
до 40 диалектов, которые составляют диалектный континуум и 
условно объединяются в три большие зоны: западную, восточ-
ную и северную. С конца 1960-х годов в Кот-д'Ивуаре склады-
ваются две литературные нормы: восточная — на основе 
диалекта гуэта и западная — на основе диалекта бло. 

Единственное подробное описание тональной системы язы-
ка дан-бло было сделано Эвой Флик в сравнительном описании 
пяти диалектов дан [Flik 1977]. В ходе экспедиций в Кот-
д’Ивуар 2004–2007 годов мною были собраны материалы, по-
зволяющие дополнить это описание. 

Флик выделяет три уровневых тона (высокий, средний, низ-
кий) и два модулированных (падающий с уровня предшествую-
щего тона — т.н. «ассимилирующийся падающий», — и 
падающий с уровня среднего тона — «среднепадающий»). Но-
сителем тона является слог (гласная). 

Тоны в дан-бло по Э.Флик2: 
high   gba ́ ‘клюв’ 
mid   gba ̄ ‘белка (вид)’ 

 
1 This article is written in the framework of the Joint Research Project 

SNF-IB-7310-110968 supported by the Swiss National Science Foundation. 
2 Тоны обозначаются в соответствии с Международным фонетиче-

ским алфавитом следующим образом (на примере гласной a): a ̋  сверх-
высокий, á  высокий, ā средний, à  низкий, ȁ сверх-низкий / ас-
симилирующийся падающий, a ̂  высокопадающий, a среднепадающий. 
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low   gbà ‘крыша’ 
assimilating falling  gba ̏ ‘черная антилопа’ 
mid-falling   gba  ‘дерево (вид)’ 
Флик отмечает также грамматические функции тонов в дан-

бло, устанавливает правила сочетаемости тонов в тяжелых сто-
пах, но здесь эти темы затрагиваться не будут. 

Наиболее значительное дополнение, которое необходимо 
сделать, — выделение в дан-бло еще одного модулированного 
тона, «высокопадающего». 

Тон, падающий с уровня высокого, часто образуется при 
элизии несубъектного местоимения 3 л. ед.ч. ȁ — тон обычно 
суффигируется к предшествующему слову, что дает контекст-
ный модулированный тон: 

Làa ̄ zu ̀ɤ̄ ɤ̂ gɔ̏  ‘У него сердце льва (= он очень вспыльчивый)’. 
[ɤ́ a ̏ → ɤ́’ → ɤ]̂ 
 

 
 
Мне удалось зафиксировать и лексический высокопадающий 

тон, всего в восьми словах, из которых три — заимствованные: 
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sa ̂blà  ‘сейчас’ 
sla ̂plɛ̀ ‘семь’ 
ɓlɔ̂ ɓlɔ ká  ‘медленно’ 
kɛ̰̂ pʌ̄ ‘наследство’ 
vɯ̂  ‘вдруг’ 
lo ̀kô  ‘банан-плантен’ 
pāa ̄fɛ̰̂  ‘духи’ 
tê yi ́  ‘чай’ 
Перед паузой и перед «ассимилирующимся» тоном высоко-

падающий тон реализуется как падающий с уровня высокого 
тона до уровня низкого тона.  

pāa ̄fɛ̰̂  ‘духи’ 

 

 
 
 
 

 347
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



А.В. Эрман 

lo ̀kô  ‘банан-плантен’ (банан, употребляемый в пищу приго-
товленным) 

 

 
 
В позиции перед средним или низким тоном он опускается 

лишь до уровня начала следующего тона или, факультативно, 
чуть ниже:  

kɛ̰̂ pʌ̄ ‘наследство’ 
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sa ̂blà  ‘сейчас’ 
 

 
 
Перед высоким тоном ВП тон реализуется как падающий с 

небольшой амплитудой. 

tê yi ́  ‘чай’  
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Высокий тон также может реализоваться как падающий с 
небольшой амплитудой, но только в позиции перед более низ-
ким тоном. В изолированной позиции или в позиции перед вы-
соким тоном ему скорее свойственна реализация как слегка 
восходящего. Таким образом, здесь мы явно имеем дело не с 
аллотоном высокого тона. Это хорошо заметно, если сравнить 
последовательность «высокопадающий — высокий тон» в по-
следнем примере (te ̂ yi ́ ‘чай’) с последовательностью «высо-
кий — высокий тон» в слове nɔ́nɔ́ ‘молоко’: 

 

 
 
Таким образом, наличие лексического высокопадающего 

тона в дан-бло, при всей его малочастотности, не вызывает со-
мнений. 

Некоторых уточнений требуют правила реализации ассими-
лирующегося падающего тона (АПТ). Согласно Флик, АПТ  

а) всегда реализуется как глайд;  
б) в изолированной или начальной позиции он падает с 

уровня между средним и низким тоном. 
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По моим данным, АПТ 
а) факультативно может реализоваться и как сравнительно 

ровный тон, особенно в последовательности нескольких АПТ, 
или в начальной позиции перед высокопадающим / высоким то-
ном; 

б) в начальной позиции действительно иногда реализуется 
как падающий с уровня между средним и низким тоном, но 
только в тех случаях, когда за ним следует высокопадающий 
(лексический или контекстный) или, реже, высокий тон. Следу-
ет отметить, что и низкий тон в подобной позиции может реали-
зоваться выше своего обычного регистра, при этом часто как 
восходящий. 

Реализация АПТ в изолированной или начальной позиции 
перед любым другим тоном всегда начинается с уровня низкого 
тона, поэтому его можно условно назвать «низкопадающим». 

Примеры реализации АПТ в начальной позиции: 
Перед другим ассимилирующимся тоном (реализуется как 

падающий с уровня низкого тона): 

Ya ̏ gi ̏ . ‘Он его ранил.’ 
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Перед высоким тоном (реализуется как ровный тон на уров-
не низкого): 

Yɤ̏ gbla ́ na ̏.  ‘Он кричит.’ 
 

 
 
Таким образом, тональная система дан-бло обретает сим-

метричность: три уровневых тона и три (соответствующих) мо-
дулированных: 

высокий  высокопадающий 
средний  среднепадающий 
низкий  низкопадающий / ассимилированный 
 
Сходную корректировку в тональную систему гуэта внес 

В.Ф.Выдрин [Выдрин, ms1]. 
Тон, отмеченный у Флик как среднепадающий, оказывается 

высокопадающим. Тон, падающий с уровня среднего, также за-
фиксирован в гуэта, но он исключительно малочастотен. 

С учетом этих корректив соотношение тонов в бло и гуэта 
теперь выглядит несколько иначе, чем это представлено у 
Э. Флик. Количество контурных тонов в бло и гуэта оказывается 
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одинаковым (тон в гуэта, именуемый ультранизким, реализуется 
чаще как глайд). Однако их реализация в бло и гуэта совпадает 
не полностью. Высокопадающий тон в бло в изолированной по-
зиции опускается только до низкого регистра (в гуэта — до 
ультранизкого). 

Что касается соответствий, то здесь можно сказать сле-
дующее. 

Три уровневых тонемы и низкопадающий / ассимилирован-
ный тон в бло довольно регулярно соответствуют пяти уровне-
вым тонам в гуэта (у Флик это отмечено). 

Среднепадающий и высокопадающий тоны в бло регулярно 
соответствуют высокопадающему в гуэта: 

Бло gɔ — гуэта gɔ̂  ‘орех кола’ 
Бло pɤ — гуэта pɤ̂ ‘деревня’ 
Бло gbɛ̰ — гуэта gbɛ̰̂  ‘собака’ 
Бло kɛ̰̂pʌ̄ — гуэта kɛ̰̂  ‘наследство’ 
Бло lòkô — гуэта ɗòòkô ‘банан-плантен’ 
Высокопадающему тону в гуэта также могут соответство-

вать высокий или средний тоны в бло, но это соответствие зна-
чительно менее регулярно: 

Гуэта dɯ̂ — бло dɯ́ ‘копье’. 
Гуэта ya ̂ — бло ya ̄ ‘плохо’. 
Частотность высокопадающего тона в гуэта значительно вы-

ше, чем в бло, среднепадающий, наоборот, значительно менее 
частотен. Единственный найденный мной в словаре пример сред-
непадающего тона в гуэта соответствует среднему тону в бло: 

Бло dı ̇̄ ̰— гуэта d ḭ  ‘голод’. 
 

 

 353
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



А.В. Эрман 

Соотношение тонов в стопах типа CV в бло и гуэта 
 

Бло Гуэта  
 
высокий ná  сверхвысокий na ̋  ‘бабка’ 

 kɔ́  высокий kɔ́  ‘дом’ 

средний zō средний zō ‘ящерица-
агама’ 

низкий zɛ̀ низкий zɛ̀ ‘термит-
строитель’ 

низкопадающий ɓȍ ультранизкий ɓȍ ‘коза’ 
высокопадающий   kɛ̰̂pʌ̄  высокопадающий kɛ̰̂ ‘наследство’ 
среднепадающий ke высокопадающий kê ‘поле’ 
 среднепадающий di  ̰  ‘голод’ 
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Е.В. Перехвальская 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДЕЙКСИС 
ЯЗЫКА МУАН1

 
 
Членение пространства в различных языках включает в себя 

различные параметры: пространственный дейксис, систему 
ориентиров относительно сторон света, природных объектов, 
права/лева и т.д. В данной работе я рассматриваю только одну 
составляющую пространственных значений, а именно простран-
ственный дейксис. Это подразделение пространства по степени 
близости к заданной оси координат, в центре которой находится 
говорящий или, реже, слушающий. В работе рассмотрен про-
странственный дейксис языка муан. Язык муан (мона) относится 
к южной группе семьи манде. По данным на 1993 г. (Ethnologue-
14), на языке муан говорили около 17 тыс. чел. в центральной 
части республики Кот-д’Ивуар. 

В различных языках дейктическое пространство делится по-
разному. Французский язык, который являеся рабочим языком 
при исследовании языка муан, выделяет лишь два дейктических 
пространства, celui-ci «этот» и celui-là «тот», которые различа-
ются степенью удаленности от говорящего. В других европей-
ских языках (испанский, латынь) известна система из трех эле-
ментов. Например, в испанском имеются указательные место-
имения este, ese и aquel, при этом ese соотносится не с говоря-
щим, а со слушающим. 

 
1 This article is written in the framework of the Joint Research Project 

SNF-IB-7310-110968 supported by the Swiss National Science Foundation. 
Хочу поблагодарить моего информанта Моиза Йегбе за помощь в 

этом исследовании. 
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В муан пространственный дейксис представлен шестью 
элементами. Для их изучения была использована методика, раз-
работанная участниками группы по изучению когнитивных 
свойств языка Института сравнительной антропологии Макса 
Планка [Wilkins 1999]. 

Дейктические термины муан рассмотрены в соответствии со 
следующими параметрами: 

1) близость к Говорящему или Слушающему; 
2) относительное расстояние от Говорящего или Слушающего; 
3) нахождение Объекта в пределах или вне пределов види-

мости для Говорящего или Слушающего. 
Дейктические средства муан неоднородны по своей часте-

речной принадлежности. Одна из лексем является детерминан-
том (lɛ́ɛ̀ ‘этот’), остальные слова — наречиями, что определяет 
способ их присоединения к определяемой ИГ. Детерминант сле-
дует непосредственно за определяемой ИГ, наречия вводятся 
релятивизатором lá и в норме занимают конечную позицию в 
клаузе.  

(1) Yéē           pɔ̄táblù        lá    é      bà          yí   ɓē,    è       
      3Sg.Emph  мобильник  Rel  2Sg   карман   в    тут    3Sg   

sɔ̄               ŋ́     ni ̄. 
нравиться   1Sg  Dat 

‘Мне нравится мобильник, который у тебя в кармане’. 

Неоднородность элементов с точки зрения их частеречной 
принадлежности, однако, не препятствеует тому, что данные 
элементы формируют единую систему пространственного 
дейксиса. 

Детерминант lɛ́ɛ̀  указывает на предмет, находящийся не-
посредственно в контакте с телом Говорящего. Он может нахо-
диться в руках Говорящего, а также являться частью его тела: 
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(2) Ŋ́     gbɛ̄nɛ̀   ɓɛ̄        ɛ́ɛ̀,     ɓɛ́   là         zí      ŋ́      mā. 
   1Sg    палец   зерно   этот   тот  болеть  Prog  1Sg   на 
‘Этот палец у меня болит’. 
(3) Ɓle ̀e ̀     lɛ́ɛ̀, yèŋ́          trɛ́-bɔ́     zīi ́. 
   термит   этот 3Sg>1Sg   раздражать Prog 
‘Этот термит (который на мне) меня раздражает’. 

Данный детерминант употребляется также и в тех случаях, 
когда предмет находится в руках у Слушающего, на Слушаю-
щем или даже является частью тела Слушающего, однако Гово-
рящий указывает на него пальцем и к ас а е т с я  данного предме-
та. Таким образом, данный предмет попадает в соприкосновение 
с телом Говорящего:  

(4) Te ̀lɛ̰̄             lɛ́ɛ̀,   wa ̀          kpɛ̰́    sée ́         ná-a ̀             

 

    территория   эта    3Pl>3Sg    весь  совсем    давать-Prf    
o ́            nī. 
1Pl.Excl  Dat 

‘Эту землю (на которой мы сейчас стоим) всю отдали нам.’ 

Степень удаленности предмета от Слушающего не имеет 
значения, предмет может находиться даже вне пределов види-
мости Слушающего. Данный детерминант употребляется и в тех 
случаях, когда Говорящий находится на значительном расстоя-
нии от слушающего (приходится говорить, повышая голос или 
кричать). 

 
Наречие gɛ̀ указывает на предмет, находящийся в пределах 

досягаемости Говорящего (он легко может достать его рукой), 
однако не имеющий непосредственного контакта с телом Гово-
рящего. При этом Говорящий должен видеть указанный предмет. 

(5) Sɛ́wɛ́     lá     gɛ̀,      yá           pía ̀            gbā̰   ɛ́ɛ̀? 
  бумага   Rel  здесь   2Sg>3Sg  читать.Prf   уже   Q 
‘Ты уже прочитал эту книгу?’ (книга лежит на столе перед 

Говорящим) 
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Элементы lɛ́ɛ̀ и gɛ̀ противопоставлены по признаку нали-
чия/отсутствия контакта с телом Говорящего. Оба указывают на 
пространственную близость и оба указывают на связь с Говоря-
щим. При этом, однако, детерминант lɛ́ɛ̀ может обозначать 
предмет, который Говорящий не видит (например, термит, о ко-
тором идёт речь, ползет у него по спине). Наречие gɛ̀ обозначает 
предмет, находящийся в пределах видимости Говорящего. 

 
Наречие ɓē  указывает на предмет, находящийся вблизи от 

Слушающего. Непосредственный контакт с телом Слушающего 
нерелевантен. Близость к Говорящему также нерелевантна: 
предмет, определяемый наречием ɓē, может находиться вне 
пределов досягаемости Говорящего, быть плохо видимым или 
даже совсем невидимым для Говорящего: 

(6) E ́      yrɛ́   kpá       ɓle ̀è       lá     ɓē     à       ta ̄. 
    2Sg   глаз  класть   термит   Rel   тут    3Sg    на 
‘Посмотри на этого термита (который на тебе сидит)’ 
(7) Du ̄nɛ̀       pú        lá     ɓē,    è        lrē. 
  рубашка   белый   Rel   этот  3Sg    быть.красивым.Imp 
‘Эта белая рубашка (на тебе, у тебя в руках) — красивая.’ 

Наречие ɓe ̄ употребляется также, если предмет, на который 
оно указывает, находится на равном расстоянии между Говоря-
щим и Слушающим: 

(8) Sɛ́wɛ́     lá     ɓē,   è      sɔ̄               ŋ́     ni ̄. 
   бумага  Rel   тут   3Sg  нравиться   1Sg  Dat 
‘Эта книга мне нравится’ (книга находится между говоря-

щим и слушающим, оба могут легко дотянуться до нее руками). 
 
Таким образом, данное наречие указывает либо на «про-

странство Слушающего», либо на «общее пространство» как 
Говорящего, так и Слушающего. 

 358
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Пространственный дейксис языка муан 

Если Говорящий не видит предмета, более естественным 
оказывается дополнительное маркирование предмета эмфатиче-
ским или анафорическим местоимением 3 л., тем самым под-
черкивается тот факт, что предмет уже знаком Говорящему. В 
противном случае (если Говорящий ранее не знаком с указы-
ваемым предметом) трудно представить себе ситуацию, при ко-
торой он делает заключение о предмете, которого не видит и 
который ему не знаком, отсюда: 

9) ?Pɔ̄táblù         lá        ɓē,  è       sɔ̄               ŋ́       nī. (
     мобильник    Rel      тут  3Sg   нравиться  1Sp    Dat 
(9a) Yéē            pɔ̄táblù       lá     é      bà          yí   ɓē,    è       
       3Sg.Emph   мобильник  Rel   2Sg   карман   в     тут   3Sg   
sɔ̄              ŋ́      nī.
нравиться  1Sg   Dat 
‘Этот мобильник (у тебя в кармане) мне нравится’ (говоря-

щий видел этот мобильник раньше, оба знают, о чем идет речь).  

Первое предложение оказывается ситуативно неестест-
венным. 

Таким образом, детерминант lɛ́ɛ̀  и наречие gɛ̀  соотносятся с 
1 л., а наречие ɓe ̄ — со 2 л.: наречие ɓe ̄указывает на близость 
предмета к Слушающему, при этом наличие/отсутствие непо-
средственного контакта с телом Слушающего оказывается нере-
левантным. «Пространство говорящего» оказывается более де-
тализированным. 

Наречие ɓe ̄может быть употреблено также для указания на 
предмет, достаточно близкий в пространстве, но несколько «бо-
лее отстраненный». Оно может, например, определять предмет, 
находящийся вблизи или в руках у 3 л., если это лицо само на-
ходится вблизи от Говорящего и Слушающего. Так, выражение 
tása ́ la ́ ɓe ̄ ‘эта миска’ может обозначать миску в руках третьего 
лица, присутствующего тут же, рядом с Говорящим и Слушаю-
щим, и составляющего с ними «единое пространство», ср.: 
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(10) Yée ̄           bútèli ́      lá     à            kɔ́ɔ́    ɓē     à  
     3Sg.Emph  бутылка  Rel   3Sg.Acc  рука  этот  Sg.Acc  
pá-le ̄                   ò. 
наполнять-Nmlz  Cop 
‘Эта бутылка у него (в руках) — полная’. 

Точно так же именно наречие ɓe ̄будет употреблено в слу-
чае, если предмет находится близко в «абсолютном измерении», 
но принадлежит иному «кванту пространства». 

(11) Kpé   lá     ɓē     è      sìɛ̀-la ̀. 
    стул   Rel   этот   3Sg  ломать-Prf 
‘Этот стул (во внешнем пространстве) — сломан’. 

Речь идет о стуле, находящемся рядом с Говорящим, прак-
тически в пределах досягаемости рукой, но за балконной две-
рью — «в ином пространстве». 

В языке муан имеется также дейктическое наречие nū, ко-
торое употребляется: 

1) по отношению к объекту, находящемуся рядом с Говоря-
щим (по степени близости примерно равное gɛ̀), однако очень 
удаленному от слушающего или невидимому для Слушающего 
(например, при разговоре по телефону): 

(12) Ta ́sá    lá     nū     yò-o ̀        é-pu ́              lé. 
     миска  Rel   этот  3Sg-Cop   Prеf-белый    Ins 
‘Эта миска (ты её не видишь, но она тут рядом) — белая.’ 

2) по отношению к объекту или пространству, находящему-
ся рядом с Говорящим, однако удаленному от третьего лица, 
релевантного для дискурса. Вот пример на наречное употребле-
ние nū : 
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(13) Ɓɛ́ɛ̀ ŋ́      pē:          «Olivier   láá    o ̀      nū».  
        И      1Sg  говорить   Оливье   Neg  Cop  здесь 
‘Тогда я сказал ему: «Оливье здесь нет»’. 

3) по отношению к объекту или пространству, от которого 
второе лицо удалено «в переносном смысле», т.е. не является 
его пространством: 

(14) Dɔ̄ɔ̄  «ɓi ́             gō             nū». 
        мол   2Sg.Emph  покидать    здесь 
‘И говорит: «А ты убирайся отсюда (это не твое).’ 

Все рассмотренные дейктические слова употребляются по 
отношению к предметам в «близком пространстве» или к само-
му «близкому пространству». 

Для указания на предметы, находящиеся в «далеком про-
странстве», используется наречие lāālē. 

Оно указывает на предмет, находящийся «далеко», вне пре-
делов досягаемости для Говорящего и Слушающего. Как прави-
ло, это предмет, удаленный весьма значительно (скорее на не-
сколько сот метров, чем на несколько шагов): 

(15) Fɛ́    lá    lāālē,  è      sɔ̄               ŋ́     ni ̄. 
       дом   Rel  там     3Sg  нравиться   1Sg  Dat 
‘Этот дом (вон там) мне нравится’ (дом находится примерно 

в километре от говорящих, хорошо просматривается). 

Данное наречие может указывать на предмет, менее удален-
ный, но находящийся в «пространстве третьего лица», если это 
лицо не составляет единой группы с Говорящим и Слушающим: 

(16) È     ɓɛ́    pɔ̄táblù        lrē             lá    lāālē   ɓɛ́    yâ              
           3Sg  тот  мобильник  хороший   Rel  там     тот   видеть.Prf   

na ́a ̀   tɛ́ɛ̀? 
где    Q.интересно 

‘Интересно, где он взял этот замечательный мобильник?’ 
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Таким образом, наречие lāāle ̄  выражает следующую сте-
пень «ранжированности» — предмет, удаленный как от Гово-
рящего, так и от Слушающего — во внешнем для обоих и весь-
ма отдалённом пространстве. 

Наречие yē  указывает на объект, находящийся вне видимо-
сти для Говорящего: 

(17) Làklūù  wà          lá     yē    yò-ò        é-gbɛ̰̀tɛ̰̀             lé. 
    школа   деревня  Rel   там   3Sg-Cop  Pref-большой  Ins 
‘Этот университет (вон там, отсюда не видно) — большой’. 

При перемещении Говорящего в точку, откуда объект ви-
ден, наречие yē  меняется на la ̄āle ̄ : Làklūù wa ̀ lá lāālē …‘этот 
университет (там вдалеке)’. 

Рассмотренные дейктические средства можно представить в 
виде иерархии удаленности от Говорящего: 

lɛ́ɛ̀      gɛ̀   (nu ̄)    ɓē    la ̄ālē     yē 
Наречие lɛ́ɛ̀ не выстраивается линейно, так как, с точки зре-

ния Говорящего, указывает на примерно ту же степень близо-
сти, что и gɛ̀ . 

Некоторые дейктические наречия могут сочетаться между 
собой. 

(18) Wlá   lá    yē    ɓē      è       lrē. 
        нож  Rel  там  здесь  3Sg   быть.хорошим.Imp 
‘Этот нож (имеющий отношение к тебе, хотя сейчас его нет 

в наличии) — хороший’. 
 
Дейктическая наречная функция характерна для всех 

элементов, кроме детерминанта lɛ́ɛ̀. По существу, она оказыва-
ется для них первичной, поскольку все они являются наречия-
ми-шифтерами. Ниже приведены примеры из спонтанного тек-
ста (рассказ о нападении бандитов на деревню). 
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(19) Ké     ká   láá    níínā-lɛ̄                     gɛ̀,      ó             ká     
     если  2Pl  Neg  возвращаться-Spn  здесь  1Pl.Excl  2Pl    

dɛ̄. 
убивать 

‘Если вы не вернётесь сюда (к нам), мы вас убьём.’ 
 
(20) Fɛ́    lá     gɛ̀   ɓē,     wáā                pɛ̄      kúŋtīì   gbānā̰ 
    дом  Rel  тут  здесь  1Pl.Excl.Poss  вещь  вождь  большой   

ɓɛ́                nū   yī-lɛ̄           fɛ́     lɛ́ɛ̀    ɓɛ́               ɛ̀     lâ, kɔ́mì   
3Sg.Anaph   Fut   спать-Spn  дом  этот  3Sg.Anaph  Art  в  так.как 
fɛ́-yrɛ̄           mū  ò      à             mā  ɓē. 
мыть-место  Pl   Cop   3Sg.Acc   на    здесь 

‘Что до этого дома (твоего, который перед нами), в этом доме 
(мы в нем находимся) будет жить наш командир, потому что здесь 
(у тебя) есть места для мытья’. 

 
(21) Ɓɛ́ɛ̀yílè-é      ó            gù-à               yē.     Ŋ́      ná 
     вот.почему  1Pl.excl   покидать-Prf  там.   1Sg   жена   

ɓɛ́             bùà                  Zēnúflā   ɓē    sā;      ɓɛ́ɛ̀  mí          
3Sg.Anph  оставаться.Prf  Звенуля  там  мало,   а      1Sg.Emph  
nù-à          gɛ̀. 
идти-Prf   здесь 

‘Вот почему мы ушли оттуда (это далеко, отсюда не видно). 
Моя жена, она немного пробыла там (у своих родственников) в Зве-
нуля, а я приехал сюда (где я сейчас)’. 

В (21) наречие ɓe ̄  указывает на «пространство второго по-
рядка», поскольку относится к родному городу жены Говоряще-
го, которая при разговоре не присутствует. Однако это наречие 
относится не к совершенно постороннему третьему лицу, а со-
ставляющему с Говорящим «единую группу». 
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Наречный элемент в связочных конструкциях 
Дейктические наречия gɛ̀, ɓē, yē, nu ̄ часто употребляются 

как наречный элемент в связочных конструкциях и иных конст-
рукциях, требующих в естественной речи присутствия наречно-
го компонента. При этом наиболее нейтральным (десемантизи-
рованным) оказывается наречие gɛ̀, выступающее, например, в 
предложениях, вырванных из контекста, а потому, по существу, 
лишенных истинной дейктической связи с дискурсом. Речь идет 
прежде всего о конструкциях с презентативной связкой le ̀: 

 

(22)  Zɛ̄         lè      gɛ̀. 
     пальма   Cop   здесь 
‘Вот барассовая пальма’. 
 
(23) À           tī       gā-le ̄                lɛ̄ɛ̄   plɛ̄   le ̀     gɛ̀. 
    3Sg.Acc  дядя  умирать-Nmlz   год  два  Cop   здесь 
‘Его дядя с материанской стороны умер два года назад’. 

В связочных конструкциях могут использоваться и другие 
дейктические наречия: 

(24) Wà̰a ̰̀ɓāa ̄ o ̀      yē. 
     Бог       Cop  там 
‘Бог существует (но мы его не видим)’. 

Наречные элементы также используются для указания на 
временную соотнесенность: 

(25) Ŋ́     yé-là             pē            zí     é      ni ̄    gɛ̀. 
    1Sg  3Sg-Foc.Acc  говорить  Prog  2Sg  Dat  здесь 
‘Вот что я сейчас говорю’. 

Наречие gɛ̀ чаще всего встречается в переводах предложе-
ниий, полученных методом элицидации (при переводе предло-
жений из анкет), поэтому для дальнейшего изучения функцио-
нирования системы дейктических эдементов требуется собрание 
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и анализ значительного корпуса естественных текстов. Пока 
были сделаны лишь предварительные выводы. 

Наречие gɛ̀  также используется как заменитель забытого 
слова: 

(26) Ké     wóō,          gɛ̀        mū  ɛ́     pwɛ́-lé,           sàyā̰à̰    mū  ɛ́. 
    и.вот  3Pl.Emph  как.его  Pl   Art  входить-Mod  бандит  Pl   Art 
‘И вот они вошли, эти, как их, бандиты’. 

При этом оно занимает в предложении место того элемента, 
который забыт, а также способно сочетаться с соответствующи-
ми показателями, например с показателем множественности и с 
артиклем, см. (26), а также входить в сложную ИГ: 

(27) Ò     gɛ̀…      láá       zḭ̄ɛ̰̄ ̰,  we ́sé   láa ́       zi ̰̄ɛ̰̄               
       3PL  как его  листья  соус  батат  листья  соус   
na ̀a ̀               ŋ́       nī. 
давать.PRF   1Sg    Dat 
‘Мне дали соус из листьев этого, как его…батата’. 

Функционирование системы пространственного дейксиса в 
языке муан требует дальнейшего изучения. В естественном тек-
сте, как показывают примеры, почерпнутые из нарратива, дейк-
тические слова очень частотны и играют исключительно важ-
ную дискурсивную роль. Это переносится и в местный вариант 
французского языка, который отличается от языка метрополии в 
том числе и избыточным использованием указательных частиц 
çi и особенно là. В силу сравнительной бедности французской 
системы указательных местоимений она оказывается не в со-
стоянии адекватно отражать дейктические значения, свойствен-
ные муан и большинству других языков Кот-д’Ивуара. 
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Таблица 
Дейктические средства языка Муан 

 
   lɛ́ɛ̀ gɛ̀ ɓē nu ̄ la ̄āle ̄ yē 
Близость к Говорящему + + – + – – 
Близость к Слушающему – – + – – – 
Контакт с телом Говорящего + – – – – – 
Значительное расстояние  
от Говорящего – – – – + + 

Нахождение вне пределов видимо-
сти Говорящего – – – – – + 

Нахождение вне пределов видимо-
сти Слушающего – – – + –  

 
 
Сокращения 
Acc — местоимение несубъ-
ектной серии 
Anaph — анафорическое ме-
стоимение 
Art — определенный артикль 
Cop — связка 
Dat — послелог с дативным 
значением 
Emph — местоимение эмфа-
тической серии 
Excl — exclusif 
Fut — будущее 
Foc — показатель фокуса 
ИГ — именная группа 

Imp — имперфектив 
Ins — послелог с инструменталь-
ным значением 
Neg — отрицание 
Nmlz — номинализованная гла-
гольная форма 
Poss — притяжательное место-
имение 
Pref — префикс 
Prf — перфектив 
Prog — прогрессив 
Q — вопросительная частица 
Rel — релятивизатор 
Spn — форма цели 
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Н.В. Кузнецова  
 

МОРФОЛОГИЯ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ  
В ЯЗЫКЕ ГУРО1

 
 

Местоимения языка гуро уже становились предметом рас-
смотрения ученых. Помимо краткого описания, предложенного 
Ж.-П. Бенуастом в «Грамматике гуро» [Benoist 1969: 49-55], 
личным местоимениям гуро посвящена отдельная статья 
В.Ф. Выдрина [Vydrine 2005]. В этой статье дается дробная 
классификация местоимений по сериям, грамматические кон-
тексты употребления этих серий, а также поднимаются многие 
важные проблемные вопросы, касающиеся местоименной сис-
темы гуро в синхроническом и диахроническом аспекте. 

В ходе работы над словарем и грамматикой гуро в 2006–
2007 гг. мне тоже пришлось столкнуться с проблемой описания 
системы местоимений в этом языке. Я провела собственное ис-
следование, уточняющее и дополняющее предшествующие ра-
боты, которые послужили для меня отправной точкой. Моими 
информантами были Дже Би Заули Этьен (Дезире) (далее Дже 
Би) и Юан Би Ирие Юбер (далее Ирие), молодые носители гуро, 
обученные писать на своем языке2. В данной статье, в силу ее 
ограниченного объема, будут затронуты главным образом во-
просы, касающиеся морфологии местоимений (набора основ, 
тонального контура и контракции местоимений). Синтаксиче-

 
1 This article is written in the framework of the Joint Research Project 

SNF-IB-7310-110968 supported by the Swiss National Science Foundation. 
2 Дже Би — 1968 г.р., образование 4 кл., род. в д. Коинфла 

(Kóḭ́fālā), «племя» ньоно (Yɔ̰̄lɔ̰̀); Ирие — 1976 г.р., образование 10 кл., 
род. в д. Гоунфла (Gōṵ̄fālā), «племя» мэи (Ɓɛ̰̄ḭ̀). Оба живут в Абиджане 
примерно 15 лет. 
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ская проблематика (грамматические контексты употребления 
местоимений) будет сведена к минимуму, необходимому для 
понимания изложения. 

Материал, полученный в ходе работы, заставляет отчасти 
скорректировать анализ В.Ф. Выдрина. Во-первых, были ис-
правлены некоторые фактические неточности в фонемном со-
ставе и тональном контуре ряда местоимений. Это удалось сде-
лать, в частности, благодаря способности информантов само-
стоятельно осуществлять фонологическую запись слов на род-
ном языке (включая тоны)3, а также проведенной (совместно с 
О.В. Кузнецовой) работе по уточнению фонологической систе-
мы гуро в целом (о ее результатах см. [Kuznetsova N. 2007]). Для 
местоименной системы гуро правильная запись тонов особенно 
важна. Местоимения вступают в многочисленные контракции с 
соседними местоимениями и служебными словами, и часто 
именно тон указывает на то, что данная форма является продук-
том контракции, и на то, какой именно контракции подверглось 
то или иное местоимение. 

Уточнение контекстов употребления разных местоимений 
заставило меня несколько перестроить иерархию классифика-
ции местоименных серий, по сравнению со статьей 
В.Ф. Выдрина. В его статье разделение местоимений на основ-
ные группы произведено по неоднородным, пересекающимся 
признакам. Так, на одном уровне здесь оказываются группы 
субъектных vs. несубъектных, фокализованных vs. нефокализо-
ванных, контрактивных vs. неконтрактивных, «номинативных» 
vs. «эргативных» местоимений. Такая классификация не позво-
                                                 

3 Даже использование специальных фонетических программ анали-
за речи, типа Speech Analyser (как это делал В.Ф. Выдрин) или Praat, не 
всегда позволяет точно определить фонологические тоны в слове (осо-
бенно при наличии богатой тональной системы, имеющей как уровне-
вые, так и модулированные тоны) — в этом смысле исследователь, 
особенно на ранних этапах изучения языка, может уступать опытному 
информанту. 
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ляет отчетливо понять устройство местоименной системы и ме-
ханизмы ее функционирования, разграничить языковые правила 
разной природы. 

Во-первых, как мне кажется, следует отделить прагматиче-
ские правила употребления местоимений от собственно грамма-
тических (синтаксических). Интересно, что для многих серий, 
выделяемых В.Ф. Выдриным, можно предложить альтернатив-
ную трактовку, представляющую их как дериват базовой серии, 
а не как независимую серию (о чем еще пойдет речь дальше). Но 
самостоятельность на синхронном уровне по крайней мере од-
ной из (исторически производных) серий является, в общем, не-
сомненной — для нее нельзя предложить каких-либо более или 
менее регулярных, с точки зрения языковой системы, правил 
деривации от какой-либо другой серии. Это базовая серия фо-
кализованных местоимений. 

Можно отчасти скорректировать утверждение В.Ф. Выдри-
на о том, что в местоименной системе «на сегментном уровне 
выделяются три серии основ, которые различаются в сингуляри-
се и совпадают в плюралисе» [Vydrine 2005: 87-88]. Фокализо-
ванные местоимения имеют собственную сегментную базу, 
причем как в единственном, так и во множественном числе (за 
исключением 1мн. инкл., где сегментные базы фокализованных 
и нефокализованных местоимений омонимичны). Основания 
сведения на синхронном уровне основ фокализованной серии к 
каким-то иным основам мне не очень понятны. Ср. ниже табли-
цу из 4 наборов основ из статьи В.Ф. Выдрина [Vydrine 2005: 
88] (табл. 1) и предлагаемый в данной статье список из 6 набо-
ров основ (табл. 2). 

 

 369
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Н.В. Кузнецова 

Таблица 1 
 

 1 (фок./эрг.) 2 (суб./рефл.) 3 (несуб.) 4 (мн.ч.) 
1 л . ɓa ̰4 a̰ a̰ kaa (gaa)* kʋ
2 л. BI i i ka 
3 л. yE    e a wo

 
Таблица 2 

Основы местоимений 
 

 1 
 

2 
суб./рефл./имп./лог. 

3 
несуб.

4 
нефок. мн.ч.

5 
фок.

6 
фок. мн.ч.

1 
л. 

ɓa̰ a̰ a̰ kaa
(gaa)* 

  kʋ ɓa ̰a̰ kaa
(gaa)

kʋʋ

2 
л. 

ɓe i i  ka bɩɩ kaa

3 
л. 

 e (>[yе]) a wo (>[o] D) yɩɩ wʋʋ 

*Вариативность согласного в местоимении 1мн. инкл. уже отмеча-
лась исследователями. Дже Би произносит это местоимение с глухим 
смычным, а Ирие — со звонким. Основа [yе] — фонетический вариант 
основы местоимения 3ед перед словоформой, начинающейся с гласно-
го. Основа [o] — фонетический вариант основы местоимения 3мн.ч. в 
произношении Дже Би после словоформ, оканчивающихся на гласный. 

Табл.1: основы 1 — фокализованные и эргативные серии; 2 — но-
минативные субъектные и рефлексивные (+ императивные и оптатив-
ные) серии; 3 — не-субъектная серия (по: [Vydrine 2005: 88]). 

Табл. 2: основы 1 — «эргативное» местоимение 1ед.ч., контрактив-
ное мест. 2 ед.ч. с особой основой; 2 — базовая субъектная, логофори-
ческая и высокотоновые серии I и II ед.ч.; 3 — несубъектная серия 
ед.ч.; 4 — нефокализованные местоимения мн.ч.; 5 — фокализованные 
местоимения ед.ч.; 6 — фокализованные местоимения мн.ч. 
                                                 

4 Словоформы гуро записываются в последовательно фонологиче-
ской транскрипции, поэтому мы не обозначаем на письме традиционно 
отображаемые аллофоны сонантов m, n, ny, nw, записывая их во всех 
случаях (в том числе и при цитировании работ других авторов) как 
фонемы ɓ, l, y, w. 
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Правила выбора между фокализованными и нефокализо-
ванными местоимениями являются прагматическими и в этом 
смысле отличаются от всех прочих правил употребления серий 
местоимений (являющихся синтаксическими). Синтаксические 
правила обусловливают грамматическую дополнительную дист-
рибуцию между местоименными сериями, сводя к минимуму 
вариативность в употреблении местоимений для каждого кон-
кретного грамматического контекста. Прагматические правила 
создают дополнительную дистрибуцию местоименных форм в 
плане употребления в той или иной речевой ситуации. Соответ-
ственно местоимения, противопоставляемые по прагматическо-
му признаку, на синтаксическом уровне находятся в отношении 
свободного варьирования. Таким образом, в один и тот же 
грамматический контекст в гуро можно подставить как фокали-
зованное, так и нефокализованное местоимение. Ограничения на 
подобное варьирование тоже имеют прагматическую природу. 
Так, например, нефокализованные местоимения невозможно 
употребить в презентативном (ɓà̰á̰ lē ‘это я’) и в отрицательном 
эквативном контекстах (ɓà̰á̰ ká̰a ̰̀ lō ‘это не я’, см. подробнее о 
нем ниже). Причина этого — не грамматическая несочетаемость 
лексем, а тот факт, что в данном контексте местоимения всегда 
оказываются в прагматическом фокусе контраста. 

Наличие у фокализованных местоимений собственной сег-
ментной базы, а также взаимозаменяемость фокализованных и 
нефокализованных местоимений в большинстве грамматиче-
ских контекстов позволяют поместить данную оппозицию на 
высший иерархический уровень местоименной классификации 
гуро. Предлагается разделить местоимения на две большие пер-
вичные группы: А. Фокализованные; В. Нефокализованные 
(простые). 

Местоимения обеих групп могут образовывать «слитные» 
(контрактивные) формы с другими местоимениями и некоторы-
ми служебными словами (связками, частицами, послелогами). 
Основной тип контракции — местоимение в субъектном значе-
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нии «сливается» со стоящим справа от него местоимением в не-
субъектном значении или служебным словом5. Различные ме-
стоимения, в зависимости от своей фонологической структуры, 
функционально-семантических особенностей, а также частотно-
сти, обладают разной «контрактивной силой» (т.е. склонны к 
«слиянию» с соседним словом в большей или меньшей степени). 
Отметим, что сила контракции зависит от свойств обоих контрак-
тирующих лексем, но саму возможность контракции обуславли-
вает зависимое правостороннее местоимение или вступающее в 
контракцию служебное слово. По своим контрактивным свойст-
вам (отчасти связанным со структурными особенностями) место-
имения гуро подразделяются на следующие основные группы: 

1) фокализованные местоимения; 
2) простые местоимения 1ед и 2ед с основами a ̰ и i; 
3) простые местоимения 1мн.экскл и 2мн с основами kʋ, ka; 
4) простые местоимения 3ед и 3мн с основами e и wo; 
5) простое местоимение 1мн.инкл. с основой kaa. 
Фокализованные местоимения как структурно более слож-

ные единицы (более длинные формы, более сложный тониче-
ский контур) в целом обладают меньшей способностью к кон-
тракции, чем простые местоимения. Почти все контракции фо-
кализованных местоимений даже на синхронном уровне хорошо 
разложимы на составляющие, т.е. наряду с контрактивными 
формами всегда имеется и «полный», несокращенный вариант. 
Поскольку фокализованные местоимения обычно грамматиче-
ски взаимозаменяемы с нефокализованными, подстановка пер-
вых на место вторых иногда помогает понять, с какой именно 
диахронической контракцией простых местоимений мы имеем 
дело в том или ином контексте. 

                                                 
5 Единственным левосторонним по отношению к местоимениям и 

контрактирующим с ними служебным словом является прохибитивная 
частица tē. 
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Надо отметить, что мой материал демонстрирует огромную 
степень вариативности в сфере местоименных контракций гуро. 
Практически всегда контрактивная форма существует парал-
лельно с «полной», т.е. ее можно разложить на составляющие 
единицы, причем не на глубинном морфонологическом уровне, 
а в реальной речевой практике. Часто, помимо наиболее «пол-
ной» и максимально «слитной» формы, имеется еще и целый 
ряд промежуточных между ними вариантов. Например, во фразе 

ā̰      ká    à       zu ̀lu ̀-lâ̰    lo ̄  
я.СУБ   ОТР   он.НЕСУБ  мыть-ПРОГР ОТР 
‘я его не мóю’ 

кроме исходной последовательности «местоимение 1ед.ч. ā̰  + 
отрицательная связка ka ́+ несубъектное местоимение 3 ед.ч. à», 
в речи возможны следующие контрактивные варианты: a ̰̄ ká a ̀ > 
ā̰ a ́ à > a ̰̄á̰ a ̀> ā̰a ̰́à̰ > a ̰̄ā̰. 

Подобная вариативность, лишь в малой степени отмеченная 
в статье В.Ф. Выдрина и совсем не описанная Ж.-П. Бенуастом, 
заставила меня несколько пересмотреть теоретический подход к 
контрактивным формам, по сравнению с предшественниками. 
Дело в том, что в такой ситуации не очень понятно, на каком 
основании и какие именно варианты контракции следует выде-
лять в отдельные серии. Положение дел усугубляется еще и тем, 
что степень контракции «финальной» (т.е. максимально «слит-
ной») формы может быть неоднородна даже для местоимений 
внутри одной и той же серии. Как я уже упоминала, во многом 
это связано со структурой базового местоимения, а также того 
элемента, с которым оно сливается. Например, при сочетании 
базовой субъектной серии простых местоимений с экзистенци-
альной связкой à, местоимение 1мн.ч. инкл. kàà (gàa ̀) в финаль-
ной точке контракции полностью «поглощает» связку: kàa ̀ (ga ̀à)
à > ka ̀à (ga ̀a ̀). В местоимениях 3ед и 3мн гласный уподобляется 
гласному связки: e ̀/ye ̀ à>ya ̀à, wò a ̀>wa ̀a.̀ А для местоимений 
2мн kā и 1мн. экскл. kʋ̄ «стяжение» происходит только на фоне-
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тическом уровне: kā à > [kâ], kʋ̄ a ̀ > [kwa ̂] (см. тж. табл. 11, п. 1). 
Поэтому, если представлять в виде серий только наиболее 
«слитные» формы, некоторые серии получатся очень неодно-
родными. 

При этом сами контракционные механизмы в местоименной 
системе гуро, наоборот, достаточно однородны — в различных 
случаях используются сходные морфонологические правила 
фонемных и тональных преобразований. Отметим, что в место-
именной системе имеется 2 основных типа контракций, условно 
называемых мной «структурно обусловленная» и «структурно 
необусловленная».  

Первый тип контракции в большей степени опирается на 
универсальные фонетические правила стяжения и редукции, 
действующие в гуро (см. [Kuznetsova N. 2007]). Общая тенден-
ция такова, что гласные при стяжении вначале уподобляются 
друг другу по качеству, затем одинаковые гласные стягиваются 
в один (с сохранением исходного тона, который является ров-
ным или модулированным, в зависимости от тонов исходных 
гласных), затем этот гласный исчезает. Контракции такого типа 
очень чувствительны к фонологическому облику обоих слов, 
вступающих в контракцию. Поэтому финальные стадии таких 
контракций очень неоднородны, см. приведенный выше пример 
контракции базовых субъектных местоимений с экзистенциаль-
ной связкой à. В табл. 11 контракции такого типа приводятся в 
квадратных скобках, для противопоставления их другому базо-
вому типу контракций — т.н. «структурно необусловленным»6.  

Второй тип контракций опирается уже на не столько фоне-
тические, сколько морфонологические правила фонемных и то-

                                                 
6 В табл. 11 мы не приводим контрактивные формы с модулиро-

ванными тонами, типа kā à > [kâ], kʋ̄ à > [kwâ]. Сами информанты из-
редка приводили такие формы, но потом обычно отмечали, что они 
возможны только в очень быстрой речи, т.е. представляют собой ре-
дукцию исключительно фонетического уровня, а не фонологического. 
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нальных преобразований. Здесь в том или ином типе контрак-
ции действует некоторое универсальное морфонологическое 
правило преобразования, минимально зависящее от фонемного 
состава исходных словоформ. Это правило применяется к ис-
ходной последовательности и сразу порождает финальную кон-
трактивную форму, без прохождения через промежуточные ста-
дии «слияния». В этом прослеживается нефонетическая природа 
действия таких правил на синхронном уровне. Хорошим приме-
ром является контракция базовых субъектных местоимений с 
несубъектным местоимением 3 ед / артиклем a ̀, омонимичным 
рассмотренной выше экзистенциальной связке. Здесь применя-
ется правило, что при контракции à полностью поглощается 
субъектным местоимением, при этом последний тон субъектно-
го местоимения меняется на низкий (если он был иным): a ̰̄/ɓā̰ 
à>a ̰̀/ɓa ̰̀ (1ед/1ед.эрг), kàa ̀ à >ka ̀à (1мн.инкл.), kʋ̄ a ̀ >kʋ̀ 
(1мн.экскл.), kā a ̀ >ka ̀ (2мн). Только в местоимениях 3 лица 
представлены структурно обусловленные чередования фонем в 
основе: e ̀/yè à>ya ̀ (3ед), wo ̀ a ̀>wa ̀ (3мн). Во 2ед., наоборот, 
представлена особая форма, замещающая собой не употреб-
ляющуюся в речи «полную форму» (*i ̄ à =) ɓe ̀/è (см. о ней ниже). 

Вместо выделения большого количества контрактивных ме-
стоименных серий (как это сделано в статье В.Ф. Выдрина), я 
предлагаю рассматривать местоименную систему гуро как сум-
му некоторого количества базовых серий и применяемых к ним 
операций (в математическом смысле) контракции. Особые кон-
трактивные серии выделяются только в тех случаях, когда на 
синхронном уровне по крайней мере для одного из местоимений 
серии не имеется «неслитного» варианта.  

Такое описание кажется более компактным, кроме того, оно 
более точно отражает динамизм местоименной системы гуро и 
неоднородность местоимений одной и той же серии в плане их 
«контрактивной силы». Рассмотрим далее конкретные место-
именные серии и их контрактивные варианты. 
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A. Фокализованные местоимения 
В моем материале, как и в статье В.Ф. Выдрина, были за-

фиксированы параллельные формы плюральных местоимений с 
показателем мн.ч. и без него. Употребление показателя мн.ч. 
lu ̰̂ / lṵ̀ при существительных и прилагательных гуро также фа-
культативно, так что в этом смысле местоимения не представ-
ляют исключения. Единственное, чем местоимения в этом 
смысле отличаются от имен — это тот факт, что присоединяе-
мый к ним показатель мн.ч. имеет средний тон (lu ̰̄), а не падаю-
щий / низкий, как при именах. По-видимому, одна из основных 
функций этого показателя — дополнительное прагматическое 
акцентирование имен и местоимений. 

Приведем таблицу базовых фокализованных местоимений, 
исправив одну небольшую тональную неточность, допущенную 
В. Ф. Выдриным в записи местоимения 1мн.инкл. 

 
Таблица 3  

Базовая фокализованная серия 
 

 единственное число множественное число 
  инкл. экскл. 

1 л. ɓa ̰̀á̰ kàa ́ (gàá) {lu ̰̄}7 kʋ̄ʋ́ {lu ̰̄} 
2 л. bìí kāá {lṵ̄} 
3 л. yɩ̀ɩ́ wʋ̀ʋ́ {lṵ̄} 
 
Примеры на контексты употребления8: kāá dǎ ‘вы-то при-

шли’, bìí wo ̀ yɩ́ ‘ты-то их увидел’ (перед несубъектным место-
имением), kàá tu ̄o ́ ‘мы-то ранены’ (пассив), kʋ̄ʋ́ ti ́ dǎ ‘наш-то 
                                                 

7 Здесь и далее: фигурные скобки обозначают факультативность за-
ключенного в них элемента. 

8 Здесь и далее в разделах, посвященных конкретным местоимен-
ным сериям, приводятся в основном примеры на «неконтрактивные» 
контексты употребления. Сводные описания контрактивных контек-
стов для фокализованных и нефокализованных местоимений см. в осо-
бых разделах ниже. 
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отец пришел’ (в притяжательной функции при относительном 
сущ. tí), yɩ̀ɩ́ lē kɔ̰́ ‘именно его дом’ (перед посессивной связкой 
при автосемантичном существительном kɔ̰́), è ɓà̰á̰ dɔ̀ɔ̀ ‘меня-то 
он знает’ (в объектной функции), wʋ̀ʋ́ le ̄ ‘это же они’ (с презен-
тативной частицей);  

è      gɔ̄ɛ̄ɩ̄   tâdɔ̌       bìí     lɛ̄ 
он.СУБ  деньги  хранить.ПРФ   ты.ФОК  для 
‘Для тебя-то он сохранил деньги’ (при послелоге); 
ɓà̰á̰    lē,   á̰     dā-a ̰̄        cɔ̀ʋ́    yá̰la ̰́li ̰̌  
я.ФОК ЦИТ я.ИПРФ  приходить-ИПРФ сегодня вечер 
‘Я-то сказал, что приду сегодня вечером’ (перед показате-

лем прямой речи); 
bìí     ɓɛ̄ /    kʋ́ /     ɓu ̰̄ṵ́,    i     gʋ̄  
ты.ФОК    этот / здесь / там     ты.ИМП    уходить 
‘Эй ты там/тут, уходи’ (невежливое обращение; с указа-

тельными местоимениями и наречиями).  
С экзистенциальной связкой и предлогом é:  
ɓà̰á̰  à (< a ̀ à)      wu ̰̀a ̰̀-lâ̰  
я.ФОК (быть он.НЕСУБ) поднимать-ИПРФ 
‘Я-то поднимаюсь’ (прогрессив); 
ɓà̰á̰   à    {é}   zi ̰̀ɓa ̰́     {yā̰}  
я.ФОК быть ПРЕДЛ красивый с 
‘Я-то красивый’ (при именном предикате);  
ɓà̰á̰   à    ɓu ̄i ̄   jǐ   
я.ФОК быть саванна в 
‘Я в саванне’ (при именном предикате); 
ɓà̰á̰   à    {é}   wu ̰́a ̰̀-lɩ̄  
я.ФОК быть ПРЕДЛ поднимать-ГЕР 
‘Это я был поднят’ (пассивный перфект).  
С несубъектным местоимением 3ед / артиклем a ̀: bìí a ̀ wu ̰̄a ̰̌ 

‘эй ты, подними его’ (мест. 3ед): 
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ɓà̰á̰    à    bɛ̰̄lɛ̰̄    ɓāla ̄á   
я.ФОК  АРТ собака  бить.ПРФ 
‘Это я побил (вышеупомянутую) собаку’. 
Возможно также употребление фокализованных местоиме-

ний в т.н. «утяжеленной» форме9, с добавлением элемента bò 
‘себя’ в позиции прямого дополнения. Например:  

bìí    {é}  bò   tu ̰̄lṵ̄-a ̰̄ 
ты.ФОК ЧАСТ себя нагружать-ИПРФ 
‘Ты-то сам себя нагружаешь (работой)’.  
Лексема bo ̀ имеет значение ‘собственная сущность, собст-

венное естество’ (self). В.Ф. Выдрин высказал предположение о 
том, что это слово может восходить к существительному со зна-
чением «голова», отмеченному и в других южных языках манде 
(устное сообщение). Возможно, bo ̀ этимологически связано с 
лексемой гуро bòò ‘1) тело, торс; 2) ствол дерева’. 

Если «утяжеленная» форма занимает позицию субъекта, то 
к фокализованному местоимению добавляется элемент bo ̀ḭ́ 
‘сам’. Словоформа bòi ̰́ имеет неконтрактивный вариант bo ̀-zi ̰̀i ́,̰ 
досл. <своя сущность-хорошая>. Например: 

ɓàá      bòḭ́ (<bò-zi ̰̀i ̰́)  á̰      lē  gɔ̄ɛ̄ɩ̄    tâdɔ̄-ā  

                                                

я.ФОК сам       я.РЕФЛ  ПОС деньги  хранить-ИПРФ 
‘я-то сам храню свои деньги’. 
Помимо базовой фокализованной серии, существует серия 

логофорических фокализованных местоимений, включающая в 
себя местоимения ед.ч. yɩ́ɩ́ и мн.ч. wʋ́ʋ́. Подробнее о ней см. в 
разделе «Местоимения в логофорическом контексте». 

В.Ф. Выдрин выделяет единственную контрактивную серию 
фокализованных местоимений — «отрицательную топикализо-
ванную» [Vydrine 2005: 99]. Эта серия образовалась путем слия-

 
9 Термин В. Ф. Выдрина. Он отмечал «утяжеленную» форму только 

для нефокализованных местоимений. 
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ния фокализованных местоимений с отрицательной конструкци-
ей ká a ̀ yā̰, досл <не с ним (этим)>. На синхронном уровне пред-
ставлены 4 ступени этой контракции: ɓà̰á̰ ká à yā̰ (1) > ɓà̰a ̰́ ká̰a ̰̀ 
(2) > ɓa ̰̀á̰a ̰̂ (3) > ɓa ̰̀a ̰́à̰ (4). Однако формы (1), (2) и формы (3), (4) 
имеют непересекающиеся синтаксические контексты употреб-
ления. Первые две употребляются только в отрицательном эква-
тивном контексте. Любопытно, что значения фразы при упот-
реблении формы (1) и формы (2) несколько различаются, ср.: 

ɓà̰á̰  ká  à       yā̰ lo ̄  
я.ФОК ОТР он.НЕСУБ с  ОТР 
‘Я не он’; 
ɓà̰á̰  ká̰à̰      lo ̄  
я   ОТР.ЭКВ   ОТР 
‘Это не я’.  
Форма (2) является одновременно и более «стяженной», и 

более идиоматичной по значению, что характерно для процесса 
грамматикализации. Формы (3) и (4), наоборот, в этом контексте 
невозможны и употребляются только во фразах, содержащих 
финитный глагол, в позиции фокуса контраста с последующей 
репризой, выраженной нефокализованным местоимением: ɓà̰á̰â̰,
ɓà̰ (<ɓa ̰̄ a ̀) bālāa ́ lo ̄> ɓà̰á̰à̰, ɓà̰ ba ̄lāa ́ lō ‘это не я его побил’. Поэто-
му, по-видимому, следует разводить сочетания фокализованных 
местоимений с отрицательной конструкцией и собственно от-
рицательную фокализованную серию местоимений (табл. 4). 
Базовая фокализованная серия, как уже было сказано, также яв-
ляется диахронической контракцией, однако более глубокого 
уровня. Поэтому на синхронном уровне она не является произ-
водной. Связь отрицательных фокализованных местоимений с 
конструкцией ká à yā̰, наоборот, отчетливо осознается носите-
лями языка. Поэтому данная серия считается контрактивной

 

                                                

10. 

 
10 Эту серию в принципе можно трактовать и как присоединение к 

базовой фокализованной серии отрицательного показателя â̰ >à̰, т.е. 
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Таблица 4  
 

Контрактивная отрицательная фокализованная серия 
 

 единственное 
число множественное число 

  инкл. экскл. 
1 л. ɓa ̰̀á̰â̰ > ɓa ̰̀á̰à̰ kàa ́â̰ (gàáâ̰) > kàa ́à̰ (gàáà̰) kʋ̄ʋ́â̰ > kʋ̄ʋ́à̰ 
2 л. bìíâ ̰ > bìíà ̰ kāáâ̰ > kāáà̰ 
3 л. yɩ̀ɩ́â̰ > yɩ̀ɩ́à ̰ wʋ̀ʋ́â̰ > wʋ̀ʋ́à̰ 

 
Помимо данной диахронической контракции, в гуро имеют-

ся и другие контракции фокализованных местоимений, уже на 
синхронном уровне. В следующем разделе после знака  ука-
зывается процесс контракции, касающийся одной или несколь-
ких словоформ (обычно расположенных справа), с которыми 
сливается базовое местоимение, а в табл. 4 — финальные фазы 
контракции базового местоимения с уже максимально редуци-
рованной словоформой или последовательностью словоформ. 
Например, в списке контекстов под номером 2 приводится пра-
вило редукции правосторонней последовательности отрица-
тельной связки и несубъектного местоимения:  ká à > kā > ā 
(т.е., например, ɓà̰á̰ ká à > ɓà̰a ̰́ kā > ɓà̰a ̰́ ā). Получившаяся в ре-
зультате последовательность ɓa ̰̀a ̰́ ā является отправной точкой 
дальнейших контракций, приводимых в таблице 5. 

Список грамматических контекстов, в которых встречается 
та или иная контракция, является достаточно полным, хотя, 
возможно, и не абсолютно исчерпывающим. 

                                                                                                        
считать ее производной на синхронном уровне от базовой фокализо-
ванной серии. К сожалению, я не проверила возможность вставки по-
казателя мн.ч. lṵ̄ между фокализованным местоимением мн.ч. и этим 
«отрицательным показателем». 
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Контексты контракций фокализованных местоимений11

 
1. МЕСТОИМЕНИЕ + ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА ka ́  ká > á 
примеры: ɓà̰á̰ ká wu ̰́à̰-la ̰̂ lo ̄ ‘я-то не поднимаюсь’ (прогрес-

сив); ɓà̰á̰ ká zi ̰̀ɓa ̰́ lō ‘это я некрасив’ (именной предикат; времен-
ное качество);  

ɓà̰á̰   ká   fɔ̄lɩ̄   ɓʋ̄   za ̰̀ yā̰ lo ̄   

                                                

я.ФОК ОТР железо  бить АГ с  ОТР 
‘Я-то не кузнец’. 
Наличие предлога e ́ после данной последовательности не 

влияет на ход контракции — слиянию подвергаются только пер-
вые два слова. Пример: ɓà̰á̰ ká é zi ̰̀ɓá̰ lo ̄ ‘это я некрасивый’ 
(именной предикат; постоянное качество). 

2. МЕСТОИМЕНИЕ + ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА ka ́ + 
НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3ЕД. à  ká à > kā > ā 

примеры: ɓà̰á̰ ká à wu ̰̀à̰-la ̰̂ lo ̄ ‘я-то его не поднимаю’ (отрица-
тельный прогрессив); ɓà̰á̰ ká à wu ̰̀à̰-à̰ lō ‘я-то его не поднимаю 
{обычно}’ (отрицательный имперфектив); 

ɓà̰á̰    ká   à       wu ̰̀a ̰́-lɛ̄         lo ̄  
я.ФОК  ОТР он.НЕСУБ поднимать-СУПИН ОТР 
‘Я-то его не поднял’  
(отрицательный перфектив). 
Пример полной контрактивной цепочки (мест. 2ед.): bi ̀i ́ ká à 

> bi ̀i ́ á a ̀ > bi ̀i ́ ā (/ bi ̀í à I? / bi ̀i ̀ ā I?) / bi ̀a ́ à > bi ̀a ̄. 
 

 
11 Индексы информантов: D — Дже Би, I — Ирие. Отсутствие ин-

декса означает, что данная форма встретилась у обоих информантов. 
Подробного глоссирования не приводится, жирным шрифтом отмечает-
ся последовательность, подвергающаяся контракции. Контрактивные 
варианты выделенной последовательности приведены в итоговой табл. 
5. Формы, вызывающие сомнения относительно их корректности или 
общеупотребительности, приводятся со знаком вопроса. Контракции 
логофорических местоимений не приводятся, за недостатком данных. 
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3. МЕСТОИМЕНИЕ + РЕФЛЕКСИВНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 
пример: ɓà̰á̰ á̰ bɩ̄ ɓāla ̄á ‘это я побил своего сына’; ɓà̰á̰ á̰ bo ̀ tu ̄o ́ 

‘это я сам себя поранил’; ɓà̰á̰ á̰ lē/le ́ D12 gɔ̄ɛ̄ɩ̄ tâdɔ̄ā ‘это я храню 
свои деньги’ (имперфектив; наряду с вариантом с частицей e ́ 
после местоимения субъекта, см. ниже); kʋ̄ʋ́ kʋ́ cɩ̄ ɓa ̄la ̄a ́ ‘мы 
подрались’ (перфектив, показатель реципрока cɩ̄). 

4. МЕСТОИМЕНИЕ + МОДАЛЬНАЯ ЧАСТИЦА e ́ (см. о ней ниже) 
примеры: ɓà̰á̰ {é} dāa ̰̄ ‘это я {обычно} прихожу / приду’ 

(имперфектив); ɓà̰á̰ {é} zu ̀lú ‘помоюсь-ка именно я’ (императив); 
tē    ɓà̰á̰  {é}  gʋ̄     feí   lo ̄   

  

 

                                                

ПРХБ  я.ФОК ЧАСТ уходить поле ОТР 
‘Не пойду-ка именно я на поле’ (прохибитив);  
è     à    lē ɓà̰á̰  {é}  à       ɓāla ̄ā  
он.СУБ быть что я.ФОК ЧАСТ он.НЕСУБ бить 
‘Нужно, чтобы именно я его побил’ (зависимое от конст-

рукции долженствования придаточное предложение).  
5. МЕСТОИМЕНИЕ + ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАСТИЦА ɛ́  
пример: ɓà̰á̰ ɛ́ dǎ ‘пришел именно я’. Ср., например, è ɓà̰á̰ 

dɔ̀ɔ ̀ ‘меня-то он знает (среди прочих)’ vs. è ɓà̰á̰ ɛ́ dɔ̀ɔ ̀ ‘он знает 
именно меня (из всех)’. 

6. МЕСТОИМЕНИЕ + ze ̄ ‘СВОЁ’  zē  > ē (данные только от D) 
Существительное ze ̄ имеет значение ‘своё,  собственность, 

доля, владение’. Например:  
ɓà̰á̰    zē      kɔ̰́   za ̰̀lá̰  
я.ФОК  владение дом упасть.ПРФ 
‘Мой-то дом упал’; 
kàa ̀     yɩ̀ɩ́     zē      sa ́á ɓi ̄lɩ ̄
мы.СУБ  он.ФОК  владение рис  есть 
‘Давай съедим именно его порцию риса’.  

 
12 Факультативная тональная ассимиляция посессивного показате-

ля lē с высокотоновым местоимением зафиксирована только в произ-
ношении Дже Би. 
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7. МЕСТОИМЕНИЕ + КОМИТАТИВНЫЙ ПОСЛЕЛОГ yā̰  yā̰ > ā̰ 
(данные только от D) 

пример:  
fɔ̄lɩ̄     ɓʋ̄   za ̰̀ zi ̰̀i ̰́       ká  ɓà̰á̰  yā̰ lo ̄   
железо  бить АГ хороший   ОТР я.ФОК с  ОТР 
‘Именно я не хороший кузнец’. 
Данная контракция не является типично местоименной — 

послелог ya ̰̄ редуцируется подобным образом и в других контек-
стах. Возможно, это не единственный пример такого рода кон-
тракций, действие которых выходит за пределы местоименной 
сферы. 

Таблица 5 
 

Контракции фокализованных местоимений13

 
 1ед. 2ед. 3ед. 1мн. 

инкл. 
1мн. 
экскл. 

2мн. 3мн. 

1. ɓa ̰̀á̰ a ́ 
>ɓà̰á̰ 

bìí á> 
bìá 

yɩ̀ɩ́ a ́ 
>yɩ̀á 

kàa ́ á 
>kàá 

kʋ̄ʋ́ a ́ 
>kʋ̄á 

kāa ́ á 
>kāá 

wʋ̀ʋ́ a ́ 
>wʋ̀á 

2. ɓà̰á̰ ā/ɓa ̰̀á̰ 
à>ɓà̰ā̰ 

bìí ā/bìá 
à>bìā 

yɩ̀ɩ́ ā/yɩ̀á 
à>yɩ̀ā 

kàá ā/ka ̀á 
à>kàā  

kʋ̄ʋ́ ā/kʋ̄á 
à>kʋ̄ā 

kāá ā/ka ̄á 
à>kāā 

wʋ̀ʋ́ ā/wʋ̀á 
à>wʋ̀ā 

3. ɓa ̰̀á̰ a ̰́ 
>ɓà̰á̰ 

bìí i ́ 
>bìi ́ 

yɩ̀ɩ́ é> 
yɩ̀é D 

kàá kàá 
/ka ̀á kàa ̀ 
>kàá 

kʋ̄ʋ́ kʋ́ 
(~kʋ̄ʋ́ kʋ̄ 
D)> kʋ̄ʋ́ 

kāá ká 
(~kāá ka ̄ 
D) > kāá

wʋ̀ʋ́ wó 
(/wʋ̀ʋ́ó D)

4. ɓa ̰̀á̰ é 
>ɓà̰é 

bìí é 
>bìé 

yɩ̀ɩ́ é 
>yɩ̀é 

kàa ́ é 
>kàé 

kʋ̄ʋ́ é 
>kʋ̄é 

kāa ́ é 
>kāé 

wʋ̀ʋ́ é 
>wʋ̀é 

5. ɓa ̰̀á̰ ɛ́ 
>ɓà̰ɛ́ 

bìí ɛ́ 
>bìɛ́ 

yɩ̀ɩ́ ɛ́ 
>yɩ̀ɛ́ 

kàa ́ ɛ́ 
>kàɛ́ 

kʋ̄ʋ́ ɛ́ 
>kʋ̄ɛ́ 

kāa ́ ɛ́ 
>kāɛ́ 

wʋ̀ʋ́ ɛ́ 
>wʋ̀ɛ ́  

                                                 
13 Здесь и далее в таблицах: жирным шрифтом отмечаются более 

частотные для данного контекста формы (при наличии неравноправ-
ных в плане употребимости вариантов). В табл. 5 и табл. 11 местоиме-
ние 1мн.инкл записывается в виде формы с начальным глухим смыч-
ным, принятой за основную. Если форма была зафиксирована только 
от Ирие, она приводится с характерным для его произношения началь-
ным звонким согласным. 
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Через тильду приводится факультативное варьирование рефлек-
сивных местоимений 1мн.экскл, 2мн с базовыми несубъектными ме-
стоимениями, отмеченное в произношении Дже Би.  

 
B. Нефокализованные (простые) местоимения 
Ситуация с определением набора и состава серий простых 

местоимений более сложная, чем в случае фокализованных ме-
стоимений. Здесь имеются базовые серии и несколько историче-
ски производных, но синхронно непроизводных серий место-
имений. Все эти серии вступают в многочисленные контракции 
на синхронном уровне. Кроме того, имеется серия, представ-
ляющая собой сравнительно недавнюю диахроническую кон-
тракцию и считающаяся контрактивной.  

Представление базовой серии (серий) местоимений зависит 
от ответа на вопрос, следует ли разделять на две полностью ав-
тономные серии местоимения в субъектной и несубъектной 
функции? Формальное различие между субъектными и объект-
ными местоимениями существует только в 3ед. Грамматическое 
кодирование функционального противопоставления местоиме-
ний 1 и 2 лица (обозначающих участников коммуникативного 
акта) местоимению 3 лица («не-лицу», по определению Э. Бен-
вениста [Бенвенист 1998: 290]) характерно для многих языков 
мира, в том числе и для всех южных манде [Vydrine 2005: 95]. 
По ряду причин удобнее разделять на субъектные и несубъект-
ные не только местоимения 3ед, но и все остальные базовые ме-
стоимения. Это связано с различным для субъектных и несубъ-
ектных местоимений характером варьирования с другими ме-
стоименными сериями в определенных контекстах, о чем еще 
пойдет речь ниже. 
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Таблица 6 
 

Базовая субъектная серия 
 

 ед. ч. мн.ч. 
  инкл. экскл. 

1 л. ā̰ kàa ̀ (gàà) kʋ̄ 
2 л. ī kā 
3 л. è (>yè) wò (>ò D) 

 
Примеры на контексты употребления: kā dǎ ‘вы пришли’ 

(субъект при непереходном глаголе), ī ɓi ̰̄ yɩ́ ‘ты увидел человека’ 
(субъект при переходном глаголе), è tūo ́ ‘он ранен’ (субъект в 
пассивной конструкции), ā̰ le ̄, á̰ da ̰̄ā̰ ‘я сказал, что приду’ (субъ-
ект перед показателем прямой речи). 

Таблица 7 
Базовая несубъектная серия 

 
 ед. ч. мн.ч. 
  инкл. экскл. 

1 л. ā̰ kàa ̀ (gàà) kʋ̄ 
2 л. ī kā 
3 л. à wò (>ò D) 

 
Примеры на контексты употребления: kʋ̄ ti ́ dǎ ‘наш отец 

пришел’ (в притяжательной функции при относительном суще-
ствительном), à lē kɔ̰́ ‘его дом’ (в притяжательной функции пе-
ред посессивной связкой при автосемантичном существитель-
ном), Tāla ́ kàà dɔ̀ɔ̀ ‘Тра нас знает’ (прямое дополнение), e ̀ gɔ̄ɛ̄ɩ̄ 
tâdɔ̌ ī lɛ̄ ‘он хранит деньги для тебя’ (косвенное дополнение при 
послелоге),  
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à       dà-lɩ̄,       yē    è      ɓi ̰̄       
он.НЕСУБ  приходить-ГЕР потом он.СУБ  человек  
yɩ ́
видеть.ПРФ 
‘Когда он пришел, он увидел человека’ (семантический 

субъект при герундии в номинализованной предикации, обозна-
чающей добавочное действие). 

 
Местоимения ɓā̰ и ɓē / ɓè 
В гуро имеются субъектные местоимения 1ед ɓā̰ и 2 ед ɓe ̄ / 

ɓè, демонстрирующие иную основу, чем соответствующие ме-
стоимения базовой субъектной серии. Ж.-П. Бенуаст считал ме-
стоимение ɓā̰ вариантом местоимения a ̰̄ (без дальнейших пояс-
нений), а местоимение ɓē — «возможным сращением» i ̄ +a ̀ ‘ты-
его’ [Benoist 1969: 52–53]. Таким образом, он первым подметил 
функциональную неоднородность этих местоимений. В.Ф. Выд-
рин сформулировал данный вывод эксплицитно и пришел к вы-
воду, что оба эти местоимения можно назвать эргативными, 
поскольку, по его данным, они употребляются только при пере-
ходном глаголе [Vydrine 2005: 100]. Однако, судя по моим мате-
риалам, местоимение ɓa ̄ ̰ свободно употребляется и при любом 
непереходном глаголе, а также в других контекстах, относи-
тельно которых В. Ф. Выдрин отрицал возможность его исполь-
зования. В частности, оно употребляется перед отрицательной 
частицей ka,́ вступая с ней в контракцию. Например: a ̰̄ /ɓā̰ da ̌ ‘я 
пришел’, ā̰ /ɓā̰ wu ̰̄ǎ̰ ‘я встал’, a ̰̄ /ɓā̰ ká zi ̰̀ɓá̰ lo ̄ ‘я некрасивый’, 
ā̰ /ɓa ̰̄ ká dā-lâ̰ lo ̄ ‘я не прихожу’. Пример контракции с отрица-
тельной частицей ka ́ (см. тж. п. 4 в табл. 11): ā̰ /ɓā̰ ká wṵ́ǎ̰ lō  ‘я 
не встал’ > ā̰ /ɓā̰ á wṵ́ǎ̰ ō > ā̰á̰ /ɓā̰á̰  wṵ́ǎ̰ lō. l

Мои материалы показывают, что ɓā̰ в качестве варианта ме-
стоимения a ̰̄ возможно абсолютно во всех грамматических кон-
текстах, в которых употребляются базовые субъектные место-
имения. Исключение составляет, по-видимому, только неупот-
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ребление ɓa ̰̄ в качестве субъекта в пассивной конструкции (что 
отражает бóльшую семантическую «агентивность» этого место-
имения, по сравнению с ā̰): a ̰̄ /*ɓā̰ tūo ́ ‘я ранен’. Однако, упот-
ребление ɓā̰ при переходном глаголе и a ̰̄ при непереходном, 
действительно, более частотно и естественно, чем наоборот. 
Возможно, употребление местоимения ɓa ̄ ̰ некогда было более 
ограниченным и впоследствии распространилось на ранее не-
свойственные для него грамматические контексты. На синхрон-
ном уровне тенденция к «эргативности» ɓa ̄ ̰ очевидно прослежи-
вается, не являясь при этом строгим правилом (что указывает в 
своей статье и В.Ф. Выдрин). 

Что касается местоимений 2ед ɓe ̄ и ɓè, то, судя по моим 
данным, они во всех случаях равны по значению сочетаниям 
базового местоимения 2ед i ̄и высокотонового местоимения 2ед 
i ́ (соответственно) с a ̀. Лексема a ̀ при этом может иметь значе-
ния: 1) несубъектного местоимения 3ед; 2) определенного ар-
тикля; 3) несубъектного местоимения 3ед и определенного ар-
тикля. Сочетания *i ́ a ̀ и *i ̄a ̀ не употребляются в реальной речи14, 
и местоимения ɓe ̄ и ɓè таким образом заполняют соответствую-
щие лакуны. Однако их нельзя считать контрактивными, по-
скольку они невыводимы по правилам из сочетаний *i ́à и *ī a ̀. 

Артикль a ̀ в гуро, этимологически восходящий к несубъект-
ному местоимению 3ед., передает значение вышеупомянутости / 
известности для слушающего субъекта, объекта, а также самого 
действия. В силу последнего обстоятельства, артикль может 
употребляться не только перед именами, но и перед несубъект-
ными личными местоимениями (базовыми и высокотоновыми). 
Например:  

ā̰    à    ī        ɓāla ̄á   

                                                

я.СУБ  АРТ ты.НЕСУБ  бить.ПРФ 
‘Я тебя побил (наконец-то; как и собирался)’;  

 
14 Ирие отрицал их возможность, Дже Би теоретически допускал. 
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ā̰   à    í      bɩ̄  ɓāla ̄á    

 

я.СУБ АРТ ты.РЕФЛ сын бить.ПРФ 
‘Я побил твоего сына (наконец-то)’;  
à   ā̰      fḭ́li ̰́      ɓēle ̄i ́    pá 
АРТ   я.НЕСУБ отдыхать момент наступать.ПРФ 
‘Время моего отдыха пришло (наконец)’. 
Во 2ед. в подобных фразах вместо сочетания *i ̄à будет все-

гда употребляться местоимение ɓe,̀ например ɓe ̀ (=*i ̄ à) ā̰ ɓa ̄lāá 
‘ты меня побил (как и собирался)’. 

Артикль не может передавать значение определенности 
субъекта при отсутствии значения вышеупомянутости. Напри-
мер, фраза  

ā̰ (<a ̰́ à)     bɛ̰̄lɛ̰̄    ɓāla ̄-ā̰  
я.ИПРФ АРТ  собака  бить-ИПРФ 

может иметь следующие основные группы значений: 1) ‘я по-
бью вышеупомянутую собаку’; 2) ‘я побью некую / данную / 
вышеупомянутую собаку (как и собирался)’; 3) ‘я побью не-
кую/данную/вышеупомянутую собаку (по вышеупомянутой 
причине)’. Однако она не может передавать значение *‘я побью 
данную собаку’, если ни объект, ни само действие не известны 
из предшествующего контекста или не предопределены им. В 
этом случае в постпозиции к объекту будут употребляться ука-
зательные местоимения ɓɛ̄ ‘данный’, kʋ́ ‘этот’, ɓu ̰̄ṵ́ ‘тот’. Отме-
тим еще, что артикль может сочетаться cо значением ‘некий’, 
передаваемым лексемой dʋ ̄ ‘один’: ā̰ (<a ̰́ à) bɛ̰̄lɛ̰̄ dʋ̄ ɓāla ̄ā̰ ‘я по-
бью одну собаку (из вышеупомянутой группы собак)’. 

Соответственно во 2ед. рассмотренная выше фраза с высо-
котоновым субъектным местоимением выглядит как ɓe ̄ (=*i ́ a ̀) 
bɛ̰̄lɛ̰̄ ɓa ̄lā-a ̰̄ ‘ты побъешь вышеупомянутую собаку’ (и др. вариан-
ты перевода). Отметим также, что местоимения ɓè и ɓe ̄ имеют 
свободные варианты e ̀ и ē, соответственно. Они не являются 
синхронными контракциями, при этом их следует считать кон-
трактивными. Круг контекстов их употребления ограничен теми 
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случаями, где за субъектным местоимением непосредственно 
следует несубъектное местоимение 3ед à  в функции объекта 
при переходном глаголе или же артикль a ̀. Поэтому, в частно-
сти, местоимение ɓe ̄ невозможно в тех случаях, где между субъ-
ектным местоимением и объектным местоимением / артиклем 
вставляется приглагольная связка или частица: экзистенциаль-
ная связка a ̀ (в конструкции прогрессива), отрицательная части-
ца ká, частица e ́. Т.е. невозможны, например, фразы *ɓē à à wu ̰̀à̰-
lâ̰  ‘ты его поднимаешь’ (прогрессив), *ɓē ká a ̀wu ̰̀à̰-a ̰̀ lo  ‘ты его 
не поднимаешь {обычно}’ (отрицательный имперфектив), *ɓē é 
à wu ̰̀à̰-a ̰̀ lo ‘ты его поднимаешь {обычно}’ (положительный им-
перфектив). При этом возможно, например, tē ɓē wu ̰́a ̰̌ lō ‘не под-
нимай его’ (прохибитив), где прохибитивная частица te ̄ занима-
ет позицию слева от субъектного местоимения. 

Имея во всех случаях значение ‘ты.суб-он.несуб’ / ‘ты.суб-
арт’ местоимения ɓe ̀ и ɓē  не могут быть названы эргативными. 

Таким образом, местоимения ɓa ̄ ̰ и ɓē / ɓe ̀ не составляют 
единую серию, довольно сильно отличаясь друг от друга по 
своим морфологическим и синтаксическим свойствам.  

Частица é  
Важный вопрос для местоименной системы гуро — пробле-

ма разграничения, с одной стороны, синхронных контракций 
базовых местоимений с частицей e ́ и, с другой стороны, серий 
местоимений, представляющих собой диахронические контрак-
ции с этой частицей и невыводимых на синхронном уровне из 
базовых серий. О частице e ́ следует сказать особо. 

В гуро имеется как минимум 4 омонимичных лексемы e ́: 
1) высокотоновое местоимение 3ед (см. след. раздел); 
2) логофорическое местоимение ед.ч. (см. ниже); 
3) предлог, вводящий именные (содержащие существитель-

ные, прилагательные, некоторые отглагольные имена), нареч-
ные, местоименные предикаты, а также сирконстанты с обстоя-
тельственным значением. Он также часто употребляется в со-
ставе рамочной конструкции с послелогом yā̰, см., в частности, 
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[Vydrine 2005: 90], также см. примеры с именными предикатами 
в данной статье, типа a ̰̄ à {é} zi ̰̀ɓa ̰́ {yā̰} ‘я красивый’; 

4) приглагольная частица, употребляемая более или менее 
факультативно (в зависимости от грамматического контекста). 
Она встречается в гуро в препозиции к глагольным формам в 
имперфективе (передающем в гуро хабитуалис, а также будущее 
время и различные виды эпистемической модальности — жела-
ние, намерение и пр.), в императиве и прохибитиве (прямой и 
косвенный приказ и запрет), а также в придаточных предложе-
ниях, зависимых от конструкций долженствования и оптатив-
ных конструкций («{не} нужно, чтобы...», «я хочу, чтобы...» и 
др.). Все эти формы и конструкции объединяет их причастность 
к выражению категории ирреалиса в самом широком ее понима-
нии (см. [Ирреалис и ирреальность 2004]). Все же для того, что-
бы уверенно называть частицу é модальной, по имеющимся у 
меня материалам, достаточных оснований не имеется. В тех 
случаях, где возможны параллельные конструкции с é и без нее 
(см. ниже), информанты утверждают, что их значение полно-
стью омонимично. Однако фразы с é в таких случаях обычно 
воспринимаются как лучше построенные. Поэтому основная 
функция частицы e ́, по-видимому, структурная. 

Частица e ́ употребляется в постпозиции только к местоиме-
ниям базовой субъектной серии (+ ɓā̰), а также к фокализован-
ным местоимениям базовой и логофорической серий, когда они 
занимают позицию субъекта. Она не сочетается с отрицательной 
частицей ka ́и с экзистенциальной связкой a ̀. 

Местоимение ɓē не сочетается с частицей e ́, поскольку она 
занимает позицию между субъектным и объектным местоиме-
нием. В плане соотношения местоимений в различных грамма-
тических контекстах с частицей é выделяется несколько основ-
ных классов явлений: 

1) местоимения в рефлексивном контексте; 
2) местоимения в императивно-оптативном контексте; 
3) местоимения в логофорическом контексте; 
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4) местоимения в имперфективном контексте. 
Рассмотрим эти типы контекстов более подробно. 
Местоимения в рефлексивном контексте. Высокотоно-

вая серия I 
Местоимения в рефлексивной функции в гуро — это не-

субъектные местоимения, референт которых тождественен ре-
ференту субъекта предложения. В этом контексте употребляется 
т.н.  высокотоновая серия I нефокализованных местоимений. 
Высокотоновые рефлексивные местоимения не имеют никаких 
«полных» (неконтрактивных) вариантов, из которых можно бы-
ло бы заключить, что они являются контракциями на синхрон-
ном уровне. История их происхождения в целом неочевидна. 

В.Ф. Выдрин в своей статье указывает на возможность 
варьирования высокотоновых местоимений 1 и 2 лица ед. и 
мн.ч. с местоимениями базовых серий. В рефлексивном контек-
сте, однако, такое варьирование является крайне маргиналь-
ным — оно было зафиксировано в произношении Дже Би для 
ряда местоимений 1 и 2 лица в позиции после субъектных ме-
стоимений, имеющих высокий тон на конце слова (высокотоно-
вых, имперфективных, фокализованных, см. табл. 5, п. 3; 
табл. 11, пп. 12, 16). Нормативным во всех контекстах употреб-
ления рефлексивных местоимений является только варьирова-
ние в 1мн.инкл ka ̀à (ga ̀à) ~kàa ́ (ga ̀a ́) (второй вариант является 
несколько более частотным). В этом смысле нет оснований счи-
тать, что вариант kàà (gàa ̀) в рефлексивном контексте является 
местоимением базовой несубъектной серии (ср. тж. с высокото-
новой серией II в след. разделе). Обе формы считаются вариан-
тами местоимения 1мн.инкл. высокотоновой серии I. 
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Таблица 8  
 

Высокотоновая серия I (рефлексивная) 
 

 ед. ч. мн. ч. 
  инкл. экскл. 

1 л. á̰   kàa ̀ (gàà) ~kàá (gàá) kʋ́ 
2 л. í ká 
3 л. é (>y̰é) wó (>ó D) 
 
Примеры на контексты употребления и варьирование с ба-

зовыми несубъектными местоимениями15:  
ā̰     ko ̂ló   wʋ̌        á̰      wu ̄o ̄   ɓā̰  
я.СУБ  шляпа надевать.ПРФ я.РЕФЛ  голова на 
‘Я надел шляпу на {свою} голову’ (при относительном су-

ществительном «голова»);  
ā̰    ko ̂ló  wʋ̌        _á̰ lē ~ á̰ le ́ D_ lɛ̰́     wu ̄o ̄   ɓā̰  
я.СУБ шляпа надевать.ПРФ я.РЕФЛ ПОС ребенок голова на 
‘Я надел шляпу на голову своего ребенка (посессивный по-

казатель le ̄ тонально уподобляется высокотоновому местоиме-
нию в произношении Дже Би);  

kʋ̄      à       fɩ́       kʋ́      cɩ̄    lɛ̄  
мы.СУБ  он.НЕСУБ сказать.ПРФ мы.РЕФЛ  РЕЦ  для 
‘Мы поговорили об этом друг с другом’ (c показателем ре-

ципрока cɩ ̄);  
ā̰     gʋ̌        á̰      và  

                                                

я.СУБ  уходить.ПРФ  я.РЕФЛ  к 
‘Я ушел к себе’ (при послелоге);  

 
15 Жирным шрифтом отмечаются высокотоновые рефлексивные 

местоимения. Нижние подчеркивания отмечают крайние левую и пра-
вую границы варьирующих последовательностей во фразе. 
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è     lē,   ká (<ka ́ ká ~ ká kā D)  bɩ̄  ɓāla ̄ā  
он.СУБ ЦИТ (вы.ИМП вы.РЕФЛ)  сын бить  
‘Он сказал, чтобы вы побили своего сына’ (после высокото-

нового оптативного местоимения);  
kàa ́ (<kàa ́ kàá ~ kàa ̀ kàá D ~ ka ̀á kàà D) bɩ̄ ɓa ̄lā-a ̰̄ ‘мы побьем 

нашего сына’ (после имперфективного местоимения); kʋ̄ʋ ́ (<kʋ̄ʋ́ 
kʋ́ ~ kʋ̄ʋ́ kʋ̄ D) bɩ̄ ɓālāa ́ ‘это мы побили нашего сына’ (после фо-
кализованного местоимения). 

Характерной для рефлексивного контекста является «утя-
желенная» форма высокотонового местоимения с показателем 
bo,̀ о котором шла речь выше. Например:  

ā̰     kɔ̰́   dɔ̌        á̰      bò   lɛ̀ D  
я.СУБ  дом ставить.ПРФ  я.РЕФЛ  себя для 
‘Я построил дом для самого себя’ (досл. <для своей сущ-

ности>). В том случае, если «утяжеленная» форма имеет 
синтаксическую функцию субъекта, к ней добавляется 
послелог ya ̄ ̰ ‘с’ (редуцирующийся до a ̄ ̰): e ̀ da ̈ é bo ̀-a ̄ ̰ D ‘он 
пришел сам’ (досл. <со своей сущностью>); e ̀ a ̀ tu ̄o ́ e ́ bò-ā ̰  D 
‘он сам его ранил’.  

Любопытно, что сегментная база высокотонового место-
имения 3ед. é омонимична сегментной базе субъектного место-
имения базовой серии è, а не несубъектного местоимения à. 
Кроме того (это отмечал и В.Ф. Выдрин), высокотоновые ме-
стоимения не употребляются в прототипической для несубъект-
ных местоимений позиции прямого дополнения. Собственно, 
даже в «утяжеленной» форме высокотоновое местоимение не 
становится прямым дополнением, а выполняет рефлексивную 
функцию при прямом дополнении bo.̀ Т.е., например, предложе-
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ние {a ̰̄}16 á̰ bo ̀ tu ̄ó ‘я поранился’ дословно переводится как <я 
свою сущность ранил>. 

Отметим также, что в рефлексивном контексте (по-
видимому, по прагматическим причинам) невозможны фокали-
зованные местоимения. Т.е., например, невозможно *a ̰̄ gʋ̌ ɓà̰á̰ va ̀ 
‘я пришел именно к себе’, но возможно ā̰ gʋ̌ bìí và ‘я пришел к 
именно к тебе’. В этом контексте не употребляется и высокото-
новое эргативное местоимение ɓa ́ ̰ (см. след. раздел), поскольку 
оно является субъектным. 

Высокотоновые рефлексивные местоимения могут вступать 
в контракции только с левоположенными субъектными место-
имениями, поскольку не могут занимать крайнюю левую пози-
цию субъекта-топика.  

Местоимения в императивно-оптативном контексте. 
Высокотоновая серия II 

Под императивно-оптативным контекстом понимаются спо-
собы выражения прямого и косвенного приказа или запрета  
(императив и прохибитив в главном предложении, а также в 
придаточном предложении, зависимом от конструкций должен-
ствования или в косвенной речи). В.Ф. Выдрин предполагает 
различное происхождение рефлексивно-анафорических и импе-
ративно-оптативных местоимений, но на основе формального 
тождества объединяет их в одну группу высокотоновых место-
имений [Vydrine 2005: 90]. Однако формальное различие (поми-
мо многочисленных синтаксических и прочих различий) здесь 
все же имеется. Оно связано с местоимением 1мн.инкл. В импе-
ративно-оптативном контексте это местоимение может иметь 
вид только kàa ̀ (ga ̀a ̀). Местоимение kàa ́ (ga ̀a ́) в этом контексте 
однозначно понимается как фокализованное местоимение. Как 
мы говорили, в рефлексивном контексте ka ̀a ́ (ga ̀a ́) является час-

                                                 
16 В подобных конструкциях субъект предложения может опус-

каться, если он выражен местоимениями 1 и 2 лица. Местоимение 
3 лица опускаться не может.  
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тотным вариантом, наряду с kàà (gàa ̀), при том что фокализо-
ванные местоимения в рефлексивной функции вообще не упот-
ребляются. Поэтому местоимения в императивно-оптативном 
контексте мы считаем отдельной высокотоновой серией II.  

Для этих местоимений характерна субъектная функция, в то 
время как для рефлексивных — несубъектная. Отчасти поэтому 
императивно-оптативные местоимения обладают несколько 
иными парадигматическими свойствами. В частности, высоко-
тоновые местоимения 1мн.инкл, 1мн.экскл, 2мн в ряде импера-
тивно-оптативных контекстов довольно регулярно варьируют с 
сочетанием базового субъектного местоимения и частицы e ́: ká 
~ kā é, kʋ́ ~ kʋ̄ é, kàà (gàa ̀) ~ kàa ̀ (ga ̀à) é. Однако, имеется кон-
текст, где такое варьирование вообще невозможно — собствен-
но императивный (прямой приказ). Высокотоновая серия II, 
возможно, возникла из сочетания базовых субъектных место-
имений с частицей e ́, однако на синхронном уровне она является 
непроизводной. 

Примеры на контексты употребления и вариативность: i ́ 
wu ̰́a ̌ ̰I ‘вставай’ (императив),  

tē    _ká ~ kā é D_       gʋ̄     fe ̄i ́   lo ̄
ПРХБ вы.ИМП~вы.СУБ ЧАСТ  уходить поле ОТР 
‘Не ходите на поле’ (прохибитив); 
è     lē  kʋ̄      lɛ̄, _kʋ́ ~ kʋ̄         é D_    
он.СУБ ЦИТ мы.НЕСУБ для мы.РЕФЛ~мы.СУБ    ЧАСТ  
dā 
приходить 
‘Он говорит нам, чтобы мы пришли’ (императив в косвен-

ной речи); 
è     lē,   {tē}  á̰     fɛ̄   sía ́    lo ̄ 
он.СУБ ЦИТ ПРХБ я.ИМП вещь брать ОТР 
‘Он сказал, чтобы я этого не брал’ (прохибитив в косвенной 

речи); 
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è     ká   lē, _kàà ~ kàà      é_    sa ́á  ɓɩ̄lɩ̄ lo ̄ 

 

он.СУБ ОТР что мы.ИМП~мы.СУБ  ЧАСТ  рис  есть ОТР 
‘Не нужно, чтобы мы ели рис’; 
è     à    le,  á̰     sa ́á ɓɩ̄lɩ̄   
он.СУБ быть что я.ИМП рис  есть 
‘Нужно, чтобы я ел рис’ (придаточные предложения, зави-

сящие от конструкций долженствования). 
Отметим, что фокализованные местоимения во всех импе-

ративно-оптативных контекстах могут факультативно иметь при 
себе частицу é. Дже Би отмечал, что в собственно императивных 
формах ее наличие обязательно (но Ирие приводил такие формы 
и без e ́). В прохибитиве (как при прямом, так и при косвенном 
запрете), по-видимому, она факультативна только после место-
имения 1ед ɓà̰a ́,̰ а во всех остальных случаях обязательна. Нали-
чие e ́ в императивных формах иногда помогает снять омонимию 
разных типов высказывания. Например: kàá zu ̀lu ́ D ‘мы-то по-
мылись’ (перфектив) vs. kàá e ́ zu ̀lu ́D ‘помоемся-ка именно мы’ 
(императив). Для нефокализованных местоимений подобная 
омонимия не снимается: так, например, фраза ka ̀à zu ̀lú D имеет 
значения: 1) ‘мы помылись’; 2) ‘помоемся-ка’. 

Вопреки утверждению В.Ф. Выдрина, императивно-
оптативные местоимения 1 и 2 лица абсолютно не взаимозаме-
няемы с соответствующими базовыми субъектными местоиме-
ниями (без частицы e ́). Местоимения, по форме совпадающие с 
базовыми субъектными, в этом контексте всегда являются кон-
тракцией соответствующего высокотонового местоимения и 
рассмотренной выше лексемы a ̀ (несубъектного местоимения 
3ед и/или артикля) (см. табл. 11, п. 9). Во 2ед в этих случаях, как 
говорилось выше, появляется среднетоновое местоимение ɓē. 
Зато, в отличие от рефлексивного контекста, местоимение 1ед в 
императивно-оптативном контексте варьирует с высокотоновым 
эргативным местоимением ɓa ́.̰  
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Императивно-оптативные местоимения, будучи субъектны-
ми, вступают в контракции с правоположенными местоимения-
ми в несубъектной функции, артиклем и служебными словами. 

 
Таблица 9  

 
Высокотоновая серия II (императивно-оптативная) 

 
 ед. ч. мн. ч. 
  инкл. экскл. 

1 л. á̰ /ɓá̰ kàà (gàà) (~kàà é (gàà é))  kʋ́ (~kʋ̄ é) 
2 л. í  ká (~kā é) 
3 л. é (>y ̰é) wó (>ó D) 
 
Через косую черту приводится высокотоновое эргативное 

местоимение 1ед, также возможное в этом контексте. В скобках 
через тильду дается варьирование с сочетанием «местоимение 
базовой субъектной серии + e ́». 

Местоимения в логофорическом контексте 
В. Ф. Выдрин, на основе имевшихся у него материалов, счи-

тал, что в логофорическом контексте в гуро употребляются вы-
сокотоновые местоимения. Однако мои исследования показали, 
что в гуро имеется 2 серии (нефокализованная и фокализован-
ная) особых логофорических местоимений, несводимых к дру-
гим сериям. В этих сериях имеется по 2 местоимения — единст-
венного и множественного числа. Нефокализованные логофори-
ческие местоимения ед. ч. é и мн.ч. wo ́ формально омонимичны 
местоимениям 3ед и 3мн высокотоновых серий. Но фокализо-
ванные логофорические местоимения ед. ч. yɩ́ɩ́ и мн.ч. wʋ́ʋ ́в то-
нальном отношении противопоставлены местоимениям 3ед yɩ̀ɩ́ и 
3мн wʋ̀ʋ́ базовой фокализованной серии. 

Логофорические местоимения употребляются в придаточ-
ных предложениях, представляющих собой цитирование речи 
говорящего, если референт такого предложения совпадает с ре-
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ферентом главного предложения (т.е. говорящим), выраженным 
местоимениями 2 или 3 лица.  

Предложение, содержащее цитату, в общем случае может 
строиться в гуро двумя основными способами (приводятся при-
меры, не содержащие логофорических местоимений):  

1) имя / местоимение, указывающее на говорящего + маркер 
прямой речи lē + цитата, представляющая собой неизменяемый 
фрагмент прямой речи говорящего:  

kāi    lē:    “káj     dā-a ̰̄”  
вы.СУБ ЦИТ  вы.ИПРФ  приходить-ИПРФ 
‘Выi говорите: «выj придете»’ = <выi говорите, что мыj 

придем>;  
èi   lē:   “èej́    ī       ɓāla ̄-ā̰”  
он  цит  он.ИПРФ ты.НЕСУБ бить-ИПРФ 
‘Онi сказал: «онj тебя побъет» = <онi сказал, что онj (тотj) 

тебя побъет>. 
2) главное предложение, содержащее предикат (глагол или 

конструкцию) со значением речевой или мыслительной дея-
тельности + {маркер прямой речи le ̄} (факультативно) + цитата, 
представляющая собой неизменяемый фрагмент прямой речи 
говорящего. Такого рода цитата может передаваться и в виде 
косвенной речи, вводимой союзом dè ‘если’:  

kài (<kaī à)       lāa ́          kʋj̄       lēe ̀ {lē}:  
вы.СУБ он.НЕСУБ  спрашивать.ПРФ мы.НЕСУБ  у  ЦИТ 
“kaj́     (~kāj e ́)      dā-a ̰̄?”  
вы.ИПРФ (~вы.СУБ ЧАСТ) приходить-ИПРФ 
‘Вы спросили у нас: «вы придете?»’ 
=kaì  lāa ́ kʋ̄j lēè, dè  kʋj́  (~kʋj̄ é)      dā-a ̰̄ 
если  мы.ИПРФ      (~мы.СУБ ЧАСТ)  приходить.ИПРФ 
‘Выi спросили у насj, придем ли мыj’. 
При передаче речи говорящего в неизменности, как это 

видно из примеров, во 2 и 3 лице происходит обязательный ре-
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ферентный сдвиг. Введение в цитату в этих случаях логофори-
ческих местоимений позволяет этого сдвига избежать:  

kāi    lē,   wói    dā-a ̰̄  
вы.СУБ ЦИТ  ЛОГ.МН приходить-ИПРФ 
‘выi говорите, что выi придете’;  

èi     lē,   éi    ī       ɓāla ̄-ā̰  
он.СУБ ЦИТ ЛОГ.ЕД ты.НЕСУБ бить-ИПРФ 
‘Онi сказал, что онi (сам) тебя побъет’.  

В 1 лице при передаче прямой речи говорящего подобного 
сдвига не происходит, поэтому речь от первого лица всегда пе-
редается в виде неизменяемой цитаты. 

Логофорические местомения замещают в цитате местоиме-
ния всех серий и любые варианты их контракций. Ср., например: 

kāi    lē:  _ka ́j (<kaj́ káj)    ~kā    é     káj_  
вы.СУБ ЦИТ (вы.ИПРФ вы.РЕФЛ)~вы.СУБ  ЧАСТ  вы.РЕФЛ  
bi ̄  ɓāla ̄-ā̰  

  

сын  бить-ИПРФ 
‘Выi говорите: «выj побъете вашегоj сына»’; 
 kāi    lē, woí (<woí woí)     bī  ɓāla ̄-ā̰ 
 вы.СУБ ЦИТ  (ЛОГ.МН ЛОГ.МН) сын бить-ИПРФ 
‘Выi говорите, что выi побъете вашегоi сына’.  
Таким образом, аспектно-модальные значения высказыва-

ния выражаются в придаточных предложениях с логофориче-
скими местоимениями в форме глагола (которая сохраняется в 
неизменности), но не с помощью местоимений. Также формаль-
но перестают различаться местоимения в субъектной и несубъ-
ектной функциях. 

Нефокализованные логофорические местоимения, как и вы-
сокотоновые местоимения, не сочетаются с частицей e ́ (сочета-
ясь при этом с экзистенциальной связкой a ̀, отрицательной час-
тицей ka ́и прохибитивной частицей te ̄). Фокализованные лого-
форические местоимения в субъектной функции факультативно 
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присоединяют e ́ в имперфективе. По-видимому, ее наличие в 
этих случаях даже предпочтительно (за исключением фраз, где 
за логофорическим местоимением следует несубъектное или 
рефлексивное местоимение). Например:  

woì     lē,   wʋ́ʋ́i       é    dā-a ̰̄ D 
они.СУБ ЦИТ ЛОГ.ФОК.МН  ЧАСТ приходить-ИПРФ 
‘Ониi говорят, что ониi придут’;  
èi     lē,   yɩ́ɩ́i       àj      bɩ̄   ɓāla ̄-ā̰ D  
он.СУБ ЦИТ ЛОГ.ФОК.ЕД  он.НЕСУБ сын бить-ИПРФ 
‘Онi говорит, что онi побъет егоj сына’. 

Контракции логофорических местоимений изоморфны или 
идентичны контракциям местоимений 3ед. и 3мн. высокотоно-
вых серий I и II и базовой фокализованной серии. 

Местоимения в имперфективном контексте 
Под имперфективным контекстом понимается употребление 

местоимений в качестве субъекта при глаголе в форме положи-
тельного имперфектива. Местоимения, появляющиеся в этом 
контексте, по происхождению являются очевидными контрак-
циями сравнительно недавнего происхождения с частицей e ́. 
Здесь широко представлено варьирование «слитных» форм и 
«неслитных», представляющих собой сочетание базовых субъ-
ектных местоимений с частицей e ́. Однако, как и отрицательную 
фокализованную серию, считать местоимения в имперфективе 
синхронными контракциями все же невозможно, поскольку в 
1ед. и 2 ед. в современном состоянии языка уже не представле-
ны «неслитные» формы *ā̰ é и *ī é. Поэтому, как и В.Ф. Выдрин, 
я выделяю особую контрактивную импефективную серию ме-
стоимений. Поскольку эти формы не считаются синхронными 
контракциями, следует говорить не о ступенях контракции, а о 
варьировании имперфективных местоимений с сочетанием «ба-
зовое субъектное местоимение + частица e ́». Наиболее регуляр-
но такое варьирование наблюдается в 1мн.инкл, 1мн.экскл и 
2мн. Что касается фокализованных базовых и логофорических 
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местоимений, то в имперфективном контексте они могут фа-
культативно присоединять частицу e ́. Варианты с e,́ по-
видимому, в целом несколько более употребительны, за исклю-
чением местоимения 1ед ɓàá, для которого более обычным явля-
ется отсутствие e ́. 

Таблица 10 
 

Контрактивная имперфективная серия 
 

 единственное 
число множественное число 

  инкл. экскл. 

1 л. ā̰á̰ / ɓa ̰̄á̰ > á̰ / ɓá̰ (kàà é (gàà é) >kàé (ga ̀é) ~) kàá 
(gàá) (kʋ̄ é ~) kʋ́ 

2 л. īí I,*D > í (kā é ~) ká 
3 л. èé (>yèé) (wò é I,*D ~) wòó  

 
В скобках через тильду приводится варьирование с сочета-

нием «базовое субъектное местоимение+e ́». Через косую черту 
дается имперфективное эргативное местоимение ɓa ̰̄á̰ ~ ɓá̰. 

В имперфективе отмечено также появление базовых субъ-
ектных местоимений без частицы é. Однако контекст их упот-
ребления очень ограничен. Базовые субъектные местоимения 
оказываются возможны (и даже предпочтительны) в имперфек-
тиве, по-видимому, только перед местоимениями базовой не-
субъектной серии ед. ч. ā̰, i,̄ a ̀ и рефлексивной серии ед. ч. a ̰́, i,́ é, 
а также перед артиклем a ̀. Т.е., например, вариант  

yà (<è à)         ɓāla ̄-ā̰  
 (он.СУБ он.НЕСУБ)  бить-ИПРФ 
‘Онi егоj побъет’ 
предпочтительнее варианта  

èé     à       ɓāla ̄-ā̰ 
он.ИПРФ он.НЕСУБ бить-ИПРФ 
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При этом отметим, что во 2ед. для передачи значения соче-
тания субъектного местоимения с местоимением 3ед. / артиклем 
à используется только местоимение ɓē. Оно, как уже говорилось 
выше, замещает собой сочетание высокотонового субъектного 
местоимения i ́ с à. Местоимение с низким тоном ɓè, замещаю-
щее собой сочетание базового субъектного местоимения 2ед. i ̄ с 
à, в имперфективе, по-видимому, невозможно. 

Во всех остальных случаях местоимения в имперфективе, 
по форме омонимичные местоимениям базовой субъектной се-
рии, представляют собой контрактивную форму сочетания им-
перфективного местоимения с à (местоимением 3ед. / артиклем). 
Исследование вопроса о подобной вариативности отчасти за-
трудняется подобной омонимией. Например, во фразе _a ̰́ ~ ā̰_ i ̄ 
tu ̰̄lṵ̄-a ̰̄ ‘я тебя нагружаю (работой)’ вариант a ̰̄ теоретически мож-
но понимать как базовое субъектное местоимение или же как 
контракцию имперфективного местоимения с артиклем a ̰́ à. Од-
нако, в этом контексте возможен и вариант a ̰̀, однозначно пред-
ставляющий собой контракцию базового субъектного место-
имения с артиклем: a ̰̄ à. Кроме того, такая омонимия отсутствует 
у местоимений 3ед., 2мн. и 2ед. Т.е., например, фраза ‘он тебя 
нагружает (работой)’ может иметь варианты без артикля _e ̀e ́ ~ è_ 
i ̄ tu ̰̄lu ̰̄-ā̰ и с артиклем _e ̀é à ~  ya ̀ (<e ̀ a ̀) _ i ̄ tu ̰̄lṵ̄-a ̰̄. Имперфективное 
местоимение e ̀é не может вступать в контракцию с артиклем, 
поэтому вариант e ̀ в имперфективном контексте однозначно яв-
ляется базовым субъектным местоимением. Я также опиралась 
на свидетельства информантов о наличии (vs. отсутствии) у 
фразы значения предумышленности действия, свидетельствую-
щем о контракции местоимения с артиклем. 

В имперфективном контексте употребляется также импер-
фективное эргативное местоимение 1ед. в двух вариантах — ɓā̰á̰ 
и ɓá̰. 
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Контексты контракций нефокализованных местоиме-
ний17

 
I. КОНТЕКСТЫ КОНТРАКЦИЙ БАЗОВОЙ СУБЪЕКТНОЙ 

СЕРИИ (+ эргативное местоимение ɓa ̰̄) 
 
1а. МЕСТОИМЕНИЕ + ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СВЯЗКА à: 
Примеры: ā̰/ɓā̰ à wu ̰̀à̰-la ̂ ̰‘я поднимаюсь’ (прогрессив), ā̰/ɓā̰ à 

zi ̰̀ɓa ̰́ ‘я красив’ (временное качество), ā̰/ɓā̰ à ɓu ̄i ̄ ji ̌  ‘я в саванне’, 
ā̰/ɓā̰ à fɔ̄lɩ̄ ɓʋ̄ za ̰̀ yā̰ ‘я кузнец’. 

Наличие предлога e ́ после данной последовательности не 
влияет на ход контракции — слиянию подвергаются только пер-
вые две словоформы. Примеры: ā̰/ɓā̰ à e ́ zi ̰̀ɓá̰ {yā̰} ‘я красивый’ 
(постоянное качество), ā̰/ɓā̰ à é wu ̰́a ̰̀-lɩ̄ ‘я был поднят’ (перфект). 

1б. МЕСТОИМЕНИЕ + ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СВЯЗКА A ̀ + 
НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3ЕД. à  à à > à 

Пример: ā̰/ɓā̰ à à wu ̰̀à̰-la ̂ ̰‘я его поднимаю’ (прогрессив). 
2. МЕСТОИМЕНИЕ + НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 

3ЕД. / АРТИКЛЬ à 
Примеры: ā̰/ɓā̰ à wṵ̀a ̰́ ‘я его поднял’ (мест. 3ед), ā̰/ɓā̰ à bɩ̄ 

ɓāla ̄á ‘я побил его сына’ (мест. 3ед), ā̰/ɓā̰ à bɛ̰̄lɛ̰̄ ɓāla ̄á  ‘я побил 
(вышеупомянутую) собаку’ (артикль). В имперфективе данная 

                                                 
17 Правила представления контракций нефокализованных местоиме-

ний аналогичны правилам представления фокализованных местоиме-
ний. В разделе «контексты контракций» жирным шрифтом приводится 
неслитная последовательность, подвергающаяся контракции. В табл. 11 
приводятся ее контрактивные формы. Подпункты с буквами представ-
ляют контексты, в которых финальные стадии местоименных контрак-
ций являются формально идентичными. В табл. 11 наблюдаемые в таких 
контекстах контрактивные формы представлены обобщенно. Например, 
контракции из пп. 1а. и 1б. представлены в табл. 11 под номером 1. 
Глоссирование примеров, идентичных примерам на контексты употреб-
ления фокализованных местоимений, не приводится. 
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контракция варьирует с контракцией из п. 15: ā̰/ɓā̰ à (~ā̰a ̰́/ɓā̰á̰ à 
~a ̰́ à) wu ̰̀a ̰̀-ā̰ ‘я его подниму’. 

Наличие высокотонового рефлексивного местоимения по-
сле данной последовательности не влияет на ход контракции. 
Пример: ā̰/ɓā̰ à á̰ bɩ̄ ɓāla ̄á ‘я побил своего сына’ (как и собирал-
ся). 

3. МЕСТОИМЕНИЕ + НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 1ЕД. ā̰ 
(данные только от D) 

Пример: à ā̰ wu ̰̀a ̰́ ‘он меня поднял’. 
4. МЕСТОИМЕНИЕ + ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА ka ́  ká > á 
Примеры: ā̰/ɓā̰ ká wu ̰́a ̰̀-lâ̰ lo ̄‘я не поднимаюсь’ (прогрессив), 

ā̰/ɓā̰ ká zi ̰̀ɓa ̰́ lo ̄ ‘я некрасив’, ā̰/ɓā̰ ká fɔ̄lɩ̄ ɓʋ̄ za ̰̀ yā̰ lō ‘я не кузнец’. 
Наличие предлога e ́ после данной последовательности не 

влияет на ход контракции — слиянию подвергаются только пер-
вые два слова. Пример: ā̰/ɓā̰ ká é zi ̰̀ɓa ̰́ lo ̄ ‘я некрасивый’. 

5. МЕСТОИМЕНИЕ + ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СВЯЗКА KA ́ + 
НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3ЕД. à  ká à > kā > ā 

Примеры: ā̰/ɓā̰ ká à wu ̰̀à̰-lâ̰ lo ̄ ‘я его не поднимаю’ (прогрес-
сив), ā̰/ɓā̰ ká à wu ̰̀a ̰́-lɛ̄ lo ̄ ‘я его не поднял’ (перфектив); ā̰/ɓā̰ ká à 
wu ̰̀a ̰̀-à̰ lo ̄ ‘я его не поднимаю (обычно)’ (имперфектив). 

Пример полной контрактивной цепочки (мест. 3мн): wo ̀ ká à 
> wo ̀ a ́ à > wa ̀á a ̀ / wo ̀ ā > wàā. 

6. МЕСТОИМЕНИЕ+ВЫСОКОТОНОВОЕ РЕФЛЕКСИВНОЕ МЕСТО-
ИМЕНИЕ 

Примеры: ā̰/ɓā̰ á̰ bɩ̄ ɓa ̄la ̄á ‘я побил своего сына’, ā̰/ɓā̰ á̰ bo ̀ tūo ́ 
‘я сам себя поранил’, kʋ̄ kʋ́ cɩ̄ ɓāla ̄á ‘мы подрались’ (реципрок). 
В имперфективе данная контракция варьирует с контракцией из 
п. 16: ā̰á̰ {é} á̰ (~a ̰̄á̰ a ̰́ ~ a ̰́ á̰)  bɩ̄ ɓa ̄lā-a ̰̄ ‘я побъю своего сына’. Кон-
тракция происходит при отсутствии частицы e.́ 

 
II. КОНТЕКСТЫ КОНТРАКЦИЙ БАЗОВОЙ НЕСУБЪЕКТНОЙ 

СЕРИИ 
7. МЕСТОИМЕНИЕ + КОМИТАТИВНЫЙ ПОСЛЕЛОГ yā̰  yā̰ > ā̰ 

(данные только от D).  
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Пример: fɔ̄lɩ̄ ɓʋ̄ za ̰̀ zḭ̀i ̰́ ká ā̰ yā̰ lo ̄‘я не хороший кузнец’. 
8. МЕСТОИМЕНИЕ + zē ‘СВОЕ’  zē  > ē (данные только от D) 
Пример: kàa ̀ é zē sa ́á ɓi ̄lɩ̄ ‘давай съедим его порцию риса’.  
 
III. КОНТЕКСТЫ КОНТРАКЦИЙ ВЫСОКОТОНОВЫХ 

МЕСТОИМЕНИЙ В СУБЪЕКТНОЙ ФУНКЦИИ (императивно-
оптативных и логофорических)18 + эргативное высокотоновое 
местоимение ɓa ́ ̰

9. МЕСТОИМЕНИЕ + НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3ЕД. à / 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ à 

Примеры: á̰/ɓá̰ à bɛ̰̄nɛ̰̄ ɓālā ‘побью-ка я (вышеупомянутую) 
собаку’ (императив; артикль), e ̀ à lē, á̰/ɓá̰ à ɓa ̄lā  ‘надо, чтобы я 
его побил’ (конструкция долженствования; мест. 3ед). 

10. МЕСТОИМЕНИЕ + НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 1ЕД. ā̰ 
Пример: é ā̰ tu ̰̄lṵ̄ ‘пусть он меня нагрузит (работой)’. 
11. МЕСТОИМЕНИЕ + НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 2ЕД. ī 
Пример: é ī tu ̰̄lṵ̄ ‘пусть он тебя нагрузит (работой)’. 
12. МЕСТОИМЕНИЕ + РЕФЛЕКСИВНОЕ ВЫСОКОТОНОВОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ (варьирование «неслитной» формы в 1ед. и 2ед. с 
неслитной формой из п. 6) 

Пример: è le ̄ á̰/ɓá̰ á̰ (~ā̰/ɓa ̰̄ á̰) bɩ̄ ɓālā ‘он говорит, чтобы я по-
бил своего сына’; kàà kàà ~ kàà káá wi ̰̄ ɓi ̄ē  ‘причешем-ка наши 
волосы’. Возможно, вариант мест. 1мн.инкл ka ̀à kàa ̀представлен 
только в собственно императивном контексте (прямой приказ). 

13. ПРОХИБИТИВНАЯ ЧАСТИЦА te ̄ + МЕСТОИМЕНИЕ  tē  > yē 
I (D считает форму yē  неблагозвучной) 

Пример: tē á̰/ɓá̰ wu ̰́a ̰̌ lō ‘не буду-ка я подниматься’ (прохи-
битив). 

14. ПРОХИБИТИВНАЯ ЧАСТИЦА TE ̄ + МЕСТОИМЕНИЕ + 
НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3ЕД. à  tē  > yē I. В речи воз-

                                                 
18 Контракции несубъектных высокотоновых рефлексивных место-

имений см. в соответствующих разделах, описывающих контракции 
левосторонних по отношению к ним субъектных местоимений. 
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можна полная элиминация частицы te ̄, хотя сами носители языка 
считают, что это не вполне грамматически правильно. В табл. 11 
подобные варианты не приводятся 

Пример: è lē, tē á̰/ɓá̰ à si ́á lo ̄ ‘он говорит, чтобы я не брал 
этого’ (прохибитив в косвенной речи). 

 
IV. КОНТЕКСТЫ КОНТРАКЦИЙ ИМПЕРФЕКТИВНЫХ 

МЕСТОИМЕНИЙ + эргативное имперфективное местоимение ɓā̰a ̰́ 
~ ɓa ́ ̰

15. МЕСТОИМЕНИЕ + НЕСУБЪЕКТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ 3ЕД à / 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ à (варьирование с контракцией из п. 2) 

Пример: ā̰á̰/ɓā̰á̰ à ~ á̰/ɓá̰ à (~ a ̰̄ à) wu ̰̀a ̰̀-ā̰ ‘я его подниму’. 
16. МЕСТОИМЕНИЕ + РЕФЛЕКСИВНОЕ ВЫСОКОТОНОВОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ (варьирование с контракцией из п. 6) 
Пример: ā̰á̰ á̰ ~ á̰ á̰ (~ā̰ a ̰́)  bɩ̄ ɓālā-a ̰̄ ‘я побъю своего сына’. 

 
Таблица 11  

 
Контракции нефокализованных местоимений 

 
 1 ед. 2 ед. 3 ед. 1мн.и. 1мн.э. 2 мн. 3 мн. 
1 ā̰/ɓa ̰̄ a ̀> 

[a ̰̄à̰/ɓa ̰̄à̰] 
ī a ̀  è/ye ̀ à 

>[ya ̀à] 
kàa ̀ à 
>[ka ̀à] 

kʋ̄ a ̀ kā a ̀ wò à 
>[wàà] 

2 ā̰/ɓa ̰̄ a ̀ 
>à̰/ɓà̰ 

*ī a ̀ 
(=ɓè/è) 

è/yè I,*D 
à>yà 

kàà à 
>kàà 

kʋ̄ à 
>kʋ̀

kā à 
>kà  

wò à>wà 

3 D  ī 
ā̰>[yā̰ā̰] 
>[yā̰] 

è 
ā̰>[yà̰ā] 

kàà ā̰ 
>[kà̰ā̰] 

kʋ̄ ā̰ kā ā̰> 
[kā̰ā̰]> 
[kā̰] 

wò ā̰ 
>[wà̰ā̰] 

4 ā̰/ɓā̰ á> 
[ā̰á̰/ɓā̰á̰] 

ī á  è/yè á 
>[yàá] 

kàà á 
>[kàá] 

kʋ̄ á kā á wò á 
>[wàá] 

5 ā̰/ɓā̰ ā> 
[ā̰ā̰/ɓā̰ā̰] 

ī ā è ā 
>[yàā] 

kàà ā 
>[kàā] 

kʋ̄ ā kā ā wò ā 
>[wàā] 

6 ā̰/ɓā̰ á̰ 
>á̰/ɓá̰ 

ī í > í 
 

è/yè é kàà 
kàá> 
kàá; kàà 
kàà>?kà

kʋ̄ kʋ́
>kʋ́

kā ká 
>ká 

wò wó> 
[wòó] D 
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Морфология личных местоимений в языке гуро 

 1 ед. 2 ед. 3 ед. 1мн.и. 1мн.э. 2 мн. 3 мн. 
à 

9 á̰/ɓá̰ à 
>ā̰/ɓā̰ 

*í à 
(=ɓē/ē) 

é à>ē ā 
> yā 

kàà à 
>kàà 

kʋ́ à 
>kʋ̄

ká à 
>kā 

wó à>wō 
ā >wā  

10  í ā̰>ī ā̰ é 
ā̰>[yā̰ā̰] 

kàà ā̰> 
[kà̰ā̰] D 

kʋ́ ā̰ 
>kʋ̄ ā̰

ká ā̰ 
>kā ā̰ 
>[kā̰ā̰]

wó ā̰>wō 
ā̰ >[wā̰ā̰] 
>[wā̰] I 

11 á̰ ī>?ā̰ ī  é ī>ē ī 
>[yīī] D

kàà ī 
>[kàī] D

kʋ́ ī 
>kʋ̄ ī

ká ī 
>kā ī 

wó ī>wō ī

12 á̰/ɓá̰ á̰ 
(~á̰/ɓá̰ ā̰ 
D)>á̰/ɓá ̰ (~ī í, см. 

п. 6) (~ā̰/ɓā̰ á̰, 
см. п. 6) 

í í (~í  ī 
D)> í 

é é>é kàà 
kàá> 
kàá; kàà 
kàà>?kà
à 

kʋ́ kʋ́
(~kʋ́ 
kʋ̄ 
D) 
>kʋ́

ká ká 
(~ká kā
D)>ká

wó wó > 
[wóó] D 
>wó 

13 tē/yē 
á̰/ɓá̰ 
>[tá̰ā̰/yá ̰ā̰
] 

tē/yē í 
>[tīí/yīí]

tē/yē é tē/yē kàà tē/yē 
kʋ́ 

tē/yē 
ká 

tē/yē wó 
>[tēó/yēó]> 
[tōó /yōó] I

14 tē/yē 
á̰/ɓá̰ 
à>tē/yē 
ā̰/ɓā̰> 
[tā̰ā̰/yā̰ā̰] 

*tē/yē í à 
(=tē/yē 
ɓē/ē) 

tē/yē é/yé tē/yē kàà 
à > tē/yē
kàà 

à>tē/yē 
ē/yē ā> 
[tēā/yēā] 

tē/yē 
kʋ́ à 
>tē/
yē kʋ̄

tē/yē 
ká à> 
tē/yē 
kā  

tē/yē wó à 
>tē/yē wō 
ā >tē/ yē 
wā 
>[tōā/yōā]
I 

15 á̰/ɓá̰ à 
>ā̰/ɓā̰ 

*í à 
(=ɓē/ē) 

èé/yèé à kàá à kʋ́ à 
>kʋ̄

ká à 
>kā 

wòó à 

 ~варьирование во всех лицах и числах кроме 2ед. с контракцией  
из п.2 

16 a ̰̄á̰/ɓā̰a ̰́ a ̰́ 
(~a ̰́/ɓá̰ a ̰̄ 
D)>a ̰́/ɓá̰ 
a ̰́ >á̰/ɓá̰ 

i ̄í i ́ I,*D 
(~i ́  i ̄ D) 
>i ́ i ́ > i ́ 

e ̀é é/ye ̀é é 
>èé/yèé 

ka ̀á kàa ́> 
kàá 

kʋ́ kʋ́ 
(~kʋ́ 
kʋ̄ D) 
>kʋ́ 

ka ́ ka ́ 
(~ka ́ ka ̄ 
D)>ká 
 

wòo ́ wó 
>wòó 

 ~варьирование во всех лицах и числах кроме 2ед. с контракцией из п.6

 
В квадратных скобках приводятся результаты т.н. «струк-

турно обусловленных» контракций. Жирным шрифтом с под-
черкиванием отмечаются номера т.н. «структурно необуслов-
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ленных» контракций (см. выше). Помета *I, *D: данный инфор-
мант отрицает корректность приводимой формы. В круглых 
скобках через тильду указывается варьирование с местоимения-
ми других серий и их контракциями в данном контексте. В 
круглых скобках со знаком «=» приводятся местоимения ɓe ̄ и ɓè, 
заполняющие лакуну при отсутствии сочетаний *i ́ à и *i ̄ à. Эрга-
тивное местоимение 1ед дается через косую черту после обыч-
ного местоимения 1ед. 

 
Заключение 
Таким образом, местоименная система гуро принимает сле-

дующий вид: 
— Морфологические местоименные серии: 
A.  Фокализованные серии: 

1) базовая фокализованная серия; 
2) логофорическая фокализованная серия; 
3) контрактивная отрицательная фокализованная серия. 

B. Нефокализованные  (простые) серии: 
4) базовая субъектная серия + эргативное местоимение 

1ед ɓa ̄;̰ 
5) базовая несубъектная серия; 
6) высокотоновая серия I (рефлексивная);  
7) высокотоновая серия II (императивно-оптативная) + 

высокотоновое эргативное местоимение 1ед ɓa ́;̰ 
8) логофорическая нефокализованная серия; 
9) контрактивная имперфективная серия + имперфек-

тивное эргативное местоимение 1 ед ɓā̰a ̰́ ~ ɓá̰. 
Местоименные серии дополняются механизмами место-

именной контракции, порождающими многочисленные контрак-
тивные формы местоимений в субъектной функции с местоиме-
ниями в несубъектной функции и служебными словами. 
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Морфология личных местоимений в языке гуро 

Список сокращений 
АГ — агенс 
АРТ — артикль 
ГЕР — герундий 
ЕД / ед.ч — единственное число 
И / ИНКЛ — инклюзивное местоимение 
ИМП — императив 
ИПРФ — имперфектив 
ЛОГ — логофорическое местоимение 
МН / мн.ч — множественное число 
НЕСУБ — несубъектное местоимение 
ОТР — отрицание 
ПОС — посессивный показатель 
ПРЕДЛ — предлог 
ПРОГР — прогрессив 
ПРФ — перфектив 
ПРХБ — прохибитив 
РЕФЛ — рефлексивное местоимение 
РЕЦ — реципрок 
СУБ — субъектное местоимение 
ФОК — фокализованное местоимение 
ЦИТ — маркер начала прямой речи 
ЧАСТ — частица 
Э / ЭКСКЛ — эксклюзивное местоимение 
ЭКВ — экватив 
ЭРГ — эргативное местоимение 
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ЯЗЫКЕ ГУРО1

 
 
Язык гуро относится к южной группе семьи манде, на нем 

говорят 332 тысячи человек (по оценке 1993 г.) в центральной 
части Кот-д’Ивуара. Территория, где говорят на гуро, делится на 
четыре диалектные зоны: Синфра, Буафле, Зуенуля, Вавуа. В 
данной статье рассматривается диалект Зуенуля. 

Числительные гуро до сих пор не становились предметом 
специального рассмотрения. Им посвящены небольшие разделы 
в грамматике Бенуаста [Benoist 1969] и в обзорной работе о чис-
лительных в языках Кот-д'Ивуара [Zepp 1984]. Там содержатся 
сведения об образовании простых и некоторых сложных числи-
тельных. Эти сведения в основном согласуются с материалами, 
полученными в ходе данного исследования. 

 

1.1. Простые числительные 

1 dʋ̄ 6 sʋ̄ɛ̄dʋ̄ ~ sʋ̄ɛ̄lʋ̄ 
2 fíé 7 sʋ̄la ̀yíé 
3 yāa ́ 8 sʋ̄la ̄á 
4 zḭ̀ɛ̰́ ~ zi ̰̀yɛ̰́ 9 sʋ̄la ̀zḭ̀ɛ́ ̰
5 sólu ́ 10 vu ̄ 

Числительные от 6 до 9 образованы по модели «5+х», что 
особенно отчетливо видно из форм диалекта Синфра, где не 
произошло ослабления и выпадения интервокальных согласных: 
7 — sʋ̄la ̀fi ́é; 8 — sʋ̄làyāá. Lâ (~ la)̀ — послелог со значением 

                                                 
1 This article is written in the framework of the Joint Research Project 

SNF-IB-7310-110968 supported by the Swiss National Science Foundation. 
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Числительные в языке гуро 

«над, на», то есть эти числительные восходят к сочетаниям 
«один на пяти» и т. д. 

 
1.2. Составные числительные 
Числительные от 11 до 19 образуются по модели: vū ‘10’ + 

lâ ‘над’ + числительное от одного до девяти. Здесь, в отличие от 
числительных 6, 7, 8 и 9, вместо lâ может использоваться также 
послелог tâ ‘над’. 

Числительные от 20 до 199 образуются по модели: 
yɔ̄ ‘20’ + числительное от одного до девяти (множитель) + wɔ́lɛ ́
‘зерно’ + числительное от одного до девятнадцати. 

Числительные от 200 до 1999 образуются по сходной мо-
дели: wu ́lù ‘200’ + числительное от одного до девяти (множи-
тель) + yɔ̄ ‘20’ + числительное от одного до девяти (множи-
тель) + wɔ́lɛ́ ‘зерно’+ числительное от одного до девятнадцати. 

При образовании числительных начиная с 2000 возможны 
две модели. В их состав входит оборот é tâ lē (e ́ — рефлексив-
ное местоимение 3-го лица единственного числа ‘свой’; tâ — 
послелог ‘над’; lē  — связка конструкции идентификации, ‘это 
есть’), который помещается либо после разряда 2000 (а), либо 
после разряда 200 (б): 

(a) ba ̀à ‘2000’ + числительное от одного до девяти (множи-
тель) + e ́ ta ̂ le ̄+ числительное от 1 до 1999.  

(б) ba ̀à ‘2000’ + числительное от одного до девяти (множи-
тель) + wu ́lu ̀ ‘200’ + числительное от одного до девяти (множи-
тель) + e ́ ta ̂ le ̄+ числительное от 1 до 199. 

При образовании числительных по первой модели, оборот é 
tâ le ̄ появляется вне зависимости от того, какие разряды оказы-
ваются заполнены (например, bàà dʋ̄ é ta ̂ le ̄ sʋ̄la ̀yi ́é ‘2007’), при 
использовании второй модели e ́ tâ le ̄возникает только в случае, 
если в числительном есть разряд двадцаток (ba ̀à dʋ̄ wɔ́lɛ́ sʋ̄làyi ́é 
‘2007’, но bàà dʋ̄ é ta ̂ lē yɔ̄ dʋ̄ wɔ́lɛ́ sʋ̄làyi ́e ́ ‘2027’). 
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Если множитель при ba ̀à ‘2000’ больше единицы, некоторые 
информанты признают возможность согласования по числу с 
первым компонентом числительного, когда e ́ заменяется на wo ́ 
(рефлексивное местоимение 3 лица множественного числа): bàa ̀ 
fi ́e ́ é ~ wo ́ ta ̂ le ̄ sʋ̄làyi ́é ‘4007’; однако формы с wo ́ встречаются в 
речи крайне редко. 

Как видно, в гуро представлена вигезимальная система сче-
та с элементами десятеричной и квинарной. 

 
2. Реприза исчисляемого 
Название исчисляемого предшествует числительному; в 

числительных начиная с 20 оно может повторяться в позиции 
перед обозначением следующего (меньшего) разряда: 

yi ̄   bàa ̀  vū é   tâ  lē  (yi ̄) wu ́lu ̀ su ̄la ̀zi ̰̀ɛ̰́ (yī)   yɔ̄   fíé     
день  2000 10 свой на это день 200  9      день 20  2 
wɔ́lɛ́   vū tâ  (?yi ̄) fi ́e ́
зерно  10 на день 2 
‘21852 дня’ 
Чаще всего реприза возникает перед разрядом двадцаток; 

если она уже была изпользована перед разрядом двадцаток, воз-
можно также ее повторение перед разрядом двух сотен. Реприза 
перед разрядом единиц встречается гораздо реже, некоторые 
информанты вообще исключают возможность ее использования. 

При повторении названия исчисляемого с числительными 
больше 2000 можно опустить элемент é ta ̂ le ̄: yi ̄ bàà fi ́e ́ é tâ lē 
(yi ̄) sʋ̄làyi ́é = yi ̄ bàà fi ́é yi ̄ sʋ̄làyi ́é ‘4007 дней’. Возможны, но 
очень редки, формы с опущением рефлексивного местоимения 
(при сохранении компонента ta ̂ lē):  

?yi ̄   bàa ̀  fi ́e ́ tâ  lē   yi ̄  sʋ̄la ̀yi ́é  
день  2000 2  на это  день  7 
‘4007 дней’. 
 
 

 412
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Числительные в языке гуро 

3. «Утяжелённые» числительные 
К числительным yāá ‘3’ и zi ̰̀ɛ̰́ ‘4’, если они выступают изо-

лированно или в конечной позиции сложных числительных (yāa ́ 
‘3’, vū tâ yāa ́‘13, yɔ̄ dʋ̄ wɔ́lɛ́ yāa ́ ‘23’, yɔ̄ yāa ́ ‘60’), могут прибав-
ляться элементы ka ́ и kɛ̰́ соответственно, что сопровождается 
изменением тонов, факультативном в первом случае и обяза-
тельном во втором: yāá  ya ̄ā ká ~ yāa ́ ká, zi ̰̀ɛ̰́  zi ̰̀ɛ̰̀ kɛ̰́. Таким 
же образом и в тех же позициях могут «утяжеляться» числи-
тельные sʋ̄la ̄á ‘8’ и sʋ̄làzi ̰̀ɛ̰́ ‘9’, образованные от yāa ́‘3’ и zḭ̀ɛ̰́ ‘4’: 
sʋ̄la ̄á  sʋ̄la ̄ā ká ~ sʋ̄la ̄á ká, sʋ̄làzi ̰̀ɛ̰́  sʋ̄la ̀zi ̰̀ɛ̰̀ kɛ́. 

 

 

Числительное, «утяжелённое» таким образом, выражает 
эмоциональную оценку, связанную с количеством. 

É  dǎ    ɓála ́  yāa ́  à̰      ya̰  ā̰  lɛ̄. 
Он   пришёл баран 3    целый  с  я  к 
‘Он дал мне целых три барана’. 
É   dǎ      ɓála ́    yāa ̄ ká   à̰      ya̰   ā̰   lɛ̄.
Он   пришёл  баран  3     целый  с   я  к 
‘Он дал мне целых три барана (и я очень этим доволен)’. 
Ka ́ и kɛ̰́ неотделимы от числительных; их статус и этимоло-

гия неясны. 
Числительное «три» в других южных манде соответствует в 

гуро сочетаниюyāa ̄ ká, а не yāa ́: муан yāga ̄, дан-гуэта yȁa ̏ga ̄, тура 
yàkâ и т.д. Можно предположить, что мы имеем дело со следами 
явления, засвидетельствованного в тура [Idiatov 2005], где ко-
рень числительного может быть расщеплен на две части т. н. 
интенсификатором, например yàka ̂ ‘3’  yà sʋ́sʋ́ kâ (sʋ́sʋ́ — ин-
тенсификатор, ‘постоянно, полностью’). 

Однако для zi ̰̀ɛ̰̀ kɛ̰́ такая этимологизация невозможна, по-
скольку элементу kɛ̰́ в формах числительного «четыре» в других 
языках группы ничего не соответствует. Наоборот, zi ̰̀ɛ̰́ ‘четыре’ 
соответствует лишь части корня этого числительного в других 
языках: муан yi ̄ziɛ, дан гуета yîîsīʌ̄, тура yi ̏sɛ́. 
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4. Порядковые числительные 
Порядковые числительные образуются прибавлением к ко-

личественным суффикса za ̀:̰ yī ya ̄á ‘три дня’  yi ̄ yāa ́ zà̰ ‘третий 
день’. Единственное исключение vi ̰̀li ̰̀  ‘первый’: yī dʋ̄ ‘один 
день’  yi ̄ vi ̰̀li ̰̀ za ̰̀ ‘первый день’. 

 
5. Дистрибутивные числительные 
Дистрибутивные числительные образуются путём редупли-

кации; для некоторых числительных, наравне с редуплициро-
ванными, существуют отдельные дистрибутивные формы. 

1 dʋ̄  dʋ̄ dʋ̄  ‘по одному’ 
2 fíé  fíé fíé  ~ fíēé ‘по два’ 
3 yāa ́  yāá yāá ~ yāáǎ ‘по три’ 
4 zḭ̀ɛ́ ̰  zḭ̀ɛ̰́ zi ̰̀ɛ̰́ ~ zḭ̀ɛ̰́ɛ̰̌ ‘по четыре’ 
5 sólu ́  sólú sólú ‘по пять’ 
6 sʋ̄ɛ̄dʋ̄  sʋ̄ɛ̄dʋ̄ sʋ̄ɛ̄dʋ̄ ‘по шесть’ 
7 sʋ̄la ̀yíé  sʋ̄la ̀yíé sʋ̄la ̀yíé ‘по семь’ 
8 sʋ̄la ̄á  sʋ̄la ̄á sʋ̄la ̄á ~ sʋ̄la ̄áa ̌ ‘по восемь’ 
9 sʋ̄la ̀zḭ̀ɛ́ ̰  sʋ̄la ̀zḭ̀ɛ̰́ sʋ̄la ̀zi ̰̀ɛ̰́  ~ sʋ̄la ̀zi ̰̀ɛ̰́ɛ̰̌ ‘по девять’ 

10 vu ̄  vu ̄ vu ̄ ~ vu ̄ū ‘по десять’ 

Для сложных числительных возможны два варианта образо-
вания дистрибутивов —  путём редупликации либо всего числи-
тельного, либо только последнего его элемента: wu ́lu ̀ dʋ̄ so ́lú 
‘205’  wúlu ̀ dʋ̄ so ́lú wu ́lu ̀ dʋ̄ so ́lú ~ wu ́lu ̀ dʋ̄ so ́lú so ́lú ‘по двести 
пять’, yɔ̄ so ́lu ́ wɔ́lɛ́ vū ta ̂ fi ́e ́‘112’  yɔ̄ so ́lu ́ wɔ́lɛ́ vū ta ̂ fi ́e ́ yɔ̄ so ́lu ́ 
wɔ́lɛ́ vu ̄ ta ̂ fi ́é, yɔ̄ so ́lú wɔ́lɛ́ vu ̄ ta ̂ fi ́é fi ́é (~fi ́ēe ́) ‘по двести двена-
дцать’. 

 
6. Счет денег 
Числительные в сочетании со словом gɔ̄ɛ̄ɩ̄ ‘деньги, франк’ 

обозначают количество в пять раз большее, чем в сочетании с 
другими объектами счета: yi ̄ yāa ́ ‘3 дня’, но gɔ̄ɛ̄ɩ̄ yāá ‘15 фран-
ков’. Такая система счета денег широко распространена в язы-
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ках франкофонной Западной Африки и обусловлена историче-
скими причинами. Когда-то имели хождение талеры Марии Те-
резии (les thalers de Marie Therèse), на смену которым при коло-
низации (конец XIX — начало XX вв) ввели новую денежную 
единицу — франки. Курс был таков, что один талер равнялся 
пяти франкам, и, очевидно, именно эквивалент талера продол-
жал использоваться как расчетная единица (см., в частности, 
[Выдрин, Томчина 1999: 254]). 

При счете денег реприза объекта счета при разрядах двадца-
ток и двух сотен становится обязательной, формы без репризы 
воспринимаются как «неполные» и допустимы только в случаях, 
когда значение восстанавливается из контекста. В противном 
случае они могут быть поняты двумя способами:  

gɔ̄ɛ̄ɩ̄     [wúlu ̀ dʋ̄]  ∅     [yɔ̄  dʋ̄]   
деньги  200  1     деньги   20   1 
‘1100 франков’, 220×5 
[gɔ̄ɛ̄ɩ̄     wúlu ̀  dʋ̄] [yɔ̄  dʋ̄]    
деньги  200    1    20  1 
‘20000 франков, 20 банкнот (раз) по 1000 франков’, 

200×5×20 
Неоднозначность сохраняется даже если не существует 

банкноты, соответствующей значению числительного, как, на-
пример нет банкноты в 3000 франков: gɔ̄ɛ̄ɩ̄ wu ́lu ̀ yāa ́ yɔ̄ fi ́é  ‘3100 
франков’, т.е. 620×5/ ‘60000 франков, т.е. 20 раз по 3000 фран-
ков’, 200×3×5×20. 

С числительными от 2000 (то есть при обозначении количе-
ства франков от 10000) в позиции объекта счета наравне с gɔ̄ɛ̄ɩ ̄
‘деньги, франк’ употребляется слово gōlī ‘зарплата’, причем по-
следнее используется чаще. В позиции репризы может исполь-
зоваться только gɔ̄ɛ̄ɩ̄ ‘деньги, франк’, при этом реприза стано-
вится факультативной. 
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go ̄li ̄          bàa ̀    fíé    e ́        tâ   lē    (gɔ̄ɛ̄ɩ̄)    sʋ̄la ̀yíe ́ 
зарплата   2000   2     свой    на  это  деньги   7 
‘20035 франков’ 
 
7. Синтаксические функции числительных 
1. Определение в составе ИГ 
ɓála ́   fu ́ú  fíe ́‘два белых барана’  

 

баран белый два 
 
2. Сказуемое в квалитативной конструкции 
Ɓi ̰̄        à        fíe ́. ‘Людей двое’. 
человек быть    два 
 
3. В постглагольной позиции, указывая на число объекта 

(при переходных глаголах) или на то, сколько раз совершилось 
действие (при непереходных и переходных глаголах).  

É   fēé         yāa ́. ‘Его вытошнило три раза’. 
он  тошнить.PERF   три 
É   vūī  yɩ́         fíe ́. 
он  слон видеть.PERF  два 
‘Он увидел двух слонов’/ ‘Он увидел слона два раза’. 
Фразы, где число объекта выражено в именной группе до-

полнения и в пост-глагольной позиции, синонимичны: É vūī yɩ́ 
fi ́e ́ = É vūī fi ́é yɩ́ ‘Он увидел двух слонов’. 

В речи некоторых носителей гуро числительные могут со-
четаться с показателем множественного числа lû ̰ — явление не 
вполне обычное для языков группы. Показатель в этом случае  
является факультативным и, как будто, не изменяет значения 
высказывания: Ɓi ̰̄ nu ̂ a ̀ fi ́é = Ɓi ̰̄ a ̀ fi ́é ‘Людей двое’; É vūī nu ̂ yɩ́ 
fi ́e ́ = É vūī yɩ́ fi ́é ‘Он увидел двух слонов’. 
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В случае, если при существительном есть определения, lṵ̂ 
может занимать позицию после существительного или после 
любого из определений, указывая на рему высказывания: 

É  ɓála ́    lṵ̂     fúu ́    fíé       lɔ̰́   ā̰      lɛ̄. 
он  баран Pl     белый  два      дать  я      для 
‘Он дал мне двух белых баранов’. 
É   ɓála ́  fu ́ú   lû ̰ fi ́e ́  lɔ̰́   ā̰ lɛ̄. 
он баран белый Pl два  дать я для 
‘Он дал мне двух белых баранов’. 
É  ɓála ́  fu ́ú   fíe ́  lû ̰ lɔ̰́   ā̰ lɛ̄. 
он  баран белый два  Pl дать я для 
‘Он дал мне двух белых баранов’. 
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А.Ю. Урманчиева 

 
ИМПЕРФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОНИНКЕ:  

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ДИАЛЕКТНОЙ  
ВАРИАТИВНОСТЬЮ И ЭТНИЧЕСКОЙ  

ИСТОРИЕЙ СОНИНКЕ 
 
 

В языке сонинке выделяется три частично синонимичных 
глагольных формы, выражающие грамматические значения из 
области имперфектива, а также непосредственно связанные с 
ними значения футурально-модальной сферы. Изучение текстов, 
записанных в разных частях ареала распространения сонинке, 
показало, что значения из этих семантических зон могут рас-
пределяться между тремя формами несколько различным обра-
зом. Именно диалектная вариативность в сфере конкурирующих 
друг с другом имперфективных форм является основной темой 
данной статьи: как будет показано, различия в этой грамматиче-
ской подсистеме определенным образом коррелируют с этниче-
ской историей сонинке. 

Вначале охарактеризуем каждую из трех форм, представив 
максимально возможный набор значений каждой из них: 

 
1 .  Фо рм а  w o  +  V - N  
 
Употребления этой формы образуют кластер имперфектив-

ных (прогрессив / дуратив, хабитуалис) и футурального значений. 
Приведем примеры дуративных употреблений формы 

wa ~ wo + V-N: (1) — дуратив от предельных динамических гла-
голов (прогрессив) (2) — дуратив от непредельных процессных 
глаголов.  
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(1) Ò    kú     dà   kágà-n      báaná 
Мы  этот.Pl  Pfv  мотыга-Def   один 

 Ò    kú     dà   kágà-n       fíllá  
Мы  этот.Pl  Pfv  мотыга-Def   один 

 Kìyé-n       wà     ténténmé-ené 
солнце-Def   Ipfv    указывать-N 

 Nàa-nú-n      wà     bángé-ené 
корова-Pl-Def   Ipfv    появиться-N 
‘Мы закончили первую очередь работы, 
Мы закончили вторую очередь работы, 
Вот солнце указывает на это, 
Вот появляются коровы.’ 

(2) Ken   da   ñi    jaaru-n    paba  binnen      wo   taaxu-nu  
этот  Pfv  найти  гриот-Def  отец  черный-Def  Ipfv  сидеть-N 

 a   wo    jaru     timmi       Bajara1 Wage2   da. 
он  Ipfv   гитара   играть.N    ИС1,2         для 
‘Он обнаружил, что чернокожий гриот сидит и играет на гитаре для 
Баджара Ваге.’ 

Хабитуальное значение этой конструкции можно проиллю-
стрировать следующими примерами: 

(3) A    da   a     yindi,      a     Ø    daga, 
Он   Pfv  она   поставить   она   Pfv   уйти 

 Ji-du         ho-n       wo    ji     ke    lolo-no. 
вода-внутри    вещь-Def   Ipfv   вода  этот   управлять-N 
‘Оно <чудище> поставило женщине калебас с водою на голову, и она 
ушла. А это водяное чудище заправляло всем на этой реке.’ 

(4) Fo    su    wo    i      renme-n       caara-na, 
вещь   весь   Ipfv   свой   ребенок-Def   родить-N 

 xa   digame-n   wo    i      ma    saara-na 
но   речь-Def    Ipfv   свой   мать  родить-N 
‘Всякая вещь дает жизнь своему ребенку, и только речь дает жизнь 
своей матери (пословица)’ 
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Футуральные употребления конструкции wa ~ wo + V-N ха-
рактеризуются дополнительными модальными значениями воз-
можности (5–6) и необходимости (7): 
(5) Tugo  batte-n   wo   saha-na      xa  diga-n   qa-n      

Рана  след-Def  Ipfv   излечиться-N  но   слово-Def  звук -Def   
bure    ayi. 
плохой  нет 

‘След от раны может исчезнуть, от обидного слова — нет.’ 
(6) In    ma    texe     nta      yere,  n  go      taaxu-nu 

мой  мать  циновка  Ipfv.Neg  здесь  я  Sub.Ipfv  лежать-N 
 a    kanma? 

она   на? 
‘Матушка, нет ли циновки, на которой я могу лечь?’ 

(7) Ø   in   labo  ke   faayi,    an  wo   a   liŋondini   yere 
Imv мой  нож  этот  смотреть ты  Ipfv  он  точить-N  здесь 

 do  arijuma  ke    naxa. 
и   четверг этот   между. 
‘Смотри, вот мой нож, ты должен наточить его к четвергу.’ 

Возможны также футуральные употребления без дополни-
тельного модального компонента: 

(8) a   n     o    dugu    debe-n      quraye-n      di 
он  Subj   мы  ждать   деревня-Def  окраины-Def   в 

 o   wo    rini       xaso    ke    tampille  do  karagon  wa 
мы  Ipfv   прийти-N   месяц  этот   двадцать и   пять    в 
[Раб, по поручению хозяина, сговорил для него невесту. Отец невесты го-
ворит: «Передай жениху, что] ‘пусть он встречает нас на окраине своей 
деревни, мы придем двадцать пятого числа этого месяца.’ 

(9) — In    gida,          n   payi     sehe-ne      i     da.  
— Мой  старший.сиблинг  я   хотеть   говорить-N   они   к 

 — O   wo    kalla      keta. 
— Мы Ipfv   умереть.N  тогда 
‘— Сестра, я хочу поговорить с ними. 
— Тогда мы умрем!’ 
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2 .  Фо рм а  n a  +  V  
Эта форма демонстрирует полисемию, близкую к форме 

wa ~ wo + V-N: она также может употребляться в хабитуальных 
и футуральных контекстах, ср. следующие примеры: 

 
хабитуалис: 

(10) Yaxannun   na   debe-n      fana     taanu  sikki;  ta   su 
Девушка.Pl  Ipfv  деревня-Def  обойти  раз-Pl три   раз  весь 

 i     na   ri     sigi         yugo-n      kan   raqe-n    ŋa, 
они  Ipfv  прийти остановиться  мужчина-Def дом   дверь-Def  у 

 i     na   “o   Ø   ri       o     kiina    haayi”   suugu.  
они  Ipfv  мы  Pfv  прийти   наш   супруг   видеть   петь 
‘[Комментарий к песне, составляющей часть свадебного обряда:] Девуш-
ки три раза обходят деревню. Каждый раз они останавливаются перед 
дверью жениха и поют: «Мы пришли посмотреть ни нашего супруга».’ 

(11) О   ga   na   si     xibaare   mugu    nuqqu  be      o     
мы  SUB Ipfv  лошадь хороший слышать место  который  мы   

 na   soro-n       wara      daga-na  do  a     yi    
Ipfv  человек.Pl-Def  оставлять  идти-N   с   она   за    
an   na   bara          ken     wa. 
ты   Ipfv   отказываться  этот-Def  от 
‘Всякий раз, как мы узнаем о хорошей лошади, мы посылаем за ней лю-
дей, но ты ее отвергаешь.’ 
 
будущее: 

(12) — O   do  a     boosaxa     yi 
— мы  с   она   забирание   Foc 

 — jonko-n      ya   ni 
— выкуп-Def   Foc  Cop 

 — A    na    goro    xunbane 
— она   Ipfv   молоть  завтра 

 — jonko-n     ya   ni 
— выкуп-Def  Foc  Cop 
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 — A    na   sore      xunbane 
— она   Ipfv  готовить  завтра 

 — jonko-n     ya   ni 
— выкуп-Def  Foc  Cop 
‘— Мы ее забираем! 
— За выкуп, за выкуп! 
— Завтра она будет молоть муку. 
— За выкуп, за выкуп! 
— Завтра она будет готовить еду. 
— За выкуп, за выкуп!’1

(13) A    da   o    ku      kame <…> 
Он   Pfv  мы  одарить  сто 
Kame-n     na   ñeme 
сто-Def     Ipfv  закончиться 
Maañu       yugo-n       toxo-n   nta       ñeme 
новобрачный  мужчина-Def  имя-Def  Neg.Ipfv   закончиться 
‘Он <молодой супруг> одарил нас сотней монет, 
Сто монет потратятся, 
Но имя молодого супруга не забудется.’ 

О распределении хабитуальной и футуральной семантики 
между конструкциями wa ~ wo + V-N и na + V мы будем гово-
рить ниже, в разделе о диалектной вариативности. 

 
3 .  Фо рм а  ñ i  +  V – N  
Эта форма, восходящая к связке прошедшего времени, фи-

гурирует в значении хабитуалиса прошедшего времени и в ир-
реальной условной конструкции: 

                                                           
1 Ритуальная песня-диалог, которая поется перед домом жениха перед тем, 

как ввести туда новобрачных; нечетные строки поются родней жениха, чет-
ные — родней невесты, требующей за нее символический выкуп. 
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(14) Karage  bure    ñi       moxo   buru: 
Караге  плохой  Cop.Praet  образ   очень 

 a   ñi       i    marardi     soro-n         toro-no. 
он  PraetHab  его  подданный  человек.Pl-Def   мучить-N 

 Botara-n          po    su   a   ñi       i      kalli. 
незначительный-Def  вещь  весь  он  PraetHab   они    убивать.N 
‘Караге был ужасен. Он тиранил своих подданных. Он казнил их за ма-
лейшую провинность.’ 

(15) A   ñi       a    bakka       fo    bure     gabe    di 
Он  PraetHab  он   выводить.N  вещь  плохой   многий  из 
waxati   su. 
время   весь 
‘Во всякое время он выручал его из беды.’ 

(16) Bajara   ga  ñi      yere  ke   gumbo ma1 yi2       kalla, 
Баджара Sub CopPraet здесь этот  бык   NegHabPraet1,2 умереть.N 

 ke   jarinte  ma1 yi2        gumbo   tana     raga-na,  
этот  лев    NegHabPraet1,2  бык     другой   унести-N    

 a    ñi        kalla 
он   HabPraet   умереть.N 
‘Если бы здесь был Баджара, этот бык не погиб бы, этот лев не взял бы 
другого быка, он <лев> погиб бы!’ 

Семантический потенциал каждой из форм был охарактери-
зован по материалам того говора, где она представлена наиболее 
полно; теперь перейдем к тому, как эти формы объединяются в 
глагольную систему в каждом говоре. 

 
4. Диалектная вариативность глагольной системы со-

нинке 
Исследование проводилось на материале текстов из трех 

сборников, записанных в разных частях ареала распространения 
языка сонинке: [Contes Soninké 1987] — центральная зона, [Dan-
tioko 1977] — восток и [Diagana 1990] — запад. Распределение 
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трех форм обзорно представлено в следующей таблице и под-
робнее прокомментировано в следующих за ней разделах: 

 
 Prog Mod Fut Hab HabPraet 
Центр wo 
Запад wo na (ñi) – DP 
Северо-
Восток 

wo na (ñi) – DP 

Восток wo ? ñi 
Юго-Восток wo wo ñi / wo 
 
4.1. Contes Soninké 1987 
В этом сборнике, к сожалению, все тексты, за исключением 

двух, представлены без указания на место записи. Однако, по-
скольку те два текста, для которых указано место записи (Ньоро 
и Балле), не демонстрируют сколько-нибудь существенных лин-
гвистических отличий от остальных текстов данного сборника, 
мы можем приблизительно атрибутировать эти тексты как пред-
ставляющие центральную диалектную зону (Мали). В этих тек-
стах представлено следующее распределение трех интересую-
щих нас конструкций. Безусловно, доминирующей является 
конструкция wa ~ wo + V-N, имеющая все те значения, которые 
описаны в разделе 1.  

Конструкция na + V фактически ограничена в своих упот-
реблениях двумя случаями: она употребляется в реальном ус-
ловном периоде и в обеих частях конструкции со значением 
‘каждый раз, когда происходит / происходило Q, происходит / 
происходило P’. 

Конструкция ñi + V-N употребляется очень редко в следую-
щих контекстах: 1) ирреальное условие; 2) прекратившаяся к мо-
менту речи ситуация, ситуация, составляющая контраст с реаль-
ным положением дел — значение прекращенного прошлого:  
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(17) O     ñi       ke    ya    mundu-nu! 
Мы   PraetHab   этот   Foc   искать-N 
‘Его-то мы и искали <и вот нашли!>!’ 

В этом говоре у конструкции ñi + V-N есть еще одна праг-
матически обусловленная (точнее – дискурсивная) функция –  
маркировать те фрагменты нарратива, которые описывают си-
туации, не относящиеся к основной линии повествования, а 
именно, интродукцию (зачин повествования) и комментарий. 
Пример (18) иллюстрирует употребление конструкции ñi + V-N 
в интродуктивном фрагменте, (19) — в комментарии: 
(18) Ke    ñi        yugu     xase     yugo   ya1 yi2,  

этот   Cop.Praet   мужчина  старый   некий  Foc1,2    
 a   baane   ñi       soxo-no         i     te-n      di. 

он  один   HabPraet  обрабатывать-N   свой  поле-Def  в 
‘Жил-был один старый человек. Он в одиночку обрабатывал свое поле.’ 

(19) Ken   bire-n    wa,  huure-n     nta       sere       karandi-ni.  
этот  день-Def в   лодка-Def   NegIpfv  человек   переправлять-N  

 Ji-du       ho-n     ya  ñi       soro-n        karandi-ni. 
вода-внутри  вещь-Def Foc HabPraet  человек.Pl-Def   переправлять-N 
‘<Водяное чудище поставило женщине на голову калебас с водою, и она 
ушла.> А в то время не было лодок, чтобы перевозить людей. И людей 
переправляло водяное чудище.’ 

То, что глагольная форма, близкая по значению к прекра-
щенному прошлому, обслуживает именно эти дискурсивные 
функции, не случайно: из всего множества ситуаций, находя-
щихся вне основной линии повествования (интродукция, ком-
ментарий, фоновые ситуации, введение новых персонажей по 
ходу повествования), именно ситуации первых двух типов нахо-
дятся как бы вообще за границами повествования. Использова-
ние этой же формы в условном периоде (тем более — в ирре-
альном) также не должно вызывать удивления: типологически 
частотным является объединение неактуальных ситуаций с си-
туациями нереализованными. В частности, для показателей пре-
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кращенного прошлого, маркирующих неактуальные ситуации, 
условные периоды являются легко доступными за счет того, что 
они представляют ситуации нереализованные. 

Итак, в говоре CS налицо экспансия формы wa ~ wo + V-N в 
имперфективных контекстах: эта форма имеет в этом говоре 
максимально полный набор значений. Форма na + V удержива-
ется в двух контекстах: 1) в синтаксически зависимой клаузе со 
значением реального условия, которая явно представляет собою 
архаичный контекст употребления этой формы 2) в конструкции 
со значением ‘каждый раз, когда происходит / происходило Q, 
происходит / происходило P’, которая с семантической точки 
зрения представляет «квинтэссенцию» итеративно-хабитуаль-
ного значения и которая, возможно, является отчасти идиомати-
зированной. Форма ñi + V-N сохраняется также только в синтак-
сически зависимой клаузе со значением ирреального условия, а 
также в тех прагматических либо дискурсивных контекстах, ко-
торые подразумевают неактуальность в момент коммуникации 
обозначаемой ситуации, локализуемой в прошлом. Таким обра-
зом, показатель ñi в говоре CS удерживается только в тех кон-
текстах, которые обозначают неактуальные либо нереализован-
ные ситуации.  

 
4.2. Dantioko 1977 
В этом сборнике представлены тексты, собранные в восточ-

ной части ареала, в котором распространен язык сонинке. Тек-
сты эти несколько различаются между собою с точки зрения ис-
пользования в них форм wa ~ wo + V-N и na + V, но объеди-
няющей их яркой чертой является несомненно живое и активное 
использование формы ñi + V-N. Конкуренция между тремя эти-
ми формами — и соответственно вариативность в их употребле-
нии — наблюдается при описании хабитуальных ситуаций. По-
этому хабитуальные употребления всех трех форм мы рассмот-
рим одновременно, сопоставляя их друг с другом, пока же оха-
рактеризуем другие значения этих форм. 
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Конструкция wa ~ wo + V-N в этом говоре, как и в говоре, 
представленном в [Contes Soninké 1987], употребляется в значе-
нии дуратива, в широком модальном значении (дебитивно-
поссибилитивная полисемия) и в значении будущего времени. 
Однако в отличие от говора, представленного в [Contes Soninké 
1987], значение хабитуалиса наличествует у этой формы только 
в одном из текстов данного корпуса, а именно в тексте, записан-
ном в юго-восточной части ареала, в котором распространен 
язык сонинке.  

Конструкция na + V в данном говоре также употребляется в 
протасисе реальной условной конструкции. Хабитуальное зна-
чение (кроме зависимых клауз со значением ‘всякий раз, когда 
происходило P’) у этой формы зафиксировано в одном единст-
венном тексте, записанном в северо-восточной части ареала. 

В данном говоре у формы ñi + V-N представлено значение 
хабитуалиса в прошедшем времени, ср. примеры выше. Кроме 
того, эта форма также употребляется в ирреальной условной 
конструкции.  

Теперь обратимся к тем случаям, когда между этими тремя 
формами наблюдается конкуренция; происходит это, как мы 
уже говорили, при описании хабитуальных ситуаций. Прежде 
всего, отметим, что нет текстов, в которых конкуренция была 
бы между всеми тремя формами либо между формами 
wa ~ wo + V-N и na + V; мы наблюдаем только конкуренцию 
между формой ñi + V-N, демонстрирующей хабитуально-
претеритную полисемию, и одной из форм — wa ~ wo + V-N 
либо na + V — демонстрирующих хабитуально-футуральную 
полисемию. Уточним, однако, что временная референция (про-
шедшее vs настоящее-будущее) не определяет в достаточной 
мере условий употребления этих форм в хабитуальных контек-
стах: в рассматриваемых нами нарративных текстах, в которых 
все ситуации повествования, безусловно, локализованы в про-
шлом, в хабитуальном контексте может употребляться любая из 
трех форм. 
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В тексте, представляющем говор северной оконечности вос-
точного ареала, в значении хабитуалиса чередуются формы 
na + V-N и ñi + V-N, причем последняя — что нехарактерно для 
текстов этого ареала — используется достаточно редко. Первая 
из них используется в значении «нейтрального» хабитуалиса, 
вторая совмещает значение хабитуалиса и прекращенного про-
шлого. При этом выбор между двумя формами достаточно субъ-
ективен. Ср. два отрывка из одного и того же текста: в обоих 
случаях речь, несомненно, идет о событиях, не имеющих места 
в настоящее время, но форма ñi + V-N и ее отрицательный кор-
релят ma yi + V-N появляются только во фразе (20), выполняю-
щей дискурсивную роль комментария. В ней рассказчик экс-
плицитно подчеркивает, что ситуация к настоящему моменту 
изменилась и нравы исправились: 
(19) Xaxo1  muunan2  cu   kaŋe-n     yaa  Ø      xenne     Kumbi   

сезон.дождей   весь  золото-Def  Foc  Ipfv.Foc  падать.N  ИС      
jamane-n   di.  Sonink-u-n     na   kaŋe    ke   sagara, 
страна -Def  на  сонинке-Pl-Def  Ipfv  золото  этот  собирать 

 i     na   i   saran-u-n      paga,     i    na   i 
они  Ipfv  их  житница-Pl-Def  заполнять они  Ipfv  их 

 kurukur-u-n  paga,       i    na   i   si-nu     nafaxa 
амбар-Pl-Def заполнять  они  Ipfv  их  лошадь-Pl  корм 

 bugu      ken  di. 
добывать  это  из 
‘В сезон дождей золото лилось с неба на землю Кумби. Сонинке собирали 
это золото, заполняли свои житницы, заполняли свои амбары и обеспечи-
вали тем самым корм для своих лошадей.’ 

(20) Ken  waxati-n    wa  sangaye     be   ga    ñi       ñana     Kumbi 
этот время-Def  в   увеселение  Rel Sub  HabPraet  делать-N Кумби 

 a    me       ma1 yi2        ña-na    fari          Paris 
 его  сходство  NegHabPraet1,2  делать-N какой-либо    Париж. 
‘[Наутро сонинке сказали: «Пойдем-ка посмотрим, сожрало ли чудовище 
девушку!» Комментарий рассказчика:] В те времена увеселения, которым 
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предавались в Кумби, были вовсе не похожи на парижские. (досл. сход-
ным с ними не предавались в Париже.)’ 

Далее, при продвижении к югу в этом ареале, мы встречаем 
в нарративных текстах в значении хабитуалиса только форму 
ñi + V-N. Однако в тексте, представляющем южные окраины 
восточного ареала, в значении хабитуалиса появляется форма 
wa ~ wo + V-N. Она сменяет форму ñi + V-N тогда, когда доста-
точно протяженный фрагмент повествования описывает хабиту-
альные ситуации. В этом случае «границы» такого длинного ха-
битуального периода, его начало и конец, заданы формой 
ñi + V-N, а внутри этого периода хабитуальные ситуации описы-
ваются с помощью формы wa ~ wo + V-N, ср. следующий фраг-
мент нарратива, в котором формы с AUX ñi выделены курсивом, 
а с AUX wo — р а з р я д к о й : 

(21) 1. Koyen ga ri taaxu yere waxati be Hamari xooren ya ñi degumaxun di. 
2. Teneŋun ga na kiñe taatundi debun cu ñi rini xobo fo ga fibe maxa. 
3. Siraxun ñi gilli Testiti nan li i do i kaccu do i xodo fo misu do i komon yugo 
i ga gagene. 4. I ga na ri i w o  r i n i  nan li yanqa an yaaxe ga ken quraye be 
ya. 5. I w o  m e l l e n  xo bono n’a ña guppen wa. 6. I w o  xasu sikki ñ a n a  
saxa debe ke, senqullen ke di, i wo xo. 7. Julanu w o  r i n i  an ga fofo 
mundunu koye kootan ga na kiye an wo an ñe ni yere. 8. Siraxu ku ra ñi xasu 
sikki ñana kundu i w o  t o x o  d a  do tattundin debun wa. 9. I ga na fagu 
watibe i w o  guppun g i r i n d i n i  nan daga Testiti. 10. Shebugu a me debe 
tuyite ma yi ŋuye ke su. 
‘1. В те времена, когда в первый раз у нас состоялась ярмарка, у власти 
был Хамари великий. 2. Каждый понедельник сюда стекалось население 
окрестных деревень. 3. Мавры приезжали из Тесити и привозили верев-
ки, разные другие товары, а также рабов. 4. Приезжая, они о с т а н а в -
л и в а л и с ь  на большой пустоши, которая существует и по сей день. 
5. Они д о с т а в а л и  соломенные щиты и разбивали свои шатры. 6. По 
три месяца они с п а л и  возле деревни прямо на песке. 7. Торговцы 
п р и б ы в а л и  отовсюду, и в базарный день ты мог купить всё, что 
угодно. 8. После мавры проводили в нашей местности еще три месяца, 
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к о ч у я  от деревни к деревне. 9. Расторговавшись, они с о б и р а л и  
свои шатры и уходили в Тесити. 10. И не было здесь более богатой деревни, 
чем наш Шебугу.’ 
 
4 . 3 .  Г о в о р  [ D i a g a n a  1 9 9 0 ]  
Говор, представленный текстами этого сборника, локализу-

ется на территории Мавритании и представляет крайнюю севе-
ро-западную оконечность ареала распространения сонинке. Этот 
говор является, несомненно, территорией экспансии формы 
na + V-N; в этом говоре она выражает и футуральное, и хабиту-
альное значение. Как и в других говорах, она используется в 
протасисе реальной условной конструкции, но она же использу-
ется и в аподосисе этой конструкции, в отличие от других гово-
ров, где в этой функции используется форма wa ~ wo + V-N.  

Соответственно форма wa ~ wo + V-N в этом говоре упот-
ребляется в существенно меньшем количестве контекстов, чем в 
других говорах. Она сохраняет здесь значение прогрессива и все 
модальные употребления. В хабитуальных же и футуральных (в 
последних — крайне редко) контекстах она может появляться 
только в том случае, если предикация одновременно передает 
дебитивное или поссибилитивное значение: 

 
хабитуалис: 

(22) Suuge  ke   wa    rii-ni      moxo    tana    di 
песня  этот  Ipfv   прийти-N   образ    другой  в 
‘Эта песня может исполняться и по-другому’ 
 
будущее: 

(23) O    jula      Ø    giri     yo 
мы   свадьба   Pfv   прийти   Emph 

 O     Ø       sege-ne        minna? 
Мы   Ipfv.Foc   подняться-N    куда 
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 O     wa    sege-ne        koccu 
Мы   Ipfv   подняться-N    холм-Pl 

 O     Ø       yanqa-na        minna? 
Мы   Ipfv.Foc   спуститься-N    куда 

 O    wa    yanqa-na       lanbu 
Мы  Ipfv   спуститься-N    равнина-Pl 
‘Вот пришел день нашей свадьбы 
Куда мы должны подняться? 
Мы должны подняться на холмы. 
Куда мы должны спуститься? 
Мы должны спуститься в равнины.’ 

Наконец, форма ñi + V-N используется в этом говоре только 
в значении хабитуалиса, совмещенном со значением прекра-
щенного прошлого; протасис и аподосис ирреальной условной 
конструкции обслуживаются другими грамматическими форма-
ми, относящимися к плану наклонения: 
(24) Taga-yaxari-n       toxonte      ya   ñi,      a    ga  ñi     
 кузнец-женщина-Def  знаменитый  Foc  CopPraet  она  Sub Cop.Praet
 Kayhaydi, a    ga   ñi       yaxu   hi       terana. 

Каеди    она  Sub  CopPraet   брак   сущность  устраивать 
‘Так звали знаменитую женщину из касты кузнецов. Когда она жила в 
Каеди, она устраивала все браки.’ 

Таким образом, в каждом из рассмотренных говоров уста-
навливается свое распределение между тремя имперфективны-
ми формами, причем наибольшая конкуренция наблюдается в 
сфере хабитуалиса. Географическое распределение хабитуаль-
ных употреблений этих форм представлено на карте 1: 
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 Na  wa ~ wo  ñi 

 
Карта 1. Географическое распределение хабитуальных форм 

 
С географическим распределением хабитуальных форм свя-

зано два вопроса: 1) почему в противоположных – северо-
западной и северо-восточной – оконечностях ареала распро-
странения сонинке в значении хабитуалиса выступает одна и та 
же форма na + V (эти две зоны выделены на карте овалами); 
2) почему в юго-восточной оконечности ареала мы встречаем 
неожиданную конкуренцию двух хабитуальных форм — 
wa ~ wo +V-N и ñi + V-N (эта зона выделена на карте прямо-
угольником)? Для ответа на эти вопросы отобразим на карте пу-
ти миграций различных этнических групп носителей сонинке. 
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 сонинке  кагоро 

 
Карта 2. Пути миграций различных этнических групп носителей  

сонинке 
 
Путь миграций этнических сонинке свидетельствует о един-

стве северо-восточной зоны зоны и зоны, располагающейся 
вдоль границы Сенегала и Мавритании. Культурная самоиден-
тификация населения этих районов позволяет выделить единый 
северный пояс в зоне сахеля: именно на северо-восточной ок-
раине сегодняшнего ареала распространения языка сонинке рас-
полагалась древняя империя сонинке Вагаду, выходцами из ко-
торой считают себя жители нынешних северо-западных регио-
нов. Именно с этим поясом коррелирует употребление формы 
na + V в значении хабитуалиса, сохранившееся на периферии 
ареала распространения сонинке, а в центре вытесненное — в 
полном соответствии с классической схемой распространения 
инноваций — новой формой wa ~ wo +V-N. 

В свою очередь, этнические кагоро, перешедшие на язык 
сонинке, двигались в противоположном направлении и пришли 
в юго-восточный анклав с юго-запада. И, вероятно, именно они 
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принесли в этот анклав новую форму wa ~ wo +V-N — ср. траек-
торию их пути, захватившую центральную зону2. 

 
 
Заключение 
В статье были описаны расхождения в употреблении этимо-

логически тождественных имперфективных глагольных форм в 
текстах, представляющих различные части ареала распростра-
нения сонинке. В зависимости от этого ареал сонинке был поде-
лен нами на несколько зон, что дополняет традиционное диа-
лектное членение по линии восток-запад. Выделенные зоны 
коррелируют с различными путями миграции нескольких этни-
ческих группировок сонинке — насколько можно судить, в дос-
таточной степени культурно обособленных друг от друга. Таким 
образом, это исследование, помимо описания глагольной систе-
мы различных говоров сонинке, позволяет также сделать вывод 
о том, что лингвистический портрет ареала сонинке – в той его 
части, которая описывает семантические категории, – находит 
некоторые корреляции в истории заселения этого ареала. 

 
 
 

                                                           
2 Картина продвижения этнических сонинке с востока на запад вдоль се-

верной границы сегодняшнего ареала обитания этноса складывается из сопос-
тавления данных по заселению крайне западного анклава, приводимых в 
[Diagana 1990], с преданиями, записанными У.М. Данчоко [Dantioko 1977] в 
северной части восточного ареала. О заселении юго-восточной части сего-
дняшнего ареала обитания сонинке этническими кагоро, перешедшими на 
язык сонинке, см. [Vydrine 2001]. Об их движении на юго-восток с юго-запада 
с заходом в зону сахеля рассказывается также в одном из преданий, записан-
ных У.М. Данчоко [Dantioko 1977] на юге восточного ареала.  
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Условные обозначения 
Cop — связка 
Def — определенность 
DP — прекращенное прошлое 
Foc — фокус 
Hab — хабитуалис 
HabPraet — хабитуалис прошедшего времени 
Imv — императив 
Ipfv — имперфектив 
N — суффикс номинализованной формы смыслового глагола,  
         выступающей в имперфективной конструкции 
Neg — отрицание 
Pl — множественное число 
Pfv — перфектив 
Sg — единственное число 
Subj — конъюнктив 
Sub — показатель синтаксической подчиненности предикации 
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А.Б. Шлуинский 
 

РЕФЛЕКСИВИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ В ЯЗЫКЕ СУСУ1

 
 

Введение 
Задача настоящей работы — описание объектной рефлекси-

визации в сусу и обсуждение ряда смежных вопросов. Язык су-
су, как и другие западные языки манде (см.: [Vydrine, Coulibaly 
1994], [Выдрин 1999] для бамана2), допускает употребление в 
рефлексивном контексте личных местоимений, включая место-
имение-прономинал 3 л. a. Местоимение a употребляется в реф-
лексивном контексте, в том числе в наиболее локальной синтак-
сической позиции прямого дополнения, как в (1). Предложения 
типа (1) неоднозначны, так как a может быть кореферентно под-
лежащему n taara ‘мой брат’, а может соотноситься с другим 
референтом: 

(1) n taarai bara ai,j ma-xa 
 1SG брат TMN 3SG PF-мыть 
 ‘Мой старший сиблинг3 умылся / помыл его’. 
 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ №05–04–04149а и про-

екта РФФИ №05–06–80258a. Материал, представленный здесь без 
ссылок на источник, получен от информанта У. Камара, которому ав-
тор выражает свою самую глубокую благодарность. При исследовании 
использованы также опубликованные материалы по сусу: [Houis 1963], 
[Friedländer 1974], [Фофана 1992], [Touré 1994], [Виноградов, Фофана 
1997]. 

2 Ситуация в бамана сложнее, чем в сусу: помимо местоимения à и 
тяжелого рефлексива с yɛ̀rɛ́, в 3 л. в бамана употребляется также лег-
кий рефлексив í. 

3 Далее просто «брат». 
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Проиллюструем и прономинальное употребление место-
имения a: в (2) антецедент a не только не является подлежащим 
предложения, где присутствует это местоимение, но и вообще 
находится в другом предложении: 

(2) m mu susa-ma kulei yara 
 1SG NEG хватать.смелости-HAB обезьяна перед 
 ‘Я боюсь обезьяны’. 
ai to bira n xunyi, n naxa gbelegbele 
3SG когда падать 1SG голова 1SG CONS кричать 
‘Когда она упала мне на голову, я закричал’. 

Считается, что способ выражения референциального тожде-
ства подлежащего и прямого дополнения, представленный в (1), 
является в языке сусу не только основным, но и единственным, 
ср.: «Для выражение рефлексива в сусу используется личное 
местоимение, соответствующее подлежащему» [Touré 1994: 
270]. Однако выясняется, что употребления типа (1) ограничены 
некоторым классом глаголов. В позиции прямого дополнения 
других глаголов (3a), а также в другой синтаксической позиции 
(4a), необходимо употребление тяжелого рефлексива, состояще-
го из личного местоимения и интенсификатора yɛtɛ; местоиме-
ние, не сопровождаемое интенсификатором, не допускает реф-
лексивной интерпретации (3b), (4b): 

(3) a. n taarai bara a yɛtɛi faxa 
 1SG брат TMN 3SG сам убивать 
 ‘Мой брат убил самого себя’. 
b. #n taarai bara aj,*i faxa 
 1SG брат TMN 3SG убивать 
 ‘Мой брат убил его / *себя’. 
(4) a. n taarai ra-fan a yɛtɛi ma 
 1SG брат PF-быть хорошим 3SG сам к 
 ‘Мой брат нравится самому себе’. 
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b. #n taarai ra-fan aj,*i ma 
 1SG брат PF-быть.хорошим 3SG к 
 ‘Мой брат нравится ему / *себе’. 

Такая ситуация нетривиальна в типологической перспекти-
ве: одно и то же средство используется для маркирования коре-
ферентности в наиболее локальном и дистантных контекстах, 
тогда как «промежуточные» контексты требуют использования 
другого средства. Более того, использование одного и того же 
местоимения как рефлексива и как прономинала — и само по 
себе не самое частотное явление (но не исключительное — см. 
[Тестелец 2001: 479]). 

Возникают также две проблемы «внутреннего» характера. 
Во-первых, требуется идентификация класса глаголов, допус-
кающих в рефлексивном контексте личное местоимение. Во-
вторых, интересны синтаксические свойства личного местоиме-
ния в рефлексивном контексте: естественно предположить более 
тесную связь глагола с таким местоимением, чем с обычным 
прямым дополнением. 

 
 
1. Способы выражения рефлексивности 
Прежде чем говорить более подробно об использовании 

личных местоимений в рефлексивной функции, необходимо ос-
тановиться на прочих способах выражения рефлексивной и 
близкой к рефлексивной семантики: оказывается, что рефлек-
сивное употребление личных местоимений занимает довольно 
узкую нишу, которую составляют контексты, не входящие в 
сферу действия других средств. 

 
1.1. Рефлексивный маркер yɛtɛ 
Основным рефлексивным маркером является упоминавшее-

ся выше yɛtɛ. Исходное и более распространенное употребление 
yɛtɛ — употребление в качестве интенсификатора (примером 
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интенсификатора может служить русская лексема сам и подоб-
ные ей — см. [Лютикова 2002: 15-92]). Как интенсификатор yɛtɛ 
имеет спектр различных значений, которые сводятся к неожи-
данности для адресата упоминания соответствующего участника 
или его участия в ситуации. В (5) представлено ее «неожидан-
ное» значение, а в (6) — «самостоятельное»: 

(5) mangɛ yɛtɛ duti ma-xili-nɛ 
 вождь сам подать PF-звать-ASS 
 ‘Сам вождь собрал подать’ [Touré 1994: 153]. 
(6) a nu bɔrɛɛ  ɲin-ma a yɛtɛ ra 
 3SG RTR соус варить-HAB 3SG сам с 
 ‘Она варила соус сама’. 

Как показано, в частности, в [Лютикова 2002], употребление 
интенсификатора в рефлексивном контексте типологически ре-
гулярно: референциальное тождество двух участников ситуа-
ции, как правило, нестандартно. Лексема yɛtɛ вписывается в эту 
тенденцию и является основным способом выражения не обу-
словленной лексически рефлексивности. Она употребляется в 
позиции прямого (как и непрямого — ср. (4) рефлексивного до-
полнения глаголов, в обычном случае подразумевающих, что 
второй актант не тождествен первому: 

(7) n taara bara a yɛtɛ to kige ma 
 1SG брат TMN 3SG сам видеть луна к 
 ‘Мой брат увидел себя в зеркале [=в луне]’. 
(8) n taara bara a yɛtɛ garin 
 1SG брат TMN 3SG сам ударять 
 ‘Мой брат ударил самого себя’. 

(9) n taara mu a yɛtɛ kolon-xi 
 1SG брат NEG 3SG сам знать-PFT 
 ‘Мой брат не узнал самого себя’. 
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В позиции прямого дополнения глаголов, обычно исполь-
зующих в рефлексивном контексте личные местоимения, yɛtɛ 
также возможно, но подразумевает не нейтральный контекст, а 
эмфатический: 

(10) n taara bara a yɛtɛ ma-xa 
 1SG брат TMN 3SG сам PF-мыть 
 ‘Мой брат САМ помылся (а не помыл другого)’. 
 
1.2. Существительные со значением частей тела 
Как периферийный способ выражения рефлексивности ис-

пользуются существительные со значением частей тела, имею-
щие низкую семантическую нагрузку, в контексте местоимения-
посессора для ситуаций, в которых эти части тела непосредст-
венно задействованы1: 

(11) n taarai bara ai dɛ-xabe bi 
 1SG брат TMN 3SG рот-волос брить 
 ‘Мой брат побрился [= побрил свою бороду]’. 
(12) n taarai bara ai ya ra-findi m ma 
 1SG брат TMN 3SG глаз PF-становиться 1SG к 
 ‘Мой брат повернулся [= повернул свои глаза] ко мне’. 

Такой способ выражения рефлексивной семантики имеет 
нулевую степень грамматикализации и лексически обусловлен 
отдельными глаголами. 

 
1.3. Лабильные глаголы 
Декаузативные контексты, составляющие периферию се-

мантической зоны рефлексивности, не имеют специального 
маркирования в силу того, что значительная часть глаголов в 

                                                 
1 Интенсификатор yɛtɛ может быть результатом грамматикализации такого 

существительного, но на глубоком генетическом уровне: его корреляты, также 
имеющие функции интенсификатора и рефлексива, представлены, например, в 
бамана [Выдрин 1999] и в бобо [Prost 1983]. 
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языке сусу лабильны — то есть имеют как переходные, так и 
непереходные употребления. В этом случае непереходные упот-
ребления имеют декаузативное значение, состоящее в устране-
нии из ситуации агентивного участника: 

(13) a. n bara di yɔre bari 
 1SG TMN ребенок маленький рождать(ся) 
 ‘Я родила ребенка’. 
b. di yɔre bara bari 
 ребенок маленький TMN рождать(ся) 
 ‘Ребенок родился’. 

Декаузативное значение, выражаемое при помощи непере-
ходного употребления лабильных глаголов, близко к рефлек-
сивному, но ему не тождественно. Непереходное употребление 
лабильного глагола и его переходное употребление с рефлекси-
вом в позиции дополнения ярко контрастируют друг с другом — 
ср. (14b) и (14c): 

(14) a. n taara bara barɛ bɔnbɔ 
 1SG брат TMN собака ударять(ся) 
 ‘Мой брат побил собаку’. 
b. n taara bara bɔnbɔ gɛmɛ ra 
 1SG брат TMN ударять(ся) камень с 
 ‘Мой брат ударился о камень’. 
c. n taara bara a yɛtɛ bɔnbɔ 
 1SG брат TMN 3SG сам ударять(ся) 
 ‘Мой брат побил самого себя’. 
 
1.4. Глаголы, имеющие каузативный префиксальный дериват 
Близкая к описанной в 1.3 ситуация имеет место в тех слу-

чаях, когда глагольная лексема, не имеющая агентивного актан-
та, является исходной (15a), а агентивный участник вводится 
при помощи префикса ra- в каузативном употреблении (15b). От 
собственно рефлексивной семантики этот случай отстоит еще 
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дальше: поскольку исходный агентивный участник отсутствует, 
вряд ли можно говорить о специальном выражении декаузатив-
ного значения. Контраст между использованием непереходного 
глагола и использованием его каузативного деривата с рефлек-
сивом в объектной позиции (ср. (15a) и (15c)) в данном случае 
еще сильнее, чем в (14b-c): 

(15) a. n taara bara tanga 
 1SG брат TMN спасаться 
 ‘Мой брат спасся (ему повезло)’. 
b. n tаara bara n na-tanga 
 1SG брат TMN 1SG PF-спасаться 
 ‘Мой брат спас меня’. 
c. n taara bara a yɛtɛ ra-tanga 
 1SG брат TMN 3SG сам PF-спасаться 
 ‘Мой брат спас самого себя’. 
 
 
2. Собственно-рефлексивные личные местоимения 
Оговорим, что, хотя именно в силу использования место-

имения 3 л. a в рефлексивном контексте рефлексивизация в сусу 
представляет особый интерес, мы говорим об использовании в 
качестве рефлексивного маркера всей серии личных местоиме-
ний. Существенно, что личные местоимения не 3 л., как и ме-
стоимение a, не могут использоваться в рефлексивном контексте 
в предложении с произвольным глаголом. Так, личное место-
имение n ‘я’ допускается в (16), аналогичном (1) с точностью до 
замены 3 л. на 1 л., но в (17a), аналогичном (3a), необходим 
рефлексив yɛtɛ. Поскольку личное местоимение 1 л. не может 
иметь прономинального прочтения, (17b), аналогичное (3b), не-
грамматично: 

(16) ni bara ni ma-xa 
 1SG TMN 1SG PF-мыть 
 ‘Я умылся’ 
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(17) a. ni bara n yɛtɛi faxa 
 1SG TMN 1SG сам убивать 
 ‘Я убил самого себя’. 
b. *n bara n faxa 
 1SG TMN 1SG убивать 

Класс глаголов, допускающих личное местоимение как 
рефлексивный маркер, можно определить как объединение 
классов контролируемых и экспериенциальных глаголов, «пред-
расположенных» к рефлексивизации, то есть «внутренне-
ориентированных» предикатов с «низкой различимостью участ-
ников» (в смысле [Kemmer 1993]). Этот класс, таким образом, 
можно противопоставить классу «внешне-ориентированных» 
предикатов с «высокой различимостью участников», требую-
щему использования в рефлексивном контексте тяжелого реф-
лексива, с одной стороны, и классу декаузативных предикатов, 
не требующих специального маркирования, — с другой. Суще-
ственно, что рассматриваемый нами класс глаголов разделяется 
на два принципиально разных, хотя и связанных друг с другом, 
подкласса. При одних глаголах личное местоимение использу-
ется как собственно-рефлексивный маркер, являющийся полно-
ценным дополнением, тогда как при других — как ингерентный 
рефлексивный маркер глаголов, которые можно в соответствии 
с традицией называть reflexiva tantum. Оба подкласса глаголов, 
несомненно, закрытые и немногочисленные; в настоящей работе 
мы не претендуем на полноту списков, но констатируем, что 
соответствующие глагольные лексемы составляют весьма не-
большую часть проверенной выборки предикатных значений. 

В случае использования личного местоимения как собст-
венно-рефлексивного маркера перед нами семантически относи-
тельно прозрачная рефлексивизация: несмотря на то, что ситуа-
ция является «внутренне-ориентированной», без затруднения 
можно выделить двух различных участников, референциально 
тождественных друг другу. Так, в исходном примере (1), безус-
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ловно, подразумеваются различные роли у Агенса — «того, кто 
моет» — и у Пациенса — «того, кого моют», несмотря на то, что 
эти роли «выполняются» одним и тем же лицом. То же верно и в 
отношении (19)–(21): 

(19) n taarai bara ai,j ma-nɔxɔ 
 1SG брат TMN 3SG PF-пачкать 
 ‘Мой брат испачкался / испачкал его’. 
(20) m bara n xaba  
 1SG TMN 1SG резать 
 ‘Я порезался’. 
(21) dime-e bara e nɔxun 
 ребенок-PL TMN 3PL прятать 
 ‘Дети спрятались’ [Toure 1994: 270]. 

Собственно-рефлексивное личное местоимение, в отличие 
от ингерентного рефлексивного маркера, представляет собой 
полноценную именную группу. Это подтверждается следующи-
ми двумя фактами. Во-первых, соответствующий глагол сво-
бодно допускает и нерефлексивное прямое дополнение, ср. 
(22a), отличающееся от (1) тем, что в позиции прямого дополне-
ния употреблена полная именная группа. Во-вторых, хотя такие 
конструкции и не частотны, собственно-рефлексивные личные 
местоимения могут сочиняться с полными именными группами, 
ср. (22b): 

(22) a. ginɛ bara di yɔre ma-xa 
 женщина TMN ребенок маленький PF-мыть 
 ‘Женщина умыла ребенка’. 
b. ginɛi bara ai nun di yɔre ma-xa 
 1SG TMN 3SG и ребенок маленький PF-мыть 
 ‘Женщина умылась и умыла ребенка’. 

В таблице 1 представлен список глагольных лексем, для ко-
торых мы зафиксировали использование собственно-рефлексив-
ных личных местоимений в позиции прямого дополнения. 
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Таблица 1 
 

fulun отвязывать 
nɔxun прятать 
xaba резать 
ma-xa мыть 
ma-findi поворачивать 
ma-nɔxɔ пачкать 
ma-xɔnɔ ранить 

 
 
3. Ингерентные личные местоимения 
Прежде чем переходить к рассмотрению использования 

личных местоимений в качестве ингерентного рефлексивного 
маркера, мы дадим в 3.1 краткую характеристику другого типа 
ингерентных объектных местоимений языка сусу. Обсуждаемые 
в 3.2 ингерентные рефлексивные местоимения имеют с инге-
рентными объектными местоимениями очевидные общие свой-
ства: в обоих случаях речь идет о личных местоимениях в пози-
ции прямого дополнения, которое не может быть выражено 
произвольной именной группой. Но если ингерентный рефлек-
сивный маркер предполагает «отсылку» к подлежащему, то не-
рефлексивный ингерентный объект «отсылает» к некоторой 
другой сущности.  

 
3.1. Ингерентные объектные местоимения 
Если пропозиция, семантически являющаяся пропозицио-

нальным актантом глагола речи или восприятия, синтаксически 
не подчинена этому глаголу, он имеет обязательное местоимен-
ное прямое дополнение 3 л. ед. ч. Заметим, что если подлежащее 
в предложении, содержащем такое местоимение, также 3 л. 
ед. ч., как в (23.1), то внешне это местоименное дополнение 
сходно с рефлексивным. Но если подлежащее имеет другую 
лично-числовую характеристику, как в (23.2), где подлежащим 
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является личное местоимение 2 л. ед. ч. i, то ингерентный объ-
ект также выражается местоимением 3 л. ед. ч. a: 

(23) 1. a nga naxa a fala a bɛ: ... 
 3SG мать CONS 3SG говорить 3SG для 
 ‘Его мать [это] сказала ему...’ 
2. i mu a mɛxi, banbakuti na xure ma? 
 2SG NEG 3SG слышать крокодил COP река к 

‘Ты не [= это] слышал, в реке есть крокодил?’ [Виногра-
дов, Фофана 1997: 266] 

Кажется интуитивно очевидным, что референциально инге-
рентный объект такого типа соотносится не с подлежащим (та-
кое соотнесение, как мы показали, невозможно и формально), а 
с содержанием ментальной ситуации, выраженной соответст-
вующей глагольной лексемой. 

 
3.2. Ингерентные рефлексивные личные местоимения 
Ингерентное рефлексивное личное местоимение обязатель-

но в позиции прямого дополнения при определенных глаголь-
ных лексемах и выступает в качестве своеобразного маркера 
«медиального залога»: 

(24) a na a ma-labu-fe yɛlɛ kui 
 3SG COP 3SG PF-отдыхать-PRG гамак в 
 ‘Он отдыхает в гамаке’ [Houis 1963: 57]. 
(25) ali a gi-nɛ 
 Али 3SG бежать-ASS 
 ‘Али убежал’ [Фофана 1992: 125]. 
(26) a bara a i-kasan 
 3SG TMN 3SG PF-переворачиваться 
 ‘Он опрокинулся’ [Friedländer 1974: 56]. 

Отметим специально лично-числовое тождество ингерент-
ного рефлексивного маркера и подлежащего. В (27), где подле-
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жащим является эксклюзивное местоимение 1 л. мн.ч., в пози-
ции прямого дополнения употреблено это же местоимение: 

(27) muxu na muxu ma-ɲaxun-fe 
 1PL.EXC COP 1PL.EXC PF-думать-PRG 
tina wali nan ma 
завтра работа FOC к 
‘Мы думаем о завтрашней работе’ [Touré 1994: 270]. 

Глаголы, требующие ингерентного рефлексивного маркера, 
по существу являются непереходными. Никакое другое прямое 
дополнение для таких глаголов не допускается, ср. (28a) с глаго-
лом reflexiva tantum ɲɛrɛ ‘идти’ и неграмматичное (28b)1: 

(28) a.  n    nu  na  n   ɲɛrɛ-fe   fɔtɔnyi kui 
  1SG  RTR  COP 1SG идти-PRG лес в 
 ‘Я шел по лесу...’ 
b. *n nu na n taara ɲɛrɛ-fe fɔtɔnyi kui 
  1SG RTR COP 1SG брат идти-PRG лес в 

Список зафиксированных нами глаголов reflexiva tantum, 
требующих ингерентного рефлексивного лично-местоименного 
маркера в позиции прямого дополнения, но не допускающих в 
этой позиции никакой иной именной группы, представлен в 
таблице 2. Бóльшую часть этого класса, как можно заметить, 
составляют глаголы движения и перемещения, но есть и дру-
гие — стативный контролируемый глагол malabu ‘отдыхать’ и 
ментальный глагол maɲaxun ‘думать (о ком-л. / чем-л.)’2. 

                                                 
1 Логичной интерпретацией для (28b) могла бы быть интерпретация типа 

‘Я вел / нес брата по лесу’: для глаголов движения reflexiva tantum естественно 
реконструировать происхождение из глагола каузации движения с объектным 
рефлексивным маркером, ср. русские возвратные глаголы типа двигаться, 
нестись, тащиться и т.п. 

2На полное описание аналогичного закрытого класса в близкородственном 
сусу языке джалонке претендует [Lüpke 2005: 247–270]. В джалонке порядка 
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Таблица 2 
gi бежать 
xunti направляться 
ɲɛrɛ идти 
i-kasan переворачиваться 
ma-ɲɛrɛ гулять 
ma-labu отдыхать 
ma-ɲaxun думать (о) 

 
 
4. Возможная связь с глагольной префиксацией 
Обращает на себя внимание тот факт, что значительная 

часть зафиксированных глаголов с личными рефлексивными 
местоимениями, перечисленных в таблицах 1-2, имеют пре-
фикс ma-. Можно выдвинуть гипотезу, позволяющую частич-
но объяснить заметное повышение доли ma-дериватов среди 
глаголов, допускающих лично-местоименные рефлексивные 
маркеры, по сравнению с их долей в целом в глагольной лек-
сике1. Заметим, что вхождение указанного префикса в состав 
глагольной словоформы не является ни необходимым услови-
ем для рефлексивной интерпретации личного местоимения — 
есть и непрефиксальные глаголы этого класса, — ни доста-
точным. Пример (29) иллюстрирует случай, когда местоиме-
ние a, будучи прямым дополнением ma-глагола, не может 
иметь рефлексивной интерпретации: 

 
 

                                                                                                        
20 глаголов с ингеретными рефлексивными местоимениями, из них глаголов 
движения и перемещения – более 10. 

1 Оговоримся, что точной статистики глагольной лексики мы не произво-
дили, но, согласно глагольным словникам [Touré 1994: 174-197, 203-206, 
206-215, 215-231], доля ma-дериватов очевидно меньше, чем доля непроизвод-
ных глагольных лексем, примерно равна доле ra-дериватов, и не более чем в 
три раза превосходит долю i-дериватов. 
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(29) n taarai bara aj,*i ma-dundu 
 1SG брат TMN 3SG PF-молчать 
 ‘Мой брат успокоил его / *себя’. 

В языке сусу, как и в близкородственных языках, три высо-
копродуктивных глагольных префикса — ma-, ra- и i-, — имею-
щих широкую и не вполне прозрачную семантику. Естественно 
предположить их этимологическую связь с послелогами ma, ra и 
i (имеющими, впрочем, тоновые отличия от префиксов), кото-
рые также широкооупотребительны. Указанные послелоги / 
префиксы, по-видимому, восходят к локативным существитель-
ным; в [Bailleul 1986] соответствующие послелоги la и ma языка 
бамана возводятся к существительным с общим значением типа 
‘место’ / ‘поверхность’. Источником глагольных префиксов, по-
видимому, являются не послелоги, а непосредственно локатив-
ные существительные. Основание для такого утверждения дает 
характерный для семьи манде специфический порядок слов: 
прямое дополнение предшествует глаголу (или смысловой части 
аналитической глагольной формы), но послеложная группа за 
ним следует, а значит, поскольку источник префикса мог распо-
лагаться только левее глагольной словоформы, им не мог быть 
послелог. 

Рассмотрим теперь посессивную рефлексивизацию в сусу. 
Основная часть посессивных конструкций образуются просто за 
счет препозиции именной группы, соответствующей посессору 
(30a-b), существительному, соответствующему обладаемому 
объекту. Личные местоимения, в том числе местоимение 3 л. a, 
свободно используются в рефлексивном контексте внутри по-
сессивной конструкции (31): 

(30) a. n taara b. a banxi 
 1SG брат 3SG дом 
 ‘мой брат’ ‘его дом’ 
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(31) ai bara ai,j taara faxa 
 3SG TMN 3SG брат убивать 
 ‘Он убил своего / его брата’. 

Если локативное существительное, соответствующее в со-
временном состоянии языка, глагольному префиксу, занимало 
позицию прямого дополнения глагола, то именная группа, ныне 
занимающая позицию прямого дополнения, за отсутствием дру-
гих возможностей, должна была занимать позицию посессора 
этого дополнения. Тогда для предложения (32a) (воспроизводя-
щего (1) можно предложить условно записанную реконструк-
цию (32b): 

(32) a. n taarai bara ai ma-xa] 
 1SG брат TMN 3SG PF-мыть 
b. *n taarai bara [ai ma]  xa 
 1SG брат TMN 3SG «поверхность»  мыть 

Если гипотеза о переразложении верна, то рефлексивная 
интерпретация личного местоимения в позиции прямого допол-
нения префиксального глагола частично подкрепляется проис-
хождением этого прямого дополнения: в посессивной конструк-
ции рефлексивная интерпретация личного местоимения являет-
ся стандартной. В основном употребление личного местоимения 
в качестве легкого рефлексива обусловлено, как мы показали 
выше, лексической семантикой «внутренне-ориентированного 
глагола»; заметим, что, несмотря на сходное происхождение 
всех трех глагольных префиксов, к употреблению с легким реф-
лексивом тяготеют лишь ma-глаголы, для которых это употреб-
ление естественно семантически. Однако происхождение пря-
мого дополнения из посессора внутри именной группы может 
быть сильным дополнительным к лексической семантике глаго-
ла средством поддержки устойчивости простого местоименного 
маркера перед экспансией интенсификатора в рефлексивной 
функции. 
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Заключение 
Итак, материал сусу демонстрирует типологически нестан-

дартный случай использования одного и того же местоимения 
одновременно как рефлексива и как прономинала, но так, что 
оно не является неограниченным, то есть в определенных кон-
текстах не допускает кореферентности с подлежащим. Такая 
ситуация выглядит диахронически прозрачной: по-видимому, 
ранее имела место экспансия интенсификатора yɛtɛ на корефе-
рентные контексты, в наибольшей степени предрасположенные 
к употреблению тяжелого рефлексива, за счет чего неограни-
ченное в прошлом местоимение неограниченным быть переста-
ло. Потребуется, однако, серьезное диахроническое исследова-
ние для того, чтобы с уверенностью это утверждать. 

Наблюдаемое в сусу использование в качестве легкого реф-
лексива всей серии личных местоимений, включая местоимение 
3 л. ед. ч. типологически нехарактерно. Сфера употребления та-
кого рефлексивного маркера, напротив, вполне предсказуема. 
Легкий рефлексив используется как прямое дополнение при 
«внутренне-ориентированных» предикатах с «низкой различи-
мостью участников». Глаголы, использующие легкий рефлек-
сив, лексикализуются и образуют небольшой закрытый класс; 
наиболее лексикализованная часть таких глаголов теряет спо-
собность к употреблению с произвольным прямым дополнением 
и использует легкий рефлексив как единственно возможный ин-
герентный объект. Текущее состояние изученности как языка 
сусу, так и в целом лексико-семантических закономерностей, 
влияющих на образование закрытых классов, не позволяет вы-
делить единственный семантический признак, на основании ко-
торого можно было бы уверенно априорно отнести глагол к 
классу обычных переходных глаголов, использующих легкий 
рефлексив, либо к классу глаголов с ингерентным рефлексив-
ным маркером. Очевидно, однако, что принадлежность к этим 
классам имеет не произвольный характер, а обусловлена лекси-
ческим значением глагола. Можно было бы ожидать расшире-
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ния сферы употребления легкого рефлексива с собственно реф-
лексивных контекстов на декаузативные и/или пассивные, но 
этого не происходит — по-видимому, в силу того, что сусу рас-
полагает для этих контекстов развитыми специализированными 
средствами — лабильными глаголами и непроизводными декау-
зативными глаголами. 

Возможным средством поддержки устойчивости личного 
местоимения в качестве объектного рефлексивного маркера при 
префиксальных глаголах с приставкой ma- является происхож-
дение прямого дополнения при таких глаголах из посессора 
внутри именной группы локативного существительного, грам-
матикализовавшегося в приставку. 

 
Сокращения 
1, 2, 3 — 1, 2, 3 л. 
ASS — ассертив 
CONS — консекутив 
COP — глагольная связка 
EXC — эксклюзив 1 л. 
FOC — фокусная частица 
HAB — хабитуалис-футурум 
NEG — отрицание 

PFT — перфект 
PL — мн.ч. 
PF — глагольный префикс 
PRG — прогрессив 
RTR — ретроспективный сдвиг 
SG — ед. ч. 
TMN — терминатив 

 
 
Литература 
Виноградов В.А., Фофана М.-С. Сказки и пословицы сосо // Язык 

африканского фольклора. Африканская сказка II. М., 1997. 
Выдрин В.Ф. Рефлексив в бамана. // Типология и теория языка. К 

60-летию А.Е. Кибрика. М., 1999. 
Лютикова Е.А. Когнитивная типология: рефлексивы и интенси-

фикаторы. М., 2002. 
Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001. 
Фофана М.-С. Синтаксис простого предложения в языке аналити-

ческого типа (на материале языка сосо): Дис. ... к.ф.н. М., 1992. 
Bailleul Ch. Sens originel des postpositions en Bambara // Mandenkan 

11, 1986. 
Friedländer M. Lehrbuch des Susu. Leipzig, 1974. 

 452
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Рефлексивизация в контексте прямого дополнения в сусу 

Kemmer S. The middle voice. Amsterdam etc., 1993. 
Lüpke F. A grammar of Jalonke argument structure. PhD Proefschrift. 

Nijmegen, 2005. 
Houis M. Étude descriptive de la langue Susu. Dakar, 1963. 
Prost A. Essai de description grammaticale du dialecte bobo de tansila 

Haute-Volta // Mandenkan 5, 1983. 
Touré A. Eléments de description de la langue Soso. Thèse de doctorat. 

Grénoble, 1994. 
Vydrine V., Coulibaly A. Verbes réfléchis Bambara. 1ère partie. Man-

denkan 28, 1994. 

 453
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



И.Н. Топорова 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СИНТАКСИСА 
ПОСЕССИВНО-АТРИБУТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ЯЗЫКАХ БАНТУ1

 
 
В языках банту посессивно-атрибутивные (ПАК) конструк-

ции являются основным средством выражения категории при-
тяжательности (КП), одной из универсальных понятийных кате-
горий языка, включающей широкий спектр значений. Из много-
численных аспектов, составляющих планы содержания и выра-
жения этой категории, остановимся на некоторых особенностях 
синтаксиса ПАК. В частности, речь пойдет об инверсии (мене 
позиций членов конструкции), эллипсисе одного из членов кон-
струкции и о некоторых особенностях согласования членов 
ПАК. 

 
Мена позиций членов ПАК (инверсия) 
Существует мнение, что синтаксическая инверсия служит не 

только для изменения коммуникативной структуры, но и для 
выражения определенных изменений в семантической структу-
ре. В целом это относится и к языкам банту. В стандартной мо-
дели посессивно-атрибутивной конструкции (N1 — Pcl — N2) 
речь идет о возможной мене всех членов конструкции, но, пре-
жде всего, главных семантически нагруженных элементов N1, 
N2. При этом реализуются два варианта изменения позиций. 

В первом случае в результате мены позиций N1 и N2 не про-
исходит никаких семантических изменений. Этот достаточно 
нетипичный случай зафиксирован, например, в языке рунди 
[Rodegem 1970]: 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного на-

учного фонда (РГНФ), проект 05–04–04149а. 
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Cинтаксис посессивно-атрибутивных конструкций в банту 

inyána (9) y’imwerêre (4) ‘ребенок pcl-телят’ и umwerêre (3) 
w’inyána (9) ‘теленок pcl-ребенок’, 
т.е. в обоих случаях речь идет о новорожденном теленке.  

Во втором случае изменения в позиции N1 и N2 вызывают и 
некоторые семантические изменения, в основном связанные с 
эмоциональной оценкой, с эмфазой. Этот случай распространен 
более широко. Рассмотрим вариант инверсии N1 и N2 при сохра-
нении позиции Pcl, т.е. N1 — Pcl — N2 > N2 — Pcl — N1. 

Материал языков банту дает возможность говорить о некото-
ром разнообразии в реализации данной трансформации. Так, в 
языке рунди при наличии упомянутого варианта инверсии членов 
ПАК, не влекущего за собой изменения смысла, все же имеет ме-
сто ситуация, при которой в результате инверсии появляется эмо-
циональный оттенок. При этом реализуется следующее положе-
ние: если главный семантический элемент находится в позиции 
N2, то ПАК имеет эмоциональную окрашенность, если же этот 
элемент занимает начальную позицию (N1), то конструкция имеет 
нейтральное, более абстрактное значение, например: 

umugóre1 w’îsema2 ‘женщина1 pcl-зла2’ (настоящая ‘мегера!’) 
— и: îsema1 y’umugóre2 ‘зло1 pcl-женщины2’ (‘злая женщина’); 

umugabo1 w’igikômvyo2 ‘человек1 pcl-веселья2’ (‘весельчак’) 
— и: igikômvyo1 pcl-c’umugabo2 ‘веселье1 pcl’ человека2’ (‘весе-
лый человек’). 

Другой случай также связан с эмоциональной оценкой, по-
являющейся в результате изменения позиций всех членов кон-
струкции. Речь идет о следующих изменениях. N1 перемещается 
в конечную позицию, смещая тем самым N2; посессивно-
атрибутивная частица (Pcl), таким образом, выносится в началь-
ную позицию, а N2 с конечной позиции в синтагме передвигает-
ся на срединную позицию, сохраняя непосредственную близость 
к Pcl, т.е. N1 — Pcl — N2 > Pcl — N2 — N1, например: 

кисембомбо: mwăna1 wa Kabunda2 > wa Kabunda2 mwăna1 

‘ребенок1 pcl Кабунды2’ > ‘pcl Кабунды2 ребенок!’ (‘подумать 
только!’); 

 455
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



И.Н. Топорова 

ndáko1 ya mŭco2 > ya mŭco2 ndáko1 ‘дом1 pcl дяди-моего2‘ > 
‘pcl дяди-моего2 дом1’ (‘именно дяди и никого другого’). 

В языке лаади существует особая модель для выражения 
эмоциональной оценки, в которой референты N1 и N2 равны (ко-
референтны), т.е., по существу, речь идет об одном референте, 
на формальном уровне выраженном разными лексемами. Таким 
образом, в модели N1 — Pcl — N2 (где N1=N2) теряется основное 
семантическое (посессивно-атрибутивное) значение, а употреб-
ление частицы лишь усиливает эмоциональную оценку, делая 
акцент на главном элементе предложения, например: 

Yandi wa nkento umutelele ti! ‘Она pcl жена сказала-ему 
так!’ 

Yandi wa bakala umutelele ti! ‘Он pcl муж сказал-ей так!’ 
 
 
Эллипсис 
К синтаксическим особенностям ПАК в языках банту отно-

сится эллипсис членов конструкции. Речь идет о выпадении N1 в 
модели, т.е. N1 — Pcl — N2 > Pcl — N2, или о выпадении части-
цы (Pcl), т.е. N1 — Pcl — N2 > N1 — N2. 

Эллипсис (имени существительного, местоимения) реализу-
ется при одном из двух условий. Во-первых, если референтом 
опущенного имени (местоимения) является ‘человек’, и, во-
вторых, если это имя употреблялось ранее с определением, на-
пример: 

аква: Alegi [modo]1
1 wa mianu2 1

2

 iba ‘Он-был [человек]  pcl 
ртов  двух’ (т.е. с двумя ртами); 

[Mwānà]1 wa mɔnɔ2 osaga dia ‘[Ребенок]1 pcl твой2 еще си-
дит’ (т.е. не умеет ходить); 

Ayεgε [mwānà]1 wa toba2 ‘Он-стал [ребенком]1 pcl боль-
шим2’; 

                                                           
1 В квадратных скобках дается опущенное в данном предложении 

имя существительное (зд. N1). 
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гусии: Chigaika isiko [rikuruma]1 ri’Okanda2 ‘Они-пришли 
перед [пещерой]1 pcl-Льва2’ (пещера упоминалась ранее); 

Chikairaneria ŋa n’-[abáana]1 –ab-Okambeche2 ‘Они-ответили, 
что это-[дети]1-pcl-Обезьяны2’; 

дабида: mkomba ghwa mbisi na [mkomba]1 ghwa shimba2 
‘хвост pcl гиены и [хвост]1 pcl льва2’; 

лаади: (Nseke ya me emune yasukine), eyineke [nseke]1 ya 
mpwanani2 ‘(Поле pcl мое там кончилось), там-дальше [поле]1 
pcl  соседа-моего’; 

[Kilumbu]1 kia bitatu2 nkondo uwidi muγubula ‘[День]1 pcl 
третий2 баобаб он-кончил грызть’ (лексема kilumbu ‘день’ упот-
реблялась в предыдущей фразе); 

ньиха: [unalume]1 uwa thātha2 ‘[дядя]1 pcl отца2’ 
[umugunda]1 uwa munthu2 ‘[поле]1 pcl человека2’; 
ньямвези: Uyu wa ng’ombe ngasya wakindagwa na [mwenye]1 

wa ngombe2 ‘Этот pcl коровы самца он-побежден prep [хозяи-
ном]1 pcl коровы2 другой’. 

Второй случай эллипсиса касается падения (или изначаль-
ного отсутствия) Pcl, важного члена ПАК, т.е. N1 — Pcl — N2 > 
N1 — N2. При этом и здесь реализуются два варианта, связанные 
с семантическим уровнем. 

Во-первых, речь идет об изменении синтаксической струк-
туры конструкции без изменения семантики. Такая ситуация 
имеет место в ряде языков, например: 

гусии: abaibori Ø omoiseke — наряду с abaibori ba omoiseke 
‘родители девушки’. 

киконго: nzo Ø Nzâmbi — наряду с nzo a Nzâmbi ‘дом Бога 
(церковь)’. 

лаади: ndzo Ø tata — наряду с ndzo ya tata ‘дом отца’ 
mpaka Ø nsusu — наряду с mpaka ya nsusu ‘сарай для кур’. 
Во-вторых, отмечены случаи, когда эллипсис частицы отра-

жается на семантике конструкции, вызывая ее изменение. Ис-
пользуемый в работе материал позволяет сделать следующее 
наблюдение. При наличии Pcl в конструкции реализуется посес-
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сивное значение, в случае ее отсутствия — атрибутивное, на-
пример: 

лаади: N1 — Pcl — N2   N1 — N2

mwānà wa mfumu2   mwānà  Ø mfumu2

‘ребенок1 pcl вождя2’   ‘молодой вождь’ 
mwānà wa ndumba    mwāna Ø ndumba 
‘ребенок pcl девушки’   ‘молодая девушка’. 
Такая же ситуация имеет место и при реализации лексемы 

mfumu ‘вождь’ в аква: 
mfumu ya γata    mfumu Ø γata 
‘глава, владелец pcl деревни’ — ‘главный, первый человек в 

деревне’. 
В аква обычно реализуется стандартная модель конструк-

ции N1 — Pcl — N2, однако отмечены и случаи употребления 
модели без частицы, например: 

ndago amba nyango ‘дом pcl матери’; bāna ba bola ‘дети pcl 
сестры’ — наряду с: 

onga akuba ‘хозяин полей’; onga mvande ‘хозяин собаки’. 
В отличие от лаади, в аква модель без частицы имеет также 

посессивное, а не атрибутивное значение. Возможно, такое 
употребление связано с семантикой имени-посессора (mfumu 
‘хозяин’). 

 

Особенности согласования членов конструкции 
Согласовательный аспект является важнейшей составляю-

щей синтаксиса языков банту. Его анализ необходим при реше-
нии основополагающих задач именной классификации, в част-
ности, при определении инвентаря именных классов в конкрет-
ных языках. Вершинное имя определяет согласование в синтаг-
ме в рамках целого предложения. При универсальности основ-
ных принципов, правил согласования в целом, в конкретных 
языках имеют место некоторые особенности реализации согла-
сования, что может быть объяснено разными причинами, в том 
числе ареальными (влиянием соседних языков не-банту), стату-
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сом языка (так, для языков межэтнического общения характерно 
некоторое упрощение грамматической системы, например, со-
кращение числа классов, нарушения в системе согласования и 
пр.). Анализ действия механизма согласования в системе языка 
на примере посессивно-атрибутивной конструкции также под-
тверждает его важную роль. 

Итак, основная стратегия организации всех разрядов слов в 
языках банту — это определяющая роль вершинного имени су-
ществительного (или местоимения), принадлежащего к тому 
или другому ИК, порождающего всю согласовательную модель, 
т.е. именной показатель (префикс) определяет реализацию соот-
ветствующих зависимых согласователей (ЗС). 

1.0. Говоря о согласовании в рамках ПАК, прежде всего 
имеется в виду согласование посессивно-атрибутивной частицы 
(Pcl) с вершинным именем (N1) синтагмы по классу, т.е. оформ-
ление основы частицы префиксом соответствующего класса 
(исключение составляют частицы не канонического типа, не 
имеющие морфологии). Материал по языкам банту предостав-
ляет большое количество примеров на этот случай: 

гусии: eki-age (7) ki’(7)omochie ‘амбар  pcl-усадьбы’ 
chin-gencho (10) chia (10) ŋina ‘нравы pcl матери’; 
дабида: mkonu (3) ghwa (3) kiβomi ‘рука pcl мужская (пра-

вая)’ 
lughano (11) lwa (11) mundu ‘история pcl человека’; 
курия: esera (9) ya (9) bakuria ‘обычай pcl людей-курия’ 
irina (5) ri(5)-muiseke na endoko (9) ya (9) sowabo ‘имя pcl 

девушки и имя pcl ее-отца’; 
лаади: kifulu (7) kia (7) loso ‘цветок pcl лотоса’ 
mvumbi (9) ya (9) bakala ‘труп pcl мужа’; 
лингала: likolo (5) lia (5) mwete ‘вершина pcl дерева’ 
motema (3) mwa (3) mama ‘сердце pcl матери’ 
ньямвези: mzwi (3) gwa (3) mgongano (3) gwa (3) hela ‘шум 

pcl звона pcl денег’; 
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рунди: umwâna (1) w’(1)imibango ‘ребенок pcl кривых-ног’  
и т.д. 

2.0. Механизм согласования реализуется четко даже в слу-
чае появления на его пути ‘блокирующих’ препятствий, в част-
ности, в виде ряда синтаксических условий. Основные из них 
будут рассмотрены ниже. 

2.1. Согласование частицы с N1 сохраняется и в том случае, 
если в препозиции к основе имени реализуется цепочка префик-
сов PP1 + Pref2 (где PP — препрефикс). В данном случае согла-
сование идет не по классу PP, а по классу Pref2, занимающему 
позицию непосредственно перед основой имени и являющемуся 
согласовательным префиксом, например: 

курия: ku(17)-ihi(< iri-hi, 5) re(5) abakuria (ku — видимо, 
префикс исчезнувшего в языке локативного класса 17) ‘в (17)-
войне (5) pcl (5) людей курия’ 

gu(17)-chin(10)-guku ca (10) Mau-Mau ‘на(17)-горе(10) 
pcl(10) Мау-Мау’. 

2.2. Согласование Pcl с N1 сохраняется при эллипсисе име-
ни, т.е. при материальном неприсутствии самого имени: 

аква: [Mwānà (1)] wa (1) mɔnɔ osaga dia ‘[Ребенок (1)] pcl (1) 
твой еще сидит (т.е. не ходит)’ 

Ayεgε [mwānà (1)] wa (1) toba ‘Он-стал [ребенком (1) pcl (1) 
большим’; 

гусии: Chigaika isiko [rikuruma (5)] ri(5)-Okanda ‘Они-
пришли к [пещере (5)] pcl(5)-Льва’ 

Obosie (14) bwasang’ananete n’[obosie (14)] obw’(14)-
ememera ‘Мука (14) смешивалась с’[мукой (14)] pcl’(14)-
эмемеры’; 

дабида: mkomba (3) ghwa(3) mbisi na [mkomba (3)] ghwa (3) 
shimba  ‘хвост (3) pcl(3) гиены и [хвост (3)] pcl (3) льва’; 

ньямвези: Alipe gharama (9) sawa na [gharama (3)] ya (9) 
chakulya ‘Пусть-он-уплатит стоимость (9) равную [стоимости 
(9)] pcl (9) еды’. 
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2.3. Согласование частицы с вершинным именем имеет ме-
сто и при инверсии (изменение позиций членов конструкции). 
Так, например, в языке кисембомбо частица, выдвигаясь на пер-
вую позицию, согласуется по классу с N1, передвинутым в ко-
нечную позицию (N1 — Pcl — N2 > Pcl — N2 — N1): 

wa (1) Kabinda mwăna (1)! ‘pcl (1) Кабинды ребенок (1)!’ 
ya (9) mŭco ndáko (9)! ‘pcl (9) дяди-моего дом (9)!’ (в дан-

ном случае реализуется эмоциональная окраска). 
2.4. Особый случай представляет пример из языка лаади, где 

при реализации эмфазы употребляется модель, в которой субъ-
ект дублируется разными средствами, например: 

Yandi (1) wa (1) nkento umutelele ti 
‘Она (1) pcl (1) жена сказала-ему так’ 
Yandi (1) wa (1) bakala umutelele ti 
‘Он (1) pcl  (1) муж сказал-ей так’. 
В данном случае, несмотря на наличие частицы, конструк-

ция теряет свое основное посессивно-атрибутивное значение, а 
частица лишь придает эмоциональную окраску высказыванию, 
делая акцент на главном компоненте. Согласование зависит от 
принадлежности денотата имени к тому или иному классу, в 
данном случае это класс 1 (‘жена’, ‘муж’ и соответственно лич-
ное местоимение 3 л. ед.ч.). 

2.5. Согласование частицы с вершинным именем сохраняет-
ся при наличии определений к N1: 

аква: kusu (1) [okima] wa (1) tsεtsε1

‘черепаха (1) [другая] pcl (1) чистая’; 
гусии: Okora emeremo (4) [yonsi pi] ya (4) nyomba 
‘Она-делала работы (4) [все совсем] pcl (4) дома (по дому)’; 
лингала: ngambo (10) [ibale] ya (10) esanga 
‘берега (10) [два] pcl (10) острова’; 

                                                           
1 Существительное kusu ’черепаха’, относящееся к классу 9, в дан-

ном случае реализуется в рамках  класса 1 как персонифицированный 
герой сказки аква. 
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ньямвези: harufu (9) [nsoga] ya (9) kiliwa 
‘запах (9) [приятный] pcl (9) еды’ и т.д. 
2.6. При реализации посессивно-атрибутивной конструкции 

в атрибутивном значении в случае, если N2 = Adj/Pr, в ряде 
языков происходит двойное согласование, частицы и прилага-
тельного с именем, например: 

аква: ba-la (2) ba (2) ba-nso (2) ‘дети (2) pcl (2) все (2)’; 
зомбо: ba-ntu (2) ba (2) ba-bote (2) ‘люди (2) pcl (2) хорошие 

(2)’; 
mu-ti (3) wa (3) mu-bote (3) ‘дерево (3) pcl (3) хорошее (3)’; 
bw-atu (14) bwa (14) bu-nene (14) ‘лодка (14) pcl (14) боль-

шая (14)’; 
лаади: ma-toko (6) ma (6) ma-nsoni (6) ‘юноши (6) pcl (6) все 

(6)’. 
Несмотря на случаи практически тотального согласования 

частицы с вершинным именем в рамках конструкции, все же 
имеются и некоторые отклонения от нормы, например, в языке 
лаади:  

ba-la (2) ba (2) mikuyu bia (8) bi-ngi (8) 
‘дети (2) pcl (2) духов pcl (8) многие (8), 
т.е. здесь частица bia, будучи элементом определения к име-

ни класса 2 (дети), имеет показатель  класса 8, а не класса 2, что 
может быть связано с его позицией в конце предложения, 
удалением от вершинного имени, а также стратегией согласова-
ния, реализующейся в ряде языков банту, когда именно класс 8 
выступает множественным коррелятом к именам других классов 
(см., например [Аксенова, Топорова 1994; Аксенова, Топорова 
2005]). 

Другой пример находим в языке дабида: 
Singo (9)-nyi kwa (17) pusi 
‘Шея (9)-на pcl (17) кошки (т.е. на шее кошки)’. 
В данном примере частица согласуется, видимо, с исчез-

нувшим локативным классом 17 (префикс ku-), а не с классом 9, 
к которому относится имя существительное singo ‘шея’. Это со-
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гласование в рамках 17 класса стало возможным, вероятно, в 
связи с наличием у имени (9) локативного суффикса -nyi, и та-
ким образом передается идея локативности. Впрочем, данный 
случай нельзя назвать типичным. 

Нарушения согласования в рамках ПАК имеют место в язы-
ках банту также в силу ряда других причин. Такая ситуация на-
блюдается, например, в языках межэтнического общения, ха-
рактеризующихся более простой грамматической системой, в 
частности, редукцией на всех уровнях. Это касается и сокраще-
ния числа именных классов (ИК) (например, в результате слия-
ния двух классов), в первую очередь, классов множественного 
числа. Данный процесс особенно отчетливо проявляется в со-
гласовании посессивно-атрибутивной частицы, стремящегося к 
минимизации, в результате чего при согласовании активно ис-
пользуются лишь два-три класса. 

Типичным примером нарушения согласования частицы яв-
ляется межэтнический язык лингала, в котором наряду с регу-
лярным согласованием сплошь и рядом согласование нарушает-
ся, особенно в разговорной речи, например: 

li-kambo (5) ya (9) ekolo ‘проблема pcl народа’; 
Mandefu (6) ya (9) yс ebimi naino tε ‘Борода pcl твоя выросла 

еще нет’. 
Mokanda (3) ya (9) ye esepelisaki ngai ‘Письмо pcl его обра-

довало меня’. 
Во всех приведенных примерах частица имеет показатель 

класса 9, а не классов, от которых она зависит (соответственно 
классы 5, 6, 3). 

Согласование не реализуется у частиц с нестандартной, не-
канонической формой, а точнее, у частиц неизменяемых, не 
имеющих своей морфологии. Типичным примером является 
язык аква, в котором имеется несколько вариантов частиц, 
большинство из которых не втянуты в согласовательную пара-
дигму, например: 
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okanda (3) la fu ‘бумага pcl белая’ 
vuna (14) la sanza ‘день pcl месяца’ 
nzumbe (9) a monya ‘дым pcl огня’ 
mali (6) a mbia ‘масло pcl пальмы’ 
mboka (9) amba nyango ‘деревня pcl матери’. 
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СУДЬБА ЯЗЫКА НГОНИ 
 
 
О некоторых языках говорят, что они существуют «на гра-

ни». Язык нгони существовал в этом состоянии довольно дол-
го, оно документировано уже в конце XIX и в начале XX в. 
Спустя несколько десятилетий стало возможным говорить о 
прекращении его существования в качестве представителя язы-
ковой группы нгуни, куда входят зулу, коса и свази. Он про-
должает существовать, но уже в очень видоизмененном виде и 
еще ожидает своей классификации. 

Судьба народа нгони (самоназвание ангони или вангони) 
напоминает отчасти судьбу ндебеле. Оба эти народа, ведомые 
своими вождями, покинули Южную Африку в 20-е годы 
XIX в., когда зулусский вождь Чака железной рукой объединял 
родственные племена нгуни (отсюда и самоназвание народа, о 
котором идет речь) под своей властью в качестве верховного 
вождя. Если многочисленное племя ндебеле обосновалось в 
нынешнем Зимбабве, потеснив племена языковой группы шо-
на, то нгони двинулись дальше на север, пересекли р. Замбези 
и достигли южного берега оз. Ньяса. Там силы нгони раздели-
лись: вождь Мбонане со своими людьми двинулся вдоль озера 
на север, а люди вождя Мапуты стали заселять юго-западный, 
т.е. противоположный берег озера на территории нынешнего 
Малави. Согласно данным 1989 г., эти нгони живут в настоя-
щее время островками, носящими имена клановых вождей, и 
называют себя этими именами: мпезени, гомани и др. Язык их 
ими утрачен, и они используют язык соседей (в основном это 
ньянджа), а если он и сохранился, то применяется только в об-
рядах. Нгони, живущие в Замбии, говорят на языке нсенга. 
Нгони же, проживающие в нынешней Танзании (между 
р. Рувума и оз. Ньяса), продолжают использовать свой язык, 
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который претерпел такие изменения, что, по мнению немецко-
го лингвиста Р. Мозера [Moser 1982], считать его языком груп-
пы нгуни уже едва ли возможно. 

Таким образом, судьбы народов ндебеле и нгони оказались 
разными. Первый остался на захваченной им земле, сохранив 
свой язык, который сейчас рассматривается как диалект языка 
зулу. Что представляет собой язык нгони (кингони), можно 
сказать, только ссылаясь на описание грамматики и краткий 
словарь К. Шписса. Это был типичный язык нгуни, утратив-
ший уже ряд черт, присущих этой группе и вполне понятный 
носителям других родственных языков, но нынешнее его со-
стояние заставляет усомниться в том, что он полностью отно-
сится к группе нгуни. Следует также напомнить и о роли 
личности в истории, в том числе и в распространении языков. 
Убийство вождя Чаки, когда он был на пике своей завоеватель-
ской деятельности, прекратило расширение ареала языка зулу. 
Языки коса и свази сохранились как таковые, возможно, по 
этой же причине.  

Состояние языка нгони, описанного миссионером Кассиа-
ном Шписсом [Саssian Spiss 1899], позволяет судить о том, что 
потерял и что приобрел этот язык, являвшийся, возможно, од-
ним из диалектов зулу, подобно ндебеле. В фонетике произош-
ли существенные изменения. Из всех щелкающих звуков 
(самая характерная черта группы нгуни!) остался лишь один — 
небный переднеязычный q, причем без сопровождающих его 
вариантов в виде придыхательного, носового, звонкого и звон-
ко-носового. 

Язык утратил все аспирированные фонемы p, b, t, исчез 
начальный гласный именного префикса. Поэтому притяжа-
тельно-генетическая частица перестала сливаться с гласным 
префикса существительного-обладателя. Исчез класс 1а (в ос-
новном термины родства), но появился уменьшительный класс 
с префиксами ka-, tu-, вероятно, в результате языковых контак-
тов с соседними языками банту. 
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Появились также локативные классы с префиксами pa-, ku-, 
mu-, уже утраченные языками нгуни, где они присутствуют как 
часть пространственных наречий: phakathi ‘внутри’, muva ‘за, 
сзади’, kude ‘далеко’. Данные (довольно ограниченные) по языку 
нгони (chingoni), полученные автором в г. Табора (Танзания) от 
носителей этого языка (прежде всего это Котакаи Кухенга) и за-
тем во многом подтвержденные в статье Р. Мозера, говорят о 
том, что в языке произошли необратимые и серьезные измене-
ния. Ниже приводится несколько примеров в виде предложений 
на нгони времен К. Шписса и нашего времени: 

Wantu wapuza lwisi / Wantu wanywa lukama ‘Люди пьют 
молоко’.  

Nyamazani wabaleka, wabona ngwenyama / Wanyama 
wakimbila, wawona lidumu (kimbila < kimbia суах.) ‘Животные 
убегают, они видят льва’. 

Wantwana wahlambila emfuleni / Wana wasambalila mumfula 
‘Дети купаются в реке’. 

Wantwana walunywe ngenja / Wana walumiswi na libwa ‘Де-
ти покусаны собакой’. 

Глагольное отрицание полностью изменило форму (об 
этом будет сказано ниже): Mtwana alali (agoni) utongo ngani? / 
Ndawaki mwana agonalepe? ‘Почему ребенок не спит?’ 

Если глагольная система нгони, описанного К. Шписсом, в 
целом напоминает зулу (он берется здесь в качестве некоего 
эталона), то к середине прошлого века ее следы уже почти не-
возможно обнаружить. Вот пример формы императива этих 
двух эпох: funda(ni)! / somai!-msomai! ‘читай(те)!’ Слово soma, 
видимо, взято из суахили, добавляется частица -i, императив-
ный суффикс мн.ч. отсутствует и его заменяет глагольный 
субъектный согласователь 2 л. мн.ч. 

Что касается глагольных времен, совпадение форм есть 
только в настоящем общем времени: nihamba ‘я иду, ухожу’ 
(кроме отрицания). Во всех прочих временах формы будут со-
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вершенно иные, например в будущем времени: ndizahamba (от-
риц. ф. andizahamba) ‘я пойду, уйду’ / yatuhambi (отриц. ф. 
yatuhambilepe). 

В чем же причина перерождения или даже исчезновения 
языков? Любой язык живет и изменяется, но для его существо-
вания необходимо наличие людей, не только говорящих на 
нем, но испытывающих в нем потребность и желание переда-
вать его своим детям. Если этого нет, то с уходом из жизни 
старшего поколения язык исчезает и заменяется языком-
конкурентом. Или же постепенно преобразуется в нечто иное 
под воздействием соседних этнических языков. 

Здесь уместно воспользоваться термином из области пси-
холингвистики — «этнический автопортрет». Если у этноса 
очень низкая самооценка, в том числе и оценка языка, то по-
следний находится под угрозой исчезновения или же пиджини-
зации. Она происходит в процессе ничем не оправданной 
замены исконных слов иноязычными, их количество может 
достигнуть критической массы, а грамматика упроститься или 
принять некоторые черты конкурирующего языка или языка-
донора. Таких примеров в мире существует уже немало. 

Выявить истоки языка нгони в его нынешнем виде очень 
нелегко. Кроме явного влияния суахили на его лексику и, воз-
можно, грамматику, трудно говорить о языковом субстрате в 
нгони, не зная, с какими конкретно этническими языками он 
наиболее тесно контактировал на юге Танзании. Только осно-
вательная полевая работа и знакомство с языками, на которых 
говорят в зоне проживания нгони, могла бы объяснить многие 
грамматические черты, лексические и фонетические особенно-
сти нынешнего языка этого этноса. 

Кроме языка нгони, упоминаемый уже не раз К. Шписс со-
брал лексический материал и по другому языку, близкому нго-
ни, который он считал продуктом, возникшим в результате 
смешения различных говоров в нгони, и у которого нет четких 
этнических корней. Язык суту (кисуту) сосуществовал с нгони 
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в начале XX в., но в дальнейшем лингвисты его почти не упо-
минают. Итак, судьба народа нгони и его языка еще находится 
под вопросом.  

 
Именные классы 

 
клас-
сы 1 2 3  

1 umuntu, aba- muntu, wa- muntu, wa- человек 
3 umfula, imi- mfula, imi- mfula, imi- река 
7 isikhumba, izi- kikumba, vi- kikumba, vi- кожа 
9 indlela, izin- njera, zin- ndela, ma- путь, дорога 

11 ulimi, izi-  lulimi, zi- lulimi, ma- язык 
5 izinyo, ama- lizinyo, ma- 

(lino, meno) linu, minu зуб 

14 ubukhosi unkosi unkosi должность 
вождя 

15 ukuhamba kuhamba kuhamba поход / по-
ездка 

12 kamuti, tu-   деревце 
 
 
Литература 
Spiss, Cassian O.S.B. MSOS, 3Abt., Afr. Stud., Jahrgang 7, Berlin, 

1904. 
Moser, R. Sprache, Geschichte und Kultur in Afrika. Hamburg, 1982. 
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Б.В. Кравцов 
 

ПОПЫТКА СТАНДАРТИЗОВАННОГО ПОДХОДА 
К ФОНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА СОНГАЙ 

 
 
1. Постановка задачи 
Каждое лингвистическое описание конкретного языка имеет 

свою цель, и она подчиняет себе описание фонологии, опреде-
ляет принципы и ограничивает степень подробности этого опи-
сания. Фонология языка может быть описана с точки зрения па-
радигматики и морфонологии, фонетики и произношения, диа-
лектологии и диахронии, и даже орфографии и правил чтения.  

Типологическое исследование должно состоять из двух свя-
занных друг с другом частей: 

– описания конкретных языков, 
– сравнения таких описаний и их обобщения. 
Неизбежное сопоставление требует такого представления 

фонологии конкретных языков, которое свободно от разнооб-
разных условностей, удобных в изолированном изучении одного 
языка или отдельно взятой языковой семьи. Оно должно охва-
тывать явления, которые характерны для всего многообразия 
исследуемых языков, и описывать их по одной и той же схеме, 
опираясь на одни и те же принципы, определенные заранее или, 
по крайней мере, применяемые ко всем языкам одинаково.  

Существующие описания часто не отвечают задачам типо-
логии. Рассмотрим для примера часть фонологического описа-
ния – консонантные системы двух языков, сонгай и пулар-
фульфульде, как они представлены в двух произвольно выбран-
ных изданиях, описывающих грамматику языка достаточно 
полно и не посвященных непосредственно фонологии. 
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Попытка стандартизованного подхода к фонологии 

Таблица 1.1 
 

Инвентарь согласных фонем языка пулар-фульфульде  
(по: [Peron, 1991]) 

 

 Labiales Dentales Palatales Vélaires Glottales

Occlusives sourdes p t  k ' 

Occlusives sonores b d  g q 

Occlusives préna-
salisées 

nb nd nj ng  

Occlusives laryngal-
isées b d y   

Constrictives 
sourdes f s   h 

Constrictives 
sonores v z    

Affriquées sourdes   c   

Affriquées sonores   j   

Nasales m n ñ n  

Latérale  l    

Vibrante  r    

Semi consonne  y w   
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Таблица 1.2 
 

Инвентарь согласных фонем языка сонгай  
(по: [Heath, 1999]) 

 

labial alveolar palatoalveolar velar laryngeal 

(p) t č = [tʃ] k  

b d j = [dʒ] g  

f s (š) = [ʃ]   

 z (ž) = [ʒ]   

m n ñ = [ɲ] ŋ  

 l    

 r    

w  y = [j]   

    h (ʼ) 

 
Отметим те неудобства, которые эти описания ставят на пу-

ти исследователя-типолога: 
A.  Одни и те же фонемы обозначаются по-разному: напри-

мер, [ č ] и [ ŋ ] в описании сонгай соответствуют [ c ] и [ n ̲] в 
описании пулар-фульфульде. 

B. Одни и те же ступени локальных рядов представлены 
по-разному: например, в описании сонгай [ b ], [ d ], [ j ] и [ g ] 
составляют одну строку, а в описании пулар-фульфульде – две, 
причем далеко отстоящие друг от друга в таблице. 

C.  В описании сонгай не указаны значения признаков кро-
ме места образования, и одни строки отвечают признаку способа 
образования, другие – вторичному признаку, например, глухо-
сти / звонкости. 
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D.  В описании сонгай выделены фонемы, которые встреча-
ются только в новых заимствованиях, а в описании пулар-
фульфульде – нет. 

E.  Eсли считать ячейками таблицы пересечение строк и 
столбцов, то в описании сонгай две фонемы [ h ] и [ ʼ ] занима-
ют одну ячейку. В результате остается непонятно: то ли им со-
ответствует одно и тоже признаковое имя, то ли они различают-
ся каким-то скрытым вторичным признаком. Кроме того, данная 
ячейка – единственная заполненная в этом столбце и единствен-
ная в этой строчке. То есть ни о компактности признаковой ба-
зы, ни о пропорциональности оппозиций, ни об уникальности 
признаковых имен в строгом смысле речи нет. 

И это лишь те сложности и несоответствия, которые встре-
тились в описании консонантных фонем. В других разделах фо-
нологического описания и в других книгах ситуация, как прави-
ло, аналогичная. 

Таким образом, требования типологии к фонологическому 
описанию отличаются от требований грамматик отдельных язы-
ков, и для продуктивного типологического исследования необ-
ходимо уже на стадии изолированных описаний придерживать-
ся определенных правил, обусловленных последующим сопос-
тавлением с другими языками. 

 
2. Теоретический базис 
Прежде чем проводить описание конкретного языка, следу-

ет определить основные положения, которых следует придер-
живаться.  

Согласно фонологической теории, берущей начало из работ 
Трубецкого, и в первую очередь из [Трубецкой 1960], строгое 
фонологическое описание несостоятельно, если не соблюдены 
следующие принципы: 

A.  У каждой фонемы должно быть уникальное признаковое 
имя. 
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B.  Основанием для выделения классифицирующих фоноло-
гических признаков и их значений для конкретных фонем слу-
жат оппозиции, которые проявляют себя в морфонологических 
противопоставлениях и чередованиях. 

C. Если два артикуляторно родственных звука находятся в 
дополнительном распределении по контекстам, то они являются 
вариантами одной фонемы. 

Кроме того, для облегчения типологических сопоставлений 
и последовательности изложения предлагается ввести следую-
щие ограничения и методы: 

D. Необходимо выбрать какой-то стандарт для обозначения 
фонем в разных языках. В этом качестве предлагается использо-
вать систему знаков IPA (МФА). Даже то, что знаки 
IPA разрабатывались для фонетической записи и не всегда фо-
нологическое признаковое имя будет совпадать с артикулятор-
ными характеристиками, удобно в типологической работе: обо-
значение фонемы отражает ее фонетические характеристики, а 
признаковое имя – место, которое эта фонема занимает в оппо-
зиционной и синтагматической структуре языка. 

E. Факты базовой фонологии языка отделены в описании от 
фактов, которые имеют место только в специальных классах 
лексики, таких как недавние заимствования, идеофоны, звуко-
подражания, собственные имена и междометия, поскольку часто 
фонология этих классов слов отличается от базовой составом 
фонем и набором оппозиций. 

F. Синтагматика фонем описывается с позитивной точки 
зрения, то есть полностью перечислены возможные сочетания 
(поскольку представляют собой конечное множество), а запре-
щенные получаются автоматически, дополнением множества. 

G. Базовая фонология языка выстраивается с учетом диа-
лектного многообразия и описывается таким образом, чтобы фо-
нологии конкретных диалектов выводились из этого описания. 

H. Описания морфонологических явлений остаются за рам-
ками фонологического описания. 
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Попытка стандартизованного подхода к фонологии 

3. Фонология языка сонгай 
A. Состав фонем 
Всего в языке сонгай 22 гласных фонемы и 19 согласных. 

Тоновые противопоставления не учитываются, так как не игра-
ют смыслоразличительной роли в базовом диалекте (короборо). 

 
B. Вокализм 

Таблица 3.1  
Простые гласные языка сонгай 

 
Ряд 

Передний ( Vfr  ) Задний 

Подъём Долгота 

чистые носовые чистые носовые 
краткие i ĩ u верхний 

долгие iː ĩ ː uː 
 

краткие e ẽ o õ средний 

долгие eː ẽː oː õː 
краткие a ã нижний 

долгие 
 

aː ãː 

 
Таблица 3.2 

Дифтонги языка сонгай ( V° ) 
 

Ядро 
Различие 

«e» «o» 
далекие eu̯ oi̯ 
близкие ei̯ ou̯ 

 
Фонемы, чьи фонетические портреты выходят за рамки об-

ласти, ограниченной выбранным обозначением: 
ei ̯ ai]̯ в начале слов и после h, иначе [ei ̯]. : [
ou̯ : [au̯] после h, иначе [ou̯] (в начале слов — не отмечен). 
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С. Консонантизм 
Инвентарь согласных фонем см. в таблице 3.3. 
Фонемы, чьи фонетические портреты выходят за рамки об-

ласти, ограниченной выбранным обозначением: 
s [ ʃ ] перед гласными переднего ряда, иначе [ s ].  :  
z :  [ ʒ ] перед гласными переднего ряда, иначе [ z ]. 
 
D. Синтагматика гласных и структура слога 
Стандартные формы слога: CV, CVː, CVC, CV°. Все они, 

кроме CV, могут представлять собой отдельное слово.  
В качестве форм безударных грамматических слов допус-

тимы также: V, Vʲ, VC.  
В качестве последней гласной многосложного слова могут 

выступать краткие гласные, дифтонги, [ aː ]  и [ oː ], а другие 
долгие гласные — не могут. 

Единственный тип возможных сочетаний двух гласных — 
это сочетания вида V°V и V°Vː , при условии, что дифтонг за-
мыкает первый слог слова. 

Таким образом, запрещены, например, сочетания вида: 
 –  #...VCV°V,  
 –  CVːС внутри одного слога (то есть, как отдельное слово 

или перед согласной), 
 –  VʲСС внутри одного слова,  
а также любые последовательности двух и более гласных, 

как внутри, так и на границе слов. 
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Попытка стандартизованного подхода к фонологии 

Таблица 3.3  
Согласные языка сонгай (C ) 

 

Место образования Способ 
образова-
ния 

 губ-
ные 

альвео-
лярные 

пала-
тальные задние 

глухие  t с k 
звонкие b d ɟ g смычные 
носовые m n ɲ ŋ 
глухие f s фрикатив-

ные звонкие  z 
 

централь-
ные ʋ r j h аппрокси-

манты боковые  l  
 
E.  Синтагматика согласных 
В таблице 3.4 каждая строка соответствует одному из кон-

текстов, а каждый столбец – набору согласных, которые могут 
или не могут встретиться в этом контексте.  

В имени контекста приняты следующие условные обозна-
чения: 

#  : начало или конец слова; 
V : гласная 
Vfr : гласная переднего ряда 
_  : место подставляемой согласной 
[td] : одна из фонем, заданных списком,  
  в данном случае или [ t ], или [ d ]. 
 Таким образом, запрещены, например, сочетания: 
 –  задних смычных с гласными переднего ряда; 
 –  любые сочетания из трёх и более согласных; 
 –  сочетания из двух согласных, первая из которых — фри-

кативный или не-назальный смычный. 
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Попытка стандартизованного подхода к фонологии 

F. Фонемы, которые встречаются только в недавних 
заимствованиях 

Инвентарь фонем см. в таблице 3.5. маргинальные фонемы 
отмечены в таблице скобками. 

Фонемы [ p ], [ ʃ ], [ ʒ ], и [ x ] встречаются только в заимст-
вованиях из арабского и французского языков, не участвуют в 
чередованиях. Нельзя смешивать [ ʃ ]  и [ ʒ ] как фонетические 
варианты фонем [ s ], [ z ] и как отдельные заимствованные фо-
немы, так как они различаются по возможным контекстам. 

 
4. Применение предложенного формата в типологии 

и выводы 
Опишем подобным образом консонатную систему языка 

пулар-фульфульде и сопоставим полученные описания двух 
языков, чтобы продемонстрировать, как предлагаемый формат 
фонологического описания работает в типологическом исследо-
вании. 

Инвентарь согласных фонем языка пулар-фульфульде, раз-
работанный на основе материала [Коваль, Зубко 1986] и [Lex 
2001], а также принципов, сформулированных в настоящей ра-
боте, представлен в таблице 4.1. 

Tаблица 3.5 
Маргинальные фонемы в языке сонгай 

 

Место образования Способ 
образова-
ния 

 губ-
ные 

альвео-
лярные 

пала-
тальные задние 

глухие ( p ) t с k 
звонкие b d ɟ g смычные 
носовые m n ɲ ŋ 
глухие f s ( ʃ ) ( x ) фрикатив-

ные звонкие  z ( ʒ )  
централь-

ные ʋ r j h аппрокси-
манты боковые  l  
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Попытка стандартизованного подхода к фонологии 

Из сопоставления двух описаний можно сделать выводы о 
том, что для обоих языков характерны пропорциональные соот-
ношения смычных и аффрикат, ряды которых соответствуют 
четырем местам образования (губные – альвеолярные – пала-
тальные – задние), а ступени – способу (глухие – звонкие – но-
совые в обоих языках, а в пулар-фульфульде еще и преглоттали-
зованные и преназализованные). 

Сопоставление предложенных описаний фонологических 
систем не только решает ряд технических проблем, но и позво-
ляет выявить проблемы содержательные. Например, при срав-
нении консонантных систем языков сонгай и пулар-фульфульде 
возникают следующие вопросы: 

A. На каком основании принимается решение о преназали-
зации – считать ее фонологическим признаком или последова-
тельностью двух фонем, какие аргументы при этом нужно 
учесть? 

B. Почему фонемам, имеющим одни и те же фонетические 
имена, например [ s ], соответствуют разные признаковые имена 
в разных языках? 

Развернутый ответ на первый вопрос требует рассмотрения 
данных других языков и не входит в задачи данной работы. Но 
второй факт мы можем объяснить: для языка пулар-фульфульде 
существенны локальные корреляции (соотношения внутри од-
ного места образования), например, в нем наряду с чередова-
ниями ( w / b / mb͡ ), ( r / d / nd ͡ ) и ( p / f ) сопоставляется пара 
( c / s ). Кроме того, в некоторых контекстах [ s ] и [ j ] -
выступают как свободные варианты. Из этого следует, что [ s ] 
относится к тому же месту образования, что [ c ], [ j ] и [ ɟ ]. Для 
языка сонгай такие соотношения не характерны, зато здесь су-
щественно чередование по месту образования перед гласными 
переднего ряда.  

Разные признаковые имена фонемы [ s ] в двух языках по-
казывают, насколько важны оппозиции в определении призна-
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ковой базы и значений фонологических признаков для конкрет-
ных фонем.  

Таким образом, мы доказали необходимость особых требо-
ваний к фонологическим описаниям, используемым в типологи-
ческом исследовании, и предложили формат, не только строгий 
с точки зрения фонологии, но и удобный для сопоставления 
разных языков, учитывающий фонетическую реальность и мор-
фонологические явления языка. 
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Ф.И. Рожанский  
 

РЕДУПЛИКАЦИЯ В КАНУРИ1

 
 

Любая лингвистическая теория или набор типологически 
ориентированных утверждений создаются на ограниченной вы-
борке языков. Соответственно, если анализ материала был дос-
таточно корректен, а теория логически непротиворечива, 
материал любого из рассмотренных языков по определению не 
может входить в противоречие с системой выдвинутых утвер-
ждений. В такой ситуации важной составляющей исследования 
становится верификация утверждений на материале, не вошед-
шем в исходную выборку. 

В данной работе будет рассмотрена редупликация в языке 
канури. Задачей работы можно считать, с одной стороны, опи-
сание канурийской редупликации как таковой, с другой сторо-
ны, верификацию ряда типологических утверждений об 
африканской редупликации. Эти утверждения были представле-
ны в ряде моих предыдущих работ (см., например, [Рожанский 
2001, 2006; Рожанский (в печати)], посвященных анализу редуп-
ликации в некоторых африканских языках (для анализа обычно 
использовался материал девяти-десяти языков, в основном за-
падно-африканских). Привлечение канурийского материала 
представляет особый интерес, поскольку среди рассматривав-
шихся языков практически отсутствовали языки нило-сахарской 
семьи2. Тем самым предлагаемый анализ может не только под-
твердить (или опровергнуть) некоторые утверждения, но и рас-

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 05–04–

04051а. 
2 В использовавшуюся выборку языков был включен сонгай, одна-

ко его принадлежность к нило-сахарской семье вызывает серьезные 
сомнения у многих специалистов. 
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ширить область их применения. Все эти утверждения касаются 
лексического уровня, то есть мы не рассматриваем редуплика-
цию в сфере грамматики3. В качестве источника материала ис-
пользовался словарь [Dictionary of the Kanuri Language 1990]. 

В соответствии с заявленной задачей строится дальнейшее 
изложение: после каждого утверждения, подлежащего верифи-
цированию, приводятся данные языка канури и делаются соот-
ветствующие выводы. По мере необходимости обсуждаемые 
утверждения сопровождаются комментариями. 

Утверждение 1. В сфере лексики редупликация в том или 
ином виде представлена во всех африканских языках. 

Верификация. Материал канури полностью подтверждает 
данный тезис. В словаре [Dictionary of the Kanuri Language 1990] 
зафиксировано более 530 редуплицированных слов (что состав-
ляет приблизительно 5 % от общего объема словаря). 

Утверждение 2. Среди лексики африканского языка встре-
чаются примеры редупликации как мотивированной (т.е. редуп-
лицированных слов, имеющих исходный нередуплицированный 
коррелят), так и немотивированной (то есть редуплицированных 
слов, не являющихся очевидным результатом словообразова-
тельных процессов). Соотношение объемов этих двух классов 
варьирует в определенных рамках — обычно число примеров 

                                                 
3 Заметим, что редупликация как грамматическое средство в кану-

ри, по-видимому, развита слабо. В грамматике [Lucas 1937: 24] мы 
встречаем описание редупликации, используемой при образовании 
множественного числа прилагательных, например NgR"la-NgR"laso ‘хо-
рошие’ (от ngR"la ‘хороший’), dI"wi-dI"wiso ‘плохие’ от (dI"wi ‘плохой’). 
(Обозначения тоновых характеристик в этих примерах адаптированы 
автором статьи к записи, принятой в [Dictionary of the Kanuri Language 
1990]). Кроме того, там упоминается редупликация, образующая муль-
типликативные глаголы (эти глаголы зафиксированы и в словаре [Dic-
tionary of the Kanuri Language 1990], поэтому они рассматриваются в 
данной статье), другой же информации о редупликации в грамматике 
не содержится. 
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мотивированной редупликации колеблется в интервале от одной 
до двух третей от общего числа редуплицированных лексем. 

Комментарий. Очевидно, что одной из причин указанного 
колебания является решение автора словаря по поводу того, ка-
кие редуплицированные формы образуются недостаточно регу-
лярным образом и тем самым заслуживают включения в 
словарь. 

Верификация. В данном случае наблюдалось небольшое 
отклонение от предполагаемой закономерности: число примеров 
мотивированной редупликации составило лишь четверть от об-
щего числа редуплицированных слов. Это отклонение обуслов-
лено, во-первых, достаточно большим классом немотивирован-
ной редупликации у существительных, во-вторых, склонностью 
к полному или частичному повтору в формах прилагательных, 
обозначающих физические характеристики предмета (особенно 
нестандартные), например kR"rshishi ‘жирный, весящий больше 
нормы, больше обычного размера’, nje"re"re" ‘очень тонкий, ху-
дой’, sRmbambam ‘большой и мясистый (о женских ягодицах)’, 
gRdRdRp ‘толстый, тяжелый (обычно о бумаге или одежде)’, kor-
sosol ‘сильный, крепко сложенный (о человеке или животном)’, 
to"lo"lo"i ‘стройный, худой (обычно о человеке)’, sharshara ‘поло-
сатый’, jamaleja"ma"le ‘смешанных цветов’, do"ldo"l ‘маленький и 
миловидный (обычно о людях)’. Заметим, что этот класс редуп-
лицированных прилагательных обычно значительно менее объ-
емен, чем в канури. 

Утверждение 3. Если рассмотреть редупликацию в сфере 
словообразования, то совокупность пар «исходное нередупли-
цированное слово» — «результирующее редуплицированное 
слово» можно классифицировать на основе следующих пара-
метров: 

1) к какому грамматическому классу (части речи) относится 
исходное слово; 

2) к какому грамматическому классу (части речи) относится 
образованное слово; 
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3) какая семантика различает исходное и результирующее 
слова. 

С точки зрения этих параметров, любая пара «исходное не-
редуплицированное слово» — «результирующее редуплициро-
ванное слово» может быть отнесена к одному из четырех 
классов: 

1) оба слова относятся к разным грамматическим классам, 
но не имеют каких-либо специфических семантических разли-
чий (говоря другими словами, редупликация используется про-
сто как способ образования слов другого грамматического 
класса, т.е. как вербализатор, адъективизатор, субстантиватор и 
пр.); 

2) оба слова относятся к разным грамматическим классам и 
различаются семантикой, специфичной для редуплицированных 
форм. Такой семантикой могут быть, прежде всего, различные 
виды множественности (то есть редуплицированное слово несет 
семантику множественности, а нередуплицированное не несет); 

3) оба слова относятся к одному грамматическому классу и 
различаются специфической для редупликации семантикой (на-
пример, от нередуплицированного глагола образуется редупли-
цированный глагол с мультипликативной семантикой); 

4) оба слова относятся к одному грамматическому классу и 
не имеют специфических семантических различий, т.е. можно 
говорить о синонимической паре, компоненты которой разли-
чаются только наличием редупликации на уровне формы. 

Утверждение заключается в том, что в языке могут быть 
обильно представлены случаи редупликации, относящиеся к 
классам (1) и (3) (либо к одному из них, либо к обоим одновре-
менно), в то время как классы (2) и (4) либо вообще не пред-
ставлены, либо включают в себя крайне малое число примеров. 

Верификация. Случаи редупликации, безоговорочно отно-
сящиеся к классу (2), в канури отсутствуют. 

Класс (4) представлен в канури всего несколькими приме-
рами. В подавляющем большинстве они являются названиями 
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различных национальностей и/или языков (а также соответст-
вующими атрибутами), например, afunoafuno", afuno" ‘(сущ.) 
язык хауса; (прил.) хаусанского происхождения, типичный хау-
са, хауса’, fRlatafRlata", ‘(сущ.) = fR"lata" фульбе, народ фульбе, 
язык фульфульде, (прил.) фульбский, типично фульбский’, ka-
nurikanurI", kanuri ‘(сущ.) язык канури; (прил.) канурийского 
происхождения, типично канурийский, канури’, yarawayarawa", 
yarawa" ‘(сущ.) язык йоруба; (прил.) йорубского происхождения, 
типично йорубский, йоруба’, arabiarabI", arabI" ‘(сущ.) араб, ара-
бы, арабский язык; (прил.) арабский, типично арабский’. Заме-
тим, однако, что данные словаря не позволяют говорить о 
безоговорочном совпадении значений редуплицированной и не-
редуплицированной форм, поскольку в большинстве случаев в 
словаре дается отдельная статья на нередуплицированное слово 
(написанное с прописной буквы), значение которого полностью 
или частично отличается от указанных статьей с двумя формами 
(редуплицированной и нередуплицированной). Ср., приведен-
ные примеры со статьями Afuno" ‘(сущ.) хауса, народ хауса’, 
Kanu"ri ‘(сущ.) канури, народ канури’ и др.4

Другие случаи совпадения значений редуплицированной и 
нередуплицированной форм единичны, например diwudI"wu = 
dI"wu ‘конец жаркого сезона, когда проводится подготовка к по-
левым работам’, rRmrRm = rRm ‘тепловатый’. 

                                                 
4 Вызывает некоторое недоумение заметное варьирование в дист-

рибуции редуплицированных и нередуплицированных форм для раз-
личных слов обсуждаемого класса. Например, в некоторых случаях 
нередуплицированная форма может выступать как прилагательное, а в 
других — нет. В одних случаях редуплицированное существительное 
обозначает и язык, и наименование народа и его отдельного предста-
вителя, а в других — только язык. Таким образом, либо мы имеем дело 
с интересной нерегулярностью, заслуживающей специального иссле-
дования, либо в словаре наблюдается некоторая неаккуратность в де-
финициях.  
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Класс (1) представлен в канури относительно слабо. Суще-
ствует некоторое количество пар, относящихся к этому классу, 
например kRlikRlI"ma ‘новичок, начинающий’ от kRlI| ‘зеленый; 
свежий, сырой; влажный; недостаточно приготовленный; и др.’, 
ka"lka"l ‘схожесть, подобие’ от ka"l ‘схожий, одинаковый’, 
tolu"mtolu"m ‘время от времени, иногда’ от tolu|m ‘перерыв, ин-
тервал, промежуток’, ko"mko"mi ‘вычисление; арифметика’ от 
komngI|n, komjI|n ‘считать’5, warwarI" ‘вырывание чего-л. из 
чьих-то рук’ от warngI|n, warjI|n ‘вырывать, хватать, отнимать’. 
Все же их число слишком мало, чтобы считать конверсию одной 
из основных функций канурийской редупликации. 

Что же касается класса (3), то он представлен большим чис-
лом примеров. В основном это редуплицированные глаголы с 
различной семантикой множественности, образованные от не-
редуплицированных глаголов, например fafarngI|n ‘неоднократ-
но отказываться’ от fa"rngin, fa"rjin ‘отказываться (от продажи 
или сделки)’, kRkR"ndRkin ‘привязывать несколько детей на спи-
ну’ от kR"ndRkin, sRgR"ndin ‘привязывать ребенка на спину’, 
tatarngI|n ‘класть, раскладывать много предметов’ от tarngI|n, 
tarjI|n ‘класть, раскладывать (обычно на солнце для просушки)’, 
lewalewanye|n ‘неоднократно приветствовать, постоянно привет-
ствовать’ от lewangI|n, lewajI|n ‘приветствовать, здороваться’. 

Таким образом, система словообразовательных классов ре-
дупликации в канури выглядит достаточно типично. 

Комментарий. В зависимости от развитости классов (1) и 
(3) можно говорить о принадлежности языков к одному из трех 
типов. Первый тип — это языки, в которых представлен только 
класс (1), т.е. редупликация используется для перевода слов в 
другую часть речи. Эта функция основывается  на одном из двух 
паттернов иконической семантики редупликации, а именно на 

                                                 
5 Здесь и далее мы по традиции даем перевод в форме инфинитива, 

хотя для канурийских глаголов словарной является форма 1 л. ед.ч. 
продолженного времени. 
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паттерне «быть похожим на что-либо» (подробнее про семанти-
ческие паттерны редупликации см. [Рожанский (в печати)]). 
Второй тип — это языки, в которых представлен класс (3), оп-
ределяемый другим паттерном — семантикой множественности. 
В языках третьего типа представлены оба рассматриваемых 
класса. 

Канури относится ко второму типу языков, где семантика 
словообразовательной редупликации описывается паттерном 
«множественность», а паттерн «быть похожим на» задействован 
слабо, о чем свидетельствуют большое число примеров, относя-
щихся к классу (3), и малое количество примеров из класса (1). 

Утверждение 4. Бо"льшую часть мотивированной редуплика-
ции обычно составляют случаи отглагольного словообразования. 

Верификация. Материал канури полностью подтверждает 
этот тезис. Действительно, как было показано в обсуждении 
предыдущего утверждения, основную массу словообразователь-
ной редупликации составляют редуплицированные глаголы со 
значением множественности, образованные от нередуплициро-
ванных глаголов. 

Утверждение 5. Среди немотивированной редупликации 
наибольший процент слов составляют существительные. 

Верификация. Действительно, из приблизительно 400 лек-
сем, являющихся примерами немотивированной редупликации, 
более 200 являются существительными. Остальная половина 
распределяется между глаголами, идеофонами и прилагатель-
ными. 

Утверждение 6. В африканских языках среди немотивиро-
ванных редуплицированных существительных большу "ю часть 
составляют лексемы, для которых характерно появление редуп-
лицированной формы в силу семантических особенностей этих 
лексем. 

Комментарий. Говоря другими словами, семантика лексе-
мы определяет вероятность того, что лексема окажется редуп-
лицированной, вне зависимости от конкретного языка. Это 
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утверждение удобно анализировать, разбив существительные на 
определенные семантические группы. В каждой из групп обна-
руживаются лексемы, склонные к редупликации. Перечислим 
эти группы и отметим, у каких слов мы ожидаем появление ре-
дуплицированных форм6. 

Верификация. 
а) Названия животных 
В [Рожанский 2007] выявлен набор признаков, наличие ко-

торых увеличивает вероятность появления редуплицированной 
формы у названия животного. Эти признаки следующие: 
1) склонность собираться большими группами; 2) склонность 
совершать быстрые движения (например, своими конечностя-
ми); 3) передвижение по неровной траектории (зигзагами или 
хаотично); 4) склонность вызывать отрицательные эмоции 
(прежде всего, пренебрежение и отвращение); 5) неоднородная 
структура тела (особенно, если тело состоит из двух, как бы от-
дельных, частей); 6) мелкий размер; 7) неодноцветная (много-
цветная, пестрая) окраска; 8) наличие колючек. Кроме того, 
редуплицированными оказываются названия звукоподражатель-
ного происхождения. 

Наиболее типично иметь редуплицированные наименования 
для змей, муравьев, пчел и ос. В канури мы обнаруживаем слова 
zuzu ‘летающие муравьи’ и matafI"fI"to ‘оса’7. Редуплицирован-
ных названий змей в канури не обнаружено. 

                                                 
6 Следует подчеркнуть, что тут мы можем говорить только о боль-

шей или меньшей вероятности редуплицированной формы, но не об 
обязательности ее появления. 

7 Возможно, данное слово связано с fifI" ‘зеленые листья тамарин-
да’ (а также с формой mata от глагола ma"ngin, ma"jin ‘1. искать, 2. хо-
теть, желать’). Заметим, что наличие мотивации у слов 
рассматриваемого класса не противоречит общей концепции: редупли-
кацию в таких ситуациях следует рассматривать как «дважды мотиви-
рованную» — с формальной стороны (редупликация была в исходной 
форме, сохранилась и в деривате) и с функциональной (не случайно, 

 490
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Редупликация в канури 

Достаточно типична редупликация в словах, обозначающих 
бабочек, гусениц, пауков, кузнечиков, мух, ласточек, трясогу-
зок, воробьев, зимородков, голубей, ворон, цапель, ящериц, жаб 
и лягушек, черепах, летучих мышей, червей, шакалов, ежей, ди-
кобразов. В канури мы наблюдаем слова tautau ‘паук’, arjaja 
‘жаба’, ko"ko" ‘жаба’, gR"ragR"ra ‘цапля’, arkwa"yakwa"ya ‘пастушья 
цапля’, batata" ‘крылан, плодоядная летучая мышь’, kasu"su ‘зем-
ляной червь’, wu"sR"sa" ‘еж, дикобраз’, nga"gR ‘ворона’8. 

Остальные редуплицированные названия канурийских жи-
вотных не относятся к числу наиболее часто редуплицируемых, 
но в целом нисколько не противоречат приведенной системе 
признаков, например, tI"ltI"lo ‘вид маленькой синей птички с 
красной шеей’ (т.е. мелкое животное с разноцветной окраской), 
ngalngala" ‘пятнистый баран’ (пятнистая окраска), kokojI" ‘птица-
носорог’ (большой изогнутый клюв, как правило, резко отли-
чающийся по цвету от оперения), a"lingorgor ‘вид рыбы с шипа-
ми на спине’ (шипы). Единственным животным, не склонным к 
редупликации, в списке канурийских редуплицированных жи-
вотных является леопард (zazR"rma) — названия крупных хищ-
ных животных обычно не редуплицированы. Однако, во-
первых, остается неясным, насколько эту форму можно считать 
редуплицированной (в списке животных нет больше случаев с 
редупликацией первого слога), во-вторых, леопард обладает ха-
рактерной пятнистой окраской, что может обусловить появле-
ние редуплицированной формы. 

 
 

                                                                                                        
что данная лексема со специфической семантикой образуется именно 
от редуплицированного слова и соответственно сохраняет редуплика-
цию). 

8 Для последних двух слов нельзя утверждать с уверенностью, что 
мы имеем дело с редупликацией. Все же представляется, что данные 
повторы неслучайные, хотя по форме они неточные. 
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б) Названия растений 
Семантические признаки, обусловливающие редупликацию 

названий растений, в деталях изучены не были (в основном из-
за недостаточно четких дефиниций растений в словарях афри-
канских языков). Все же можно отметить, что канури не являет-
ся типичным языком с этой точки зрения: среди небольшого 
списка редуплицированных названий растений нет лиан (см. 
[Рожанский 2001]), а большую его часть составляют деревья, а 
не кустарники. 

в) Болезни 
Среди названий болезней наиболее характерно иметь реду-

плицированную форму для 1) кожных и венерических болезней; 
2) болезней желудочно-кишечного тракта (холера, дизентерия); 
3) болезней легких, характеризующихся повторяющимся 
кашлем (туберкулез, коклюш); 4) названия различного рода 
судорог, спазмов и прочих болезней, характеризующихся 
повторяющимися действиями. 

Редуплицированных форм для названий кожных и венери-
ческих болезней в канури зафиксировано не было, однако отме-
чены редуплицированные названия болезней желудочно-
кишечного тракта (ku"ye"kuye ‘дизентерия’, shI|dada ‘диарея’) и 
легких (ku"kku"wu ‘колюш’)9. Среди болезней, характеризующих-
ся спазмами или судорогами, отмечено слово tu"ruru" ‘эпилепсия’. 

Кроме того, было отмечено несколько названий болезней, 
связанных с опуханием, что вполне соответствует иконической 
семантике, объясняющей появление редуплицированных форм 
(ср. с группой существительных, обозначающих неровности 
рельефа), например leleno" ‘опухание тела’, nga"rngar ‘опухание 
ног (после долгого перехода)’, ngalo"ngalo" ‘вздутые железы в па-
ху или подмышками’. 

                                                 
9 Возможно, сюда же следует отнести слово fufu" ‘болезнь легких, 

поражающая людей и животных’, которое, вероятно, связано со сло-
вом fu"fu ‘легкие’. 
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Также зафиксированы слова mR"lI"mR"lI" ‘непрекращающаяся 
болезнь’ и molI"molI" ‘частая болезнь’ с очевидной семантикой 
множественности. 

г) Названия метеорологических явлений 
Наиболее часто встречаются редуплицированные формы на-

званий мелкого дождя. В канури существуют два редуплициро-
ванных слова для метеорологических явлений: nyamnyam, 
nyamnyamI" ‘очень легкий дождь или туман, изморось’ и ma"rma"ri  
‘полосы в грозовых тучах’ (семантика последнего слова объяс-
няет появление у него редуплицированной формы — полосатая 
расцветка является одним из типичных семантических компо-
нентов, повышающих вероятность появления редупликации). 

д) Наименования предметов и приспособлений 
В число предметов, обозначаемых редуплицированным сло-

вом, попадают по большей части музыкальные инструменты, и 
канури не является в этом смысле исключением. Например, 
bRlRmbR"lRm ‘детский музыкальный инструмент домашнего про-
изводства из очищенного стебелька злака с язычком’, ka"za"ka"za" 
‘трещотка, сделанная из калебасы, наполненной галькой’, 
fa"mfa"m ‘длинная деревянная труба’, ko"ro"rai ‘маленький коло-
кольчик’, tanta"l ‘колокольчик’. 

е) Наименования неровностей рельефа 
Во многих языках наблюдаются отдельные редуплициро-

ванные слова, обозначающие некоторые особенности рельефа, 
например холмы, возвышенности, впадины, рытвины. Очевид-
ных примеров такого рода в канури не наблюдалось, однако па-
ру примеров, возможно, следует отнести к этой категории: 
bololo ‘навозная куча’,  ca"wa"lca"wa"l ‘небольшая лужа’. 

ж) Названия игр 
Во многих языках отмечаются редуплицированные назва-

ния разного рода игр, однако в канури таких лексем зафиксиро-
вано не было. 
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з) Части тела 
Части тела составляют небольшую, но стабильную группу 

среди редуплицированных лексем. Как правило, редуплицируют-
ся части тела, которые обладают высокой степенью кривизны, 
ярко выраженной округлостью и/или которые можно охарактери-
зовать как «выпирающие» (‘подбородок (особенно, двойной)’, 
‘челюсть’, ‘адамово яблоко’, ‘нёбо’ и пр.). Из внутренних органов 
редуплицированные названия часто встречаются у почек, селе-
зенки, но не были зафиксированы для сердца, печени. 

В канури мы встречаем следующие примеры редуплициро-
ванных частей тела: 

bulokbulokma"ram ‘обратная сторона колена’, nana|m ‘почки’, 
kRrRlkRrelma ‘хрящ’, ka"nka"nyi ‘нёбо’, loglogram, loglogmaram 
‘место под адамовым яблоком, где прощупывается пульс’, 
du"lu"dulu ‘1. двойной подбородок, 2. пищевой мешочек в нижней 
части птичьего клюва’, gudugudu" ‘пятка’, ngurumngu"rum, ngu-
runggu"rum ‘колено’, bR"mbRm ‘лобок’, fu"fu ‘легкие’, nga"lngal 
‘ключица’, zu"zu ‘горб (на спине человека)’. 

Несложно заметить, что подавляющее большинство этих 
слов соответствует указанным критериям. 

и) Шумы и звуки 
Во всех языках наблюдаются редуплицированные сущест-

вительные, передающие различные звуки. Такие примеры на-
блюдаются и в канури, например kokore| ‘кукарекание петуха’, 
wu"lwu"li ‘рыдания, громкий плач (обычно, женщин)’, bololo"jin 
‘блеять, кричать (обычно о козле перед спариванием)’. 

Итак, в подавляющем большинстве случаев мы наблюдаем в 
канури редуплицированные существительные с такой же семан-
тикой, которой обладали редуплицированные существительные 
в рассмотренных ранее языках. Никаких серьезных отклонений 
от предполагаемого результата в канури не наблюдалось. Отсут-
ствие или немногочисленность редуплицированных лексем в 
некоторых семантических классах находится в пределах вариа-
тивности, зафиксированной в других языках.  
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Утверждение 7. Среди списка глаголов с немотивирован-
ной редуплицированной формой основную часть составляют 
глаголы с семантикой множественности (см. [Рожанcкий 2001]). 

Верификация. Прежде всего, к числу таких глаголов отно-
сятся те, которые описывают действия, состоящие из множества 
мелких квантов: трясти(сь), дрожать, моргать, сверкать, качать-
ся, вертеть(ся), бродить, колебаться (или сомневаться).  

В канури мы находим следующие лексемы: gR"wa"gR"wa"lngin, 
gR"wa"gR"wa"ljin ‘ополаскивать руки в воде, быстро тряся ими под 
поверхностью воды’, kRskRsa"ngin, kRskRsa"jin ‘бесцельно бро-
дить’, lo"lo"ngin, lo"lo"jin ‘трястись, дрожать’, kR"kR"nngin, kR"kR"tcin 
‘биться в припадке, конвульсиях’, ko"rko"rngin, ko"rko"rjin, 
ko"ko"rngin, ko"ko"rjin ‘крутиться, вращаться’, fRfRnngI|n, fRfRtcI|n 
‘1. бить крыльями (о птице), 2. биться в конвульсиях перед 
смертью, находиться в агонии (о зарезанной птице)’, rurutR"kin, 
rurutI|n ‘сомневаться, быть неуверенным’, tRretRrengI|n, tRretR-
rejI|n ‘выглядеть потерянным, нерешительно топтаться на месте’ 
и пр.10

Другой группой являются глаголы с дисперсивной семан-
тикой (‘разбивать’, ‘разрезать на части’, ‘крошить’, ‘разбра-
сывать’). 

Таких глаголов в канури наблюдается не очень много (это, в 
частности, объясняется обилием глаголов с соответствующей 
семантикой среди мотивированной редупликации), но все же 
они существуют, например, fI"fI"lngin, fI"fI"ljin ‘1. крошить или 
разламывать что-либо руками на мелкие кусочки, 2. ‘разбивать 
на более мелкие и понятные составляющие (например, о ново-
стях, уроке)’, ja"ja"ngin, ja"ja"jin ‘сортировать, разделять или про-
чищать, добавив воды, и пересыпать, потряхивая, из одной 
емкости в другую’, zR"zR"rngin, zR"zR"rjin ‘разбрызгивать (воду), 

                                                 
10 Здесь же можно указать лексему wulwula"jin ‘сиять, отражать’, 

хотя она, вероятно, образована от идеофона wu"l, описывающего вклю-
чение света или осветительного прибора. 
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разбрасывать (семена)’, guzuguzungI|n, guzuguzujI|n ‘1. сбивать 
что-либо сверху, бросая палку или что-то подобное, 2. трясти 
(например, воду в емкости) в целях очистки’. 

Аттенуативная семантика (также типичная для редуплици-
рованных глаголов) в канури в чистом виде встречается редко, 
чаще совмещаясь с семантикой многократности, например zala-
langI|n, zalalajI|n ‘остужать (горячую жидкость), переливая ее 
медленно из одной емкости в другую’, la"la"ungin, la"la"ujin ‘поти-
рать, легонько прикасаться кончиками пальцев (часто про рану, 
которая чешется, но ее нельзя трогать)’. Редко, но все же встре-
чается в чистом виде интенсивная семантика, например, 
jananajI|n ‘приходить в бешенство’, fala"la"jin ‘перетекать, пере-
полняться’. 

Заметим, что редуплицированные глаголы в канури демон-
стрируют разнообразие форм: повтору может подвергаться на-
чальный или конечный CV кластер последовательности 
сегментов, равно как и вся последовательность целиком. 

В целом семантика канурийских немотивированных редуп-
лицированных глаголов является абсолютно типичной для этого 
класса слов. 

Утверждение 8. В языке всегда находятся слова, демонст-
рирующие вариативность редуплицированных форм. 

Сам факт наличия редупликации часто является более важ-
ным, чем конкретная форма, которую принимает редуплициро-
ванное слово (см. [Рожанский 2006]). Это проявляется, в 
частности, в наличии варьирующих вариантов слова, которые 
образованы при помощи редупликации, но различающимися 
способами. 

Верификация. Действительно, в канури мы встречаем це-
лый ряд таких примеров: kajI"ji // kaa"ji ‘ладан, фимиам’ (редуп-
лицируется последний слог или только гласный корня), 
kalI"lim // kalI"mlimI" // kalI"mlim ‘зуд, чесотка’ (редуплицирует-
ся слог или только CV-кластер), ko"rko"rngin, ko"rko"rjin // 
ko"ko"rngin, ko"ko"rjin ‘крутиться, вращаться’, (редуплицируется 
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начальный слог ли только CV-кластер), kulu"lu // ku\llu ‘бусы’ 
(редуплицируется конечный слог или только согласный), 
nga"nga"la // nga"lnga"la ‘африканский земляной орех’ (редуп-
лицируется слог или CCVC-кластер), kaka" // kaa" ‘дедушка, ба-
бушка’ (редуплицируется слог или только гласный), yaya" // 
yaa" // yeiya" ‘1. старший сиблинг, 2. вежливое обращение к ко-
му-нибудь того же возраста, что и старший сиблинг говорящего’ 
(редуплицируется слог или только гласный или происходит не-
точная редупликация). 

Комментарий. Такого рода варьирование редко бывает 
всеобъемлющим, т.е. допускающим абсолютный волюнтаризм в 
выборе редуплицированной формы. В зависимости от конкрет-
ного языка число варьирующих форм может быть большим или 
меньшим. Однако во многих языках обнаруживается группа 
лексем типа приведенных канурийских, т.е. таких лексем, где 
нет однозначно установленной формы редупликации.  

Выводы. Итак, рассмотрев редупликацию в канури, мы 
можем сделать вывод, что лексика данного языка подтверждает 
практически все универсалии, которые были сформулированы 
на материале других африканских языков. Пока что нельзя с 
уверенностью очертить границы действия этих универсалий — 
вероятно, многие из них наблюдаются и за пределами Африки, 
другие же, возможно, применимы не ко всему африканскому 
материалу. Однако очевидно, что они не ограничиваются только 
одной языковой семьей или макросемьей, о чем наглядно свиде-
тельствует разобранный канурийский материал. 

 
 
Литература 
Dictionary of the Kanuri Language. Norbert Cyffer and John Hutchin-

son (eds.). Dordrecht [etc.]: Foris; Maiduguri: University of Maiduguri, 
1990. (Publications in African Languages and linguistics; 13) 

Lucas J. A Study of the Kanuri Language. Grammar and vocabulary. 
L. [etc.]: Oxford University Press, 1937. 

 497
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Ф.И. Рожанский 

Рожанский Ф.И. Семантическая типология немотивированной 
редупликации // Человек в социокультурном и политическом 
пространстве. Материалы научной конференции «Африка: общества, 
культуры, языки» (Санкт-Петербург, 16–18 мая 2000 г.). М., 2001. 
С. 63–275. 

Рожанский Ф.И. Редупликация как языковой механизм с точки 
зрения традиционной модели языка // Исследования по языкам 
Африки 2005. М., 2006. С. 261–271. 

Рожанский Ф.И. Редупликация и названия животных в африкан-
ских языках // Вопросы языкознания. 2007. № 2. С. 57–66. 

Рожанский Ф.И. Редупликация как словообразовательное средст-
во в языках Западной Африки // Основы африканского языкознания. 
Лексикология и словообразование (в печати). 

 498
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-02-025251-6/ 
© МАЭ РАН 



Ф. Кассюто 
В.Я. Порхомовский 

 
БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ИОСИФА И МОИСЕЯ 

И ИХ ПЕРЕВОДЫ НА ЯЗЫК ХАУСА 
 
 

Настоящая работа была задумана как продолжение серии 
исследований одного из авторов совместно с Ю.Г. Суетиной по 
проблемам формирования письменно-литературной нормы в 
младописьменном языке на материале языка хауса [Порхомов-
ский, Суeтина 1994, 1996, 1999, 2000, 2006; Porkhomovsky, 
Suyetina 2001]. Особый интерес здесь представляют различные 
аспекты возникновения и развития новой письменной словесно-
сти в обществе с преобладанием устных традиций. В качестве 
основного метода исследования использовался статистический 
анализ синтаксических структур на уровне предложений и 
именных групп. Для этого были специально отобраны тексты, 
отражающие как устную языковую норму, так и различные эта-
пы формирования письменной литературы различных жанров, 
причем здесь было принято во внимание параллельное сосуще-
ствование двух письменных традиций на языке хауса — на ос-
нове арабской графики, т.н. ajami, и на основе латиницы — boko 
(о соотношении этих письменных традиций см. [Порхомовский 
2002]).  

К исследованию были привлечены тексты самой различной 
жанровой и стилистической принадлежности, относящиеся к 
основным этапам становления письменной культуры хауса в 
обеих версиях — аджами и боко, а также тексты, сложившиеся в 
рамках устной традиции и, следовательно, отражающие устную 
языковую норму. К этой последней группе текстов относятся 
исторические хроники и сказки, представляющие разные грани 
устной традиции хауса. Переходный период от устного творче-
ства к новой письменной словесности представлен как ранними 
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художественными текстами складывающейся хаусанской пись-
менной литературы, так и некоторыми историческими и псевдо-
историческими сочинениями. Для анализа современного этапа 
развития письменно-литературного языка хауса были взяты тек-
сты художественных сочинений, а также выборки газетных ста-
тей, причем привлекались публикации периодических изданий 
разных лет и ориентированных на читателей разного социально-
го и культурного уровня. 

Спонтанная письменная речь на языке хауса также явилась 
объектом исследования. Для этого использовались подборки 
писем на аджами и боко, приходивших на протяжении ряда лет 
в хаусанскую редакцию московского радио. 

Проведенные исследования позволили определить основные 
тенденции эволюции синтаксических структур в процессе ста-
новления письменной традиции на языке хауса. Собранные в 
результате этой работы статистические данные дают возмож-
ность для формальной характеристики текстов на языке хауса в 
плане их соответствия синтаксическим структурам, преобла-
дающим в устной или письменной речи, а в этом последнем 
случае в рамках традиций аджами или боко. 

Полученные в ходе этих исследований достаточно четкие 
статистические характеристики даже позволяют примерно дати-
ровать однородные газетные тексты, поскольку для анализа 
привлекались газеты 1950-х и 1980-х годов. Этот тридцатилет-
ний хронологический интервал оказался достаточным, чтобы 
определить основные тенденции эволюции синтаксических 
структур в процессе формирования нового письменного стан-
дарта хауса. 

В последней публикации этой серии сравнительному стати-
стическому анализу были подвергнуты тексты переводов на 
язык хауса историй Иосифа и Моисея в Библии и Коране [Пор-
хомовский, Суетина 2006]. Этот выбор был обусловлен необхо-
димостью использовать для статистического анализа 
однотипные тексты из обоих источников. При этом, что также 
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было принято во внимание при отборе материала, выбранные 
тексты нарративного характера имеют определенные параллели 
в собственной хаусанской традиции — исторические хроники, 
беллетризованные биографии и т.п.  

Полученные статистические данные указывают на то, что 
хаусанские переводы коранических текстов безусловно ближе к 
устным формам языка, чем тексты переводов из Библии. Это 
позволяет сделать вывод, что хаусанские переводы Корана со-
храняют ориентацию на традиционный канон, характерный для 
письменно-литературной словесности на ее ранних этапах, осо-
бенно в рамках письменности аджами. Попутно необходимо от-
метить, что в нашем распоряжении находилось издание Корана 
с параллельными текстами на арабском языке и на хауса, при-
чем для хаусанского перевода была использована графика на 
латинской основе, хотя совершенно очевидно, что общий куль-
турно-исторический контекст этого издания соответствует 
письменной традиции аджами. 

Напротив, хаусанские переводы Библии входят в сферу 
письменного творчества, связанного с преобладающим европей-
ским влиянием и больше ориентированного на современность, 
чем на традицию (см.: [Порхомовский, Суетина 2006: 321–322]). 
При этом было высказано предположение, что в отличие от пе-
ревода Корана хаусанские переводы Библии были сделаны не с 
языка оригинала, а с английского перевода (см. об этом ниже).  

Статистические данные вполне отчетливо демонстрируют 
синтаксические различия между хаусанскими переводами Биб-
лии и Корана. Напротив, в рамках одной традиции, т.е. при 
сравнении только переводов соответствующих библейских тек-
стов историй Иосифа и Моисея или только коранических, стати-
стические данные оказываются значительно более 
однородными. Поэтому в цитированной выше статье нет ника-
ких попыток сопоставительного анализа языка хаусанских пере-
водов историй Иосифа и Моисея в рамках только Библии или 
Корана. Тем не менее статистические данные для библейских 
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историй Иосифа и Моисея на языке хауса скорее указывают на 
то, что синтаксические структуры истории Иосифа являются 
более разнообразными. То есть можно предположить, что пере-
вод истории Иосифа с лингвистической точки зрения следует 
рассматривать как более рафинированный в художественном 
отношении, чем перевод истории Моисея (статистический ана-
лиз и таблицы см. [Порхомовский, Суетина 2006: 317–321]). 

В настоящей статье делается попытка рассмотреть некото-
рые результаты сопоставительного анализа переводов на язык 
хауса обеих библейских историй с соответствующими ориги-
нальными текстами. Прежде всего необходимо отметить, что 
библейские истории Иосифа и Моисея весьма различны как по 
духу, так и по сути. Цикл историй об Иосифе продолжается от 
37-й главы книги Бытия до ее конца и представляет собой само-
стоятельное цельное повествование. Только 38-я глава не отно-
сится к этому циклу. Речь идет о нарративном тексте, язык 
которого отличается исключительно высокими художественны-
ми достоинствами. Этот цикл вполне можно рассматривать как 
отдельное произведение. Причем в отличие от предшествующих 
сюжетов и от истории Моисея здесь повествование разворачи-
вается без видимого божественного вмешательства и новых от-
кровений. Сама история в целом безусловно имеет 
назидательный смысл, ясно выраженный в заключительной час-
ти повествования (Бытие 50, 20 и, несколько раньше, 45, 5~8). 
Этот смысл можно очень кратко выразить следующим образом: 
человеческий расчет бессилен перед лицом Божественного про-
видения, которое обращает во благо злую волю. 

Лексические характеристики истории Иосифа отличают 
этот текст от нарративных фрагментов, относящихся к Моисею. 
Некоторые слова и выражения встречаются только в этом цикле, 
например, ketonet pasim ‘разноцветная одежда’ (Бытие 37, 3–23-
32), adoney как обозначение Иосифа (Бытие 42, 30), а также сло-
во amtahat ‘маленькая сумка’, встречающееся в тексте Библии 
15 раз, но только в рамках цикла об Иосифе (Бытие 42, 28; 43, 
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12–18-21(x2)–22–23; 44, 1(x2)–2–8–11–12–27–28). Можно также 
отметить и глагольные формы, например, nissadeq ‘мы оправда-
емся’ (Бытие 44, 16). Эта форма, относящаяся к производной 
основе hitpa`el, является hapas legomena; во всей остальной Биб-
лии этот глагол употребляется в других моделях, как правило, 
pa`al или hif`il. Эти и подобные лексические особенности ясно 
указывают на цельный и самостоятельный характер истории 
Иосифа в рамках всего текста книги Бытия. 

Что касается Моисея, то отдельные фрагменты его истории 
рассеяны по четырем остальным книгам Пятикнижия, основное 
содержание которых посвящено законодательным проблемам. 
Художественное качество истории Моисея никогда не достигает 
уровня цикла об Иосифе. Исключение составляют песни Моисея 
(Исход 15 и Второзаконие 32). Высокий художественный уро-
вень этих двух поэтических текстов является дополнительным 
доказательством того, что едва ли можно говорить о едином 
цикле истории Моисея. По сути дела, речь идет о повествова-
тельных фрагментах, не обладающих стилистическим и художе-
ственным единством.  

Таким образом, можно сделать вывод, что язык переводов 
этих историй на хауса вполне соответствует лингвистическим и 
поэтическим особенностям оригинала — разнообразие синтак-
сических структур в случае истории Иосифа и более монотон-
ный, однородный синтаксис в истории Моисея. 

Как уже отмечалось выше, авторы цитированной выше рабо-
ты высказали предположение, что перевод Библии на язык хауса 
был сделан с английского текста [Порхомовский, Суетина 2006: 
321]. В имеющемся в нашем распоряжении издании хаусанской 
Библии не содержится никаких указаний на этот счет (см. биб-
лиографию). Однако сравнение хаусанского перевода с ориги-
нальным текстом вынуждает вновь обратиться к этой проблеме. 

Далее мы рассмотрим некоторые конкретные соответствия 
хаусанских переводов оригинальным текстам еврейской Библии. 
Будут приводиться русские переводы, а также эквиваленты из 
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переводов Библии на английский и французский языки, по-
скольку именно эти европейские языки получили наибольшее 
распространение в ареале хауса и, следовательно, переводы на 
эти языки, в первую очередь на английский, могли привлекаться 
в ходе работы над хаусанским текстом Библии. 

 
Здесь возникает естественная проблема выбора английско-

го и французского изданий Библии для сравнения с хаусанским 
переводом. В рамках настоящей статьи нет никакой возмож-
ности для обзора различных переводов Библии на английский и 
французский языки. Мы постарались выбрать наиболее авто-
ритетные варианты, сочетающие максимальную научную кор-
ректность с высоким статусом в соответствующих 
референтных группах и ориентированные как для использования 
в рамках церковных служб, так и на современного массового 
читателя. Для английской Библии было выбрано издание «The 
Revised English Bible», 1989 (мы пользовались переизданием 
1997 г.). Это издание является современной переработкой анг-
лийской Библии, известной как «The New English Bible». Оно бы-
ло осуществлено под наблюдением всех основных христианских 
церквей Британских островов и одобрено ими. Французские эк-
виваленты цитируются по изданию «La Bible de Jérusalem», 
наиболее авторитетному французскому переводу Библии, осу-
ществленному под руководством Библейской школы Иерусали-
ма. Использовалось переработанное издание 2001 г. 
Источником русских эквивалентов является Синодальный пере-
вод, цитируемый по юбилейному изданию Московской патриар-
хии 1988 г., посвященному 1000-летию Крещения Руси. Мы 
также учитывали параллельный русский перевод, специально 
приближенный к языку оригинала особенно в передаче собст-
венных имен и реалий, в издании Торы (Пятикнижия Моисеева), 
«Шамир», Иерусалим — Москва, 1992. Библиографические дан-
ные хаусанских переводов Библии и Корана см. в конце статьи в 
списке источников. 
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Далее будут рассмотрены некоторые примеры, представ-
ляющие интерес для характеристики перевода Библии на язык 
хауса. Уже упоминавшееся выше одеяние Иосифа ketonet pasim 
переведено на хауса как babbar riga mai ado — буквально ‘боль-
шое украшенное одеяние’ (Бытие 37, 3 и др.); в русском перево-
де — ‘разноцветная одежда’, в английском — ‘a long robe with 
sleeves’, причем в комментарии также предлагается вариант ‘an 
ornamental robe’, во французском — ‘une tunique ornée’. Слово 
ketonet является производным от kutonet. Отметим, что впервые 
в Библии это слово (во мн. ч.) встречается в ситуации, когда Бог 
дает одежды Адаму и Еве — kotenot `or (Бытие 3, 21). В русском 
переводе здесь ‘одежды кожаные’, в английском — ‘coverings 
from skins’, во французском — ‘des tuniques de peau’. В хаусан-
ском тексте в данном случае используется совершенно иное 
обозначение одежды — taggogi na fata (букв. ‘одежда из кожи’): 
taggogi это форма множественного числа от taggo — общего 
обозначения одежды типа riga. Причем использована форма 
диалекта сокото, на нормы которого чаще всего ориентирована 
письменная традиция аджами. 

Этот пример ясно указывает на то, что авторы хаусанского 
текста принимают самостоятельные решения при переводе. 
Очевидно, что хаусанский вариант лучше отражает суть ориги-
нала, но здесь причина скорее в большей близости соответст-
вующих реалий, чем в ситуациях с современными европейскими 
языками, где приходится прибегать к описательным способам. 

У авторов нет возможности для обсуждения здесь этногра-
фических особенностей традиционного костюма хауса. Отме-
тим, что когда речь идет об одежде незамужних царских 
дочерей (2 Самуила / 2 Царств 13, 18), тот же еврейский термин 
переводится на хауса как riga mai-hannuwa ‘riga с рукавами’ 
[англ. ‘long robe with sleeves’ или, в примечании, ‘ornamental 
robe’, франц. ‘une tunique de luxe’, русск. ‘разноцветная одеж-
да’]. Еврейское kutonet представляет интерес и для сравнитель-
ной лексикологии, поскольку к этому корню неясного 
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восточного происхождения относятся и греческий ‘хитон’ (пре-
имущественно льняной), и обозначения хлопка в европейских 
языках: coton (франц.) ~ cotton (англ.) и т.п., заимствованные из 
арабского. 

Показательным в этом плане является и пример с использо-
ванием английского заимствования в хаусанском переводе. Мы 
имеем в виду перевод еврейского слова kohen. В истории Иоси-
фа это слово встречается, когда речь идет о ‘Потифере, жреце 
Илиопольском’ [англ. — ‘priest of On’, франц. — ‘prêtre d’On’] 
(Бытие 41, 45–50) и о жрецах египетских (Бытие 47, 22–26), где 
и в английском, и во французском языках употребляются те же 
слова priest и prêtre, что и в первом случае. Такие же переводы 
обнаруживаются в английском и французском вариантах, когда 
речь идет о Мелхиседеке (Бытие 14, 18). 

В хаусанской версии во всех этих случаях употребляется 
английское заимствование priest — priest na On и т.д., причем, 
когда речь идет о египетских жрецах, используется английская 
форма множественного числа priests, что в принципе невозмож-
но в хауса, где это заимствование вообще не встречается, за ис-
ключением рассматриваемой ситуации. К тому же в словах, 
заимствованных в хауса из английского, p регулярно заменяется 
на f, что в данном случае не произошло. 

Совершенно очевидно, что в хаусанском тексте было созна-
тельно использовано подчеркнуто неассимилированное заимст-
вование из английского, поэтому даже сохраняется английская 
орфография, что исключено в случае нормальных заимствова-
ний в язык хауса, когда обязательной является фонетическая и 
орфографическая адаптация к хаусанской норме. Целью авторов 
перевода было явное стремление избежать употребления собст-
венных хаусанских обозначений для священнослужителей, же-
стко привязанных к мусульманской или христианской 
традициям и поэтому неуместных в данных контекстах. Попут-
но отметим, что в русском переводе используется слово ‘жрец’, 
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когда речь идет о Египте, но Мелхиседек именуется — ‘священ-
ник Бога Всевышнего’. 

Специальную проблему составляют библейские слова со 
значением Господь и господин — Adoney и Adon. Первое являет-
ся формой множественного числа в сопряженном состоянии, 
второе — формой единственного числа. Как правило, форма в 
единственном числе обозначает людей, как, например, форма 
единственного числа с притяжательным суффиксом первого ли-
ца Adoni (Бытие 44, 18). Форма множественного числа, как пра-
вило, служит для обозначения Бога, но она также применяется и 
к Иосифу, что должно иметь специальное символическое значе-
ние. Так, при обозначении Бога употребляется суффикс первого 
лица множественного числа — Adonay. 

Пример такого употребления представлен в начале главы 18 
книги Бытия. В первом стихе этой главы (Бытие 18, 1) говорит-
ся, что Господь явился Аврааму у дуба Мамре. Здесь в качестве 
имени Бога употребляется тетраграмматон YHWH. Авраам, си-
дя в шатре, увидел трех мужей, направился к ним и поклонился 
им. В третьем стихе (Бытие 18, 3) Авраам говорит, начиная свою 
речь с обращения Adonay, т.е. использует слово во множествен-
ном числе.  

В рассматриваемых нами переводах это передается сле-
дующим образом: 

YHWH — aнгл. ‘the LORD’, франц. ‘Yahvé’, русск. ‘Гос-
подь’, [русск. параллельный перевод в издании Торы — ‘Бог’], 
хауса Ubangiji 

Аdonay — англ. ‘Sirs’ [New International Version — ‘my 
lord’], франц. ‘Monseigneur’, русск. ‘Владыка’ [русск. парал-
лельный перевод в издании Торы — ‘господа мои’], хауса 
ubangijina 

Adoni — англ. ‘my lord’, франц. ‘Monseigneur’, русск. ‘гос-
подин мой’, хауса ubangijina 
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В истории Иосифа имеются два случая, когда Adoney во мн. 
ч. относится к Иосифу (Бытие 42, 30–33). Это происходит в си-
туации, когда братья Иосифа, вернувшись домой, рассказывают 
Иакову о том, что с ними случилось в Египте, и говорят о неуз-
нанном ими Иосифе как о человеке, господине (Adoney) этой 
земли. В переводах мы имеем следующие варианты: 

англ. ‘the man who is lord of the country’, франц. ‘l’homme qui 
est seigneur du pays’, русск. ‘начальствующий над тою землею’ 
[русск. параллельный перевод в издании Торы — ‘человек, вла-
ститель той страны’], хауса ubangijin k’asa. 

Приведем еще один пример за рамками истории Иосифа, а 
именно формулу ‘Adoney ha-adonim’ (Второзаконие 10,17): 
англ. ‘Lord of lords’, франц. ‘le Seigneur des seigneurs’, русск. 
‘Владыка владык’, хауса Ubangiji iyayengiji. 

 
[В качестве примечания отметим, что хаусанское слово 

ubangiji исторически является генитивной конструкцией с бук-
вальным значением ‘отец дома’. При написании со строчной 
буквы оно означает ‘хозяин’, с прописной — ‘Бог’. Iyayengiji 
означает ‘хозяева’, где iyaye — ‘родители’, т.е. мн. ч. от слова 
uba — ‘отец’. 

В английских переводах Библии тетраграмматон YHWH 
принято обозначать графически — написанием слова Lord с по-
мощью small capitals — LORD.]  

 
В ограниченных рамках настоящей статьи нет возможности 

обсуждать сложнейшую проблему передачи в переводе различ-
ных имен и эпитетов Бога, используемых в еврейской Библии, а 
также привести аналогичные сводки переводческих решений 
для других имен. На наш взгляд, представленный материал дос-
таточно убедительно свидетельствует о том, что авторы хаусан-
ского перевода нашли самостоятельный подход к данной 
проблеме, причем более точно отражающий исходный текст.  
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Все рассмотренные выше примеры свидетельствуют, что 
авторы перевода Библии на язык хауса или осуществляли свой 
перевод непосредственно с языка оригинала, или, опираясь на 
имеющиеся переводы на английский и другие языки, постоянно 
сверяли свой текст с текстом еврейской Библии. 

В заключение приведем еще один весьма показательный 
пример. В книге пророка Иеремии есть следующий стих: «Так 
говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут 
с земли и из-под небес» (Иеремия 10, 11). Этим ‘богам’ русской 
Библии соответствуют англ. ‘the gods’ и франц. ‘les dieux’. Од-
нако в хаусанской версии мы находим allohin. Это слово можно 
объяснить как контаминацию Allah и евр. Elohim, но при этом 
конструкция подверглась арамеизации — финальное m было 
трансформировано в n, являющееся нормальным окончанием 
абсолютной формы во мн. ч. в арамейском языке. Таким спосо-
бом авторы хаусанского перевода смогли воспроизвести араме-
изм, употребленный в оригинальном тексте на иврите. Это 
безусловно подтверждает те выводы, которые мы сформулиро-
вали выше. Ни в одном из цитированных переводов на европей-
ские языки не было сделано попытки передать этот арамеизм. 

Разумеется, настоящая статья должна рассматриваться лишь 
как начало работы над этой темой. Так, большой интерес может 
представить сопоставительный анализ оригинального текста и 
хаусанского перевода Библии в плане соотношения устной и 
письменной традиций. Один из авторов данной статьи специ-
ально занимался вопросами соотношения письменных и устных 
текстов в еврейской Библии [Cassuto 1989, 1990]. 
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ДИСКУССИОННАЯ  ТРИБУНА  
 
 
 
 
 
 

В.Р. Арсеньев 
 

НАСЛЕДИЕ Д.А. ОЛЬДЕРОГГЕ 
И БУДУЩЕЕ АФРИКАНИСТИКИ 

 
 
Сейчас, в начале XXI века, в сфере общественных наук с 

собой остротой обозначился концептуальный кризис позитиви-
стской парадигмы знания о динамике и закономерностях смены 
форм человеческого бытия, о направленности соответствующих 
процессов в общечеловеческом масштабе и в конкретных обще-
ственных и культурных сообществах людей. Мир столкнулся с 
новыми феноменами и тенденциями исторического процесса, не 
вполне согласующимися с начальными установками наук об 
обществе, с представлениями о поступательном движении исто-
рии, о прогрессе как непреложной характеристике пребывания 
человечества в потоке времени. Эра постмодернизма!  

В концептуальном плане диссонанс знания в известной мере 
явился следствием введения в ХХ в., и особенно во второй его 
половине, в оборот науки новых, ранее либо неизвестных, либо 
неадекватно понятых материалов по формам бытия неевропей-
ских народов, проливающих новый свет и на картину собствен-
но европейской социальной и культурной истории. Особое 
место в этих материалах занимали сведения о народах Африки. 
Адекватное осмысление этих материалов позволяло бы серьезно 
скорректировать общую картину мирового процесса. Но именно 
в поисках этой адекватности и сталкивались основные течения 
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В.Р. Арсеньев  

общественной мысли, а жизнь, идущая по своей траектории, все 
более и более опрокидывала представления о ней, опережая все 
формы реально состоявшихся обобщений ее. 

В процессе включения африканского материала в парадигму 
науки исключительная роль принадлежит нашему соотечествен-
нику Д.А. Ольдерогге. Опираясь на восходящий к востоковеде-
нию историко-филологический подход, на знание конкретных 
африканских языков, фольклора, знаковых и символических сис-
тем африканцев, реальных форм жизнеобеспечения как на непре-
менное условие адекватного восприятия соответствующих 
культур, он обеспечил перспективу достоверности взглядов на 
африканскую реальность. Следствием сохранения и поддержания 
традиции исследований на этом направлении при таких ориенти-
рах и подходах африканистика могла бы стать сильной и пер-
спективной отраслью общественных наук и надежным 
инструментом, прочной почвой для их переосмысления.  

Однако на сегодняшний день в организационном и кадро-
вом планах «Школа Д.А. Ольдерогге» – «Ленинградская школа 
африканистики» – оказалась под угрозой исчезновения. В зна-
чительной мере это связано с тем, что на фоне обострившегося в 
конце ХХ века цивилизационного кризиса, в условиях распада 
целостных научных картин бытия (в единстве природного и об-
щественного) субъективные проблемы такой, на первый взгляд, 
частной области, как африканистика, воспринимаются в целом 
как маргинальные. К тому же и сама Африка ушла на пе-
риферию мировых отношений.  

Тем не менее в рамках отечественной и зарубежной афри-
канистики наблюдается вызревание новых перспективных идей 
и подходов, восходящих к классическому наследию африкани-
стики. Есть потребность в новом обращении к целостным, сис-
темным, комплексным способам восприятия изучаемой 
действительности, которыми отличалось творчество 
Д.А. Ольдерогге и его последователей. И, наконец, сама Африка 
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Наследие Д.А. Ольдерогге и будущее африканистики 

как была, так во многом и остается не вполне вписанной в об-
щемировую картину истории реальностью. 

Она в предкризисную эпоху явилась наиболее ярким и пер-
спективным пространством научного поиска, в котором были 
исторически минимальны внешние воздействия и доминировало 
саморазвитие, в котором есть очевидная, живая и различимая 
связь архаики и цивилизационных наслоений. Потерять такой 
«научный плацдарм» было бы большой ошибкой. Потом тради-
цию придется создавать заново! И все равно, эта «новая африка-
нистика» не сможет пройти мимо наследия Д.А. Ольдерогге, 
чтобы быть адекватной африканской специфике, адекватной 
реальности самой. 
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А.Ю. Сиим 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АФРИКАНИСТИКА:  
ПЕРВЫЙ ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 

МУЗЕЙНУЮ СЦЕНУ 
 
 

Этнография — наука, требующая для себя образного вопло-
щения. Именно так она воспринималась в 20–30 годы XX в., в 
период интенсивного формулирования методик собирательства 
и экспонирования этнографических материалов, когда создатели 
фундаментальных культурологических концепций согласовы-
вали теоретические разработки с полевыми материалами и стре-
мились обеспечить им образно-визуальное воплощение. Для 
того времени характерно осознание неразрывной связи духов-
ной и материальной культуры, единство восприятия ее вербаль-
ных и невербальных аспектов учеными. Роль африканского 
влияния на культуру Европы уже была осмыслена на интуитив-
ном уровне (художественно-поэтические элиты). Масштабные 
африканские миссии Л. Фробениуса и экспедиции М. Гриоля 
стали научным продолжением данного культурного взаимодей-
ствия, завязанного и на политические интересы государств. 

Именно на этот период пришлись становление Коминтерна 
и в значительной степени как следствие этого возникновение и 
развитие отечественной африканистики, автором концепции ко-
торой был Д.А. Ольдерогге. Одним из результатов этого про-
цесса в конце 1930-х годов можно считать экспозицию 
«Африка» МАЭ РАН (Кунсткамера). Она стала воплощением 
научного и визуального опыта, полученного Ольдерогге во вре-
мя стажировок в ведущих европейских центрах этнографии, в 
том числе работы с архивами и фондами Фробениуса во Франк-
фурте-на-Майне. Сам Д.А. Ольдерогге к тому моменту не был в 
Африке, прежде всего потому, что государство не имело там 
заморских территорий. Такая специфика территориальной поли-
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тики имела разные следствия: отсутствие полевого опыта огра-
ничивало эмпирическую объективность, но давало преимущест-
во объективного, концептуального, по выражению 
Д.А. Ольдерогге, «взгляда с птичьего vol d'oiseau». 

В силу происхождения и образования Д.А. Ольдерогге изна-
чально был полноценным субъектом европейского культурного 
контекста. Он делал акцент на региональный принцип экспони-
рования, отражение исторической дихотомии Африка –Европа, 
развивал идеи комплексного собирательства. Однако в силу вос-
токоведного образования, сочетавшегося с семейным полилин-
гвизмом и поликультурализмом, он постепенно приближался к 
адекватному восприятию духа африканских культур. Так, даже 
первый проект полноценной африканской экспозиции оказался 
ярким явлением в научном и музейном мире. Несмотря на от-
сутствие в то время музейного дизайна как направления, она до 
сих пор признается как стилистически состоявшаяся и во мно-
гом образцовая.  

Тексты Д.А. Ольдерогге о предметной культуре и искусстве 
народов Африки стали расстановкой векторов приоритетных 
направлений и заявлением тем будущих исследований в отече-
ственном музееведении. Это начало разработки методики под-
ходов к экспонированию африканских этнографических ма-
териалов. В этом плане показательна статья о скульптуре народа 
бага (Кот-д’Ивуар), посвященная типологическому сравнению 
этой, на первый взгляд, нестереотипной для региона фигуры со 
статуэтками плодородия соседних народов. Это дедуктивная 
попытка характеристики комплекса материальной культуры че-
рез отдельное ее произведение. Полностью признавая высочай-
шие технические достижения и декоративную непревзойден-
ность бронзового литья Великого Бенина, он писал о вторично-
сти этой традиции и преемственности ее по отношению к куль-
туре йоруба в целях исследования развития изобразительной 
традиции Гвинейского побережья, подтверждение чему находил 
в статичности пластики. 
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Интерьеры королевского дворца в Эдо — трофеи англий-
ской военной экспедиции 1897 г. в Бенин — вызвали волну вос-
хищения в странах Европы, в ряде которых они попали не в 
этнографические музеи, а в музеи изобразительных искусств. В 
то же время ряд художников и искусствоведов, как ни странно, 
скептически относились к их эстетической составляющей. Вла-
димир Марков, автор «Искусства негров» (1912), одной из пер-
вых в истории исследовательских статей об африканском 
искусстве, прямо говорит: «Я в них особой красоты не вижу 
<…> Богатая бронза этого государства нашла своего издателя: 
она опубликована, имеется на английском и других языках в 
роскошных изданиях. К сожалению, из этих изданий я не мог 
почерпнуть ничего, заслуживающего внимания художника». 

Подобная оппозиция по отношению к бенинским бронзам 
имеет место и сейчас. Важным измерением в африканском этно-
графическом музееведении были отечественные альбомы по ис-
кусству народов Африки (под редакцией и со вступительными 
статьями Д.А. Ольдерогге). Помимо обычных постановочных 
фотографий, в них много экспериментальных кадров, где не-
стандартные ракурсы или пространственные соотношения объ-
емов вторят творческим поискам искусства начала XX в., 
воспринявшего влияние африканской пластики (та же снятая 
под углом фигура матери и ребенка народа бага на каменных 
плитах зала «Африка» или сфотографированные снизу белые 
габонские маски мпонгве).  

Несмотря на то, что сегодня в подобном взгляде на афри-
канскую «натуру» ощущается некоторый экзотизм, а искусство 
фотографии благодаря совершенной технике позволяет слож-
нейшие спецэффекты, в момент создания альбомов эти экспе-
рименты, бесспорно, содержали в себе разработку особого 
способа подачи «необычных» вещей зрителю.  

Во многом экспозиция 1939-го г. не была «творением из ни-
чего». Во-первых, ей предшествовала региональная экспозиция 
«Абиссиния», созданная под руководством самого 
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Д.А. Ольдерогге в 1936 г., до которой африканские материалы 
также так или иначе экспонировались. Во-вторых, она была со-
звучна диорамно-макетным реконструкциям на экспозициях 
крупнейших музеев Старого и Нового Света (Музей человека в 
Париже или Смитсониевский институт Нью-Йорка), воссозда-
вавшим подлинные сцены из жизни народов с архаическим жиз-
ненным укладом. 

Такой подход к экспонированию называется в музееведче-
ской литературе принципом «географическо-этнических еди-
ниц» (geo-ethnic units). Он восходит к многофигурным 
временным экспозициям на Всемирных ярмарках. Композиции 
«Танец масок» (на камерунских материалах, привезенных 
А. Мансфельдом), «Западно-африканский кузнец», «Уголок ни-
герийской деревни» — попытка воспроизведения реальности в 
еще нерасчлененном на составляющие состоянии. Это воспро-
изведение обладало немалой условностью, но являло собой, тем 
не менее, цельный динамический образ определенной культуры, 
след первого зрительного впечатления, полученного очевидца-
ми-путешественниками. Кроме того, оно обеспечивало важный 
для посетителя театральный эффект. Это визуальное единство, 
материальные элементы которого уже потом расклассифициру-
ют по материалам и функциям в фондах, а в соответствии с 
этим — уже и по тематическим экспозиционным плоскостям. 
Визуальное единство, в котором впоследствии будут выделены 
аспекты культурного и социального, которое будет рассмотрено 
в отношении иерархии и власти, родственных, политических и 
экономических отношений.  
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К КРУГЛОМУ СТОЛУ  
«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АФРИКА» 

 
 
Дискуссии по проблемам глобализации в Африке обычно 

приобретают достаточно острый характер. Можно отметить две 
основные причины этого. Во-первых, данная проблема связана с 
оценкой актуальных геополитических событий и необходимо-
стью формулирования некоторых практических рекомендаций и 
ориентиров, что ведет к проявлению в научной дискуссии поли-
тических предпочтений исследователя. Во-вторых, говоря о 
глобализации в Африке, российский исследователь неизбежно 
имеет в виду и место России в этом процессе, что еще больше 
обостряет политическое восприятие проблемы. Однако более 
конструктивной представляется ситуация, когда политика сле-
дует рекомендациям науки, а не наука обслуживает политиче-
ские интересы. 

В своем довольно сдержанном варианте критика глобализа-
ции опирается на тот факт, что африканские страны (а воз-
можно, и Россия) оказываются в рамках современного 
экономического и геополитического процесса отнюдь не в вы-
игрышном положении по сравнению с экономически более раз-
витыми странами. Однако даже при критическом восприятии 
этих процессов невозможно игнорировать их объективный и, 
видимо, неизбежный характер. Процесс глобализации в совре-
менном виде, видимо, в значительной мере является следствием 
информационной революции и создания единого информацион-
ного пространства. При этом современная глобализация отнюдь 
не является первым в истории человечества примером укрупне-
ния существующих социальных и культурных образований, хо-
тя и превосходит империи древности и средневековья, а также 
колониальные системы нового и новейшего времени по степени 
вовлеченности всех регионов в единые процессы. 
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Подобное понимание объективности и неизбежности про-
цесса при существующих серьезных проблемах, с ним связан-
ных, может привести к выводу о том, что получается плохо, но 
вроде и по-другому невозможно. Это ведет либо к своеобраз-
ному эсхатологическому пессимизму, либо к научному реляти-
визму: если то, что является объективной тенденцией и, 
следовательно, должно быть «прогрессивным», имеет очевид-
ные негативные последствия, то соответственно нельзя говорить 
ни о «прогрессе», ни о развитии, по крайней мере, как универ-
сально применимых понятиях. 

Существуют и более радикальные формы критики совре-
менных глобализационных процессов. В качестве альтернативы 
глобализации, например, предлагаются различные разновидно-
сти патриотических или национальных идей и «архаика» как 
способ неконфликтного сосуществования человека и окружаю-
щей среды. 

Начнем с патриотизма. Кто или что служит объектом пат-
риотизма? Культура, при узком понимании ее как литературы, 
живописи, театра и т.д.? Но если человек действительно любит 
Пушкина и Есенина, то скорее всего ему близок и Байрон с Гете, 
а вовсе не русскоязычное творчество группы «Руки вверх». Эт-
нос? Но при подобном подходе невозможно избежать ксенофо-
бии и агрессивного национализма: «бей чужих, а свои правы по 
определению». Более привлекательным, на первый взгляд, вы-
глядит активно культивируемый сейчас патриотизм государст-
венный. При этом забывается, что государство всегда 
представлено не некой абстрактной идеей о «своей стране», а 
конкретной политикой находящейся у власти в данный момент 
политической элиты. Если оно предпринимает действия, благо-
приятные для успешного социально-биологического воспроиз-
водства общества, то патриотизм не нужен — нужно обращение 
к обычному здравому смыслу сограждан. Патриотизм оказыва-
ется нужен при неэффективной политике и политиках. Как ост-
роумно заметил М. Жванецкий (цитата весьма приблизи-
тельная), «патриотизм нужен для того, чтобы объяснить нам, 
почему мы должны жить хуже, чем другие, и при этом гордить-
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ся этим». В Африке подобный государственный патриотизм 
можно наблюдать, например, в Кот-д’Ивуаре, где с изменением 
в неблагоприятную сторону цен на основные экспортные про-
дукты (кофе и какао) мигранты из соседних стран, составляю-
щие весьма значительную часть населения, превратилась в 
нежелательных конкурентов, а следовательно, в «неграждан» 
или «некоренных ивуарийцев». 

Для определенного времени (периода формирования нацио-
нальных государств) государственный патриотизм, видимо, был 
вполне позитивным фактором. Но в современном информаци-
онном пространстве человек не может ощущать себя живущим в 
самой прогрессивной стране (как это происходило еще не так 
давно с нами), зная, что уровень детской смертности у соседей в 
несколько раз ниже, а уровень жизни в несколько раз выше. 

Кроме того, удержать патриотизм в рамках только одного — 
государственного — измерения представляется невозможным. 
Если в любом внешнем конфликте я поддерживаю свою страну 
(т.е. свою правящую элиту), потому что она своя, а не того, кто 
прав исходя представлений о справедливости, то и в любом внут-
реннем конфликте я буду опираться не на общие для всех нормы, 
а на стремление найти виновных среди «чужих». Причем для 
многонациональных государств, которыми являются и большин-
ство африканских стран, и Россия, данная позиция пред-
ставляется наиболее опасной. Это очевидный путь к ксенофобии 
со всеми неизбежными последствиями. Не случайно активное 
развитие националистических и ксенофобских идей «снизу» 
вполне коррелирует с, казалось бы, противоположной по направ-
ленности идеей государственного патриотизма «сверху». 

Что касается архаики как альтернативы современности, то 
здесь, видимо, можно говорить разве что о романтичном образе 
«золотого века» полной гармонии человека с природой, весьма 
далеком от реальности. По-настоящему архаического общества 
практически не осталось. И в Африке — тоже. А насчет боль-
шей гармонии с природой (т.е. более успешного сохранения и 
воспроизводства естественной среды обитания) в тех обществах, 
которые могут быть восприняты как более архаичные, возни-
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кают большие сомнения. «Архаичная» Африка истребила (прав-
да, с помощью европейцев) всех жирафов и почти всех слонов в 
Западной Африке, вырубила или сожгла огромные массивы ле-
сов, а экстенсивное скотоводство по меньшей мере не способст-
вовало приостановлению опустынивания Сахеля. «Неархаич-
ная» Германия же вернула к экологической норме практически 
уничтоженный Рейн. 

Таким образом, можно заключить, что «умеренно-
объективистская критика» объективна, но не конструктивна, 
патриотизм устарел и к тому же весьма опасен, а архаика наив-
на. Не представляется перспективной и идея «биполярного ми-
ра», т.е. своеобразной «глобализации, поделенной на два ла-
геря». Любое из возможных сегодня бинарных противопостав-
лений — Север и Юг, Запад и Восток, христианство и ислам —
 в случае превращения в доминирующий фактор международ-
ных отношений может привести к трагическим последствиям. 
Биполярность обычно заканчивалась мировой войной (Антанта 
и Тройственный союз, антигитлеровская коалиция и страны 
Оси). При современном уровне вооружения мировая война ста-
нет, очевидно, последней. 

Конструктивные идеи по определению сложнее критики. 
Все же попытаемся такие идеи структурировать. Прежде всего, 
следует отметить, что объективное описание системы междуна-
родных отношений не может быть простым. Любая простая 
схема типа противопоставления «одно-» и «многополярного» 
мира, богатого Севера и бедного Юга, христианской и ислам-
ской цивилизаций будет, при всей реальной актуальности дан-
ных противоречий, весьма далека от действительно научного 
взгляда на современный мир. 

Хотелось бы вспомнить введенное Н.М. Гиренко понятие 
«стадиальной гетерогенности». Каждое синхронное состояние 
любого общественного явления представляет собой сложную 
систему элементов, одни из которых относятся к предшествую-
щим стадиям его развития, другие являются синхронно домини-
рующими, а третьи представляют собой проявление новых форм 
или отношений. Если применить данный подход к описанию 
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структуры современных геополитических отношений, то субъ-
ектами таких отношений могут являться: 

1) отдельные этнические, конфессиональные, социальные 
группы (конфликты внутри государственных образований); 

2) государства;  
3) блоки, образованные по различным принципам (Евросо-

юз, НАТО, СНГ, Организация исламских государств, ОПЕК, 
Африканский союз и т.д.);  

4) международные организации глобального характера 
(ООН, ЮНЕСКО, ВТО и т.д.). 

Сложность современного состояния как раз и объясняется 
переплетением разноуровневых интересов и противоречий. К 
задачам науки относится описание этого сложного переплете-
ния, выявление системных связей между различными элемен-
тами и, вероятно, выработка некоторых критериев 
разграничения того, что в современной жизни рудиментарно, а 
что инновационно, что считать позитивными, а что — негатив-
ными тенденциями. Очевидно, что данная задача, особенно в 
последнем ее аспекте, весьма сложна. Ведь при многоуровневом 
характере современных отношений позитивное для одного 
субъекта может быть противоположным образом оценено с точ-
ки зрения другого. 

Исходя их этого попытаемся сформулировать такой набор 
характеристик, который может быть воспринят однозначно не-
гативно или позитивно, по крайней мере, всеми участвующими 
в обсуждении учеными-африканистами1. 
 

                                                 
1 Автор отдает себе отчет в том, что данная задача весьма проблема-

тична даже для тесного круга российских африканистов. Однако слож-
ность задачи не избавляет нас от необходимости поиска ее решения. 
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Негатив Позитив 

Политика «двойных стан-
дартов» на всех уровнях — 
по отношению к личности, 
этнической/социальной 
группе, государству и т.д. 

Одинаковые «правила игры» 
для всех. 

Сохранение существующего 
неравноправного доступа к 
экономическому и культур-
ному продукту на всех уров-
нях (государство/ планета), 
попытка его насильственного 
перераспределения в свою 
пользу. 

Постепенное выравнивание 
государств, регионов, инди-
видуумов в праве доступа к 
экономическому и культур-
ному продукту при естест-
венном сохранении различий, 
связанных с количеством 
затраченных для этого уси-
лий, на основе стирания по-
литических, экономических 
границ для проявления ак-
тивности личности. 

Деградация. Успешное 
воспроизводство. 

Экологический кризис. Воспроизводство среды оби-
тания. 

Демографический кризис (в 
любую сторону). 

Воспроизводство населения 
при сохранении «качества 
жизни» и среды обитания. 

Экономический кризис. Высокий уровень жизни. 

Отсутствие ресурсов для 
производства нематериаль-
ного («духовного») продукта. 

Наличие временных и энер-
гетических ресурсов для соз-
дания духовного продукта 
(культурное воспроизводст-
во). 

Комментарий к таблице. 
1) смена негативной характеристики (левый столбец) на по-

зитивную (правый столбец) и есть то, что можно было бы на-
звать прогрессивным развитием; 
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2) вполне понятная утопичность достижения позитивных 
характеристик во всех позициях в ближайшем будущем и их 
возможная конфликтность друг с другом (например, воспроиз-
водство среды обитания и высокий уровень жизни) не ставит 
под сомнение их определения как позитивных тенденций. Раз-
витие — это не точка, которую можно достичь, а вектор или, 
еще точнее, сумма векторов;  

3) глобализация, если понимать под этим термином не поли-
тику конкретных стран (например, США, Китая или России), 
которая преследует как раз национальные или блоковые инте-
ресы, а процесс укрупнения социальной среды активности каж-
дой личности и выхода этой активности за рамки государства, 
вполне соотносится с характеристиками в правом столбце таб-
лицы и, следовательно, может быть охарактеризована как инно-
вационная, позитивная тенденция. Многие характеристики 
левого — «негативного» — столбца являются следствием не-
достаточного развития глобализационных процессов.  

Таким образом, я бы сказал, что Африка является «падчери-
цей» не глобализации, а ее недостаточного продвижения. Но это 
вовсе не означает призыв к ускоренной глобализации. Оче-
видно, что этот процесс не может идти в отдельно взятой стране 
(если сосед не следует общим правилам игры, а защищает ис-
ключительно свои частные интересы, то и мы не можем игнори-
ровать наши). Задача науки — не ускорять, а объяснять и 
определять вектор. Вектор в сторону глобализации представля-
ется значительно более конструктивным, чем движение в обрат-
ном направлении. 
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