
ученого, опередившего свое время, и оценива
ет замечания А.А. Шахматова, сделанные им 
по работе Л.Л. Васильева "О значении камо
ры. ..", как ошибочные. 

В этот раздел включены также новые инте
ресные архивные публикации из истории Мос
ковской лингвистической школы, заметки ря
да крупных лингвистов, например, М.Н. Пе-
терсона, Д.Н. Ушакова, A.M. Селищева, 
Г.О. Винокура, А.А. Реформатского, Р.И. Ава-
несова, их письма и тезисы их докладов. Впер
вые опубликовано письмо Д.Н. Ушакова 
И.В. Сталину о судьбе В.Н. Сидорова с прось
бой разрешить ему проживание в Москве по
сле отбывания им административной ссылки в 
Казани. 

В пятый раздел входят материалы из архи
вов В.А. Плотниковой-Робинсон и А.А. Ре-

Выход в свет "Фундаментальной граммати
ки" языка бамана (или бамбара) Жерара Дю-
местра (в дальнейшем просто Грамматики) 
знаменует важный этап в описании языков 
манде. По сути дела, Грамматика является пер
вым описанием языка бамана, подробно осве
щающим все основные аспекты его фоноло
гии, морфологии, лексикологии и синтаксиса. 
Язык бамана является на сегодняшний день од
ним из лучше всего изученных и описанных 
языков семьи манде. Существуют многочис
ленные диссертации и научные статьи (в част
ности, в специализированном журнале "Мап-
denkan", одним из редакторов которого являет
ся сам Ж. Дюместр), существует несколько 
бамана-иноязычных словарей и один крупный 
французско-бамана словарь. Ж. Дюместр явля
ется и автором девятитомного бамана-фран-
цузского словаря [Dumestxe 1981-1992], много
численных статей, посвященных языку, устно
му творчеству, культуре и обществу бамана, а 
также наиболее полного описания языка бама
на [Dumestre 1987], существовавшего до выхо
да в свет Грамматики. Вполне закономерно по
этому, что автором рецензируемой граммати
ки бамана стал именно Ж. Дюместр. 

Язык бамана является крупнейшим нацио
нальным языком Республики Мали (Западная 
Африка): им в той или иной степени владеет не 
менее 70% населения страны. Число тех, для 
кого бамана в Мали является первым языком, 
оценивается приблизительно в 3,5 млн., а чис
ло говорящих на нем как на втором языке со
ставляет около 4,5 млн. человек. Как язык по
вседневного общения бамана по своей значи
мости существенно превосходит официальный 
язык Мали, французский. Бамана также широ-

форматского. Заключает раздел Автобиогра
фия В.Н. Сидорова, список его трудов и список 
работ о нем. 

Повторю, что кратко прореферированный 
здесь сборник "Отцы и дети Московской линг
вистической школы" заслуживает самой высо
кой оценки. Это мемориальное издание широ
ко и полно освещает и научное творчество, и 
незаурядную личность выдающегося ученого 
Владимира Николаевича Сидорова. Мы полу
чили ценное воспроизведение многих лингвис
тических достижений В.Н. Сидорова и его вы
пуклый портрет, так что данная книга сыграет 
важную роль в летописи развития российского 
языкознания и мировой русистики. 

Т.Н. Молошная 

ко используется на радио, эстраде, с конца 
1960-х гг. на бамана ведется программа по лик
видации нефамотности среди взрослых, а с 
1979 г. бамана используется и как язык обуче
ния в начальной школе во многих регионах 
Мали. 

Бамана вместе с несколькими десятками 
близкородственных идиомов образует круп
ный диалектный континуум манден в рамках 
западной ветви языковой семьи манде. Числен
ность говорящих на идиомах манден в Мали и 
соседних странах оценивается не менее чем в 
15 млн. человек. Грамматика базируется, 
прежде всего, на материале так называемого 
"стандартного бамана", который является сво
его рода койне, возникшим на основе исходно
го диалекта столицы Мали, Бамако, под влия
нием "классического бамана" Сегу, говоров 
манинка и многих других идиомов манден. 
Процесс оформления стандартного бамана 
еще далек от завершения, поскольку большин
ство носителей стандартного бамана являются 
выходцами в первом или втором поколении из 
разных диалектных зон. 

Для бамана характерна преимущественно 
аналитическая фамматика и довольно бедная 
агглютинативная морфология. В именной син
тагме определение следует за определяемым, 
(клитические) показатели числа, детермина
ции и др. замыкают синтагму. В генитивнои 
конструкции вершина предшествует зависи
мой. Широко используются послелоги. В гла
гольной синтагме вид, время, модальность и 
полярность выражаются в едином аналитичес
ком показателе, так называемом "предикатив
ном показателе", который следует за фуппой 
подлежащего и предшествует фуппе прямого 

G. Dumestre. Grammaire fondamentale du bambara. Paris: Karthala, 2003. 424 p. 
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дополнения, за которой следует глагол. Поря
док слов жесткий. В словообразовании преоб
ладает словосложение. В бамана различаются 
два лексических уровневых тона, высокий и 
низкий, которые могут, однако, сочетаться на 
одном гласном. Подавляющее большинство 
слов относятся к двум тональным классам: 
классу высокотоновых слов, где тоны всех ело 
гов высокие, и классу слов с восходящим то
ном, где тон начального сегмента низкий, а ко
нечного высокий. Помимо лексических тонов 
имеются и грамматические, прежде всего пла
вающий низкий тон так называемого "тоново
го артикля". В бамана действует правило по
степенного падения тона (downdrift), а также 
отмечено фонологически значимое понижение 
уровня высокого тона в некоторых контекстах 
(downstep). 

Грамматика состоит из 30 глав, организо
ванных в шесть частей, и предваряется "Введе
нием", в котором кратко освещается положе
ние бамана в современном Мали, его функции 
и сферы употребления, процесс формирования 
стандартного бамана, соотношение бамана и 
французского языка и влияние последнего на 
бамана; очень сжато излагается история описа
ния бамана и темы, которые, по мнению автора, 
заслуживают более глубокого исследования, а 
также описывается внутренняя структура Грам
матики. Книга сопровождается списком источ
ников, из которых заимствованы примеры, а 
также избранной библиографией. Внутренне 
большинство глав организованны по принципу 
от конкретной формы к ее значениям и упо
треблениям. 

Часть I ("От звуков к буквам") состоит из 
двух глав. В Главе 1 дается краткое описание 
фонологии, слоговой организации и тонологии 
языка, включая основные правила реализации 
тонов и тональные классы слов, отмеченные в 
бамана. Глава 2 описывает основные орфогра
фические конвенции, принятые для бамана. 

Часть II ("Высказывания и категории") со
стоит из двух глав и является одной из самых 
коротких в Грамматике, однако автор характе
ризует ее на с. 12 как наиболее важную. В 
Главе З1 выделяются шесть типов простых 
предложений (минимальных высказываний) в 
бамана: презентативное, эквативное, ситуатив
ное, дескриптивное, процессивное переходное 
и процессивное непереходное. В Главе 4 опре
деляются по отношению к бамана такие базис
ные термины, как, например, подлежащее 
(sujet), прямой объект (objet), дополнение (com
plement) и сказуемое (predicat). Объясняются 
принципы частеречного деления лексики ба-

В книге принята сквозная нумерация 
глав. 

мана и рассматривается проблема различения 
имени и глагола, крайне актуальная для бама
на, поскольку в бамана многие лексемы могут 
без изменения морфологической формы вы
ступать и как глаголы, и как существительные. 
Предлагается различать существительные 
(noms) и вербо-номиналы (verbo-nominaux). 
Лексемы, которые обычно классифицируют
ся как качественные глаголы, или предикатив
ные прилагательные (см., например [Creissels 
1991: 184-185; Vydrine 1990; 1999; Выдрин 
2004]), определяются в Грамматике как полно
ценные прилагательные, однако рассматрива
ются все же почему-то в Части IV совместно с 
глаголами. Причастия выделяются в отдель
ную часть речи на с. 49, но на с. 56 они опреде
ляются как именная часть речи (nominaux). Бо
лее подробная аргументация многих положе
ний, излагаемых в Главе 4, дается в главах, 
посвященных конкретным частям речи. На
пример, в Главе 11 приводятся аргументы в 
пользу выделения прилагательного как единой 
части речи. В целом, частеречное деление, 
предлагаемое автором, представляется мне 
внутренне несколько противоречивым, что в 
основном связано с тем, что автор не всегда 
проводит последовательное, иерархически ор
ганизованное различие между семантически
ми, морфологическими и синтаксическими 
критериями выделения частей речи. В этом от
ношении более удачной мне кажется класси
фикация в [Выдрин 2004] и [Vydrine 1999]. 

Часть III ("Именные части речи") является 
самой крупной в Грамматике и посвящена 
описанию именных частей речи и именной 
морфологии. Она включает в себя шесть глав. 
Глава 5 выполняет роль введения к Части III. 
В ней кратко представлены основные подраз
деления имени в бамана. В Главе 6 подробно 
описывается именная словообразовательная 
морфология. Глава 7 описывает модели обра
зования так называемых сложных слов-"кон-
гломератов", т.е. таких сложных слов, в кото
рых простые слова сохраняют порядок слов в 
предложении, а также свои лексические тоны. 
Глава 8 описывает два типа именных синтагм 
вида N + N, называемые (собственно) "синтаг
мами" и "цепочками" (sequence). Первый тип 
отличается от второго тем, что в нем показате
ли именной синтагмы, такие как, например, 
показатель мн. числа, детерминативы и т. п., 
оформляют всю синтагму в целом, в то время 
как во втором типе они оформляют каждое 
имя в отдельности. Большинство типов син
тагм отличается также так называемой "ком
пактностью" тональной схемы, т. е. нейтрали
зуются тоны всех компонентов, кроме первого 
(иначе говоря, синтагма относится к тому же 
тональному классу, что и ее первый компо-
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нент). По сути дела, большинство "синтагм" 
можно охарактеризовать как сложные слова с 
точки зрения языка, однако лишь некоторая 
их часть может быть по своей степени лекси-
кализации охарактеризована и как слова с точ
ки зрения словаря (см. [Выдрин 1999]). В гла
ве 9 описывается система личных местоиме
ний, в том числе рефлексивных. В Главе 10 
представлены различного рода детерминативы 
(например, "тоновый артикль" и показатель 
множественного числа), числительные, а так
же неличные местоимения, включая вопроси
тельные. Значения неопределенных местоиме
ний в бамана выражаются сочетанием имени с 
общей семантикой ('человек', 'вещь' и т. п.) и 
неопределенного детерминатива. Кроме того, 
неопределенный детерминатив do 'какой-то, 
некоторый, определенный; немного' может 
использоваться в качестве неопределенного 
местоимения 'кто-то, что-то, некто, нечто'. 

Часть IV ("Прилагательное и глагол") по
священа глагольным частям речи, глагольной 
морфологии и словообразованию и состоит из 
шести глав. В главе 11 рассматривается не
большой закрытый класс "прилагательных" 
(качественных глаголов), состоящий из 40-
50 лексем. Глава 12 вкратце описывает наибо
лее типичные актантные структуры глаголов в 
бамана. Глава 13 посвящена описанию меха
низмов глагольного словообразования (редуп
ликация, префиксация, инкорпорирование 
прямого объекта, конверсия). В Главе 14 рас
сматривается семантика предикативных пока
зателей, образующих центр видо-временной и 
модальной системы бамана. В Главе 15 приво
дятся некоторые употребительные конструк
ции на основе десемантизированных вспомога
тельных глаголов, используемые для выра
жения различных периферийных видо-
временных, модальных и фазовых значений. В 
Главе 16 рассматриваются различные виды 
причастий. 

Часть V ("Обстоятельства, дополнения и 
другие элементы простого предложения"), со
стоящая из семи глав, посвящена описанию 
второстепенных членов простого предложе
ния и неосновных частей речи. В частности в 
ней рассматриваются различные виды и спосо
бы оформления обстоятельств, непрямых до
полнений, определений, топикализованных (в 
позиции перед подлежащим) элементов, а так
же наречия, частицы и междометия. 

Часть VI ("Сложное предложение"), состоя
щая из семи глав, посвящена различным видам 
сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. Здесь же рассматриваются по
липредикативные простые предложения, в ко
торых каждый глагол, начиная со второго, 
присоединяется при помощи так называемого 

"показателя инфинитива" ка. Кроме того, в эту 
часть входит краткий обзор различных "реля-
торов", таких как союзы, "показатель инфи
нитива" ка, а также дискурсивные маркеры. 
Предлагаемое в Грамматике внутреннее под
разделение сложноподчиненных и сложносо
чиненных предложений представляется мне не 
слишком удачным как по содержанию, так и 
по терминологии. Так, сложносочиненные 
предложения подразделены на предложения, 
состоящие из двух "независимых" клауз (а 
propositions independantes), и предложения, со
стоящие из двух "взаимозависимых" клауз (а 
propositions interdependant.es). Последние отли
чаются от первых возможностью перемены 
клауз местами, а также ограничениями на вы
бор предикативных показателей (они либо 
идентичны в каждой из клауз, либо отличают
ся друг от друга лишь полярностью). Сложно
подчиненные предложения подразделены на 
содержащие подчинительный союз (les enonces 
complexes a propositions dependantes regies) и не 
содержащие такового (les enonces complexes a 
propositions ddpendantes impliquees). К послед
ним относятся, например, релятивные предло
жения, являющиеся в бамана чаще всего соот
носительными. 

Что касается общей оценки, то, безусловно, 
с содержательной точки зрения - и по охвату, и 
по подробности освещения материала - рецен
зируемая Грамматика заслуживает всяческих 
похвал. Но, как и почти во всякой рецензии, 
здесь не обойтись без "ложки дегтя". Прежде 
всего, не всегда удачной и последовательной 
мне представляется организация Грамматики. 
Например, не совсем понятно, почему "релято-
ры" рассматриваются именно в Части VI. Не 
очень удачным кажется рассмотрение таких 
частей речи, как наречия, частицы и междоме
тия в Части V вперемешку с описанием синтак
сических функций непрямого дополнения и 
обстоятельства. Существенным недостатком 
Грамматики является отсутствие глосс в при
мерах, что крайне затрудняет ее использова
ние неспециалистам, включая и изучающих 
язык. Также неудобным представляется отсут
ствие в Грамматике предметного указателя. 
Последнее при этом сочетается с крайне сжа
тым характером оглавления, в котором указа
ны лишь части и главы, без подразделов. Не
сколько удивляет выборочный характер 
библиографии (названной "Elements de bibliog
raphic"). При этом далеко не все публикации, 
приведенные в библиографии, упоминаются в 
тексте Грамматики. Эта "выборочность", как 
представляется, связана с чрезвычайно эко
номным использованием ссылок на источники, 
из которых автор заимствовал многие элемен
ты анализа (эта особенность Грамматики, 
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впрочем, довольно характерна для француз
ских лингвистических публикаций). В принци
пе, такое пренебрежение ссылками могло бы 
быть вполне оправданно, но лишь в чисто 
справочной грамматике для изучающих язык, 
каковой Грамматика, однако, не является. Еще 
одним существенным недостатком Граммати
ки является, на мой взгляд, принятый в ней 
способ обозначения тонов. Тоны в примерах 
указываются только лексические, и при этом 
тон маркируется лишь на первой гласной гра
фического слова (с. 30). Кроме того, в Грамма
тике практически нигде не отмечается исполь
зование "тонового артикля". Некоторые пра
вила его употребления в Грамматике, впрочем, 
все-таки упоминаются, но они разбросаны то 
тут, то там по всему тексту, что довольно не
удобно. Наконец, на именах собственных тоны 
не указываются вовсе, и это при том, что зна
чительная их часть принадлежит к нерегуляр
ным тональным классам (с. 54). Такая непол
нота объясняется, скорее всего, тем, что по
давляющее большинство примеров взято из 
письменных источников, в которых тоны, по 
правилам практической орфографии бамана, 
не отмечаются вообще. 

Несмотря на отмеченные недостатки, "Фун
даментальная грамматика бамана" Ж. Дюмест-
ра, безусловно, окажется бесценным подспорь
ем как для специалистов по языкам манде и 
лингвистов-ти пологов, так и для изучающих 
язык бамана. Грамматика подробно освещает 
все основные аспекты языка бамана. Она чрез
вычайно богата разнообразной лексикологи
ческой информацией. В Грамматике читатель 
сможет также найти и довольно много тонких 
наблюдений о влиянии французского языка на 
бамана. Например, на с. 11 с влиянием фран-

Рецензируемая работа представляет собой 
тот относительно редкий случай, когда теоре
тическая грамматика восточного языка (в дан
ном случае фрагмент, посвященный прежде 
всего морфемике и морфонологии) написана 
не узким специалистом по данному языку, а 
специалистом по общей лингвистике. При 
этом объектом, привлекшим внимание автора, 
стал классический агглютинативный язык -
монгольский (= халха-монгольский), традици
онно рассматриваемый как язык с довольно 
бедной морфонологией. Это обуславливает и 
уникальность работы, поскольку впервые мор-

цузского связывается повышение частотности 
употребления показателя множественного 
числа и суффикса номинал изации, а также тен
денция к препозиции демонстратива тп 'этот, 
тот'. Грамматика также изобилует множест
вом качественных иллюстративных примеров. 
Практически каждый пример при этом снаб
жен сокращением, отсылающим к конкретно
му наименованию в списке источников. 
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Д.И. Идиатов 

фонология монгольского языка стала предме
том столь подробного отдельного анализа. 

Заявленной целью первой части теоретиче
ской грамматики является "выяснение приро
ды монгольской морфонологии, установление 
инвентаря монгольских морфонем и их соотно
шений с фонемами и морфемами, классифика
ции морфем и звуковых чередований, ориен
тированной на включение в интегральную 
модель монгольского языка и системное пред
ставление Языка вообще, а также уточнение 
основных понятий общей морфемики и мор
фонологии и выяснение границ их применимо-
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