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ТОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВ МАНДЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР

Сегодня вряд ли нужно кого-то убеждать в том, что просодия - интегральная
часть языковой системы, заслуживающая не меньшего внимания, чем сегментная
фонетика и фонология. Однако на практике у специалистов по языкам различных
регионов тут наблюдаются разные подходы. Если в изучении тональных языков
Юго-Восточной Азии (ЮВА) исследование языкового материала, игнорирующее
тоны, просто немыслимо, то в африканистике (по крайней мере, российской) в отно-
шении тонов нередко наблюдается некий полумистический страх. В общих исследо-
ваниях и частных статьях по морфологии или синтаксису супрасегментный уровень
часто игнорируется или же авторы ограничиваются замечаниями о том, что в дан-
ном языке имеется два или три тона, значение которых в языковой системе велико
(или, напротив, - незнание которых не препятствует взаимопониманию). Однако
практика изучения африканских языков показывает, что исследование синтаксиса
или морфологии без учета тонов нередко оказывается ущербным: тоны образуют
словоизменительные парадигмы, служат для различения типов синтагм, для проти-
вопоставлений в области прагматики... При этом заранее нельзя сказать, важны ли
тоны для понимания того или иного раздела синтаксиса или морфологии: это стано-
вится ясным только в процессе изучения функционирования тональной системы.

В устройстве тональных систем африканских языков наблюдается огромное раз-
нообразие. И все же, если представить себе некую "идеальную африканскую тональ-
ную систему", объединяющую в себе самые частотные особенности разных языков, и
сравнить ее с "идеальной системой" другого "большого тонального региона", ЮВА,
то между ними обнаружатся некоторые важные различия. Во-первых, как уже не раз
отмечалось в литературе, в языках ЮВА преобладают контурные тоны, а в африкан-
ских языках - уровневые1. Во-вторых, в Африке сложнее обстоит дело с сегментным
субстратом тонемы. Если в ЮВА это всегда ~ слог (см. [Касевич 1983]), то в афри-
канских языках тонема может растягиваться на двусложную стопу, на многосложное
слово или даже на целую синтагму - или, наоборот, "сжиматься", так что сегментный
субстрат исчезает и тон становится "плавающим"2. Эти явления, несомненно, связаны
с менее четкой, по сравнению с языками ЮВА, структурой слога: по-видимому, в не-
которых африканских языках функциональным эквивалентом слога слоговых язы-
ков следует считать более крупную единицу - стопу [Выдрин 2001а]. В-третьих, здесь
несколько необычно ведет себя явление downdrift - понижения тона к концу фразы:
при том, что в специальной литературе его часто считают универсальным и чисто ав-

1 Контурные тоны здесь тоже хорошо представлены, но они чаще всего сосуществуют с
уровневыми. Интересно отметить, что некоторые тонологи-африканисты склонны рассмат-
ривать все контурные тоны как комбинации уровневых тонем. Иначе говоря, основные для
языков ЮВА типы тонов африканистам представляются чем-то маргинальным и вторичным.

2 Очень показательно неприятие специалистами по языкам ЮВА самого понятия "плаваю-
щий тон" (см. [Касевич и др. 1990: 18-22]).
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тематическим, в некоторых африканских языках3 оно отсутствует, в других же down-
drift может проявлять тенденцию к фонологизации.

В понимании тонов языков манде (нигеро-конголезская макросемья) за последние
два десятилетия достигнут впечатляющий прогресс. Еще сравнительно недавно были
возможны публикации, ставящие под сомнение само наличие тонов, например, в бама-
на (ср., в частности, [Петрянкина 1983]), теперь же стало общепризнанным, что прак-
тически все языки манде - тональные, а исключения (о которых будет сказано ниже)
крайне редки и носят маргинальный характер. Для подавляющего большинства язы-
ков семьи имеются описания тональных систем, которые являют собой большое раз-
нообразие - по числу тонем, их функциям, правилам реализации, по сегментной базе
тонемы... Время выдвигать полноценные реконструкции тональной системы праман-
де еще не пришло4, но успехи в сравнительно-историческом изучении некоторых под-
групп семьи (особенно юго-западной и манден) позволяют выдвигать гипотезы о не-
которых ее основных характеристиках, а также о тех процессах, которые привели к
нынешнему разнообразию.

Данный обзор носит скорей типологический характер, однако будут сделаны и
некоторые экскурсы в сферу сравнительно-исторического языкознания. Поэтому
сначала - несколько слов о семье манде.

Эта семья включает в себя примерно 60 языков5, распространенных в странах
Западной Африки от Сенегала до Нигерии. Порядок расхождения между ними со-
поставим с таковым в пределах индоевропейской семьи. На схеме 1 (см. в конце
статьи) представлено генеалогическое древо семьи манде в соответствии с пред-
ставлениями, которые можно считать общепризнанными на настоящий момент .

Следует отметить, что в описаниях конкретных языков используются самые разные
системы обозначения тонов, и сохранение орфографии источников в сравнительном
обзоре вызвало бы трудности для понимания. В дальнейшем изложении тоны будут
обозначаться в соответствии с Международным фонетическим алфавитом (см., в част-
ности, [Кодзасов, Кривнова 2001: 318]7) следующим образом (на примере гласной е):

а) Уровневые тоны

Назвянис тоня

Сверхвысокий
Высокий
Средний
Низкий
Сверхнизкий

Буквенное
обозначение

В
С
Н

2-уровневые
системы

ё

ё

3-уровневые
системы

ё
ё
ё

4-уровневые
системы

ё
ё

ё
€

5-уровневые
системы

ё
ё
ё
ё
ё

3 Особенно в таких, которые имеют три и более уровневые тонемы. Попытка теоретичес-
кого осмысления факта отсутствия downdrift'a представлена в работе [Bearth 1971].

4 Следует отметить, что реконструкцию и сегментного уровня праманде еще предстоит сделать.
5 Более точную цифру дать трудно, поскольку во многих случаях грань между близкород-

ственными языками и диалектами одного языка очень нечеткая.
6 В этой схеме объединение в большие группы (северо-западную и центральную-юго-за-

падную) в рамках западной ветви принадлежит Р. Кастенхольцу (особо стоит отметить объе-
динение им бобо, самого и сонинке-бозо в одну подгруппу). Внутренняя классификация вос-
точной ветви дается в основном по [Gregoire С , de Halleux 1994], с некоторыми уточнениями
Следует отметить, что представленная здесь генетическая классификация построена без уче-
та строгих методологических основ лингвистической компаративистики, и можно ожидать в
дальнейшем пересмотра ее в некоторых важных звеньях (упомяну, в частности, большое чис-
ло общих изоглосс, объединяющих южные и юго-западные манде).

7 Исключение: средний тон в той версии МФА, которая приводится в упоминаемой книге, обо-
значается при помощи трема. Я обозначаю его в соответствии с другой версией МФА (используемой,
в частности, Летним лингвистическим институтом), а трема резервирую для средневосходящего тона.

96



б) Контурные тоны
ё - восходящий тон, е - нисходящий (падающий) тон. В тех языках, где имеется

больше одного восходящего тона, добавляется: ё — средневосходящий тон; в язы-
ках, имеющих более одного падающего тона, добавляется ё - среднепадающий
тон. Плавающий низкий тон обозначается е (Пн), плавающий высокий тон - ег

(Пв).
При необходимости будут использоваться и буквенные обозначения тонов.
Теперь рассмотрим тональные системы языков манде по группам.
1. Манден8, На поверхностном уровне в различных идиомах манден наблюдается

очень большое разнообразие тоновых реализаций, причина которому - многочис-
ленные правила продвижения тонов. За этим разнообразием скрывается достаточно
гомогенная глубинная структура, которую, очевидно, следует отнести и к уровню
праманден: два тональных уровня, downstep и downdrift9, две тонемы, В и Н-В. Сег-
ментной базой тонемы является слово: тон первого компонента сложного слова ас-
симилирует тоны последующих; то же происходит и в пределах синтагм некоторых
типов, называемых "компактными"10. Суффиксы своих собственных тонов не име-
ют и всегда ассимилируются тонемой основы. Подавляющее большинство слов, вне
зависимости от числа слогов, принадлежит к двум тоновым классам: высокотоно-
вый (В, В-В...) или с восходящим тоном (Н-В, Н-Н-В, Н-В-В, и т.д.).

Менее 10% основ имеют иные, "второстепенные" тональные контуры, для кото-
рых характерна значительная неустойчивость; почти все такие основы - именные11.
Практически единственным грамматическим тоном является референтный артикль,
который проявляется как плавающий низкий тон, присоединяющийся к слову (или к
компактной синтагме) справа. Этот тоновый артикль отмечен в центре зоны манден
(манинка, бамана, большинство идиомов дьюла), в то время как на периферии (ман-
динка, хасонка, кагоро, северо-западные варианты манинка, вородугу, мау, марка-
дафин) ему соответствует сегментная морфема -о. Очевидно, для праманден также
следует реконструировать сегментный артикль -о с низким тоном.

В некоторых идиомах (конья, манья, дьюла Одьенне, говоры марка-дафин) тоны
инвертированы, там основные тонемы, соответственно, низкотоновая (Н, Н-Н...) и
с падающим тоном (В-Н, В-В-Н...). Как правило, корни принадлежат к одному и
тому же классу по всем языкам и диалектам манден, исключений сравнительно не-
много.

В некоторых северо-западных манден проявляется тенденция к формированию,
на фоне тоновых противопоставлений, динамического ударения. Начало такого
процесса можно проследить в кагоро [Vydrine 2001]; более продвинутая стадия ста-
новления ударения описана Дени Кресельсом для мандинка [Creissels 1982a]. В ман-

Библиография по тональным системам группы манден очень обширна. Здесь я упомяну
только работу [Creissels, Gregoire 1993], в которой дается интересная интерпретация этих сис-
тем. Краткое изложение основных черт тональных систем манинка и бамана на русском язы-
ке дано во Введении к Манден-русскому словарю [Выдрин, Томчина 1999: 18-23].

9 Downstep - явление постепенного понижения реализации при чередовании тонов в рече-
вой цепи: амплитуда повышения тона при переходе Н-В всегда примерно в два раза меньше,
чем амплитуда понижения при переходе В-Н. В результате фраза имеет понижающийся инто-
национный контур (downdnft). В языках манден downstep не является чисто автоматическим
явлением, здесь произошла его частичная фонологизация и грамматикализация.

10 Иначе говоря, можно утверждать, что сегментной базой тона здесь является даже не
слово, а синтагма. В качестве альтернативы можно считать все "компактные" синтагмы, с
фонологической точки зрения, составными словами - такую трактовку, по-видимому, следует
считать предпочтительной.

1 ! Я полагаю, что по крайней мере некоторые "второстепенные" тоновые контуры могут
быть результатом слияния основ с архаичным показателем именного класса, имевшим свой
тон [Выдрин 1997: 248J.
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динка этот процесс вызвал кардинальную перестройку всей просодической системы,
отличия которой от тональных систем типа бамана весьма значительны.

Особое место занимает язык мау, в котором, по описанию Кресельса [Creissels
1982b], выделяются четыре тональных класса слов (иначе говоря, четыре тонемы):
В (Ьйй "лист"), В-Пв (Ъйи "туман"), НВ (kawd "плечо"), Н-Пв {kawd "облако"). При
этом плавающий высокий тон реализуется в некоторых контекстах как сверхвысокий
тон последнего слога основы или последующего слога. Из описания Кресельса следу-
ет, что мау - возможно, единственный из языков манден, в котором отсутствует
downstep и downdrift.

Как отмечает Кресельс, различие четырех тоновых классов не находит никакого
соответствия в других идиомах манден: типам В и В-Пв соответствует высокая тоне-
ма, типам Н-В и Н-Пв - восходящая тонема. Можно предположить, что такое ус-
ложнение системы (включая и появление третьего тонового уровня) - следствие
влияния мощного субстрата кла-дан, которое проявляется в мау на всех уровнях
языковой системы, но особенно сильно - на фонетическом. Вообще, можно без
большого преувеличения сказать, что мау - это язык манден с фонетикой южных
манде.

В подгруппе моколе сравнительно хорошо описан только один язык, коранко
[Kastenholz 1987]. Его тональная система достаточно близка к прототипу манден. Су-
дя по моим полевым материалам по трем другим языкам подгруппы, то же можно
сказать и о них.

2.1. Coco (cycy). Тональная система обнаруживает многие признаки, роднящие ее
с системами языков манден: два тоновых уровня и downdrift; второй компонент со-
ставного слова или определительной синтагмы утрачивает свой лексический тон -
правда, здесь он не копирует тон предшествующего слова, а становится низкотоно-
вым (или получает тон В-Н, если предшествующий компонент заканчивается высо-
ким тоном, что можно рассматривать как тривиальный перенос высокого тона на
один слог вперед) [Gregoire 1978]. Имеются, впрочем, и важные отличия:

а) coco - моротональный язык, "тяжелые" слоги (CVN, CV:) несут здесь два тона.
Таким образом, сегментный субстрат тонемы здесь не может быть словом, и нейт-
рализацию тонемы не-начального компонента именной синтагмы следует интерпре-
тировать как проявление тоновой морфемы (маркера синтаксической связи), а не
как простую тоновую ассимиляцию12;

б) имеется важное различие между именными и глагольными основами в количе-
стве тоновых классов. Глаголы распределяются по тем же двум тоновым классам,
что и в манден, В и Н-В. Что до именных основ, то те из них, которые имеют в своем
составе только "легкие" слоги, образуют три основных тоновых класса (В, Н-В,
В-Н). Для слов, имеющих "тяжелые" слоги, число классов намного выше1 3 [Тоигё
1994: 49-57];

в) глаголы изменяют свои тоны в некоторых контекстах, что, по-видимому, мо-
жет рассматриваться как проявление грамматического тона [Creissels 1992].

2.2. Джалонке/ялунка. Единственное доступное описание этого языка сделано Де-
ни Кресельсом (в рукоп.), оно относится к диалекту, на котором говорят в деревне
Фалея в Мали. Система оказывается достаточно близкой к coco на глубинном уров-
не, а различия касаются в основном правил поверхностной реализации тонем и сопо-
ставимы с аналогичными различиями между различными идиомами манден.

12 Точнее, с учетом продвижения высокого тона на первый слог второго компонента син-
тагмы - как комбинацию обоих процессов.

13 Большинство тоновых классов, которые не могут рассматриваться как варианты "обыч-
ных" классов (В, Н-В, В-Н), представлены небольшим количеством слов, при этом в них от-
мечен высокий процент заимствований. По-видимому, их можно сравнить с "второстепенны-
ми" тональными классами языков манден.
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По устному сообщению Фредерике Люпке, в диалекте джалонке на Фута-Джал-
лоне (Гвинея) фонематические тоны исчезли, что, в случае подтверждения, будет
единственным случаем отсутствия тонов в языке семьи манде. Это исчезновение,
вне всякого сомнения, следует считать результатом мощного влияния доминирую-
щего в этом районе языка пулар (атлантическая семья), который тонов не имеет (ср.
"бестоновый бамана", на котором говорят в Мали мавры и фульбе как на языке меж-
этнического общения).

3. Сонинке [Diagana 1984; Rialland 1990; 1991; Creissels 1991; 1992]. По-видимому,
сегментным субстратом тонемы здесь является морфема. Выделяются два тональ-
ных уровня и downdrift14. Односложные слова распределяются по двум тоновым
классам (В, Н-В), двусложные - по трем (В-В, Н-В, В-Н, последний тип отмечен
только для глаголов), трехсложные - по пяти (В-В-В, Н-Н-В, В-В-Н, В-Н-В, Н-В-Н).
Поведение "легких" и "тяжелых" слогов относительно тонов не различается. В
именных синтагмах правила тоновой ассимиляции более сложны, чем в языках ман-
ден и coco: не-начальный компонент утрачивает свой лексический тон только в тех
случаях, когда первый компонент синтагмы начинается высоким тоном; если же на-
чальный тон в синтагме низкий, то второй ее компонент свой тон сохраняет [Rialland
1990: 68-72].

Тон в сонинке выполняет некоторые грамматические функции. Во-первых, гла-
гол при отрицании и после видовременного показателя зависимого предложения ga
па утрачивает свой лексический тон, заменяя его на низкий [Creissels 1992]. Во-вто-
рых, низким тоном маркируется обладаемое после посессивного местоимения [Rial-
land 1990: 73].

Хотя Анни Риалан и выделяет в сонинке "высокотоновый акцент", то, что под
этим понимается, не является ударением, а лишь теоретическим конструктом, по-
стулируемым для удобства интерпретации "автоматического" тона на конце слова15.
"Обычного" же ударения, судя по описаниям, в сонинке нет.

К сожалению, описаний тональных систем языков бозо (тнеяхо, хаиняхо, тиема
чеве, дженаама), самого (банка, джовулу, дуун, дзуун, сееку), джого и джери нет.

4. Ваи16 имеет два тональных уровня, при этом контурные тоны интерпретируют-
ся исследователем как комбинации высокого и низкого тонов. Разительным отличи-
ем от других западных манде является отсутствие в этом языке downstep и downdrift.
По трактовке Вельмерса, сегментным субстратом тонемы здесь является слог, одна-
ко такая интерпретация плохо согласуется с тем фактом, что на односложных и дву-
сложных словах обнаруживаются одни и те же последовательности тонов. Поэтому
возможна и альтернативная интерпретация: сегментным субстратом тонемы явля-
ется слово (или, возможно, стопа). Выделяются четыре тональных класса17, В(-В),
В-Н, Н-В, Н(-Н). Последний тоновый тип не отмечен на глаголах, да и число суще-
ствительных, входящих в него, невелико18.

14 Усман Днагана [Diagana 1984] говорит о трех тонемах, но такая трактовка проистекает
из того, что он не принимает во внимание действие downdrift.

15 Я не буду излагать здесь подробности научной дискуссии между Риалан и Кресельсом от-
носительно этого конструкта, а также релевантности автосегментного метода в отношении к
сонинке в целом. Эта дискуссия, хотя и очень показательная, уже потеряла свою актуальность.

16 Единственное описание тональной системы ваи дано Вильямом Вельмерсом [Welmers
1976: 29-35]; оно основано, судя по всему, на слуховом анализе.

17 Если сегментным субстратом считать слово, то в ваи оказывается четыре тонемы.
18 "Среди имен тоновый тип Н(-Н), возможно, встречается лишь на недавно появившихся

словах и на немногочисленных односложных относительных именах, а также на частицах"
[Welmers 1976: 32]. Вопреки этому утверждению, я обнаружил среди примеров, приводимых
Вельмерсом, несколько основ, хорошо представленных в различных языках манде, например
jenda 'веретено' и laa (очевидно, Ша < *Ша) 'весло'.
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Как в бамана и во многих других идиомах манден, последовательность Н-В меня-
ется в ваи на Н-Н в позиции перед высоким тоном [Welmers 1976: 40-41].

В составных словах, образованных по модели детерминативной синтагмы, лекси-
ческие тонемы неначальных компонентов нейтрализуются: эти компоненты полу-
чают контур В-Н если им предшествует основа класса Н-В (при этом тон последней
преобразуется в Н-Н), и Н-Н во всех остальных случаях:

bar)-kp€ 'вино (крё) из пальмы рафия (Ьат)У,
kjQ-kdi 'резчик по дереву' {кЪг} 'дерево', kai 'мужчина').
Иначе говоря, низкий тон является маркером второго члена такой синтагмы, при

этом происходит перенос высокого тона с предшествующего слога (аналогично то-
му, что мы уже наблюдали в coco).

В целом же именные и адъективные основы обычно сохраняют свои лексические
тоны в значительно большем числе контекстов, чем в языках манден.

Еще одна грамматическая функция низкого тона реализуется в глаголах: в пове-
лительном наклонении и в назывной форме он замещает лексический тон глагола.

Коно, близкородственный ваи язык, отличается от последнего тем, что в нем име-
ется downdrift [Welmers 1976: 148], как и в почти всех языках манден. К сожалению,
какого-то более или менее подробного описания фонологии этого языка у меня нет.

5. Юго-западные манде (ЮЗМ). Эта подгруппа - единственная в семье манде, то-
нальную систему праязыка которой целенаправленно пытались реконструировать
[Dwyer 1973]. Данные одного из языков ЮЗМ, менде, послужили стартовой площад-
кой для формирования аутосегментной фонологии, и в ходе сопровождавшей этот
процесс дискуссии были высвечены многие аспекты тонологии этого языка1 9.

По-видимому, пра-ЮЗМ имел downdrift. Сегментным субстратом тонемы было,
очевидно, слово или морфема2 0. Дэвид Двайр [Dwyer 1978a; 1978b] реконструирует
следующие тональные классы (тонемы) для имен (односложных и двусложных) :

1) cv, cvcv
2) cv, cvcv
3)cv,cvcv
4) cvcv or cvcv.
5)cvcv.
Учитывая огромное статистическое преобладание классов 1 и 2 (примерно 90%

всех основ пра-ЮЗМ, реконструированных Двайром), этот автор делает вывод, что
только эти два класса были унаследованы от предшествующей стадии. По его мне-
нию, классы 4 и 5 образовались в пра-ЮЗМ в результате проникновения заимство-
ваний, а класс 3 включает в себя составные слова [Dwyer 1978а: 185-191]22.

Имеются серьезные основания сомневаться в справедливости этих последних вы-
водов. Некоторые аргументы против заимствованного характера всего класса 5 уже
излагались в работе [Выдрин 1997]. Утверждение, что слова классов 3 и 4 не имеют
соответствий в "северных манде", также легко опровергается, ср.:

ЮЗМ *kali или *kdli [Dwyer 1978b] (класс 4) "мотыга";
coco keri, джалонке кёй, ваи Mi\

19 Мне не известны публикации по инструментальному анализу тонов какого-либо из юго-
западных языков манде. По-видимому, все имеющиеся описания основаны на слуховом анализе.

2 0 В аутосегменталистской терминологии Лебена, менде является "супрасегментным то-
нальным языком" [Leben 1973]. Дэвид Двайр [Dwyer 1978a] оспаривает такую характеристику
языка менде, но допускает, что она была применима к пра-ЮЗМ манде [Dwyer 1978b].

21 Что касается глаголов, то их тональное поведение нуждается в дополнительном тща-
тельном исследовании - особенно в лоома и банди, возможно, также в локо.

2 2 В работе [Dwyer 1978b: 338-339] высказывается предположение, что и класс 4 в пра-
ЮЗМ также возник в результате основосложения.
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ЮЗМ *fankdr) или *fdnkd (класс 3) "сила", менде [Innes 1969] fdkd/vaka сущ. "энер-
гия, бодрость"; лоома (диалект вое-бирасу) fangalfianga, гвинейский кпелле [Leger
1975] hvangag/vangar) сущ. "здоровье; энергия, бодрость; запал, рвение";

coco [Lacan 1942; Friedlander n.d.] fange сущ. "сила; власть; удача, преимущество";
джалонке [Creissels \9SS]fdngd сущ. "сила, мощь";

праманден *fanKd, мандинка [Creissels et al. 1982; W.E.C. 1995] fanka неперех.гл.
"быть богатым; быть могущественным; процветать"; джаханка fankajo, хасонка fan
ga, fanka, кагоро fangd сущ. "сила, власть", манинка fanka, faa сущ. "сила, мощь;
власть, могущество"; бамана fangd, fdgd, бамана (диал. сикасо) fdiyd, faa сущ. "сила,
мощь; власть, могущество; администрация, власти"; марка-дафин рай',

сонинке [Galtier et al. 1979; Smeltzer В., Smeltzer S. l991]fanka/0, мн.ч. (вост. диал.) -
пи, (зап. диал.) -о сущ. "власть", бобо [Le Bris, Prost 1981] fanga (заимствование из
манден?);

дзуун [Тгаогё 1998] faan;
сан [Platiel 1974: 137] рйй\
дан (диал. г у е т а ) / ^ , уан рай неперех. гл. "быть способным", перех. гл. "домини-

ровать, командовать".
ЮЗМ *kdmd(r)) (класс 3) "жадина", менде [Innes 1969] kdma/goma неперех.гл.

"быть жадным, есть не делясь с другими; отказывать" (в чем - №), банди [Heydorn
1940-1941] kowd/?, банди [Grossmann et al. 1991] kuwa/? прил. "жадный, не щедрый";
сущ. "жадность"; лоома (диал. гизима и вубома) koma/woma сущ. "жадность, нежела-
ние делиться едой", гвинейский кпелле [Leger 1975] kuwaqlguwai), kuworf/guwor) прил.
"быть жадным", неперех.гл. "отказываться дарить подарок";

coco [Lacan 1942; Friedlander n.d.] кита прил. "жадина", неперех. гл. "быть жад-
ным", перех.гл. "отказываться делиться с кем-л.", сущ. "жадность", джалонке [Creis-
sels 1988] кита неперех.гл. "быть жадным";

бамана kumaniyd (?) редк. перех.гл. "незаконно лишать кого-л. (чего - Id)";
сонинке [Smeltzer В., Smeltzer S. 1997] kumal-na (?) перех.гл. "лишать кого-л. (чего -

Г)а)'\ бобо [Le Bris, Prost 1981] кита, кота перех.гл. "отказывать кому-л. (в - па)".
Эти данные ставят под вопрос не реконструкцию Двайром тональной системы

пра-ЮЗМ, а лишь его предположения касательно более глубокой реконструкции.
К сожалению, Двайр не рассматривает возможности реконструкции на уровне

пра-ЮЗМ ударения (при том что данные банди и кпелле дают основания для подоб-
ных предположений), а также не анализирует различий поведения тонов на "легких"
и "тяжелых" слогах (по крайней мере, данные лоома говорят о том, что эти разли-
чия могут быть довольно существенны, см. [Vydrine 1989]). Вполне возможно, имен-
но эти факторы окажутся решающими при решении некоторых проблем, которые
он затрагивает в своих публикациях.

Во всех ЮЗМ лексический тон второго компонента компактной синтагмы (ино-
гда рассматриваемой как сложное слово) нейтрализуется и замещается низким то-
ном, который может подвергаться вслед за этим влиянию конечного тона первого
компонента. Такую картину следует реконструировать и для уровня пра-ЮЗМ.

5.1. В менде, по данным Двайра [Dwyer 1978a: 185], выделяется четыре новых то-
нальных класса: 6. cvcv, 7. cvcv, 8. cv'cv, 9. cvcv. Хотя они представляют менее 10%
всего словаря менде, они ставят под вопрос правомерность тезиса о том, что сег-
ментным субстратом тона в этом языке является слово. По мнению Двайра, они "не
обнаруживают устойчивых соответствий с другими ЮЗМ, даже с самыми близкими
диалектами банди и локо". Однако даже из 4 слов, которые Двайр приводит в каче-
стве образцов в своей статье, два имеют такие соответствия, которые можно счи-
тать достаточным основанием для реконструкции соответствующих основ для пра-
ЮЗМ или даже на более глубоком уровне:

Менде gone "кот" (класс 9), банди [Grossmann et al. 1991] gone "кот" (тон следует
уточнить);
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ЮЗМ *nafolo или *nafol6r) "богатство", менде [lnnes 1969] navo (класс 6) "деньги",
банди [Grossmann et al. 1991] nahblo "деньги", лоома (гизима, векема) napolo "богат-
ство", лоома (гизима, векема) naffolo(g) "богатство", лоома (колюма) [Post 1967]
navolo "богатство, деньги";

Coco [Lacan 1942; Friedlander n.d.] nafuli "богатство, деньги", джалоике [Creissels
1988] naafulu "богатство";

Праманден *naaf6lo, мандинка naafulu "богатство", хасонка nafulu "богатство;
скот; наличные деньги", кагоро nafulu "богатство", манинка nanfolo "богатство", ба-
мана nafolo "богатство";

Сонинке [Galtier et al. 1979; Smeltzer В., Smeltzer S. 1997J naaburife, мн.ч. -и "богат-
ство; скот", тиеяхо [GTLB 1982] nafolo "богатство";

Бобо [Le Bris, Prost 1981] nafbro "богатство";
Дзуун [Тгаогё 1998] naforo "богатство".
В менде имеет место downstep и downdrift. Тонема второго члена именной синтаг-

мы (в иной интерпретации, составного слова) нейтрализуется и заменяется низким
тоном (при низком конечном тоне первого компонента) или контуром В-Н (если
первый компонент синтагмы заканчивается на высокий тон). Слова классов 2 и 5
различаются по тону только в позиции первого компонента именной синтагмы.

5.2. Л око (по [Dwyer 1973]). Главное отличие от менде заключается в наличии
слогов с конечным элементом -Q, который присутствует в локо в скрытом виде; в
менде же он был утрачен. В результате тональные классы с 1 по 4 разделяются на
два подкласса каждый.

5.3. Банди. Если не принимать в расчет заимствования из английского и крио, в
этом языке выделяются те же пять тоновых классов, что и в пра-ЮЗМ, при этом
каждый из них разбит на два подкласса, которые Двайр помечает индексами -w и -s
(соответственно, с или без конечного -(Ф, аналогичного такому же элементу в ло-
ко). Важная особенность этого языка, по сравнению с менде и локо, состоит в нали-
чии Правила Распространения Низкого Тона: низкий тон распространяется на один
слог вперед, если последний, на глубинном уровне, имеет высокий тон. Другой осо-
бенностью банди является существование ударения, которое, на нынешнем этапе
развития языковой системы, уже более не является автоматическим (обусловлен-
ным тоном) на поверхностном уровне.

Тональная система банди, довольно запутанная на поверхностном уровне, стала
предметом рассмотрения в более поздних публикациях [Rodewald 1989; Mugele,
Rodewald 1991]. Поскольку эти авторы в своем анализе не соглашаются с Двайром,
рассмотрим главные точки расхождения.

Инвентарь тоновых классов в банди. Возражения Родевальда и Мугеле против ин-
терпретации Двайра ("низкий тон в начале слова является результатом влияния
именной морфемы */?-") можно понять: их подход - синхронный, и данные близко-
родственных языков не принимаются ими в расчет. К сожалению, эти авторы про-
ходят мимо очень убедительной аргументации, основывающейся на корреляции уда-
рения и тона. По Двайру, существительные банди в своей назывной форме, т.е. с
именной морфемой (i)-), систематически имеют ударный низкотоновый слог, пред-
шествующий высокотоновому. Это позволяет Двайру предположить, что на глубин-
ном уровне низкотоновому ударному слогу должен соответствовать высокотоно-
вый, а поверхностный низкий тон появляется в результате действия Правила Про-
движения Низкого Тона.

Интересно, что Родевальд [Rodewald 1989: 21] замечает, что поверхностная реа-
лизация двайровских глубинных типов Н-В (например, /реГе/ "дом") и Н-Н-В (fjiahad/
"женщина"), хотя и имеющих одну и ту же поверхностную тоновую структуру [pelt,
jiahd], "различается высотой фонетического тона", и что это различие носители
языка банди хорошо слышат: "высокий тон основы со значением 'женщина' фоне-
тически слегка выше, чем высокий тон основы со значением *дом'". Объяснения Ро-
девальда по этому поводу выглядят неубедительно; он так и не дает ответа, как
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должна интерпретироваться с точки зрения фонологии эта "чуть более высокая" то-
новая реализация. Ответ на этот вопрос фактически дает Двайр: в слове со значени-
ем 'дом' первый (низкотоновый) слог ударный, тогда как в слове со значением 'жен-
щина' ударный слог - второй. Комбинация высокого тона с ударением дает фонети-
ческий эффект "чуть более высокого тона".

Если принять во внимание эти факты, то становится ясно, что глубинные тоны
Двайра более точно отражают реальность, чем модель, предложенная Родевальдом
и Мугеле. Впрочем, их нотация также может быть принята - но тогда место ударе-
ния должно систематически указываться. Впрочем, и в таком случае нотация Двайра
оказывается более экономной.

Другой источник информации по тонам банди - неопубликованный словарь, со-
ставленный лютеранскими миссионерами, экземпляр которого был любезно предо-
ставлен в мое распоряжение одним из авторов, Ребеккой Гроссман [Grossmann et al.
1991]. К сожалению, в этом словаре отсутствует предисловие, но анализ его данных
показывает, что обозначение тонов следует принципам, изложенным Родевальдом,
с некоторыми модификациями, не носящими систематического характера. Иными
словами, в словаре обозначаются не глубинные, а поверхностные тоны (что делает
невозможным различение между двайровскими классами lw и 3w). Существитель-
ные систематически приводятся с определенным артиклем - j .

В нижеследующей таблице даны соответствия между тоновыми классами Двайра
и Родевальда, а также приводятся соответствующие формы из "Словаря банди".

Dwyer [1973]

lw cvcv

Is cvcv̂ J
2w cvcvv

2s cvcvfj
3w cvcv

3s cvcvfj (= 2s)

*4w cvcv (= lw)

*4s cvcvfj (= Is)
5w cvcv

5s cvcvrj

6s cvcvg

7w cvcv

Rode wald [1989]

LH (pele 'дом', tee 'курица')

(L)L ipelee 'дорога', поверхн. реализ. pete)

LLH {masaa-Г})

LLH (jiahaa, поверх, juiha)

LH

(L)L (?)

LLH (?)

HL

(H)H (кекё "собака" крд "навес")

LHL (rriiya "банан", glaasi "стекло".
simendi 'цемент")

Словарь банди
[Grossmann et al. 1991]

LHi, Li (pelei, m)

LHngi

LLi

LLngi

LL {pahai), LHi (konddi)

LLngi {ngalingi)

LH/HH {kaliiiyalu "мотыга")

LLi (mbobi "шляпа")
LHi (mbelingi "штаны")

LHi (kqfingi "кофе")

LH (dala23 "доллар")

HHi, Li (kekei "собака", kpdngi
"навес")

В работе [Rodewald 1989] различаются все тоновые классы Двайра, за исключением,
очевидно, 5w. Двайровские классы 1 и 2, 3w и 5w не различаются в "Словаре банди".
Контекст различения между словами классов 2w, 3w и 5w - именная синтагма (сложное
слово), в которой интересующее нас слово занимает начальную позицию: после слова
класса 2w тон следующего слова будет НВ(Н): kali vcio'i "старая змея". После слова
класса 3w тон последующего слова высокий: jiahapSld'i "старая женщина". После сло-

2 3 Это слово записано в форме dald в лемме, а во фразовом примере - как ddla. Возможно,
первая из этих двух форм - результат опечатки.
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ва класса 5w, HH: betepoloi "старые штаны" (кроме того, слова класса 5w имеют уда-
рение на первом слоге, в то время как слова классов 2w и 3w - на втором).

Не вполне понятен родевальдовский класс ВВ. По словам этого автора, в него
входят всего четыре слова (помимо тех, что даны в таблице, это gbo "вид животно-
го' [красная обезьяна пата? - В.В.; впрочем, в "Словаре банди" слово с таким значе-
нием дано в форме gbdngi] и tola "птица нектарница" [в "Словаре банди" это слово
записано в форме tsldngi]). На самом деле, очевидно, эти слова более многочислен-
ны. Вот некоторые примеры из "Словаря банди": bahi "жёлтый краситель", возмож-
но также bulu "труба (музыкальный инструмент)". Тоны этих слов-исключений сле-
дует уточнить24.

Очевидно, главным аргументом Родевальда против интерпретации Двайром глу-
бинных тональных классов является поведение глагола tukpe/lukpe "толкать": Роде-
вальд и Мугеле считают [Mygele, Rodewald 1991: 114-115], что этот глагол, который
имеет форму lukpe в различных контекстах, должен был бы интерпретироваться
Двайром как принадлежащий классу 1, ВВ. Затем они опровергают эту предполага-
емую интерпретацию при помощи примеров типа suwai Шкр'ё "толкни животное",
где пониженный высокий тон последнего слога свидетельствует о глубинном низ-
ком тоне первого слога слова шкро.

Эта аргументация не может быть принята по двум причинам. Во-первых, анализ
Двайра затрагивает только существительные, и механически переносить его выво-
ды на глагольный материал, имея целью опровергнуть в дальнейшем такую проек-
цию, некорректно. Во-вторых, глубинный тон обсуждаемого глагола ни в коем слу-
чае не может быть ВВ: соответствующая основа в менде дана в словаре Иннеса
[Innes 1969] как tukpd (что может соответствовать, в нотации Двайра, tukpa или гйк-
ра\ в кпелле тоны соответствующего слова обозначены как СС (tua) в [Winkler
1997] и как два падающих (tudr), нерегулярная тоновая модель) в [Leidenfrost, McKay
1973]. Если спроецировать выделяемые Двайром тоновые классы на глаголы, то,
по всей вероятности, этот глагол должен принадлежать к классу 3s.

В целом, в этом языке наблюдается уменьшение значимости тоновых оппози-
ций, что компенсируется становлением фонологически значимого динамического
ударения.

5.4. Лоома. Тональная система этого языка претерпела очень значительные изме-
нения по сравнению с тем состоянием, которое Дэвид Двайр реконструирует для
пра-ЮЗМ. Во-первых, тоны в лоома "инвертированы": высокий тон соответствует
низкому тону в остальных ЮЗМ, и наоборот . Во-вторых, Правило Продвижения
Высокого Тона здесь распространяется на целое слово (в то время как в банди соот-
ветствующее Правило Продвижения Низкого Тона затрагивает лишь один слог), в
связи с чем огромное большинство существительных и переходных глаголов в своей

2 4 Тоновое поведение этих слов может объясняться тем, что они, по каким-то причинам, не
присоединили именной морфемы *$-. Отметим и другие их особенности: хотя кёкё в банди
имеет вариант со "слабым" согласным, уеке, соответствующее слово в менде, судя по нижесле-
дующему примеру, имеет неизменяющийся сильный согласный [Innes 1969: 41]: Ы кекех па "эта
твоя собака" Слово со значением "обезьяна пата" имеет в банди неизменяющийся звонкий
согласный, который может интерпретироваться диахронически как результат присоединения
некоей морфемы, присутствие которой воспрепятствовало прибавлению обычной именной
морфемы */ь Слово (516(т}) записано в "Словаре банди" как tdldngl.

Другое возможное объяснение - эти слова являются заимствованиями, а тоны заимствова-
ний во всех ЮЗМ, и особенно в банди, часто нерегулярны.

2 5 Как уже отмечалось, это явление не такое уж редкое в семье манде: в пределах подгруп-
пы манден, "инвертированные" тоны отмечены в дьюла Одьенне, конья, манья, марка-дафин.
Попытку объяснить тоновую инверсию в лоома на основе экстралингвистических данных
предпринял Двайр [Dwyer 1981]; объяснение тоновой инверсии в манден исходя из внутриязы-
ковых данных дается в [Creissels 1987/88].
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назывной форме имеют однообразный высокий тон (в таком виде их и фиксируют
некоторые словари). Их лексические тоны выявляются лишь в некоторых строго
определенных контекстах. Такое развитие привело к снижению релевантности то-
новых оппозиций и на глубинном уровне: так, в диалекте гбунде, по данным Дэвида
Двайра [Dwyer 1973], три из четырех тоновых классов пра-ЮЗМ уже не различают-
ся, все они имеют низкий глубинный тон.

Мой анализ [Vydrine 1989] данных Весли Садлера [Sadler 1951] по диалекту гизи-
ма, при всей его недостаточности для выявления полной картины тонов2 6, обнару-
жил некоторые особенности, не отмеченные Двайром27.

Наиболее интересным фактом лоома оказывается различие в тоновом поведе-
нии легких и тяжелых слогов. Тяжелыми в этом языке являются те слоги, которые
а) имеют долгий гласный, б) предшествуют "сильному" (смычному и/или глухому)
согласному, в) предшествуют "мгновенному" согласному (6, Д)28. Тяжелые слоги
препятствуют распространению высокого тона далее вправо. Если же слово состоит
только из легких слогов, Правило Продвижения Высокого Тона повышает все слоги
до самого конца слова или компактной синтагмы.

Другое наблюдение состоит в том, что тональные классы глаголов отличаются от
таковых у существительных. К сожалению, здесь картина еще менее полная по при-
чине недостаточности данных. Ясно лишь, что глагольные основы по-разному влия-
ют на тоны присоединяемых к ним суффиксов, что, очевидно, следует интерпрети-
ровать как наличие у основ плавающих тонов.

5.5. Кпелле. В этом языке пра-ЮЗМ система тонов (в том виде, в каком ее ре-
конструировал Двайр) сохранилась почти без изменений29. Единственной иннова-
цией, достойной упоминания, является расщепление низкого тона пра-ЮЗМ: он
отражается здесь как низкий тон в словах класса 5 и в конечном сегменте падаю-
щей тонемы (классы 3, 4), в остальных случаях он соответствует среднему тону
кпелле.

Следует отметить, что единственными классами, различающимися этой новой то-
нальной оппозицией (средний : низкий), оказываются второй и пятый. Но именно
эти классы различаются и другим признаком, а именно, ударением: слова класса 2
ударения не имеют, а у слов класса 5 первый слог оказывается ударным [Dwyer 1973;
Welmers 1962]30. Это обстоятельство позволяет дать и иную интерпретацию: именно
ударение, а не высота тона, является главным признаком, по которому два класса

2 6 Отчасти по причине моего незнания в то время литературы по тонологии ЮЗМ, отчасти
из-за существенных пробелов в материалах Садлера. Дальнейший прогресс в понимании то-
нальной системы лоома невозможен без дополнительной работы с информантами, носителя-
ми языка лоома.

2 7 В частности, Двайр проводит различие между легкими слогами (CV) и тяжелыми слогами
(исторически *CVn; другие типы тяжелых слогов он не обнаружил) в позиции конца слова, но
не в начальной позиции.

2 8 Исторически слоги, предшествующие "сильным" согласным, заканчивались на *-#, т.е.
были структуры CVrj. Труднее объяснить, почему аналогичным образом ведут себя "мгновен-
ные" согласные, которые являются фонологически "слабыми" (если исходить из их места в
системе чередования начальных согласных, см. [Выдрин 20016: 21-22]. Что представляют со-
бой "мгновенные" согласные с фонетической точки зрения, не вполне ясно; возможно, это ап-
проксиманты.

2 9 И Вельмерс [Welmers 1962], и Двайр [Dwyer 1973] приписывают классу 2 в кпелле тоно-
вый рисунок СС, но в реальности он реализуется как СВ перед средним или низким. Иначе го-
воря, поведение этого типа слов очень похоже на поведение слов класса НВ в бамана и манин-
ка и слов класса 2 в менде. Ничто не препятствует нам обозначать этот класс в кпелле как СВ.

3 0 Я полагаю, что ударение первого слога у слов класса 5 может быть следом архаичного
именного префикса (см. [Выдрин 2001: 24—26]).
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противопоставляются31. Дополнительным признаком высокого тона является фона-
ция "фальцетный голос" [Welmers 1973].

По словам Вельмерса [Welmers 1962: 87], downdrift в кпелле проявляется только в
конце высказывания - по-видимому, речь идет скорее о явлении "конечного пони-
жения тона", чем о настоящем downdrift. Устранение downdrift может рассматри-
ваться как побочное явление, сопровождающее процесс расщепления тона и фоно-
логизацию ударения в этом языке.

Сегментный субстрат тонемы в кпелле, вне всякого сомнения, слово, на что осо-
бое внимание обращал Вильям Вельмерс [Welmers 1962; 85-89].

6. Бобо [Le Bris, Prost 1981] имеет три уровневых тонемы. По всей вероятности,
третий тон можно считать инновацией, возникшей в результате перестройки двух-
уровневой системы с downdrift в систему без downdrift. Имеется четыре контурных
тона: ВН, СН, НВ, НС, каждый из них отмечен и на одномерных слогах, что позво-
ляет предполагать их фонематичность. Есть основания полагать, что в этом языке
существует и ударение. Грамматические тоны играют важную роль в видовремен-
ной системе глагола.

7. Тональную систему боко Рос Джоунз [Jones 1998] интерпретирует как насчиты-
вающую четыре поверхностных и три глубинных тона: сверхнизкий не отмечен в су-
ществительных и прилагательных, низкий - в глаголах и наречиях, да и в существи-
тельных они появляются только в конечных слогах. Однако все четыре тонемы про-
тивопоставляются в местоимениях, что можно считать достаточным основанием для
признания их релевантности в языке. Сегментным субстратом тона является слог;
downdrift или downstep отсутствуют.

Грамматические функции тона очень важны. Глаголы в перфекте получают сверх-
низкий тон, причем двусложные глаголы могут иметь сверхнизкий тон конечного сло-
га только в перфекте. У существительных и прилагательных в позиции первого ком-
понента именной синтагмы конечный низкий тон меняется на сверхнизкий (что резко
контрастирует с ситуацией в западных и южных манде, где грамматический тон всегда
маркирует второй член синтагмы). В целом, комбинаторные изменения тонов в этом
языке носят в основном регрессивный характер. Девять серий личных местоимений
боко различаются главным образом тонами, хотя происхождение этих тонов от сег-
ментных предикативных показателей часто может быть прослежено.

В боко отмечена интересная корреляция между тоном и признаком глухос-
ти/звонкости: 84% односложных глаголов со сверхвысоким лексическим тоном
имеют глухой начальный согласный. Возможно, это следует рассматривать как
свидетельство в пользу того, что в языке-предке число уровневых тонем было
меньшим, но звонкие согласные давали тонопонижающий эффект (ср. ниже раздел
о языке гуро), нынешняя же 4-уровневая система образовалась в результате рас-
щепления тонов и устранения различия между "обычными" и тонопонижающими
согласными.

В буса и бокобару [Jones 1998] противопоставляются три тонемы. Низкий тон бо-
ко соответствует низкому тону буса, а высокий - высокому тону в конечной позиции
в бокобару.

8. Языки сан-сане [Platiel 1974] имеют 3 уровневых тона, сегментный субстрат
тона - слог. На поверхностном уровне имеются и контурные тоны, которые могут
быть проинтерпретированы как комбинации уровневых. Downdrift отсутствует. В сан
имеется плавающий высокий тон, представляющий бытийный глагол-связку. Сюзи
Платиель предполагает (на основании данных диалекта мака), что средний тон явля-

31 Такая интерпретация соответствовала бы моим впечатлениям от предварительного ана-
лиза записей северного диалекта кпелле, гбали (информант: Андре Камара): слова, обознача-
емые в других источниках как принадлежащие к классу 5, произносятся в этом диалекте с па-
дающим тоном, причем тон первого слога у них выше, чем у слов класса 2.
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ется инновацией, а изначально в системе было всего две тонемы. Судя по имеющимся
описаниям, ударение отсутствует, хотя ослабление первого гласного в последова-
тельностях типа CVV может интерпретироваться как свидетельство в пользу ударно-
сти второго слога в стопе.

9. Южные манде (ЮМ) дают большое разнообразие тональных систем. Можно, с
большой осторожностью, предположить, что система языка гуро стоит ближе дру-
гих к праязыковой и проявляет некоторые тенденции, позволяющие объяснить на-
правления развития и в других языках.

9.1. Тональная система гуро весьма необычна, что и объясняет весьма существен-
ные различия в ее интерпретации разными авторами. В самом раннем описании
[Benoist 1969] выделяется три уровневых тона - низкий, высокий и средний. В следу-
ющей по времени публикации [Gregoire 1976] к этому списку добавлены три контур-
ных тона: НС, СВ, СН, а также отмечена частичное дополнительное распределение
между уровневыми тонами. Новую интерпретацию системы предложил Лё Саут32

[Le Saout 1979], который подробно проанализировал дополнительное распределение
уровневых тонов: при начальных звонких согласных в стопе возможны только сред-
ний и низкий тоны, при остальных начальных (глухих, сонантах, имплозивных) -
только средний и высокий. Контурных тонов (которых этот автор выделяет два, вос-
ходящий и падающий) это распределение не касается. Все это позволило Лё Сауту
говорить о двух уровневых тонемах, высокой и низкой, реализации которых зависят
от начальных согласных, при этом звонкие согласные являются тонопонижающими.
Кроме того, он выделяет две контурные тонемы - восходящую и нисходящую.

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что и эта картина не является пол-
ной. Оказалось, что на подсистеме личных местоимений оказываются противопос-
тавлены три уровневых тона независимо от типа начального согласного (или его от-
сутствия). Это позволяет сделать вывод, что и в языковой системе в целом следует
говорить о противопоставлении высокой, средней и низкой тонем, а дополнительное
распределение тонов касается лишь подмножества не-местоимений [Vydrine ms.]33.
Очевидно, мы наблюдаем в гуро процесс расщепления и фонологизации тонов, ко-
торые изначально являлись аллотонами.

Дополнительным фактором, влияющим на поверхностную реализацию тонем, яв-
ляется тембр гласного: при закрытых гласных тон имеет тенденцию реализовывать-
ся существенно выше, чем при открытых.

Кроме того, в гуро отмечено явление конечного понижения тона во фразе.
Сегментным субстратом тонемы в гуро является стопа - одно- или двусложная

единица, обладающая повышенной степенью внутренней интеграции: помимо тона,
она скреплена вокалической и консонантной гармонией, а также ударением.

Ударение нельзя считать производным тональной схемы - ударный слог может
нести и высокий, и низкий, и средний тон. В двусложной стопе оно может падать на
первый или второй слог, что в значительной мере обусловлено вокалическим ти-

3 2 А.-К. Грегуар и Ж. Лё Саут работали над материалами гуро совместно. Несмотря на бо-
лее раннюю публикацию Грегуара, есть основания считать, что приоритет в обнаружении об-
суждаемого дополнительного распределения тонов принадлежит все же Лё Сауту.

Исследование Бенуаста базируется на слуховом анализе; Грегуара и Лё Саута, а также мое -
на инструментальном.

3 3 Может показаться, что постулировать наличие трех уровневых тонем только потому, что
они противопоставлены в системе личных местоимений, неоправданно, учитывая количест-
венную несопоставимость класса местоимений и всей остальной лексики языка. Однако, во-
первых, такого количественного перепада не будет, если мы примем во внимание частоту ме-
стоимений не в словаре, а в тексте; во-вторых, местоимения занимают центральное место в
грамматической системе языка гуро в целом, и формирование дополнительного тонового
противопоставления именно на них вряд ли случайно.
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пом: если второй гласный более закрытый, чем первый, ударным оказывается пер-
вый слог; в остальных случаях ударение падает обычно на второй слог. При этом бе-
зударный слог оказывается сильно редуцированным и количественно, и качествен-
но. Существуют, однако, стопы, в которых ни один слог не выделен; по-видимому,
их следует считать безударными. В целом феномен ударения в гуро (его обусловлен-
ность другими факторами, его функциональная нагруженность, изменение ударения
во фразе) еще ждет углубленного изучения.

Грамматические тоны в гуро играют очень важную роль в аспекто-темпоральной
системе. Интересно отметить, что грамматические функции выполняют в основном
контурные тонемы - по-видимому, использованию уровневых тонов в качестве
грамматических препятствовала их уже осознаваемая неустойчивость реализации,
связанная с типом начального согласного.

Вопрос об интерпретации контурных тонов также остается открытым. Я склоня-
юсь, вслед за Лё Саутом, к признанию их особыми тонемами - вопреки мнению мно-
гих сторонников автосегментной фонологии (и не только ее), что все модулирован-
ные тоны в африканских языках следут считать сочетаниями уровневых фонем. В
то же время относительная редкость восходящего и падающего тонов на однослож-
ных стопах с не-носовым гласным свидетельствует, по-видимому, о их недавней фо-
нологизации - по всей вероятности, для пра-языка должны быть реконструированы
именно сочетания уровневых фонем. Однако для принятия окончательного решения
необходимы дополнительные исследования.

В гуро (как и в яурэ) имеется фонологическое противопоставление по признаку
продвинутости корня языка (±ATR), однако какой-либо корреляции этого признака
с тонами в обоих языках не отмечено.

9.2. Яурэ [Hopkins 1982] - ближайший родственник гуро, между этими языками да-
же отмечается взаимопонимание. Тем интереснее, что здесь выделяется четыре
уровневых тонемы, которые довольно регулярно соответствуют уровневым же то-
немам гуро. Вот эти соответствия (на примере условных слогов с переднеязычными
согласными и гласным а):

Гуро ta, Id - яурэ td, Id, реже ta, la34.
Гуро td, Id - яурэ ta, la, реже ta, la и ta, la.
Гуро da - яурэ ta, иногда ta~ td.
Гуро da - яурэ ta или ta.
Итак, звонкие согласные гуро регулярно соответствуют глухим в яурэ - очевид-

но, оглушение звонких и привело к окончательной фонологизации дополнительных
уровневых тонов в этом языке.

Хопкинс достаточно убедительно аргументирует битонемный характер модули-
рованных тонов в яурэ. Сегментным субстратом тона здесь можно считать слог.
Грамматические тоны играют важную роль в глагольной парадигме. Отмечено
большое количество комбинаторных изменений тонов во фразе.

Таким образом, при тесной генетической близости двух языков, тональные систе-
мы гуро и яурэ оказываются типологически весьма различными.

9.3. В тура35 имеется четыре уровневых тонемы (в диалекте Boo - только три)
[Bearth 1971]. Сегментным субстратом тонемы является слог (в терминологии Беар-
та, мора), но и более крупная единица, которой является стопа, играет важную роль
в тональной организации слова и фразы. Стопы бывают следующих типов: CV,

3 4 Соответствия гуро tV - яурэ tV, гуро dV - яурэ /V обычно имеют место при наличии за-
крытой гласной в слоге. Если вспомнить, что в гуро при закрытой гласной тон реализуется
ощутимо выше, соответствия становятся понятными.

3 5 Я хочу поблагодарить Томаса Беарта за его ценные комментарии и критику, которые
позволили мне исправить важные неточности в характеристике тональной системы тура. Сде-
ланное им описание тональной системы тура базируется на инструментальном анализе.
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CVV, CVn, CVLV, CVLVn, CVVV, CVVn (последний тип представлен лишь одним
примером). Для тонального поведения двусложной стопы характерны следующие
особенности, отличающие ее от простого сочетания слогов:

а) хотя каждый из слогов стопы способен нести свою собственную тонему, тон не-
начального слога не может быть выше тона начального слога;

б) в позиции второго члена именной синтагмы тон всей стопы меняется на сверх-
низкий {tof} "закон" -pee t5r) "закон деревни"). В той же позиции существительные,
не являющие собой единую стопу, меняют только тон первого слога (yog "lemon" -
рёёуд-f) "village lemon").

Грамматические тоны хорошо представлены в аспекто-темпорально-модальной
системе, а также в парадигмах личных местоимений. Ударение отсутствует [Bearth
1971]. Таким образом, в языках манде стопа может выступать как рабочая единица
фонологии даже в отсутствие ударения.

9.4. Дан демонстрирует большое диалектное разнообразие в отношение инвента-
ря тонем. В западных диалектах выделяют три уровневых тонемы и две контурных
(среднепадающая и "ассимилирующаяся падающая"), в восточных - 4 или 5 уровне-
вых и контурные [Flik 1977]. Так, в диалекте гуэта имеется 5 уровневых тонем и две
контурных - падающая и восходящая (последний удалось обнаружить лишь в одном
односложном слове, рй "калебаса для пальмового вина"). Впрочем, количество кон-
турных тонов зависит и от того, как определять слог в дан. Так, в соответствии с
анализом Беарта и Земпа [Bearth, Zemp 1967], практически все морфемы в диалекте
гуэта односложны. Однако возможна и другая интерпретация: последовательности,
у этих авторов интерпретирующиеся как CwV и CyV, могут рассматриваться как
CuV и CiV соответственно, и тогда их правомерно считать двусложными стопами.

Тоны в дан несут грамматические функции. В диалекте гуэта сверхнизкий тон за-
меняет лексический тон глагольной основы в презенсе и прогрессиве. Тот же самый
тон появляется на втором члене некоторых типов именной синтагмы. В западных
диалектах ту же роль играет "ассимилированный падающий" тон.

9.5. Гбан имеет четыре уровневых и две контурных тонемы - восходящую (от
сверхнизкого к сверхвысокому) и средневосходящую (от сверхнизкого к высокому)
[Le Saout 1973]. Сегментный субстрат тонемы - слог; стопа, очевидно, также реле-
вантна, однако это предположение нуждается в дополнительной проверке.

Огромную роль в этом языке играют грамматические тоны. Они входят как инте-
гральная часть, вместе с сегментными и субморфными признаками, в очень слож-
ную, но при этом стройную парадигму, включающую в себя всю местоименную и
глагольную морфологию [Желтов 2002].

9.6. Тональные системы остальных языков южной группы (мван, уан, мано, бен)
изучены поверхностно. Ясно лишь, что все они трехуровневые, остальные их осо-
бенности еще только предстоит исследовать.

Встает вопрос: каким мог быть тональный тип праманде? Очевидно, до тех пор,
пока не будет сделана реконструкция на всех языковых уровнях, любое предполо-
жение тут будет весьма гипотетично. Поэтому нижеследующие мысли и следует
рассматривать лишь как предварительные гипотезы.

Система праманде была, по-видимому, двухуровневой, сегментным субстратом
тонемы была морфема (или стопа). Имелось, по-видимому, не менее трех тонем: В,
Н-В, В-Н. Весьма вероятен downdrift. О наличии или отсутствии ударения в праман-
де говорить слишком рано - пока что ни ту, ни другую возможность исключать не
стоит. Грамматические тоны в современных языках являются в большинстве случа-
ев инновациями, однако по крайней мере две тональные морфемы могут претендо-
вать на отнесение их к уровню праманде: низкий тон как маркер второго члена де-
терминативной именной синтагмы (ср. ваи, coco, большинство ЮЗМ, тура, дан, от-
части сонинке). и низкий тон глагольной основы как видовременной показатель.
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Расширение сегментного субстрата тонемы до слова или синтагмы в языках манден
можно считать инновацией. Дальнейшее движение по этому пути может привести к
преобразованию системы в акцентную, примером чему может служить мандинка.

В "моноэтнических" языках обнаруживается сильная тенденция к преобразова-
нию двухуровневых систем в многоуровневые. Очевидно, в этом процессе большую
роль играют ареальные факторы. Можно предположить, что механизмы этого про-
цесса могут быть следующими:

а) расщепление уровневой тонемы в языках с тонопонижающими согласными,
возникающее в результате слияния глухих и звонких или имплозивных и звонких
фонем (ср. пример гуро и яурэ, возможно также боко);

б) возникновение новых уровневых или контурных тонем под воздействием пла-
вающих грамматических тонов (ср. кпелле, боко);

в) тональная дифференциация в ходе стяжения двусложных морфем в однослоги
по схеме CVCV -^ CVV -> CV -» С V или CV или подобным.

Рассмотрим теперь, как соотносится материал языков манде и предлагаемая здесь
интерпретация этого материала с общепринятыми в тонологии взглядами. Посколь-
ку литература по типологии тональных систем в мире очень обильна, ограничимся
здесь обобщающими работами авторитетных российских авторов [Виноградов 1990;
Касевич 1983; Касевич и др. 1990].

Одна поправка имеет непринципиальный характер: в статье В.А. Виноградова ут-
верждается, что максимально возможное число значимых уровней тонов - четыре.
Это опровергается данными дан-гуэта, наличие в котором 5 уровневых тонем не вы-
зывает никаких сомнений36.

Другой пункт, который вызывает вопросы - это сегментный базис тонемы:
"...функциональный носитель (тона) - слог... Слово ... служит для тона минималь-

ной и достаточной областью его синтагматической идентификации" [Виноградов
1990]. Как мы убедились, оба эти положения в языках манде нарушаются: а) во мно-
гих языках сегментным базисом тонемы оказывается морфема (юго-западные ман-
де), стопа (гуро) или слово (языки манден); б) если под синтагматической идентифи-
кацией тона подразумевается реализация всех дистинктивных характеристик тоне-
мы в контексте, то в таких языках, как мау и лоома, слово не является достаточным
контекстом — плавающие тоны, присущие слову (и являющиеся частью тонемы),
проявляются на смежных с ним словах.

Особенно категорично сводит тон к слогу В.Б. Касевич в книге "Фонологические
проблемы общего и восточного языкознания" [Касевич 1983]. Однако в публикации
[Касевич и др. 1990] он смягчает свою позицию - именно с учетом данных языков
манде. Теперь он признает, что сегментным и функциональным базисом тона может
являться морфема или слово [Там же: 23] - хотя последнее и представляется ему ма-
ловероятным.

Любопытны данные языков манде и для решения вопроса о сосуществовании то-
на и ударения. В.Б. Касевич [1983: 175-181] признает, с большими оговорками, воз-
можность такого сосуществования лишь для языков, переживающих перестройку
"от слогоморфемного и слогового типа к словесному и неслоговому". Аналогичное
мнение высказывает и В.А. Виноградов. Как представляется, данные манде дают
повод усомниться в абсолютности этого положения: в гуро и кпелле, а возможно
также в бобо и сан, ударение сосуществует с политоническими системами. Такое же
сосуществование может быть, по-видимому, реконструировано и для прото-дан.
Есть основания полагать, что устранение такого сосуществования в дан произошло
за счет редукции безударного слога, моносиллабизации морфем и, соответственно,
исчезновения ударения.

3 6 Впрочем, само включение в МФА значков для 5 уровневых тонов свидетельствует о том,
что по этому вопросу в лингвистическом сообществе достигнут консенсус.
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Наконец, весьма интересен в типологическом плане вопрос о возможности сосу-
ществования в языке ударных и безударных слов - что, как представляется, имеет
место в языке гуро. Саму теоретическую возможность такой ситуации В .Б. Касевич
достаточно категорично отрицает; с другой стороны, подобная ситуация описана в
багвалинском языке [Кодзасов 2001], где имеются слова с сильным ударением, сла-
бым ударением и без ударения, причем эти противопоставления подтверждаются на-
личием минимальных пар.

Схема 1

Западные манде

Центральные/Юго-западные

Централбные Юго-

Восточные манде
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ма \ ^^*^~J
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— — - ^ " 1 банди X
веля лигби J / \

^*^\ менде локо
джери джалкуна (бле)

^-коранко
коно ^ . леле
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^ * ! 5 : : ^ - какабе

М А Н Д Е Н - ^ марка-дафин могофин
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вородугу ко- ' • • .\ >.. тиема чиеве / сорогама
нья
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\ муан (мона)
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тура (вен)
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Сан

сан сане барка лебир

Бозо
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