
ные неконкретного значения  в большинстве случаев однозначного 
перевода не имеют, хотя не менее других п ри лагательны х близки  со
ответствую щ им русским по звучанию.

1 Т о л с т о й  И. И. С ербскохорватско-русский словарь,— М ., 1970.
2 О братны й словарь русского язы ка.— М., 1974.

С У М А Н А  К А Н Э

ПРИСУБСТАНТИВНЫ Е И ПРИКОМ ПАРАТИВНЫ Е  
НЕРАСЧЛЕНЕННЫ Е ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

(в русском языке и языке бамана)

Н ам  представи лось  интересным сопоставить присубстантивны е и 
при ком п арати вн ы е  предлож ени я  в русском язы ке  и я зы ке  б ам ан а  (р ас 
пространен в некоторых стран ах  З ап ад н о й  А ф р и ки ) ,  выяснить, совпа
д аю т  ли п р а в и л а  построения предлож ений указан н ого  типа в язы ках , 
п р и н а д л е ж ащ и х  к разны м  язы ковы м  семьям. О б ъ ект  наш его и сследова
ния — присубстантивны е и при ком паративны е предлож ения, относящ и е
ся к присловны м предлож ени ям , конструктивным ядром  которых я в л я 
ется опорное слово, распростран яем ое  придаточной частью 4. И менно по 
х а р а к те р у  этого опорного слова  присловные предлож ени я  д ел ятся  на 
присубстантивны е и приком паративны е, с одной стороны, и изъясн и тель
ные, с другой . С труктура  первых двух  типов определяется  гр ам м ати ч е
ской природой распространяем ого  слова  к а к  части речи или гр а м м ат и 
ческой природой распространяем ой  ф ормы слова, структура  и зъ ясн и 
тельных предлож ени й  — семантической природой распространяем ого  
слова  главной  части 2. Ч асти  присубстантивного предлож ени я  вклю чаю т 
общий субстантивный компонент: при даточн ая  часть содерж ит  ан аф о р и 
ческое у к а за н и е  на предмет, назван ны й в главной части опорным сло
вом. Р о л ь  союзного средства  в таки х  предлож ен и ях  выполняю т относи
тельны е местоимения: который, какой, чей, когда, где, куда, откуда, з а 
м ещ аю щ и е анаф орически  в придаточной части опорное слово.

П рисубстан ти вны е предлож ени я  в соответствии с у казан н ой  к л асси 
ф икацией  д ел я тся  в русском язы ке  на д в а  типа: а) определительны е и 
б) повествовательно-распространительны е. В определительны х п редло
ж ен и ях  п ри даточн ая  часть сообщ ает  об отличительном при знаке  пред
мета, н азван ного  опорным словом, и тем самы м суж ает , конкретизирует 
значение этого существительного. В русском я зы ке  предлож ени я  этого 
типа строятся  по следую щ им м оделям: при даточн ая  часть р асп р о стр а 
няет сочетание существительного с препозитивным местоимением тот, 
вы ступаю щ им  в роли, близкой к роли вы делительной частицы, и присое
диняется  относительными местоимениями который, какой, чей, что, где, 
куда, откуда, когда. П р ед л о ж ен и я  такого  типа н азы ваю тся  вы дели тель
ными. М естоимение гот (та, то, те) в таки х  предлож ен и ях  у к а зы в а е т  на 
то, что следую щ ее за  ним сущ ествительное обозн ачает  единичный пред
мет; п ри даточн ая  часть н азы в ает  отличительный п р и зн ак  этого предм е
та, например: Они были зан я ты  надвигавш ей ся  на них разлукой  и, не 
д у м а я  об окруж аю щ и х , пы тались  смягчить эту р а зл у к у  привычными сло
вам и того мирного времени, которое у ж е  три д н я  к а к  перестало  сущ ест
в о в а т ь 3; И  в том вагоне, где  ехал  Синцов, и в других  вагонах  большую 
часть  п ассаж и р о в  составляли  ком ан диры  и политработники Особого з а 
падного военного округа, срочно в о звр ащ авш и еся  из отпусков в ч а с т и 4; 
И  это т а к  и было, он и с к а за л  то единственное, что ещ е могло сейчас по
р адо в ать  л етч ика  (55); М а ш а  п р о ж д а л а  д в а  часа, и к а к  раз  в ту минуту, 
когда  она, реш ив больш е не ж д ать ,  п е р е б е ж а л а  линию, чтобы вскочить 
в трам вай , из подъехавш ей  «Эмочки» вылез П олы нин  (9).

В язы ке  бам ан а  препозитивному русскому местоимению тот соответ
ствует постпозитивное местоимение in, которое, по-видимому, является  
ум еньш ительной формой местоимения т'ш(этот). М естоимение in сле
дует  непосредственно за  опорным словом, р асп р о стр ан яем ы м  придаточ
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ной частью  с местоимением т т (кот оры й, какой, чей, когда, куд а ) ,  н а 
пример:  сё in m in  ка  l ibu ruw  ja r a  i ye, a file (Вот этот  человек, чьи книги 
т еб е  п о н рави ли сь) ;  ne koo, d u n a n k e  in m in  j ig in n a  aw  fe y a n  kunun ,  a 
t a a r a  w a?  (С каж и , у ех ал  ли тот самы й иностранец, который к вам  при
е х ал  в ч ер а ? ) ;  l ibu ru  in m in  n ’i y ’a k a la n  lokolila  k u n u n ,  i yab i la  min? 
(Где  эта  с а м а я  книга, которую ты вчера  читал  в ш ко л е? ) ,  so g o m a  in min 
ni n ’bora  faso la ,  n ’hakili  bo la kosobe (Я хорош о помню то утро, когда 
покинул Р о д и н у ) .  В конструкциях  такого  типа необходимо наличие по
стпозитивного местоимения in. В приведенных п ри м ерах  придаточная 
часть  содерж ит  сообщение, которое помогает вы делить предмет из ряда 
других, имею щ их то ж е  название. Е сли  ж е  имя существительное, к к о 
то ром у  относится п р и даточн ая  часть, обозн ачает  предмет или лицо, д о 
статочно  зн ак ом ое  говорящ ем у и слуш аю щ ем у, то п ри даточн ая  часть 
с л у ж и т  д л я  того, чтобы отделить одно состояние предм ета  (или лица) 
от  другого или напомнить о нем что-то, наприм ер : Ч ерез  час  Могилев
ский военный комендант, тот ж е  самы й майор, у  которого Синцов был 
две  недели н азад ,  только  ещ е больш е обалдевш и й  от бессонницы, под
твердил , что р едак ц и я  фронтовой газеты  у е х а л а  д в а  дня н а за д  (57); 
Н ем цы  били не по ш табу, а по той самой деревне, куда  полковник при
г л а ш а л  Синцова перекусить (68). О пределение такого  типа в язы ке  ба- 
м а н а  в ы р а ж а е т с я  при помощи сочетания сущ ествительного с количест
венным числительны м ke len  ( о д и н ) + т ,  наприм ер: i ni сё kelen  in min 
tu n  be n y o g o n  fd k u n u n ,  m d g o  1ё ( Т о т  сам ы й человек, с которым ты вче
р а  был, нехорош ий человек ) .  Ч ислительное  kelen  в я зы ке  б ам ан а  всегда 
препозитивно по отношению к местоимению in. В предлож ени ях , содер
ж а щ и х  числительное kelen , слово in м ож ет  не уп отребляться . Ср: i ni сё 
ke len  in m in  tu n  Ьё n y o g o n  fe, a be m in?; i ni сё kelen  m in  tu n  Ьё nyogon 
Гё, a be m in?  Союзное слово что, у п отребляем ое  в данном  типе предло
ж ен и й  русского я зы к а  только  в именительном  и винительном падеже, 
вноси т  в предлож ен и е  разговорны й оттенок. То ж е  мы наблю даем  в 
я зы к е  б ам ан а  с соответствую щ им союзным словом т и п ,  ср.: Это та  кни
га, которую  ты читал  —  i ye l iburu  in m in  k a la n ,  a file; Это та  книга, что 
ты читал  — i ye l iburu  in  т и п  k a lan ,  a file. Сою зные слова который, к а 
кой, чей  согласую тся в п ад еж е  с оп ределяем ы м  существительны м г л а в 
ной части, а в единственном числе —  и в роде, но имею т независимые 
от него п ад еж н ы е формы, которые обусловлены  их ролью в придаточной 
части. В я зы к е  б ам а н а  соответствую щ ее союзное слово m in согласуется 
с оп ределяем ы м  сущ ествительны м  главной  части только  в числе, н а 
пример: an  кап  ji j а, ап Ьё ji  m in  m in , ап Ьё 1ёп m in  dun, an  Ьё si so min 
kono. ... о Ьёе ka sa n iy a  S a n g a  ni w a a t i  bee (Н уж н о, чтобы все было чи
стым: и вода, которую пьем, и все, что едим, и дом, в котором ж и вем );  
i ye l iburu  m in w  sa n  m osku ,  u Шё (Это книги, которы е ты купил в М оск
ве ) ;  m dgo  m im v п а п а  kunun , u file (Это люди, которы е приехали вчера).  
Тут необходимо отметить д в а  момента: во-первых, когда  за  расп ростра
няем ы м  словом придаточной части следует  непосредственно союзное 
слово, п о к азател ь  м нож ественного  числа (в я зы ке  б ам а н а  — это элемент 
w, вы полняю щ ий функцию  флексии) имеет не распространяем ое , а со
ю зное слово; во-вторых, р асп ростран яем ое  придаточной частью слово 
и н огда  м ож ет  иметь w, хотя  за  ним непосредственно следует союзное 
слово. Это б ы вает  в том случае, когда главную  часть  таких  п ред лож е
ний мож но считать  законченной по смыслу. П ри  этом у к азател ьн о е  ме
стоимение при у к а за н и и  на отдельны й п редм ет  употребить  нельзя, н а 
пример: n o g o  m a n d i  m o g o  la (а Ьё d im ogo  xvele), an i sosoxv (an i пуёпа- 
m a fe n  c a m a n )  m im v  Ьё b a n a  la se  (Г р язь  человеку  вредна; где 
грязно, там  есть и мухи, и ком ары , и другие насеком ы е, которые вы зы 
в а ю т  у человека  б о л е з н и ) ; m o g o s i  1ё yen tu g u n ,  ha l i  lokoliden xv m inw  tun 
Ъё leson  t a a  la (Н икого  у ж е  там  нет, д а ж е  ш кольников , которые учили 
свой у р о к ) .

Опорное слово имеет п о к а за те л ь  м нож ественного  числа в том случае, 
когд а  м еж ду  ним и сою зным словом стоят други е  служ ебны е слова, н а 
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пример: n in  ye m o g o w  ye, m in  te  m ogo bon ia  (Это люди, которые не 
у в а ж а ю т  ч е л о в е к а ) .

П р и д ато ч н ая  часть  расп ростран яет  сочетания существительного с 
препозитивным у к азател ь н ы м  местоимением такой, имею щим д обавоч 
ное значение оценки качества , и присоединяется относительными ме
стоимениями какой, который. Т аки е  предлож ения н азы ваю тся  качест
венно-определительными, например: И это было тако е  великое счастье, 
рядом  с которым просто не у м ещ ал о сь  м аленькое и нестраш ное в эту ми
нуту горе (48); Р а з в е  мож но было слуш ателей  т а к  готовить, к а к  он го
товил ,—  к такой войне, какую  мы с вами видим! (43). В я зы к е  б ам ан а  
русскому у к азател ьн о м у  местоимению такой строгого соответствия нет. 
О дн ако  при передаче  со дер ж ан и я  предлож ений этого типа можно 
использовать  слово do (некоторое) ,  входящ ее в состав конструкций с су
щ ествительны м, р асп ростран яем ы м  придаточной частью. П ридаточны е 
части в таких  конструкциях  присоединяю тся к  главной относительным 
словом min, наприм ер: u уа  fo ко  lokoliiden ка  к а п  ка  k a la n  dow кё, 
.. .m inw  ba dege  seneke  cogo  n a fa m a w  la (Они сказал и ,  что учащ ем уся  
нуж ны  таки е  знания, которые смогли бы ему помочь при дальнейш ей 
р а зр а б о т к е  зем л и ) ;  m ogo  dow b a n  fe yan, m in w  t ’a don h a l is a  politiki ye 
m u n  ye (Есть у нас  так и е  люди, которые еще не знаю т, что так о е  поли
ти ка)  .

В целом таки е  конструкции не получили ш ирокого распространения  
в язы ке  бам ан а .  О тнош ения данного  типа чащ е  в ы р а ж а ю тс я  при помо
щи интонации. О ттенок степени качества  п роявляется  особенно сильно 
при д обавлении  слова  s u g u  (подобный, такой)  к  сочетанию сущ естви
тельного с местоимением do, например: e g izam e  labenn i la, a ye geleya 
s u g u  dow y a  nyena , a tu n  rna s ig i n ’o ye (П ри подготовке к  эк зам ен у  он 
встретился  с таким и  больш им и трудностями, каких  не о ж и д а л ) .

Придаточны е, в ы р а ж а ю щ и е  повествовательно-распространительны е 
отнош ения, при крепляю тся  в русском язы ке  к  одному из сущ ествитель
ных в главном  п редлож ени и  при помощи относительных местоимений 
который, какой, чей  и м естоименных наречий где, куда, откуда. Такие 
придаточны е части с л у ж а т  не д л я  выделения предмета, а д л я  сообщения 
о нем новой информации. П оэтом у перед сущ ествительным, к  которому 
относятся  придаточные, не бы вает  (и нельзя  поставить) указател ьн ы х  
слов тот, такой и др., например: Это бы ла одна из сам ы х м рачны х т р а 
гедий тех д н е й '—-тр агед и я  людей, которые у м и р ал и  под бом беж кам и  
на дорогах  и п оп адали  в плен, не добравш ись  до своих призы вны х пунк
тов (25); В ней со в ер ш ал ась  бо льш ая  и т я ж е л а я  внутренн яя  работа, 
к  которой она не м огла  допустить никого, д а ж е  С инцова (6);  Он вспоми
н ал  свои собственные противоречивые показания , которы е он, подавлен
ный и оглушенный, д а в а л  в первые дни (25);  Он вспом ин ал  свои аэрод
ромы, где половина сам олетов  о к а за л а с ь  не в боевой готовности (46).

В язы ке  б ам ан а  связь  м еж ду  частям и  слож ноподчиненны х п редлож е
ний осущ ествляется  в д ан ном  подтипе при помощ и относительного ме
стоимения min, соответствую щ его относительным русским местоимениям 
который, какой, чей  и местоименным наречиям  где, куда, откуда, напри
мер: n in  bee ye n y in in k a l iw  ye, m in  ba  to ko lokan i ba l ik u  k a la n  denw  be 
je , ka u hak ili  j a g a b o  u ka  s a n  o sa n  b a a r a w  kan  (Это все вопросы, кото
рые позволяю т взрослы м  у ч ащ и м ся  из К олокан и  за д у м ы в а ть с я  над 
своими еж егодны м и р а б о т а м и ) ;  m osku  ye d u g u  ye m in  den m isen w  be 
h a m i tu m a n  о tu m a n  u ka  faso  ka nye ta g a  la (М осква  — это город, где 
м олодеж ь  постоянно заб о ти тся  о развитии  своей стр ан ы ) .

Относительное м естоимение иногда соп ровож дается  частицей n i ( n ’). 
Это имеет место 'чаще всего тогда, когда  речь идет о двух  подлеж ащ их, 
второе из которы х всегда  в ы р а ж а е т с я  личным местоимением, относя
щ им ся к р асп р о стр ан яем о м у  придаточной частью  слову, например: Н- 
b u ru  m in  ni у а  san ,  о di y a n  (Д а й  мне книгу, которую  ты ч и т а л ) .  Кроме 
союзного слова m in , иногда сопровож даю щ егося  частицей ni, бывают 
и случаи, когда  при даточн ы е части присоединяю тся к главны м  относи
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тельны м местоимением n i ( n ’) ,  например: О m ogow , nu  m in e n a  few uruye 
kalo  t i le  28 don s a n  1978 kono, nu ye m ogo  43 ye, olu d o n n a  m u ru t i  in na  
k is im a  d u k a ra ,  cokoro bagayoko , k a r im  d am bele  de... ka  n y e s ira n y e  koson. 
(Эти люди, которы е бы ли арестованы  26 ф ев р ал я  1978 года и которых 
было 43 человека, боялись влияни я  Кисимы Д у к а р ы , Ч екоро  Багаеко , 
К а р и м а  Д а м б е л е ) .  В предлож ен и ях  с ni придаточны е не только р а с 
п ространяю т опорное слово главной части, но и оп ределяю т его, описы
вают, уточняю т.

П р и субстан ти вны е п редлож ени я  являю тся  более частотными, чем 
приком паративны е. К  при ком паративны м  предлож ен и ям  в современном 
русском язы к е  относят слож ноподчиненные п ред лож ен и я  с придаточны 
ми, расп ростран яю щ и м и  форму приком паративной степени наречий, реже 
при лагательн ы х  или слов категории состояния, и присоединяемы ми сою
зам и  чем, неж ели,  наприм ер: Он был гораздо  страш нее, чем грохот бом
бежки, к котором у Синцов у ж е  привы к за  эти дни (28). В предлож ениях 
данного  типа в при даточн ы х частях  обычно в ы р а ж а е т с я  объект  сравне
ния. В я зы к е  б ам а н а  соответствую щ ие отнош ения в ы р а ж а ю тс я  при по
мощи сою за (ni) ... уе, иногда с сочетанием ka t e m e . . . k a n ,  например: 
пёпё be bi kosobe ка  tem e  k u n u n  к а п  (Сегодня холоднее, чем в ч е р а ) ; n in  
mobili in be boli kosobe ni n in  ye (Эта  м аш и на быстрее, чем т а ) ; m ad u  ка 
ja n  ni u m a ru  ye (М аду  выше, чем У м а р ) .  Способностью участвовать  в 
образован и и  п редлож ени й  данного  типа о б л а д а ю т  и те при лагательны е 
и наречия, которые з а к л ю ч а ю т  сравнение в самом своем лексическом 
значении: иной, другой , иначе, по-другому, по-иному,  например: Просто 
кап итан  в тот день гл ян у л  на  войну другими гл азам и , чем Синцов (58).

П рисубстан ти вны е нерасчлененны е п ред лож ен и я  распространены  в 
русском язы ке  гораздо  шире, чем приком паративны е. С реди  присубстан- 
тивных предлож ени й  р азн о о б р ази ем  язы ковы х средств и частотностью 
вы деляю тся  оп ределительн ы е предлож ения. П р и к о м п ар ати вн ы е  предло
ж ен и я  — наиболее  редкий тип синтаксических единиц (особенно предло
ж ен ия  с союзом н е ж е л и ) . И нтересно, что основные выводы, касаю щ иеся 
присубстантивны х и п ри ком п арати вн ы х  нерасчлененны х предложений 
(и ш ире-— всех присловны х предлож ений) в русском язы ке, во многом 
совпадаю т с вы водам и  об аналогичны х кон струкциях  в язы ке  бамана.

1 См.: Г рам м ати ка современного русского литературного язы ка.— М., 1970, с. 694.
2 См.: Б е л о ш а п к о в а  В. А. Современный русский язы к: Синтаксис.— М., 1977, 

с. 226.
3 С и м о н о в  К. Ж и вы е и мертвые.— М., 1977, кн. 1, с. 12.
4 Там ж е, кн. 3, с. 13. В дальнейш ем  в тексте статьи (в скобках) указаны  страни

цы этой книги.

М. А. Ч Е Р К А С

О СЕМАНТИ ЧЕС КО Й Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И И  ИМЕН КЛАССА
NOMINA AGENTIS

П олисем античность  некоторы х типов производны х в немецком язы ке 
(как  и в других я зы к а х )  очень вел и ка  по объем у  и д а е т  повод лингви
стам вести дискуссии о х а р а к т е р е  сем антики  таки х  единиц. Внутри поли
семантичного типа р азл и ч аю тся  с ф ункциональной точки  зрения очень 
разные, притом стабильн о  у зу ал и зо вавш и еся  в язы ке , семантические 
группировки слов. Н а  этом  основании во многих р а б о т а х  ставится во
прос: считать ли  тип имен с определенны м д ери вацион ны м  суффиксом 
единым, хотя  и полисемантичны м, или ж е  доп ускать  по ф ункционально
семантическому п р и зн аку  сосущ ествование двух или более типов в од
ной форме?

Всё сказан н ое  целиком  относится к больш ом у кл ассу  именных слов, 
традиционно о б о зн ачаем о м у  и в немецком  язы к е  и в лингвистике вообще 
как  «имена деятеля»  — « n o m in a  ag en t is» .  П о к азател ьн о ,  что словарь от
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