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Unmoglich sahe ein Weib zu bewahren, eben 

so wenig als man Flohe in einem Korb behalten 

mag. Denn: 

Manchen grossen starcken Mann Weiber-List 

betriegen кап. 

Im Spiegel findstu nicht, was drinnen wird 

gesehen, 

Also sind Weiberfalsch, wiewohlsie es nicht 

gestehen
3
. 

3. По структурным характеристикам 

следует выделить морализирующие изрече

ния, содержащие в себе помимо изложения 

авторской позиции фразеологические еди

ницы и/или немодифицированные или не

значительно модифицированные цитаты из 

евангельских текстов, выполняющие в дан

ном контексте аргументирующую функ

цию. Так, В. Шуманн, рассматривая бого

боязненность как важнейший залог семей

ного счастья, завершает шванк Ein hystori 

von einem becken, der sein weib mit der geygen 

lebendig machet, und einem kauffmann обшир

ной моральной сентенцией, обращенной к 

юношеству, и приводит перефразирован

ную цитату из Первой Книги Моисея: "Dein 

Wille soil deinem Mann unterworfen sein und er 

soil dein Herr sein". Использование интертек

стуальных включений из Библии, преиму

щественно популярных в проповедческой 

практике цитат из посланий апостола Пав

ла, Книги Иова и Книги Исход, характе

ризует также сборники М. Монтануса , 

М. Линденера, Я. Фрея. 

Таким образом, морализирующие ав

торские включения в немецком шванке 

X V I I - X V I I I B B . отличаются структурно-ре

чевым многообразием и имеют большое 

значение для построения сюжета, для реа

лизации когнитивно-прагматической стра

тегии автора. Наравне с данными о жанро

вых особенностях этого жанра, имевшего 

большое значение для развития немецкой 

национальной литературы, морализирую

щие включения в значительной мере явля

ются трансляторами социально-культур

ных установок, особенностей мировидения 

своей эпохи и заслуживают пристального 

внимания в исследованиях, направленных 

на реконструкцию картины мира, транс

формаций ментальное™ немецкого этноса. 
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Категория состояния рассматривается 

как понятийная категория, которая нахо

дит свое выражение в лексике и граммати

ке многих языков. Одним из центральных 

способов выражения этой понятийного со

держания - «состояние» - во французском 

языке являются конструкции, имеющие 

строение: глагол avoir + «именная часть». 
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1. Характеристика глагола avoir 

Глагол avoir является одним из наибо

лее употребительных глаголов во француз

ском языке и обладает широким объемом 

значений. Его значение градуируется от 

самого полного лексического значения до 

грамматического значения вспомогатель-

ного глагола, которое некоторые грамма

тисты считают «опустошенным», прирав

нивая его к морфеме 1 . 

М. Коэн называет глагол avoir в изучае

мой нами конструкции лексическим вспомо

гательным глаголом
2
. Ж. Жири-Шнайдер 

определила глаголы такого типа «глагола

ми-операторами», имеющими «пустое зна

чение»
3
 . Д. Гаатон пишет, что глагол avoir 

можно рассматривать как особый вид вспо

могательного глагола, «глагола-суппора», 

«легкого предиката», «полулегкого», «акту-

ализатора номинальной предикации»
4
. Во 

всех перечисленных определениях подчерки

вается, что глагол имеет самое неясное опу

стошенное значение, скорее играя роль мар

кера времени-вида, лица и числа. 

По объему лексического значения вспо

могательный глагол настолько отличается 

от полнозначного глагола, что в теории 

психосистематики его выделяют в отдель

ную часть речи среди транспредикативных 

частей речи (которые соответствуют в тра

диционной терминологии служебным сло

вам). В сорите (развитии) частей речи вспо

могательный глагол занимает последнее 

место на тензоре транспредикативных ча

стей речи. Он характеризуется наимень

шим субстанциональным содержанием 

при максимальном формальном содержа

нии ( рис. 1), «противопоставляясь» в об

ласти «Время» инфинитиву как предикатив

ной части речи, обладающей максимумом 

субстанционального содержания. В облас

ти «Пространства» по субстанционально

му и формальному содержанию ему соот

ветствует «форма имени» - артикль
5
. 
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Разброс значений глагола отвечает в тео

рии психосистематики понятию субдуктив-

ности, подводимости (subduction, subductivite), 

которая свойственна глаголам, способным 

становиться вспомогательными
6
. 

Ж. Муанье и А. Жоли вслед за Г. Гийо-

мом пишут, что глагол в таких конструкци

ях дематериализуется, т, е. теряет часть по

нятийной субстанции. Глаголам полной се

мантики соответствует формула: F (форма) 

+ М (материя) = I (интегральность глагола), 

а вспомогательным глаголам: F+ (M-q), в 

которой видно, что для интегральное™ гла

гола не хватает понятийной субстанции
7
. 
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Для определения понятийной субстан

ции глагола avoir мы обратились к академи

ческим словарям, которые дают первым зна

чение «обладание»: 1. «владеть чем-либо», 

«быть обладателем чего-либо»; 2. «получить 

что-либо». Вторым значением глагола avoir 

выделяют значение «способ существования»: 

1. «представлять собой»; 2. «чувствовать в 

себе, ощущать в своем теле, в сознании». 

Третьим значением выступает значение гла

гола avoir, когда он употребляется в качестве 

вспомогательного глагола. Четвертое значе

ние глагола avoir - значение в безличной 

конструкции И у а
8
. Таким образом, полным 

материальным значением глагола avoir яв

ляется значение «обладание», наиболее опу

стошенное - в безличной конструкции И у а. 

Изобразим опустошение материального по

нятия глагола avoir в виде схемы регрессив

ного сорита. 

avoir в 
личной конструкции 
«обладание» 

avoir в 
личной конглрущии 
«состояние» 

avoir в 
безличной конструкции 
йуа 

Рисунок 2 

Мы представили символом Mmediumмате

риальную субстанцию глагола avoir в кон

струкциях avoir + «именная часть», чтобы 

определить степень десемантизации этого 

глагола по отношению к максимальному 

(М ) и минимальному (М .. ) его на-
v
 maximum'

 J v
 minimum' 

полнению. 

2. Именной элемент конструкции avoir 

+ «именная часть» 

Восполнителем материальной субстан

ции вспомогательного глагола avoir высту

пает в основном имя существительное: avoir 

besoin, chaud, crainte, droit, envie, de I'espoir, 

faim, de lafievre,froid, honte, horreur, mal, peur, 

raison, soif, sommeil, de la sympathie, tortm. n. 

Отмечается особое единство, слитность 

понятийного содержания конструкций при 

дискретном выражении, поэтому конструк

ции avoir + УУмогут быть эквивалентны гла

голу, выражающему единство понятия и 

формального выражения: "avoir peur de" = 

craindre, redouter, "avoir envie de" = desirer, 

souhaiter, "avoir horreur de" = detester. Вспо

могательный глагол avoir, отмеченный ме

диальной формальностью в конструкциях 

категории состояния, дополняется именем, 

характеризующимся максимальной суб

станциональностью (см. рис. 1). 

Восстановление глагольной интеграль-

ности в личной конструкции с глаголом 

avoir мы выразили в формуле: (F + М^. )+ 

+ N => I. F означает сохранение всех фор

мальных признаков вспомогательного гла

гола, символ Mmcdium выражает степень ма

териального наполнения вспомогательно

го глагола, N - именную природу дополни

тельной материальной субстанции, необхо

димой для восстановления глагольной ин

тегральное™ (I). 

3. Семантико-функциональная характе

ристика именного элемента в личных кон

струкциях с глаголом avoir 

В конструкциях avoir + N лексическое 

значение полностью передается именной 

единицей. Однако конструкция avoir + N 

представляет грамматические варианты, 

связанные с употреблением артикля с имен

ной частью конструкции и требующие до

полнительного рассмотрения. 

Исходя из собранных нами примеров, 

именной элемент с частичным артиклем 

avoir + Nartu.kparliliJ: avoirdu courage, de I'espoir, 
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de lafievre, du mal, de la patience, de la peine, 

de la sympathie и т. д. - содержит в себе зна

чение (чувства, физического и/или мораль

ного переживания человека). 

Таблица 1 

Именная 
единица 

Через какое понятие происходит 
толкование в словарях 

courage "coeur, sentiment' 
espoir "sentiment' 
fievre "etat du corps" 
mal "malaise physique ou souffrance 

morale" 
patience "qualite de la personne, vertu" 
peine "souffrance physique ou morale" 

sympathie "sentiment" и т. п. 

Общим определением категориальной 

природы большинства именных единиц в 

конструкции avoir + N является то, что они 

все имена абстрактные, отвлеченные, кото

рые не принимают движения к единице. Ча

стичный артикль более всего соответству

ет абстрактному понятию именных единиц, 

входящих в подобную конструкцию: 

J'ai plutot de la sympathie pour Я вам скорее 
vous. симпатизирую. 

(Mallet-Joris. Un chagrin 
d'amour et d'ailleurs 1981, 177) 

Кроме имени с частичным артиклем 

конструкцию с глаголом avoir часто обра

зует имя без артикля: avoir besoin, chaud, 

crainte, droit, envie, faim, froid, hate, honte, 

horreur, interet, mal, peur, pitie, plaisir, raison, 

respect, soif, sommeil, tort, vergogne. Во всех 

именных единицах присутствуют семы 

(внутреннее чувство, переживание, ощуще
ние, состояние человека). 

Таблица 2 

Именная единица Через какое понятие происходит толкование в словарях 

besoin, mal "eprouver", "ressentir" 
faim, soif, chaud, froid "sensation" 

crainte, courage, desir, envie, espoir, 
honte, horreur, pitie, respect, vergogne 

"sentiment" 

interet, peur, sommeil "etat d'esprit, etat, phenomene psychologique" 
droit "ce qui est conforme a une regie" 

habitude "maniere d'etre" 
plaisir "etat affectif" 

(avoir) hate "etre presse" 
raison "etre dans le vrai" 
tort "oppose a raison" и т. д. 

Особенностью этих абстрактных имен, 

как считал Г. Гийом, является то, что эти 

имена выражают ощущение, т. е. что-то кон

кретное, противоречащее категориальному 

значению имен абстрактных, каковыми они 

являются, и под семантическим давлением 

стремления к конкретности они начинают 

выражать чистое понятие
9
. Так, даже в кон

струкции с именем существительным droit 

речь, скорее всего, идет не о понимании сво

их прав, а об ощущении права на что-либо: 

Vous avez droit a des excuses. Это случай, по 

мнению Г. Гийома, не отсутствия артикля, 

а употребление нулевого артикля. При этом 

ощущение осознается как происходящий 

«сейчас», речь идет о сиюминутном состо

янии
10

, как это видно в нашем примере: 

"Qu 'est-ce que tufais la? 
Tu n 'as pas froid? " 

(Le Clezio. Desert 1990, 
259) 

- Ты что здесь 
делаешь? Тебе не 
холодно? 

Все ученые отмечают особое единство, 

слитность, спаянность элементов конструк-
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ции с именным элементом без артикля" . В 

этой конструкции, используя понятия пси

хосистематики, произошло наложение идей 

«Пространства» (именной части конструк

ции) и «Времени» (вспомогательный гла

гол) (рис. 3), и общее глобальное значение 

глагольной конструкции получается со

ставным. Наложение «Пространства» и 

«Времени» в конструкции avoir + Nart.cleiiro 

представим в виде схемы. 

О б л а с т ь « П р о с т р а н с т в о » 

Ж гпагоп atoir 

О б л а с т ь « Б р е м я
4 

Рисунок 3 

Штриховой чертой обозначено катего

риальное противопоставление элементов, 

входящих в конструкцию. С другой сторо

ны, длинна и форма штриховой линии ука

зывает на межкатегориальное отношение 

между элементами конструкции, необходи

мое для ее гармоничного построения. 

Нулевой артикль, в отличие от других 

типов артикля, показывает наибольшую 

спаянность конструкции. Если употребля

ются другие артикли, в спаянности элемен

тов в конструкции avoir + N появляется 

смысловая "трещина" . Происходит, по сло

вам Ж. Муанье, "разделение пространства 

и времени". Поэтому в конструкциях avoir 

+ N „., ... ., avoir + N ,., не употребля-
article aejinF article partitif

 J r 

ются интенсификаторы tres, si, aussi: *j'ai 

tres courage, *j 'ai tres migraine, которые мог

ли употребляться в конструкциях avoir + 

N „. . : / 'ai tres faim, j 'ai si peur, i 'ai aussi envie 
articezero

 J J
 '•

/
 *

 J 

que vous, а используются только именные 

интенсификаторы beaucoup de, trop de
1 2

. 

В отличие от частичного артикля, при 

помощи которого имена выражены как чи

сто абстрактные, нулевой артикль означа

ет новый поворот к конкретности . Для 

объяснения нулевого артикля Г. Гийом вво

дит термин «конкреции», сгущения, так как 

нулевой артикль способен «сжимать» абст

ракцию
1 3

. Нулевой артикль «сжимает» аб

стракцию до «сейчас», «в данный момент», 

поэтому возможно дальнейшее уточнение 

абстрактного понятия через определение. 

Так, в приведенном ниже примере очевид

но стремление абстрактного понятия hate 

к партикуляризации, которая возможна 

при выделении в именном понятии одного 

качества из множества (incroyable), что и ве

дет к употреблению неопределенного ар

тикля: 

J'ai ипе hate incroyable Я ужасно тороплюсь 
d'etre a Saint-Maurice, оказаться в Сен-Морисе. 
(Romains. Knock 1964, 
51) 

В собранных нами примерах конструк

ций личного состояния avoir + Narticle d 

были встречены следующие именные еди

ницы: avoir I'air, le chic, la circulation, le 

courage, la crainte, le desir, le droit, Vhabitude, 

lafievre, IHntention, Vimpression, le plaisir, la 

sensation, le temps, le trac, le vertige и др. В 

конструкциях avoir + Nartidedifm. встречаются 

абстрактные существительные следующих 

значений. 

Таблица 3 

Именная 
единица 

Через какое понятие происходит 
толкование в словарях 

temps "duree; espace de temps" 
impression "croire, s'imaginer" 

intention "se proposer, vouloir" 
air "presenter tel aspect" 

chic "paraitre" 

trac "peur, frousse" (устаревшее) 
vertige "impression, peur" и т. д. 
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В значении существительных, употреб

ленных в конструкции с определенным ар

тиклем, появляется больше интеллектуаль

ного ( temps) , мысл енно го ( " c ro i r e " , 

" impre s s i on " ) , вн ешне го ( "p re sen te r " , 

"paraitre"), волевого ("vouloir"), менее ощу

тимого характера, как в существительных, 

которые употребляются с частичным и/или 

нулевым артиклем
14

. 

Кроме передачи осмысленности и созна

тельности переживаемого ощущения, опре

деленный артикль с абстрактными имена

ми передает полноту качества, в отличие от 

абстрактного понятия с нулевым артиклем, 

в котором выражена идея одномоментно

го качества: 

Tu ft'sspas I'hsbiiude et Ты не привык, да и не 
tu п 'aspas envie d'etablir хочешь установить 
des diagnostics. диагноз. 

(Perec. Un homme qui 
dort 1994, 27) 

Определенный артикль с абстрактным 

именем передает идею, по словам Л. М. Скре-

линой, «капитально и навсегда»
15

, как в 

приведенном выше нашем примере: Tu п 'as 

pas Г habitude... - «У тебя (вообще) нет та

кой привычки». 
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