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ствователя, позволяет и ему проникнуть в 

суть вещей. 

Гимны, которые поет Уленшпигель, ха

рактеризуются повторяемостью. Герой ча

сто использует одну и ту же схему, напол

няя ее разным содержанием в зависимости 

от ситуации: «Бей в барабан (славы, скор

би, войны, веселья)!» В то время как вне си

туации гимна и проповеди Уленшпигель, 

очень близкий к разгадке тайны Семерых, 

забывает о параллелях между исторически

ми событиями и священной историей, гимн 

позволяет герою провести эту параллель: 

Когда над каналом вечером 

Взлетали огни потешные, 

Взрывались, трещали весело, 

И плыли ладьи триумфальные, 

И рябило в глазах от ковров и картин, -

Разыгрывалась, о Бельгия, 

История Иосифа, 

Которого братья продали
9
. 

В. Г. Белинский, рассуждая о лиричес

кой поэзии, пишет: «Виды лирической по

эзии зависят от отношения субъекта к об

щему содержанию, которое он берет для 

своего произведения. Если субъект погру

жается в элемент общего созерцания и как 

бы теряет в этом созерцании свою индиви

дуальность, то появляются гимны, дифи

рамбы, псалмы»
10

. Герой «Легенды» в чет

вертой и пятой книгах легенды действитель

но отказывается от собственной индивиду

альности и передает безличную, всеобщую 

истину, сливается с ней; тогда он постигает 

истину. 

Таким образом, в сфере «малых» жан

ров, входящих в состав «Легенды», герой 

непосредственно соприкасается со сферой 

вечности, с чем связано изменение художе

ственного пространства и времени, а так

же образа героя. 
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Кафедра романской филологии. 
Научный руководитель - Л. А. Становая 

Настоящая статья посвящена рассмот-

рению я зыково го статуса французской 

фамилии, в частности его зависимому ха

рактеру, который обнаруживается в спе

цифике выражения грамматической кате

гории рода . 
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Во многих грамматиках современного 

французского языка мы находим утвержде

ние о том, что у французской фамилии нет 

рода, или что категория рода не релевант

на для фамилии. Так, А.-Д. Бешад пишет о 

том, что у фамилии нет рода, поэтому по 

роду фамилия не изменяется
1
. Чаще всего 

вопрос о роде фамилии замалчивается пол

ностью (например, Bon Usage
2
, В. Г. Гак

3 

и др.). 

Французские имена собственные - ант

ропонимы традиционно описываются в те

оретических грамматиках в целом, поэто

му имена и фамилии обычно трактуются 

как существительные. В этой связи утверж

дение о том, что фамилия не имеет рода, 

представляется несостоятельным, посколь

ку род является неотъемлемой категорией 

класса существительных. Утверждение же 

о том, что фамилия не изменяется по роду, 

предполагает, что речь идет о категории 

рода как согласовательной категории и, со

ответственно, об отнесении имен собствен

ных фамилий к классу прилагательных. 

Согласно проведенному нами исследо

ванию, мы полагаем, что имена и фамилии 

действительно необходимо рассматривать 

в рамках имени, но раздельно, поскольку 

различен их статус в языке: фамилии не яв

ляются самостоятельными ономастически

ми единицами. 

Изучение истории французской онома

стической системы показывает, что фами

лии образовались позже имен и служили 

своего рода определением к личному име

ни. 

Изначально прозвища и клички, кото

рые становились спутниками личных имен, 

всегда согласовывались с именем по роду. 

Вот некоторые примеры из переписи пари

жан 1267 г.: Aalis la rousse (Аализрыжая), 

Fabien le cousturier (Фабъен портной), Marie 

la noire (Мари черная)
4
. Женские имена в 

этих примерах сопровождаются прозвища

ми, характеризующими внешность. В этой 

связи можно предположить, что это имена 

незамужних женщин. С самых первых эта

пов возникновения фамилии, замужние 

женщины могли получать «протофами-

лию», т. е. определение к имени, образован

ное от «протофамилии» своего мужа, по

средством простого добавления окончания 

жен. р. -е. Так, например, П. Лебель отме

чает, что в Провансе к 1300 г. существова

ли такие имена, как: Tiece la Cher ronne 

(femme de J. Le Cherron), Helois la Bidaude 

(f. De J. Bideaud), Emeline la Pifaude (f. de P. 

Pifaut), Ales la Jocee (f. de G. Joce), Helouis 

la Mullote (f. De L. Mullot). В настоящее вре

мя эта феминизация осуществляется, по сло

вам ученого, при помощи слова madame пе

ред фамилией своего мужа, так, вместо 

Emeline la Pifaude сейчас было бы madame 

Pifaud. В этой связи ученый уточняет, что в 

Средние века обращение ma dame было воз

можно только в отношении знатных особ
5
. 

Явление «феминизации» фамилий отме

чает и А. Доза
6
. Так, ученый возводит фа

милию Martine к мужской форме Martin. К. 

Нюроп обнаруживает подобные употреб

ления и в современном просторечье, где 

часты употребления типа: la Lamberte, la 

Maheude, la Thibaude
7
. 

Такие факты позволяют сделать вывод 

о том, что в самой системе французских 

имен присутствует своеобразное стремле

ние к равновесию: поскольку имеются муж

ские фамилии, то, соответственно, должны 

быть и женские. В старофранцузском это 

равновесие устанавливалось просто: фами

лия существовала по принципу прилага

тельного, и род, таким образом, оказывал

ся для фамилии категорией согласователь

ной. Что касается современного француз

ского языка, то можно отметить, что фами

лия существует только в одной форме, ко

торая применима равно к лицам мужского 

и женского пола. 

Разобраться с различием системного 

статуса имени и фамилии помогает теория 

психосистематики Г. Гийома и, в частности, 

категория «инциденции»
8
 Механизм инци-

денции - это механизм, который показыва

ет, в рамках какой части речи осуществля

ется категоризация слова, инциденция ука

зывает на соотнесенность значения с обо-
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значением. Существительное и прилага

тельное, относясь к одной категории име

ни, различаются характером своей инци-

денции: существительное обладает внутрен

ней инциденцией, а прилагательное - внеш

ней. Это значит, что вклад значения (apport 

de signification) имени существительного на

ходит опору (support de signification) в са

мом существительном, а прилагательное 

уже в языке «инцидентно какой-то опоре, о 

которой не несет в себе конкретного пред

видения»
9
 . Приведем пример. Прилагатель

ное potentiel уже на системном уровне явля

ется зависимым словом, поскольку для сво

ей актуализации в речи ему необходима се

мантическая опора, т. е. то, к чему будет 

прилагаться значение данного прилага

тельного: ип choix potentiel, ипе realisation 

potentielle. В плане выражения категория 

инциденция проявляется в согласовании. 

Механизм инциденции также лежит в осно

ве транспозиции частей речи. Во француз

ском предложении: he potentiel dement reel-

вклад значения слова potentiel находит опо

ру в себе самом, так происходит транспо

зиция прилагательного в существительное. 

Напротив, опора для слова reel находится в 

подлежащем le potentiel. 

В стандартном употреблении француз

ского имени имя + фамилия, фамилия яв

ляется зависимым словом, т. е. обладает 

внешней инциденцией.-Поэтому фамилии 

правомернее было бы называть «именами 

собственными прилагательными», т. е. та

кими прилагательными, которые, как и 

имена собственные лица, не обладают зна

чением прилагательных, но функциональ

но выполняют их роль . В современном 

французском языке мы можем говорить 

только о функциональном сближении фа

милий и прилагательных, поскольку фран

цузское прилагательное изменяется по роду 

формально, а фамилия ? нет. В этой связи 

фамилии можно было бы сравнить с при

лагательными «одного окончания», не раз

личающими форм рода: triste, faible, rouge. 

В личном имени род выражен на систем

ном уровне, и семиологически это выража

ется в форме самого личного имени: Саг 

Clara n'est certainement pas un element 

secondaire dans I'histoire politique des 

Gaymard
10

. 

В данном предложении только само имя 

Clara несет в себе категорию рода: ни сущ. 

ип element, ни прилагательное secondaire не 

указывают нам на род имени Clara. Фран

цузское имя лица, являясь существитель

ным и обладая внутренней инциденцией, 

само является носителем всех именных ка

тегорий. 

О фамилии этого сказать нельзя, данной 

антропонимической единице всегда необхо

димы аналитические средства, которые ука

зывали бы на род: имя лица, согласующие

ся прилагательные, местоимения и др. Так 

в примере: Le 11 fevrier 2002, Jacques Chirac 

declare sa candidature a la Presidence de la 

Republique a Avignon" . Фамилия Chirac не

сет в себе значение мужского рода по со

гласованию с именем лица мужского рода 

Jacques. 

Иногда род не выражен даже в имени, 

поскольку некоторые личные имена могут 

иметь две идентичные формы для мужчин 

и женщин: Lors d'un voyage qu'elle effectue 

avec son pere a Washington, Claude Chirac a 

Voccasion d'assister a un disc ours du President 

Reagan
n
. Из примера неясно, кто скрыва

ется за именем Claude Chirac: мужчина или 

женщина. В этом случае необходим кон

текст или экстралингвистические сведения. 

Так, все французы знают, что Claude Chirac -

дочь президента. 

Таким образом, когда форма личного 

имени не выражает род, он выражается ана

литическими средствами контекста (либо 

средствами экстралингвистического кон

текста). Ср . также: Аи lendemain de la victoire 

de son pere, Claude Chirac est intronisee 

conseillere en communication du President
13

. 

В данном случае род имени выражается 

б л а г о д а р я с о г л а с о в а нию п ри ч а с т и я 

intronisee (f) и употреблению имени женс

кого рода: conseillere (f). Un trait de caractere 

fort developpe chez Dominique de Villepin, 

secretaire general et Grand Connetable de 
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I'Elysee
14

. В этом примере на род указывает 

только прилагательное general, которое со

гласуется по мужскому роду. Может пока

заться, что и сочетание Grand Connetable 

указывает на род, но в данном случае мы 

сталкиваемся с названием профессии, суще

ствительным, не имеющей женской формы, 

поэтому и прилагательное, согласуясь с 

названием профессии, не указывает на род 

имени Dominique. 

Не изменяясь по роду формально, фа

милия может определять не только лиц 

мужского и женского пола, фамилия может 

быть употреблена в качестве определения 

к нарицательному существительному. 

Аи lieu de depenser cette somme considerable 

inutilement a un sejour luxueux madame Chirac 

et la famille Raffarin ainsi que les autres 

bienheureux qui ontprofile de ce sejour luxueux 

pour assister a la beatification de la mere 

Teresa
 15

. 

Известная фамилия Chirac ассоциирует

ся с президентом Франции, но эту же фа

милию носит его жена, madame Chirac. Фа

милия Raffarin относится в данном случае 

к слову la famille и употреблена в качестве 

определения. Таким образом, фамилия, как 

и в случае употребления с именем лица, так

же обладает внешней инциденцией и зави

сит от существительного. Чего нельзя ска

зать о фамилии, употребленной в следую

щем примере: Villepin teste les impetrants sur 

une dissertation^
6
. 

В данном случае речь идет о премьер-

министре Франции Dominique de Villepin, 

при этом употреблена только его фамилия. 

Как фамилия может употребляться само

стоятельно, если в языке она носит зависи

мый характер? Здесь включается механизм 

транспозиции частей речи, основанный на 

инциденции. Фамилия может употреблять

ся самостоятельно, но в этом случае, она 

функционально становится именем лица, 

т. е. приобретает внутреннюю инциденцию. 

Функция фамилии заключается в том, что

бы определить имя лица, отграничив его от 

других таких же имен, когда фамилия выс

тупает самостоятельно, она непосредствен

но обозначает лицо, поэтому кроме стили

стического меняется и грамматический ста

тус фамилии. В последнем примере Villepin -

это существительное мужского рода. 

Транспозиция фамилий в имена женско

го рода происходит реже, поскольку фами

лия, употребленная отдельно, носит стили

стически маркированный характер (от фа

мильярного отношения до пренебрежения). 

Чаще всего п о добно г о р о д а приемом 

пользуются в заголовках статей: Deneuve 

coute cher; De Deneuve a la guerre d'Irak
11

. 

Речь в данном примере идет о Catherine 

Deneuve. 

Обобщая вышеизложенное, еще раз от

метим, что зависимый характер фамилии 

обусловлен ее языковым статусом: фамилия 

обладает внешней инциденцией, поэтому 

при употреблении в речи зависит от имени, 

которое, в свою очередь, обладает внутрен

ней инциденцией. Зависимый характер фа

милии проявляется в том, что фамилия не 

несет в себе значения категории рода, а по

лучает его по согласованию с именем. 
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СТИЛИ РЕЧИ В РАЗВИТИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СТИЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 

Кафедра теории и истории культуры. 
Научный руководитель - М. С. Каган 

Изучение стилевой системы речевой де

ятельности XX в. представляет значитель

ный интерес и обладает богатым эвристи

ческим потенциалом. В истории мировой 

культуры в целом этот период является наи

более динамичным по темпу и противоре

чивым по характеру происходивших изме

нений. По отношению к культуре России 

XX в. можно выделить три основных пери

ода, отличавшиеся принципиальным свое

образием общих тенденций развития. Это 

первые два десятилетия, еще тесно связан

ные с состоянием культуры конца XIX в., 

затем длительный период тоталитаризма, 

сохранявшегося вплоть до 1980-х гг., и соб

ственно современное состояние культуры, 

специфика которого только лишь начина

ет складываться на рубеже XX и XXI вв.
1 

Особенно важно отметить четкость гра

ниц между этими тремя периодами, обус

ловленную масштабностью и быстротой 

изменения всей системы культуры в самых 

глубинных ее основаниях. Первым пере

ломным моментом явилась революция, вто

рым - перестройка. В результате как пер

вого, так и второго происходило практи

чески полное уничтожение существовавше

го порядка и после преодоления культурой 

некоторого состояния хаоса складывался 

новый порядок, столь же строгий в своей 

упорядоченности. Тем больший интерес 

представляет современное состояние, нахо

дящееся на пути от хаоса к новой системе. 

Состояние культуры начала XX в. яв

лялось логическим развитием, усилением и 

закреплением процессов, начавшихся во 

второй половине века предыдущего. Осо

бенно значимым явилось формирование 

модернизма как нового по своей сути типа 

творчества
2
. Отказ от старых форм и мето-
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