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Изучение частиц, как одного из разрядов функциональных слов, 

входит в круг актуальных проблем современного языкознания, пос

кольку анализ их семантико-синтаксических особенностей и выделе

ние в  особый класс несомненно должны способствовать более глубо

кому изучения не только этих, очень распространенных средств 

языкового общения, но и более четкой систематизации лингвисти

ческих единиц вообще.

Выбор частиц французского языка в качестве объекта исследо

вания объясняется тем, что класс частиц выделен в ряду лексико- 

грамматических классов слов французского языка совсем недавно и 

пока еще совершенно недостаточно изучен. Исследователи обычно 

не отделяют частицы от классов слов, этимологически с ними свя

занных. Так, французские лингвисты изучают частицы в разряде на

речий, союзов, местоимений, глаголов, определяя их усилительную 

функцию как модальную или стилистическую. Сам термин "частицы" 

не имеет* однозначного употребления во французских грамматиках.

В рубрику "P a r tic u le s "  относят и префиксы, и суффиксы, и служеб

ные слова.

В диссертации ставится цель определить семантико-синтакси

ческую характеристику слов, именуемых частицами, пересмотреть 

распределение некоторых единиц мззду классами слов и, разработав 

критерии отграничения частиц от материально тождественных им 

слов, уточнить границы класса частиц во французском языке.

Материалом исследования послужили тексты французского языка 

с X по ХУ1 вв . Привлекались также произведения современной худо

жественной литературы. В качестве основных методов анализа ис

пользуются описательный и сопоставительный; применяется также
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дистрибутивный метод с учетом семантико-синтаксических связей 

исследуемых слоз з  тексте.

Работа состоит из введения, двух глаз л заключения.

Б настоящее время существует два противоположных подхода 

к вопросу о выделении частиц в отдельный класс слов. Гак, если 

одни исследователи (Е.А. Реферовская, А.К.Васильева, Н.В.Столь- 

гдаова, Н.М.йтейкберг, Б.Д.Кехевдзи, В.В,Благовещенский), хотя 

я подчеркивают близость частиц к словам других классов, все же 

считают необходимым выделение частиц в отдельный м а с с ,  посколь

ку эти единицы языка обладают своими особыми отличительными ха

рактеристиками. Другие же (Н.А.Шигаревская, Ж. и Р.Лебвдуа, А. 

Клум, В.фон Вартбург, П.Цумтор), отмечая особенности употребле

ния данных слов в речи, не признают существование частиц в ка

честве отдельной категории слов, и сводят их функционирование 

к чисто модальной или статистической характеристике.

Действительно, специфика общеграмматического (категориаль

ного) значения частиц обусловливает их стилистическое употребле

ние, т .е ,  позволяет применять их для достижения определенного 

стилистического эффекта. Однако это употребление частиц являет

ся вторичным, производным от их основного, обще грамматического 

значения. Следовательно, сведение функций частиц только к их мо

дальному иди стилистическому использованию не является достаточ

но убедительным.

Более обоснованной, на наш взгляд,является точка зрения ис

следователей, признающих существование класса частиц, обладаю

щих своими, специфическими особенностями в отличие от слов, с 

которыми они имеют материально тождественную форму. Во-первых, 

собственно частицы действительно существуют во французском язы



-  5 -

ке. Например:

lía ré a c t io n  n 'é t a i t  nullement c e l l e  d'un mari 

Jaloux qui ne peut supporter l ' i d é e  quu sa femme lu i  

a dissimulé quelque c h o se . . .v o ire ,d iso n s  le  franche

m ent,q u 'e lle  le  trompe: (V o ir ,46)

Как видно из примера, слово v o ire  , обычно относимое к катего

рии наречия, не является таковым, так как не обладает всеми при

знаками данной категории: не является самостоятельным членом 

предложения, не обозначает определенное понятие, не обладает 

общеграмматическим признаком наречий: выражать признак признака. 

Олово v o lra  в данном примере имеет ярко выраженное выделительно

усилительное значение частицы.

Ьи—вторых, трудно допустить, чтобы одно и то же слово яв

лялось одновременно глаголом и частицей, союзом и частицей, на

речием и частицей и г .д .  Сравним:

1 .  -Allons voir su bur du Phoenix,ma t a n t e , e l l e  y ve

souvent.(Voya g .141)

2 .  Il ее leva et f i t  deux psa»"E s t -ce  que Je t i tu b e?

Une merveille d'équilibre."
-E ssa ie  vo ir  de J o n g le r ,d i t  Nadine.(Beauvoir,J67)

3 первом примере слово vo ir  является глаголом и сохраняет 

свое этимологическое значение смотреть:" ¿ l io n s  v o ir  au b e r " .

Во втором примере слово voir является частицей и может быть 

удалено из предложения без особого ущерба для его смысла:"Es
saie voir de Jongler", "Essaie de Jongler", Присутствие 
частицы voirBHOCKT в предложение Надин дополнительный эмоцио

нальный оттенок: недоверчивость, Иными словами,удаление ч ас-
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твды vo ir  обедняет предложение с  эмоциональной точки зрения.Уда

ление же глагола » o ir  изменяет содержание предложения: »Alione 

voir  au b a r " ,  "Aliona au b a r " .  Следовательно, с одной матери

альной формой voir связаны не только различные функции (поли

функциональность), но и различные значения, разная структурная 

значимость. Это дает нам право видеть в форме vo ir  не много

значное и не полифункциональное слово, а два слова -  омонима: 

глагол и частицу.

Поиски семантико-синтаксической характеристики частиц при

вели к пересмотру классификации слов по частям речи в современ

ном французском языке. Мы выявляем категориальные свойства, при

сущие частицам, и устанавливаем факторы, обуславливающие каждое 

из этих свойств. Анализ значений и функций некоторых слов ( mê

me, a lo rs  ) показывает, что они "выпадают" из системы частей 

речи и оказываются з а  её пределами.

Общей чертой современного языкознания в вопросе о частях 

речи является признание частями речи лишь глагола, существитель

ного, прилагательного и наречия: все другие слова, не входящие 

ни в одну из перечисленных категорий, по мнению рада ученых не 

являются не только частями речи, но и словами, и попадают в ка

тегорию морфем. Это положение объясняется тем, что полнозначныа 

слова, например, во французском языке, распознаются как опреде

ленные части речи уже на морфологическом уровне, в то время как 

служебные олова могут быть разграничены лишь благодаря контексту.

К арту о использованием традиционных критериев -  семанти

ческого, морфологического и синтаксического при анализе языково

го материала,следует подчеркнуть и необходимость учета реляцион

ных (валентных) свойств слова, характера сочетаемости, фактора
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позиции, а также формального признака (т.е.способность слова 

быть ведущим или зависимым компонентом словосочетания).

Известно, что принадлежность слова к определенному классу 

находится в прямой зависимости от его валентных свойств. В свя

зи о этим Н.Д.Арутюнова считает валентными лишь такие свойства 

слова, которые зависят от его принадлежности к определенному 

лексико-грамматическому разряду (классу или подклассу) и изме

няются при изменении класса лексемы.

На основании признака валентносги-авалентности возможно 

разделение слов на две большие группы*. Для слов, обладающих 

валентностной характеристикой, мы предлагаем термин фундамен

тальные классы, а для слов, лиаешшх валентности -  функциональ

ные. фундаментальные слова распределяются по четырём классам: 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия. Обычно счи

тают, что именно эти слова образуют подлинные классы, функцио

нальные слова могут быть разделены на 3 группы:

1) слова,осуществляющие функцию связи: предлоги, союзы, 

союзные наречия;

2 ) слова,осуществляющие функцию указания следующих за  ни

ми грамматических категорий: грамматические частицы, служебные 

и полуслужебные глаголы;

3 ) слова,осуществляющие экспрессивно-выразительную функции 

собственно частица, модальные слова, междометия.

Функциональные слова во многих языках и, в частности, во 

французском, восходят к лексически полнозначным словам. Некото

* См.об этом: Л.М.Скрелина, В.К.Кочеткова, Зависимость 
между валентностью и частотностью французских глаголоз (на ма
териале фоанцузских текстов по электронике). "У ч .зап .* Горь
ковского пед.ин-та ин.яз.им.Н.А.Добролюбова, аыа.35, 19-37.
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рые из них полностью оторвались от своих коррелятов, часть не 

сохраняла эту коррелятивную связь. На основе этимологического 

значения многие слова развили рад производных значений я функ

ций. В современном языке эти слова функционируют и как наречия, 

и как предлоги, и как союзы, и как частиц::. Однако, рассматри

вать эти функциональные слова в разряде наречий представляется 

необоснованным, так как, во-перзых, общеграмматическое значе

ние наречий -  выражать признак признака (действия, качества) -  

совершенно кз свойственно словам функциональных классов, и, в о -  

вторых, признак морфологической неизменяемости не может служить 

основанием для смешения слов таких разнородных групп, кая фун

даментальные и функциональные классы.

Обращаясь к семантике частиц, мы должны определить соотно

шение лексического и грамматического значений в их смысловой 

структуре.

Вопрос о взаимодействии и взаимообусловленности трех важ

нейших компонентов, характеризующих внутреннюю сущность любого 

слова и частиц в частности, а именно -  их лексического значения, 

грамматического значения, их функции в процессе коммуникации -  

нз может быть обойден при характеристике языковых единиц, обра

зующих отдельный класс слов.

Одним из наиболее спорных является вопрос о наличии у час

тиц лексического значения*.

*  Так, А.М.Пеиковский писал, что "частичные сл о в а " ., пред
ставляют собой одну чистую форму, одну сплошную форму без со
держания". См.А.М.пешковскиЙ. Русский синтаксис в научном ос
вещении. Изд. 3 -е , М .-Л ., ст р .4 3 ; А.А.Шахматов определял эка
чение частиц как "формальное служебное значение". См.А.А.Шах
матов. Синтаксис русского язы ка.Л ., 1941, стр .506 .
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Отрицание у частиц лексического значения не может бить оп

равдано, так как все единица языка постольку являются вдовами, 

поскольку ойладают лексическим значением, иначе стаю  бы невоз

можным осуществление языком коммуникативной функции. Кроме то

го , утверждая, что у частиц нет лексического значения, ш  неиз

бежно встаем перед вопросом: чем же в  таком случае порождаются 

сцепления частиц с другими словами, образующими контекст?

Некоторые исследователи (,В. 3 . Виноградов, М. И. Стеблин-Ка

менский, Н.Ю.Шведова), считая частицы лияённмш назывной (но

минативной) функции и неспособными поэтому к выражению понятий, 

связей, отношений объективной действнтельяостя, сводя? гос зна

чение к роли "синтаксического форманта" иными словами, ставят 

знак равенства между лексическими и грамматическими значениями.

Однако такой по.дход не учитывает того положения, что грам

матическое значение, выражаемое отдельным словом, возможно толь

ко на основе его лексического значения. Известно, что звук или 

комплекс звуков только тогда представляет собой лексическую еди

ницу, когда наполнен смыслом, одинаково воспринимаемым и восиро- 

изводимым определенным языковым коллективом*.

язвестиа точка зрения (А.И. Гвоздев, М.Д.Кожухарь), соглас

но которой частицы, взятые изолированно, вне определённого типа 

конструкций, лишены лексических значений. Иными словами, приз

навая у частиц лексическое значение, исследователи ставят это 

значение в полную зависимость от контекста.

Такая точка зрения, на нал взгляд, ошибочна, поскольку лю

бая единица языка, как и вся языковая система, даны человеку

1 К.Н. Амосова. К вопросу о лексическом значении слова, 
"Вестник ЛГУ", И 2 , 1967, стр .153.
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объективно, т .е .  вне контекста, а следовательно, к значение язы

ковых единиц существует объективно. Значение какой-либо языковой 

единицы, как внутренняя её сторона, постольку и существует, по

скольку это значение известно общающимся. Знание единиц языка 

необходимо .для их воспроизведения, ко оно вторично,производао 

по отделению к объективному существованию языка в речи, ибо от

ражение языка в сознании человека происходит только путем выде

ления единиц языка из реально-звуковой речи*.

Если частицы не имеют собственного лексического значения, 

их объединение в тексте может быть случайным с точки зрения то

го , что они обозначают, а значит, не способно выявить у них во

обще какое-то лексическое содержание. Более того, способность 

частиц вносить различные дополнительные оттенки (ограничение, 

уточнение, усиление и т . д . ) в слова, словосочетания и предложе

ния непосредственно связана с собственным лексическим значением 

этих единиц языка.

Некоторые исследователи, отмечая роль контекста в языке, 

особенно в синтаксисе, не без оснований подчёркивают необходи

мость учитывать и воздействие семантики слова на контекст, т .е .
о

указывают на диалектическое взаимодействие слова и предложения .

В диссертации утверждается, что тот или иной характер час

тицы вне контекста существует на уровне языка. Но поскольку час

тит*; выступают в речи, т .е .  функционируют как речевые реализации 

языкового значения в условиях определенного контекста,несомненно,

*  Э.М.Медникова. Значение слова и методы его описания.Изд. 
"Высшая школа".М,, 1974, ст р .7 .

*  См.канркмэр: Л.М.Скрелииа. Очерк исторического синтакси
са французского языка. Минск, 1973, с т р .3 -4 ; Р.А.Будагов. К тео
рия синтаксических отношений. Ш,  А I ,  1973, стр. 13 .
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что собственное значение частиц в каждом конкретном случае оп

ределяется также к контекстом.

Разделяя взгляда А.И.Смирницкого, 0 . С.Ахмаковой, А.А.Уфнм- 

цевой и др. мы считаем, что специфическое значение откошенгл, 

характеризующее с внутренней стороны любое служебное слово, в 

том числе и частицы,не следует определять как явление грамма

тическое уже в силу того, что для слов неизменяемых, не имею

щих грамматической "формы", способность передавать значение 

отношения является его внутренней стороной, иначе говоря, дан

ное значение является для слова лексическим.

Любое понятие, связанное с отношением, всегда шире и аб

страктнее понятия с конкретной, "предметной" отнесёнпостью;по- 

этому лексические значения слов, в основе которых лежит понятие 

отношения, также являются весьма широкими. Таковы, например, 

указательные, усилительные, выделительные и другие значения, 

лежащие в основе той или иной семантической группы частиц. Лек

сическое значение рассматривается как индивидуальное в отличие 

от грамматического, как общего в слове. Именно лексическое зна

чение лежит в основе дифференциация частиц в рамках одной се

мантической группы. Так, в предложениях:

1 .  -Em brasse-la Jonc.Embrasse-la donc.La p e t i te  e s t  tout

à voua. (Sauv.72)

2. -Viens un pou par ici,toi...(Barillet,1 2 9)
частицы Jonc и un pou выступают с усилительным значением в по

будительных конструкциях, что позволяет отнести данные слова к 

одному разряду, а именно, к разряду усилительных частиц. И тем 

не менее, между этими частицами имеется существенная разница: 

donc выражает настойчивое побуждение, даже резкое повеление,
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( I ) ,ua peu смягчает приказ ( 2 ) .  Следовательно, благодаря лек

сическому значению становится возможным отличие одной частицы

от другой.

По семантическому признаку частицы распадаются на ряд групп: 

усилительные (ао се ,M on, plut S t ) ,  вопросительно -  восклица-

тслыша (quoi,cocmeat, que ) ,  указательные ( v o i c i ,v o i l à  ) 

и т .д . , в которых они объединяются по характеру оттенков, вноси

мы.': в предложение. Каждая из этих групп характеризуется общим 

лексическим значением: усиления, указания и т .д .  Общее лексичес

кое значение модно считать общеграмматическш (категориальным) 

значакием дачных групп. Любая частица внутри такой группы обла

дает своим частным (конкретным)* значением, отличающим данную 

единицу языка от других слов этой же группы.

Наличие у частиц парадигматических и синтагматических связей 

также свидетельствует о "лексячности" данных языковых элементов.

¡'потребление слов в речи, как известно, обусловлено двумя 

факторами: возможностью выбора слова, т .е .  его семантическим со

отношением с другими словами, и возможностью сочетания с ними. 

Этими двумя измерениями и определяется собственная семантическая 

значимость каждого отдельного слова.

Среди парадигматических характеристик слова выделяются сино-  

ягмачнне и ан тои ж тян е отношения. Взаимозаменяемые на одном се 

мантическом урювне (синонимия), частицы противопоставляются на 

другом семантическом уровне (антонимия).

Так, частицы ua p eu ,d on c в постпозиции к повелительной форме 

глагола являются в какой-то степени синонимичными:

I .  Об общем и частном значении см .: Т.Е.Черкасова.Переход 
полнозначных слов в предлоги. М.,1 9 6 7 , с т р .П .
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I* —Je  te  donnerai ton argen t. T a la -to l un peni

(  Saue.167)

2 .  -Que v a -te l le  f a ire  à FarialBX le ne traeaiXXe pXua.

-L aiese-X a donol (Marceau,9 0 )

Можно заметить, что частицы Un peu,donc имеют значение настой

чивого побуждения.

Антонимами во французском языке являются чаотицы v o ic i ,  

v o i i à , - c i TXA.

Значимым в слове является также и его экспрессивно-стилис

тическая окраска в широком смысле*.

Компонентом смысловой структуры частиц является субъектив

но-объективная модальность, которая заключается в установлении 

говорящим степени реальности содержания высказывания относитель

но действительности.

Категория модальности пронизывает всю группу частиц фран

цузского языка, в большей или меньшей степени свойственна воем 

её единицам, хотя конкретный характер модального значкам у раз

ных частиц неодинаков..

Всем частицам французского языка присуще выделительно-уси

лительное значение, которое рассматривается как общеграмматичес

кое (категориальное) значение, отличающее исследуемые едянпы от 

других функциональных слов.

Опираясь на взгляды А.И.Смириицкого, который считал одним 

из существеннейших признаков любого слова его грамматическое 

оформление, понимая под последним как морфологическое строение

* Д.Н.Шзлев. Очерки по семасиологии русского языка. И ., 
1964, сто. 137.
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Сухова, так и синтаксическую способность слова к совместному 

функционированию в связной речи, мы принимаем морфологическую 

неизменяемость частиц за  особый тип грамматической оформлен- 

ности. В сочетании частиц со словами других классов находит 

свое выражение их грамматическое значение.

Все компоненты значения частиц реализуются в контексте, 

при сочетании со словами лексико-грамматических разрядов.Грам

матическая связь , в которую вступают частицы, присоединяясь к 

другим словам, определяется как соотношение.

Под соотношением понимается грамматическая связь между 

предложением и такими его элементами, как вводное слово и обра

щение. Эта связь грамматически выражается непосредственным со

седством слов (слова и предложения) между собой. Подобная соот

носительная связь существует между частицей и выделяемым словом, 

словосочетанием, предложением. Частицам присуща различная соче

таемость о другими словами. Некоторые частицы могут сочетаться 

лш ь с определённой грамматической формой слова ( v o i r .p lu t ô t ,  

tou jou rs  ) ,  другие же (même.donc ) обладают универсальной 

сочетаемостью.

Частицы выполняют в предложении определённые синтаксичес

кие функции. В определении синтаксических функций частиц мы ис

ходим из общего положения, что слово, входя в состав предложе-
»

ния, является синтаксическим элементом, находящимся в связи с 

другими словами и выполняющим те или иные синтаксические функ

ции.

Так, некоторые разряды частиц играют важную структурную 

роль, участвуя в конструировании того или иного типа предложе

ний: Que c ' e s t  beauJque c 'e û t  durl (C lau d el,15)



Многие частицы образуют предложения (например,слова -  пред

ложения) вне связи с фундаментальными словами, самостоятельно : 

fais semblant de regretter toa scepticisme
mais tu y tiens, (Sartre,1 7 7)

Довольно значительна роль частиц в образовании синтаксичес

ки нерасчленённых предложений, представляющих собой устойчивые 

обороты, например:

-Çoram0nt_done J Un service d’argent,voyez-vous, mais 
c'est comme un bijou de famille. (Aymé,1 8 4)

/.так, частицы французского языка определяются в работе как 

функциональные слова, объединяемые выделительно-усилительным об

щеграмматическим значением.

При определении конкретного состава частиц французского язы

ка очевидной кажется необходимость в разработке критериев отгра

ничения частиц от других слов, так как частицы имеют материально 

тождественную форму со словами других классов (alors.donc,meme, 
voir,mais,et .plutôt и др.)

Во французском языке частицы соотносительны со своими эти

монами. Генетически частицы связаны с наречиями, союзами, глаго

лами, существительными, прилагательными. Результатом становления 

класса частиц явился процесс образования омонимов: существитель

ное -  частица (p as ,p oin t ) .  наречие -  частица ( a l o r a , encor* >. 

союз -  частица ( donc,et,m aie ) ,  глагол -  частица ( v o i r  ) , при

лагательное -  частица (même ) .  Как видим, лексико-грамматичес

кая проблема отграничения частиц от других классов слов,этимоло

гически связанных с ними, переплетается о проблемой омонимии.
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Ддя разграничения случаев функционирования сочинительных и 

подчинительных союзов и соотносительных с ними частид (d o n c ,e t , 

m aie,pulequo.parce que ) ,  следует учитывать выделенные диф

ференциальные признаки этих двух классов слов: I )  общеграммати- 

ческпе (категориальное) значение, 2 ) функциональный признак,

3 ) закреплённость позиции, 4 ) вид связи.

Критериями отграничения частиц от наречий являются: обще- 

грамматическое (категориальное) значение, 2 ) синтаксический приз

нак, 3) формально-грамматический признак, 4 ) вид сочетаемости.

Отграничение частиц от глаголов, существительных и прила

гательных не представляет особых затруднений. Во французском язы

ке есть лишь одна частица глагольного происхождения: v o ir  .  На

пример:

- S t  t o i ?  Montre vo ir  s i  tu es f o r t , d i t  Daniel en le  pous

sant.Montre vo ir  s i  tu  es f o r t . ( S a r t r e ,337)
Две частицы - p a s ,p oint -  восходят к соответствующим существи

тельным:

1• La guerre commença dans le  plus grand désordre.Ce dé

sordre ne ce ssa  point,d*un bout à l 'a u t r e . ( C o c t e a u ,7)

2 .  Cà ne s e r a i t  р а з , in terrog ea  Lampieur après un b r e f  

s i le n c e ,q u e  vous venez exprès pour m'eabêter?
»

(Carco,38)

Частица nêoe омонимична прилагательному même:

- J e  ne s o is  p a s ,d i t  Uinon.Je ne connais nême pas son 

nos.(M arceau,129)

Идентификация частиц v o i r ,pas, point в ряду самостоятель

ных слов v o ir ,p a s .p o in t легко осуществляется в контексте.

Что же касается отличия частицытёте от прилагательного
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iu'-я», то здесь решающую роль играет фактор позиция.Même -  при

лагательное помещается между артиклем а существительным или же 

п ос.э существительного (местоимения), частица même находится 

перед всей номинативной группой:

I .  Pour moi,¿a t ' a s s u r e  que ce n 'e s t  pas du tou t le  même 

problème. (Sauvage,14)

3 .  Pas un geste  qui ne l 'a p p e l l e  e t  ne la  réalise.même 1* 

trottinem ent pesant de Marcelle à mes c ô te » ,  même la  

tendre pression de mes doigte  sur le  bras de M arcelle .

( Sursis,5 9)

Из примеров видно, что слово même находящееся в интерпози

ции по отношению к артиклю и существительному ( I )  выступает в 

качестве определителя существительного, т .е .  является прилага

тельным. Слово même, находящееся в препозиции по отношению к 

номинативной гдшие (2 ) ,  выделяет, усиливает её , т .е .  является 

частицей. Кроме того, прилагательное même характеризуется огра

ниченной сочетаемостью (существительное, местоимение) ,  частица 

même сочетается практически со всеми частями речи.

Для рассмотрения развития и становления класса частиц про

водится классификация последних по способам образования. Части

цы во французском языке образуются, в основном, путём конверси

онной омонимии, под которой понимается такой переход слов из од

ного класса в другой, при котором сохраняются в языке и сосущест

вуют одновременно как исходные гак и производные слова. Этим 

способом частицы могут быть образованы:

I )  с сохранением этимологического значения исходной формы:

а) от союза ( dono)

б) от прилагательного ( mem*)
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2 ) с изменением этимологического значения исходной формы:

а ) от существительных ( ряа,p o ia t)

б) ОТ наречий ( a lo r s ,e n c o r e ,e n f in ,b ie n ,d é jà )

в ) ОТ СОЮЗОВ ( e t ,m ais ,p u isqu e ,p arce  que,pourvu que, 

comme si,quand)

г )  из конструкций ( v o ic i ,v o i l à ,u n  p eu ,v oir»p lu tô t,  

to u jou rs)

Конверсия определяется как способ образования слов одного 

класса от слов другого класса, который не сопровождается внеш

ними изменениями слова, его фонематического состава и основной 

морфологической структуры. Конверсия, ограниченная синтагмати

ческим планом, квалифицируется Ю.С.Степановым как неполная или 

синтаксическая, а  захватывающая и парадизэтический план, как 

полная*. Образование слов путем конверсии обычно рассматривает

ся как безаффиксальный, морфолого-синтаксический способ слово

образования.

Омонимами являются слова, принадлежащие к разным частям ре

чи, хотя они и развились первоначально из одной лексемы и по
о

лексическому значению часто связаны друг с другом .

Накопление новых грамматических качеств,семантико-синтакси

ческие сдвиги приводят к изменению соотношения лексического и 

Грамматического в слове и, как следствие этого, -  расщепление 

слова или формы слова и образование лексико-грамматических омо

нимов -  слов, принадлежащих к различным частям речи.

Объединение слов в тексте, как известно, подчинено су -

*  Ю.С.Степанов.Синтаксическая конверсия во французском язы
ке.Вопросы филологии. Изд."й'.Ю", М .,:$ о 2 .ст р .1 3 9 .

2 М .Г.Аосеньева.Т.В. Строева,А. П.Хозанович. Многозначность и 
омонимия. ЛГУ, 1966, стр .25 .



-  19 -

шествующим в языке синтаксическим правилам. В то же время соче

таемость каждого отдельного слова, а пределах допускаемых пос

ледним моделей, обусловлена его собственной индивидуальной с е 

мантикой. 5  связи с этим различается синтаксическая и лексичес

кая сочетаемость слов. Синтаксическая сочетаемость слова опре

деляется его лексико-грамматической характеристикой,лексическая 

сочетаемость -  его индивидуальным значением. Будучи различными 

■по природе, эти два вида сочетаемости вместе с тем представляют 

собой как бы две ступени проявления единой и целостной семанти

ки каждого конкретного слова. Под лексическим контекстом следу

ет понимать совокупность слов, способствующих появлению нового 

значения посредством своего лексического значения, а под синтак

сическим контекстом -  конструкцию( словосочетание), включающую 

данноо слово и обуславливающую его изменения*.

Так, например, существительное рв0 в начала своего появле

ния в языке употреблялось лишь с непереходными глаголами : «j«  

ne marche р ае ."

Следует заметить, однако, что уже в старофрандуэский период 

существительное рае употребляется в отрицательных конструкциях, 

т .е .  "по соседству" с отрицательными частицами non,ne (пеп).

Например: N 'eat рае a d ro i t  io  g iere  qui ne e e t  i c e *  

die (A io l ,1 )

Довольно частое употребление существительного рае в отри

цательных конструкциях приводит к тому, что под влиянием лекси

ческого контекста, создаваелюго отрицательными частицами П0п,пе

*  Н.Н.Амосова.Лексическое значение слова и синтаксический 
контекст. В кн. : "Тезисы докладов на У1 пленарном заседании ко
миссии, посвященном современной проблематике лексикологии и се 
масиологии". М., I960 .
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и всей конструкцией, существительное pafl вовлекается в выражение 

отрицания, приобретая отрицательное значение.

Entre tel gect dont ne eui paa ашее (Alise.6 1)
Новое отрицательное значение, приобретенное словом рае , способ

ствует в своп очередь расширении круга его сочетаемости.Частица 

реи , в отличие от существительного le  рое , может сочетаться и 

с переходными глаголами, что противоречит семантике последнего. 

Например:

1. Je na dy gas aussi,dit il.(Bert.2 9 1)
2 . Vont soi ferir,ne s'espargnerent pas.(Allac.6 8 )

При помощи отрицательной частицы раа оказывается возможным вы

ражение отрицания не только сказуемого, но и других членов пред

ложения. Например:

I.Son tinel quert.raaia ne le trove pos.(Alise.1 0 4)
2 .Diet Viviens; Je n'en ai рая gouste. (Alise.2 8)

Такам образом, лексический контекст в виде отрицательных 

частиц non , ne , и синтаксический контекст в виде отрицательной 

конструкции, способствовали накоплению новых грамматических ка

честв и тем семантико-синтаксическим сдвигам в существительном 

le pas , которые привели к расщеплению формы хв раа на два лек

сико-грамматические омонима: существительное i e Рвз и отрица

тельную частицу раа .

Отделившееся слово -  омоним претерпевает глубокие внутрен

ние изменения как лексического, так и грамматического характера. 

Грамматические значения, приобретаемые словом-омонимом, не полу

чают морфологического оформления, а проявляются при синтаксичес

ком функционировании олова, в свяачх его с другими словами.Кри

терий сочетаемости применительно к случаям конверсионного обра
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зования функциональных слов имеет особое значение. Синтаксичес

кое функционирование слова не является все же решающим, если не 

произошли внутренние лексические и грамматические изменения.Так, 

например, частица ш?ще , в отличив от своего омонима, прилага

тельного тёте , характеризуется не только особой сочетаемостью, 

но и обладает специфическим и грамматическим значением. Иными 

словами, с одним звуковым комплексом тете связаны различные ха

рактеристики как лексического, так и грамматического порядка,что 

дает нам право говорить о словах-омонимах, а не о многозначном 

слове.

М.Г.Арсеньева, Т .З.С троева, и А.П.Хозаноаич считают,что при 

ясно выраженных различиях в способности слова вступать в синтак

сические и лексические сочетания, даже небольшой сдвиг в значе

нии ведет к разрыву тождества слова. Иначе говоря, слова, объе

диненные в омонимичные пары, обладают совершенно разной синтак

сической и лексической валентностью. Эти же авторы выдвигают в 

качестве различительных признаков также сумму "дистрибуций" и 

разные словообразовательные способности слов-омонимов*. Однако, 

словообразовательный критерий не может быть применен при разгра

ничении слов-омонимов, принадлежащих к функциональным классам, 

поскольку последние характеризуются отсутствием словообразова

тельной парадигмы.

Кроме критерия сочетаемости, критерий наличия различных си

нонимов у пары омонимов также имеет немаловажное значение.

Ср.О.Соважо говорил о решающей роли "серии комбинаторных

рядов как критерий разграничения омонимов был выдвинут Р.Годелем. 
H .Godel.Homonymie et identité.Cehiers P .de SaussurefX ,19^ 8 ,p .12 .
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Например, частица un peu в постпозиции к повелительной 

форме глагола имеет такие синонимы, как seulement.donc»

Une femme,dites,songer un peu!tous les êtres qu'il y 
a en moi. (Claudel,42)

2 .  — Une femme,dites,songer s eulement!

3. - une femme,dites,songer donc!
Можно заметить, что путем подстановок частиц seulement, 

donc на место частицы un peu , устанавливается синонимичность 

названных слов. В предложении Le garçon pouvait bien attendre 

un peu (Claudel, 12) такая подстановка оказывается невозможной. 

Следовательно, форма un peu представляет собой д ва  омонима: 

количественное наречие и частицу.

Значительную роль при разграничении слов-омонимов играет 

фактор позиции.

Постпозиция к повелительной форме глагола является един

ственной возможной дистрибуцией для некоторых частиц. Так, на- 

приме, формы toujours . v o i r  , p lu tô t  выступают в качестве по

будительных частиц лишь в данной конструкции; в других случаях 

своего употребления названные формы функционируют в качестве на

речий ( to u jo u rs  .p lu t ô t  ) ,  и в качестве глаголов ( v o i r  ) .

Итак, критериями разграничения явлений полисемии от омони

мии являются: I )  семантический, 2 ) лексико-грамматический (лек

сическая и синтаксическая валентность), 3) словообразовательный 

(для фундаментальных слов), 4) критерий "синонимии" и "антони

мии", 5) фактор позиции.

Конверсионная омонимия определяется действием исторических 

тенденций и приводит к образованию новых слов, в нашем случае , 

частиц.



В работе приводится классификация частиц в старофранцузском 

и современном французском языках.

В старофранцузском языке все частицы на основании семанти

ческого критерия распределяются по 7 разрядам:

1. отрицательный jnon,ne (n e n ),n e n n il, n e n n l,n le . W
2 . утвердительные: o u i ,o i l , c e r t e s ,v o ire , non, p o s s ib le ,

oui b ien .
\

3 . указательны е:e s ,a s ,  ç e ,c i ,v o i c i ,v o i l à .

4 . вопросительно-
comaent.com, quoi,que. восклицательные: ’ ’ ’

5 . ограничительные:seulem ent,ne...que.
6. побудительные: donc,c a r ,si.
7 . дополняющие : encore.

В современном французском языке выделяются следующие разря 

ды частиц:

1 . отрицательные: n o n ,n e . . .p a s(p o in t ,g u ère ) ,d u  to u t .

2 .  утвердительные:o u i , s i ,c e r t e s ,c e r ta in e m e n t ,o u i - d a ,

que si,mais oui.
3 . указательные: v o i c i , v o i l à , - c i , - l à , i c i , ç a .

4. ограничительные: seu lem ent,ne . . .que,même.

5 .  побудительные: donc.un peu, p l u t ô t ,v o i r , t o u jo u r s ,

seulem ent,surtout,m oi.

6. дополняющие: encore.

7. ВВ0ДЯЩие:епГ1а,8 1ога,donc,puisque,parce que,encore.
8 . выделительно- 

усилительные: “êrae,surtout.

9. вопросительно- comment,comme,combien,quoi,que, a lo r s ,  

восклицательные : qu’est—ce que,e s t —ce que*
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10. усилительные : b ie n ,v o i r e ,m a le ,e t ,d é jà , t o u t ,  f o r t , s i ,

t r è s ,p e r  (par trop)

11. колкчественно-
p re sq u e ,e n v ir o n ,b ie n ,q u a s i , ju s te .

уточнительные:

Сравнение двух классификаций частиц -  в старофранцузском и 

современном французском языках -  иллюстрирует изменения проис

шедшие в составе данного класса. Во-первых, появились разряды 

вводящих, выделительно-усилительных, усилительных, количествен- 

но-уточнительных частиц. Во-вторых, очевидное движение наблюда

ется в разрядах утвердительных, отрицательных и указательных ча

стиц. Так, исчезли из употребления такие частицы как o i l ,  шоп,es 

as ,car,  s i  , p o ss ib le  , nennll , n is  и др. И, наоборот, слова 

p a s ,  p o in t ,  guère , -  c i ,  -  l à ,  v o ic i  , v o i l à  , представляющие 

собой окказиональные употребления формы в старофранцузский пери

од (факты речи), в процессе эволюции лексико-грамматической сис

темы языка развили дифференциальные признаки частиц и стали нор

мой (факты языка) в современном французском языке. Появление но

вых разрядов частиц, а также пополнение старых за  счёт образова

ния новых частиц и выпадение из системы языка слов, широко упот

реблявшихся ранее, говорит о живом, динамичном характере иссле

дуемой категории.

, Исследование показало, что почти все части речи послужили 

источником образования частиц. Слова, составляющие периферию 

каждой из категорий, явились той благоприятной основой, на кото

рой началось перераспределение семантических и синтаксических 

показателей частиц и других классов слов. Историческое развитие 

дифференциальных признаков, присущих частицам, привело к станов

лению целого класса слов, обладающих своими отличительными ха

рактеристиками. Основным способом образования частиц во француз-
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сном языке является конверсионная омонимия. Разработанные нами 

критерии для омонимичных классов слов дают возможность разграни

чивать олова -  омонимы в тексте.

Данные исследования позволяют утверждать, что частицы фран

цузского языка при всей пестроте и разнородности значений и фун

кций, а также оттенков, вносимых ими в предложение, не являются 

фунациональными частицами, синтаксическими формами, а представ

ляют собой особый тип слов. Наличие у исследуемых единиц соб

ственно лексического, общеграмматического (категориального) и 

грамматического значений, а также определённых синтаксических 

функций, доказывает существование частиц во французском языке в  

качестве отдельной категории слов.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
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славянского языкознания". Шнек, 1975.

2 . Д.С.Вадюшина. О новых функциях a lo re  и аопс в совре

менном французском языке. В с б . : "Вопросы романо-германского и 

славянского языкознания". Минск, 1975.



Подписано к печати 7 .0 4 .1 9 7 5  г .  
Формат бумаги 60 х 84 1/16.
Печ.л. 1 ,6 .  У ч .-и зд .л . 0 , 9 . Заказ 40. 
Тираж 150 э к з . Отпечатано на рота- 

, принте Минского государственного 
пед. института иностранных языков. 
Минск, Захарова, 21.


