
e ta t ‘государство’: au to rite  so u vera in e  s ’exerg a n t su r  I ’en sem b le  d ’un p e u p le  e t 
d ’un territo ire  d e term in es. Толкование появляется в одинаковой формулировке 
всякий раз, когда употребляется тот или иной термин.

Тексты Ле Пти Либе представляют собой стратегически важный мате
риал с точки зрения их использования для изучения французского языка как 
иностранного: кроме лексической избирательности их отличают адаптиро
ванные фразовые конструкции. Авторы избегают информационно и стили
стически перегруженных фраз, в большинстве случаев они достаточно 
короткие и всегда недвусмысленные, по крайней мере, для детского понима
ния: «M artine, 58  ans, a  un ro le  im p o r ta n t: e lle  veille  a  ce que  le p a y s  rego ive  
bien  l ’a rg en t q u ’on e s t cense  lu i donner. C e t argent, ce so n t les im pots. I ls  so n t  
verses  a  un o rg a n ism e  ap p e le  le T reso r p u b lic . «A  l ’epoque, le ro i a va it un tresor. 
A u jo u r d ’hui, ce tre so r  c ’e s t ce lu i de  l ’E tat, c ’e st-a -d ire  de to u s les citoyens» , 
exp liq u e  M artin e , qu i trava ille  a  la  d irec tio n  g en era le  d es f in a n c e s  p u b liq u es , 
a  P a r is» ‘Мартине 58 лет, и она выполняет важную функцию -  следит за тем, 
чтобы страна получала деньги, которые ей причитаются. Эти деньги -  
налоги. Их перечисляют в специальное учреждение -  Г осударственное казна
чейство. «Раньше у короля была казна. Сегодня эта казна принадлежит 
государству, то есть всем гражданам, -  объясняет Мартина, сотрудник Г лав- 
ного финансового управления»’. Безусловно, и французским детям и взро
слым, изучающим французский язык как иностранный, полезно знать, какие 
государственные учреждения курируют налоговую сферу.

Использование таких текстов в дидактических целях может существенно 
улучшить содержание подготовки начинающих изучать французский язык.

Т. Н. Чельцова, Т. В. Бруева

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗООМОРФИЗМОВ 
(на материале французского и русского языков)

Система образных представлений, сложившаяся у национально-языко
вых коллективов, говорящих на русском и французском языках, имеет 
немало общего, особенно в той своей части, которая связана с образами 
животных и представлена зооморфными характеристиками. Названия живот
ных в большинстве языков мира широко используются для образной 
характеристики человека. При помощи зо о м о р ф и зм о в  носители индоевро
пейских языков высмеивают глупость, упрямство, лицемерие, дурные при
вычки, невоспитанность и другие моральные и интеллектуальные изъяны 
человека, вызывающие осуждение. Образы животных могут использоваться 
и с положительной экспрессией, когда речь идет о преданности ловкости 
и ряда физических качеств.

Среди многочисленных зооморфных характеристик в рассматриваемых 
языках встречаются такие, которые совпадают между собой как в прямом, 
так и в переносном значении. Наблюдения за их употреблением позволяют 
уловить некоторые оттенки, различающие их образные значения, но эти
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оттенки не настолько велики, чтобы помешать лексическим единицам быть 
хорошими переводными эквивалентами друг для друга. Таковы, например, 
слова ane  и осел, обозначающие глупого и упрямого человека, re n a rd  
и л и са , символизирующие хитреца, cochon  и свинья , представляющие 
человека как грязнулю, физически и морально нечистоплотного, негодяя. 
Слова d indon  и и н д ю к  обозначают человека тщеславного, важного 
и надменного. Очень близкое к этому значение имеют также слова p a o n  
и п авлин  -  горделивый, важный, надменный. Слова agn ea u  и я гн е н о к  
символизируют человека кроткого, безответного; taureau  и boeu f, как 
и русское слово бы к, характеризуют физически очень сильного человека: 
d o u x  com m e un agn ea u  -  ‘кроткий как ягненок’; f o r t  com m e un b o e u f  -  
‘сильный как бык’; a g ir  com m e un cochon  -  ‘поступать по-свински’.

Наряду с характеристиками, совпадающими полностью или частично, 
в обоих языках обнаруживается немало таких, которые семантически далеки 
друг от друга, хотя в их основе и лежит представление об одном и том же 
животном. Так например, значение слова coq  -  ‘петух’ (разумеется, с неко
торым искажением) можно передать русскими существительными п а вли н  
и индю к. Во французском языке их эквиваленты -  р а о п  и d indon  -  имеют 
подобный смысл (гордый, высокомерный человек) и co q  на этом фоне 
выражает специфический оттенок, который по-русски передать трудно. O urs  
(‘медведь’) по-французски -  человек, который избегает общества. По-русски 
м ед вед ь  -  вовсе не нелюдим, а крупный, «неуклюжий», косолапый 
человек. В составе сравнений признак ‘неуклюжий’ устойчиво связан как 
с русским м е д в е д ь , так и с французским o u rs , но за рамками сравнения, 
в функции характеристики французское слово этого значения не выражает. 
Таким образом, характеристика o u rs  семантически сближается в русском не 
с медведем, а с бирюком.

Русское слово кр ы са  нередко употребляется для характеристики 
человека мерзкого, отвратительного, хотя отрицательные качества его не 
конкретизируются. Французское слово ra t с тем же прямым значением тоже 
имеет зафиксированное словарями переносное значение отрицательное, но 
совершенно конкретное, обозначающее скупого человека, скрягу: avare  
сот т е un ra t (‘скупой как крыса’). Следовательно, эти слова в их экспрес
сивном, характеристическом значении переводными эквивалентами друг для 
друга быть не могут. В то же время в обоих рассматриваемых языках суще
ствительное к р ы са  (ra t) может выступать в сравнениях как эталон нищеты: 
p a u v re  com m e un ra t d ’eg lise  -  ‘бедный как церковная крыса’.

Однако не всегда семантические сферы, поля, регулярно запечатле
ваемые в языке с помощью сравнений, в разных языках совпадают. 
В русском языке часто характеризуются при помощи сравнений такие 
явления, которых француз в своем языковом обиходе иной раз просто не 
заметил бы: д ует ся  к а к  м ы ш ь  н а  крупу; н о си т ся  ка к  с п и са н о й  т орбой; р е в е т  
белугой; м р а ч н ее  т учи; м я гк и й  ка к  пух; п о т н ы й  ка к  м ы ш ь; седой  к а к  лунь .

Сопоставление русских и французских сравнений, относящихся к одной 
и той же теме, позволяет уловить различия в языковой картине мира двух 
народов, увидеть отдельные явления окружающего мира глазами представи
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телей той или иной культуры, носителей различных языков. Например: сухой  
ка к  п о р о х  -  sec  com m e un co u p  de trique  ‘сухой как удар дубиной’; боят ься  
ка к  огня  -  cra in d re  com m e la  p e s te  ‘бояться как чумы’; т о н ки й  к а к  т р о 
ст и н ка  -  m in ce  com m e un c o u ra n t d ’a ir  ‘тонкий как сквозняк’; черны й ка к  
см оль  -  n o ir  co m m e en cre  ‘черный как чернила’; ж елт ы й  ка к  во ск  -  ja u n e  
com m e un citron  ‘желтый как лимон’.

Русские сравнения, построенные в форме высказывания вокруг глагола, 
переводятся на французский язык с введением союза com m e: он и мухи не 
обидит -  tim ide  com m e une f i l le  ‘робкий как девочка’; он го го лем  хо д и т  -  f i e r  
com m e u n p a o n  ‘гордый как павлин’; днем  с о гнем  не  сы щ еш ь  -  rare  com m e un  
m erle  b lanc  ‘редкий как белый дрозд’.

Французский язык, в свою очередь, знает много таких зооморфизмы, 
которые русским языком выражаются в самой общей форме, без сравнения, и 
своеобразие которых не запечатлено словесно и не замечается: fu m e r  com m e  
un sa p e u r  ‘курить как сапер’; p le u r e r  com m e un beau  ‘плакать как красавец’; 
rire  com m e un bossu  ‘смеяться как горбун’; so u ffle r  com m e un p h o q u e  ‘пыхтеть 
как тюлень’; fa u x  com m e un je to n  ‘двуличный как жетон’; f o r t  com m e un Turc  
‘сильный как турок’; m a la d e  com m e un ch ien  ‘больной как собака’;

Многие французские сравнения служат для усиления простых мате
риальных определений, выраженных как качественными, так и относитель
ными прилагательными и глаголами. Русский язык предпочитает просто 
называть подобные определения, а если и усиливает их, то чаще всего про
стым повторением, например, д ли н н ы й -п р ед ли н н ы й , л о п у х  -  л о п ух о м  и тому 
подобные.

Во французском языке немало сравнений, которые, будучи очень 
выразительными, не несут никакого метаобраза: сидит  ка к  вли т о е  -  
va  com m e un g a n t ‘сидит как перчатка’; белы й  ка к  п о ло т н о  -  b la n c  com m e  
un linge. В то же время есть и сравнения, построенные на более тонких 
ассоциациях: вер н ы й  ка к  п ес  -  f id e le  co m m e un ca n iche  ‘верный как пудель’; 
х уд о й  ка к  ж ер д ь  -  m a ig re  com m e un c lou  ‘худой как гвоздь’; глуп  к а к  п р о б к а  -  
bete  com m e un chou  ‘глуп как кочан капусты’; глухо й  ка к  п ен ь  -  so u r d  com m e  
un p o t  ‘глухой как горшок’.

В русском языке в зооморфизмах употребляются такие слова, как во л к , 
бабочка , ст р еко за , м о т ы лек , па ук , б егем от , м ы ш о н о к , а их французские 
эквиваленты устойчивых образных значений не имеют. Так, русское 
слово бегем от  метафорически обозначает человека безобразно толстого, 
неуклюжего, неповоротливого и является характеристикой более резкой 
и экспрессивной, чем близкая по смыслу характеристика слон. Французское 
h ip p o p o ta m e  как устойчивая характеристика не употребляется, возможно, 
из-за значительной по сравнению с другими французскими словами и непри
вычной для французов длины этого слова -  4 слога. В то же время названия 
других животных -  lap in  ‘кролик’, so u r is  ‘мышь’, taupe  ‘крот’, cham eau  
‘верблюд’ -  часто используются как характеристики во французском 
языке, их же русские эквиваленты лишь изредка употребляются для 
создания образа.
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В то же время встречается немало и таких названий животных, которые 
несут характеристическую функцию во французском языке и не имеют ее 
в русском, например, уже упомянутое существительное cha m ea u  ‘верблюд’. 
Во французском языке оно обозначает злобного, нехорошего человека. 
Русское вер б лю д  не связано прочно с каким-то определенным признаком, 
хотя и несет в себе потенциально отрицательную экспрессию. Окказионально 
можно назвать верблюдом уродливого человека, например имеющего боль
шой горб, а также того, кто плюется (на базе устойчивого сравнения 
п лю ет ся  ка к  верблю д ). Но при отсутствии мотивировки в контексте или 
в ситуации это слово воспринимается как «пустая» характеристика

Л. А. Шабашева

О СУГГЕСТИВНОСТИ ТЕКСТОВ ГИ де МОПАССАНА

Импрессионистическое восприятие мира основывается, как известно, на 
явлении впечатления. Художники запечатлевают непосредственное впечатле
ние от увиденного в природе: «Художник-импрессионист действует как 
ребенок, воспроизводя не объекты, а поглощающую их атмосферу, мерцание, 
движение, феерию света, соотнося на полотне чистые цвета солнечного 
спектра вместо смеси цветов на палитре» (Дж. Ревальд). Зрительный эффект 
в описаниях природного кадра они сознательно соотносят с чувствами, ведь 
«драма бурной природы столь похожа на драму жизни» (Л. Г. Андреев). 
Известно также, что комбинации цветов спектра имеют эмоциональные 
соответствия, например, радость -  это желтый и красный; также радость 
может быть выражена движением линии и ее направлением вверх и направо; 
печаль, наоборот, -  вниз и налево (Там же). Вследствие этого импрессиони
стические образы и сюжеты заставляют интенсивно работать воображение, 
вызывая эмоциональные переживания, открывают новое в миропонимании 
или обновляют старое, другими словами, обладают суггестивностью.

«Литературная энциклопедия» под ред. Н. Бродского определяет 
суггестивность как выражение известного настроения -  мысли, так или 
иначе «окрашенной» (напр., чувством изумления). Суггестивно внушаются 
9 настроений: любви, смеха, сострадания, гнева, мужества, страха, отвраще
ния, откровения, спокойствия. Настроения, в свою очередь, «образуют 
эмоциональный фон для протекающих психических процессов» и связы
ваются с эмоциональными состояниями, вызываемыми какими-либо объек
тами или явлениями (например, картинами или мелодиями). В таком случае 
говорят о настроении объекта (картины, мелодии).

Как и импрессионистическая живопись, тексты Ги де Мопассана обла
дают ярко выраженной суггестивностью, создавая эмоциональный фон/атмо- 
сферу для истории-повествования внушением соответствующих настроений 
и характеризуя общий тонус жизни и поведения героев, их основные 
ценности и личностные стороны, отношение к жизненным ситуациям.
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