
С казуемое -  П ризнаковый модификатор». Ф ункцию  подлеж ащ его полупре
дикативного трансф орма выполняет подлеж ащ ее предикативного ядра, 
представленное одуш евленны м и им енами сущ ествительны ми (Trois des 
jeunes femmes posaient nues sur une estrade ‘Три девуш ки позировали обна
женны ми на п ом осте’), а позицию  сказуем ого предикативного ядра занимаю т  
преим ущ ественно глаголы движ ения и перем ещ ения в пространстве  
(93 % полипропозитивны х просты х предлож ений анализируемой м одели).

Итак, условием  реализации в простом  предлож ении элементарной  
признаковой ситуации является осм ы сление признака носителя как динам и
ческого, значимого в определенны й м ом ент времени. В  синтаксической  
структуре простого неослож ненного предлож ения динамический признак  
оформляется предикативом или признаковым м одиф икатором , формируя  
трансформ -  универсальны й сп особ  репрезентации элементарной призна
ковой ситуации.

Н . В. Н ест ер о в и ч

ГЕН Д ЕРН А Я  М Е Т А Ф О РА  В О  Ф РА Н Ц У ЗС К И Х  И  И ТА Л ЬЯ Н С К И Х  
Ф РА ЗЕ О Л О ГИ ЗМ А Х , О П И С Ы ВА Ю Щ И Х  Ж ЕН Щ И Н У

О дной из актуальных проблем соврем енной гуманитарной науки является 
исследование гендера -  культурного, социального, поведенческого маркиро
вания биологических различий муж чин и женщ ин.

Как продукт развития общ ества и культуры гендер неи збеж н о отра
жается в языке. В  ряду языковых репрезентаций гендерны х различий и сте
реотипов находится и гендерная метафора, которая, с одн ой  стороны , 
является частным случаем телесной  метафоры , а с другой, -  обозначает  
перенос не только ф изических, но и всей совокупности духовны х качеств  
и свойств, объединенны х словами «ж енственность» и «м уж ественность», 
на предметы , непосредственно с полом не связанные.

Гендерная метафора рассматривается как когнитивный м еханизм  интер
претации действительности и универсальный механизм выражения оценочных  
значений. И нтерпретационны й потенциал метафоры ф ормируется динам и
ческим взаим одействием  элементов, представленны х на схеме: С ф ера-ис
точник А  ^  сфера-миш ень «муж чина» /  «ж енщ ина (В); аспект сравнения/ 
отож дествления -  С.

В  ф окусе наш их интересов находятся образны е метаф орические ном и
нации ж енщ ин, зафиксированны е во ф ранцузских и итальянских ф разео
логических единицах (далее ФЕ) и вы ступаю щ ие в качестве средства  
маркирования «типично ж енских» качеств (характер, поведение, внеш ность  
и т .д .) на основе уподобления явлениям разны х понятийны х рядов.

И сследование, проведенное на материале словарных источников, позво
лило выделить состав признаков, ф ормируем ы х метафорами при именовании  
женщины.
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В н е ш н о с т ь
Фр.: un grand cheval или une vache a lait (груб.) ‘кобыла, корова’ (о круп

ной или очень толстой ж енщ ине), grande bique (коза -  разг. пренебр .) ‘ды лда’ 
(о вы сокой девуш ке), planche a repasser (ирон.) les oeufs sur le plat (шутл. -  
ирон.) ‘гладильная доск а’ или ‘плоская как доск а’ (о плоскогрудой ж ен 
щ ине), pot depeinture (ирон.) ‘размалеванная ж енщ ина’.

Н аряду с вы ш еприведенны ми номинациями, отражаю щ ими отрицатель
ную  оценку ж енской внеш ности, во французском языке сущ ествую т и м ета
форы, содерж ащ ие полож ительную  оценку ж енского образа: beau brin de fille 
(ш утл.) -  ‘стебел ек ’ (о высокой, стройной девуш ке), beau chassis (ш утл.) 
‘м олодая стройная девуш ка’.

Итальянские метафорические ном инации, в отличие от французских, 
отражаю т преим ущ ественно полож ительную  оценку ж енской внеш ности: 
essere un baba или ‘быть лакомым кусочком ’ (о девуш ке очень приятной  
внеш ности), stare una (tale) bellezza ‘быть воплощ ением красоты ’, essere una 
Venere ‘быть В енер ой , богиней красоты ’, essere una fata ‘быть ф еей ’ 
(об  очень красивой, грациозной и неж ной ж енщ ине), essere una maga Alcina 
(una Sirena) ‘быть волш ебницей (си р ен ой )’(о ж енщ ине, околдовы ваю щ ей  
своей красотой с целью извлечь вы году).

У м с т в е н н ы е  с п о с о б н о с т и
Фр.: oie blanche ‘глупышка, простуш ка, тетеря’ (о слиш ком наивной  

ж енщ ине).
Итал.: oca giuliva ‘пустыш ка, тетеря’ (о ж енщ ине, дем онстрирую щ ей  

глупость, поверхностность и недостаток культуры.
Х а р а к т е р ,  п о в е д е н и е
Фр.: faire sa violette (ирон.) -  прикидываться скромницей, bas-bleu -  

синий чулок, педантка, считающ ая себя  интеллектуалкой, vielle bique (коза -  
груб.) -  старая карга, cheval de retour (ш утл.) -  престарелая кокетка, etre folie 
de son corps -  быть лю бвеобильной.

Итал.: essere una foglia al vento ‘быть листом на ветру’ (о непостоянной, 
ж енщ ине, часто м еняю щ ей свое м нение), vecchia gallina ‘старая карга’ 
(о пож илой и во все вмеш иваю щ ейся ж енщ ине), essere una farfallina ‘быть 
бабочкой’ (о непостоянной ж енщ ине, лю бящ ей лю бовны е приключения).

С о ц и а л ь н ы е  р о л и
Фр.: mere cigogne (ш утл.) им еет два значения: ‘многодетная мать’ 

и ‘хлопотливая мамаша, наседка’; poule couveuse (mere poule) ‘курица-наседка, 
клуш а’, etre tres popote или pot-au-feu (ш утл.-ирон.) ‘быть клуш ей, курицей, 
наседк ой ’.

Итал.: essere la cenerentola ‘быть золуш кой’ (о покорной ж енщ ине, 
хранительнице очага, целиком отдаю щ ей себя  домаш ней работе). С ледует  
отметить, что в ш утливом смы сле данная ФЕ используется и в отнош ении  
мужчины.
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П роведенное исследование позволяет сделать вывод, что больш инство  
м етаф орических ном инаций связаны с характеристикой внеш ности, при этом  
итальянские метафоры содерж ат преим ущ ественно полож ительную  оценку  
ж енского образа.

Н екоторы е французские ФЕ содерж ат метафоры , репрезентирую щ ие  
одноврем енно несколько признаков, например, внеш ность и возраст: vieux 
tableau (ирон.) -  нем олодая, сильно накраш енная ж енщ ина a vieille mule, frein 
dore -  старухе наряд, как свинье хомут; нарядами не скроеш ь старость.

В  структуре некоторы х метаф орических наименований содерж ится н е
сколько значений, что наиболее характерно для итальянского языка: essere 
una patata ‘быть картоф елиной’ используется для номинации девуш ки  
с хорош о развитыми ф ормами или простуш ки, добрячки, essere una vacca 
(вульг.) ‘быть коровой’ м ож ет обозначать вульгарную  легкодоступную  или  
продаж ную  ж енщ ину, а также очень полную , бесф орм енную  женщ ину.

Ю . В. О в сей ч и к

ТИ ПО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е О СО БЕН Н О СТИ  К Л А С С И Ф И К А Ц И И  
СО ЧИ НИ ТЕЛЬН Ы Х СО Ю ЗО В В О  Ф РА Н Ц У ЗС К О М  

И  БЕЛ О РУ С С К О М  Я ЗЫ К А Х

Сою зы  относятся к наиболее частотным словам в каж дом языке, 
представляя в ком прессированном , и, стало быть, эконом ном  виде каскад  
взаимосвязанны х действий и состояний, связанных м еж ду собой  самыми  
разнообразны ми отнош ениями. Благодаря сою зам  становится возмож ны м  
одноврем енно представить действия, связанные темпоральны ми, причинно
следственны ми, противительными, уступительны ми, компаративными, разъ
яснительны ми, модальными и т.п. отнош ениями.

«С обственно» сочинительны е сою зы  как закрытый класс служ ебны х  
неизм еняем ы х слов им ею т ш ирокую  сф еру действия в организации связи  
м еж ду единицам и различной степени слож ности, проявляя свои «уникаль
ные» свойства на уровне простого предлож ения, слож носочиненного предло
ж ения и на уровне слож носочиненного целого. «С обственно» сочинительны е  
сою зы  чувствительны к содерж анию  соединяем ы х им пропозиций, окруж аю 
щ ем у контексту, коммуникативному намерению  говорящ его и его знанию  
о мире (Ш ахматов 2001; Уры сон 2000; Schiffrin 1987).

П одсистем а основны х сочинительны х сою зов в славянских языках 
(в частности белорусском ) сильно отличается от аналогичных подсистем  
европейских языков (в частности французском). Приняв за основу формаль
ные средства выражения сочинительной связи, утверж дается, что славянская 
подсистем а трехкомпонента: и, а и но. Ср.: і, а, але в белорусском  языке. 
А  европейские подсистемы  являются двухкомпонентными. Ср.: англ. and ‘и ’ -  
but ‘н о ’; нем. und ‘и ’ -  aber ‘н о ’; фр. et ‘и ’ -  mais ‘н о ’ (У ры сон 2011).

2 4 7


