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Аннотация. Принимая во внимание литературную ситуацию французского Средневековья, 

характеризующуюся у ученых как «жанровая обусловленность текста», в статье предметом рассмотрения 

являются лексико-грамматические и стилистические (жанровые) особенности наименования животных в одном 

из малых жанров литературы периода становления французского письменного литературного языка ХI–ХIII 

веков – фабль. В статье объектом для исследования является лексико-семантический класс зоонимов в 

диахроническом тексте. Диахронический текст рассматривается в качестве особого типа текста как источника 

зоонимов. Для сравнительного и семиометрического анализа в статье представлены два жанра средневекового 

периода, репрезентативные в историческом художественном наследии: старофранцузские фаблио – небольшие 

рассказы в стихах как типичный жанр малых форм французского Средневековья и фабль – fable сonvenue 

(согласованная басня) – как специфический жанр средневековой французской литературы. Целью статьи 

определяется выявление специфики зоонимической лексики на материале литературных текстов в жанре фабль. 

В статье приводятся сходства и различия номинативных единиц зоонимической направленности выявленные в 

ходе исследования двух жанров (фабль и фаблио). На основе комплексной методики структурно-

грамматического и лексико-семантического анализа, релевантной для диахронических исследований, 

выявляются структурные модели зоономинаций в жанре фабль, выраженные знаменательными частями речи, 

исследуется их лексико-семантическая природа, обращается внимание на стилистические особенности 

выделенных моделей. Посредством анализа рассмотрены различия лингвистических особенностей 

номинативных структур – зоонимов, определены способы их языкового оформления. Представляется их 

лексическая, грамматическая и символическая характеристика. Анализ произведений двух жанров показал их 

подобие по художественному замыслу и различие по грамматической форме и функциям.  

Исследование остается перспективным в области истории и теории французской литературы, 

лингвокультурологии, как французского языка в целом, так и в частных дисциплинах – французской 

стилистики, лексикологии, исторической грамматики. 
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Abstract. Taking into account the literary situation in the french Middle Ages, which scholars characterize as «genre 

conditionality of the text», the article focuses on lexical, grammatical and stylistic (genre) specifics of animal naming in 

one of the small literary genres – fable – of the period when the french written literary language was formed in the XI–
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XIII centuries The object of the study is the lexical-semantic class of zoonyms in diachronic text. Diachronic text is 

considered as a special type of text, a source of zoonyms. For comparative and semiometric analysis, the article deals 

with two genres of the medieval period, representative in the historical artistic heritage: Old French fabliaux – small 

stories in verse, as a typical genre of small forms in french Middle Ages and fable сonvenue as a specific genre of 

medieval french literature. The aim of the article is to show the specificity of zoonimic lexicon in literary texts of the 

fable genre. The article presents similarities and differences of zoonymic nominations identified in the course of 

studying two genres (fable and fabliaux). Based on the complex methodology of structural-grammatical and lexical-

semantic analysis, relevant for diachronic studies, the author describes structural models of zoonominations in the fable 

genre, expressed by autosemantic parts of speech, investigates their lexical-semantic nature, and pays attention to 

certain stylistic features of the selected models. The analysis shows linguistic differences of nominative structures – 

zoonyms – and determines the ways of their linguistic formation. Their lexical, grammatical and symbolic 

characteristics are presented. The analysis of the two genres shows their similarity in artistic intent and difference in 

grammatical form and functions. The study is promising for the history and theory of French literature, 

linguoculturology both of the French language as a whole and in such disciplines as French stylistics, lexicology, and 

historical grammar. 

Key words: genre-centric approach; medieval literature; diachronic text; fable; fabliau; zoonyms; nominative aspect; 

symbolic meaning 
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Введение 

Предметом нашего интереса является изуче-

ние одного из малых жанров литературы фран-

цузского Средневековья, который в истории 

французского языка имеет важное значение, так 

как является начальным этапом формирования 

национального письменно-литературного языка 

Франции.  

О жанровых системах, жанрах и необходимо-

сти жанрового изучения в современных трудах 

отмечают такие ученые, как А. Д. Михайлов, 

Л. М. Скрелина, Л. А. Становая, Ж.-М. Шеффер, 

Н. С. Болотнова, Т. Г. Игнатьева. В данных рабо-

тах речь идет о роли жанра в оформлении средне-

векового литературного текста в сравнении с но-

вой литературой, особое внимание обращается на 

жанровую специфику текстовой ситуации в пери-

од раннего Средневековья.  

Системный анализ теории жанра диахрониче-

ской литературы остается неразработанным, при 

это, определяем целью статьи – дать характери-

стику литературоведческой, культурологической 

и лингвистической специфики литературных тек-

стов жанра фабль, его сходства и различия со 

смежным ему жанром фаблио с помощью изуче-

ния номинативных единиц зоонимической 

направленности. Предлагается рассмотреть зоо-

нимы на грамматическом, семантическом и сти-

листическом уровне, их функционирование в ху-

дожественном тексте указанных жанров. В ситуа-

ции изучения диахронических структур большую 

роль играют символические коннотации, напол-

няя семантическое значение номинаций отсылка-

ми к экстралингвистической реальности изучае-

мого периода. 

В задачи статьи входит провести системный 

семиометрический (фактуально-смысловой) ана-

лиз лексем «фабль» и «фаблио», рассмотреть 

композиционные признаки жанра фабль, его 

определения, исторические и авторские аспекты 

происхождения текстов в старофранцузский пе-

риод, а также механизмы реализации лингвисти-

ческих особенностей зоонимов, взятых из текстов 

фабль, как представителей диахронического 

письменного дискурса. В средние века жанр имел 

важное значение для создания произведения, 

предлагаемые тексты дают возможность ознако-

миться с французским языком на определенном 

этапе его исторического развития.  

Актуальность исследования объясняется ин-

тересом современного языкознания к проблемам 

жанра в истории языка, неполной разработанно-

стью подходов к старофранцузским текстам, не-

достаточной изученности класса зоонимов в диа-

хронической перспективе. Обращение к зооними-

ческому компоненту текста объясняется тем, что 

животное нередко находится во взаимоотношени-

ях с человеком, представляет сферу интересов 

материальной, культурной, социальной и симво-

лической истории любого языка. 

Вопрос теории жанра имеет давнюю тради-

цию. Общеизвестно, что романисты признают 

двойственность систем и различные варианты 

языка в диахронии. Вслед за Л. М. Скрелиной, мы 

принимаем вариативность языковых форм, в том 

числе для жанровых диасистем [Скрелина, 2024; 

Становая, 2019]. В этой связи интересной пред-

ставляется точка зрения А. Е. Лукиной (2020 г., 
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2022 г., 2023 г.), которая косвенно связывает жанр 

с вопросами изучения различных видов диаси-

стемной вариативности в истории языка. Иссле-

дователь определяет вопросы жанра произведения 

в рамках диафазических (термин Д. М. Зиминой) 

вторичных видов вариативности языковых форм в 

литературных произведениях, представленных в 

скриптах Х–ХII веков. Согласно Д. М. Зиминой и 

А. Е. Лукиной, диафазические системы ситуа-

лектны, то есть представляют совокупность раз-

личных вариантов языка, классифицированных с 

точки зрения стилистических слоев и уровней. 

Вариативность языковых форм играет роль язы-

ковой системы, она представлена на каждом 

уровне языка и влияет на диахронические иссле-

дования со стороны интерпретации изменений 

языковых форм во времени [Зимина, 2016; Луки-

на, 2022]. Положения данной теории интересны 

для нас с точки зрения реализации вопроса сино-

нимичности жанров фабль и фаблио.  

В ходе исследования жанра фаблио нас заин-

тересовал вопрос о сходствах и различиях двух 

жанров в вопросах стилистики и композиции, 

определениях и названиях, а также схожести лек-

сического состава изучаемых нами номинативных 

единиц (зоонимов), рассматриваемых с точки зре-

ния грамматического, лексико-семантического и 

символического наполнения [Дорогайкина, 2023]. 

Особый вид текста – диахронический 

Прежде чем обратиться непосредственно к 

жанру фабль, нужно отметить, что важным мо-

ментом является тот факт, что изучаемый диахро-

нический текст имеет свою особую специфику. В 

ходе исследования для изучения теории художе-

ственного диахронического текста мы опирались 

на концепцию старофранцузского текста, изло-

женную в трудах ученого Т. Г. Игнатьевой (2001, 

2013а, 2019) в рамках семиотического подхода к 

художественному тексту, при котором текст рас-

сматривается как знак с формальной, функцио-

нальной и содержательной сторон. Данная теория 

отвечает общефилософским сущностным основа-

ниям и применима ко всем уровням языка.  

Текст является языковой универсалией и не 

имеет четкого определения вне границ опреде-

ленной науки или ее аспекта. Дефиниция понятия 

такого порядка предполагает выявление его суб-

станциональных (сущностных), онтологических 

(связанных, свойственных) признаков, таких как 

принадлежность к плану языка или речи, величи-

на, единицы его составляющие, функционирова-

ние специфических категорий текста.  

Т. Г. Игнатьева определяет диахронический 

старофранцузский текст как целостную со сторо-

ны содержания и формы единицу уровня комму-

никации, равную письменному литературному 

памятнику, представляющему из себя «текстотип 

эпохи» [Игнатьева, 2019, с. 44]. Литературный 

художественный текст является феноменом, до-

статочно широко распространенном в культурном 

наследии изучаемой эпохи, наиболее многоплано-

во репрезентирует идеологию и культуру периода. 

Автор поднимает вопрос о проблеме сущности 

жанра как языковой категории, его жанрообразу-

ющих факторах. Жанр проявляется в качестве ис-

торически закрепленного в сознании народа сред-

ства художественного отражения действительно-

сти в слове, реализованный в типологическом ря-

ду литературных произведений, каждое из кото-

рых представляет из себя диалектическое един-

ство формы и содержания [Игнатьева, 2012, 

2013б].  

Опираясь на вышеизложенную теорию, мы 

принимаем понятие «архетип культуры» как кон-

цептуальный стереотип, модель, выступающую в 

индивидуальной концептуальной системе челове-

ка, которая проявляется в образовании специфи-

ческой конвенциональной картины мира. Имеется 

в виду ментальный уровень, на котором через си-

стему представлений человека о мире осуществ-

ляется речемыслительное конструирование языка. 

Архетипы культуры выступают «концептуальны-

ми мерками», с которыми человек соотносит свое 

социальное бытие как с идеальными моделями, 

где зафиксированы релевантные, социально зна-

чимые элементы, наработки общего социального 

опыта, служащие ориентиром для его повседнев-

ной жизни [Игнатьева, 2013, с. 162]. 

В виде знакового архетипа жанр привносит не-

кий «эстетический потенциал» для художествен-

ного преобразования бытового языка в литера-

турный язык. Потенциал формируется через архе-

типы (модели) культуры, которые имеет общество 

на той или иной ступени своего развития. Так, 

Поль Зюмтор подтверждает тот факт, что приме-

ты произведений, которые предсказуемы как жан-

ровые, в самой общей форме предсказывают ти-

пичные жанровые ожиданиях читателей, а жанры 

при этом обозначают места коллективного про-

цесса интерпретации [Zumtor, 1980, с. 47]. Опи-

санная модель объективирует обобщенный, иде-

альный, абстрактный образец, аналог действи-

тельности, к которой она стремится. Жанровые 

ожидания читателя есть ожидания отражения 

идеальных моделей (или архетипов культуры), 
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сформированных в обществе на данном этапе его 

развития.  

Примером к такому объяснению может послу-

жить возникновение жанра фаблио, ранее описы-

ваемого нами с литературоведческой и лингви-

стической стороны [Дорогайкина, 2015, 2023], для 

которого известны место действия (чаще город), 

действия и поступки определённого круга участ-

ников (виллана, священника или дамы), описания 

ряда предсказуемых действий и стереотипного 

поведения, другие сопутствующие данному жан-

ру детали. Место действия – город – неотъемле-

мая часть жизни средневекового человека, воз-

никший для торговли и увеселения, укрепивший-

ся в то время как самостоятельный элемент, кото-

рый порождает особое описание его собственной 

культуры. Таким образом, в фаблио описывается 

круг отношений и нравственных качеств людей, 

предполагаемых как релевантные для представи-

телей городского населения. Центром жизни и 

источником вдохновения становится городская 

площадь. Описывается происходящее в городе, на 

площади или рядом событие, досуг и быт людей, 

их непростые отношения. Для читателя очевидно 

наличие в таком жанре слов обращения героев 

друг к другу, названий бытовых предметов и дей-

ствий, обычаев, географических, топографиче-

ских названий и других вещей, отражающих 

народную тематику того времени, в том числе и 

интересующую нас зоонимическую лексику.  

Жанр фаблио становится представителем 

народной культуры, выражающей себя в так 

называемом «третьем сословии» (термин 

В. Ф. Шишмарева) [Шишмарев, 1955а, с. 17], сви-

детельствовавшей появление новых настроений в 

городском обществе с приходом новых экономи-

ческих изменений, усилением городской торговли 

и укреплением ряда городов Пикардии, например, 

Артуа в XIV веке. Так, актуализация данного 

жанра возможна как типологический ряд литера-

турных текстов произведений периода, времени 

развития жанровой системы, в рамках которой 

формировался французский литературный язык.  

Семиометрический анализ лексем «фабль»  

и «фаблио» 

Проводя лингвистический анализ в виде семи-

ометрии (термин Е. Ф. Серебренниковой, который 

означает объективацию эволюции слов с целью 

выведения их обобщенных сущностных смыслов, 

значимой фактологии связных слов [Лингвистика 

и аксиология … , c. 41]) fable и fabliau, мы опира-

емся на данные лексических словарей старофран-

цузского периода Р. Г. Д’Отрива, В. Ф. Шишма-

рева, А. Ж. Греймаса, Ф. Годфруа и современный 

Larousse Lexis. Знаменитый словарь середины 

прошлого века Р. Г. Д’Отрива не отмечает пер-

вичного слова fable как такового. Мы находим 

варианты существительного мужского рода fabel, 

fablel (маленькая сказка, фаблио), глагол 

fabloïer – говорить, вести диалог, рассказывать, 

а также существительное для обозначения чело-

века, который рассказывает истории или является 

их автором – fablëor [Hauterive, 1947, с. 275]. Оте-

чественный историк языка В. Ф. Шишмарев счи-

тает лексему fable (от лат. fabŭla) первичной по 

отношению к fabliau, представляя в виде связи 

между ними слова fablel или fablette, которые пе-

реводится также, как и слово fabliau – небольшой 

рассказ, рассказик или фаблио. Автор словаря 

также отмечает глагол fablioier – (от лат. fabler) – 

рассказывать, сказывать [Шишмарев, 1955б, 

с. 110]. В XXI веке словарь А. Ж. Греймаса среди 

представленных словарных единиц сохраняет 

слово fable, глагол fabler (с вариантом fabloier), 

существительное-персону fableor и демонстриру-

ет в качестве перевода к старому fabliau лексему 

fablel – маленькая сказка, сказка в стихах. Мы 

видим, что слово fabliau исчезает из единиц сло-

варя, участвуя только в дефиниции к fablel со 

ссылкой на известного автора фаблио Жана Боде-

ля XII века [Greimas, 1966, с. 257]. В современном 

языке сохраняются такие словарные единицы как 

fable, fablier (рассказчик, автор фабль), fabliau. C 

XVI века известно fabuliste (композитор фабль), а 

также глагол fabuler (замещать истину мифом), 

существительные fabulation (мифомания), fabu-

lateur / fabulatrice (мифоман / мифоманка), прила-

гательное fabuleux / fabuleuse, характеризующее 

что-то воображаемое или химерическое, известно 

также наречие fabuleusement (экстремально, ко-

лоссально) [Larousse Lexis, 1998, с. 712]. Следует 

полагать, что, согласно принципам репрезента-

тивности и фрактальности семиометрии, в конеч-

ном итоге в дефинициях старофранцузского слова 

fable возникает идея мистификации и мифотвор-

чества, устанавливается смысл признака некого 

мифа, привносящего значение необычности и вы-

думанности всем производным словам. Лексема 

fable становится синонимом к слову сказка, вари-

ант fabliau с указаниями на конкретный век и ав-

тора закрепляется исключительно для обозначе-

ния одноименного малого жанра старофранцуз-

ского периода. 



Верхневолжский филологический вестник – 2024 – № 3 (38) 

Е. М. Дорогайкина 216 

Фаблио как типичный жанр средневековой 

французской литературы 

Рассматривая определения жанра фаблио, мы 

видим различные варианты его обозначения. В 

науке, начиная с конца XX века (конгресса в 

Неаполе в 1974 г.), отмечается особая трудность в 

составлении определений для жанров средневеко-

вой литературы, также как в составлении их пе-

речней, в особенности для некрупных жанров.  

Определения, которые давались жанрам либо 

очень многословны, либо очень коротки, тем са-

мым открывают двери в корпус жанра для других 

произведений, например, для фаблио – сказам или 

бурлескным лэ. Так, определения жанра фабльó 

(фаблиó) в научной литературе следующие. Во-

первых, забавные истории, их название происхо-

дит от ассоциации с латинскими баснями (fable). 

Сходство состоит в фабульности, то есть сочи-

ненности (сказочности) текста. Фаблиó – универ-

сальный жанр литературы французских городов 

[Шишмарев 1955а, с. 17; Bédier, 1969]. Во-вторых, 

это маленький рассказ в стихах, происходящий от 

жонглера-повествователя, имеющий целью раз-

влекать и смешить [Штейн, 1988, с. 29–31, 33; 

Bédier, цит. по Михайлов, 2014, с. 30].  

А. Л. Штейн видит в фаблио произведение «с 

отличным от других стилем», в котором встреча-

ются «примитивные и бедные рифмы», случаются 

занятные эпизоды, описывающие жизненные фак-

ты. Ученый подчеркивает наличие индивидуаль-

ной манеры создателей фаблио с истинно фран-

цузской веселостью, чувством юмора, трезвостью 

и близостью к жизни. По мнению ученого, фаблио 

имеют свою идейную направленность, обличаю-

щую пороки буржуазии городов, распущенные 

нравы попов, привольную жизнь людей, тунеяд-

ство монахов, распущенность женщин и т. д. Од-

нако, по словам А. Л. Штейн, жанр фаблио не 

проповедует цинизм и безнравственность, в них 

всегда отчетливо выражено моралитé (заключи-

тельное нравоучение) [Штейн, 1988, с. 36–37].  

Считается, что в жанре фаблио авторы создали 

целую галерею портретов представителей средне-

векового общества: хитрый поп и монах, ловкий 

клирик-семинарист, жестокий и ищущий способа 

выгодно жениться рыцарь, глуповатый муж-

горожанин и его злая, изобретательная жена, про-

стодушный, но не лишенный лукавства виллан 

(житель деревни). Неожиданные повороты сюже-

тов фаблио раскрывают типические черты фран-

цузского средневекового общества. Некоторые 

фаблио содержат с себе маленькую комедию или 

из анекдота рождают новую, основанную на за-

бавном каламбуре или ловком ответе, новеллу. 

А. А. Смирнов считает фаблио наиболее попу-

лярным из всех жанров городской литературы. 

Выражение «Смех присущ человеку» является в 

определенной мере мировоззрением эпохи Сред-

невековья. Характер этого смеха может быть раз-

личным. Первую группу фаблио ученый считает 

простейшей, основанной на юморе, комизме, игре 

слов. Их единственная цель – насмешить слуша-

теля. Во вторую группу фаблио входят рассказы с 

сюжетами, в которых смех имеет определенную 

направленность, соответствующую эпохе. Мораль 

в них сводится к высмеиванию глупости, довер-

чивости, к прославлению расчетливости, ловкой 

сметливости, развитости ума. Разнообразие типов 

фаблио объясняется с одной стороны их развити-

ем и полуторавековым существованием (с конца 

XII до начала XIV века), с другой стороны – спе-

цифичностью и сложностью породившей и вос-

принимавшей этот жанр социальной среды 

[Смирнов, 1946, с. 138–140].  

Большинство фаблио имеют доказанное фран-

цузское, галло-римское или восточное происхож-

дение. Сюжетные сходства в них объясняются 

аналогичными общественно-бытовыми условия-

ми, тождественными схемами влагаемой в них 

морали. Фаблио оказывают влияние на всю по-

следующую европейскую литературу, в том числе 

пробудив новый интерес к животному миру и по-

родив разносторонние научные исследования. 

Известно мнение Мишеля Пастуро о том, что 

сюжеты о животных считались в науке бесполез-

ными и маргинальными. Только лишь некоторые 

филологи принимали такой специфический мате-

риал к рассмотрению, относились к животным с 

интересом, таким образом осмысляли новые сим-

волические идеи [Пастуро, 2013, с. 25–27]. Со 

временем ситуация изменилась. Материалы о жи-

вотных, в особенности в контексте взаимоотно-

шений с человеком в различных сферах, пред-

ставляют интерес для филологической науки и 

истории. 

С точки зрения композиционного анализа фаб-

лио вполне традиционны. Характерно их написа-

ние «восьмисложником», парными рифмами, без 

разбивки на строфы. Данная композиционная 

форма, сложившаяся в середине XII века, считает-

ся исторической. Таким же образом построены 

рыцарские романы, басни (фабль), бретонские лэ, 

бестиарии о животных, произведения в жанре 

агиографии (жития святых), стихотворные хрони-

ки и аллегорические поэмы, знаменитый «Роман о 
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Лисе» и другие произведения. Единичными ис-

ключениями считаются самые ранние фаблио. 

Речь идет о фаблио «Ришё», «Священник в ларе 

для сала», «Бочонок», сохранившихся в рукопи-

сях 1350 года.  

В качестве неотъемлемого свойства в фаблио 

отмечается постоянный элемент жанра – поуче-

ние или моралите (мораль). Моралите четко инте-

грируется в тему произведения эксплицитно или 

имплицитно, с помощью поговорки или веселого 

вывода. Элемент моралите считается авторским 

новаторством эпохи, входит в структуру повест-

вования как важное структурно-композиционное 

явление. Случается, что моралите встречается и в 

других жанрах, например, в развязках сказок. Как 

обязательный фрагмент структуры текста морали-

те отдельно оформляется в стихотворном виде. 

Ученый Л. Г. Викулова говорит о моралите с 

точки зрения прагматической ценности произве-

дений. По ее мнению, прагматика моралите со-

стоит в том, чтобы повлиять на нравственность, 

выразить новые требования к моральным нормам 

эпохи. Моралите выступает как речевой способ 

регуляции действий человека, переключает вни-

мание на действительность. Так, согласно 

Л. Г. Викуловой, прагматика композиционного 

построения произведения с введением моралите 

проводит связь с читателем, адресантом текста. В 

авторских моралите таким образом сформулиро-

ваны запреты и нравственные требования времени 

[Викулова, 2001, с. 87–91].  

Фабль как специфический жанр 

средневековой французской литературы 

Жанр фабль, известный также как fable 

convenue (согласованная басня) – небылица, вы-

думка, признаваемая по взаимному соглашению за 

истину менее изучен для старофранцузского пери-

ода, нежели жанр фаблио. Известные авторы, пи-

савшие о фабль и давшие определения данному 

жанру времени формирования французского пись-

менно-литературного языка – В. Ф. Шишмарев, Л. 

Харф Ланкнер (L. Harf-Lancner), М. Бути (M. 

Bouty), а также, уже для более позднего периода, 

известны «лафонтенисты» – З. А. Венгерова, Б. М. 

Томашевский, Г. Н. Ермоленко, Е. В. Казак, М. Ю. 

Осокин, Т. В. Саськова, К. А. Чекалов. Перевод 

басен принадлежит известным русским баснопис-

цам: И. А. Крылову, И. И. Дмитриеву, А. Е. Измай-

лову, И. И. Хемницеру и другим авторам.  

Общеизвестно, что как самостоятельный жанр 

басня впервые оформилась в Древней Греции. 

Прародителем этого жанра считается Эзоп, а 

настоящими мастерами фабль – греко-римские 

поэты Федр и Бабрий. Структурному анализу ба-

сен Федра и Бабрия посвящена монография 

М. Л. Гаспарова «Античная литературная басня» 

(1971 г.). Согласно М. Л. Гаспарову, литературная 

басня – это художественная поэтическая обработ-

ка традиционных фольклорных сюжетов. Научная 

монография М. Л. Гаспарова представляет исто-

рию становления жанра басни, освещает традиции 

и тенденции жанра, его эмоциональное и идейное 

содержание [Гаспаров, 1971].  

Fable, fablel, fablette (conte) происходят от ла-

тинского fābŭla – рассказ или басня, слово также 

имеет связь со значениями paroles (слова) и 

discours (речь). [Шишмарев, 1955а, с. 110]. Изве-

стен также со времен старофранцузского периода 

глагол fabloier (fabler = raconter) – рассказывать, 

сказывать, тоже приближенные к латинскому 

fabŭlare и к fābŭla. 

Словарь произведений и тем французской ли-

тературы Мишеля Бути (Dictionnaire des œuvres et 

des thèmes de la littérature française, M. Bouty, 

1972 г.), рассматривая фабль как произведения 

Ж. де Лафонтена, определяет данный жанр как 

своеобразное «переложение мудрости», переда-

ющий читателям «благоразумный реализм с ню-

ансом беззаботности», представляющий одновре-

менно вечные недостатки человека и талант рас-

сказчика [Bouty, 1972, с. 109]. 

Упоминание басни, а точнее слова fabula 

К. Б. Кислин связывает с именем Макробия (Ам-

вро́сий Феодо́сий Макро́бий, лат. Ambrosius 

Theodosius Macrobius) – древнеримского писателя, 

филолога, философа-неоплатоника (V век н. э.) и 

Фульгенция (Фа́бий Планциа́д Фульге́нций, лат. 

Fabius Planciades Fulgentius), мифографа, писате-

ля, историка и грамматика второй половины V – 

первой трети VI века, жившего и работавшего на 

территории Вандальского государства. Говоря об 

античной мифологии, Макробий применяет слово 

fabula (сказка/басня), определяя тем самым осо-

бое отношение к материалу, который он описы-

вал. Само слово fabula становится общеупотреби-

мым в Средневековье, используется по отноше-

нию к мифам и сказкам. Сказки Макробий под-

разделяет на те, которые развлекают, и на те, в 

которых содержится мораль. Отсылка к доброде-

тели и морализации средневековых сюжетов яв-

ляется важным моментом для литературы этого 

времени. Мифограф Фульгенций повлиял на 

средневековых авторов в части морализации ан-

тичных басен. Он непросто констатировал полез-

ность аллегорического прочтения мифа, повсе-
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местно предлагал моральную интерпретацию той 

или иной истории [Кислин, 2022]. 

В 1990 г. в университете Val-de Marne в Пари-

же профессор Лоран Харф Ланкнер, публикует 

сборник лэ Марии Французской (Les Lais de Marie 

de France), в который также входят и фабль ее же 

авторства. Речь идет об известных фабль Волк и 

Ягненок (Le loup et L’Agneau), «Ворона и Лисица 

(Le Corbeau et le Renard) со знакомыми всем сю-

жетами, известная среди сказок Матрона Эфес-

ская (La Matrone d’Ephèse, популярный сюжет 

Средневековья и Нового времени о неверной вдо-

ве), опубликованная в сборнике Die Fabeln der 

Marie de France (1898 г.), а также произведение 

«Чистилище Святого Патрика» (L’espurgatoire 

saint Patrice, легенда о пещере, представляющей 

собой вход в другой мир) – перевод Марии Фран-

цузской известного латинского теста Tractatus de 

Purgatorio sancti Patricii авторства Анри де Солтре 

(Henri de Saltrey). Как известно, средневековая 

поэтесса и сочинительница произведений агио-

графического жанра также переводила и адапти-

ровала сказки и басни из сборника «Исопет» 

(Ysopet) со староанглийского [Harf-Lancner, 1990, 

с. 7–8, 341].  

Известна подробная монография Аурелии Гай-

ар «Басни, мифы, сказки: эстетика басни и фаб-

лио» (Aurelie Gaillard, «Fables, mythes, contes: 

l’esthétique de la fable et du fabliaux (1660–1724))». 

А. Гайар говорит о том, что термин «басня» имел 

широкое значение. Под этим словом понимали 

мифы, сказки, собственно басни. В таких произ-

ведениях описываются дворцы, особняки, сады и 

эстакады. Книги, содержащие фабль, чаще всего 

иллюстрированы. Фабль упоминается в так назы-

ваемом «споре Древних и Новых», становится 

«историей заблуждений человеческого разума», 

ее статус меняется, а вместе с ней меняются и 

критерии, по которым басня определялась. Со-

гласно А. Гайар, басня – это «речь, придуманная 

для воспитания нравов с помощью инструкций, 

замаскированных под аллегории действия» 

[Gaillard, 1996, с. 87]. Это было изобретение, ко-

торое с помощью вуали, маски, маскировки или 

даже загадки (тайны) преследовало дидактиче-

скую цель: воспитывать нравы. Помимо опреде-

лений, речь в монографии А. Гайар идет об идее 

жанра, часто об истине и лжи, именно в этом 

начинают определяться категории мифа (Великая 

басня), апологета и сказки. Виды басен определя-

лись как разумные, моральные или смешанные, 

соответствовали различию между типами дей-

ствующих лиц, включали людей или богов, жи-

вотных, смешивали персонажей мифологических 

(разумного рода) и эзоповых (морального или 

смешанного рода). Таким образом, работа А. Гай-

ар раскрывает жанр фабль во многих аспектах и 

со всеми последствиями, историческими и теоре-

тическими. Подчеркивается, что оба жанра, фабль 

(басня) и фаблио немало критиковались [Gaillard, 

1996].  

Структурно-грамматический и лексический 

анализ зоономинаций в жанре фабль 

Обратимся к анализу отобранного материала. 

Сравнительный анализ проводится в номинатив-

ном аспекте на лексико-семантической группе 

зоонимов. Также используется термин «зоономи-

нация», как процесс называния, происходящий из 

традиционного «зооним», то есть слово, употреб-

ляемое для обозначения животных в устном или 

письменном дискурсе. Выбор данного термина 

для данной статьи обусловлен его признанием как 

в отечественной науке (Нерознак, 1987; Суперан-

ская, 1973, 2012; Подольская, 1978), так и в рабо-

тах по лексикологии и грамматике французского 

языка. Под зоонимами (или зоономинациями) мы 

представляем группу имен существительных вы-

ступающих в качестве зоопоэтических номинаций 

в тексте. Зоонимы репрезентируют языковые 

средства, семантической стороной которых явля-

ются образы животных. Для исследования мы 

пользуемся методикой структурно-

грамматического анализа Т. Г. Игнатьевой, в со-

ответствие с которой весь корпус примеров-

зоонимов при рассмотрении делится на однослов-

ные, двухсловные и многословные номинации. 

Основными критериями при анализе определены 

состав зоономинации (количество знаменатель-

ных слов и их морфологическая форма), местопо-

ложение элементов, характер смысловых и син-

таксических отношений между элементами, лек-

сико-семантическое наполнение номинаций [Иг-

натьева, 2013, с. 14]. Рассмотрению подлежат зо-

онимы, выраженные знаменательными словами. 

Так, методом сплошной выборки проанализи-

рован корпус языкового материала, в текстах трех 

фабль Марии Французской, известных в ста-

рофранцузский период совместно со знаменитыми 

лэ ее авторства. Это такие фабль эзопической тра-

диции как Del lou et de l’aignel (Le loup et l’agneau, 

«О волке и ягненке»), Del corp e del gupil (Le cor-

beau et le renard, «О вороне и лисе»). Рассмотрен 

также текст произведения L’Espurgatoire seint 

Patrice (Le Purgatoire de Saint Patrick, «Чистилище 

Святого Патрика»), содержащий единичные при-
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меры зоономинаций. Предметом анализа являются 

структурно-грамматические, лексико-

семантические, символические и социокультурные 

особенности номинаций животных в выбранных 

текстах. Стоит подчеркнуть, что количество 

найденных нами зоонимов в жанре фабль мало. 

Это связано с небольшим объемом текстов фабль 

(около 2000 печатных знаков), а также главной 

трудностью – нахождением приемлемых изданий 

текстов фабль старофранцузского периода (речь 

идет о дипломатических изданиях). Все примеры 

разделены на однословные (80 % примеров номи-

наций), двухсловные (12 %), многословные (8 %). 

Каждое словоупотребление отдельно учитывается. 

Анализ номинаций показал, что среди зоони-

мов в фабль в основном встречаются имена нари-

цательные – названия животных, выраженные 

прямыми зоонимами: li lous (волк), l’aignel (ягне-

нок), un cors (ворон), li gupiz (лиса), de serpenz 

(змеи), crapolz (жабы); имена нарицательные со 

значениями титулатуры, косвенно называющие 

животных – героев фабль для обращения: sire (се-

ньор); имена прилагательные, в составе двухслов-

ных и многословных номинаций, участвующие в 

характеристике животных: l’aignel petit (малень-

кий ягненок), li lous mult contrarious (очень озлоб-

ленный волк), serpenz ardanz (пламенный змей), 

crapolz granz (большая жаба).  

Зоонимы-имена нарицательные встречаются в 

прямом и в косвенном падежах, в функциях до-

полнения или подлежащего. Присутствует марки-

ровка ряда номинаций флексией – s (или ее фор-

мой z). В 75 % случаев в фабль употребляется 

определенный артикль li для номинаций прямого 

падежа. В текстах данного жанра при употребле-

нии детерминативов наблюдается достаточное 

разнообразие артиклей. Нам встретились следу-

ющие детерминативы: li – определенный артикль 

мужского рода прямого падежа, le – определён-

ный артикль мужского рода, форма косвенного 

падежа, uns – неопределенный артикль мужского 

рода прямого падежа, sis – характерная некото-

рым скриптам безударная форма притяжательного 

местоимения прямого падежа (его), tel – известная 

единая родовая форма неопределенного место-

имения (такой, таков, этот, тот) [Скрелина, 

Становая, 2024, с. 120, 165, 182, 199]. 

С точки зрения культурологической семантики 

и символики интерес представляют зоонимы из 

текста L’Espurgatoire seint Patrice. Представленные 

зоонимы serpenz (змеи) и crapolz (жабы) относятся 

к названиям земноводных и пресмыкающихся, 

имеющих символическое значение с древнейших 

времен. В западноевропейской, азиатской и япон-

ской культурах как жабы, так и змеи воплощали 

нечто холодное, влажное, ужасное и вредное. Жа-

бы выступали спутницами грешников и ведьм, 

напоминали о смерти и отвращении. Известно, что 

змеи обладают целым спектром негативных сим-

волических значений во всем мире начиная от 

символа начала жизни, до ее конца в образах чудо-

вищ западного фольклора и змееподобных гибри-

дов восточных культур [Орёл, 2008, с. 447–460]. В 

нашем случае в тексте L’Espurgatoire устрашающая 

символика номинаций подтверждается прилага-

тельными ardanz (пламенный) и granz (большая), то 

есть эпитетами, с помощью которых автор Мария 

Французская усиливает негативные коннотации 

значения данных зоонимов. Отметим, что лексиче-

ский словарь языка старофранцузского периода 

Федерика Годфруа переводит однокоренную лек-

сему ardant как feu d’enfer, то есть пламя ада 

[Godefroy, 2003, с. 42].  

Заключение 

Композиционный анализ произведений двух 

жанров показал их схожесть по основному худо-

жественному замыслу. Сюжеты фабль и фаблио 

демонстрируют житейскую ситуацию на конкрет-

ных примерах и ставят целью научить читателя 

определенной морали. Совпадают и композици-

онные планы текста: у двух жанров есть введение, 

сюжетная линия, репрезентация героев, всегда 

определяется место действия. В каждом жанре 

присутствует такой элемент, как моралите – крат-

кий вывод-наставление, расположенный в конце 

произведения. Тексты данных жанров написаны 

по правилам «исторической» формы, сложившей-

ся в середине XII века – восьмисложником (rime 

en octosyllabe) с парными рифмами, без разбивки 

на строфы, то есть размером, выступавшим в эту 

эпоху функциональным эквивалентом прозы.  

Среди фаблио известны композиционные ис-

ключения. Среди них примером считается фаблио 

«Ришё» (1170–1180 гг.), а также фаблио о свя-

щеннике («Священник, которого посадили в ларь 

из-под сала»). Они не отвечают классическим 

стихотворным размерам, а представляют другой 

лирический метр. Так, фаблио могут обладать 

различными стихотворными размерами по отно-

шению к фабль и к другим фаблио. Ученые кон-

статировали факт того, что для фаблио не харак-

терен строгий жанровый канон: тексты значи-

тельно отличаются тематическим и сюжетным 

разнообразием, разница в их объеме может дости-

гать тысячи и более стихов.  
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Термин «фаблио» обладал достаточно широ-

кой семантикой. Фаблио считаются протожанро-

выми произведениями для определенного куль-

турного слоя людей в определенную эпоху, вы-

полняющие конкретные цели. Фаблио исчезли к 

середине XIV века в период оформления прозы на 

народном языке. Их культурная функция состояла 

в пародийном изображении куртуазной жизни 

людей города в определенный момент времени. 

Фаблио как жанр произведений, предназначенных 

для устной рецитации, остались репрезентатив-

ными только для эпохи Средневековья.  

Жанр фабль, напротив, не исчез в последую-

щих периодах и сохранился до нашего времени. В 

XVII веке знаменитый французский поэт и басно-

писец Жан де Лафонтен (1621–1695) переосмыс-

лил жанр басни и ввел на него моду. К этому жан-

ру обращались бродячие поэты труверы и труба-

дуры, придворные поэтессы, католические мона-

хи и врачи, простые горожане и преподаватели 

университетов, итальянские художники, филоло-

ги, архитекторы и так далее. Басенная традиция 

(традиция фабль) передавалась сквозь Средние 

века до эпохи Возрождения. 

Можно сделать вывод, что среди зоонимов в 

фабль в качестве номинативных структур встре-

чаются имена нарицательные – названия живот-

ных, выраженные прямыми номинациями. В 

предложении зоонимы встречаются как в прямом, 

так и в косвенном падеже, в функциях подлежа-

щего и дополнения, наблюдается разнообразие в 

употреблении детерминативов. С точки зрения 

культурологической семантики и символики ин-

терес представляют зоонимы из текста 

L’Espurgatoire seint Patrice («Чистилище Святого 

Патрика»). Устрашающая символика номинаций 

подтверждается эпитетами, с помощью которых 

автор Мария Французская усиливает негативные 

коннотации, возникающие в ходе чтения фабль. 

Говоря о перспективах исследования, отметим, 

что актуальным представляется изучение фабль в 

среднефранцузский период, а также обращение к 

другим жанрам и периодам в ходе эволюции 

французского языка. Изучение текста в истории 

языка, номинативный аспект и значения языковых 

категорий, сложные комбинаторные связи внутри 

определенных лексико-семантических групп, спо-

собы словесного выражения и лексико-

грамматические возможности как в настоящем, 

так и в будущем являются интересной темой для 

изучения.  
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