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ния прием «ложной» когезии осуществляет переход (когезию)
от одного измерения к другому, благодаря своей экспрессивно-
сти привлекая внимание читателя к этому переходу. На уровне
текста данный прием участвует в создании когерентности, пока-
зывая тесную связь между параллельными хронотопами и их
персонажами (герцог д'Ож «-> Сидролен, попытка установления
контакта между цивилизацией муравьев и цивилизацией людей,
сорвавшаяся из-за неготовности и неспособности людей к вос-
приятию других цивилизаций).

Таким образом, прием «ложной» когезии является одним из
редких, но обладающих большой экспрессивной силой синтак-
тико-архитектонических средств, которые участвуют в создании
когезии и когерентности текста, особенно в объемных произве-
дениях с параллельными повествованиями. Вероятно, возможно
сделать вывод о появлении нового средства в инвентаре средств
экспрессивного синтаксиса.
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К ПРОБЛЕМЕ РУССКО-ФРАНЦУЗКИХ СООТВЕТСВТИИ
ТЕРМИНОВ СОЦИОЛОГИИ

Термины были и остаются постоянным объектом при-
стального внимания не только лингвистики, но и других науч-
ных дисциплин. Существует огромное количество работ, по-
священных проблемам терминологии, в которых рассматрива-
ются разные аспекты конкретных терминосистем.
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Термины, будучи языковым выражением специального кон-
цепта, не могут не отражать национально-специфическое со-
держание этого концепта. Научные концепты являются резуль-
татом научного познания действительности и отражают опыт
определенного социума, они способны аккумулировать инфор-
мацию об окружающей действительности и моделироваться в
наглядно-чувственные или логизированные структуры - сцены,
образы, представления, понятия, схемы, картины, сценарии.
Лингвокультурный компонент является обязательным элемен-
том многих терминов гуманитарных наук, изучающих общест-
во, его политическую, социальную, экономическую организа-
цию.

Следовательно, исследование семантики терминов с учетом их
идеоэтнической специфики может позволить преодолеть ряд
затруднений, вытекающих из социальных, политических, исто-
рических и культурных различий между народами и возникаю-
щих при профессиональной коммуникации.

Таким образом, настоящее исследование будет касаться фран-
цузско-русских соответствий в области социологии семьи, раз-
дела социологии, изучающего семью, как социальную систему
воспроизводства, основанную на кровном родстве, браке, или
объединяющую людей общностью быта, взаимной моральной
ответственностью и взаимопомощью.

В последние десятилетия французский язык пополнился ря-
дом терминов в области социологии семьи. Так, в конце 20в. в
обиход был введен термин parentalile, значение которого по-
разному толкуется в текстах по социологии. Например, в кон-
тексте « aides materielles et financieres a la parentalite» parentalite
является синонимом слова famille. Однако чаше всего термин
употребляется в значении, указывающем на структуру семьи.
Анализ морфологической структуры слова позволяет нам уточ-
нить его значение. Оно образовано по модели «словообразую-
щая основа parental-, суффикс -ite со значением качества» и,
следовательно, значение «качество, свойственное родителю, то
есть роль и функции родителя/ родителей». Сравните с дефини-
цией, приведенной в Dictionnaire critique d'action sociale, 1995,
ler ouvrage: «La parentalite designe d'une facon Ires large, la

fonction d'etre parent, en у incluant a la fois des respomabilites
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juridiques lelles qtie la loi les definii, des responsahilites morales
telles que la socioculture les impose, el des responsahilites
educatives».
Поскольку у parentalite нет эквивалента в русском языке, мы
можем использовать составное наименование «качество, роль и
функции родителя/ родителей в нуклеарной семье (нуклеарная
семья, состоящая из ядра — двух поколений: родителей и де-
тей)».

Данный термин является ядром гнезда терминов по социоло-
гии семьи. Он стал активно употребляться в составных наиме-
нованиях для передачи разнообразия семейных ситуаций, воз-
никших во французском социуме в последние десятилетия:
mono-parentalite, beau-parentalite, homoparentalite, pluriparen-
talite. Термин mono-parentalite, состоит из двух основ mono
«один» и parentalite и имеет значение «качество, роль и функции
родителя/ родителей в нуклеарной семье, в которой один из
супругов отсутствует». Этот термин заменил другие термины
families a risques и families d&\>iante, которые имели отражали
негативное отношение общества к семье, с одним родителем. На
русский язык mono-parentalite переводится как «неполная се-
мья», что не только не передает понятие, выражаемое термином,
но и не отражает культурных ассоциаций, присущих француз-
скому слову, но приписывает ему ассоциации, связанные с рус-
ским термином. В русском языковом сознании «неполная семья»
трактуется как ущербная, не соответствующая норме, часто ха-
рактеризуемая органами опеки, психологами, педагогами, так и
обществом в целом как неблагополучная семья. В то время как
французский термин лишь констатирует факт наличия одного
родителя, не выражая какой-либо оценки этому явлению.

Термину beau-parentalite также нет соответствия в русском
языке, его можно передать лишь описательно «качество, роль и
функции небиологического родителя, отчима или мачехи». От-
сутствие аналогичного термина в русской языковой культуре
можно объяснить тем, что проблемы взаимоотношения внутри
нового брака родителей еще не стали предметом исследования
социологов, хотя количество таких браков год от года становит-
ся все больше. Сложное слово homoparentalite «роль и функции
родителей в гомосексуальной семье» также не имеет эквивален-
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та, поскольку данный тип семьи не является в России распро-
страненным и общественно признанным. Phiriparentafite «роль и
функции родителей (биологических и небиологических), соз-
давших после развода новые семьи» - явление также недоста-
точно исследованное социологами в русской культуре. Во
французском социуме heau-parents «небиологические родители»
обладают теми же и обязанностями, что и биологические роди-
тели. Parentalite adoptive - «роль и функции родителей в прием-
ной семье, где есть усыновленные дети/ ребенок». Все перечис-
ленные выше термины не имеют однословных эквивалентов в
русском языке и могут передаваться только составными наиме-
нованиями или даже предложением, поскольку концепты, ле-
жащие в основе французских терминов, пока не стали актуаль-
ными в русской культуре, хотя описываемые явления имеют
место в социуме.

Новый термин может создаваться и морфологическим путем,

как например, coparentalite «равенство прав и обязанностей

родителей перед детьми», префикс со- имеет значение «со-

вместно». Термин возник как отражение новой социальной

ситуации, когда увеличилось количество разводов и сво-

бодных браков. Однако он стал употребляться для опреде-

ления равноправия родительских функций не только в

нуклеарной семье, но и родителей, не состоящих в браке.

Coparent означает «родитель, имеющий равные права и

обязанности по отношению к ребенку, родному или усы-

новленному».
Следует отметить, что суффикс -ire является частотным и

продуктивным в современном французском языке. При помощи
него создаются новые термины collateralile «родство по боковой
линии», germanile «родственная связь между братьями и сестра-
ми», matrilinearite - «родство по материнской линии»,
patrilinearite — «родство по отцовской линии» и другие.

Реформа семейного законодательства в 1999г. привела к соз-
данию нового термина pacs (образованный путем аббревиации
от pacte civil de solidarile - гражданский пакт о солидарности,
узаконивший внебрачную связь), от которого, в свою очередь,
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был создан термин pacses — «сожители, заключившие граждан-
ский пакт о солидарности».

Приведенные примеры убедительно показывают, что социоло-
гические термины содержат культурно обусловленные компо-
ненты концептов, вербализуемых данными терминами, которые
могут отсутствовать в другом языке. Учет лингвокультурного
компонента семантики терминов дает возможность не только
уточнить дефиницию термина, но и избежать ошибок при меж-
культурном профессиональном общении.

Поиск эквивалентов при лакунарности концептов, выражае-
мых терминами, как в случае с терминами по социологии семьи,
является одной из важных проблем современного терминоведе-
ния. При этом могут использоваться как лингвистические спо-
собы (морфологический анализ, контекстуальный анализ терми-
нов и подобное), так и привлечение экстралингвистических
данных. В настоящей статье мы постарались показать ряд этих
приемов.

Л. И. Микрюкова
Тюменский государственный университет

г.Тюмень. Россия
О ДИНАМИКЕ ГЛАГОЛЬНОЙ ПЕРЕХОДНОСТИ В РУС-

СКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Лингвистический энциклопедический словарь дает следую-

щее определение переходности: «Категория переходности - не-
переходности (транзитивности - интранзитивности) - языковая
категория, отражающая в широком понимании характер синтак-
сических свойств глагола в предложении с точки зрения нали-
чия/отсутствия у него прямого (по ряду трактовок, функцио-
нально обязательного) дополнения: «Ребенок пишет письмо» -
«Ребенок сидит за столом»; в узком понимании - характер им-
манентного значения глагольной лексемы, требующей или не
требующей дополнения: «читать», «строить» — «лежать», «гру-
стить» [ЛЭС: 370].

Как в русском, так и во французском языках к переходным
относятся глаголы со значением действия, направленного на
объект: готовить ужин, строить дом. К непереходным же отно-
сятся глаголы, действие которых не предполагает внешнего
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