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Примечания:

  1 Kern, col. 1399–1401.
  2 Sud�, 617,1–3; Sc�ol.in P�c.Ari��op�.ve�.Tr., 278,1–3.
  3 M�rc., 30,6.
  4 Aem.P�ul., 23,11; 26,1,1–2,1.
  5 Cole, c�. VI.
  6 Cole, p. 100–103.
  7 См. Уварова (2009 а,б). 
  8 III, 37.
  9  Пер. Г.А. Стратановского.

  10 VI,94.
  11 Пер. автора – М.У.
  12 2,43,1–8.
  13 Гидраот и Гипас, или Гифасис, – оба левые притоки Инда.
  14 Пер. автора – М.У.
  15 Уварова (2008).
  16 Уварова (2003).

 

И.А. Федорова (Ижевск)

Роль графики в выявлении фонетических и 
лексических процессов

Графическая система любого языка традиционно привлекает вни-
мание большого количества исследователей: лингвистов, историков, 
искусствоведов. Лингвистов графика интересует в качестве фикси-
рованного воплощения языка, историки соотносят историю письма с 
историей народа, искусствоведы видят в буквах, иероглифах, пикто-
граммах и других начертательных знаках маленькие художественные 
произведения. Изучение языка невозможно без его внешней стороны, 
т. е. графики (Зайнутдинова: 10). Графика, по определению В.Г. Гака, 
изучает средства, которыми обладает тот или иной язык, для обозна-
чения звуков (фонем). Тот факт, например, что один и тот же звук обо-
значается во французском языке буквосочетанием c�, в английском 
s�, в немецком �c�, в польском  sz, в венгерском буквой  s, относится 
к графике (Гак: 8).  Графическое воплощение становится неотъемле-
мой частью языка. Невозможно представить себе русский язык без 
кириллицы; английский, немецкий, французский без латиницы; ки-
тайский и японский без иероглифов. 

В лингвистике, как в зарубежной, так и отечественной, суще-
ствует немало работ, центральным объектом исследования которых 
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является графика. Одни исследования посвящены истории письма 
в целом, другие рассматривают особенности графической системы 
того или иного языка. Среди русских ученых важно отметить труды 
И.А. Бодуэна де Куртенэ, который в 1912 г. ввел понятие «графе-
ма� – единицы  системы письменности, академика В. В. Виногра-
дова, В.Г. Гака, Л.В. Щербы, Н.В. Юшманова, а также французских 
лингвистов - авторов работ по проблемам орфографии: К. Бланш-
Бенвенист, Ш. Болье, Н. Каташ, Р. Тимонье, А. Шервель. В настоя-
щее время, например, во Франции существует сеть ассоциаций уче-
ных-лингвистов, занимающихся проблемами орфографии и письма 
различных языков, которая называется RENOUVO (Ré�e�u pour l� 
nouvelle or��ogr�p�e du fr�nç�i�). Сеть создана по инициативе фран-
цузской, бельгийской и швейцарской ассоциаций. Члены ассоциаций 
принимают активное участие в реформах орфографии французского 
языка, предлагают на рассмотрение необходимые поправки.

Современные исследования французской графики и орфографии 
ведутся в основном в плане теоретического анализа графической си-
стемы французского языка и описания правил написания определен-
ных графических знаков, морфем, лексем. На наш взгляд, графиче-
ские явления необходимо рассматривать в связи с такими уровнями 
языка, как фонетика и лексика, поэтому данное исследование посвя-
щено графическим элементам, указывающим на определенные фоне-
тические и лексические процессы во французском языке. 

Известно, что французская графическая и орфографическая си-
стема складывалась с опорой на латинскую и строилась сначала на 
этимологическом и фонетическом принципах, затем – историческом 
(традиционном) и в меньшей степени морфологическом  (Скрели-
на, Становая: 119). Этимологический принцип связан, прежде всего, 
с приходом во французский язык большого количества заимствова-
ний в исконной графике. В этом случае появляются новые буквосо-
четания нехарактерные для французской графической системы. Нина 
Каташ в учебнике по французской орфографии выделяет три груп-
пы этимологических букв: латинские, греческие и заимствованные 
буквосочетания из других языков (С���c�: 272). В свою очередь, мы 
опираемся на исследования В.Г. Гака и считаем, что этимологические 
написания  можно разделить на четыре группы: 

–  латинские, 
–  греческие, 
– заимствованные буквосочетания из языков, пользующихся ла-

тинским алфавитом, 
–  сочетания букв языков, не использующих латинский алфавит.
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В первую группу входят многочисленные латинские написания. 

Неоспорим тот факт, что французский язык заимствовал латинский 
алфавит. Многие авторы учебников по истории французского язы-
ка отмечают стремление приблизить написания французских слов к 
орфографии их латинских этимонов, это выражалось в том, что при 
обозначении звука использовались буквы и сочетания, более близкие 
к латинскому образцу (Гак: 37; Катагощина: 167; Сергиевский: 105).  
Вследствие этого стало возможным выделение во французском языке 
латинских букв и сочетаний. Например, латинским наследием явля-
ются: написание � muet  в словах  homme, adhérence, compréhension, 
которое  никогда во французском языке не звучало; написание уд-
военных согласных(appeler, attendre, commettre и т. д.), которых не 
было во французской орфографии; написания многих корней, аффик-
сов, суффиксов -ment, -tion, -ence, -ent; написания многих согласных, 
не проявляющих себя морфологически doigt, paix, sept, voix, а также 
сочетание букв sc (science),  um (album) и многих других (Гак: 60). 

Вторую группу составляют греческие графические и словообра-
зовательные элементы. По мнению многих ученых, классический 
латинский язык приспосабливает под себя алфавит Древней Греции. 
Таким образом, греческие слова и элементы проникают во француз-
ский язык через латынь. К греческим написаниям относятся p�, t�, r�, 
c� [k], y: p�oto, ryt�me, tec�nique, а также многочисленные пристав-
ки и корни: аrc�-, c�lor-, c�rys-, tec�n-, amp�i-, grap�-, p�il-,  sp�ère, 
�yper-, poly-,  psyc�-, styl- и т. д. (Гак: 134–167; C���c�: 273). 

 Исследования заимствований из других языков, использующих 
латинский алфавит, показывают, что  французский язык стремится 
воспроизвести написания языка, из которого заимствовано слово. 
Третья группа представлена графическими маркерами преимуще-
ственно английского происхождения, в меньшей мере, итальянскими 
и немецкими. В связи с притоком заимствованных слов с сохранени-
ем иностранной орфографии появляются новые буквосочетания ее, 
еа, ie, оо, oa, ow, ui, s�, ing (jeep, leader, briefing, coac�, s�ow, building, 
foot-ball), которые встречаются в словах, заимствованных из англий-
ского языка (Гак: 28; Gru�z;  M���on, Honv�ul�-Ducrocq). Французская 
графика во многом отражает графику современного английского язы-
ка, а именно: для английского языка характерны начальные сочетания 
с  sc , sp , st  (scooter, sport, stand); звук  [w] в положении перед соглас-
ным: browning, tramway; конечные сочетания  -ing: camping, pudding; 
сочетание согласных c� в любой позиции: bifteck,   jockey, stock и др. 

В XVI в. во французский язык вошло значительное количество 
итальянских слов с характерными сочетаниями e�c- в начале слова: 
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escadre, escarmouc�e, escompter, escrime (Nerrière: 194). В связи с при-
током итальянских заимствований появляется новое написание  для 
французского языка как zz:  mezzanine, pizza. Единичные примеры с 
подобным сочетанием дает английский язык:  jazz, puzzle (Гак: 177).  

Этимологическое написание группы согласных sc� (sc�appe,  
sc�naps, sc�lague) обычно относят к написаниям, заимствованным из 
немецкого языка. Данное написание аналогично встречается и в сло-
вах английского происхождения  (Гак: 137).

Четвертую группу этимологизированных написаний составляют 
слова, заимствованные из языков, не пользующихся латинским алфа-
витом (русского, арабского, хинди, японского). Две особенности от-
личают эти слова от написаний собственно французских слов: 

а) отход от фонетико-графического принципа в пользу чисто фо-
нетического; 

б) введение необычных написаний – сочетаний букв и диакри-ти-
чиских знаков, призванных передать особенности иноязычного про-
изношения. Благодаря этим заимствованиям в графическую систему 
французского языка вводятся необычные написания – c�eik, kaolin, 
nô, stupa,  c�i’ite (Гак: 61). 

Написание букв k, z невозможно отнести к какому-либо конкрет-
ному языку. Буква k пишется в словах иностранного происхождения, 
например, в греческих: kilomètre; немецких:  képi, mark; английских: 
bank-note, folklore; славянских: polka; восточных:  moka,  karaté и др. 
Проверить эти написания внутри французского языка невозможно. 
K� пишется в словах, заимствованных из славянских и восточных 
языков, вместо х:  k�an, k�édive и т. п. (Гак: 134). Буква z использу-
ется для транскрипции слов, заимствованных из языков с нелатин-
ской графикой: kolk�oze, sovk�oze, kirg�ize, kazak�  (Гак: 150; M���on, 
Honv�ul�-Ducrocq).

Мы провели собственное исследование графической системы со-
временного французского языка и выявили следующие написания  
sc-, sp-, st- / esc-, esp-, est-  в начальной позиции (scooter, spag�etti, 
steak / escroc, espoir, estrade), которые не являются исконными для 
французского языка. В результате проведенного анализа языкового 
материала более 700 лексических единиц было выявлено следующее: 
большинство слов изучаемой группы являются заимствованиями из 
латинского языка, значительно им уступают английские, итальян-
ские, греческие слова. В качестве материала для исследования послу-
жили: французско-русские словари, энциклопедические словари Le 
Pe�i� L�rou��e, Rober� и этимологические словари. В ходе исследова-
ния выяснилось, что во французском словаре преобладают латинские 
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слова без опорного «е� такие  как scrupule, spectacle, statue. Фран-
цузские слова английского происхождения значительно больше пред-
ставлены словами с группой согласных без опорного «e» (scrable,  
speec�, spray, standing). Среди итальянских заимствований преобла-
дают слова с опорным «e» (escarpin,  espalier, estouffade). Греческих 
слов с изучаемой графикой немного, но преобладание слов без опор-
ного «e» заметно. Греческие заимствования, зафиксированные эти-
мологическими словарями, относятся большей частью к XVIII и XIX 
вв., периоду интенсивного развития науки (scap�andre, spéléologie, 
sténograp�ie). Единичные примеры дают испанские заимствования с 
опорным «e» (escadrille, espagnolette) и немецкие (spiegel, spalt). 

Присутствие в современном французском языке подобных напи-
саний говорит  о том, что слова с данной графикой не претерпели 
всех фонетических изменений в ходе истории французского языка, 
а вошли в него, вследствие прямого переноса. В процессе развития 
французского языка происходили многочисленные фонетические из-
менения. В частности, отметим такое явление, как протеза гласного 
«е». Процесс добавления протетического «е� перед группой соглас-
ных sc-, sp-, st- в начале слова наблюдается уже в народной латыни. 
Например, scribere > escrire; spata > espee; strictum > estroit.    В те-
чение старофранцузского периода шло ослабление «�� перед соглас-
ным, в виду нежелания произносить сложные сочетания букв. «S�  
окончательно выпало к концу XIII в., что дало следующие формы: 
escrire > écrire; espee > épée; estroit > étroit.  Этот фонетический про-
цесс исключает в дальнейшем написания  sc-, sp-, st- / esc-, esp-, est-  в 
начальной позиции. 

Наличие слов с данными буквосочетаниями в современном фран-
цузском языке противоречит фонетическим традициям старофран-
цузского языка и указывает на то, что подобные слова появились 
после старофранцузского периода и являются заимствованиями из 
других языков.  Слова с сочетаниями sc , sp , st  появились во фран-
цузском языке после того, как на раннем этапе развития французско-
го языка перед этими сочетаниями появился опорный звук «e». Слова 
же с сочетаниями esc , esp , est  пришли во французский язык, как 
правило, после редукции звука «s», стоящего за опорным «e». 

Таким образом, буквосочетания sc-, sp-, st- / esc-, esp-, est-  в на-
чальной позиции являются маркерами иностранного происхождения, 
которые свидетельствуют о наличии в языке заимствованной лексики 
и указывают на отсутствие в их форме регулярных фонетических из-
менений.
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В.В. Филиппов (Москва)

А.Н. Островский – переводчик Теренция

О заслугах А.Н. Островского в области перевода недостаточно 
сказано как его современниками, так и последующими поколениями. 
За сорок лет творческой деятельности драматург создал более сорока 
с лишним переводов и «переделок� с древних и новых языков, вклю-
чая незавершенные1 (Маликов, Томашевский 1953: 599). 

А.И. Малеин в свое время опубликовал перевод Островского коме-
дии Теренция «Свекровь�, сделав в небольшом предисловии к работе 
некоторые замечания общего характера (Памяти А.Н. Островского 
1923: 212). Возникает вопрос, почему Островский из существующих 
шести комедий Теренция взял именно «Свекровь�. Ведь другие пье-
сы римского комедиографа, в частности «Братья�, «Формион�, «Ев-
нух�, да и другие пользовались большей известностью уже в Новое 
время и служили блестящими образцами для столь же блестящих 
подражаний и переделок (Мольер, Гольберг). 




