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ВЫРАЖEIDtE УМЕНЪШИТЕЛЪНОcrи В crАРОФРАНЦУЗСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

ИРИНА ГОЛУБЕНКО 

Даже при поверхиостиом чтенни старофранцузские тексты поражают 

живописностью языка, удивнтельио тоикой эмоциоиальной окраской. При 

более же виимательном или повторном рассмо-rpeнии текстов иной раз встре

чаются выражеиие, строчка, высказывание, которые без преувеличения можно 

иазваn. чарующими. Примером может служить хотя бы обращение к слуша

телям в Романе о Тристаие: Qui veut oir uпе аvепtuге, // Соп graпt chose а ап 
noreture,// Si m'escoutet un sol petitet! (У. 1437 -1439). Именно это приглашение 
послушаn. исторшо двух влюбленных, выраженное столь изящио, невольно 

навело иа мысль: а чем же еще, какими способами выражается в старофраи

цузском языке идея уменыпительности? 

Обратившись к работам ведущих советских историков франЦУЗСКOI·о язы

ка [Скрелива, 1972; Бородина, 1965; Катагощина, Гурычева, Аллендорф, 

1963, 1976 и др.], ни в одной из них мы ие обнаружили упомннаиня о димину
тввах ни в старо-, ни в среднефранцузском языке. Брюно [Brunot F., Bruneau СЬ., 
1969, р. 92-93] признают, что иаиболее живучими cpenlI экспрессивных суф
фиксов JlВЛJlЮтся нмеино днминутивиые и что их особенно любили предста

вители Плеяды. Однако это уже XVI в.! 

А. Доза [1956, с. 169-174] уделяет уменьunпельным суффиксам немало 
внимания, однако подробнее останавливается лишь на иескольких из иих. 

Об аналитических способах выражения уменьшнтельности в старофранцуз

ском языке в "Истории французского языка" не упоминается. 

Очевидно, самым осиовательным разбором средств выражения уменьщи

тельности во французском языке можно считаn. работу Ф. Г. Горбач [1954]. 
Автор прослеживает судьбу уменьшительных суффиксов в иародной латынн, 

выделяет наиболее упо-rpeбительные днминутивные суффиксы в старофран

цузском языке: ими оказываются -et, -ot, -оп и -elet, -elot, -eton, -otion, -iIIоп 
[Горбач, 1954, с. 4]. Далее следует иллюстративный материал из песен, пас
турелей, баллад, в которых эмоциональная окраска наиболее ярка и, следо

вательио, умеиьшительные формы наиболее часты. Аналитические же средст-
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ва выраження уменьшительности исследованы у Ф. Г. Горбач только в совре

мениом французском языке. 

Поэтому позволим себе обратиться к нескольким старофранцузским текс

там и рассмотреть встретившиеся в ннх морфологические и аналитические 

диминутивы. Материал ДЛя исследования - примеры из Кантилены о Евлалии, 

Х в. [Eulalie, 1930), Жития св. Алексия, XI в. [Лlехis, 1950), Песни о Роланде, 
ХI в. [Roland, 1937), Романа о Тристане, ХН в. [Тristап, 1957), Романа о Фивах, 
ХН в. [ТhеЬеs, 1968), Окассена и Николетты, ХН в. [Лuсаssiп, 1925) и из несколь
ких баллад Кристины Пизаиской, XIV в. [Christine, 1921). 

Прежде всего рассмотрим выражеиие уменьшительности морфолоmчески

при помощи суффиксов. Одним из наиболее часто встречающихся в вышеу. 

помянутых текстах являетс" суффикс -et (-ete дл" существительиых ж. р.) 

В Романе оТристане, наПример, нахоДимfilеt d'or (vers 1150)" уменьшитель
ную форму от fil d'or, упомlIНУТУЮ в Тристане же, ио чуть выше (у.1148). 
В Окассене встречается форма conpaignet (р. 22, 1. 5), уменьшительна" от 

compagnon, pastouret (р. 22, 1. 1), а также ласкательна" форма нмени собствеи
ного Лuсаssiп - Aucassinet (р. 22, 1. 6). 

ОсобеНIIО часто в этом Произведенни Приводитс" уменьшительиа" форма 

IIмени собственного Nicolete, образованнаи при помощи суффикса -ete, харак
терного ДЛII существительных ж. р. Имя Nicolete встречаетс" в Окассене мно
жество раз, одиако на с. 3, в 3-й строке приведено им" Nicole. Большинство об
иаруженных нами примеров с суффиксом -ete составляют нменно Примеры 
нз Окассена, XIH в.: здесь мы встречаем существительные amiete (m'amiete, 
р.27, 1. 4), estoilete (р.27, 1.1), mescinete (р. 14,1.28; р. 16,1. 25; р. 16,1. 29), 
mameletes (р. 14, 1. 22), levretes (р. 14, 1. 21), ganbete (р. 13, 1. 26). В Тристане 
суффикс -ete встретился иам лишь один раз: I'erbete (У. 1672); то же было в 
Романе о Фивах: unne evete (Тh., У. 2243), димниутив от eve (Тh., У. 2268), и в 
одной из баллад Кристины Пизаиской: mafillette (р. 41). 

Далее среди иайдеииых в нащих текстах димииутивиых суффиксов можем 

упоМIIНУТЬ -еl, -ele. Их примеры легко обиаружить уже в самых раииих текс
тах: pulcella (Eul., У. 1), nacele (ЛI., У. 82), un mоnсеl (Т., У. 920; ТЬ., У. 4712), 
pucele (Лис., р. 23, 1. 30), unе keutisele (Лис., р. 26, 1. 57), димииутив от unе cueute 
(Лис., р. 38, 1. 31). Довольио любопытиый случай нескольких днмииутивов 
кряду, причем с редким суффиксом -es, встретИЛСя При аиализе Окассеиа 

(р. 22, У. 12-15): полу?в вознаграждение (deneres, р. 22,1. 12, диминутив от 

• в далькейmем цитируеыая C'ПIXОТВОрВ8И строка обозначена сокращеиво У. - vers; 
страница, откуда она взята, - р., т. е. раве. Страницы помечены только при 1DIТII)IOВ8RИR 

примеров из Охассена, так как чередование фрarмеитов орозы и CПlхов заТРУДRllет отсчет 

crpoK. Кроме Toro, стихотворные строчки из Охасс:еиа помечены У. - vers, а строч:к:в И] 
проэы - 1. (сокращеиве от ligne). 
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denier), мальчики-пастушки весело перечисляют все, что они накупят на эти 
деньги: ... а catrons gastelis (дим. от gateau < gaste1) // ga;nes et coutelis (дим. 
ОТ couteau < coute!) // flaiiste/es (дим. от flaiiste > Лiitе) et comes (дим. от 

соr(п),/Imа~uёlеs (дим. от mafUe) et pipes (дим. от pipe). Кстати, сами пас
тушки, кроме уже ynомянутой формы pastouret, называются еще и pastore1 
(Лис., р. 19, 1 5-6). 

Отдельно хотелось бы оговорить такую уменьшительную форму как 

domnizelle (Eul., У. 23), damisele (R., У. 3708), damoisele (Т., У. 2211, 4417; ТЬ., 
У. 2423, 2443, 2187, 2193, 2213, 2229; Лис., р. 21, 1. 10). В старофраицузских текс
тах часто встречается не только этот диминутив от dame, но и аналогичная 
форма м. р.: danze1, damoise1 (Т., У. 2174, 3009, 3732, 3953; Тh., У. 165,287,233, 
377,821,922,933,991 etc.; Лис., р. 2, 1. 10; р. 5, 1.17; р. 15,1.6 etc.). В Окас
сеие мы нашли даже форму dansellon (р. 37, 1. 31). Все они являются ДИМlПlу
тивами от dan, danz, dant < dominus; эти формы часты в старофранцузских 
текстах: Danz Oliver trait ad sa Ьоnе espee (R., У. 1367), Ami? et qui? - Dan Go
verna1 (Т., У. 4299), Bailliez а dant Pollinices ... (ТЬ., У. 3341). Столь широко рас
простраиенная форма диминутива м. р. поздиее исчезает, в то время как фор

ма ж. р. оказалась долговечной. 

В Тристане, Фивах и Окассене обнаружено еще несколько диминутивных 

суффиксов, а именно: -оп н -il. Последи ий употреблен только в Тристане: 
Иn jor estoit ..• //Governa1 sol а иn doiti/{ / Qui decendoit d'un Jontenil (У. 1668-
1670), а -оп употребляется довольно часто: son clerfon (ТЬ., У. 5636), дим. от 
clerc, (оn pelifon (Лис., р. 13, У. 24), les (ces) oisellons (Лис., р. 36,1. 6; Лис., р. 21, 
1. 21; Christine, р. 23). 

Диминутивные суффиксы участвуют не только при образовании уменьши

тельНЫХ форм существительных. В просмотренных текстах мы нашли несколь

ко форм прилагательных с суффиксами -et, -ete, -еНе. Правда, количество при
меров значительно меньше, чем с уменьшительными существительными: 

всего лишь три нз Окассена (1' оеи1 vairet, р. 22, 1. 10; lе poil bIondet, р. 22, 1. 9; 
1е 1evrettes vremelletes, р. 14,1.21) и одии на -еНе (-tеНе) из Кристииы Пизанской: 
Mignotelle qui Ыеn chante (р. 42). Но У Кристины есть прелестная баллада, 
построеииая на диминутивиой форме seulete (которая повторяется в этой бал
ладе 25 раз) - вещь совершенно исключительная по эмоциональной глубине 

и ТОИКОСТИ. 

Итак, что касается выражеиия иден уменьшительноL'rн морфологическими 

способами, то несколько ясследоваииых иами старофранцузских текстов не 

отличаются ня особенным разнообразием, ни особеииой частотой димину

ТВВИЫХ суффиксов. Зато мы столкнулись с иемалым количеством примеров, 

где умевъшительиость выражена аналитически, т.е. не специальной формой 
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слова, а специальным словом, иногда же - специальной конструкцией. Пе

рейдем к разбору этих случаев. 

Прежде всего, понятие "небольшой(ая)", "маленький(а!!)" передаетс!! 

при помощи прилагательного petit, -е. В наших текстах немало случаев, когда 
оно субстантивировано посредством артикля: Trestllit l' onllrent, li grant е li 
petit (AI., У. 184), Plellrent li grant et li petit (Т., У. 831), Li grant arbre sllnt debrisie// 
etlipetitsllnt enrachie(Th., У. 641-642). Однако субстантивации реtitпри помо
щи li обнаружена в исследованных нами текстах 4 раза, а 6 раз клише grant et 
реШ встретилось без артикля: Tuit I'esgarden/ gran/ е/ реШ (ТЬ., У. 2685), La 
roine vendra ауаn/, 11 Si qel verron/ реШ е/ gran/ (Т., У. 4159-4160), etc. 

В старофранцузском языке petit часто стоит рядом с grant, создава!! таким 
образом контрастную пару: N'es/ gueres granz nе trop nеn es/ petiz (R., У. 3822). 
Когда же прилагательное petit сопровождает существительное, оно с одина

ковой легкостью стоит в препозиции или постпозиции: .. . иn реШ palefroi 
noir (Т., У. 4375), но bouche реШе (ТЬ., У. 2194); .. . ele fu pree pe/is enfes (Аис., 
р. 34, 1. 7, 10, 11), и в том же произведении ... deux Ыах enfans petis (Аис., 
р. 1,1.3). 

Но форма petit в старофранцузском !!зыке выполняет функции не только 
прилагательного или существительного: многочисленные примеры доказы

вают нам, что авторы используют ее там, где современный язык употребляет 

наречие реи. Так, в Тристане находим:Sеignоrs, mot а encor реШ 11 Que vos 
ois/es I'escondi/ ... (У. 3125- 3126) и Petit fait от de /и; cherte(y. 244); в Романе о 
Фивах - pe/i/ prisons voslre теnасе (У. 3126) и реШ de gen//a рие, garnir (У. 5453); 
в Роланде - А Ьеn реШ que il nе pert /е sens (v. 305). Во всех приведенных здесь 
при мерах petit выступает как смысловой эквивалент реи. В современном фран
цузском языке возможно и реи и оп реи; то же самое с petit = реи старофран

цузского языка: Tris/an, entent то; иn реШ (У. 2341), или nе s'i repose иn petit 
(Аис., р. 21, 1. 20). Но, кроме этого выразительного ип petit, старофранцузский 
язык необычайно изобретателен, когда по тем или иным причинам желательна 

еще большая степень уменьшительности. В Тристане мы нашли следующие 

строки: Е! si m'entent иn so/ реШ (У. 1883) - уменьшительность усилена здесь 

аналнтически; но ничто не мешает старофранцузскому создать Диминутив от 

самого petit, что обнаруживаем в нескольких случаях: Tristran, roine, от escou
/ez 11 Иn реШеt ... (У. 2351-2); Ne demora с'иn реШе/ // Li brachet, qui /а ro/e 
su/ (У. 1541-1542); Tristan, enlenl un реШе/ (У. 2695). Наконец, в Тристане же 
встретилось то обращение Беруля к слушатеJUO, которое приведено в начале 

нашей статьи и которое, в сущности, дает при мер тройной уменьшительности, 

ибо в конструкции ип 501 petitet она выражена уже при помощи petit, усилена 
морфологически, диминутивным суффиксом -et, и еще раз усилена аналитиче
ски, добавлением 50] (5еи]). К сожалению, в современном языке нет ничего по-
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добного: все, на что он способен, это не слишком-то благозвучная конструк

ция un tout petit peu. 
Наряду с petit (в значении peu) в старофранцузских текстах ynо"Ipe6ляются 

формы poi, pou > peu; Quont paien virent que Franceis i ou' ро; (R., У. 1940), 
par рои de deul 'ou' vifn'enrage (Тh., У. 5850). Ее может сопровождать артикль: 
l'or honte oster е' mal covrir 11 Doit оп un ро; par Ье' mentir (Т., У. 2353 - 2354); 
:Je 'и vesquisses иn рои plиs ... (ТЬ., У. 6035). Подобно тому как ПРИJIaI"aтельное 
petit в некоторых примерах из наших текстов выступало в роли наре'ПIJI peu, 
форма poi (peu) принимает на себя функцию ПРИЛ3l"ательноro: nostre des/ensse 
iert puis тои/ poie (ТЬ., У. 3094). Правда, в исследованных нами текстах такой 
пример встретился лишь один раз, и скорее всего форма poie (=petite) ПОIIВИ
лась там в угоду требованиlIМ рифмы (предыдущаи строка оканчиваетСII сло

вами grant joie). 
В одном из ранних шедевров старофранцузского языка, в Песне о Роланде, 

мы нашли еше одни способ выразить ндею уменьшительности: ynо1]!С6ЛJU1 

форму aIques. Нн в ОДНОМ из других рассмотрениых нами текстов такаи форма 
не встречаетСII. В Роланде же она ynотреблена 5 раз: Jo vos о; /oit olques de 
legerie (У. 513), или Se jo vif aJques ... (У. 3459), нлн же Neirs les chevels е' olques 
bruns /е vis (У. 3821). Нет необходимости приводнть все случан с этой формой: 
перед глаголом, после него или же в безгл3l"0ЛЬНОЙ конструкции, всюду она 

по смыслу близка к un peu, т.е. выражает небольшую величину. 

Нам остается рассмотреть последний нз обнаруженных в нескольких 

текстах способов выражения уменьшнтельноcnr: это построенИJI с· формой 

menu, котораи иногда ynотреблиется весьма своеобразно. Так, в Роланде на
ходим однокоренное существительное: Chevolers un' о merveilluz es/orz: 11 En 
/0 menur 50 miliе i ou' (У. 3218-3219). В совремеином французском языке по
добной конструкции нет - в переводе дано dans lе plus petit coI"ps (Ж. Муанье, 
1969, с. 230]. 

В Романе о Фивах встретнлась субстан"IИВнрованваи форма ПРИJIaI"aтель

ного: Aimes /е grant е' 'е menor (У. 1123), VaJlet /urent '; dui greignor, е' meschines 
Ii dui menor (У. 489-490). Как Простое ПРНЛ3l"ательное menu(e) встречается во 
всех проаналнзированных нами текстах: в житии св. Алексия видим форму 

menude (10 кеn/ menude, У. 531), но уже в Роланде употребляется menue (10 
mai/e est mеnuе, У. 1329), ми. ч. которой, встречаюшееся в ДРу!"НХ текстах, по

мечено -s (menues denz bIanches, ТЬ., У. 916). Прилarnтельное м. р. ВО ми. ч. 

нмеет двоякое окончание: либо -z (/es cheve/s тenиz, R., У. 3605; botons menиz, 
Т., У. 3354), либо -s (/es dens bIans е' menиs, Лuс., р. 14, 1. 22). 

Прнлагательное menu может также упо1]!С6ЛJrТЬСII в ФУВIЩИИ наречия: 
в Роланде есть строка Cleimel sa cиlpe е mеnи' е suvenl (У. 2364). Жерар Муанье 
[Moignet, 1969, с. 171] дает следующий ее перевод: I1 ргосlаше ses fautes, se 
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frappant la poitrine à petits coups répétés. B TpHCTaHe H POMaHe 0 IPKBax TaKlKe 

BCTpe'laJOTCIi aH3JlOrH'lHLle CJ\y'laH, r,lle menu yKalblaaeT Ha 06pal /lpOH3BO.llllMOrO 

HJ\H lIpoHlBe,lleHHOro aeHcTBHII (T., v. 1148; Th., v. 4427). npaB,lla, menu ouvree 

H menu cosue He laKnJO'IaJOT B ce6e lIBHOH yMeHbwHTeJ\bHoCTH; TeM He MeHee ,llaH

Hble KOHCTpyKqHH Mid /lOHHMaeM KaK faite (cousue) d'une façon délicate, subtile, 

détaillée, a 3TO BCe-TaKH BbllbrBaeT B lIpe.n;CTaBJIeHHH He'ITO, '1eMy IlpHcYllla Tllla

TeJIbHall OT.n;eJIKa. 

TaKoBLI Te HecKOJ\hKO cnoc060B BblpalKeHHII yMeHhUlHTeJlbHOCTH, C KOTOpbl

Mn HaC U03HaKOMHJ\ pa360p ceMH cTap04lpaHqylcKHX TeKCTOB. HacKoJ\bKO MOlKHO 

Cy.n;HTb /l0 HaWRM aaHHblM, npe.n;uO'ITeHHe OT,llaeTCIi aHarurrH'IeCKHM XOHCTpyXqH

JlM, XOTopble UpHBJlexaJOT BHHMaHHe cBoe06paJHeM H BLlpaJHTeJlbHOcTbJO. Ba

pHanTbl aH3JlHTH'IeCXHX KOHCTpyKqHH, IlpHlBaHHblx 0603Ha'laTb He60JlbwyJO Be

J\H'lHHy, B cTap04lpaHqy3cKoM II3L1Ke lHa'IHTeJ\bHO pa3Ho06paJHee, HelKeJ\H B IIlLl

KC cOBpeMeHHoM. B Mop4flOJ\orH'IeCKOM BblpalKeHHH yMeHhwHTeJlbHoCTH rJ\aBHblM 

06p:nOM ynoTpe6J1J1l0TCli Te lKe Cy4l4lHKCbl, 'ITO H BO 41paHqylcKoM II3blKe HaWHX 

.zxneH. 

LES MOYENS D'EXPRIMER LA DIMINUTION EN ANCIEN FRANÇAIS 

J. GOLUBENKO 

Résumé 

Très expressif et pittoresque, l'ancien français utilise souvent les diminutifs formés à J'aide 
des suffixes ·et, -ete «Ile), <l, <le «Ile), -on. Mais encore plus souvent l'idée de petitesse 
ou de diminution est exprimée analytiquement, grâce aux constructions variées. D'après les 
exemples que nous avons pu trouver dans quelques textes de XI- XliI siècles, l'ancien 
français en possède un grand nombre, ce qui lui permel de dépasser les possibilités de la langue 
moderne dans le domaine donné. 
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