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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОНCI'PYКЦИИ В РАЗroвorном 

ФРАНЦУЗСКОМ Я3ЫКЕ 

НИЙОЛЕ ТЕЙБЕРЕНЕ. ГИНТАРАС МОРКУНАС 

CeroДНJil. наверное. IDIКТO уже не будет утверждать. что фРIIIЩ)'3CКИЙ 
llЭык универсален в своем DpHMeHeJDDI. Как с:оветс:кие. так н зарубежвьrе 
JlИlП"ВИсты ВЫДeлJllOт несколько уровней с:овремеlDlОro фplllЩ)'3Cкоro 

llЭыка. А. MapТlDle. нanp .• выдenвет повседневную речь (lе parler de tous 
les jours). письменный научный RЭык (la lаnguе des ecrits serieux) н лите
ратурно-художественный llЭык (lа langue de lа 1itterature d'imagination) 
(Martinet, 1969. р. 7]. Друrие. нanp .• К. Стурдэе. ПРИЗИlЮт cnе.цуюllDlе 
УРОВIDI совремeIUIОro француэскоro RЭыка: 1) npoс:торечне .(langue 
populaire). 2) "с:убnНМRpOв8нн" речь" (Ьоп usage). 3) литературный 
IDЫК (langue Iilleraire) [Stourdze. 1971, р. 39]. Прос:торечне. по МНeIDIЮ 
К. Стурдэе. lIIIJUIется IDIСТРУМентом коммуниКВЦIПI. rраммаrические 
формы н конструкции котороro ве подчиняются lDIКакой ворме. Этой 

натурanьиой н IDICТИIIКТИIIВОЙ манере вырlЖelDlЯ противопос:тввnяется 

JlИтературный llЭык как обnас:ть художес:твеlDlоrо творчества. Между 

дaиIIыыи двумя уроввямв (просторечнем н литературным llЭыком) 

находится • .с:убnимироВIIDI .... речь (Ьоп usage). котор" В свою очередь 
разделяется на фаМIDIЫlpнyIO (Iangue familiere). обиходную (Iangue 
courante) н отработанную речь (langue soignee). Фамильярвu речь - ЭТО 
C:nОИТIIDIU. ве обдумавиая заранее речь, В вей еще сильво чувствуется 

ВЛИЯIDIе npoСТОpeчиll. Отработанн .. речь - способ выражения самым 

точным н яс:иым образом. Эдесь нмеет место • .обработка". но ве худо
жественное творчество. И наконец. обиходНаЯ речь - речь IDI cnишком 
фамильярв". ии c:nншком отработавиая. Она еще подразделяется на 

разroворную н nисьмеlDlYЮ. C:OC111llныe элемеиты которых не являются 

взаимозаменяемыми. То. что написано. моЖет быть сказано. но то. что 
roворится. ве Bcerдa может быть написано. 

надо сказать. что в ос:иовном В кnас:снфикlЩlUlX уроввей совремев

ноro фравцуэс:коro IlЭЫКI нет eдlDloro мнения н порой зти УРОВIDI так 
переmетаются межДу собой, что oc:nожвяетс:я их анализ. Мвения лииrвнс:

тов сходятся только В том. ЧТО во француэс:ком llЭыке с:ос:едствуют 

две rлавные формы. между которыми существует c:тporoe paэnичие: 

1) нормативвu (литературвu) форма. котор" ПОДЧJlJUlется привятым 
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lIPIIIIIII8М lCJIICCII'Iecкoi rplММI1IIICII, в 2) pll3l'OВOJ8u форма, В которой 
ВNelDI место rax ВI3. оПCIIОВIIIIUI 01 _рмы: (оnnе ес:Пtе et (оnne parlee 
(Martinet, 1969, р. 7); langue litteraire et Il1118ue parlee (ВaIIY, 1951, р. 248; 
Марев, ТerepeвВВХОВl,1970,с.1Э). 
В вaшei crane мы то .. ПРlЩеp8llВlемCII пой обшеDplВlllOЙ xn_ 

фllXlIIВII. Пocxonыcy P83l'OBOPВU форма еще BeдocrIТO'lllO ID)"МIIII 
(и Соnnе parlee, еПе reste ImparfaitllDent сопnuе (Martinet, 1969, р. 7]), 
OIЮlОIIUIIIII 01 _рмы 31C1JYЖ11118I01 ocoбorо BIIIIМIIIIIII. П031ОМУ объек
том вашeIO ВCClleдGВIIIIIII мы ВЫ6PamI P83l'Oвopвy1O PeOIЬ, В 'IIC1И0CIВ 
ее оllиltодllYlO и фaмипi.8pвylD pa3IIOВидвOClИ. Поm.пaeмС8 DpOIIIIIIIВ3II

poВln некоторые lIXIIIIIIIЫe процессы совремеввОЙ фplllЦY3CICOЙ PI3l'O
ВОJ80Й речи, которые IIJIIIIIOДП к 3IМ8IIIЫМ IDмeвllllll8М вopмarвввыx 
c:ввraкcвчecxвx crpyxryp. 

НacroJпau CПDII oXВIlЫВleт _ некоторые особеввосrи c:ввraxcв

чесхвх В3М8I1IIJIЙ - К08crp)'XIIIIII отр_, 1. е. _двфихацвв в по

crpoeввп с оrpВlllreпbllЫМll ЧIICПIIUIМII. Ц_ lI8IIId CТI1ЪИ - да'" OIlВCI
иве :nвx МQ,IUIфвхaдвi в ПОIlЬП1lDCII Bы8aIJIIъ их прироцу, I raJOКe 

cpIIIIIIIПo их с нормой lI3IIICL ИnпIOC1'JllIИВВЫМ мarepиanом вам ПOCllУ
_ ДИIIIОГВ в3 DpOВ3Вeдeввi COBptМ8IВЫX фpIIщyэcxиx IIВClleneA 

и сценариев фlllDМOВ. 

В xnaссвчесхом Jl8IВВСКОМ _е ОIpВIIIВИе BыpuIIIIIcь при IIQМОППl 

двух rnlllJlЪD. orpВQIlCIIЫIIoIX ЧIII:ПЩ: м, которав имenа место в ИМIIер8: 

_ н _рых ПOДЧIIВ8IВЫX пpeдIIОJDВВВХ, И 110/1, хоторав упо

rpeбnDвс. с rnlr'OJl8Мll н сама по себе без ДOПOIIIIIПeIПoIro 3IIeм.II 
_rna офоpмиn оrplЩlllllе. Фpaвцy3cxвi _ yвacпeдGВIII эrв две 

формы orp_, во вх yDOrpeбп_е В3МClllllJОСЬ. NO/l упorpe6lumocь 
С ВМ8IIМВ сущecrвll'l1lllWlblМll в им..... IIJIIIIIIППIIII а IIJCR 

КIIIC Iбc:anlO1Вое ОIpВIIIВИе (нeraПllllDlii опer ВI вопрос) • Ne yпorpe6u
лось с ПIU'OIIIМIL С ХII 110 XVII В. эrи формы фравцуэсхоro оrplПDВВll 

пperepпeвaJOl 3IМelllЫe сивraxсичесхие и сеМlllП1lЧесхие IDМ._. 

А. ДоППID в иc:'ioрни ра3В1ПIIII oтpВIIIIIIIII ВыдeII8П 4 опредenеllllЫе cra
див [Doрраllllе, 1966, р. 169) : 

1. OrpIЩIIIIIе BIIIp.-erCll при IIO_ППI о .. оЙ оrp_IeJaВОЙ ЧIIC11IIIЫ 
(/lе IIIIВ 110/1) (Je /Ie l1li8, je /I'o,v. je /1. puil; Je disire du ";/1 et IIOn de 111 
ыт). 

2. OrpиaвIeJaIПole ЧIICIIЩIoI (осо6евво /lе безYJlllриое) yxpeDIUIDк. 
именами ИlPlllUilelllollloiмв, соrnacoВlllllПoiми по смыcny с rJll!l'llllOM (Je 
ne "...е mie, je /Ie ьоь goUlte, je /lе trDuve gmin, je nе lIOь po"t, je /Ie 

lIIIIIdIe ptIJ, je ne dis mot). ВтОрые компoвeвrы 01JllllПl!lllll (mIe. goUlte, 
gnIiII, PtIJ н др.) имеm _ УCIIIIIIПJJЫI)'I фувхllJllll. П~ своей ceмuпи
ке они Il:l3lПllllВЫ (Je м -.е mie - je nе mqe pas unе miene; Je м 
ЬоЬ goutte - je ne ЬоЬ PtIJ тiтe une gounе). по ми .... А.ДоIIIIIIIII, 
ПРВЧИВОЙ шввn_ вторых ХОМПОВ8lТOВ OrpВQIIIIIII _elCll C;rPeМПОО 
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lDIе к выразительности. М. Коен утверждает, что отрицание станОВИТСJl 

слоЖИЫМ уже в ХП в. [Cohen, 1963, р. 82). 
3. Употребление некоторых имеи иарlЩ/iТельных (раа, point, пеn, per

sonnе) становится нормой. 
4. В разговорной речи (и даже в некоторых литературных проиэведе

ниих) nе постепевно исчезает и допоmuпельные компоненты отрlЩallИll 

(раа, point, пеn, реrsonne, jamais и др.), вопреки здравому смыслу и лю
бой лингвистической логике, станОВJlТСЯ главllыми компонеитами отри

ЦIIIDUI. Эта тевдеИЦIIJI наблюдаетСJl уже в литературных паыитник8Х 
ХУП в. Напр.: Suis-je раа IIOtre !Юе? (Racine) (Ооррagnе, 1966, р. 169). 
Одиако по литературным паМll'l1lllКам иевоэможно TO'lllO определить 
начало ВОЭИНКIIовеиии этой теидеlЩlDl. 

Нормативиые rpамматики современного французского иэыка подраз

деляют ОТРlЩ/iтельиые частицы на две rpуппы: 

1. Приrnагоm.иые (ne ... раа, ne ••. pomt, nе ... guere, ne ... jamais, ne ... 
пеn и т. д.). 

2. Прнимеииые (/IOn, ne раа, /IOn раа). 
В эависимосm от того, иа что направлено ОТРlЩ/iНИе, выделиюТСJl 06-

щеотрицательиые и частично ОТРlЩ/iтельиые предложеиии. С точки эре

иии семlIJПИКИ, этн прeдnожеиии могут называТЬСJl оrрlIц/Iтельными 

(ОТРlЩ/iНИе оmОСИТСJl к сказуемому) и положителыIьIми (ОТРlЩ/iНИе 
ОТНОСИТСJl к другим членам предложеиии). 

1. Првглarоm.иое ОТРlЩ/iНИе 

По правиnам иормативной rpамматики французского иэыка ПРШ'ла

гольное отрицание выражаеТСJl при помощи ОТРlЩ/iтельвых часmц nе .•• 
раа, которые оФОрмлиют личную форму rnагола: частнWi ne преДlllеству
ет rnаголу, частица раа следует эа ним: Je nе mangе раа. Il n'а раа lu се 
liv,e. В разговорной обиходной речи ОТРlЩ/iНИе теРJlет свою препоэи
тивную чаcnщy nе: Comment? Т'аа раа IIU le! comes? (T.GE, 108) вместо: 
Тu n D раа JIU les соmи? C'est раа gmпd chose (LCF 263) = се n 'est ра! gmпd 
chose. Aies pas peur (SS 17) = N'aies раа реи,. 

Cnедовательно, происходит перенос негативной семанпucи с час11ЩЫ 
nе на часmцу раа. 

По миению Н. А. lI/итаревской, ,,преимущество" РО! сuиэано с его 

двусторонними СВИЭJlМИ со сказуемым и дополиеlПfем, Напр.: Je nе 
marche раа vite. Je ne lis раа се joumal. ОТРlЩ/iНИе направлено ие на само 
действие (marcher, lire), а на характер его протекании (vite) или пред
мет Uoumal). 

Однако, на наш вэглвд, при сложной форме глагола часnщa раа уже 
ие будет ОТНОСИТЬСJl к ДОПОJDIеишо. Воэьмем те же примеры в слож-
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ной форме: Je n'а; рм matrhe vite. Je n'а; рм Iи се joumal. ОIplЩ8ИИе 
направлено на rnaгОЛ, а не на ДОПOJlИение ШDI на характер протекаиии 

деЙствНJI. Н. А. Ыиrаревская утверждает, что снвтаксически ОIplЩ8ИИе 

офорМlIRет глaroл-i:КQуемое, а семаитнчески оно CВJI38ВO со словами, 

расПРОСIp8ИJПOЩIIМН этот глагоЛ. Такие двустороввне cemabthkO-i:ИНЩ

сические CBJI3Н и обогащают чacrнцy рм. она станОВИТСJl главным и опро

деЛJlIOIЦIIМ компонентом отрlЩ3llИll [Ыиrаревск8Jl, 1977, с. 36J. 
из ВЬПlIесказ8IDIОro следует, что ОIplЩ8ИИе СВЯЭ8ВО со сказуемым 

только формально, т. е. синтаксически, а ие семантически. Но тогда 

иеIJСВО, чем, с точки зреВНJI семавтнки, 01:JJИЧ8ЮТСЯ оIplщ8телъвыe пред

ложeвНJI (прнrnагоnьиое ОIplЩ8ИИе) от положительных (прнвмеивое 

ОIplЩ8ВИе) , еСЛЕ. в обоих ОIplЩ8ННе семантически направлеио на допол
иение. С другой стороны, вряд лн эти двустороивие семантические связи 

JIВJlJIЮТСIJ главной прнчивой переиоса негативной семантики на pas, 
так как этот процесс имеет место и там, где рм JlВHO не связано с допол

неllИlJМИ: 

а) при статических глаголах, которые ие выражают активиого дей

CТВНJI: Moi, j'aime pas се qш est Iong (TGE 31). = Je n'aime рм. J'ai раз 
l'habitudede boire tant ... (CCVМ 27). =Je n'а; pas I'JuJbitшJе; 

б) прн глаголах, употребленных в переиосном смысле нnи с раэиыми 

выражеВНJIМИ: (:'а va. NоШi cassez раз les рШi! (ACF 93).= Ne nOШi cassez 
pas les pieds. Aies рзs peur, r/Ston (SS 17). = N'aies рм peur. AUez, fais раз 
le con, .. viens (CCVМ 42). = Ne fais рм le соn; 

в) аналоrичный процесс иаблюдаеТСJl н в огр8иllчllтeльRых (nе 

que) и ОIplЩ8тenьио огр8НllЧll'IeJlЬИЫХ синтаксических оборотах (nе ... 
pas que, nе ... guете que н т. д.). Здесь часТIIЩI nе также выпадает и оста
ется nНlIIЬ второй компонент оборота que, который семантически, ие 
связан ни с глаголом, ни с дополнением: Еllе а que dix ans (D 9). = ЕПе 
n'а que dix ans. I1 у а guеге qu'wze petite demi-heure que fa l'а r61eiUee 
(СТВ 837). = I1 nу а guете. .. 

По данным прнмерам видно, что главные прнчивы исчезвовеННJI 

частицы ne следует искать ие в семантических СВJIЭJIX. В даввом случае 
скорее всеro имеют место не лингвистические эакономерности, а эаковы 

определенной человеческой психологнн, котораи особенио ПРОJIВЛIJеТСJl 

прн живой спонтанной речи. В быстрой диалогической речи чвсТIIЩI nе 

выпадает, так как она нахОДИТСIJ в слабой фонетической позlЩllН, что 

приводит К редукции е Н к iюследующему выпадению n' в группе соглас-
НЫХ. 

'ТаЮlМ образом, нз всей негативиой консIpУКЦИИ остаеТСIJ ЛНIIIЬ 
ДОлолнительный компонент - чacnщa рм, так как она нахоДИТСIJ в силь

НОЙ ударной позиции. на зту, по своей этимологической семантике 

позитивную частицу, вопреки ВClJКОЙ лннгвистической логике, и перо

носится негативнaIJ семантика. Рм становится главным компонентом 
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ОТРИЦ3RИJI. СЛедует вывод, чro неrаrивиую семaнrику частица pas приоб
репет блaroдаРJl своей CИJIЫIой ПОЭИЦIDI, а не семаи1ИЧесЮIМ свJIЗJIМ. 

Это новое эиачевие ей npидаerсякак бы ,,со cтopollы'.. 

Опущение первоrо компонента прнrлarольноrо 0'I]lИЦ3RИJI имеет 

место в moбом cниraксическом окружеинн, при любом типе сказуемоrо, 

при moбой форме rnarола; ОНО не обусловлено характером поддежа

щето. Напр., с проcrыми формами: No'n, bougez pas (DDB 280). = nе 
IJQugez pas. Маи iJ {aшlrait pas qu'iJ se tue (РРВ 43). = ;1 ne {aшlrail pas ••• 
со сложIIыми формами: J'a; pas encore mange (СТВ 93). = Je n'а; pas 
encore mange. с оборотом c'est: La Francevainwe, c~st pas vrai, mrиmura 
Су"' (DDB 151). = се n'est pas vrai. Oh! C'est pas grand chose (LCF 263). = 
се n ~st pas graпd chose. 

В обиходной речи все прочие вторые компоненты О'I]lицaIDIJI Оа

тш, guere, personne, rien и т. До) также УПО'I]lебnlпoТСJl в фуикции О'I]lИ
цатenьноrо оборота без часпщы nе: Laissez, fa {а;, пеn (D 4). = (4 nе {а;, 
пеn Non, (а; jamais danse (D 8). = Je n 'а; jamais danse. А l'Escargot, ti cette 
heure-ci, ;1 у aura personne (ТGЕ 9). = Л n'у aura persoпne. 

. Особый 'интерес предСтавляет тот факт, чro позитивная семaнrика 
ЭТИХ слов (реrsonnе, guere, jamais, пеn и дР.) не npеПJПствует усечению 
О'I]lицаrenьноrо оборота и npиобретешпо неrативноrо значeнJIJI. По 

мнеШllO А. ДОПП8НJl, "Le franeais moderne dans ,je vois рerSOlП1е", ,je 
СШ rien", ,je vois plus", ,j'avance gtШrе", exprime IiШ,rа1еmепt 'е contraire 
de ее que veut dire la personne qui prononce ces paroles. "Guere" sans пе
gation signifierait "beaucoup", "пе ... guere" repond pour 'е sens de la locution, 
,,ne ... pas beaucoup" [Doррagnе, 1966, р. 172J. 

Необходимо отмerиrь, чro при вынесении УПОМJIНYТЫХ СЛЩ\ в начало 

преддожeниJI rлarол COXpaJlJleT первый компонент 0'I]l1Щ8ИИJ1 ne: Ри
so1l1le ne vous aidera (РРВ 24). Je crois que jamais vous n 'avez rешsi quelque 
chose d'approchJтt (СсУМ 48). 

Это еще. раз подверЖдает: именио ПОЗИЦИII данных слов в npедnоже

вин опредenиет их способность саМОСТОIIТельно выражать О'I]lицавие. 

Довольно часто ВО французском разrовориом lIЗыке наблюдаerСII 

выпадение не только чacrнцы nе, но и всей предикативной rpyrmы. 

В таких случаях стanкнваеМСII с Эnnнп1ИЧескнмн предnожеИИJIМИ: Веsoin 
de рersonnе, repliqиa Сут Besoin de perso1l1le maintenant (DDB 230). = Je 
n 'а; ра! besoin de perso1l1le. Le Baron n 'а tOujOIUS pas parle? - ТОЩОIUS ра! 
(88 14'1). = Л n'а tOujOIUS pas parle. Ти n'а! plus mal? - Presque plus (DDB 
21 О). = Je n 'а; presque ршs rnaL 

из дaнньrx. прнмеров IIВcrвyeT, что в таких спуч8llХ, Korдa nе orнo

QlTCII к наречию или второй компонент О'I]l1Щ8НИll выражен наречием, 
ЗJIJIIШПI1Iеское npеддожение не может ид;rи первой репликой диanоrа. 

Чаще Bcero подобные ЗJlЛИll1ИЧеские преддожеИИJI IIВЛJllOТСII вторыми 
репликами, эавНCJIIЦНМИ от первых. их зиачение опредenиеТСII коиreк-

стом. 
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Однако ииогда :mлиnтические преДJIожеlDlJl ИДУТ первыми реlDIИКа

ми диалога, т. е. как иеэависимые преДnОЖeIDIJI. Чаще всего они имеют 

вопросительную форму: Pas de соuр de teliphone pour та;'! (88 123). 
pas эдесь эамеииет всю предикативную группу il nу а pas. С точки эре
IDIJI ак1УaJIЬИorо члеиеНИlI, MOJIQIO считать эти эmпurrические предnожеlDlJl 
ремами, иоситeлJIМИ вовой ииформации. Особый интерес пред/:Т3ВЛllет 

тот факт, что рема выражена не rnав~, а второстепеRIIымII членами 

пр"едnожеиии, так как имеиио они в данных cnyчаих выдemпoТСII ков

текстом JOПI ситуацией. 

2. Приимеввое OТPIIIUIIIВe 

Прilимеииое ОтрlЩ3Нllе присоеДИllllеТСII к именам существитель

ным, к именам ПРШlзгательиым, к иареЧИllМ, к причасТИllМ, к сложным 

(Х)юэам и выражаетCII чаще всего при помощи часТIЩЫ пап. ПредnожеlDlJl 

с прнимевным отрицав:ием ПО своей семантике положительны, ибо 

частица non 011l0СИТСII ве к сказуемому, а к второстепевным членам 
предnожеиии: Maintenant, топ boпhoтme, il faut рауег. Non parce que 
c'est juste, тап parce que c'est le jeu (CAS 136). иnе allee пап eclairie у 
coпduit (88 16). 

Однако иитерес преДСТ3ВJIJlет тот факт, что в разговорной обихоДНОЙ 

речи ч3Cl1lWl pas все больше ,,вторгается" в сферу употреблeJIIIII пап. 
Чтобы более нarnJIДIIO ПРОИЛЛlострировать этот процесс, сравним 

IЮрмативиое и разговориое употребление првимеииого отрИШUIIIII*. 

Грамма11lЧОСкаи норма (JDltepа1)'pllЫЙ и3ы)) Рвэroворван р"" 

I.Спр ..... 1R ... 

иnе lenre non 'l!fUe реи, /1110;' de grave' сап-
,Щuenс.. . 

мs 17IJJiJon е,' non 10;" de IQ .Эrтe. 

Le b,/lIIe (уре! Уем сomте ce/a,lz pied, 
Pll3 тете gulri. .. (DDB 28). 

- А quelJe heu,e vient-on те chercher? -
Ри QV(lIIt cinq heures du mDfin (SS 159) 

Э. в против..,ocnви1eJlыlьlx КOBCJPYICQIIIIX 

л fDUt m/l1lger pour vivre е' non vi.re pour 
rмnger. 

Je те mи rromp' т, Ies тау.",., pll3 
.ur 'е Ьи, (СЛS 135). 

• ИmoDc1pатвввwм м_риалом вормативной формы вам DОСЦУ>КIIIПI првмеры 
в3 грамма",кв Г. Може [Mauger, 1968, р. 375]. 
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4. В 1IJDo1epll11RВВЫX построеВIUIX 

Втш ои поп. IIUJ< elecr/onJ/. je nе renоnсг-aiJ 
PtlS а 'а politlque. 

- Lea Frirz nous I1mJIQ/ent сomте de 'а 
IQltlde/ Aтbultтce ou ptlS. ils tDpalent 
dеSSШJ/ crGE S 2). 

S. При оrpиqate"""ом arвe ... (абсomoтиое orp_е) 

- Уоus ecriUI? - NOfL - Тои' 'е томе е" laиJ/ste. dit 'е ра
'ro .. - Moi ptlS. - dit М. Chapuis. - je 
n'lIi jamais variJ d'opiпion (CAS 37). 

Данные примеры подтверждают, что в ПРlDIменвом 01J'ИЦаиии Ч8Сmцa 

non постепенво выте~Нllе:rся 01рIlЦllТельвой часпщей pas. Этот процесс 
СВJl3аи с тем, что ЧIICТIIЦII pas становится самостоятельным и даже глав
ным КОМlЮнеиrом 01рИЦllllilll. 

В разroворво-обиходвой речи выiJaдеlDlе чllCТИЦЫ nе lUIоща приводит 

к изменению семавтшси прeдnожеllИll и, естествеlDlО, к изменению типа 

01рИЦllllilll. Подобные модификации имеют место в тех случаях, когда 

допоnиеВНII вnи обстоятenъcтва вь!ражевы причастием, иаречием НIIН 

именем ПРШlагательным. Напр., Л n'est pas rase - предJIоженне с прнrnа
гольным 01рнцанием nе раа. По своей семантике ЭТО o1pllЦllтenЬHoe 

предJIОЖeIDIе. После выпадеllИll чllCТIЩЫ nе тесио стигиваетCI! предика

тивная группа 11 est, ничто уже ие разделяет ПОдJIежащее и сказуемое. 
МеИJIется семантика предJIОЖевни: I1 est pas юsе = iJ est non rase. Раа здесь 
уже в функции прlDlМенвого 01рИЦllllilll. 

Способность Ч8СТНЦЫ pas замeJDIТЬ предикативную группу в ЗЛJПIПТН
ческих предJIожевних делает возможным ее УПО1реблеlDlе в противопо

ставителыIы и альтернативных конс1рУКЦИИ:Х: Л faut manger pour vivre 
et раа vivre pour manger. 

ВЬШlеизnожеввое позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вразговорвой . французской речи rnавнаи Ч8СТIIЦII прнrnагоnьиого 
отрllЦllИllll ne постепенно исчезает, а допоnинтельные компоиевты 01рИ
ЦIIIIНII, в частности позитивная по своей семантике часпща pas (а также 
point. пт. рersorrnе, jl1l1lQis и ЩJ.), благодаря своей cиnьиой ударной по
ЗИЦIIII и вопреки любой nиrвнстнческой логике становится главным 

компонентом отрИЦllllilll. 

2. УПО1реблеиие чllCТIЩЫ pas становится универсальным. Главный 
компоиеиr приимевного 01рИЦllllilll иормативного J13ыка non в разго
ворной речи все чаще уступает место часпще pas. 
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US CONSTIlUcnONS DE LA NÉGATION DANS U LANGAGE PARLÉ FRANÇAIS 

N. TEIB E RIE NÉ, G. MO RK ON AS 

R.6swn~ 

L'élément complémontaire de .. n6gation, particule .. p .. ", pâce à sa pooition ac:œn-
tuée dans le IBDgage parlé se tr ..... forme en élément principal et indépendanf, capable 
d'exprimer. la négation tout seul ...... particule ,,ne". Son emploi devient de plus en plus 
universeL L'élément principal de .. négation de la laDgue normatiw, particule "non", 
cède aussi .a p"co ~ .. partioule "p .... dans le langage parlé. 

llHTEPA'n'PA 

MopeB, T ..... peaBRKOB .. 1970 - MopeB M. K., TeTepeBBHKoBa H. H. 
CnmaCTllKll coapeMeHBoro 4>P~Koro 831011<8. - M., 1970. 

lIIBrapeacKU, 1977 - III H r a p e B C K a 8 H. A. HOBoe B COBpeMemOM cjIpaBQy. 
CKOM CBBT8KCHCO. - M., 1977. 

BaIIy, 1951- B a Il y C h. Trai~ de stylistique française, UI-ième 6cI. - Paris, 1951, 
\'DI.1. 

Cohen, 1963 - Co h e n M. Nouveaux regards sur la langue franE"Ï"'. - PariI, 1963. 
Doppagne, 1966 - Do pp a g n e A. Trois .. pects du fran~ contemporain. - Pa-

ris, 1966. 
Grevisse M., 1964 - Gre v ls se M. Le bon usage. - Paris, 1964. 
Martinet, 1969 - Mar tin. t A. Le français ...... fard. - Paris, 1969. 
Mauger, 1968 - Mau g erG. Grammaire pratique du fran~ d'aujourd'hui. - Paris, 

1968. 
Slourd"", 1971 - Guide p6c1agogique pour le professeur du français langue étrangère. 

- Paris, 1971. 
keferovslWa, 1973 - Ré fé r 0 v. k aï a. Esaside grammaire franii"Ï"'. CoUD thiori

que. - L, 1973, voL 11. 

DpallJlTJole COKp&ll\OIIHlI 

ACF - A y m é M. Conteun fran~ du XX siècle. - M., 1981. 
CAS - Cou r t ad e P. Les animaux supérieun. - M., 1968. 
CCVM - Cla ve 1 B. Celui qui voulait voir lamer. - Paris, 1979. 
ctB - C la v e 1 B. Le tambour de Bief. - Paris, 1970. 
D - scénario du film ,,Dentellière". - Paris, 1979. 
DDB - Dru 0 n M. La dernière brigade. - Paris, 1979. 
LCF - Lan 0 u x A. Conteun fran~ du XX oiècle. - M., 1981. 
PFB - P a g n 01 M. La femme du boulanger. - PariI, 1976. 
SS - Sim e no n G. Le IUSpect. - Paris, 1976. 
TGE - T r 0 y a t H. Le geste d'Eve. - Paris, 1980. 

iIBlJYDDa:KIIII rocYJllPCTBe_ yKBBepCBTOT 
HM. B.lCarlcfK8Ca 

Ka4>e,tqJa ojIpaJmY3CKOro lI3IoIKI 
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