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АСПЕКТУАЛЬНОСТЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
В СВЕТЕ ИНЬЯН-КОНЦЕПЦИИ 

Т. Н. Нестеровuч 

Предлагаемые размышления представляют собой попытку 

взглянуrь на традиционно разрабатываемые в отечественной и 

зарубежной лингвистике проблемы системно-функциональных 

и когнитнвно-прагматических отношений в .языке и речи с новых 

позиций, отrалкива.ясь от символов другой, далекой и древней

шей культуры Востока, попытку проникнуrь в глубинное значе
ние ее фундаментальных понятий и символов, важнейшими из 
которых представляются uнь - ян. 

Эти символы предстают как воплощение самой глубокой ки
тайской философии и самого типичного мышления, они позво

ляют не обращаться, в частности, к таким пои.яти.ям, как число, 
время, пространство, причина, ритм. Дл.я их передачи достаточно 

воспользоваться данными конкретными символами uнь и ян, ко

торые вместе с mao вмещают в себя весь Мировой порядок и Об
раз мышления (Великий Предел из Книги Перемен) [2, с. 1033]. 
В понятийной картине мира китайцев нет строгого разделения 
на представление времени, с одной стороны, и представление 

пространства, с другой; оба понятия не способны существовать 

56 



отдельно и независимо от процесса деятельности индивида, че

ловеческая активность позволяет реализоваться обоим концеп

там одновременно. А так как действия человека, физические 

либо интеллеК'I)'альные, не способны существовать вне времени 
и пространства, то и время, и пространство находят воплощение 

и воспринимаются только в связи с конкретными событиями или 
процессами. 

Восточное мировосприятие делит время на периоды, а про

странство на области, эти периоды и частные пространства про
являются в конкретных СИ'IУадИЯХ в виде инь или ян в зависимо

сти от того, являются ли они светлыми или темными, хорошими 

или плохими, внуrренними или внешними, теплыми или хо

лодными, маскулинными или фемииными, открытыми или за

крыть1ми и т.д. Таким образом, инъ и ян располагаются в основе 
национальной когнитивной пространственно-временной модели 
восприятия мира. Поскольку первоначальный смысл этих поня

тий связан с представлением двух склонов холма или долины, 
освещенного и находящегося в тени, инь и ян, в широком смысле, 

отражают темную и светлую стороны всех вещей и явлений, а в 

конкретной сmуации противопоставляют отрицательные и по

ложительные явления, землю и небо, женщину и мужчину, дру

гие бинарные и взаимодополняющие понятия и явления. 
Происхождение этих терминов и понятий связано с изображе

нием rексаграмм в книге «И цзин», известной под именем "Livre 
des Mutations" - «Книги Перемен», единственной книги, которая 
не была сожжена и уцелела при уничтоже1mи трактатов древне
восточной философии в lll в. дон. э. По мнению Масперо [3], она 
может восходить к VIll или VII в. Гексаграммы, типично китай
ские символы, представляют собой сложные фигуры, состоящие 
из шести штрихов или линий, прерывистых ( - - - ) или непре
рывных (-:-- ), 1$MeCre они образуют mao, универсальный принцип 
управления порядком. Всякая непрерывная линия символизиру

ет солнце, тепло, активность, мужское начало, нечетное число -
все это ян; каждая прерывистая линия отображает противопо

ложные явления - холод, пассивность, женское начало, четное 

число - все это uнь. Чередование этих линий образует 64 гекса
rраммы, первичными из которых являются ян и uнь: гексаграм

ма ян образована из 6 непрерывных линий и представляет Огца, 
силу и солнце, а гексаграмма инь образована из 6 прерывистых 
линий и воплощает Мать, пассивность, луну. 
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Исследователи предполагают, что в древневосточной филосо

фии всеобщий порядок (или Великий Предел) трактовался как 
равновесие этих двух элементарных принципов, которое заклю

чается в их дуализме и взаимной дополняемости, или точнее, 

в изменениях, приводящих к их чередованиям, переходам из 

одного качесrва в другое (2, с. 503, 1032, 1033]. Они не существу
ют друг без друга, они неразделимы, ритм мирового устройства 
обусловлен их последовательной сменой: Yi yin, yi yang; ип yin, ип 
yang; ипе fois yin, ипе fois yang; mo yin, mo yang; сравним симво
личное также для нашей куль'IУРЫ чередование белого и черного 
как смену положительных и отрицательных периодов жизни. 

Представим себе, однако, что в спектре инь вдруг вспыхивает 

точка ян, а в спектре ян проявляется пятнышко инь, взаимосвязь 

и взаимозависимость двух явлений служат подтверждением их 

неразрывности: так во мраке инь мерцают следы света, а в осве

щенном ян неуловимо скользит сумрачная тень. Таким образом, 
инь и ян, хотя и символизируют два полюса оппозиции, никогда 

не противопоставляются абсолютно, по той причине, что между 
ними существует постоянная связь и движение, благодаря кото

рым осуществляется переход одного качества в другое, обеспечи
вающий эту непрерывность, граничащую с дискретностью. Все -
человек, время, пространство - содержит черты этих двух начал 

одновременно, в каждом из них заложены перспективы эволю

ции и регресса. 

Примечательно, что в китайской литературе эти два ведущих 

символа постоянно присуrствуют в эксплицитной форме либо в 

виде аллюзий. В книге Мао Цзе-Дуна «Сгратегия революционной 

войны•, например, можно прочесть: «Китай - огромная страна, в 
которой наС'lj'Пает ночь на Западе, когда встает день на Востоке; 

в которой свет ОТС'Ij'Пает на Юг, в то время как Север озаряется». 

И далее: «Неудача часто является залогом успеха (порождает 
успех)». (Наш перевод с французского (2, с. 1034]: La Chine est un 
grand pays ou la nuit tomЬe а l'Ouest, quand le jour se leve а l'Est; ou 
la lumiere se retire au Midi, tandis que le Nord s'eclaire .... L'echec est 
souvent l'accoucheur du succes.) 

Так, древневосточная философия позволяет по-новому взгля

нуть на дискутируемую в последние десятилетия тему взаимоот

ношения понятий и терминов «текст» и «дискурс» , всесторонне 

проанализировапныхЮ. Е. Прохоровым (1). В рамкахфилософско
методологических принципов восточной школы язык понимает-
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ся как движение, взаимодействие, взаимопроникновение и вза

имопревращение двух древневосточных начал, при этом текст 

может бьпъ представлен как инь, а дискурс как ян. Ю. Е. Прохо
ров ссылается на иньян-концепцию, разработанную китайскими 

и вьетнамскими исследователями применительно к толкованию 

текста и дискурса, и конструирует модель человеческого языка, 

обладающего, с одной стороны, антропоцентрическими призна

ками (когнитивная, созидательная и прагматическая сила), а с 
другой, - системными признаками (струюурно-функциональная 
сила). Таким образом, текст представляется как потенциал инь, 
дискурс же выступает реализацией этого потенциала в речевой 

деятельности ян, что позволяет рассматривать их в качестве двух 

противоположных сторон одной сущности. Что же касается по

строения и исследования самого дискурса, его прочтение как 

нельзя лучше вписывается в рамки иньян-концепции: системно

и структурнообразующие единицы составляют языковую сторону 
uнь, а СИ'Ij'ативные, социокультурные, прагматические, психоло

гические воплощают экстралингвистическую сторону ян. Сле

довательно, данная модель позволяет учесть и ранжировать все 

лингвистические и экстралингвистические факторы, выделить и 

объединить все текстовые и дискурсивные категории. 

Толкование роли и места текста и дискурса в коммуникации 

с позиций «более высокого уровня обобщения, в которое они на 
равных входят», приводят исследователя к выделению трех фиrур 

коммуникации: 1. эктравертивной фигуры коммуникации - дис

курса как совокупности вербальных форм практики организации 
и оформления содержания коммуникации; 2. интровертивной 

фиrуры коммуникации - текста как совокупности правил линг

вистической и экстралингвистической организации содержания 

коммунИI<ации и 3. материальной фигуры коммуникации - дей
ствительности как совокупности материальных условий осущест
вления коммуникации (1, с. 28-35]. Предложенный автором под
ход предоставляет возможность определить, в общем смысле, поле 

деятельности современных лингвистических школ, в частности, 

анторополоrической направленности, таких как этнолингвистика, 

коrиитолоrи.я, лиfП'Вокультурология, психолингвистика, а также 

прагматика, изучающая реальные процессы языкового и неязы

ковоrо общения применительно к участникам коммуникации -
субъеl<'l')' речи и адресату речи - на основе исследования речевой 

деятельности и взаимодействия участников речевого акта . 
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Опираясь на всеобъемлющий характер образов и фигур иньян
концепции, можно не только продемонстрировать, но и попьrгать

ся объяснить существование в национальной понятийной картине 

мира таких понятий и, соответственно, в языковой картине мира 
таких концептов и их составляющих, которые являются отражени

ем и отображением национального видени.я мира в отдельных язы
ках, а также тех особенных глубинных семантико-синтаксических 
структур, которые находятся на стыке разноплановых явлений, на 
периферии сисrемы, не вписываются в общие правила и требуюr 

отдельного толкования. Общеизвесnю, что проще описать и струк
'l)'Рировать явления одноплановые, но сложно в языке отыскать 

явления строго одного порядка, позволяющие применить единый 

подход к их описанию и систематизации. 

Так, например, времена французского глагола, с помощью ко
торых действие соо·пюсится с моментом осущесrвления выска

зывания говорящим субъектом или согласуется с другими кон

текС'lУальными формами выражения событий или состояний, 
представляются одновременно носителями аспеюуальности: 

специальных форм глагола для выражения аспекта французская 

грамматика не предлагает. Можно уrверждать, что аспеюуаль

ность в этом случае реализуется как оппозиция между грам

матическими временами: Imparfait, выражающим прошедшее 
незавершенное действие, состояние, процесс, и Passe Simple, 
литера'l)'Рно-письменным временем, которое исторически ис

пользуется для представления действия завершенного. Эгой же 
цели служат сложные, аналитические формы времен, являющи
еся новообразованиями по отношению к латинской традиции. 
Основной оппозицией в выражении аспекта выступают, следова

тельно, в зависимости от устного или письменного стиля обще
ния, синтетические и аналитические формы глагола. 

Кроме того, начинательность, протяженность, завершенность 

реализуются с помощью полувспомоrательяых глаголов, таких 

как aller, avoir а, devoir, etre еп train de, etre а, etre sur le point 
de, etre pres de, etre pour, faillir, manquer, pouvoir, vouloir, venir 
de, которые присоединяют инфинитив, собственно аспеюуаль
ных глаголов commencer, finir, некоторых морфологических со
ставляющих глагола - суффиксов или префиксов, а также через 

лексическую семантику самого глаrола-предиката, который мо

жет обозначать состояние (aimer, detester, respecter - любить, 
ненавидеть, уважать), действие как переход в другое состояние 
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(grandir, rougir-расти, краснеть), процесс (ecoиter, rester- слу
шать, оставаться) или как одноразовый акт, одномоме~пное 

событие (naitre, тoиrir, entrer, sortir - родиться, умереть, вой
ти, выйти). Некоторые наречия своим значением также содей
ствуют обозначению действия-процесса или действия-собьmJЯ:, 

протяженности во времени или одномоментности действия, ва

чинательности или завершенности: soudain, ensuite, aussitot, 
longteтps, deja, encore, toиjours, depuis, autrefois, d'haЬitude, de 
temps еп teтps - вдруг, затем, тотчас, долго, уже, еще, всегда, с 
тех пор, прежде, обычно, время от времени и другие. И, наконец, 
на периферии семантико-синтаксическоrо поля аспектуально

сти можно разместить стилистическое употребление глагольных 

времен с обратным, в отличие от привычного, аспектуальным 
эффектом, к примеру, употребление Iтparfait вместо Passe Siт
ple, направленное на то, чтобы привлечь внимание читателя: En 
2000 paraissait son nouveau livre. 
Как следует из приведенных примеров, лексико-грамматичес

кая система французского языка стремится компенсировать не

достаток аспектуальных форм глагола, в этом же поле высвечи

ваются и некоторые качественные прилагательные, а именно, те, 

которые в своем переходном употреблении присоединяют пред
ложное дополнение, часто представленное инфинитивом глаго

ла: выступая формально как своеобразные модальные предика
ты по отношению к диктальному глаголу, они могут придавать 

действию аспектуальные отrенки. Так, прилагательные сараЫе, 

pret выражают готовность приступить к выполнению действия 
или способность его совершить: Toi, Daven, tu те reconduiras еп 
taxi sije пе suis pas сараЫе de marcher droit ... G. Siтenon; Il at
tendait de тоi que je fusse prete а tout quitter pour l'accoтpagner. 
A.Maurois 
При этом в сочета.нии с прилагательным pret даже те глаголы, 

которые содержат в своей семантике компонент статичности, 

как aider, aimer, ecouter, теряют его, приобретая характеристи
ки динамических предикатов: Je sentais qu'il etait Ьоп et pret а 
m'aimer; quej'aiтerais l'aiтer. F. Sagan 
Что касается прилагательного сараЫе, оно также способно 

взаимодействовать с глаголом-инфинитивом и в силу граммати

кализации своего лексического значения представлять элемент 

начинательности как статических, так и динамических предика

тов: C'etait Marlene qиi aиrait ete сараЫе de vivre еп тusiqиe dи 
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matin аи soir. G. Simenon; ... Franqoisfut incapaЫe de lui repon
dre. М. Druon 

Другие прилагательные - apte, Ьоп, enclin, susceptiЬle - пред
ставляют действие как длительное, с элементом статичности: 

Jean etait enclin а plaindre tout le monde. G. Simenon 
... ип homme пе nalt pas jaloux, il apporte seulement ип etat de 

receptivite qui le rend apte а contracter cette тaladie. А. Maurois 
В высказывании Pendant le dejeuner, ils etaient tous attentifs а 

recueillir се qui tombait de mes levres ... F. Mauriac прилагательное 
attentif приближается по значению к хотеть, желать, старать
ся, обозначает процесс протекания действия, придавая действию 
аспеюуальный оттенок, а именно признак длительности. 

Характерной грамматической особенностью данной категории 
прилагательных является либо постоянно присущее им пред
ложное распространение, либо изменение значения в случае 
предложно-инфинитивноrо дополнения: их частичная десеман

тизация приводит к обозначению начинательности/протяжен
ности действия. Таким образом, взаимодействие лексической 
семантики с синтаксической в рамках конструкции Adj + Prep + 
Irifприводит к rрамматикализации лексического значения опре
деленных прилагательных. Это - нарождение грамматического 

значения в лексическом . 

С другой стороны, нет ничего необычного в том, что качествен

ное прилагательное получает предложное распространение: 

будучи потенциальным предикатом, оно способно становиться 
центром пропозиции . Хотя в поверхностной структуре предложе

ния данные прилагательные согласуются с именем-подлежащим 

в роде и числе, их десемантизация в конструкции с инфини

тивом приводит к тому, что они не мoryr состояться как само

стоятельные предикаты, а служат для выражения начинатель

ности-протяженности действия, представленного диктальным 

глаголом, а также обозначения степени участия в нем субъекта. 
Десемантизация качественных прилагательных в конструкции 

N + Adj + Prep + Inf может быть представлена как переход к обо
значению аспеюуальности диктального глагола или модальной 

рамки высказывания в широком смысле. 

Примеры, связанные со стремлением французских прилага

тельных способствовать расширению понятийного поля аспек
rуальности, мoryr также служить иллюстрацией практического 

воплощения философии иньян-концепции, они способны опи

раться на ее базовые понятия . 
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В результате структурирования основных (фундаментальных) 

элементов того или иного концепта в его языковом воплощении 

исследователь часто обнаруживает такие явлений, которые тре
буют иных подходов к описанию их места в системе. Применяе
мый в исследовании лоrико-семантически.й анализ служит для 

выявления пропозиций на глубинном уровне, трансформацион

ное моделирование помогает определить или подтвердить пред

полагаемую грамматическую семантику многозначных структур, 

а коJПекстуально-прагматический анализ позволяет выявить их 
социодискурсивное назначение. 
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КУЛЬТУР~ЛЕНЧЫ АСПЕКТ 
БЕЛАРУСКАМО-rнлй РЭКЛАМЫ 

1. 1. Навасельцава 

У эпоху iнтэнсiуuай глабалiзацыi, iмклiвага развiцця куль
'I)'рНЫХ, навуковых i эканамiчных стасункау, iнфармацыйных 
тэхналоriй надзвычай важна падтрымлiваць i УмацоУваць уласна 
беларускi пласт нацыянальнай культуры беларусау. Сёння важ
ным чьшнiкам культурнага, эканамiчнага i палiтычнага жыц

ця грамадства, адмысловым сродкам чалавечай камунiкацыi 

сталася рэклама, якая не толькi мае сваёй сутнасцю стварэнне 

пэУнай iнфармацыйнай прасторы у сучасным свеце, наладжвав

не стасункау памiж вытворцам i спажыУцом, але i павiвна бъщь 
часткай нацыянальнай культуры, развiвацца у яе кантэксце. 

Псiхолагамi i сацыёлагамi адзначана, што рэклама здольная 
аказваць моцнае псiхалагiчнае }iздзеянне на свядомасць чалаве

ка, яго меркаваннi i густы, на фармiраванне rрамадскай думкi. 
«Тэхналогii манiпуляцыi свядомасцю маюць неабмежаваны за

пас "раздражняльнiкау", што дазваляюць прыцяrнуць, пера-
1<Лючыць цi рассеяць увагу, паУплываць на яе устойлiвасць або 

iнтэнсiуuасць. Гэта датычъщца ycix спосабау перадачы вiзуальнай 
i слыхавой iнфармацыi, ycix характарыстык яе ЗМСС'JУ i фор

мы (прымальна нават выкарыстанне арфаrрафiчных i лагiчных 
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