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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

ФРАНЦУЗСКОЙ СКАЗКИ 

Что же такое сказка? Ответить на этот вопрос не так легко, как кажется 
на первый взгляд. Долгие годы исследователи, изучая сказку, пытаются дать 
определение, которое бы соответствовало всем ее характеристикам. Однако 
на сегодняшний день единого мнения о том, что же все-таки такое сказка не 
существует.  

Прежде всего сказка — «сказки — это устные рассказы, бытующие в 
народе с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 
смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающиеся 
специальным композиционно-стилистическим построением» [1, с. 24]. Их 
сюжет развивается вокруг одного основного эпизода с присутствием 
минимального количества персонажей. Передаются эти рассказы из уст в 
уста от одного поколения другому. Сказки проходят долгий путь от мифов 
Греции, («Минотавр», «Хронос»), рассказов Средневековья («Персеваль», 
«Ланселот») до наиболее известных сказок ХVIII века («Синяя Борода», 
«Золушка»). Все они дошли до нас благодаря устной традиции, сохраняя 
особенный язык и колорит. 

Сказка — это произведение народное. Она принадлежит народу и 
имеет традиционный характер, сохраняя свой особенный язык, различные 
диалекты и волшебную музыкальность. Неудивительно, что выдающийся 
знаток сказки В.Я. Пропп определяет ее как «рассказ (genus proximum — 
ближайший род), отличающийся от всех других видов повествования 
специфичностью своей поэтики» [1, с. 24].  

Однако с течением времени рассказы о вымышленных событиях 
претерпевают изменения. Переходя от одной культуры к другой, они 
вбирают в себя различные мировоззрения, системы представления и 
принципы социальной организации. 

Постепенно устная передача историй уступает письменной передаче. 
Тем не менее, письменная передача, направленная на продолжение истории, 
на сохранение традиции, оказывается под влиянием вкусов и интересов тех 
создателей письменных сказок, которые жили в то время.  

Таким образом, можно выделить два вида сказок: устные (народные) и 
письменные (литературные). Объединяет их традиционно представленный в 
сказках универсум, который не определен ни временем, ни местом. Он 
волшебный, так как здесь может произойти все, что угодно.  

Традиционная французская сказка — это сказка волшебная, 
магическая. Зачин у традиционной сказки практически один и тот же: «Il était 
une fois…» /Жил-был …/.  

Нарративная схема французской сказки выглядит следующим образом: 
1. Исходная ситуация представляет главного героя и ситуацию, в 

которой он находится в начале истории; 
2. Завязка — происходит событие, которое меняет исходную ситуацию. 



3. Кульминация — это результат предпринятых действий главным 
героем для решения проблемы, вызванной событием, происходящем в 
завязке.  

4. Развязка — конечное событие, которое ведет к личностному росту 
или деградации главного героя. 

5.Финальная ситуация следует после развязки. Следует отметить, что 
эта часть может отсутствовать.  

На сегодняшний день разнообразие сказок настолько велико, что 
становится все труднее их анализировать. Все большую популярность 
обретают авторские сказки, имеющие свою оригинальность и определенную 
специфику, которые очень часто напоминают личный опыт автора, 
представленный в виде волшебного рассказа. 

Но сказка адресована прежде всего детям. Детский мир — часть нашей 
реальности. Поэтому авторы, сохраняя стиль сказки, пытаются говорить с 
детьми о том, что их окружает. Герои живут среди нас, они учатся, играют в 
хоккей, пользуются телефоном, cмотрят видео, принимают участие в 
фестивалях и конкурсах, поют национальные гимны, слушают песни в 
сопровождении национальных музыкальных инструментов (un tambours de 
basque, un violon de tsigane), едят корнишоны, арбузы, оливки и каштаны, 
живут в деревне, где видят коров, лошадей, кур, ходят в Макдональс (McDO), 
смотрят рекламу (les cow-boys des publicités télévisées), пользуются зубной 
пастой ультра защитной/ma dentifrice ultra-protection. Так автор-сказочник, 
превращая в сказку средствами языка реальный мир, стремится познакомить 
детей с окружающим миром, многообразием культур, традициями и 
историей страны.  

Мишель Пиа-Бонне — яркий автор-представитель современных 
французских сказок, переведенных на несколько языков. Язык и особый 
стиль автора представляет интерес также и для лингвистических 
исследований. 

Сюжеты ее сказок взяты из жизни, о чем свидетельствуют даже 
названия. Например: Le président et le sapin /Президент и елка; La princesse en 
coton/ Принцесса из хлопка. Автор пытается познакомить детей с 
зарубежными странами (Récits coloniaux: Madagascar, Syrie, Sénégal). Их 
героев зовут Robert, Jean-Alexandre, Annick, le Roi de l’écologie/король 
экологии.  

Порой автор нарушает традиционный зачин и сказка начинается с 
завершающего предложения. Il était une fois, une histoire qui commençait par la 
fin: Et ils eurent beaucoup d’enfants !/ У них было много детей. 

Прежде всего в ее сказках можно отметить синтез стилей: 
художественный– «…il était cultivé, affectueux, intelligent, riche…» /он был 
образованным, нежным, интеллигентным, богатым/, публицистический — 
«Il en avait maintes fois fait la demande» /он несколько раз делал туда запрос/, 
разговорный — «…ils cessaient de tousser, de grogner ou de siffler…» /они 
прекращали ворчать, брюзжать и свистеть/. 

 Что сразу бросается в глаза при прочтении сказки, так это большое 
количество восклицательных предложений, помимо тех предложений, 



которые используются в диалоге. И можно сделать заключение о том, что 
писательница передает свои эмоции, свое эмоциональное состояние на 
бумагу в форме сказки. Переживая определенные события в жизни, М. Пиа-
Бонне желает зафиксировать их и донести до читателя. При этом она дает 
волю своим чувствам и переживаниям. Это и прочитывается в 
восклицательных предложениях, что не характерно для нормативной 
грамматики. Il exige un dieu ; rien de plus !; C’est ce qu’il mérite cet homme-là !; 
En entendant ces mots, les gardes, conformément aux instructions reçus, ne 
perdirent pas de temps et le roi averti, accueillit l’ephère avec joie !; Pendant ce 
temps, je vais vous remplacer !  

Функциональной спецификой языка можно считать «перекрестное» 
употребление временных форм глагола в повеcтвовании —imparfait / passé 
simple / présent. Употребление прошедшего времени — imparfait, как 
правило, имеет литературно-книжную окраску в качестве живописно-
повествовательного времени. Посредством повествовательного имперфекта 
автор может представить события как развертывающиеся на глазах читателя. 
Употребление passé simple свидетельствует о завершенности действия, 
поэтому, в этой временной форме, подчёркивается полное отсутствие какой 
бы то ни было связи прошедшего действия с моментом речи: «Au cours d’une 
nuit, ... les dieux retournèrent dans le pays, pour voir s’il y avait encore de la vie. 
Puis le marchand de chaises et de casseroles fit, comme son prédécesseur, sortir 
les Grecs, des maisons !» 

Стремясь приблизить событие к читателю, сделать действие явным, 
очевидным, автор употребляет в изобилии présent. Сравним: «Nul n’échappe 
à son destin, mais ils décidèrent que, pendant la sieste rituelle des autochtonnes, 
ils pourraient discrètement... C’est ce qu’ils firent et font encore.... » ; «... le 
peuple grec et le monde des dieux vivent en bonne harmonie» [2, c. 68].  

Обращает на себя внимание отсутствие артиклей, что характеризует 
стилевую особенность автора. Например: «…pour lui, châtaignes et hérissons 
ont le même goût!» / для него, каштаны и ежики на один вкус! / Здесь, 
возможно, писательница хочет немного облегчить предложение, не 
нагромождая его мелкими деталями, создавая иллюзию непрерывности, 
повторяемости. (разочарование и отсутствие сил у главной героини после 
долгой борьбы против людоеда). 

Основную нагрузку вербального выражения квалификативной и 
эмоционально-психологической сферы, связанной с субъективными 
представлениями автора о явлениях реального мира, их эмоциональным 
отношением к предмету речи, социальными и индивидуальными оценками 
выполняют в сказках М. Пиа-Бонне лексемы, лексико-семантические 
варианты, фразеологические единицы. 

Известно, что номинативные единицы играют ведущую роль в 
коммуникативном процессе. Авторские инновации М. Пиа-Бонне относятся к 
периферии словарного состава языка. Но они интересны не только с точки 
зрения словообразования (enfançon = enfant, psari = poisson, sardéla = 
sardine, damoiselle = demoiselle, huîtres-pies = huîtres+pies, archilaid / 
архинекрасивый), но и как вспомогательное средство в коммуникации. 



Например: heureux comme un riche sultan/счастливый как богатый султан, 
beau comme un TGV et bronze comme une baguette bien cuite/красивый как 
TGV(скоростной поезд) и загорелый как багет хорошо поджаренный. 

Использование заимствований и сокращений в сказках делает их мир 
реальным, многообразным. Например: samovar, blandine, maestro, un petit 
resto sympa, à la récré, les water, le char. 

Использование слов разговорного употребления, т.е. слов, которые 
употребляются в литературной разговорной речи (exhaussé, changer de 
tactique, ma mie, la moche /дрянной, отвратительный (разг.), придают 
общению коммуникантов непринужденность, спонтанность.  

Следует отметить, что некоторые языковые единицы в сказках М.Пиа-
Бонне маркируются пометкой для разъяснения. Содержание сказок 
сопровождается фотографиями, картинками, в которых дети могут узнать 
своих близких людей, знакомые места. 

Предварительный анализ современной французской сказки 
свидетельствует об интенсивной эволюции языка. Создается впечатление, 
что формирование лексического фонда носит стихийный характер: возникает 
новое слово, затем наступает период определения его места и роли в 
лексической системе. Но для нас важно то, что эмоциональная оценка автора 
как и образность участвуют в порождении экспрессивности лексических 
единиц и пополняют лексический фонд. 
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