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Аннотация. В статье охарактеризованы основные этапы становления и разви-
тия французского языка. Рассматриваются вопросы стилистической, социальной и тер-
риториальной вариативности французского языка в диахронии через призму лексичес-
кого разнообразия. Выдвигается предположение о возможности выделения хронологи-
ческих вариантов французского языка.
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С точки зрения классической романис-
тики, в истории французского языка представ-
лены три основных периода его развития: ста-
рофранцузский, среднефранцузский, новофран-
цузский с выделением раннего новофранцуз-
ского. Данное разделение весьма условно, и в
его основе лежат, главным образом, социолин-
гвистические и/или синтаксические критерии.
Так, старофранцузский от среднефранцузско-
го отличается, прежде всего, по системным и
синтаксическим признакам: старофранцузский
язык представляет собой систему синтети-
ческую, в то время как в среднефранцузском
языке выделяются в большей степени анали-
тические элементы. Среднефранцузский про-
тивопоставлен ранненовофранцузскому по со-
циолингвистическому принципу: в XVI в. – ран-
неновофранцузский период – французский
язык уже становится национальным языком
Франции (см.: [6; 9]).

На основе общих методологических
позиций и хронологии развития историю воз-
никновения, становления и эволюции фран-
цузского языка принято делить на следую-
щие периоды:

– классическая латынь (до III в. н. э.);
– народная или вульгарная латынь (III–

VII вв. н. э.);
– галлороманский (протороманский)

язык (VII–VIII вв. н.э.);
– старофранцузский период (IX–

XIII вв. н. э.): язык представляет собой синте-
тическую систему, функционирующую, главным
образом, в форме многочисленных диалектов;

– среднефранцузский период (XIV–
XV вв.): язык становится преимущественно
аналитической системой;

– ранненовофранцузский период
(XVI в.): язык становится общим для всей
французской нации и государственным язы-
ком Франции;

– новофранцузский период (XVII–
XVIII вв. и до настоящего времени): устанав-
ливаются нормы, регулирующие развитие и
функционирование языка вплоть до сегодняш-
него дня [11, c. 12].

Каждый из указанных периодов можно
рассматривать как вариант хронологичес-
кого состояния языка или как хронологичес-
кий вариант.
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Первые три периода относятся к преды-
стории французского языка. На этом синхро-
ническом отрезке происходит его формирова-
ние на основе народной латыни и кельтских
диалектов в Галлии. Следующие четыре пе-
риода – это история уже собственно француз-
ского языка, развивавшегося как отдельная
самостоятельная система [13].

В современной романистике различа-
ют следующие периоды развития латинс-
кого языка:

– архаическая латынь (III – конец II в.
до н. э.);

– классическая латынь (I в. до н. э. –
II в. н. э.);

– народная (вульгарная) латынь (III–
VII вв. н. э.)

Более поздняя форма существования
латинского языка, которая относится, по край-
ней мере, к VIII в. н. э., в романистике носит
название протороманского или галлороманс-
кого (на территории Галлии) языка [14].

Исследование данных, относящихся к
разным этапам развития латинского языка, и
их сопоставление с особенностями всех ро-
манских языков позволяет сделать вывод о
том, что в их основе лежит не классическая,
а, главным образом, вульгарная латынь. В то
время как классическая латынь являет собой
некоторый образец совершенства с четкими
и строгими нормами в грамматической и фо-
нетической системе, народная латынь харак-
теризуется значительными отступлениями от
этих норм. Это отступление связано с изме-
нениями в морфологии, менее строгим синтак-
сисом, преобладанием разговорной речи
и т. д. Причем, эти явления были весьма ши-
роко распространены еще во времена класси-
ческой латыни и даже раньше, что можно об-
наружить в произведениях Плавта и Цицеро-
на (III в. до н. э.). Следовательно, народная
латынь существовала во все периоды разви-
тия латинского языка. Чаще всего это был раз-
говорный вариант латинской речи, существо-
вавший преимущественно в устной форме. Та-
ким образом, противопоставление классичес-
кая – вульгарная латынь отражает не два пос-
ледовательных этапа развития латинского язы-
ка, а одновременное сосуществование двух ва-
риантов одного языка. На основании этого ис-
следователями констатируется, что времен-

ные рамки существования вульгарной латыни
совпадают со временем существования ла-
тинского языка, как особой лингвистической
сущности [12].

Значительные различия между класси-
ческой и вульгарной латынью появились во
время так называемого каролингского воз-
рождения (конец VIII в.). В это время Карл
Великий предпринял попытки для возрожде-
ния классической латыни, что ему в итоге не
удалось. Официально факт трансформации
латинского языка в романский был зафикси-
рован в 813 г. на соборе, состоявшемся в
г. Тур. В 842 г. появляется первый текст, на-
писанный на романском языке, – «Страсбур-
гские клятвы». В 882 г. появился первый ли-
тературный текст на романском языке –
«Кантилена о святом Евлалии».

В старофранцузский период развития
языка становится возможным выделить лек-
сические группы слов, сформированные по
определенному принципу, что характеризует
данный хронологический вариант:

– слова латинского происхождения (об-
щеупотребительная разговорная лексика, слу-
жащая словообразовательной базой для со-
здания новых слов);

– слова нелатинского происхождения (за-
имствованная лексика из кельтского, герман-
ского, древнегреческого языков).

Эти группы лексики различаются как в
количественном отношении, так и в плане рас-
пространенности: латинизмы представлены
практически во всех областях жизнедеятель-
ности, кельтизмы и германизмы связаны с
определенным кругом реалий. Так, слова из
кельтского языка относятся, прежде всего, к
области сельского хозяйства, германизмы –
к военной сфере [3, c. 9].

Старофранцузский язык содержит отно-
сительно небольшое число слов кельтского
происхождения – по подсчетам разных иссле-
дователей их около 300. Например, некоторые
города Франции имеют в своем названии кель-
тские корни – Paris, Reims, Poitiers, Amiens,
Angers и др.

Лексики германского происхождения в
старофранцузском языке значительно больше.
Причем широкий пласт германизмов пред-
ставлен еще в народной латыни. Это, главным
образом, слова, относящиеся к военному делу,
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судопроизводству и государственному прав-
лению – hring, hariban, bandjan, banner,
mainbor. Эти и многие другие слова германс-
кого происхождения перешли из народной ла-
тыни во все романские языки. Кроме того, во
старофранцузском языке есть германские за-
имствования значительно более позднего пе-
риода и их гораздо больше в количественном
отношении (см.: [7]).

По своему семантическому составу лек-
сика старофранцузского языка характеризу-
ется разнообразием. В ранний период актив-
но развивается лексика, связанная с организ-
мом человека, его интеллектуальной, трудо-
вой деятельностью, моральными и нравствен-
ными качествами, эмоциональными пережи-
ваниями. Здесь представлены слова латинс-
кого происхождения: homme, femme, frére,
soeur, pied, fier. Лексика, относящаяся к го-
родской культуре, также заимствована старо-
французским языком преимущественно из
латинского: cité, ville, tour, pavillon [6, c. 155].

К древнему лексическому фонду, восхо-
дящему к латинскому языку, относятся так-
же существительные, называющие различные
природные объекты: небо, землю, солнце –
ciel, terre, soleil; глаголы, обозначающие про-
стейшие трудовые действия, речь и умствен-
ное восприятие: couper, fendre, tendre, dire,
передвижение: aller, venir, fuir, courir; бытие
и покой: ester, maneir.

В XIV–XV вв. активно формируется об-
щефранцузский письменный литературный
язык. Особую роль в этом процессе играет
франсийский диалект, на котором говорили в
Иль-де-Франс (Париже), ставшем к тому вре-
мени культурной и политической столицей
Франции (подробнее см.: [1, c. 43–44]).

В среднефранцузский период значитель-
но расширяется применение французского ли-
тературного письменного языка в деловой
сфере. Большое развитие в это время полу-
чает литература и, главным образом, драма-
тургия: появляется такой жанр, как литурги-
ческая драма, а миракли уступают место
мистериям (например, «Mystére du vieux
Testament» – «Мистерия Ветхого завета»,
«Mystére de la Passion» – «Мистерия страс-
тей»). Развиваются комедийные жанры, жанр
нравоописательного романа, мемуарная лите-
ратура (Антуан де ля Саль, 1388–1469; Жан

Фруассар, 1337–1404). Кроме того, активно
развивается лирическая поэзия (Гийом Машо,
1300–1377; Юсташ Дешам, 1346–1406).

Распространению письменного литера-
турного французского языка в этот период спо-
собствует не только расцвет собственно фран-
цузской литературы, но и развитие переводчес-
кой деятельности, в результате которой появи-
лось большое количество произведений, пере-
веденных с латинского языка на французский.
В это время был переведен значительный
объем юридических, философских, историчес-
ких трактатов и всякого рода научных сочине-
ний. Античная литература становится источ-
ником знаний, формируется целая плеяда пе-
реводчиков – Пьер Берсюир, Николя Орезм,
Жак Бушо и др. Данный вид деятельности ста-
новится главным источником заимствований.
Активная переводческая деятельность первых
гуманистов способствовала появлению боль-
шого количества новых слов во французском
языке, ставших основой научной терминологии,
которая продолжала активно развиваться на
протяжении XVI-го и последующих веков. Та-
ким образом, наибольшее количество лексики
в среднефранцузский язык пришло из латинс-
кого и древнегреческого языков.

Большой вклад в развитие лексической
системы французского языка внес известный
переводчик Николя Орезм, переводивший на
французский язык труды древнегреческого
философа Аристотеля. Благодаря ему во
французский язык вошли следующие слова:
agent, animer, coordination, priver,
promulguer (подробнее см.: [16]).

В ранненовофранцузский период в 1564 г.
королем Карлом V французский язык провоз-
глашается государственным языком. Он об-
служивает сферу религии, философии и соб-
ственно науки. Кроме того, он сам становит-
ся объектом пристального научного изучения
[5, c. 76, 79].

На лексический состав языка этого пе-
риода оказала воздействие эпоха Возрожде-
ния: активно пополнялась терминология искус-
ства, появилась новая научная и военная тер-
минология. Широко заимствуется лексика из
диалектов, например: abeille, hisser, daurade,
avalanche, glacier [7, c. 84].

В XVII–XVIII вв. устанавливаются нор-
мы, регулирующие развитие и функциониро-
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вание французского языка вплоть до настоя-
щего времени. Данный период принято назы-
вать классическим. Была сделана удачная
попытка выработки системы структурирова-
ния знаков для письма и устной публичной
сферы. Как отмечает В.Т. Клоков, из адми-
нистративной сферы окончательно ушла ла-
тынь, ее заменил французский язык, реализу-
ющий соответствующие нормы [7, c. 89–90].

Этот период развития французского язы-
ка ознаменован пуристской кампанией, идей-
ным вдохновителем которой явился Ф. Ма-
лерб [8, c. 406–407]. Начинала складываться
система стилей французского языка (см.: [10;
11; 12]). Велась активная работа по упорядо-
чению грамматической системы (граммати-
ка Пор-Рояля, А. Арно, К. Лансело) и созда-
нию «Словаря Французской Академии» (см.:
[7; 9; 15]).

В этот период, согласно опросу, прове-
денному аббатом  Грегуаром в 1790 г., из
25 млн жителей Франции по-французски мог-
ли говорить лишь 12 %. Меры по преодоле-
нию такой ситуации были изложены им в «Док-
ладе о необходимости и способах уничтоже-
ния патуа и введения в общее пользование
французского языка» [7, c. 101]. Однако даже
в XIX в., по словам Г. Вальтер, до 80 % диа-
логов между французами происходили на ме-
стных диалектах [13, c. 106–108].

В лексическом составе французского
языка XVII–XVIII вв., наряду с уже привыч-
ными итальянизмами, латинизмами, появля-
ются англицизмы [8, c. 449]. Столь же зако-
номерной видится тенденция в закреплении в
этот период нового терминологического воку-
буляра благодаря развитию науки и техники.

Со стороны пуристов все чаще слыш-
ны аргументы в пользу очищения французс-
кого языка от фамильяризмов и диалектиз-
мов, по крайней мере, при официальном обще-
нии, однако в общенародном языке подобные
лексические формы продолжают существо-
вать. Складывается bonusage и mauvaisusage.
Активная лексикографическая деятельность
в этот исторический период позволяет сис-
тематизировать словарь французского язы-
ка, структурировать и нормализовать его
(см.: [2; 7]).

Начало XXI в. для французского языка
связано с несколькими мощными факторами,

влияющими на его эволюцию: развитие обще-
французского варианта на основе разноплано-
вой вариативности – территориальной, хроно-
логической, социальной, стилистической
[4, c. 206], непрекращающиеся языковые кон-
такты, а также появление инновационных форм
опосредованной коммуникации благодаря сети
Интернет и иных высокотехнологичных
средств, обеспечивающих непрямое общение:
различные модные гаджеты и актуальные де-
вайсы, SMS-связь – рынок в сфере коммуни-
кационных устройств переживает бурный рост
не только во Франции, но и за ее пределами.

Таким образом, краткое описание тради-
ционно выделяемых этапов развития француз-
ского языка показывает, что на каждом синх-
роническом отрезке, характеризующемся спе-
цифическими процессами языкового развития,
возможно выделение определенного хроноло-
гического варианта французского языка. Хро-
нологическая вариативность зависит  от со-
циально-территориальных и стилистических
вариаций французского языка, что отражает
взаимообусловленность языковых процессов
на протяжении всей его истории.
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Abstract. The article characterizes the principal phases of French language formation
and development. It contains the analysis of stylistic, social and territorial variation of the
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