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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ В СТАРОПРОВАНСАЛЬСКОМ 
(ПО ДАННЫМ ЛИНГВОСТАТИСТИКИ) 

Д. Ч Е Б Я Л И С 

При изучении лингвистического факта возможен двусторонний его 
анализ. В первую очередь изучается природа, характер данного язы
кового явления. Но когда изучен вопрос о природе лингвистического 
факта и установлено соотношение исследуемой единицы языка с дру
гими единицами, возможно и даже необходимо изучение другого 
аспекта языкового факта, а именно «количественной» его стороны 1. 
Двустороннее исследование лингвистического факта — качественное 
и количественное — позволяет ответить на вопрос о том, какова его 
роль в развитии языка. 

Именное склонение в старопровансальском состояло из противо
поставления прямого падежа косвенному. Морфологические средства 
оформления падежных флексий были звук з и различные основы в 
единственном числе, например, пшг$—тш, т и г — т и г з ; етрегагге—ет-
регайот, етрегайоог — етрегайогз . Основой существования двухпадеж-
ного склонения в старопровансальском было противопоставление 
субъект/прямой объект, которое самым отчетливым образом выража
лось в предложениях с переходным глаголом и отсутствовало в но
минальных предложениях, а также и в предложениях с непереходным 
глаголом. 

Развитие старопровансальского имени являлось продолжением 
основных тенденций развития латинской именной системы. Это — стрем
ление к безразличному отношению к падежным дистинкциям вообще 
и к образованию единой обобщенной формы в системе имени. Но на 
территории Галлии каролингское возрождение временно остановило 
стремительное развитие обобщенных именных форм и дало возмож
ность прямому падежу сохранить свою фиктивную самостоятельность. 
Дальнейшее развитие старопровансальского имени это борьба между 
формами прямого и косвенного падежей, из которой победителем вы
ходит косвенный падеж, занявший господствующее положение. 

1 Р . Ш. К е е й, А з1аНзиса1 арргоасЬ 1о фдапШаЦуе Ипдшзис апа1уз15, Шогй, 
УО1. 5, 1949, р . 236; Р. С Ш г а и й , РгоЫётез е1 тёШойез йе 1а з1аизис[ие ИпешзИфм, 
Рапз, 1959. 
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Появление форм прямого падежа вместо косвенного настолько 
редкое явление, что не позволяет делать каких-либо выводов. Это 
либо случайность, либо, может быть, влияние наличествующего в са
мом языке безразличия к именным формам вообще, так как важен 
лишь факт обобщения, независимо от того, на форме какого падежа 
он осуществлен (таблица 6). 

Система имени в старопровансальском оказывается не безразлич
ной к глагольной категории переходности-непереходности. Так, из 
16 лингвостатистическим методом обследованных памятников в 9-ти 
процент употребления косвенных форм вместо прямых больше с непе
реходным, чем с переходным глаголом, причем в некоторых памятни 
ках эта разница очень большая, например, в Воёсе с непереходным 
глаголом 74%, с переходным лишь 2,7%; в Б е т . 1г. с непереходным 
50%, с переходным 33%; в Мапез с непереходным 100%, с переход
ным 0%. И лишь один противоположный случай в NаVа^^е — с переход
ным 68%, а с непереходным 6,2% (т. 7). Все это свидетельствует 
о том, что рамка логического противопоставления субъект/прямой 
объект играла большую роль в старопровансальском. Она отсутствует 
в номинальном предложении и в предложении с непереходным глаго
лом, следовательно, обобщенные формы имени развиваются там более 
стремительно. 

Другим фактором, определившим развитие системы имени в ста
ропровансальском, была постепенная фиксация порядка слов в пред
ложении. В связи с изменениями в системе имени порядок слов 
развивается в двух аспектах. Первым из них является дистантное поло
жение подлежащего по отношению к сказуемому, тип 1о та1з1:ге 
ГеЯап1 пе т е п е * (1ёзиз 278, 16); 1о у11а сап* аи 1а <Зоп2е1а, II §гап1;ауег 
сшйа ауег сГе1а (Ешпие 228, 10—11). Дистантное положение подле
жащего как впереди, так и после глагола, не является характерным 
для старопровансальского. Наоборот, наблюдается постоянное стрем
ление к тесному контакту между подлежащим и сказуемым. Так, 
в X—XII вв. дистантное положение достигает 12% (Воёсе), в XIII в. 
17% (Кауагге), в XIV в 26,5% р ё з ш ) , а в XV в. оно уже падает до 0% 
(Мапез) (т. 8). 

Другой аспект развития порядка слов это препозитивное или пост
позитивное положение подлежащего по отношению к сказуемому. 
Судьба старопровансальского имени оказывается небезразличной к 
месту подлежащего. Так, из 16 лингвостатистическим методом обсле
дованных памятников стремительный поток косвенных форм является 
большим в 9, причем в одном из них процент косвенных форм вместо 
прямых оказывается равен как в препозиции, так и в постпозиции 19% 
(Ешпие) (т. 7). Нужно отметить, что препозитивное положение под
лежащего является вообще господствующим в старопровансальском. 
Так, в X—XII вв. препозитивное употребление подлежащего колеблется 
от 50% до 66%, в XIII в. оно достигает 79%, а в XV в. даже 9 3 % 

372 



(т. 8). Следовательно, за подлежащим все более отчетливо закреп
лялось постоянное место перед глаголом. Так как определителем под
лежащего становится порядок слов, то оно не нуждается больше во 
флективном оформлении. Таким образом, логический характер разви
тия старопровансальского языка, подразумевающий литературную сре
ду, проявляет себя и по отношению к препозитивному употреблению 
косвенных форм в функции подлежащего. Подлежащее в постпозиции, 
не будучи отчетливо определенным синтаксической ситуацией, больше 
нуждается во флексии, и поэтому косвенные формы в функции подле
жащего в постпозиции встречаются реже. 

Развитие косвенных форм в предикативе наглядно показывает са
мостоятельную роль причастия и прилагательного в системе имени. 
Общая тенденция к употреблению обобщенных форм отчетливо выри
совывается и в предикативе. Так, в X в. в Воёсе процент косвенных 
форм в предикативе равен 0°/о, в XIV в. он достигает 45%, в Б е т . 1г., 
66,4% в гёзш, а в XV в. 8 8 % в СотпоиаШез и 71,4% в Мапез (т. 8). 

Нужно отметить особую склонность к обобщенным формам имен 
собственных (т. 7), а также и звательного падежа. Так, в функции 
обращения уже в X в. в Воёсе косвенные формы употребляются на 
100%; их количество становится несколько меньше в XIII в., хотя и в 
XIII в. можно найти стопроцентное употребление косвенных форм, на
пример, в Зепеса, наряду с нулевым употреблением в В1о§г. и в Кддшег; 
их употребление неуклонно возрастает в XIV в. и в XV в. достигает 
88% в Мапез и 92 ,1% в СопюиаШев (т. 7). 

Таким образом, из анализа соотносительных данных лингвоста-
тистики (т. 7 и 8) можно сделать вывод, что распад системы 
склонения в старопровансальском, еле заметный в X и XII вв., приобре
тает значительную силу в XIII в. и становится бесспорным фактом 
в XIV и XV вв. С точки зрения грамматики развитие именной системы 
в старопровансальском означает полное отмирание падежных флексий 
под влиянием постепенного застывания порядка слов. 

* * * 

Для составления нижеследующих таблиц лингвостатистическим ме
тодом обследованы отрывки 16 памятников старопровансальского языка. 
Для подсчетов берется 1000 строчек стихотворного текста и 50 страниц 
печатного текста прозы, если памятник превышает указанное коли
чество страниц или строчек. Памятники берутся в следующем поряд
ке: Воёсе целиком; Вю§г. стр. 213—274; В о т стр. 3—42 (кончая № 17); 
ВогпеШ стр. 1—73 (кончая № 14); стр. 236—244 (№ 41); СогпоишПез 
стр. 173—185; Б е т . 1г. стр. 92—130; Ешпие стр. 215—244; Р1атепса 
стр. 1—38; Нопога! стр. 3—44; ^ э и в стр. 270—297; Мапез целиком; 
NаVаг^е стр. 1—68; Шфиег стр. 100—123 (ЬХ1Х—1ХКН); Зепеса це
ликом; Vеп1а'^ош стр. 1—117 (кончая № 20); V^(Iа1 стр. 1—30. 
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Таблицы 1 по 6 включительно воспроизводят дистрибуцию прямых 
и косвенных форм в сфере противопоставления субъект/прямой объект 
в предикативе и в обращении. Таблицы 1 и 2 показывают количество 
форм по отношению к переходному глаголу в препозиции и в пост
позиции. Таблицы 3 и 4 показывают количество форм по отношению 
к непереходному глаголу в препозиции и в постпозиции. Сюда же 
включены формы подлежащего, относящиеся к глагольным связкам. 
Таблица 5 воспроизводит дистрибуцию прямых и косвенных форм в 
предикативе, таблица 6 — в обращении, в сфере прямого дополнения 
и среди имен собственных. Таблицы 7 и 8 воспроизводят процент
ное соотношение вышеуказанных типологических единиц в структуре 
имени старопровансальского языка. 

Процентное соотношение показательно лишь в тех случаях, когда 
речь идет о достаточно большом количестве каких-нибудь фактов. Ни
жеприводимые таблицы не всегда могли оперировать большими числа
ми, так как в отрывке обследованного памятника какой-нибудь язы
ковой факт мог оказаться в не очень большом количестве. Например, 
в т. б в разделе звательного падежа отмечено, что в Воёсе найдено 
всего лишь два случая звательного падежа и что в обоих случаях 
употреблены косвенные формы, поэтому в т. 7 процентное соотно
шение отмечается 100%. Если же наличествуют и прямые, и косвенные 
формы, то процентное соотношение вычисляется лишь тогда, когда 
либо прямые, либо косвенные формы превышают число 5. 

Нижеприведенные подсчеты предполагают, что в группу подле
жащего включаются, кроме имени существительного и прилагатель
ного, также и неопределенные местоимения; притяжательное и указа
тельное местоимения не учитываются. Если ип обозначается в тексте 
знаком I, он не учитывается. Приложение и сравнение относятся к груп
пе подлежащего и учитываются соответственно своему положению в 
предложении: в препозиции или в постпозиции. В группе подлежащего 
или прямого дополнения каждое слово в подсчетах считается единицей 
(кроме вышеуказанных местоимений), например, 1о р1из г 1 с п о т 
поп а еп зе (Зепеса 195, 20), где п с и п о т составляют две отдельные 
единицы, причем п с относится к косвенным формам, о п о т к прямым. 

Под дистантным положением понимается такое положение, при ко
тором между подлежащим и сказуемым находится что-нибудь большее, 
чем дополнение, выраженное местоимением, или наречие типа гап, Ьеп, 
например, с'апс пи1п>з о т т о ]о1 п о ' т евдидз (УепЬайоиг 1,18). Пре
позиция и постпозиция подлежащего определяются в зависимости от 
местоположения последнего по отношению к глаголу, а если глагол 
употреблен в сложном времени, тогда по отношению к вспомогатель
ному глаголу, например, ега по раг Яие спазНагз т е уа1диез ш с1атз 
т 1епзоз (ВогпеШ 14, 22—25) — препозиция и постпозиция 
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Таблица 1 
Переходный глагол 
п р е п о 3 и ц и я 

Век Название единственное число множественное число 
Век 

памятника подлежащее 
в контакте 

подлежащее 
в дистанции-

подлежащее 
в контакте 

подлежащее 
в дистанции 

пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. 

X Воёсе 20 — 5 1 2 — — — 

28 5 7 — 5 1 3 — 

X I I { ВогпеШ 86 5 9 — 5 1 1 — 

1 Вогп 54 1 14 — 11 12 — — 
29 5 4 1 9 — 2 -
67 17 5 — 8 1 — — 

X I I I 
80 

30 
11 
49 

9 
8 

3 
20 

10 

1 
1 
5 

3 

4 

14 12 1 2 1 — - -
43 37 7 11 3 — - -

• Б е т . 1г.а 21 14 5 1 2 2 - -
X I V 

37 5 10 1 3 1 3 -
X I V 

УШ1 47 13 14 7 10 — 1 — 
9 43 1 14 6 12 - — 

XV 
Г СогпоиаШез 3 . . . . 5 17 — 4 — 2 — — 

XV 
| М а п е з 3 - - - 3 - - -

Данный памятник относится 
Данный памятник относится 

к концу X I I I в. и 
к концу X I V в. и 

к началу X I V I 
к началу XV в. 

Таблица 2 

Век 

Переходный глагол 

п о с т п о з и ц и я 
Название единственное число множественное число 

памятника подлежащее 
в контакте 

подлежащее 
в дистанции 

подлежащее 
в контакте 

подлежащее 
в дистанции 

пр. к. пр. | к. пр. к. пр. к. 

X 

X I I 

X I I I 

X I V 

XV 

Воёсе . . . 
Уепгаскшг . 
ВогпеШ . . 
Вогп . . . 
Ешпме . . 
РЫтепса 
Вю§г. . . . 
Ыауагге . . 
1 ^ ш е г . . 
Зепеса . . 
Б е г п . 1г. 
Нопогаг . . 
УЫа1 . . . 
Тёзш . . . 
СогпоиаШез 
Мап ез . . 

5 
33 
25 
19 
19 
17 
4 
3 

18 
10 
17 
10 
6 
4 
1 

4 
2 

14 
2 
6 
3 

4 
28 
16 
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Таблица 3 

Век Название 
памятника 

Непереходный глагол 

Век Название 
памятника 

п р е п о з и ц и я 

Век Название 
памятника 

единственное число множественное число 
Век Название 

памятника подлежащее 
в контакте 

подлежащее 
в дистанции 

подлежащее 
в контакте 

подлежащее 
в дистанции 

Век Название 
памятника 

пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. 

X 6 3 6 2 

| Vеп1:а<^ои^ 9 — 1 — 6 — — — 
X I I 60 4 3 — 4 — — — 

В о т 46 2 4 — 24 — — — 
15 4 1 — 4 1 — — 

Р к т е п с а 30 3 — - 18 _ 2 — 
"УТТТ < 54 — 3 21 — 3 — 
л и х 24 35 2 12 10 16 — 2 

27 13 — — 4 — — — 
15 27 — 3 4 — — — 
9 12 — _ — 1 2 — 

Нопогаг 41 4 5 16 — 2 — 
X I V V^с1а1 45 18 8 — 25 1 4 — 

1 49 — 6 1 23 — 10 

XV 
1 29 1 11 5 _ 1 _ XV Мапе$ 7 

1 
— — 

Таблица 4 

Век 

X I I I 

XIV 

XV 

Непереходный глагол 
п о с т п Э 3 и ц и я 

Название единственное число множественное число 
памятника подлежащее подлежащее подлежащее подлежащее 

в контакте в дистанции в контакте в дистанции 

пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. 

Воёсе 9 13 
/ Vепг.асIои^ 20 — 2 — 4 — — — 

1 ВогпеШ 62 1 — — — 2 — 
В о т 35 1 2 — 19 — — — 
Ешгше 10 3 — — 1 — — — 

Р к т е п с а 20 2 — — 4 1 1 — 
27 9 1 — 8 - — — 

Ыауагге 35 50 — — 4 1 — — 
Кдяшег 9 8 2 1 5 — 

14 8 — — 4 - — 
7 7 — — 1 — — — 

15 1 2 - 8 — — — 

| \Ш1 15 15 1 12 3 — 

Пё$и$ — 8 — - — 5 - — 
— 27 — 2 10 — 

- - - — 



Таблица 5 

Век Название 
памятника 

П р е д и к а т и в 

Век Название 
памятника 

причастие прилагательное существительное 
Век Название 

памятника ед. ч. мн ч. ед. ч. мн ч. ед ч. мн. ч. 
Век Название 

памятника 

пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. 

X 4 _ 9 13 — 11 — 5 — — — 

17 1 1 34 4 6 - 12 14 - -
X I I 57 - - - 83 - 2 - 24 - 1 — 

23 3 7 — 28 3 15 - 16 2 5 -
13 7 6 2 4 - 2 5 2 - — 
30 3 5 - 18 3 3 - 7 - 2 * 3 1 — 

53 1 2 — 26 _ 10 1 0 1 - 1 6 4 — 
X I I I 

67 10 4 13 12 21 1 11 19 16 — 5 

43 13 - - 25 4 3 - 16 7 2 — 
38 5 - - 35 10 — 2 11 2 2 — 

22 13 - 1 14 11 1 1 6 6 - — 

38 1 5 — 20 9 3 21 — 9 — 
X I V < 

У1да1 39 5 13 1 25 2 11 1 25 2 8 1 

13 11 1 12 с 17 - 9 1 5 - 1 1 5 - 1 - 3 

1 СогпоиаШе» 41 7 3 — 18 2 2 1 5 — 3 
XV 

— 5 2 — — — — — — — — — 
4 Цифра со знаком минус обозначает количество имен собственных. 



Таблица 6 

Век Название 
памятника 

Имена собственные Звательный падеж Косвенный падеж 

Век Название 
памятника 

подлежащее прямое дополнение ед. ч. мн. ч. 
ед. ч. мн. ч. 

Век Название 
памятника 

пр. к. пр. к. пр. к. пр. к. 
ед. ч. мн. ч. 

X Воёсе . . . . 9(8)" (2) — 2 — 1 — 1 71 13 

3(1) 1 - - 13-7» 2 6 - 8 1 4 194 17 

X I I ВогпеШ (1) - - - - 9 1 1 87 63 

Вогп 22(12) 4(1) - 5 2 1 - 7 - 9 4 2 1 8 4 + 1 8 4 5 + 1 

1 , Е ш п и е 5(4) (2) 1 10 10 4 3 3 134 34 

| 22(10) 7 - 8 22 1 1 - 5 2 - 138 8 2 + 1 

X I I I 
185(32) 15(13) - 25 1 0 - 6 - - - 206 114 

X I I I 
Кагагге 2Ц4) 51(17) - 4 7 - 1 3 6 - 3 - 12 177+1 8 4 + 3 

К^^ше^ — (2) - 1 2 - - - 156+1 17 

^ 8епеса 4(3) 2 - - - 2 - - 2 0 4 + 3 29 

— 3(1) 1 - 16 1 7 - 1 1 - - 102+5 3 0 + 2 

X I V 
Нопога! 64(19) 14(5) 1 25 1 5 - 1 2 2 - 7 - 3 149+2 88 

X I V 
УЫа1 5(1) 13(7) - 19 15 3 - 2 - 9 189+1 63 

43(10) 55(26) [8] 7 9 39 3 0 - 8 4 4 142 29 

X V 
\ СогпоиаШез 0 ) 84(36) - 6 3 2 4 - 1 3 - 11 2 0 8 + 2 16 

X V 
1 Мапе$ 1 3(1) 1 — 1 7 — — 2 2 + 1 2 

5 Цифры, взятые в круглые скобки, обозначают количество имен собственных в функции подлежащего, находящиеся в препозиции. 
* Цифры со знаком минус обозначают количество имен собственных. 
7 Цифра [8] обозначает количество слов 1пе8из в функции прямого дополнения. 
• Цифры со знаком плюс обозначают количество форм прямого падежа в функции прямого дополнения. 



Таблица 7 

Процентное употребление косвенных форм Общий % кос

Название 
вместо прямого падежа венных форм 

Век Название 
имена 
собст

венные 1 8 

с пере
ходным 
глаго

с непе в противопо
памятника препо

зиция» 
постпо
зиция» 

имена 
собст

венные 1 8 

зватель
ный 

падеж 

с пере
ходным 
глаго

реход
ным гла

ставлении 
субъект/пр. 

объект 

зватель
ный 

падеж лом голом 

ставлении 
субъект/пр. 

объект 

X Воёсе . . . 8 . 7% 4.8 % » 18.2 % 100% 2.7 % 7 4 % 5 2 % 
Vеп^а(^оиг . 10.3 3 22 70 8.7 0 64 

X I I ВогпеШ . . 5.6 2.1 — 99 5.1 3.7 56.2 
В о т . . . . 10 7.4 16 30.6 15 2.3 52.7 

' Е ш п л е . . . 19 19 29 35 13.4 20 66 
П а т е п с а 16.5 7.6 22.5 31.4 16 9.5 56.5 

X I I I Вю^г. . . . 4.8 24.2 7.4 0 11.9 7 58.8 X I I I Ыауагге . . 67 65.3 70.8 87 68 6.2 78 
К.1фпег . . 35.6 39 100 0 28 37 71.8 
Зепеса . . . 52.3 30 33.3 100 48 51 73.7 
Оегп. 1г. . . 45.1 36.8 100 54.5 33 50 70 

X I V Нопогаг . . 7.5 10 16.7 62 10 5.6 57 X I V УШ1 . . . . 22.2 44 72 44.4 23.7 25.2 64 
1 Т68118 . . . 78 .6 1 1 82.4 56 44.2 83 98 84 

X V 1 СогпоиаШез 94.3 96.7 98.6 92.1 88 97 94.8 X V | М а п е з . . . 64.3 — 75 88 0 100 79 

9 Включены имена собственные в весь раздел препозиции и постпозиции. 
1 0 В Воёс? лишь имена собственные показывают постпозитивное употребление косвен

ных форм. 
1 1 В тбвив из 51 косвенных форм 33 являются именами собственными. 
1 2 Включены имена собственные из предикатива. 

Таблица 8 

Процентное употребление косвен-
ных форм вместо прямого падежа Дистан Препо

Косвенные Дистан
зитив Косвенные 

Век Название предикатив тное ное формы в сфе
ре прямого 

падежа (в %) 

Век 
памятника 

прича
стие 

прилага
тельное 

сущест
витель

общее 
коли

употре
бление 
(в % ) 

употре
бление 
(в %) 

формы в сфе
ре прямого 

падежа (в %) 

ное чество 

употре
бление 
(в %) 

X Воёсе . . . . 0 % 0 % 0 % 0 % 1 2 % 5 2 . 3 % 6.1 % 
[ Vеш:а(Iои^ 5 9.1 54 21 10 50 20.3 

X I I | ВогпеШ . . 0 0 0 0 6.2 65 3 
( В о т . . . . 9 6.5 8.7 7.8 9.6 66 11.4 

Е ш п л е . . . 32.2 0 40 27 7.5 60 20.5 
Р к т е п с а . . 8 12.5 23.5 12.3 6.2 72 15 

X I I I Вю^г. . . . 1.8 0 5.4 3.5 9.5 79 8 X I I I 
Мауагге . . 24.5 71 52 42.1 17 64.6 61 
Ш ц ш е г . . . 23.2 12.8 29 21 4.7 57 28 
Зепеса . . . 11.7 25.5 13.3 18 11.2 75.3 37.8 
О е т . й \ . . 39 44.4 50 45 14.8 6 4.4 

X I V 
Н о п о т . . . 2.3 9.4 3.2 4.7 14 76 14 

X I V У1да1 . . . . 10.4 75 8.3 9.7 14.3 75 25.4 
1ёзи8 . . . . 62.4 86.4 55 66.4 26.5 73.7 71.4 

XV 
\ СогпоиаШез . 86.3 91 88.8 88 16 66 93 

XV | Мапев . . . 71.4 — — 71.4 0 93 73.3 

3 7 9 
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