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Прилагательные vieux / старый являются маргинальными средствами выражения предшествования в 
микрополе адъективных спецификаторов времени и выражают предшествование, только если характеризу-
ют абстрактное существительное (старая ссора, старая любовь, старая история). Данные формы функциони-
руют в бикомпозитной структуре с нетемпоральным существительным: 

(18) Une irritation naissait en moi que j’essayait en vain de contenir. Ma vieille méchanceté ouvrait l’oeil 
(F. Mauriac. Le Noeud de vipères).  

(19) Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, ска-
зал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург 
служить пол его начальством» (А. Пушкин. Капитанская дочка). 

На глубинно-семантическом уровне эти прилагательные репрезентируют референциальный и ситуатив-
но-опорный моменты относительно исходно-опорного момента, представленного моментом речи или иным 
временным ориентиром. Данные формы выступают как неопределенно-фиксированные показатели времени, 
указывая на удаленное от точки референции предшествование. Приведенные высказывания демонстрируют 
тонкальное [пример (18)] и нонкальное [пример (19)] употребление рассматриваемых показателей предше-
ствования. Исходно-опорный момент в примере (18) находится в зафразовом контексте, темпоральный спе-
цификатор реферирует к моменту разговора Луи с дочерью. Исходно-опорный момент примера (19) - мо-
мент речи − обусловливается канонической ситуацией прямой речи. Рассматриваемые прилагательные в 
обоих языках синкретично репрезентируют референциальный и ситуативно-опорный компоненты глубинно-
семантической структуры темпорального локализатора, характеризуя событие как давно случившееся, либо 
имя как существующее с давних пор. 

На глубинно-синтаксическом уровне в результате реконструкции свернутой предикативности и транспо-
нирования прилагательного в наречие мы получаем следующие высказывания:  

Ma vieille méchanceté => la méchanceté qui m’avait tourmenté (dévoré) jadis. 
Моему старинному товарищу и другу => товарищу и другу, которого я знаю с давних пор. 
Таким образом, номенклатура адъективных средств выражения предшествования довольно велика и во 

французском и в русском языках. Темпоральная локализация высказывания зависит от синтаксической 
функции прилагательного в предложении. Прилагательное в субъектной, объектной и предикативной струк-
турах представляют собой свернутую предикативность и локализуют лишь часть высказывания. При этом 
прилагательные совмещают в себе функции локализации, референции и предикации, что является специфи-
кой именно темпоральных прилагательных, поскольку другие семантические группы прилагательных нере-
ферентны. Темпоральное прилагательное со значением предшествования дает временную характеристику 
имени существительному, но поскольку адъективно-именные структуры репрезентируют скрытую предика-
тивность, то мы можем говорить о том, что прилагательное предшествования локализует не просто объект 
во времени, но и процесс, в котором этот объект участвует.  
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Необходимость рассмотрения текстов данных авторов во многом продиктована недостаточно широким 

освещением в отечественной науке отдельных английских авторов 14 века. Так, Джон Гауэр, являвшийся в 
большей степени англо-нормандским поэтом, был более известен читающей континентальной Европе, чем 
Джеффри Чосер, творивший, в основном, на «островном языке», практически не использовавшимся за пре-
делами Британских островов» [2, р. 8].  
                                                           
 Савельев С. В., 2010 
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В исследованиях, посвящённых сравнительному изучению творчества Гауэра и Аска [1, р. 112], основное 
внимание чаще всего направлено на проблему авторства «Доказательства любви», при этом основной ак-
цент делается на том факте, что текст «Доказательства» был известен Гауэру и получил от него весьма пре-
небрежительную оценку, что отчасти подтверждает письмо Гауэра Чосеру, в котором он в шутливой форме 
торопит Чосера скорее заканчивать своё «Доказательство любви», подразумевая «Легенду о славных жен-
щинах» (1388). Презрительное отношение Гауэра к «Доказательству любви» Аска критики объясняли тем 
фактом, что в своём произведении Аск приравнивал себя к Чосеру, что могло не понравиться последнему 
[3, р. 34-35]. Данная интерпретация возможна, учитывая характер и состояние литературной атмосферы 
Лондона 14 века - несколько литературных кружков, объединявших читателей и сочинителей. Однако, не 
только факт знакомства Гауэра с текстом «Доказательства любви» связывает Томаса Аска и Джона Гауэра. 
Аску, безусловно, был известен текст видения «Глас вопиющего» Гаэура, и в «Доказательстве любви» Аск 
нередко отсылает своего читателя к этому произведению. Таким образом, возможно новое прочтение и по-
нимание «Доказательства». 

В «Доказательстве любви» Аск повествует о своём участии в политической жизни Лондона в начале 
восьмидесятых годов 14 века. Будучи сторонником Джона Нортгемпона, лорда-мэра Лондона, Аск был в 
1384 году арестован сторонниками Николаса Брембри - политического оппонента Нортгемптона. Находясь в 
заключении, Аск дал письменные показания против Нортгемптона и стал главным свидетелем обвинения на 
суде над Нортгемптоном. В обмен на свои показания Аск надеялся быть помилованным. 24 сентября 
1384 года Аск получил королевское прощение и новое назначение в графстве Миддлсекс. 

«Доказательство любви» было, вероятно, написано в 1385-86 годах, то есть после получения королевско-
го прощения, на что есть указание в тексте. В первой книге Аск упоминает о верности Нортгемптону, пони-
мании ошибочности своих деяний, королевском прощении и страданиях, которые ему приходится перено-
сить. Начало первой книги часто рассматривается как своего рода «политическое раскаяние». Аск повеству-
ет о том, как он заблуждался, но, тем не менее, вернулся на правильный путь, используя аллегорию. Наибо-
лее ярким примером подобной аллегории является эпизод Shippe of Traveyle. Композиционно и тематически 
Shippe of Traveyle близок к жанру видения (dream vision), что, в общем, традиционно для подобных текстов. 
В видении Аска герой, погруженный в свои мысли, оказывается в зимнем лесу. Особенности описания леса 
позволяют предположить, что Аску был знаком текст «Божественной комедии» Данте. Описание леса во 
многом сходно с описанием «сумрачного леса» (selva oscura). Лес у Данте - место, где человеку на его пути 
некому помочь, где он остаётся совершенно один. У Аска душевное одиночество проистекает из одиночест-
ва политического, он оставлен своими соратниками и покровителями. Внезапно героя видения пугают «ог-
ромные чудовища и одичавшие люди» (grete beestes ... and hemes gonne to wilde).  Герой настолько напуган, 
что взывает к проходящему рядом с берегом моря, где он очутился, пройдя через лес, кораблю. Взойти на 
борт корабля ему помогают такие аллегорические фигуры как Зрение, Желание, Мышление и Воля. Здесь 
Аск прибегает к использованию персонажей, типичных для моралите и мираклей, например, «Человек». Ис-
пользование этих персонажей, персонифицированных пороков и добродетелей, используется Аском для 
объяснения мотивов, которые подвигли его на преступление, а потом на раскаяние. Корабль попадает в 
шторм, но, тем не менее, благополучно добирается до острова, где героя (Аска) ждёт Любовь, и где он нахо-
дит самую прекрасную жемчужину, Маргарет, которой он клянётся служить всю жизнь. Как отмечает 
П. Штром, чудовища, превратившиеся в морские волны, вероятно, символизируют бывших соратников и 
покровителей Аска. Путешествие на корабле можно интерпретировать как ход судебного процесса над Ас-
ком, а прибытие на остров - успешное разрешение дела [4, р. 102].  

Жанр видения допускает наличие автобиографических элементов в тексте, однако нетипичность аллего-
рического нарратива Томаса Аска позволяет утверждать, что Аск создавал «Доказательство», опираясь на 
конкретный образец. Некоторые исследователи склонялись к мнению, что образцом для видения Аска по-
служил манускрипт «Видения о Петре-пахаре». Однако нам видится более вероятным сходство эпизода 
«Shippe of Traveyle» с Книгой 1 «Гласа Вопиющего» Джона Гауэра. По сути, текст Аска - это повторение 
видения Гауэра, в котором толпа людей превращается в домашний скот, затем превращающийся в диких 
животных, разоряющих Лондон. Данное видение - аллегория крестьянского восстания 1381 года.  

Если сравнить описания Аска и Гауэра, то станет заметен общий мотив - герои обоих видений сожалеют 
о том, что покинули свои дома и оказались в лесу. При этом текст Аска является, по сути, «отражением» ви-
дения Гауэра. 

Как и в видении Гауэра, героя видения Аска спасает проплывающий мимо корабль, при этом и Аск, и 
Гауэр сравнивают морские волны с человеческим вероломством. Аск описывает море следующим образом: 
«The wawes semeden as they kiste togider; but often under colour of kissinge is mokel old hate prively closed and 
kept». Гауэр даёт штормовому морю следующую характеристику: «Sic simul insidiis hominum pelagique la-
boro». И Аск, и Гауэр называют корабль «своим», используя образ корабля как метафору своего душевного 
состояния. Так, герой Аска, добравшись до острова, где его ждёт Любовь (душевное спокойствие), воскли-
цает «in a little tyme my ship was out of mynde». Таким образом, Аск использовал аллегорию Гауэра для опи-
сания своего политического пути и, главное, причин предательства Нортгемптона. Возможно, Аску понра-
вилась метафора Гауэра о судебном процессе как море, в котором у обвиняемого есть шанс на спасение, 
только если у него есть корабль, ведомый опытным рулевым. 
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Следуя за Гауэром, Аск сравнивает шторм с предательством: The wawes semeden as they kiste togider; but 
often under colour of kissinge is mokel old hate prively closed and kept. Подобную же образность мы видим в 
«Гласе вопиющего»: Sic simul insidiis hominum pelagique laboro. Аск фактически копирует аллегорию Гауэра 
о человеческой природе, внося в неё более узкий смысл: обвиняемый (путник) бессилен противостоять су-
дебным обвинениям (шторм, лес), если рядом с ним нет надёжных покровителей (корабль, рулевой, остров, 
гавань).  

Присутствие в поэме Томаса Аска явных аллюзий на видение Джона Гауэра «Глас вопиющего» позволя-
ет понять политическую подоплёку «Доказательства». Центральным образом для понимания политической 
природы обоих видений является образ острова, вероятно, Британии. Однако текст Томаса Аска лишён черт 
антиутопии, присущих «Гласу вопиющего». 

Вероятно, подражание Аска Гауэру имело не только эстетическую, но и политическую цель. Подражание 
признанному поэту, консерватору, осуждавшему охлократию, было своеобразным посланием Аска своим 
политическим оппонентам об изменении политических преференций. Таким образом, создаётся впечатле-
ние, что литературное произведение эпохи Ричарда II - это не только текст, обладающий литературной цен-
ностью, но и важный политический документ, позволяющий сделать политическое заявление в форме алле-
гории или литературной аллюзии.  
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СХОДСТВА И РАЗНОЧТЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕНЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГРАММАТИКАХ 
 
Отсутствие в отечественном и зарубежном языкознании единого подхода к трактовке грамматических 

явлений и, как следствие, терминологической унификации зачастую мешает ориентироваться в современ-
ном информационном лингвистическом пространстве при сопоставлении однопорядковых грамматических 
явлений. В данной статье представлена попытка выявить совпадения и разночтения в трактовке разными 
лингвистами типов придаточных предложений (subordinate clauses) в английском сложноподчиненном 
предложении (complex sentence) и сопоставить используемую терминологию.  

Русский термин «придаточное предложение» соответствует в английском языке термину clause, который 
широко употребляется как в отечественной, так и в английской грамматических традициях, когда речь идет 
о предложении, входящем в состав сложноподчиненного или сложно-сочиненного предложения.  

Английские и отечественные лингвисты едины в толковании термина «придаточное предложение» (sub-
ordinate clause). Краткий словарь лингвистических терминов определяет придаточное предложение как «за-
висимый компонент сложноподчиненного предложения, содержащий подчинительный союз или союзное 
слово» [3, с. 109]. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа А. С. Хорнби 
дает следующее определение термина subordinate clause: «это зависимое предложение, которое вводится 
союзом и функционирует как существительное, прилагательное или наречие (A subordinate clause (dependent 
clause), which, introduced by a conjunction, serves as a noun, adjective or adverb)». Авторы английского грамма-
тического справочника «The Oxford Guide to the English Language» дают практически такое же толкование 
данного термина, уточняя лишь, что придаточное является зависимым от главного предложения [18, р. xxii]. 
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