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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ АРТИКЛЯ ТИПОМ ВТОРИЧНОЙ  

НОМИНАЦИИ И ПОЗИЦИЕЙ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

 Данная статья посвящена изучению взаимообусловленности 

употребляемого артикля типом вторичной номинации и позицией              

в предложении, которую она занимает. В этой связи в центре вни-

мания оказываются проблемы субъективной номинации как резуль-

тата смещения или потери семантической референции. Автор ис-

следует речевое поведение говорящего и рассматривает артикль как 

инструмент реализации его коммуникативных установок: неопреде-

ленный артикль, выполняя признаково-интенсифицирующую функ-

цию, акцентирует внимание на свойстве как коммуникативном цен-

тре высказывания. Вторичная семантика получает бόльшую выра-

зительность, силу воздействия на адресата. На уровне высказывания 

вторичная номинация становится коммуникативно важным цен-

тром – эмфазой, кульминацией с точки зрения говорящего. Опреде-

ленный артикль перед вторичной номинацией смещает коммуника-

тивный акцент на моральное обобщение. 

 

В научной литературе неоднократно указывалось на почти         

безграничное разнообразие и разновидность факторов, влияющих на 
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характер семантических изменений слова и, в частности, стимулиру-

ющих его окказиональную номинацию. Это разнообразие ограничи-

вается лингвистами в основном механизмами метафоры и метонимии.  

Намеренное «нарушение» референции языкового знака и тем 

самым равновесия его семантической структуры вызвано намерением 

говорящего использовать данное наименование таким образом, чтобы 

оно отражало его впечатление и, соответственно, отношение к объек-

ту. Своим высказыванием он как бы дает субъективную оценку рефе-

ренту, выделяя его существенные или индивидуально воспринимае-

мые признаки. Субъективная заинтересованность и даже пристраст-

ность, с которой человек строит проекцию внешнего мира наиболее 

полно отражается в эмфазе – коммуникативно-прагматической кате-

гории с ценностной ориентацией, которая служит для эшелонирова-

ния информации, коммуникативно важной для говорящего в данной 

ситуации общения. Поэтому изучение вторичной номинации неиз-

бежно сопровождается уточнением роли субъекта речи, его интенции, 

поскольку референция-указание говорящего становится решающей 

для появления вторичного значения. 

Мы попытались проследить взаимообусловленность употребля-

емого артикля типом вторичной номинации и позицией в предложе-

нии, которую она занимает. 

Особенность подлежащего – члена предложения – состоит                 

в том, что оно указывает на субстанцию, как референциальную осно-

ву описываемой ситуации. Будучи предметом мысли, подлежащее 

становится отправным пунктом сообщения, из которого говорящий 

исходит как от данности. Позиция подлежащего, формируя референт-

ную основу предложения, логично требует наличия идентифициро-

ванного референта. Иными словами, имя в позиции подлежащего все-

гда детерминировано с точки зрения говорящего (он не будет гово-

рить о том, чего сам не знает), и эта детерминация в языке требует 

обязательного наличия артикля, поскольку он несет в себе системное 

значение предметности, субстанции. При этом «предпочтителен 

определенный артикль» [1, с. 97]. 

Учитывая специфику метонимии, а отсюда – стремление мето-

нимической номинации «к получению определенной референции» 

(отнесенности к конкретному, известному собеседникам предмету) и 

выполнению функции идентификации предмета речи, вполне логи-

чен вывод о том, что этот троп «соотносится, прежде всего, с субъ-

ектом сообщения» [2, с. 348]. Иначе говоря, в силу своей идентифи-

цирующей природы метонимия требует оформления определенным 

артиклем, поэтому и структуры с внешним определенным артиклем 
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в позиции подлежащего должны использоваться как метонимическая 

номинация.  

Однако формы артикля передают не только различную степень 

идентификации: они указывают, как и какой из компонентов семан-

тической структуры имени становится коммуникативно значимым. 

Выбор формы артикля обусловлен многими факторами – описывае-

мой ситуацией, взаимоотношениями говорящего и адресата, наруше-

нием равновесия денотативного и сигнификативного компонентов, – 

что и приводит к коммуникативно-обусловленному семантическому 

объему имени в его конкретном употреблении. Наиболее эффективен 

в плане интенсификации семантики имени неопределенный артикль. 

Анализ показал, что модель с внешним неопределенным артик-

лем в позиции подлежащего встречается довольно часто (52%). 

 Например: Un tourbillon de pigeons s‟envola [Maurois]. Entre 

deux boutons sortait une grosse boule de cheveux dorés, au-dessus du 

visage de sa fille [Pagnol]. 

В данных высказываниях говорящему важно передать свое ви-

дение стаи голубей, воспринимаемой как «водоворот, вихрь», формы 

большого «пучка» золотистых волос. Перенос номинации как этало-

на, указывающего на смежность признака, свидетельствует о метони-

мических отношениях. 

Однако в следующем высказывании говорящим уже создается 

образ (image): une fièvre de plaisirs. Это отдельный ирреальный рефе-

рент – возбужденное состояние. Следовательно, в высказывании име-

ет место поверхностное семантическое согласование, что характерно 

для метафорических номинаций. Семантическая алогичность упо-

требляемых имен на парадигматической оси формирует свежесть, по-

вышает экспрессивную новизну вторичной номинации. 

Далее проанализируем позицию сказуемого. Сказуемое – цен-

тральный, структурно-семантический компонент предложения, обо-

значающий действие или предикативный признак субъекта. Эта пози-

ция, предназначенная для нереферентного употребления, семантиче-

ски «удобна», прежде всего, для метафоры. Метафоризация – это все-

гда предикация обозначаемому некоторого несобственного для него 

признака / свойства, в силу чего метафорические наименования «при-

способлены» к характеризующей функции. Исходя из ее основной 

функции – характеризации, в высказывании для метафоры «есте-

ственно функционировать в сфере предиката»[2, с. 352].  

Однако нижеследующий пример не подчиняется установленной 

закономерности. Высказывание взято из текста, повествующего о моло-

дом человеке, впервые прибывшем в Париж, и его визитах к тетушке, 
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которая, общаясь всю жизнь с представителями высшего парижского 

общества, знала немало любопытного:Pour moi, jeune provincial 

curieux, elle était une mine de renseignements[Maurois]. 

В une mine de renseignements первое существительное использу-

ется как ЛСВ (4) значения mine (ressource importante [3, с. 638]), т. е. 

к о л и ч е с т в е н н ы й  признак (неисчерпаемый запас информации), 

что говорит о метонимических отношениях. 

Как видим, наблюдаются отклонения от общих правил: метони-

мическая номинация оформляется неопределенным артиклем вместо 

определенного; позицию предикатива, предпочтительную для мета-

форической номинации, занимает метонимическая.  

В следующем высказывании в предикативе вторичная номина-

ция используется с определенным артиклем: Nous sommes presque 

toujours les artisans de notre malheur. [Maurois] 

Говорящий признает, что мы сами являемся «кузнецами» своего 

несчастья, т. е. создаем его «своими руками», собственноручно 

(artisan – personne qui fait un travail  m a n u e l … à son propre 

compte… [3, с. 57]): ср. русское «Человек – т в о р е ц  своего счастья». 

В данном случае именно парадокс порождает метафоричность les 

artisans de notre malheur: мы становимся творцами / кузнецами соб-

ственного несчастья (что противоестественно природе, созидательно-

му началу «творения рук» человека). 

Нижеследующее высказывание является утверждением молодо-

го человека: делясь своими взглядами на жизнь с другом, которого не 

видел два года, он как бы уравнивает понятия «любовь» и «пища ге-

ния»: L‟amour est la pâture du génie [Flaubert]. 

По мнению Г. Гийома, наличие имени в предикативе при утвер-

ждении (приписывании, выделении) признака в связочных предложе-

ниях предполагает сравнение как проецирование образа, который 

сравнивается (подлежащее), на образ, с которым сравнивают. Первый 

образ (image comparée) как бы накладывается на второй (image 

comparante), служащий ему фоном/ основой / сущностью (servant de 

fond). При сравнении объемы образов (подлежащего и предикатива) 

могут оказаться неравными или равными, что проявляется в двух ти-

пах отношений – определить (définir) и уравнять (égaler): un / une пе-

ред предикативом передает неравенство как отношение определить, 

le / la – равенство как отношение уравнять.  

В данном случае сравнение, естественно, предполагает условное 

равенство, в отличие от идентификации, при которой «субъект и пре-

дикат выражают понятия равного объема и могут меняться местами 

без ущерба для смысла» [4, с. 89].  
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Равенство передается как «моральное впечатление» (une 

impression morale), выходящее за пределы понимания обобщенности 

семантики имени. Основой такого сравнения может являться есте-

ственное свойство типа «Глаза – зеркало души» или же субъективно 

избранное типа сильные эмоции, любовь это и есть то необходимое, 

что питает гений (талант). 

По сути, подобные утверждения становятся сентенциями. 

Наличие определенного артикля свидетельствует о намерении 

говорящего «уравнять» (égaler по Г. Гийому) в предлагаемых обстоя-

тельствах понятия l‟amour и la pâture du génie, nous и les artisans de 

notre malheur.  

Итак, следует еще раз сказать о том, что любая форма внешнего 

артикля выполняет, прежде всего, функцию, структурно и семантиче-

ски необходимую для занимаемой вторичной номинацией позиции 

члена предложения. Вместе с тем, артикль становится инструментом 

реализации коммуникативных установок: неопределенный артикль, 

выполняя признаково-интенсифицирующую функцию, акцентирует 

внимание на свойстве как коммуникативном центре высказывания. 

Вторичная семантика получает бόльшую выразительность, силу воз-

действия на адресата. На уровне высказывания вторичная номинация 

становится коммуникативно важным центром – эмфазой, кульмина-

цией с точки зрения говорящего. Это в равной степени относится ко 

всем вторичным номинациям.  

Определенный артикль перед вторичной номинацией в позиции 

предикатива смещает коммуникативный акцент на моральное обоб-

щение. При этом процесс «уравнивания» снимает, по всей вероятно-

сти, механизм внутреннего сравнения (malheur и artisans, pâture и 

génie; nous и les artisans du malheur, l‟amour и la pâture du génie). 

Специфика связочных высказываний заключается в том, что 

предикатив не выражает равнообъемность с подлежащим, что харак-

терно для идентифицирующих предложений: вторичная номинация в 

позиции предикатива становится прототипом – воображаемым/ ирре-

альным референтом, с признаками которого имплицитно сравнивает-

ся подлежащее. Создание прототипа-референта, как и выбор ассоциа-

тивных признаков, зависит от говорящего субъекта.  

Сложность формирования метонимического или метафориче-

ского значения состоит, прежде всего, в его зависимости от говоряще-

го субъекта (личных ассоциаций, знаний, восприятия, интуиции, эмо-

ций и т. д.). Именно поэтому, чем сложнее путь выявления ассоциа-

тивных связей, которые мотивируют семантику вторичной номина-

ции, тем выше ее экспрессивность. Безусловно, метафорические             
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модели как ситуативная, окказиональная номинация субъективны, 

чтобы выполнять идентифицирующую функцию в ее первичном 

назначении. Вместе с тем механизм формирования метафорических и 

метонимических именных групп как бы повторяет этимологический 

акт номинации, но за основу берется субъективный (ассоциативный) 

выбор признака.  
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К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ 

(на материале английского и французского языков) 

 

Статья посвящена вопросу заимствований как одному из спо-

собов обогащения лексики. Рассматриваются особенности заим-

ствований в английском и французском языках, пути проникновения 

заимствований, их изменения в соответствии с внутренними зако-

нами развития языков.  

 

Как известно, французское общество всегда отличалось актив-

ным участием в проведении языковой политики  и боролось с засоре-

нием французского языка иностранными заимствованиями, в частно-

сти, англицизмами. В соответствии с этим принимается «Закон об 

употреблении французского языка» и разрабатываются подробные 

меры контроля и санкций в случае нарушения закона на том основа-

нии, что французский язык – это главный признак, определяющий са-

мобытность французской нации и национальное достояние страны. 
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