
ассерция) с тем, что еще будет сказано (вторая ассерция). Говорящий, 
первично вводя информацию о некотором фрагменте действительности, 
повторно утверждает его актуальное наличие и значимость в настоящий 
момент, имплицируя последствия в будущем: две части высказывания 1ипе 
ЪгопШ ее и іі уа  р іепуоіт  соотносятся с одним фрагментом действительности, 
представленным разными языковыми средствами и разделенным временной 
рамкой. Таким образом, утратив волитивное значение, модальный глагол 
у о п іо іг  способствует утверждению существования некоторого фрагмента 
действительности относительно как плана прошедшего, так и будущего.

Следует отметить, что в анализируемой структуре X  уеп і Шге глагол 
говорения Шге первичен и необходим для утверждения расхождения между 
утвержденным и утверждаемым, а модальный глагол у о п іо іг  лишь осуще
ствляет замысел говорящего, выступая посредником между двумя частями 
высказывания.

Проведенный анализ позволил установить, что модальный глагол уо п іо іг  
в структуре X  уеп і Шге маркирует процесс перехода от «невидимой», «недо
сказанной» части к «видимой», «досказанной». Уникальная способность 
модального глагола у о п іо іг  в структуре X  уеп і Шге заключается в проявлении 
неволитивного значения, обозначая тем самым неразрывность утвержденного 
и утверждаемого относительно некоторого фрагмента действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность / А. В. Бон- 
дарко [и др]. -  Л.: Наука, Ленингр. отд., 1990. -  262 с.

2. Сешііі Ь. «Біге еі уойіоіг йіге: рЫіозорЫез йй іапдаде еі йе і’езргіі йй Моуеп Аде 
а Теродйе сопіешрогаіпе: ргезепШіоп» / Ь. СезаІІі, С. Ма_)о1іпо. [8ойгсе еіесігопідйе]. -  
14 / 2014, шіз еп Іідпе 1е 24 аугіі 2014. -  Мойе й’ассез : Ьйр://)ойгпаІ8.орепейі1;іоп.ог§/ 
шеІйоёо8/4090 ;БОІ:10.4000/шеІйойо8.4090. -  Баіе й’ассез : 22.10.2018.

Тйе агі ісіе йеаІ8 М ій са8е8 оГ Ійе поп-уоійіуе й8е оГ Ійе шойаі уегЬ. Соп8ІгйсІіоп8 ^йо8е 
сошропепІ8 іеай іо іо88 оГ шойаі уаійе аге апаіугей. Са8е8 оГ Ійе й8е оГ ап іпапішаіе 8йЬ)есІ 
ш ій а шойаі уегЬ оГ Ш 8Й ехрге88іоп аге геуеаіей.

В. А. Павловский
(Минск, Беларусь)

ПРЕПОЗИЦИЯ И ПОСТПОЗИЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 
КАК ЯВЛЕНИЕ СТИЛИСТИКИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием синтаксической позиции 
прилагательного на его семантику во французской структуре «К+А». Особый акцент 
сделан на изучении прилагательных, которые способны изменять свое значение в зави
симости от местоположения (препозиция/постпозиция) в синтагме относительно 
определяемого существительного.



К л ю ч е в ы е  с л о в а :  прилагательное, именная синтагма, препозиция/постпозиция, 
нейтрализация, денотация, референция, синтаксическая оппозиция.

Зависимость семантики языковых единиц от синтаксиса в романских 
языках -  один из тех вопросов, которые волнуют лингвистов на протяжении 
долгого времени. Несмотря на то, что сам этот факт не подвергается сом
нению, немногие исследователи решаются заниматься данной проблемой 
вплотную. В данном контексте особый интерес представляют прилага
тельные, которые способны менять свою семантику в зависимости от их 
местоположения в словосочетании или предложении. Вопрос местополо
жения прилагательного относительно имени уже попадал в поле зрения как 
зарубежных, так и отечественных лингвистов во второй половине XX века. 
За это время в романских языках произошли многочисленные изменения. 
В частности, изменилось представление о проблеме взаимосвязи семантики 
и синтаксиса, сместился фокус в рассмотрении проблемы местоположения 
прилагательного, что фактически является предметом настоящей статьи.

Известно, что в латинском языке в группе «существительное + прилага
тельное» порядок слов мог варьироваться [1, с. 215]. Со временем в роман
ских языках препозиция и постпозиция прилагательного закрепились за 
двумя разными функциями: функцией оценки и функцией ограничения. Осо
бенно отчетливо это проявляется во французском языке, где фиксированный 
порядок слов рассматривается в качестве нормы. Будучи в п о с т п о зи ц и и , 
прилагательное выделяет только определенное качество существительного, 
в то время как в случае препозиции прилагательного существительному 
добавляется определенная субъективная оценка. При этом далеко не все 
прилагательные могут находиться в п р е п о зи ц и и . Такой возможностью обла
дает лишь определенная группа качественных прилагательных, часть из 
которых может занимать место в обеих позициях: как перед, так и после 
существительного. Именно в подобного рода оппозициях наиболее ярко 
проявляются характерные черты исследуемого явления. Господствующим 
членом синтагмы прилагательное становится только в постпозиции. В каче
стве подтверждения данного положения В. Г. Гак приводит следующие 
примеры: ипе у іе іііе  а т іііё , но ипе ашіііё уіеіііе ёе ёіх апв; ип іо п д  у о уа д е , но 
ип уоуаде  ех ігет ет еп і іо п д  [2, с. 219]. Одновременно отмечается следующая 
особенность позиции прилагательного: слово, находящееся в постпозиции, 
приобретает статус определения (например, іе  у еп і гіеЬойі, ип сИареаи р а іііе ).

Исследуя семантику прилагательных в зависимости от их позиции, 
В. Г. Гак выделяет четыре функции, выполняемые прилагательным: о сн о в 
ная  о п п о зи ц и я , н ей т р а ли за ц и я , а сем а н т и ческа я  ф ун к ц и я , ст и ли ст и ч еска я  
ф ун кц и я  [2, с. 220-222].

О с н о в н а я  о п п о з и ц и я  включает два значения. В первом реали
зуется ограничительный признак предмета: прилагательное характеризует 
один класс или целые группы предметов или явлений. Такой случай назы
вается спецификацией, которая, как правило, реализуется в постпозиции.



Второй случай, получивший название кла сси ф и к а ц и я , -  это выражение 
прилагательным неспециального признака предмета, который реализуется в 
препозиции. В большинстве случаев прилагательное в препозиции выделяет 
специфические признаки предмета, однако иногда оно занимает указанную 
позицию для подчеркивания общих свойств называемого явления. Чаще 
всего для этого используются характеристики размеров (дгапМ /рвШ ), субъек
тивные оценки (Ьоп/т аы уаіз, раы уге  в переносном значении), возраст 
( е ш е /у іе ш ), соответствие/несоответствие идеальному представлению о пред
мете (ипе  скет ізе  еп уга іе  зо іе).

Н е й т р а л и з а ц и я .  Индиферентность к позиции по отношению 
к существительному преимущественно свойственна оценочным прилага
тельным типа М ёІісіеш , т а д п і/ід й е , зрІепМіМе, зирегЪ е, коттіЫе, ехігаогМ іпаіге, 
ё іоп п а п і, р а зз іо п п а п і, т егуеШ еих, іпсгоуаЫ е, аМтітаЫе, ехсеІІепі, еіе. Они 
сохраняют свое значение в обоих положениях: 

ипе 1етпЪ1е поиуеП е -  ипе  поиуеП е ІеттіЫе; 
ипе зрІепМіМе т а ізоп  -  ипе  т а ізоп  зрІепМіМе; 
ип ёт іп еп і за уа п і -  ип за уа п і ёт іпепі; 
ип М ёІісіеш  ік ё  -  ип ік ё  М ёІісіеш.
Как видим, отдельные прилагательные, употребляемые преимущественно 

в препозиции, могут без изменения значения употребляться в постпозиции 
и наоборот. Это связано, как правило, с возможностью использования 
наречий интенсивности или полноты признака. Ср.: ип дгапМ  а р р а г іет еп і и 
ип а р р а г іет еп і ігез  дгапМ  ; ип Ііуге іп іё гезза п і и ип ігез іп іё гезза п і Ііуте (сказать 
ип іп іё гезза п і Ііуте невозможно, так как это противоречит узусу) [2, с. 222].

А с е м а н т и ч е с к а я  ф у н к ц и я .  Лексикализация. В отдельных слу
чаях место прилагательного объясняется не семантическими особенно
стями, а лишь традицией, либо просодическими факторами. Нередко в опре
деленной позиции прилагательное образует единое семантическое целое 
с существительным (ип ]е и п е  к о т т е , Іа Ъ1апске п е ід е , Іез уегіез  р га іг іе з ) , 
а также выступает как привычный традиционный эпитет: Іа Моисе Р га п се , Іа  
рег/іМ е А1Ъюп. Одно и то же прилагательное может лексикализоваться в 
разных позициях: ип соир  Ъаз и Іез Ъаз т огсеаих; Іа ИаШ е С о и г  -  Верховный 
суд и Іа С кат Ъ ге И аи(е  -  Верхняя палата; позиция прилагательного может 
закрепиться и в составе фразеологических единиц: р1еигег а  скаиМ ез Іагт ез.

С т и л и с т и ч е с к а я  ф у н к ц и я .  Одно из самых распространенных 
объяснений позиции прилагательного выдвигает на первый план действие 
стилистических факторов. Мнения исследователей, объясняющих пози
цию прилагательного стилистическими причинами, достаточно схожи. Так, 
Ш. Балли считает, что если прилагательное предшествует существительному, 
то ему присуще субъективно-оценочное значение. В случае препозитивного 
употребления прилагательного «подлинное качество отступает перед силой 
впечатления», и поэтому сочетания типа ипе Іагде уаІІёе имеют оттенок 
восклицания. Препозитивное прилагательное, как правило, добавляет к каче
ству оттенок оценки, т.е. выражает удовольствие или недовольство, содержит



в себе похвалу или порицание. Эти оттенки могут оказаться преобладаю
щими либо и вовсе исчезнуть, как в примере: р е іііе  т еге  -  м а м о ч к а . Такие 
прилагательные приобретают чаще всего значение увеличительных или 
уменьшительных, хвалебных или уничижительных префиксов и заменяют 
суффиксы того же значения [3, с. 255]. Таким образом, согласно мнению 
Ш. Балли, постпозиция прилагательного рассматривается как нейтральная, 
а препозиция -  как стилистически окрашенная, оценочно-субъективная. 
Схожую точку зрения высказывает С. Ульман, который также объясняет раз
ницу пост -  и препозиции прилагательного во французском языке стилисти
ческими особенностями препозиции. По его мнению, препозиция регулярно 
выражает аффективность, оценку, в то время как постпозитивное опреде
ление добавляет различительный и «интеллектуальный» признаки к идее, 
выражаемой существительным [4]. Это связывается с тем, что нормативный 
порядок слов во французской именной синтагме -  КА, а каждая необычная 
синтаксическая конструкция приобретает экспрессивное значение [5].

Многие лингвисты сходятся на том, что постпозиция прилагательного 
не несет никакого стилистического оттенка. Это системная позиция, которую 
язык резервирует за прилагательным. Препозиция же прилагательного, 
напротив, появляется в речевых высказываниях для выражения стилисти
ческих нюансов: эмоции и оценки говорящего. Иначе говоря, препозиция 
всегда мотивирована говорящим субъектом.

При рассмотрении позиции прилагательного по отношению к существи
тельному важным представляется их классификация на ка ч ест вен н ы е  
и о т н о с и т е ль н ы е . Если качественные прилагательные отражают в своих зна
чениях свойства, присущие объекту, характеризуют его по форме, цвету, 
величине, вызываемому ощущению и впечатлению и т.д. (Іопд , п о іг , реШ , 
й о и х , а д геа Ы е ...), то относительные в своих значениях отражают отноше
ние данного объекта к другим субстанциям, действиям, обстоятельствам, 
поскольку всякое отношение и действие могут быть представлены в виде 
признака. Относительные прилагательные, как правило, следуют за суще
ствительным, тогда как качественные могут ему предшествовать. Перед 
существительными ставятся преимущественно однослоговые прилагатель
ные и формируют достаточно закрытый ряд: аШ ге, Ъеаи (ЬеІ, ЬеІІе), Ъоп 
(Ъоппе), д г а п й  (-е), дтох (дтоззе), Найі (-е), ]о Іі (-е), Іопд  (Іопдйе), т а й уа із  (-е), 
п о и уеа и  (п о й уеІ, поиуеП е), реШ  (-е), уііа іп  (-е),] е и п е , у іей х  (у іе іІ, уіеіІІе).

Целый ряд оценочных прилагательных может занимать позицию и до, 
и после существительного, не изменяя при этом своего значения: М ііс іе ш, 
т а ^ т ^ и е , зрІепйШ е, т р е гЪ е , котгіЫ е, е х іга о гй іп а іге , ё іо п п а п і, р а зз іо п п а п і, 
т егуеШ еих , а д гёаЫ е , іпусго уа Ы е , ёроиуап{аЪ1е, ехсе ііеп і и некоторые другие. 
При этом следует заметить, что, будучи употребленными в препозиции 
к существительному, они приобретают ярко выраженный субъективный 
оттенок. Ср.:

(1) Э е  І о і п і ’еп іеп й а із  йе$ сті$ ероиуапШЫез.
(2) С е /и {  ип ероиуапШЫе хиррН се .



Во втором примере степень интенсивности просматривается ярче. 
Особый интерес представляют прилагательные, которые -  в зависи

мости от местоположения к существительному -  реализуют свое прямое либо 
переносное значение. Последнее наблюдается в препозиции.

Прилагательное В постпозиции В препозиции

атег
горький (на вкус) 
ёе8 ротте8 атёге8 
(горькие яблоки)

горький, едкий (перен.) 
ё ’атег8 гергоске8 
(горькие упреки)

Ъа8

низкий, нижний 
ипе іаЫе Ъа88е 
(низкий столик)

тихий 
а уоіх Ъа88е
(тихим голосом, тихо)

низкий (перен.) 
ипе Ъа88е уепдеапсе 
(низкая месть)

юный, молодой 
1е8 епўапі8 еп Ъа8 аде 
(малолетние дети)

нижний (по географической
ситуации)
ёат 1а Ъа88е уіііе
(в нижней части города)

Ъгаме
смелый
ип котте Ъгаме 
(смелый человек)

честный, порядочный, славный 
ип Ъгаме котте
(честный, порядочный человек)

скаиё
горячий, теплый 
ип ріаі сИаиё 
(горячее блюдо)

горячий, теплый (перен.) 
ип скаиё ассиеН 
(теплый прием)

скег
дорогой 
ип таМеаи скег 
(дорогое пальто)

дорогой (в обращении) 
топ скег аті (дорогой друг)

любимый, ценный 
8а скёге уоііже 
(его любимая машина)

сгйеі
жестокий 
ип котте сгие1 
(жестокий человек)

жестокий, мучительный 
(абстр.) 
іа сгиеПе уёгііё 
(жестокая правда)

сйгіейх

ип дагдоп сипеих 
(любопытный мальчик)

любознательный 
ип е8ргіі сипеих 
(любознательный ум)

ипе сжіете ўііе 
(странная девочка)

удивительный
ипе сжіеже потеііе
(удивительная новость)



ёегпіег

прошлый 
І ’аппёе ёегпіёге 
(в прошлом году)

последний
Іа ёегпіёге зетаіпе ёе іатіег 
(последняя неделя января)

тегсгеёі ёегпіег 
(в прошлую среду)

сез ёегпіегз іетрз 
(последнее время)

ёоих
сладкий, нежный, мягкий 
ипе ротте ёоисе 
(сладкое яблоко)

приятный, милый, нежный 
ип ёоих зоиуетг 
(приятное воспоминание)

ёиг
твердый 
ип Ш ёиг
(твердая кровать)

тяжелый
ипе ёиге ёргеиуе
(тяжелое испытание)

/атеих

знаменитый, известный 
ип ёсгіуаіп /атеих 
(знаменитый писатель)

превосходный,
замечательный (не обязательно 
знаменитый) 
ип /атеих ёсгіуаіп 
(превосходный писатель)

№
тонкий, острый; мелкий; чистый 
І ’ог/іп (чистое золото)

умный, искусный, умелый 
ип/ іп соппаі^еш  
(тонкий ценитель)

/оГ
сильный, крепкий 
ип дагдоп /огі 
(крепкий мальчик)

сильный (интенсивный) 
ипе /огіе рІше 
(сильный дождь)

/ои

помешанный, безумный, 
сумасшедший 
ипе іёіе/оІІе 
(взбалмошная голова)

шальной, безумный 
ипе /оІІе ауеп!иге 
(безумное приключение)

/гапс

открытый, чистосердечный, 
прямой
ипе регзоппе /гапсИе 
(открытый человек)

явный, отъявленный 
ипе /гапсИе зоШзе 
(явная глупость)

/гоіё
холодный
ипе ріегге /гоіёе
(холодный камень)

холодный (перен.) 
Іа /гоіёе аиёасе 
(холодная отвага)

/ипеих
яростный, бешеный, сердитый 
ип сІіепі/ 'ипеих 
(сердитый посетитель)

очень сильный, чрезвычайный 
ипе /ыгіеше епуіе 
(очень сильное желание)

дгіз
серый
ёи раріег дгіз 
(серая бумага)

неинтересный, невеселый 
ипе дгізе тіпе 
(обиженный вид лица)

Іёдег
легкий
ип уёіетепі Іёдег 
(легкая одежда)

легкий (перен.) незначительный, 
легкомысленный 
ипе Іёдёге поііоп 
(элементарное понятие)



таідге
худой, тощий 
йп скаі таідге 
(худой кот)

жалкий, скудный, 
незначительный 
ип таідге 8аіаіге 
(скудная зарплата)

тёскапі
злой, злобный, вредный 
ип котте тёскапі 
(злой мужчина)

ничтожный 
ип тёскапі готап 
(плохой роман)

тіпсе тонкий, худощавый 
ипе ўетте тіпсе 
(стройная женщина)

незначительный 
ип тіпсе геуепи 
(скудный доход)

тогіеі
смертный, смертельный 
ип роіжп тогіеі 
(смертельный яд)

смертельный (перен.) 
ипе тогіеііе іпцшёЫёе 
(страшное беспокойство)

той
мягкий, слабый 
ип сіітаі тои 
(мягкий климат)

мягкий (перен.), слабый 
ёе тоііе8 ргоіе8іаііот 
(слабые протесты)

поЫе
дворянский 
ипе ўатіііе поЫе 
(дворянская семья)

благородный, возвышенный 
ипе поЫе ўатіііе 
(благородная семья)

раіе
бледный, тусклый 
ипе Ытіеге раіе 
(тусклый свет)

жалкий 
ип раіе сгёііп 
(жалкий идиот)

раиуге
бедный, нищий 
ипе ўатіііе раиуге 
(бедная семья)

несчастный 
ип раиуге іуре 
(несчастный человек)

ріейх
набожный, почтительный 
ип епўапі ріеш  
(набожный ребенок)

благой
ип ріеш тетопде 
(святая ложь)

ріаіжп!
приятный 
ип уоуаде ріаіжп! 
(приятное путешествие)

веселый, странный, нелепый 
ипе ріаі8апіе гёроте 
(забавный ответ)

ргорге
чистый
ипе ашеііе ргорге 
(чистая тарелка)

собственный 
те8 ргорге8 аўўаіге8 
(мои личные дела)

гаге
редкий, редко встречающийся 
ёе8$іеж8 гаге8 
(редкие цветы)

редкий (перен.) 
ипе гаге аиёасе 
(редкая отвага)

гіске
богатый 
ипе ўіііе гіске 
(богатая девушка)

дорогой (перен.), великолепный, 
роскошный 
ип гіске саёеаи 
(роскошный подарок)



гиёе

жесткий, суровый; неровный; 
резкий; неприятный; тяжелый 
ипе уіе гиёв 
(суровая жизнь)

большой, сильный 
ипе гиёе аоіііае 
(большая глупость)

Прилагательные, как видим, неоднородны по своей признаковой семан
тике и являются семантически несамостоятельным классом слов. В силу 
отсутствия предметной отнесенности они лишены денотации, поэтому 
включаются в сферу обозначения через соотнесенность с субстанцией -  
именем существительным.

Прилагательные сочетаются с существительными самой различной 
семантики, допуская разнообразные сдвиги в собственном значении. Они 
совмещают в семантической структуре два аспекта: значение собственно 
признака и оценку. С этим связана их способность занимать позиции в 
денотативной и референтной структурах.

Место прилагательного по отношению к существительному является 
грамматической категорией, называемой способом характеризации. В зави
симости от характера выражаемой признаковости следует различать значения 
спецификации (когда прилагательное находится в постпозиции к существи
тельному) и квалификации (положение препозиции). Препозиция прилага
тельного появляется в речевых высказываниях для выражения эмоции 
и оценки говорящего, т. е. она всегда мотивирована говорящим субъектом. 
Иначе говоря, синтаксическая оппозиция АК-ЫА объясняется стилисти
ческими факторами: постпозиция, как правило, нейтральна, препозиция -  
стилистически маркирована.
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