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ЭЛЛИПСИС КАК ЧАСТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КОМПРЕССИИ ТЕКСТА 
(на материале современного французскго языка)

Эллиптические конструкции, будучи эффективным синтаксическим средством 
имплицитной передачи информации, рассматриваются в связи с понятием компрессии 
текста. Основными факторами, которые обусловливают компрессию информации, являются 
требования языковой прагматики, стилистические и жанровые (эстетические) требования. 
Эллипсис характерен как для разговорной, так и для письменной речи.
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контекст, макроконтекст, упрощение, обобщение, исключение.

С античных времен изучение эллипсиса занимало важное место в дея
тельности многих исследователей. Впервые он был представлен среди фигур 
стиля и рассматривался как явление риторики. Многие ученые подчеркивали 
особое значение эмоций, которые и служили, по их мнению, одной из причин 
эллипсиса. Считалось, что бурные эмоции мешают человеку полно выражать 
все свои мысли или правильно закончить предложение. Позже лингвисты 
стали рассматривать эллипсис как грамматическое явление.

Проблема эллипсиса представляет большой интерес и для современной 
лингвистики, так как эллиптические предложения могут возникать как 
в устной разговорной речи, так и в произведениях художественной лите
ратуры. Подобные конструкции служат весьма эффективным синтаксическим 
средством имплицитной передачи информации в устной и письменной речи.

Эллипсис рассматривается в связи с раскрытием понятия компрессии 
языка, будучи наиболее ярким ее выражением. В настоящее время такие 
явления, как неофициальность и непринужденность общения, позволяют 
сократить высказывание: коммуниканты используют только те части предло
жения, которые необходимы для понимания смысла.

В процессе лингвистической компрессии структура языковой единицы 
сокращается, но при этом не происходит изменения заложенной в ней 
информации. Этот процесс стилистически немаркирован и имеет системный 
характер. Лингвистическая компрессия может происходить либо в результате 
опущения избыточных элементов, либо за счет их замены менее протяжен
ными единицами. Сокращение высказывания дает коммуникантам воз
можность увеличить информационную емкость высказывания, а большое 
разнообразие средств экономии в разных стилистических группах -  передать 
различные эмоциональные и стилистико-смысловые оттенки. «Информа
ционная компрессия -  это сжатие плана означающего при сохранении плана 
означаемого. Для определения предела сжатия существует понятие текстовой



нормы. В разных текстах она будет разной, однако есть и общий показатель 
у этой нормы: речевая единица не должна утрачивать своего сообщительного 
смысла» [1].

Если рассматривать эллипсис как конкретное проявление (то есть струк
турную модель) компрессии, эксплицированное в синтаксической редукции 
любого компонента высказывания, и при этом есть возможность его восста
новления до полного варианта, можно говорить о двух типах эллипсиса:
диахроническом и синхроническом.

П о д  д и а х р о н и ч е с к и м  эллипсисом следует понимать модели 
образования неполных предложений, которые уже невозможно восстановить 
до их полного варианта, однако только в том случае, если в их основе лежало 
опущение компонентов на одном из более ранних этапов развития языка.

С и н х р о н и ч е с к и й  эллипсис представляет собой опущение компо
нентов предложения, которые можно с легкостью восстановить до полного 
варианта, так как при этом необходимо существование полного коррелята 
в языке, эквивалентного по смыслу эллиптической конструкции.

Современные лингвисты выделяют ряд мотивов, которые обусловли
вают компрессию информации.

• Требования языковой прагматики. В данном случае характерно, 
например, применение терминов, дающих максимальное свертывание инфор
мации, т.е. употребление термина без его определения, так как он номи
нирует понятие в предельно свернутом виде.

• Требования жанра, либо эстетические требования. В подобных ситуа
циях компрессия информации диктуется жанровыми установками текста как, 
например, в афористике.

• Стилистические требования. Данный случай связан с применением 
особых стилистических приемов, например, умышленное умолчание, недого
воренность.

В целом информационная компрессия приводит к лаконизации текста, 
степень которой зависит от коммуникативной ситуации. Однако следует 
понимать лаконизацию не как сокращение текста за счет снятия части инфор
мации, но как его сжатие с сохранением полного объема информации. Следо
вательно, информационная компрессия является одним из способов повыше
ния информативности вербальных средств выражения, сводящийся к тому, 
чтобы добиться построения такого текста, в котором был бы максимально 
выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств.

Общая тенденция к экономии языковых средств, будучи наиболее силь
ной, проявляется в языках мира. В процессе употребления языка (часто 
независимо от говорящих) происходит рациональный и экономный отбор 
действительно необходимых для целей общения языковых средств. С этим 
общим направлением тесно связаны и частные. Для французского языка 
актуальны следующие.



• Тенденция к изменению фонетического облика при утрате им лекси
ческого значения. Например, группа слов, утратившая свое первоначальное 
значение, может подвергнуться сокращению: латинское выражение дио  т оБо  
‘каким образом’ дало со т т е  во французском языке. Вульгарно-латинское 
іп -са за  дало во французском скег.

• Тенденция к устранению языковых элементов, имеющих незначи
тельную семантическую нагрузку. Например, редкие фонемы, обладающие 
малой частотностью, в процессе развития языка сливаются с близкими 
им фонемами. Так происходит в современном французском языке с фонемой 
ое носовой, которая в разговорной речи приближается к фонеме е носовой.

• Тенденция к превращению самостоятельных слов в суффиксы. Напри
мер, суффиксы в некоторых именах являются следами франкского:

-Ьегі ‘ЬгіІІапІ’: Л ІЬ егі ; -ЪаиБ  ‘айёаеіейх’: Т Ы Ъ аиБ ; -агБ  ‘Юг!, рйіввап!’: 
В егпагБ . Происхождение суффикса -т еп і лингвисты видят в аблятиве латин
ского существительного т епз, -Из, т еп іе , который имел значение ‘езргіі’, 
затем ‘шапіеге ё’еіге’.

Таким образом, ясно видна роль закона экономии в развитии и функ
ционировании языка. В процессе порождения речи говорящий выбирает 
структурно компрессивные единицы, составляющие ядро того или иного 
высказывания.

Существуют определенные приемы, позволяющие добиться компрессии 
текста.

• Объединение, или упрощение. При использовании данного приема 
происходит слияние нескольких предложений в одно, замена сложноподчи
ненного предложения простым, замена предложения (или его части) указа
тельным местоимением, замена фрагмента текста синонимичным выраже
нием, замена придаточной части ее эквивалентом. См.:

^ и а п Б  іі ё іа іі епсоге  аБ оіезсепі, іі а іт а іі іа п і оЪ зегуег іез  о із е а ш  
(И .В игоп). ^  Е п со ге  аБ оіезсепі, іі а іт а іі іа п і оЪ зегуег іез  о ізе а ш .

Бе ігойуе  дие  М ік  езі ёр а іа п і (А.ОауаМа). ^  Бе іг о т е  М ік  ёраіапі.
• Замена, или обобщение. При таком приеме сжатия текста используется 

замена однородных членов предложения обобщающим наименованием, 
замена предложения или его части определительным или отрицательным 
местоимением с обобщающим значением. См.:

В а т  зоп  ]агБ іп , ] ’а і ш  Без т агдиегИ ез р е и  ехідеап іез, Без Бепіз-Бе-Ііоп  
тёуеизез, Без р е п зё е з  ііт іБ ез (А.ОауаМа) ^  В а п з  зоп  ]агБ іп  ] ’а і ш  Без ўіеж з.

• Удаление, или исключение. Оно достигается при помощи исключения 
повторов, одного или нескольких синонимов, уточняющих и поясняющих 
конструкций, фрагмента предложения либо нескольких предложений.

Бит ска д и е  р о іп і  Б ’іт е п іа іг е  з Ш із й д ш  зИ иё е п /о г ё і  у із ііё  зи г  іе іеггаіп , іез  
ёд ш р ез  Бе П Р И  гёа іізеп і іоМ  аи  іо п д  Бе і ’а п пёе  Без оЪзетуайопз ёсо іо д ід ж з е і 

_/іотізйдш з (ехрозШ опз, р е п іе , іо р о д га р к іе , теіеуё _/іо п зИ д и е  со т р іе і зи г  ипе



8ит/асе ў іхе  Ре 700 т ,  Ре8стірііоп Ри 8оі, е іс .) ^  8ит ска д и е  р о іп і  Р ’іпуепіаіте 
8 Ш і8 іід ш  8іШё еп /от ёі е і у із ііё  8иг Іе іеттаіп, іе8 ёдш ре8 Ре і ’ІР Ы  тёаіі8епі іоыі 
ай Іопд  Ре І ’апп ёе  Ре8 о Ь зегуа Ііо т  ёсоіодіды ез е іў іо г ім ід й ея .

С опорой на структурный критерий с учетом функциональных харак
теристик пропущенного элемента можно выделить следующие виды 
эллипсиса в современном французском языке.

• Эллипсис знаменательных частей речи.
Эллипсис существительного: Ре 8Ш8 еп регт і88іоп, Іартетіёте Рерш 8 ітоі8 

т оі8  (А.ОауаМа). ^  Ре 8Ш8 еп регт і88іоп, Іа ртетіёте регшшіоп Рерш 8 ітоі8 
тоі8. А  Іа р го с к а іп е !  ^  А  Іа р г о к а іп е /оі8 !

Эллипсис прилагательного и наречия: ^ а  сойіе. ^  ^ а  сой іе  скег. ІІ  / а і і  
йп ўт оіР ! ^  І І / а і і  йп ўтоіР ехігаогйіпаіге !

Эллипсис местоимения: М а гіа п п е , ] е  тёхе іе8 ЪоРу8 ё іё  яоп і епсоге  Рап8 
Іа тё^етуе. РаиРтаР реы і-ёіге  8 ’у  ш еШе (А.ОауаМа). ^  II /аиРт аР реШ-ёіте 
8 ’у  шейте.

Зевгматические модели эллипсиса глагола: ^ и е  Роі8ре /аіте ?
8 ’іш раііеп іе-і-іі. М а  уаіі8е ои  Ьіеп т а р г іё ге  ? (С.КкаРта) ^  Раіге т а  уаіі8е ой  
Ь іеп /аіге т а р г іё ге  ? (зевгматические модели).

Незевгматические модели эллипсиса глагола:
опущение глаголов ёге  и ахоіт
Р аих. ^  С’е8(/а и х . Р ш іе  а  іет р8 ! Ти е8] ш !е  а  іет р8 !
опущение модальных глаголов:
В и  1кё ? ^  Уои1е%-у о ш  Ри 1кё ?
опущение в инфинитивных предложениях:
К іеп  а ўаіге. ^  ІІ п ’у  а гіеп  а ўаіте. Р е и х  т оі8 ё іа іеп і гёРідё8 8ит Іа сатіе 

Ре согге8ропР апсе : « У ош  теуоіт », іІ8 ё іа іеп і 8ідпё8 « Агікмт » (М.Ьёуу). ^  
« Ре уеих у о ш  теуоіт ».

• Эллипсис служебных частей речи.
Эллипсис предлогов: Цпе 8Ш ие татЪте. ^  Цпе 8Ш ие еп татЪте. ІІ  ё іа іі  

аи 8етуісе риЪН сРё т аі8 іі е8і р а г іі  а у а п і іоп аттіуёе.(А.СауаіРа) ^  ІІ ё іа Р аи  
8е?уісе РериЪНсНё...

Эллипсис союзов: Р е8сепр8  д ие  ] е  УетЪта88е. ^  Р е8сепр8  аДп дие ]е  
УетЪта88е.

Эллипсис артикля: Уои8 аттёіег Рап8е е і т ш ід ж . ^  Уои8 а ггё іе г  Іа Рап8е 
е і Іа т ш ід ж .

Эллипсис отрицательной частицы пе: С ’е8і р а 8  ро88іЫ е. ^  С е п ’е8і ра 8  
ро88іЫ е. Ре уеих  ра8. ^  Ре пе уеих  ра8.

• Эллипсис во фразеологизмах (чаще всего в разговорной речи): Р еіег ип  
о е іі ^ ]е!ет ип соир Р’т І .

• Эллипсис части периода: ^ и ’і^ 8оИ к е и ге и х  ! ^  1е зоикаНе д и ’И 8оИ 
кеигеих.



Во французском языке наблюдается особая тенденция к полному 
оформлению сложных предложений, которая предполагает экономию язы
ковых средств за счет слов-заместителей. Эллипсис тесно связан с контек
стом. Лингвисты отмечают, что контекста предложения, содержащего в себе 
эллипсис, часто оказывается достаточно для понимания высказывания. 
То есть, самой фразы будет достаточно, чтобы «восстановить» инфинитив 
(авторы называют эту операцию трансформацией восполнения). См.: II пе 
сопИпиа раз за ркгазе  (О. ёе Маираввап!). После трансформации восполнения 
фраза получается следующая: II пе сопИпиа раз а/йе йіге за ркгазе.

Таким образом, ученые приходят к выводу, что микроконтекст является 
минимальным средством объяснения эллипсиса [2]. Однако можно встретить 
предложения с фазисными глаголами, требующие более широкого контекста. 
Например, содержание предложения II сопИпиа серепйапі не позволяет 
понять содержание действия. Поэтому в данном случае следует обратиться 
к более широкому контексту (макроконтексту), то есть предшествующим 
и/или последующим предложениям. Ср.:

Сейе Іейте й із а й : йе пе... . А  се йёЪ и йасдиезраІй. II сопИпиа серепйапі. 
Аоуеі соигадеих, топ аті (А. Бишав). ^  II сопИпиа серепйапі а/йе Ііге.

Обращаясь к контексту, мы получаем возможность понять содержатель
ную сторону высказывания и определить опущенный инфинитив.

В языке выделяются несколько типов макроконтекстов:
•  М акроконтекст-антецедент  (когда смысл отрезка высказывания 

поясняется фрагментом текста, предшествующим фразе, которая содержит 
эллипсис). См.:

Аргез ауоіг ёстй, НёІепе з ’арргоска йи уіейх зоІйаі, ди ’еІІе ігойуа 
й о гт а п і; еІІе іш йёгоЪа за йадие запз д и ’И з ’еп арегдШ, рш з еІІе І ’ёуеіІІа. 
« й ’аі ўіпі, іш йй-еІІе, ]е  сгаіпз дие поз еппетіз пе з ’етрагепі йи зоШеггаіп 
(М. Ьёуу).

В данном случае перед фразой й ’аі ўіпі, іш йіі-еІІе... можно видеть 
фрагмент текста, который содержит сведения, необходимые полному пони
манию смысла предложения и природы функционирования фазисного 
глагола ўіпіт.

Именно макроконтекст-антецедент дает возможность провести транс
формацию восполнения: й ’аіўіпі й ’ёсгіге, іш йй-еІІе...

•  М акроконтекст-постцедент  (восстановление инфинитива проис
ходит при помощи фразы, следующей за эллиптическим построением) :

Ти пе гесоттепсегаз раз  ? Ти пе те Іаіззегаз раз  зеи1е репйапі ипе]оигпёе  
епИете, запз те йоппег зідпе йе уіе, запз те йіге ои Ш ез, пі се дие Ш ўаіз ? 
(К. Бигоп).

•  Смешанный контекст. В этом типе контекста предшествующая 
эллиптической конструкции часть дает предварительную информацию,



а часть, следующая за фразой, предоставляет дополнительные сведения, 
которые позволяют убедиться в возможности восстановления полной 
структуры. Ср.:

Ртёгіёгіс гіет апгіаіі Іа ІіЬегіё гіы сот т егсе. « С от т епі... ? т а із  
р е гт е й е г  ! » Ь ’аыіге пе  гёропгіа іі р а з  е і сопііпыа. II гёс Іа т а іі І ’іт р о і зй г  Іа 
гепіе... (О.ПаиЬеП).

Первая часть указывает на то, что глагол с о п ііп й ег  является частью 
инфинитивной конструкции с глаголом говорения. Вторая часть (которая 
следует за рассматриваемой фразой) обосновывает выбор глагола р а г іе г  при 
трансформации восстановления.

Выделение трех типов макроконтекста позволяет уточнить особенности 
взаимодействия отдельных языковых элементов с их окружением в тексте, 
а также понять взаимодействие экономии и избыточности на уровне выска
зывания. Следует учитывать, что практически всегда экономия на одном 
участке высказывания влечет за собой избыточность на другом. Таким образом, 
информация в любом случае будет доходить до получателя (читателя или 
слушающего) в полном объеме.

Итак, информационная компрессия приводит к лаконизации текста, 
которая понимается как сокращение с сохранением полного объема инфор
мации. Модели с пропущенным компонентом необходимы для функциони
рования любого языка. Эта тенденция связана с объективным законом 
языковой экономии, то есть принципом наименьшего усилия. Кроме того, 
существует настоятельная необходимость применения компрессии в таких 
жанрах, как аннотация, реклама, учебные адаптированные тексты для детей 
и др. Эллипсис используется не только как опущение в синтаксической 
структуре, но и как прагматический подход к созданию текста, т.е. желание 
автора высказывания передать свои чувства слушающему/читающему. Таким 
образом, эллипсис -  явление и синтаксиса, и прагматики.
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ЕІІірйс сопзігцсйопз аге ап ейесйуе зупІасйсаІ ІооІ Іо ітрІісй  Ігапзтійоп оГ 
іпйэгтайоп. ТЬеу аге оЬзегуей ассогйіпд Іо Ійе йейпійоп оГ Іехі сошргеззіоп. Тйе та іп  Гасіогз 
іпйцепсіпд оп Іехі сотргеззіоп аге Ійе гедцігетепі оГ ргадтайс Іапдцаде, Ійе гедшгетепі Гог 
а сейаіп депге, аезійейс апй 8ІуІе.


