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Статья посвящена выявлению роли нулевого артикля как одного из средств выражения эмфазы 
в малоизу ченных синтаксических структурах французского языка N + il y a. Особенность данных структур 
состоит в том, что эмфаза реализуется в них двумя способами одновременно: с помощью порядка слов, 
то есть вынесением именного компонента в начальную позицию, и непривычным для современных грам-
матических норм обязательным употреблением нулевого артикля. Обращение к данным текстовых корпу-
сов показывает, что нулевой артикль в данных структурах имеет исторический характер. Однако в совре-
менном французском языке его предназначение приобрело прагматическую направленность и служит 
целям усиления экспрессивности высказывания, так как позволяет не только привлечь внимание адреса-
та, но и выразить позицию говорящего к сообщаемой информации.
Ключевые слова: детерминация имени, нулевой артикль, эмфаза, эмфатическая функция, бытийные пред-
ложения, интенция говорящего.

The article is devoted to revealing the role of the zero article as a way of expressing emphasis in the little-studied 
French syntactic structures N + il y a. The peculiarity of these structures is that the emphasis is done by two ways 
at the same time: by the words order, i.e. the initial position of the noun, and by the obligatory and unusual for 
modern French grammar rules use of the zero article. The reference to the database of the textual corpus shows 
that in these structures the zero article is used historically. However, in the modern French language, it acquired a 
pragmatic character and serves to reinforce the expressiveness of the enunciation because it not only helps to 
attract the recipient’s attention but also to express the speaker’s attitude to the reported information.
Keywords: noun determination, zero article, emphasis, emphatic function, existential sentences, intension of the 
speaker.

Основным предназначением типичных 
для французского языка высказываний 

с бытийной формулой il y a (‘есть, имеется’) яв-
ляется сообщение о существовании объекта, 
лица, явления в некотором пространстве или 
его первичное введение в речь, как правило, 
с целью последующей характеризации и / или 
идентификации. При этом имя, называющее 
предмет бытия и являющееся носителем но-
вой для адресата информации, закономерно 
оказывается в постпозиции к il y a. Вместе 
с тем, наряду с традиционными бытийными 
предложениями il y a + N, во французском язы-
ке допускается их обратный порядок – N + il y a 
[1, p. 830]. Подобные синтаксические структу-
ры реализуются только в форме придаточного 
предложения, чаще всего вводимого с помо-
щью союзов si ‘если’, puisque ‘поскольку, так 
как’, car ‘так как, потому что’, quand / lorsque 
‘когда, тогда как’, que ‘что’. 

Обращение к текстовой базе французского 
языка Frantext [2] показывает, что в препози-
ции к il y a, как и в постпозиции, лексическая 
наполняемость именного компонента не имеет 
каких-либо ограничений: допускается употреб-
ление имен существительных любого лексико-
грамматического разряда (одушевленные 
и неодушевленные, конкретные и абстракт-
ные, исчисляемые и неисчисляемые). Напри-
мер: 1) Comme ça le studio, puisque studio il y 
a, reste libre... [2, J. Romains, Les Hommes de 
bonne volonté, p. 150] ‘Таким образом студия, 
поскольку студия имеется, остается свобод-
ной …’; 2) Sa faute – si faute il y a me paraît, 
à moi, bien légère! [2, G. Bernanos, L’Imposture, 
p. 393] ‘Его вина – если вина имеется – лично 
мне кажется очень незначительной!’; 3) Votre 
rhinocéros à vous, monsieur Bérenger, si 
rhinocéros il y a, était-il unicorne, ou bicornu? [2, 
E. Ionesco, Rhinocéros, p. 104] ‘Ваш носорог, го-



Фiлалогiя 87

сподин Беренже, если действительно есть 
носорог, был однорогим или двурогим?’; 4) Je 
consens pourtant à rompre le pain béni de la 
gaieté, si pain il y a [2, J. Vallès, Le Bachelier, 
p. 49] ‘Однако я согласен разломить благосло-
венный хлеб веселья, если действительно 
хлеб есть’.

Как видно из приведенных примеров, имен-
ной компонент в препозиции к il y a не обозна-
чает вводимый впервые или неизвестный для 
адресата предмет. Результатом его намерен-
ной повторной экспликации с помощью струк-
туры с нестандартным с точки зрения совре-
менных правил синтаксиса порядком слов яв-
ляется эмфаза, то есть его представление как 
наиболее важного в данном акте коммуника-
ции компонента высказывания [3, с. 7]. При 
этом порядок слов является не единственным 
средством, с помощью которого акцентирует-
ся информативная значимость именного ком-
понента. Второй специфической особенно-
стью структур N + il y a является обязательная 
детерминация имени нулевым артиклем, что 
также «не вписывается» в существующие пра-
вила грамматики. 

С точки зрения формального синтаксиса, 
субстантивный элемент предложения, занима-
ющий начальное и непосредственно предше-
ствующее предикату позиционное место в его 
линейной структуре, может рассматриваться 
как грамматический субъект – подлежащее. 
Неоформленность подлежащего артиклем для 
французского языка считается практически не-
допустимым явлением. Подобный способ его 
актуализации в речи, несомненно, выполняет 
особую нагрузку и не остается незамеченным 
для получателя сообщения [4, с. 254]. Иными 
словами, отсутствие артикля перед существи-
тельным также выступает эффективным сред-
ством активизирования внимания адресата.

Таким образом, эмфаза, выражаемая 
в структурах N + il y a, имеет комплексный, раз-
ноуровневый, характер, что придает им осо-
бую выразительную силу и экспрессивность. 
С одной стороны, в них реализуется логиче-
ское выделение именного компонента вслед-
ствие его вынесения в начальную позицию, 
с другой – внимание адресата привлекает его 
необычное грамматическое оформление – 
контраст между ожидаемым эксплицитным ар-
тиклем и его отсутствием. Объектом нашего 
анализа является прагматическая функция ну-
левого артикля как средства усиления эмфазы 
в структурах N + il y a.

Интерес вызывает тот факт, что сама по 
себе синтаксическая структура «подчинитель-

ный союз + имя с нулевым артиклем + il y a» не 
является новообразованием для французско-
го языка. Согласно данным текстовой базы 
Frantext, она встречается уже в поздний старо-
французский период. Однако нельзя утверж-
дать, что в ту эпоху она обладала таким же 
прагматическим потенциалом, как и сейчас, 
поскольку порядок слов и правила употребле-
ния артикля, все еще находились в стадии ста-
новления. Тем не менее, данная структура со-
хранилась и закрепилась в современном язы-
ке в неизменном виде, несмотря на то, что 
к концу XVIII в. нормализовались правила упо-
требления эксплицитных артиклей [5, с. 386] 
и их наличие перед любым именем в первич-
ной синтаксической функции стало обязатель-
ной нормой.

Ответ на вопрос, что же способствовало 
«выживаемости» нулевой детерминации, ве-
роятнее всего, кроется в специфическом ха-
рактере самой структуры N + il y a. Можно 
предположить, что только нулевой артикль по-
зволял наиболее точно выразить те значения, 
которые вкладывали в нее носители француз-
ского языка, компенсируя, согласно известно-
му замечанию Г. Гийома, «экспрессивную не-
достаточность» эксплицитных артиклей и не 
позволяя сказать то, «что было выражено 
в данном случае неправильно другими арти-
клями» [6, c. 77]. 

Как «грамматический архаизм» нулевой 
артикль присутствует в анализируемой струк-
туре с тех времен, когда чаще всего он служил 
показателем нереферентного употребления 
имени (в случае его непредметного, обобщен-
ного значения, неспецифической неопреде-
ленности, отрицательной установки или отме-
ны презумпции существования референта) 
[7, с. 36–75]. Однако, как отмечает Г. Гийом, 
в этот же период отсутствие артикля могло 
конкурировать с экстенсивным (определен-
ным) артиклем le (особенно с абстрактными, 
вещественными и единичными именами). Не-
употребление артикля могло выступать ре-
зультатом непосредственного, прямого, вос-
приятия некоторого явления субъектом, на-
пример, Soleil luit вместо Le soleil luit ‘Солнце 
сияет’. Таким образом, неоформленное артик-
лем имя в речи нередко оказывалось «более 
конкретным», чем оно могло бы воспринимать-
ся в настоящее время («plus concret qu’il ne 
l’est à présent») [8, p. 295–296]. Впоследствии 
такое употребление нулевого артикля могло 
привести к тому, что в теории Г. Гийома полу-
чило название «конкреция» («concrétion» – 
‘сгущение, сжатие’), суть которой заключается 
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в способности нулевого артикля «сжимать / 
сгущать» абстрактную номинальную идею до 
уровня конкретного, одномоментного физиче-
ского проявления [9, p. 153].

Итак, можно предположить, что нулевой 
артикль в структурах N + il y a послужил для 
создания необходимого для усиления их экс-
прессивности психологического эффекта. 
С одной стороны, адресат соотносит именной 
компонент без эксплицитного артикля с непо-
средственным предшествующим контекстом, 
с конкретным предметом, о котором высказы-
вается говорящий. Однако, с другой стороны, 
это же имя, будучи оформленным нулевым ар-
тиклем, интуитивно воспринимается им как по-
нятие в целом. В зависимости от представляе-
мой ситуации и целей говорящего подобная 
«игра» нулевого артикля может раскрываться 
по-разному, так как «степень определенно-
сти – обобщенности» именного компонента ва-
рьируется от контекста к контексту. 

Так, в следующем примере: En avant 
marche!... Ou plutôt non! Repos! Le soir tombe, les 
lucioles se mettent à zigzaguer, les criquets à ho-
hoqueter, toutes bêtes bê-kê-kêtent... Puisque 
nuit il y a, consacrons-la à réparer nos forces... [2, 
A. Césaire, Une Tempête, p. 65] ‘Вперед!.. Или 
скорее нет! Отдых! Вечереет, начинают зигзага-
ми светиться светлячки, стрекотать сверчки, 
шевелятся всякие насекомые... Поскольку 
ночь приходит (букв. есть), давайте посвятим 
ее восстановлению наших сил…’ говорящий 
намеренно вводит в препозицию именной ком-
понент nuit с нулевым артиклем: он эксплициру-
ет и эмфатизирует описанную ранее ситуацию. 
Мысль о том, что нужно прервать путь и отдо-
хнуть, приходит к нему внезапно, и эта мысль 
связана с конкретным событием – наступлени-
ем темноты, а стремление тот час же обратить 
на нее внимание собеседников побуждает его 
к употреблению синтаксической структуры 
N + il y a. Нулевой артикль как показатель пред-
ставления о данном событии «здесь и сейчас» 
репрезентирует как момент физической реаль-
ности самого явления, так и сиюминутный мо-
мент мысли говорящего, побудивший его к при-
нятию соответствующего решения. Употребле-
ние иного способа выражения схожего 
содержания лишило бы сообщение его легко-
сти, выразительности и экспрессивности. Ср., 
например, puisque la nuit vient ‘поскольку ночь 
приходит’, где имя la nuit с определенным арти-
клем просто констатирует реально существу-
ющее в момент речи явление.

Именной компонент не только обращает 
внимание адресата на реально наблюдаемое 

в момент речи физическое явление. Благода-
ря его детерминации нулевым артиклем гово-
рящий одновременно акцентирует коммуника-
тивно и прагматически значимые признаки 
данного понятия в целом: имя «ночь» вызыва-
ет у адресата ассоциации с сумерками, захо-
дом солнца, наступлением темноты, необхо-
димостью отдыха и т. п.

В высказывании: L’assureur peut aussi 
exiger une porte blindée, notamment si les autres 
caves de l’immeuble sont régulièrement 
«visitées». A défaut, et si vol il y a, la garantie ne 
sera pas acquise! [Le Figaro, 07/03/2011] ‘Стра-
ховщик может также потребовать установить 
бронированную дверь, особенно если другие 
подвалы здания регулярно «посещаются». 
В противном случае, и если кража будет 
иметь место, гарантированное возмещение 
ущерба не будет получено!’ мысль о ‘краже’ (si 
vol il y a) соотносится с потенциальным собы-
тием, логически связанным с предшеству-
ющим контекстом, где идет речь о правилах 
страхования от кражи личного имущества 
в подвалах жилых домов. Имя vol, таким об-
разом, не представляет абсолютно новую ин-
формацию, хотя ‘кража’ как таковая еще не 
стала реальностью. Тем не менее, говорящий 
не воспользовался предложением с постпози-
цией именного компонента: s’il y a un vol ‘если 
будет (одна, какая-нибудь) кража’. Быстрота 
мысли, ее логический ход, проявляемый в по-
требности «интенсировать», передать в «сжа-
том виде» суть важной информации – обра-
тить внимание на явление как таковое и его 
возможное «физическое» проявление, соот-
ветствуют используемой в сообщении грамма-
тической структуре.

С помощью структуры N + il y a может пере-
даваться отношение говорящего к достовер-
ности выражаемой именным компонентом ин-
формации. Так, высказывание: De toutes 
façons, le problème des danseuses – si problème 
il y a – relève des autorités fédérales. Vous devez 
vous adresser à la Gendarmerie Royale du 
Canada si le désordre est comme vous le dites 
[10, p.76] ‘В любом случае, проблема танцов-
щиц (зд. стриптизерш) – если проблема дей-
ствительно есть – находится в ведении фе-
деральных властей. Вам надо обратиться 
в Королевскую Жандармерию Канады, если на 
самом деле творится такой беспорядок, как вы 
утверждаете’ принадлежит мэру маленького 
городка, к которому обратились горожанки 
с просьбой решить проблему стриптизерш. 
Мэр не отрицает наличие проблемы с женщи-
нами легкого поведения как таковой, однако, 
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будучи сам завсегдатаем злачных заведений, 
сомневается в серьезности предъявляемых 
им обвинений и использует для этого союз si 
в его первичном гипотетическом значении. 

Имя с нулевым артиклем репрезентирует 
мысль говорящего в тот момент, когда, выра-
жая суждение о ‘проблеме’, у него возникает 
необходимость сказать что-то новое. Это но-
вое представление не связано с другим пред-
метом, требующим качественно-количествен-
ной определенности. Оно направлено на ак-
центирование содержательной стороны уже 
названного понятия: в нем «доминирует при-
знаковость, которая может быть соотнесена 
с любым референтом, предполагающим такой 
признак и оказавшимся в центре внимания го-
ворящего» [11, с. 168–169]. Подобное грамма-
тически «недооформленное» имя (ввиду от-
сутствия эксплицитного артикля) оказывается 
носителем потенциальной прагматической ин-
формации, позволяя говорящему лишь намек-
нуть на свое истинное отношение к названно-
му явлению, а не выразить его целиком, на-
прямую. Так, несмотря на формальное 
присутствие в высказывании анафорического 
повтора (le problème des danseuses – problème), 
между данными (идентичными) номинациями 
нет полной кореференции. Имя с определен-
ным артиклем le problème указывает на ‘проб-
лему’ в ее изложении женщинами города, 
а имя с нулевым артиклем – на то, как эта же 
‘проблема’ видится мэром. С помощью ввод-
ного предложения si problème il y a он намека-
ет на свое сомнение в соответствии заявлен-
ного положения дел критериям данного поня-
тия в целом: ‘если действительно имеется то, 
что можно назвать проблемой’. 

Употребление иной бытийной структуры 
оставило бы это значение нереализованным. 
Так, предложение с глаголом «существовать» 
si ce problème existe ‘если эта проблема суще-
ствует’ означало бы движение мысли «назад», 
к уже названной проблеме и только констати-
ровало бы неуверенность говорящего в отно-
шении ее реального существования. Бытийное 
предложение с именным компонентом в пост-
позиции s’il y a un problème ‘если имеется 
какая-то проблема’ для анализируемого кон-

текста было бы грамматически некорректным 
ввиду несоответствия неопределенного арти-
кля статусу «известности» проблемы.

Отношение говорящего к достоверности 
предмета речи может носить эмоционально-
экспрессивный характер. Например, в выска-
зывании: C’est pourtant une équipe amputée de 
quelques membres qui a réussi cet exploit. Car 
exploit il y a, vu la qualité de l’opposition 
gersoise…[La Dépêche du Midi, 19/05/2006] ‘Од-
нако этот подвиг совершила команда, лишен-
ная некоторых игроков. Так как (действитель-
но) подвиг имеет место, учитывая уровень 
команды противника из города Жер...’ сообща-
ется о победе женской футбольной команды 
на местном чемпионате. Ввиду некоторых об-
стоятельств (невозможности участия сильных 
игроков) журналист расценивает данную побе-
ду как подвиг. С помощью предложения Car 
exploit il y a он не только акцентирует факт зна-
чимого спортивного достижения, но и выража-
ет свое восхищение сплоченностью, силой 
духа, волей к победе, проявленными местны-
ми футболистками: то, что им удалось совер-
шить, по мнению автора, достойно именовать-
ся «подвигом».

Итак, нулевой артикль как особая форма 
детерминации именного компонента в препо-
зиции к il y a наряду с порядком слов является 
средством выражения эмфазы. Употребле-
ние синтаксической структуры N + il y a опре-
деляется самим говорящим, его целевым на-
мерениям и установкам: выделить некоторый 
элемент представляемой ситуации, акценти-
ровать его информативную и содержатель-
ную значимость или, эмфатизируя предмет 
речи, одновременно передать персональное 
отношение к нему через имплицитное указа-
ние на его несоответствие или соответствие 
называемому именем понятию. Эмфатиче-
ская функция нулевого артикля в данной по-
зиции реализуется благодаря его способно-
сти к единовременному выражению как кон-
кретного, так и обобщенного представления 
о предмете, что позволяет наиболее емко 
передать позицию говорящего, усилить эмо-
циональный и экспрессивный потенциал вы-
сказывания в целом.
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