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НОМИНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА un В ФУНКЦИИ СУБЪЕКТА 

:1. ЧЕБЯЛИС 

в раЗIЗИТIIII категории артикля главным моментом было развитие формы /е, 
которая И~lе.lа свой дубает в другой фоР~lе /е, обозначающий ЛIIЧllое ~lecTolI
Melllle IЗ ФУНIЩl1ll прююго ДОПО.lнения. У обеllХ этих форм /е ОДIIО происхож
деllllе - _1ат. illlI, 110 IIХ гра~lМатичеСI(Ие фу"кции как в НОIЗофранцузско", 
так 11 в старофранцузском языке ЯIЗ_1ЯЮТСЯ дО такой степеllИ раЗЛИЧIIЫМlI, 
что 13 к.13ССlIфш<ацни языковых еДИIIИЦ ОНII попадают в совершеllllО раЗllые 
K.laccbI. Однако ДIЗа ~Ю~lента - общность ПРОllсхождеllШJ 11 фоР~lа.1Ыlая 
тождеСТIЗешюсть реЗУ_lьтата - наводят на ~lbIC.lb о TO~I, '11'0 IЗ ФУIIIЩIIОIIИРО
ваНlI1I обеих ФОР~I /е ДО.lжна быть общая сфера, где ЭПI ФУIIК!!IIII ~ЮГ.1II ЮlеТI, 
точку соприкосновения. Личное ~Iестоимеllllе /е IЗЫПО.lIIяет чисто гра~шаТII
ческую, с.lужебную фу"кцию, 0110 лишеllО IIредмеТIIОГО содеРЖ311ШI 11 .1llШЬ 
ВОСПРОIIЗВОДIIТ содержание той IlМешюй cIIIITar~lbI, к которой ОПЮСIIТСН. 
Следовате.1ЫЮ, в потоке речи меСТОIIменная фор~13 /е ВОСlllJOIIЗIЗОДl1Т OllpeAe
.1eHllbIii сегмеllТ этого потока, С.1УЖИТ структур"ьш clIrHa.lO~I, KOTO[1blfi lIа
IIраВ.lяет ВНЮ13I111е слушающего И.lII читающего 113 реализацию 01IpeAe.1Cllllo
го ее се~I3НТllческого содержания. В потоке реЧII даннан реа.lИзаЦIIЯ ~южет сле
довать за сигна.1ЫIЫМ указате.lем /е IIЮ] предшеСТВОIЗать e~IY, 110 Г.lаВlIЬШ IЗ 

гра\l\lаПlческоii функции этого СИГIl3.13 является и в обязате.1ЫЮ" порндке 

предполагается развер"утая реализацня семаllТllческого содеРЖaJlШI фоР~IЫ 

/е. C.1eiIoBaTe.lbHo, создатель потока Иllформа!!IIИ IlреДllолагает, '11'0 [1а:шер
"утое содержанне сигна.1ыlгоo элемеllта /е .1ибо уже НЗIЗеСТIIО рецептору 11 
IЮЭТШIУ ему НУЖIIО лишь наПОМИllаllне об ЭТО~I, .1Ибо 0110 CTalleT C\IY швест
ньш lIe~leiI,leHllo, о чем его предупреждает снгllа.1ыlяя форма /е. 

у формы /е в функции артикля есть свои особеНIIОСТИ. В первую очередь 
она с.1УЖlfТ структурным СИГllа.l0М на lIеllосредствеllное С,lеДОIЗаllие IЮМН

IIa.lbHoii синтаГ~IЫ, затем она воспроизводит на уровне грамматики Ce\lallТlI
ческ)"ю апюсферу обобщеllНОСТИ и указывает иа то, что вся ВВОДIIмая ею CIIII
таПlа служит в потоке речи опор"ым cerMelll'OM Д,lЯ его гра~шаПlческой 11 
сеГ~lеllпюii оргаНllзации. Этот сегмент, обладая четкой граМ~J3Тllческой (Iюрмой, 
НВ.lяется ВОП.10щеннем той части речевого потока, которая ВОСllринимается 

как IIечто опреде.1еllное и уже известное рецептору, IIа что ему IIет IIеобходи
~ЮСТlI обращап, особое ВIIимание. Таким образом, форма /е в качестве артикля 

Я13.1нетс!! грюшатическим Э.1емеIlТО~I, КОТОРblЙ укаЗblвает lIa ее определеllllОСТЬ, 
Ш13~СТIIOСТЬ. ЭТО общее свойство в ФУНКЦИОlIироваllИИ обоих /е, артик.1!! и 
.11IЧIIOГО ~lеСТОlIмеllИЯ, ЯВ.lяется сутыо грамматического элемеllта, PO;lb ко
торого СОСТОIIТ В УСТ3JlOв.lеIIИИ СООТllесеНIlОСТИ с опреде.1еllllblМ, обобщеllllblМ, 
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а тем са~IЬШ с известным в какой-то мере Юlене~1 существите,lЬНЫМ 11 состав
ляет глаВIlУЮ характеристику их грамматической служебности_ 

Другой члеll категор"и артикля - форма иn - также имеет свои дублеты, 
которые фУНКЦИОllllровали по-разному уже в старофранцузский пер"од If 
поэтому относятся К разmlЧIIЫМ морФО_lОгичеСКИ~1 классам: имени ЧIIСЛI1-
те.1ЫIOМУ, местоимению If аРТИК,lЮ. ПроисхождеНlfе у всех одно - _lат. 
ЧИС.lительное III1US, которое функционирует в качестве имени числительпого 
вместе с другими еДИllицами своего К.1асса также и в старофраНЦУЗСКО~1 язы

ке. ОДllако lIаряду с этой функцией форма Ull ШllрОКО pacnpocTpaHella в ста
рофраНЦУЗСКО~1 5IЗыке в качестве ~lеСТОlfмешlOЙ единицы. В этой ПОС,lе;1IIей 
ФУIIКЦIIII ФОР~1a 1т Ifмеет троякое употребление. Первое IIЗ них COCTOIIT 
В ТШI, что фоР~lа иn функционирует Bno,lHe самостояте,lЫIO в качестве субъек
та, например: ИIl еп i out ki sempres vint avant (Alexis 228), ni ои! ИIl пеп parolt 
(Pelerinage 812), mais si 1111 еп fault (Pelerinage 759), ia пеп faldrat UI1S (PeIeri
nage б77), ja риг murir пе vus еп faldrat UI1S (Roland 1048), que onques п'о! ип 
si hardi (Tristan 851). В даШIЫХ ПРШlерах форма Ш/ является ЧIIСТО репрезен
тативной, ее местоимеНIIЫЙ коррелят еn может отсутствовать. Л\еСТОЮlеlше 
el1, которое на,lIIчествует в ЦIIТllрованных ПРЮlерах, не ОТIIОСИТСЯ прюlO к 
репрезеllтаТIIВУ el1, а заК.1ючает в себе другие семантичеСКllе cer~leHTbI Tel(CTa, 
не воспроизводящнеся в субъекте. На современном этапе в .1юбоЙ CIIHTaKCI!
ческой функции репрезептатив 1111 требует коррелята еn: е! s'il п'е" reste QU'III1, 
je serai celui-Ia (Hugo, Ch:ltiments, УН, 16), оп manquait des porteurs, il s'el1 
presenta ИI/ (Littre)'. Употребление репрезентаТllВа иn без корре,lята в савре
~leHHoM языке в подобllЫХ С,lучаях ЯВ,1яется крайне реДКIIМ. Л\. ГреВIIС П[111ВО
ДIIТ _1IIШЬ ОДИII пример, I\ОТОРЫЙ затем воспроизводится 11 ДРУГНМI! автора",! 
грамматнк cOBpe~lellHoro французского языка (J. CI. Chevalier, С. Blanclle
Benveniste, М. Arrive, J. Peytard. Grammaire Larousse du Ггащ:аis contem
porain. Paris, 1964): Je voyais decroitre les ombres que j'avais autour de то; de
bout; Иnе de temps еп temps tombait (Hugo, Leg., t. IY, р. 73)2 . 
.другой аспект саыостояте_1ЬНОГО употреб_lения местоимеllНОЙ фоР~IЫ Ш/ 

в ФУIIКЦИII субъекта состоит в сочетаНИIf ее с napTIITIIBlIbIM ДОПО_1IIеllllе~1 11.111 
с дополнеНllем СОВОI<УПlIOСТII. HanplHlep: ои пеп i ои! III1S d'eus tot seus (Tris
tan 137), dont l//IS ,Ies membres vaili plus de dex deners (Aucassin ХУlIl 25), 
si li dist U/1S des j/'eres (Graal 36, 11), саг uns de ces peli= \'el1=_ qui est si petiz 
(Joinville 40),lequel deduit est III1S ,Ies pllls p/aisans (Modus 3,26). По поводу это
го типа употреб_1ешlЯ формы ИI/ ЛI. Греви с замечает, что в сопровождеНllllllарТII

ТИВIIОГО дополнения меСТОlIмеШIЫЙ ИI/ может конструироваться как с аРТИК,lt'м 

/е, так 11 без lIего, 110 чаще всего 113 COBpeMellHoM этапе он констру"руется 
без аРТIIК,~ЯЗ. НУЖIIО отметить, что о старом языке также известна конструк
ция 1m с apTIIK:le~1 /е в аl1аЛОГIIЧllOЙ СlIтуаЦIIИ, наПрlШСр: li IIIIS ,[es barolls 
"еп acole (Tristan 641), sovent /'1111 ,/'ells а I'autre dit (Tristan 832), ог "а /'1111 

,/'eus dit а son рег (Tristan 939), donc ,·аи! miauz /; IIIIS de ces II'ois jQl'elo= (Рсг
cevaI202), /'/111 ,/е ses aprel1lis li demande (Modus 3, 14). Таюш образа~l, nepoblii 
аспект употреб.1еllllЯ фоР~IЫ 1т в качестве меСТОИ~lеНIIЯ, )'C_10BIIO наЗВ3IIIII"ii 

M.Grcvisse. Lc Воп Usagc. Paris, 1959, f1. 427. 
М. Grcvissc. Ор. cit., р. 506. 

з Т"IЧ же. 



lIaMIf са~юстояте.1ЬНЬШ, состоит в том, что ШI выполняет функцию субъекта 
без сопровождеНIIЯ артикля /е. Л\естонменне иn может быть впо.lне самосто
яте.1ЬНЫМ репрезентативом в функции субъекта либо в сопровождении пар
тнтивного дополнения, либо без него. Причем примеры употребления иn 
в ФУIIКЦИИ субъекта без такого сопровождения в старом языке встречаются 
часто, а в современном - редко; с сопровождением - соотношенне оказы

вается обратным: редким в старом l1Зыке и нормой в cOBpeMeHHo~l. МеСТОlfме
ние UlI в функции субъекта оказывается I1счезаЮЩШl явлением в современ

ном языке, а иn d'eux сохраняется даже лучше, чем /'иn d'eux (ср. М. Гревнс, 
с. 506). Это говорит о 10~I, что местоименная фоР~lа U/l нуждалась в подкреп
:lеНllИ грамчаПjческой формы, чтобы создать более четкие контуры для своей 
синтагмы. 

Второй тип употреб.lения меС10именной фоР~IЫ U/l В качестве субъекта 
состоит в том, что она во всех аспектах имеет конструкцию /'ИII. В качестве 
самостояте.lblЮГО субъекта /'U/I в старом языке встречается очень редко (на~ш 
обнаружены всего .1Ишь четыре примера): se il (е destourne deus cerfs ensembIe 
е! /'U/I soit (гор joennc, c'est mauvaise muete, е! si sont trois ensembIe е! ['1111 soit 
de refus, c'est mauvese muete (Modus 15, 17 -18); fait /; иII5 qui plus fu enparles 
des autres (Aucassin ХУIII 12); Ii иn5 dist (Aucassin XXI5); sovent cline /'ИII vers 
son рег (Tristan 576). По всей вероятности, оба типа /'ИII, как и просто 1111, 
не оказа.lllСЬ жизнеспособньши ни в старом, ии в новом языке и поэтому не 
ПО.lучиml ско.1ь-ннбудь более широкого употреблення. 

Зато конструкция /'ИII, имеющая подкреП,lение в корреляте /'аИ/J'е, оказы
вается широко распространенной на всех этапах развития языка; lIе /'ИII ,Ie 
1'05 I'au/re abiter (Tristan 490), se /'иn а Гаи/ге lа nuit vient (Tristan 705), /; ШI а5 
аи/ге5 deduisoient (Регсеуаl 910), /; И/lS esgarde//e a//re (Pi:lerinage 360), kc /е 
Ull пе ferge а/ а//"е (Pi:lerinage 477), I'ИII gist sur /'a//re е envers е adenz (Roland 
1667), voir ci deus voies, /'Иllе а destre е! /'аи/ге а senestre (GraaI41, 5), si ,еп 
issent de lа сог! /; 1т е! /; аи/J'е (Graal 25, 5), е! se mistrent еп la forest /; Иll5 ~a 
е! /; аИ/J'еs la (Graal26, 18), /; иns Acharies Ii a//re Onories ои! пит (Alexis 307), 
/'ИII fur Basan с /; a//res Basilies (Roland 208), fierent /; 1Щ /; a//re se defendent 
(Roland 1397), pгindгent congie /е> lIllgs des аИ/I"еs (Jehan 16,4). В даlНЮ~1 aCllel\
те в КОНСТРУКIIИИ тнпа /'И/l.. /'ашге первый КЮlllOнент яв.lяется субъектом, 
а второй ~южет ВЫПО.1НЯТЬ .1юбую функцию, свойственную НОМИllа.lblЮЙ CIIII' 
Tar~le вообще. 
НаШl бы.1Н проана.1ИЗИI:юваны два тнпа функционнрования местuнменной 

фоР~IЫ И/1 В качестве субъекта. Эти два типа состшlТ из пятн КОНСТРУКIIНЙ 
U/I, Ш/ ,/'ею:, /'ИII, /'ИII d'еих и /'ИII. /'au/re. Жизнеспособными l\OHCTPYКlIHH~1II 
11 совремеllllO~1 языке оказа,lИСЬ ,1ИШЬ 1111 d'еих (по ~IHeHHIO М. ГраВllса, пре
об.lадаlOщая над /'ИII d'еих) и /'ИII. /'a//re. В этнх КОllСТРУКЦllЯХ И/1 нвля
ется ~lестоименной формой, которую Ф. БРЮllО llазывает lIоm;nа/ или repre-
5ell/alll lIom;nal'. С таКИ~1 мнением можно вполне согласнться и потому, 
что, как показал предшествующнй аllализ, форма иn постоянно стремнтся 
к подкреl1.1ению и ПО.lучает его обычно с появлением аРТНКЛ!l /е. Одним нз 
свойств артикля ЯВ.1яется субстантивирование любой языковой единицы, 
поэточу он ПРИВНОСIlТ си.1ЬНЫЙ субстантивный характер местоимению 1/11. 

I F. Brunot. La Pensee et la Langue. Paris, 1953, р. 117. 



Кроме двух типов употреблеНIIЛ ип И Гип, старофранцузский и 1I0вофран
цузский язык Зllали еще одно употребление местоименной фоРМЫ ип: аl piet 
de ]а (иг 'и ип deners abatre (Pi:lerinage 6] ]), ]е cors ]i trenchat tres /"ип coslel 
qu'a ]'altre (Roland 1506), l-lIпе meiliel ]i turnet cuntreva] (Roland 1264), de]a 
citct Гипе meilel est (Roland 1527), Гипе parlie fu уегmоillе (Регсеуа] 624), et 
quc /'иl1е Ь,-апс/,е chevauche l'autre (Modus 9, 8)_ ФОР~lа ип В iIallllbIx IIрЮlерах 
lIаХОДIIТСЯ между артиклем 'е 11 IIмеllем существитеЛЫIЬШ в раЗ,lИЧНЫХ син
таксических функциях. J\\еСТОПО.lOжеllие формы ип свойственно Юlеш[ ПРИ,lа
rЗTe.lbIlO~IY, ПОЭТО~IУ форму в даНIIОМ случае можно бы.lO бы считать просто 
пр"лагате.1ЬНЬШ. Однако М. Гревис (Воп Usage, с. Б06) полагает, что совре
~Iеllная lIop~la не ~южет допустить такого объектного употребленил формы 
1m. Это оБЪЯСIlлется, IIO-ВIIДШIOМУ, Тe:l1 фШ(ТЮI, что форма ип В тех С.lучаях, 
где она ФУНКЦИОlIнрует не в качестве IIменн числите,lЬНОГО, остается по своей 
природе глубоко ПРОIIО~lИна,lЫЮЙ. На,lIIЧllе в старом языке вариаllТОВ 1111, 
ип ,/'еих; /'ип, /'ип d'eux и "ип+ Nomen свидете.1ьствует о первонача,lЬНО 
существовавшей способности реаЛlIЗовать ФУНКЦИОllа.1ЬНО все теореТllчески 
воз~южные ваРllанты. Впоследствии такая полная реа,lизаЦIIЯ ста.1Кивается 
в СIlстеме ЛЗЫl(а со стрем.lение~1 выработать возможно более чеТI(УЮ гра~ша
Тllческую форму для фуlIкцноналыIхx единиц. Таl(ая тенденция бы.13 осо
беlllЮ СII.1ЫШ в раЗВIIТИИ французского языка, ПОЭТО~I)' lIа более поздннх 
этаllах ВЫЖIIЛИ .1IIШЬ те КОНСТРУКЦIIИ, которые соответствова.lII Сlfстемньш 

требоваllИЯМ структуры языка. Таl(ИМ образом, фор~ш 1m в конструкцинl'uп+ 
Nomen IIе МОГ.1а укрепляться, так как это не соответствова.lO се природе 
меСТOIшеllIlОГО Э.lемента. Лишь найдя подкреплеllие в своем корреляте еп, 
просто ип мог продолжать свое функционирование в пр"даточном опреде

ЛlIте.1ЬНО~1 ИЛlI в паРТIIТIIВНОМ ДОПО.1неНИIf, но форма ип во всех случаях 

оставалась г.1),боко ПРОIIОЩШ3ЛЫЮЙ. 

В старофранцузском языке местоименная форма ип вошла в це.1ЫЙ ряд 
морфологичеСКlIХ образоваНIIЙ: aliquis + UI1l/S. cala+ Imus, пе+ ipse+ UI1l/S. 

пеС+Ш1llS, l1eque+ullus 11 в бо.lее позднее образоваllllе qllelqll'lm (Х1У в.). 
Весь этот ряд составляет класс неопределенных меСТОlIмениii, к которым сле
дует ОТllеСТII тш{же 11 ~lеСТОlIмеНIlУЮ форму ип. Эта фор~ш СВОЮI ПРОIIСХОЖ
дelllle~1 связана с IIмеllем ЧIIС.1ите.1ЬНЬШ иl1, которому в любой фУНI(ЦlI1I Прll 

ВОСIlРОll3ведеНlI1I определенного ОТllошения к деЙСТВlIте.1ЬНОСТII свойственна 
весьма четкая КОII[{реТIIОСТЬ. Конкретиость эта сохраняется также 11 в ФУIlКШЮ

НИРОВШ[[III формы 1111 В качестве ~lесто[шеIII[Я. Об ЭТО~I СВII:\ете.lьствует на
mlЧllе коррелята еп, паРТllТlIВНОГО дополнеНllЯ d'ellx IIЛII ДIIСТРllБУТIШflOГО 

ДОIЮ.lIIеIlНЯ Гаиlге, которые опреде.1ЯЮТ репрезентаТIIВ ШI как указзте.1Ь lIа 

ОДIIII 113 Ч.1еIlОВ группы, выражеllllЫЙ эле~lеllта~1II е" 11.111 d'ellx, 11.111 проТlШО' 
lюстаВ.1е[IНОГО другоыу ч.1еиу ДИСТРllБУЦНII /'аии·е. Одна[ю [(,lассу ~lеСТОЩlе· 
IIНЙ свойствеIlllа спосоБIlОСТЬ обобщать, абстраГllроваl ь .. lюбая абстракltllЯ 
ОЗllачает деконкреТl1ЗаЦlНО, а тем самым 11 некоторую llеоllреде.1ешIOСТЬ. 

Неопреде.1е[шость стала объеДlIllяющей чертой для всей группы lIеопре;\е.lен, 

IIЫХ ыеСТОlIмеllИЙ, в которую вошла форма 1111 в качестве составноН чаСТlI це
лого Рflда Нllдефшштов. ТаКlШ образом, в старофранцузском flзыке 110:\.11111' 
lIая IIеопределеll[ЮСТЬ выража.13СЬ С.10ЖIIЫМII [lеопреде.1еIlIlЫ~1II ~lеСТ[]Jше

IIIHI~III, которые ФУIIКЦlЮllllрова.111 совершеllНО саЫОСТОflте.1ЫЮ, IIе треБУfl 
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IllIкаЮIХ ОIlОРНЫХ точек в соседних КОНСТРУКЦllЛх, между тем ,(ак форма IIn 
бы.13 отодоннута о пеРllферию неопреде.lеНIIЫХ ~lестоимениЙ. 
Итак, 1/11 ЧИС,lнтельное и 1т местоимеllие объеДИIIЯЮТСЯ lIа основе IIХ ФУIIК' 

ЦИОlIпроваНII!l в ](ачестое указате.lеЙ lIа IIIцефинитность: о одпом с.lучае lIа 

ЧIIС.100УЮ е:щшщу, о другом на еДIIIШЦ)', "оторан репрезентирует ОДIIII пред

мет !!.1II одно !lО.lеПllе lfЗ ),I(азанного ](.lасса, но не дает пр!! этом ](ак!!х-m]бо 
под[юбностей Д.1Я его опреде.1ения. Нужно отметить, что числа ка]( такооые 
!Ш.1!lЮТСЯ пе пред~]етам!!, а .1ОГllчеСКШIII IЮНЯТИЩII], 11 им lIе свойствеПIIЫ, 
ка" друГlШ ш]еЮ]Ы~1 элементам языка, качествеllные ПРИЗllак!!. Таким обра
ЗО~I, фоР~lе 1111, особенно о качестве ~lеСТОЮlеIIllЯ, присуща некоторая !!еопре
де.1енпость. Нужно ГЮ.1Згать, что II1lUS, Г.1аШIЫ\1 образом уже о пернод позд
ней .1aTbIllII, игра.1 PO:lb не только fшени ЧНС.lительного, 110 и неопределепного 
\Iестоимеиия . .10статочно указать на существование такнх КОIIСТРУ]ЩИЙ, 
"ак Ul1lIS ех i//is, Ul1lIS (/е i1is и sicul 11IlUS pale,' familias /lis (/е rebus /oquor (Ci
сего, Ое ога!., 1, 132). Именно нз неопреде.1енного ~Iестоименпя unus развился 
apTHK.1b llIl, как нз указателыIгоо меСТОlIмепия Ше разоился аРТIIК.1Ь /е. еле
довате.1ЫЮ, ~юрфо.l0г!!ческая тождественность формы 1111, входящей D Трll 
раЗ.11IЧIIЫХ К.1асса, оБЪ!lСlIнется общпостью их ФУIIКЦlIонироваНIIЯ. Такпм об
раЗО\I, создается так называемая "иеопреде'lеIlНОСТЬ", которая дала назваНllе 
аРТИК.1Ю. ОДllако считать ее деЙствите.lЬНО реальной, т.е. не укаэывающей 
больше на еДИlJltЧIЮСТЬ 1I.1И НIIДlIвидуа.1ЫЮСТЬ ЯВ.1еIlИЯ, можно лишь с того 
\Ю\lента, когда она наЧИllает употребляться с абстрактными имеиами сущеет
вите:]ЫIЬШИ. 

С1едует ОТ\lетить еще один факт, который свидетельствует о вторичности 
аРТИК,lЯ 11Il по отношению к артиклю /е. Форма /е является ОСНОВIIОЙ в кате
горип артик.1Я и HacTo.1bl\O обобщающей, что IIмеllllО /е, а пе ШI появляется 
во всех с.1учаях, когда нужно артик.1еы подкрепить какую-нибудь синтаг
\1)' IIЛИ придать ей субстантивный характер. Поэтому закономерна конструк
ция Гиll, а "Шl/е - lIе~IЫСЛИ~lа. Артикль 1II1 не может выйти из своей собст
веНIlОН сферы, 11 ПОЭТО~IУ он сочетается лишь с нндефинитами: ШI aul,-e, 1II1 

lel, Шl cerla;n, uп С/ЮСUJ1. 

Vilniaus У. Kapsuko universitetas 
Рrапсuzч kalbos katcdra 
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L'ÉLÉMENT NOMINAL UN EN FONCTION DU SUJET 

D. èEBELIS 

Résumé 

La rorme le est rondamentale dans la categorie de "article et gcnéralisante à un si haut dcgrè 
qu'il s'agit toujours de le cl non de un quand il raut mettre en relier le caractère nominal du syn
tagme. C'cst pourquoi en français la construction 1',,1/ est possible et ·1111 le impossible. L'artic
le lUI ne peut pas sortir de sa propre sphère et c'est pourquoi il nc se construit qu'avec les Îndefi
nis. 


