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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО СЛОВА 

И СЕМАНТИКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

(на материале старофранцузского языка) 

Р. КАТАЛИНАЙТЕ 

В лингвистической литературе принято считать, что приложение - осо

бый вид определения!. Этим указывается на то, что приложение детермини

рует в какой-то степени так же, как и определение. Слова "приложение" и 

"определение" этимологически выражают одио понятие, а именио: член, 

стоящий рядом с другим членом для уточнения его значения". Своеобразие 

приложения обусловлено его выражением. С помощью приложения опреде

ляется предмет путем сопоставления его с другим предметом, носителем тех 

качеств, свойств и особенностей, которые желают при писать определяемо

му предмету. Определение-прилагательное является грамматическим вы

ражением отвлеченного признака, так как самой категории прилагательного 

свойствен более отвлеченный характер, чем существительному, которое всег

да предметно. Его предметность проявляется и тогда, когда оно выступает 

в качестве приложения. 

Р. Л. Вагнер и Ж. Пеншон· считают, что приложение не имеет своей 

собственной функции и каким-то образом участвует в той функции, кото

рую выполняет господствующее слово. Авторы, приравнивая в этом смысле 

приложение к обращению, выражают мысль, что, возможно, приложение 

является членом без функции. По отношению к господствующему слову при

ложение всегда выполняет синтаксическую функцию определения. Приложе
ние занимает в какой-то степени подчиненное положение, так как оно непо

средственно зависит от господствующего слова. Устранение определяемого 

слова почти во всех случаях ставит приложение на его место, Т.е. приложе

ние является как бы заместителем господствующего слова. Приложение бо-

1 Руднев А. Г. Сиитаксис простого предложения. - М., 1960. с. 151; Шатух М. Г. 
Приложение и его роль о современном русском языке. Канд. ДliС. - Львов, 1953 . с. 21; 
Ованова М. Г. ПрнложеНllе как особый BIIA определеНIIА в C08peMellHOM русском языке. 

Канд. днс. - М., 1954. 
• Mauger а. Grammaire pratique du fran~ais d'aujourd'hui (Langue рагlее, langue ecri· 

te). - Р., 1968, р. 42; Gгапunаiге Larousse du fran9ais contemporain. - Р., ]965, р. 203. 
• Wagner R. L. е! Pinchon J. Grammaire du fran93is cl.ssique е! moderne. - Р., 

1962, р. 80. 

24 



лее самостоятельно по отношению к определяемому слову, чем собственно 

определение, оно "занимает среднюю функцию между собственно определе

нием н онределительным предложением .. •. Смысловые функции приложения 
(пояснение, уточнение, усиление) отличаются от функций определения, до

полнения, обстоятельств. 

Приложение служит для пояснения или уточнения различных членов 

предложения. В исследованном нами материале приложение встречается 

при господствующем слове, выступающем в самых различных· функциях: 

1. Приложение к подлежащему: 
Quant Lowis, lе rei pre;s;e, Vit si murir ses chevaliers Е ses cumpainnes det

renchier, mult fut dolenz е esmaie (Gormont, 360-363). 
2. Приложение к прямому дополнению: 
Li amiralz, ki trestuz les esmut, Sin apelet Gemalfin, иn sun drut (Roland, 

2813-2814). . 
3. Приложение к косвенному дополнению: 
Je trouvai que сеНе huche que je ouvri estoit а Nichole de Choisy, 1т serjont 

lе ,оу (Joinvi11e, р. 160). 
4. Приложение к обстоятельству: 
А Libere, Ьоnnе petite vil/e еn 10 conte d'Artoys, arriva ung carme du couvent 

d'Aгras (NouveHes, р. 352). 
5. Приложение к именной части сказуемого: 
<;0 est Canabeus, li reis ае Floredee (Roland, 3312). 
6. Приложение к другому приложению: 
Si сот Hector reconut son cousin, fils de Exiona, 10 seror lе roi Pr;ont, qui es

toit еп l'ost de Grece (Troie, 112, 1-3). 
7. Приложение может относиться не только к членам предложения, но 

и к обращению: 

Douz Jhezucrist, ,оу ае puissance, Pardonez тоу si voirement Сот j'a de tout 
repentement (Palatinus, 1055 -1057). 

Что касается приложений, определяющих обращение, то, по мнению не

которых авторов, во многих случаях они смешиваются с обращениями, ибо 

представляют те же понятия, что и заключенные в основном слове". Этот 

способ нюансирования автор иногда употребляет для получения стилисти

ческого эффекта. По-видимому, в некоторых конструкциях этого типа комби

нируются оба значения существительного: приложения и обращения. Во 

французском языке раннего периода еще труднее решается вопрос о разграни

чении приложения и обращения при местоимениях, так как интонация оста-

• Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. - М., 1958, т. 1-2, с. 110. 
• Grammaire Larousse du frao,ais contemporain, ~. 182. 
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ется нерешенной проблеыоЙ. Следовательно, есть случаи, когда определенные 

члены могут быть приняты либо за ПРfl.1СЖСflИе, либо за обращение. 

Надо отметить, что хотя разные члены предложения могут быть опреде

леllЫ приложением, не все ОIlИ получают это определение равномерно. Под

лежащее и дополненне более склонны получать такое определение, чем дру

гие члены предложения. 

Применение приложениА при ~a3HЫX членах предложения 

Ко.lllчеcrво ПРllмероп 
11 npOIJ,.ellTbI 

КО.rJIlчество ПрШlерО8 

% /

2659 

44,5 

Т. б_1111(. 1 

67 

1,1 

Во ынгихx случаях от морфологического выражения зависит сеыантиче

ское значение приложения. Определение сеыантики приложений и их лекси

ческое соотношение с господствующим словом рассматривается следующиы 

образом: 

I. При господствующем слове, выраженном нарицательным иыенеы су

ществительным. 

п. При господствующем слове, выраженном собственным ныеllем суще

ствительным. 

IП. При господствующем слове, выраженноы местоимением. 

IV. При господствующеы слове, выраж~нном субстантивированныы с.'о

вом. 

При господствующих словах, обозначающих одушевленные предыеты, 

приложения ыогут представлять собой назваllИЯ лиц по разным признакаы�: 

1. По профессии, должности, роду занятий, специальности, националь
ности, социальному положению, политическиы взглядам и направлениям. 

Например: 

NiI саstе1аiп te serviront arme Е! quatre conte, 1011 prince nalure (Aspremont, 
1570-1571)_ 

2. По отношению к другиы людям, родственныы или личныы связяы. 

Наприыер: 

Leur dist aussi que lа femme estoit une jeune pucel1e parenle аи dit chevalier 
(Nouvel1es, р_ 397)_ 

з. По внешним признакаы, возрасту. Например: 
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Dе sa femme espousee avoit une seule fille, tresbl'lIe е' tresadressee рисеllе, 

I'agel' dl' Х Vj. а Х Vij. ans ои elll'iron (Nouvelles, р. 394). 
4. По внутренним качествам. Например: 
Е! lе prevost, /ютте discret et sage et еn jus/ice /resexper/, fist assembIer les 

hommes е! puis manda lе prisinier (Nouvelles, р. 105). 
Анализируя приложения, характеризующие лица по их внешним призна

кам и внутренним качествам, прежде всего следует упомянуть о том, что 
в их структуре очень часто находится слово с широким значением. Это су

ществительные типа homme, femme и др. Существительное в таком употреб

лении теряет конкретное значение и приближается к роли своего рода опре

де.штеля, так как основную смысловую нагрузку несут распространенные 

слова, наличие которых является обязательным в этой конструкции. 

Соединение нескольких прилс.жениЙ различных типов при господству· 

ющем слове-существительном, указывающем на лицо, дает его разносто

роннюю характеристику по родовому и качественному признакам. Например: 

Morte est lа contesse vo suer, La Ьоnnе Yde,la Ьоnnе sain/e (Galeran, 2396-
-2397). 

Существительное-приложение может быть употреблено в переносном зна

чении. Тогда характеристика внешних признаков или внутренних качеств 

лица дается посредством метафоры". Например: 
Dосе amie, flors de lis, Ыах alers et Ыах venirs, Ыах jouers et Ыах bordirs, Ыах 

parlers е/ Ыах delis: dox baisiers е/ dox sen/irs, nus пе vous poroit hair (Аuсаssiп, 
XI, 32-37). 

При господствующем слове - нарицательном существительном, обозна

чающем предмет, приложения могут разъяснять значения определяемого; 

уточнять понятие, выраженное господствующим словом, сообщая о нем до

полнительные сведения; давать качественную характеристику предмета

определяемого слова. Приложения могут быть другими названиями того же 

предмета мысли, в основе которых лежат собственные признаки определяе

мого, или одновременно названиями родовых признаков и видовых отличий. 

Наконец, приложения могут быть метафорическими названиями признаков 

определяемого. Однако надо отметить, что приложений при господствующем 

слове, выраженном именем нарицательным, в текстах французского языка ран

него периода немного. Самым многочисленным является вид приложений при 
господствующем слове, обозначающем лицо. 

При господствующем слове, выраженном именем существительным собс

твенным, приложения бывают разными по своей семантике. Выделяются две 

• Волобринская Т. С. Семантические разряды приложений в современном франuуз
сиом языие. - В ии.: Вопросы грамматики и лексики. Ростов-на-Дону, 1962, с. 110. 
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группы имен собственных, имеющих большое значение для семантики прило

жения: 

1) имена собствеНllые, обозначающие лшщ; 
2) имена собственные, оБОЗIJачающне назваllИЯ городов, стран, неКОl'ОРЫХ 

предметов. 

Интересно отметить, что в старофранцузском языке большинство прило

жений (77,8%) встречается при господствующем слове, обозначающем лицо. 
Прилс:жения при именах собственных встречаются с той же семантикой, что 

и при именах нарицательных, обозначающих лица. 

Иной семантикой характеризуются приложения, относящиеся к именам 

собственным неодушевленным. Такие приложения в своей структуре всегда 

имеют слово, выражающее родовое понятие. В старофранцузском языке 

упомянутые приложения в большннстве 1:лучаев не распространяются за

висимымн словами. Функция их заключается в отграничении определяемого 

от другнх обёектов нли просто в указании рода определяемого. Например: 

... quant je party de Deudamor, lе chasteall, е! vins а 1иу (Memoires, р. 88). 
Характер семантического значения приложений при местоимении иной, 

чем при имени существительном. В лексическом отношении для местоимений 

характерна всеобщность, отвлеченность значения7 • Отвлеченностью и обоб

щенностью значения местоимений объясняется нх широкое использование 

в качестве слов-заменителей; они способны заменить любое существительное, 

ибо содержат лишь общее указание на предмет. Синтаксическая природа 

местоимений (всеобщность, отвлеченность значения) обусловливает упо

требление их в роли определяемого слова. Единственные отношения, в которые 

может вступать местоимение, - это аппозитивные отношения". Однако ме

стоимение обусловливает значение слова-приложения не непосредственно, как 

существительное, а в связи с контекстом. Конкретная функция каждого прн

ложения определяется значением его в зависимости 01 цели выскаЗЫDания. 

Приложения при местоимениях всегда обособлены, т. е. отд",лены от господ

ствующего слова паузой и своеобразной интонацией, а на пнсьме - знаками 

препинания (в старофранцузском языке, ввиду факультативности употребле

ния знаков препина_ния, запятые иногда не ставятся, но паузы существуют). 

Местоимение - абстрактное слово, лншенное предметно-смыслового значе

ния. В связи с этим в речи всегда возникает потребность в словах-определи

телях, уточняющих его значение. Нулевое предметное значение местоимения 

7 Цыганенко г. п. ПРН~'lожение в современном русском языке. Канд. дне. - Сталина 

(Донеl!К), 1953, с. 74. 
• Imbs Р. Remarques sur 'а fonction epithete еп fran~s. - lп: Melanges de linguistique 

offerts а А. Dauzat ри scs elcvcs с! amis. Р .• 1951, р. 149. 
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восполняется конкретизирующими приложениями-существителыlмии ИлИ 

прилагательными с разнообразными лексическими значениями. 

При личных местоимениях встречаются приложеиия, выраженные пр ила
гательными или существительными, одиночными или распространенными 

словами-определителями. Прилагательные обычно указывают на состояние 

лица в тот момент, о котором идет речь. Как и при существительиых, приложе

иия-прилагательные при личиых местоимениях указывают не на постоянный 

или наиБО:llее характериый, а на временный признак определяемого, свойствен

ный ему только в указанный пеРf\ОД. ОБЫЧНО приложения при местоимениях 

употребляются непосредственно в препозиции или постпозиции. Например: 

Je, /ouz armez, alai parler au roy ... (Joinville, р. 72). 

Во французском языке раниего периода личное местоимение во многих 

случаях может отсутствовать. Конструкция с невыраженным подлежащим 

может быть "понята как коиструкция с иеупотреблеиием личного субъект

ного местоимения вследствие его инверсии и как конструкция с неупотребле

иием повторяющегося подлежащего"·. Постепенио все чаще личные формы 

глагола сопровождаются личным местоимением. В XIlI в. личное местоимение 
перед личной формой глаГО,1а употребляется уже в большинстве случаев1О • 

Но даже при отсутствии господствующего слова может появиться приложе

ние. В таких случаях флексия глагола показывает, какого лица местоимение 

отсутствует. Чаще всего приложение употребляется при невыраженном 

местоимении первого лица единственного или множественного лица. Например: 

Que devendrai, duluruse, cailive? (Roland, 2722). 

Прилагательное является такой частью речи, которая чаще всего нахо

дится при местоимениях в роли приложеиия. Приложения при личных местои

мениях часто указывают на профессию, должность, националыlOСТЬ, род

ственные отношеиия, состояние лица. Очень часто в роли господствующего 

слова выступает определительное местоимение "tout". Эrо бывает в перечис
леииях. Приложение, представляющее собой перечисление, имеет более узкое 

значение, чем определяемое, Т.е. обобщающее, слово. В таких случаях прило

жения встречаются и в препозиции, и в постпозиции, хотя некоторые ЛИIIГВИ

сты с этим не согласныll • В случае пропозиции приложения они считают прило-

• Васильеоа Н. М. Структура сложного предложения. - М., Высшая школа, 1967, 
с. 140. 

10 Будагов Р. А. Этюды по ИСТОРН'lескому синтаксису ФР3lщузского языка. - Уч. 

зап. ЛГУ Сер. фИ:Ю.1. наук, 1949, ВЫП. 14, c.185-186. 
11 СВllбловз Т. А. К вопросу об отграничении обособлеНlIОГО определения от сходных 

гра:\lмаТII~lеСЮIХ конструкuиЙ. - Науч. доил. высшей школы. Фиnол. науки, 1962. N! 1. 
С. 182-184. 
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>i<ением обобщающее слово как усиливающее значение перечисления. Напри

мер: 

Evesque, c/ers, moine et аЬе Encontre lie sont tuit issu, D'aubes, de chapes 
revestu (Tristan, 2976 - 2978). 

HaKOnel\, господствующим словом может быть субстантивированное 

прилагательное или любое субстантивно использованное слово. Однако та

КlIX случаев немного в текстах старофранцузского языка. Например: 

Et je сеп cest' autre те met Fait ci! sans поп; si vous conmant 
Au gloriox, /е го; pois~ant (Atre, 5478 - 5480). 
Как устойчивое фразеологическое сочетание в старофранцузском языке 

BlDlcTynaeT оборот cil de + имя существительное, в котором "местоимение cil 
утрачивает свой указательный смысл, грамматизуется, превращаясь в своего 

рода препозитивный суффикс - показатель одушевленности и активности 

иовообразованного существительного"". Сочетание воспринимается как одно 

существитеЛЫlое со значением "житель какой-то страны или какого-то горо

да", а указательное местоимение cil лишается в значительной мере своей са
мостоятельности. Например: 

Cil d'Orphanie, uns puep/es des/oia/, Lancent et traient et font te! batestal (As
premont, 9996 - 9997). 

При субстантнвно используемых словах могут находиться приложения 

различной структуры н различного морфологического состава, Т.е. не обна

руживается никаких ограничений употребления всех видов приложений. 

ТаБЛllца 2 

Семантические значения приложеНИА 

МОрфО.rlОГllческое 
ПриложеllllЯ при 

Приложения ПРИ сущест-выражеНliе гос-
существите':-IЫIОМ ПрИЛО· 

ПОДСТВУlOщего 
НЗРlщзте.1ЬНОМ 

811тельных собственных 
При.,О· женин 

CJIOвa. 
жеНIIН при 

при субстаll' 

указ. на 
место- TIIBltpO-

Количество указ. на указ. на имеllllЯХ ванныХ 

ПРlIмеров 11 про-
указ на предмет указ. на 

географи' •. ДРУГllе словах 

цеllТЫ 
,ТШЦQ абстраКТII. ЛIIЦО 

lIазваНIIЯ ПQНЯТIIЯ 
и др. 

I --- -----

I 
I 
-----~~I-

I 
КОJIIlчесТlЮ IJPIIM('-

ров 1650 375 3593 ЗЗ9 

I 

5~ 692 40 

% 2·1,4 5,5 53,2 5,0 0,8 10 I 0,5 

I 

11 СкреЛИII~1 Л. М. СтарофраНUУЗСКllii оборот сil de + II"Ш сущеСТВIIТt':IЫlOе. - ~"ч. 

зап. ГОРЬКО"СКО'·О ГПИИЯ, 1958, 111.11'. 9, С. 67. 
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Таким обра~ом, приложение МОЖет относиться 1< господствующему сло
ву, ВЫПОЛllяющему любую синтаксическую фуикцию: подлежащего, пря

мого и косвенного дополнения, именной части сказуемого, разных обстоя

тельств. Приложения также могут относиться к обращению или к одному 

из слов группы другого приложения. 

Семантнческое значение приложения зависит от морфологического выра

жеllИЯ господствующего слова. Господствующее слово может быть выражено 

lIарицательным или собственным существительным, местоимением, любым 

субстантивированным словом. 

Различной семантикой характеризуются приложения при именах су

ществительиых, обозначающих лица, и при имеиах существительных, обозна

чающих предметы, абстрактиые поиятия, географические названия, растения 

и т.п. 

Большинство приложений в старофранцузском языке определяют суще

ствительные, обозначающие лица (77,6%). Прнложения характеризуют их по 
разным признакам: 

1) по должности, професеии, национальности, роду занятий и Т.П.; 
2) по родственным отношениям или личным связям; 

З) по внешним признакам, внутренним качествам, возрасту. 

Из всех видов местоимений наиболее часто в роли господствующего слова 

употребляются личные местоимения. Лишенные предметно-смыслового зна

чения, они, безусловно, всегда нуждаются в уточнении. Приложение прн 

местоимении раскрывает его содержание. Характер семантического значе

ния приложения при местоимении иной, чем при имени существительном. 

Местоименне обусловливает значение приложения ие непосредственно, как 

существительное, а в связи с контекстом. 
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LA FONCTION SYNTAXIQUE DU DETERMINE ET LA VALEUR 

SEMANTIQUE DE L'APPOSITION 

R. KATALYNAITÈ 

Résumé 

Les mots .. apposition" et "épithète" expriment une seule notion par étymologie. c'est-à-dire le 
membre juxtaposé pour préciser un autre membre. Aussi l'apposition peut-elle se rapporter à 
n'importe quelle partie de la proposition: sujet, complément direct ou indirect, attribut, circonstan
ce. La valeur sémantique de l'apposition dépend de l'expression morphologique du déterminé. 


