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СЛУЖЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГЛАГОЛЬНОЙ СИНТАГМЕ 
СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

и. ГОЛУБЕНКа 

Служебными элементами в глагольной синтагме являются и субституты 

прямого дополнения 10, lu, lа, lе, и личные местоимения - субституты под

лежащего, выраженного существительным, и, наконец, глаголы ауоп и etre. 
Так как в глагольной синтагме подлежащее, выраженное либо существи

тельным, либо его субститутом, по грамматическому значению превосходит 

дополнение, в настоящей статье изучаются отношения между глаголом и 

подлежащим, причем главный интерес представляют те случаи, когда подле

жащее выражено личным местоимением. 

Основными вопросами, рассматриваемыми в данной работе, являются: ког

да глагольная синтагма получает ту Ф:>РМУ, в которой она функционирует 

в современном французском языке, как и почему эта ф:>рма укрепляется. 

В работах французских и советских лингвистов всегда уделялось значи

тельное внимание личным местоимениям, причинам их появления в глаголь

ной синтагме. Неоднократно делались попытки объяснить все увеличива

ющуюся частоту применения личных местоимений в синтагме глагола (боль

шей частью - в работах современных лингвистов). Классические истори

ческие грамматики (например, Grammaire blstorique de lа langue frащ:аisе de 
К. Nyrop или Syntaxe blstorique du francais de К. Sneyders de Vogel) всего 
лишь регистрируют факты, образцы употребления местоимений в различ~ 

ных фразах, не стараясь вникнуть в самый процесс становления глагольной 

синтагмы. F. Brunot объясняет появление личных местоимений перед глаго
лом, исходя из ф:>нетической эволюции: "L'amuissement, dans les verbes, des 
consonnes qui distinguaient les desinences personnelles obligeait а exprimer tou
jours lе pronom personnel"l. Однако Wartburg2 и Р. Guiraud3 совершенно спра

ведливо замечают, что окончания глагола старофранцузского языка произно-

I F. В r u по t, Precis de grammaire historique de la langue fгащ:аisе, Р., 1956, р. 266. 
2 w. V О n W а r t Ь u r g. ProbIemes et mfthodes de la linguistique. Р., 1963, р. 71. 
з Р. G u i r а u d, La grammaire, Р., 1961, р. 92. 
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сились еще в XIII веке, поэтому ни в ХН, ни в XI, ни, тем более, в Х веках 
не было такой острой необходимости сопровождать глагол подлежащим-мес

тоимением. И если глагольная синтагма строится именно с личным местои

мением, то она является прототипом современной, полностью грамматика

лизованной синтагмы. 

Глагольная синтагма в период старофранцузского языка определяется 

двумя уровнями: морфологическим и синтаксическим. Нас интересует син

таксический уровень, поэтому не будем анализировать форму глагола. Гла

гольную синтагму старофранцузского языка можно свести в следующую 

формулу: 

(S)+ ~+(O) 

____ 1 1'--__ _ 
11 

S может быть выражен либо существительным, либо личным местоиме
нием. Он может быть и совсем не выраженным. Глагол является инвариан

том синтагмы. Первая часть глагольной синтагмы, а именно, отношения 

глагола и подлежащего-местоимения, формируется в старофранцузском 

языке, укрепляется и постепенно переходит в норму современного языка; 

отношения же между глаголом и субститутом-дополнением проявляютсSl как 

традиционные, перешедшне из латыни. Вот почему мы считали, что большего 

внимания заслуживает первая часть глагольной синтагмы, находящаяся в 

развитии с самого раннего периода старофранцузского языка. Путь развития 

синтагмы глагола прослеживается по материалу литературных памятников 

Х-ХПI веков. 

Надо отметить, что прежде всего мы сталкиваемся с большим разнообра

зием структуры глагольных синтагм~ Это разнообразие вызвано главной 

синтаксической особенностью старофранцузского языка, а именно, его сво

бодой в выборе форм и способов их соединения (существующее еще склоне

ние позволяет указать на синтаксическую связь между двумя весьма отда

ленными друг от друга словами). Ничего истинно устойчивого в структуре 

синтагм еще нет, есть множество образцов, из которых дальнейшее развитие 

языка выберет наиболее соответствующие его потребностям. 

Как уже отмечалось, глагол является инвариантом глагольной синтаг

мы. Все лингвисты-историки единогласно утверждают, что старофранцуз

ский глагол обладал произносимым окончанием, ясно указывающим лицо и 

число. Поэтому в подлежащем не было необходимости. В одном из древней

lШfх памятников французской литературы - Passion du Christ - из 450 
синтагм 210 без подлежащего, что составляет 46,66%. Система глагольных 
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окончаний позволяет без особых затруднений ориентироваться во временных 

ф:>рмах; поэтому "De multes vises l' apeled" (Passion, 213) или .,Caftel Emaus 
аЬ e1s entret // аЬ els ensemble si sopet" (Passion, 427 -428) не требуют указа
ния лица ичисла путем личного местоимения при глаголе. То же самое на
блюдается в La vie de St Alexis: из 753 синтагм в 390 (51,79%) глагол не имеет 
подлежащего. На смысл фразы это не влияет: .,Plus vos amai que nule crea
ture" (AI. 483), "Ne l' reconur~t, sempres s'en returnere~" (AI~120) совершен
но ясны по смыслу. 

То же соотношение синтагм без подлежащего с общим их числом выявля

ется в Романе о Тристане: из 880 синтагм 400 (45,22%) не имеют подлежащего. 
Действительно, в такой фразе, как "De топ пеуо те fist entendre // тещ:опgе, 
porqoi ferai pendre" (Т., 269-270), ясно, что сперва -кто-то обманул (3 ли
цо ед. числа), и за это действующее лицо (-~ ~ 1 лицо ед. числа) собира
ется мстить. 

Картина почти не меняется и в XIII веке: из 560 глагольных синтагм 
Courtois d'Апаs 218 (38,92%) без подлежащего. Это подтверждает мнение 

P.Guiraud о том, что было бы неправильным считать, будто личные местоиме
ния заменяют глагольные окончания в тот момент, когда ф:>нетическая эво

люция приводит К их исчезновению. В ХIII веке, когда глагольные оконча

ния уже не произносятся с той ясностью, как раньше, в конструкции фраз 

личные местоимения все еще далеко не обязательны. Становление француз

ской глагольной синтагмы было очень долгим процессом, закончившимся 

лишь в середине XVI века. Но уже старофранцузский язык нашел и предло
жил способ построения синтагмы глагола с подлежащим - личным мес

тоимением, сначала появившимся из-за ритмических причин, а потом став

шим инструментом для обозначения грамматических категорий лица и числа. 

Наблюдая распределение глагольных синтагм с личным местоимением 

в функции подлежащего в' старофранцузских текстах, мы обнаруживаем 
следующую ситуацию: 

в Passion du Christ личное местоимение является подлежащим лишь в 
68 синтагмах (15,11 % всего материала). Чаще всего (в 45 синтагмах из 68, 
что составляет 66,17%) этим подлежащим бывает i1: "Illi поп credent que aia 
сат" (Passion, 438), "Lingues noves il parlaran// ~ diables encalceran" (Pas
sion, 459-460), "Ensobre toz uns dels ladruns, /1 еl escamie rei Jesum" (Pas
sion, 287 -288). 

Je употребляется еще как тоническое местоимение, и только 7 раз (10,29%). 
Например: "Бu soi aquel, zo dis Jesus" (Passion, 137), "Бu t'o promet, oi еп cest 
di//ab те venras in paradis" (Passion, 299-300). 
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Ти встречается еще реже, лишь в 4 синтагмах (5,88%), и тоже употребля
етсятонически: "Ти eps l'as deit, respon Jesus" (181), "Ти nos perdone cels 
pecaz // que nos vetdest, tua pietad" (307 -З08) , "Si tu laisas vivre Jesum // поп es 
amics l'emperador" (235 -236), .,De те t membres per ta mercet // си tu vendras, 
Crist, еп tonren (295-296). Следует отметить, что во всех изучаемых в данной 
статье текстах ни moi, ни toi, ни lui не употребляются как тонические место
имения-подлежащие; они функционируют только как дополнения, прямые 

или косвенные. 

В Passion du Christ есть 3 случая употребления еllе (elles, еlа : 2,94%); 
что касается nous (nos) и vous(vos), то этот вопрос заслуживает отдельного 
разбора, поэтому здесь на нем останавливаться не будем. 

Личное местоимение не всегда предшествует глаголу; например, в "Сшn 

aucidrai еи vostre rei?" (229) eu(je) следует за глаголом согласно конструк
ции вопроса. В "Fortment 10 vant il acusand //lа soa mort mult demandant" (20З-
204) порядок слов объясняется требованиями ритма: Passion написана вось
мисложными строками; без il в строке было бы семь слогов. То же самое мож
но сказать о фразе "Quar il 10 fel mesclen аЬ vin, // nostrae senior to tenden il" 
(279-280); после tenden надо было употребить il из-за ассонанса. Однако 
следует отметить, что иногда на требования ритма не обращали внимания; 

напри мер, во второй половине фразы" Respont li bons qui поп mentid // сш еп epsa 
mort semper fu pius" (297 -298) явно одним слогом больше, чем следовало бы. 
Passion du Christ по синтаксическим конструкциям еще очень неустоЙчива. 
Зато La vie de St Alexis, являющаяся одним из значительных произведений 
XI века, написана более изысканно, ее язык чище, чем в Passion, и синтакси
ческие конструкции кажутся более "французскими". Возрастает число син

тагм с личным местоимением: если в Passion их было 68 из 450 (15,11 % всего 
материала), то в Alexis уже 111 (хотя это составляет 14,74%, так как в Alexis 
753 глагольные синтагмы). Само по себе это численное превосходство еще 
невелико, но правильность синтаксической структуры (под правильностью 

синтагмы мы понимаем ее соответствие современной норме) увеличивается 

за счет синтагм с подлежащим, выраженным существительным или другим 

местоимением (cil, qui, tout, quelqu'un). 
ИЗ местоимений чаще всего встречается il: в 111 синтагмах с личным мес

тоимением он употреблен 85 раз (76,57%)-:-В таких случаях, как ,,11 пе т' 
faldrat, s'il veit que jo lui serve" (Аl, 494-495), "I11a volt prendre, сп пе li volt 
guerpir" (351), .,11 fut lur sire, or est lur provendiers, // пе vus sai dire сит il s'en 
firet liez" (124-125) структура глагольной синтагмы отвечает всем требова
ниям современной нормы. 
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Je(jo) употребляется тоже чаще, чем в Passion: если там из 68 синтагм 
]с личным местоимением 7 было cje (10,29%), то в Alexis - 13 из 111 (11,62%). 
Это местоимение уже начинает терять свой эмфатический характер: если 

Б Passion je всегда по смыслу равно "moi, je ... ", в Alexis je выступает как 
тростое: "Mais nepuruec mun pedre те desirret // si fait та medre plus que femme 
чui vivet// ауоес та spuse que jo lш ai guerpide" (206-208), "Е! deus, dist il, 
чuеr otisse и1l serjant // ki l'me guardastjo l'en fereie franc!" (226-227). Однако 
БО фразах "Or vei jo morte tute та portetire" (442), "Е jo, dolente, сит par fш 
avoglie: // ne t'cunuisse que unques ne t'vedisse" (434 -435) jo приближается 
IК "moi, je". 

Ти УПОТРЕ:блено 6 раз (5,40%), исключительно тонически. Например: 

е,Ти m'ies fuit, dolente an sui remese" (132), "Е! reis celeste, tu nus i fai уеnir!" 
1(335), "Vif atendi quet а mei repairasses, // par Deu merci que tu m'reconfortas
ses" (389-390). 

Ele встречается 4 раза (3,60%) в предложениях, служащих для введения 
:прямой речи. 

Мы упоминали, что подлежащее-местоимение в Alexis, кроме личных мес
'Тоимений, часто выражено другими местоимениями (если в Passion число та
IКИХ синтагм равно 25, или 5,55% всего материала, то в Alexis число синтагм 
'с различными (неличными) местоимениями достигает 100, или 13,29%). Не
,сомненно, что правильные (с точки зрения современной нормы) конструкции 

!в La vie de St Alexis - не просто счастливая случайность, причина котuрой 

кроется в совпадении требований синтаксиса с требованиями ритма стихотвор

;ной речи. Большое разнообразие употребляемых местоимений, возможность 

подменять их другими указывают на то, что местоимение все больше теряет 

iСВОЮ автономность, свое значение, все более rтановится лишь вспомогатель

IНЫM инструментом. 

Итак, La vie de St Alexis, расширяя то, что встречалось в Х веке, прибли
жает нас к наиболее значительному периоду старофранцузского языка -
ХН веку. Из его литературных памятников мы анализируем Роман оТристане 

'и Изольде (следует заметить, что мы подвергаем анализу не весь текст, а 

,лишь 1-1000 строки). Число синтагм с подлежащим, выраженным личным 
Jместоимением, достигает 200 (22,72%). Частота je, tu, il следующая: 80 гла
!гольных синтагм с подлежащим il (40%), 75 - cje (37,50%), 8 синтагм, где с 
Iглаголом употреблено tu (4,00%), и 7 - с еlе (3,50%). Как видно из подсчетов. 
п<Оличество случаев употребления личного местоимения первого лица ед. числа 

!резко возрастает: в Alexis на 111 синтагм с личными местоимениями пр"хо
lдится13jо (11 ,62%); в Три стане на 200-75 (37,50%), причемjе выражено самы
!ми разными формами: je, ge, g', gel (je le),jos Ое уоз). Вот несколько примеров: 
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"Je пе seroie pas tant ose // que je i osase venir" (Т., 63-64), "Et Tristan dit: Sire, 
g'en vois" (596), "Gel blasme que il те mandast" (351), "Sire, jos tien por топ 
seignor // et il est vostre nies, I;'oi dire" (424 -425). 

Тоническое значение tu слабее, чем в Alexis: ,,11 vos navra d'un javelot // sire, 
dont tu deus morir" (856-857), "Or т'еп oci, roi, se tu veus" (405), "Qar Ыеп 
savon de verite // que tu consenz lor cruaute // et tu sez Ыеп ceste mervelle" (615-
617). 11 в глагольной синтагме в большинстве случаев употреблен с удиви
тельным для ХН века соответствием современной норме: "Iseut s'en tome, 
illa rapele" (197), " ... Tristan faisoit // senblant соnmе se il dormoit // qar il ron
fJoit forment du nes" (759 - 761). 

Наконец, в произведении ХПI века Courtois d'Arras мы находим 203 гла
гольные синтагмы с личным местоимением (36,05%). Необходимо отметить, 
что по объему Courtois значительно меньше той части Тристана, которую 
мы исследовали. это значит, что частота употребления личных местоимений 

все возрастает. 

Личные местоимения в Courtois распределяются следующим образом: 

90 случаев с je (44,33%), 18 с tu (8,86%), 55 с il (22,16%), 11 с еlе (5,41 %) 
(nous, vous мы по-прежнему не касаемся): "Je deuisse mangier, je quic" (497), 
.,Je connois li tant et ses mours//qu'ele vous ainme par amours" (185-186), 
"Tant que tu sois respasses// convient с'оп te baigne et dangiere" (630-631), 
"Топ meffait пе pris ипе nois, // de puis que tu te reconnois, //et que tu as lе таl 

laissie" (621 -623), ,,11 еп porta deniers contans, // mais il а trove lе chier tans//an 
vis li pert et а lа kene" (639-641). 

Очевидно, что в XIH веке развиваются структурные тенденции, ярко про
явившие себя в Тристане и даже в La vie de St Alexis. Так как Courtois пред
назначен для театра, это накладывает отпечаток на его язык и придает ему 

некоторые особенности, а именно, столь частое употребление местоимений

подлежащих : диалог требовал пользоваться местоимением-инструментом, 

чтобы было ясно, кто к кому обращается. 

Итак, проследив развитие французской глагольной синтагмы на протя

жении четырех веков, мы приходим к выводу, что оно представляет собой 

грамматикализацию формы этой синтагмы, заключающуюся в стабилиза

ции порядка слов и в появлении субститута подлежащего как необходимого 

элемента при глаголе. Таким образом, личное местоимение как бы детерми

нирует глагольную синтагму точно так же, как артикль детерминирует 

синтагму номинальную. Следует заметить, что je и tu являются субститу
тами в меньшей мере, чем П, так как их информационная нагрузка более ве-
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лика. 11 является настоящим субститутом и детерминантом, как le номиналь
ной синтагмы; je и tu употребляются только для УI{азания личности. 

Становление порядка слов и распределение личных местоимений по час

тоте дается в прилагаемых таблицах: 

ПОРЯДОК членов синтагмы 

Passion Alexis Tristan Courtois 

Общее чнсло глагольных / 1 
сиитагм 450 (100 %) 753 (100 %) 880 (100 %) 563 (100 %) 

Без подлежащего 12\0 (46,66 %) 1390 (51,79 %) 1400 (45,22 %) ]218 (38,92 %) 

С личиым местоим. 168 (15,11 %) /111 (14,74 %) 1200 (22,72 %) 1203(36.05 %) 

Личное местоим./глагол 1 40 (8,88 %) 1 93 (12,35 %) ) 166 (18,86 %) 1167 (29,66 %) 

Глагол/личное местоим. 1 7 (1,55 %) I 17 (2,25 %) 1 29 (31,81 %) /34 (6,03 %) 

Личное местоим. ( ... ) 
глагол / 21 (4,66 %) 1 1 (0,13 %) 1 5 (0,56 %) /2 (0,35 %) 

Распределение личных местоимений 

Passion Alexis Tristan 
1 

Courtois 

Общее число синтагм с 
/203 (100 %) личным местоим. 68 (100 %) II1 (100 %) 200 (100 %) 

Синтагмы с je 7 (10,29 %) 13 (11,62 %) 75 (37,50 %) 190 (44,33 %) 

Синтагмы с tu 4 (5,88 %) 6 (5,40 %) 8 (4,00 %) 118 (8,86 %) 

Синтагмы с il 45 (66,17 %) 85 (76,57 %) 80 (40,00 %) 155 (22,16 %) 

Синтагмы с еlе 3 (2,94 %) 4 (3,60 %) 7 (3,50 %) 111 (5,41 %) 

Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas !!eik!a 
Ргапсiizч k. ka!edra 1970 т. rugsejo теп. 
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Passion - La passion du Christ. Les plus aneiens monuments de la langue fran~aise 

publies pour les cours universilaires par E. Kaschwilz. II Textes criliques el 
glossaire, Ve ėdilion, 1950. 

Alexis - Sammlung Romanischer Obungstexte XV Band. Sankt Alexius, Altfranz6sische 
Legendendichtung des II Jahrhunderts. Herausgegeben von G. Rohlfs, Hal
le/Saale. 

Tris!an - Les c1assiques fran~ais du Moyen age publies sous la direclian de Mario Ro
ques. Bėroui, Le roman de Trislan. Po;,me du Xlle s. ėditė par E. Murel, Pa
ris, 1957. 

Courtois - Les c1assiques .fran9ais du Moyen age publies sa us la diredion de Mario Ro
ques. Cour!ois d'Arras, jeu du XIIl- siocle "dit" pas E. Faral, Paris, 1911. 

TARNYBINIAI ELEMENTAI SENOSIOS PRANCCZŲ KALBOS 
VEIKSMA20DINEJE SINTAGMOJE 

I. GOLUBENKO 

Reziumė 

Senosios prancūzų kalbos veiksmažodinės sintagmos sudėlį galima išreikšti šia Ior 
mule: 

(S)+V+(O) 

'---___ i 1, ___ ....: 

II 

Pagrindinis dėmesys sutelkiamas i asmeninio ivardžio vartojimą sintagmoje. Pasekus 
jos raidą keturių šimtmečių eigoje. prieinama išvada, kad veiksmažodinė sintagma vystosi. 
gramatikalizuajantis jos formai, t. y., nusislavint pastoviai žodžių tvarkai ir atsirandant 
veiksnio substilutui kaip būtinam elementui prie veiksmažodžio. 


