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К ВОПРОСУ О РЕСТРИКЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕГО В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ 

(на ~Iатериале французского, испанского, итальянского языков) 

А. СТУОГИС 

Рестрикция является синтаксической конструкцией, вытекающей 113 ОТ
рицательной атмосферы, I<огда в речевой цепи прерывается образование 110.1-
ного отрицания. Элемент que ставит вне сферы первоначально на~lеченного 
ОТРlщательного действия глагола тот член, на который он lIаправлен. 

Направление действия на объект является ОДIIИМ ВИДО~I связи Г.1аГО.1а 
с существитеЛЬНЫ~I, а соотношение подлежащего с Г.lаголом состаВ.1яет 

другой вид этой связи. Подлежащее принято считать ПРОИЗВОДllтелем дейст
вия. Между действием и произво;щтелем действия - гра~l~taтическим подле
жащим - создается определенная связь, указывающая на НlIтеНСIIВНОСТЬ 

авторства подлежащего. Эта интенсивность является маI,СЮlа.1ЬНОЙ, когда 
деЙСТВllе выходит за преде.1Ы сферы подлежащего н направ.1яется на объект, 
трансформируя его тем и.тп нным обраЗО~I. Прн Ilа.11IЧIIII возвратных Г.1а
ГО.lОВ действие за сферу ПОД.1ежащего lIе выходит. Еще ~leHee акпlВНО под
.1ежащее в беЗ.1ИЧIIЫХ предложеннях. 

РестрИlЩИЯ, вытекающая из ОТРllцате.1ЬНОЙ атмосферы, направ.1яется 
Г.1авным образом на КО~IIl.1емеIlТ глагола, но ~южет быть направ.1ена н на дру
гие Ч.1еIlЫ предложеllНЯ, цеЛIIКОМ подвергаЮЩllеся ее воздеЙСТВIIЮ. Kpo~le 
того, реСТРIlКЦИЯ может быть направ.тена на гра~lматнческое ПОД.1ежащее, 
но тогда сфера ее действия требует спеЦIlФllческнх УСЛОВIIЙ н является огра· 
ннчеНIIОЙ. Из этого вытекает своеобраЗllе реСТРIlКЦlIII при сннтаПlе по;ре
жащего. 

В современном фраНЦУЗСКО~1 языке существует ряд ВОЗ~ЮЖlюстей KOIICTPY
IIровать рестрнкцию прн сннтагме ПОД.1ежаш.его. 

Первая, и прп этом главная, воз~южность такого рода создается прн по

мощн беЗЛIIЧНОЙ конструкцпи всего предложеЮIЯ. 

БеЗЛIIЧllая конструкцня нредстаВ.lяет собой особый ТIIП пред.10ження 
и ЯВ.1яется вместе с тем одной нз характерных черт фрашtРСКОГО cIIНTaKcH
са. Специфнка безmlЧIЮГО преД.10жеllllЯ, его особыii характер заключается 
в своеобраЗIIОМ способе КОНСТРУllроваНllЯ пред.l0жеlllllt, слагаЮЩIIХСЯ 113 
сочетания il+безлнчный 11.111 беЗЛIIЧIЮ употреб.1еипыll Г.1аГО.1, который со
ставляет еДlIное целое с предшеСТВУЮЩIIМ i/. Харat<терной чертой беЗ.lIIЧНЫХ 
конструкций является то, что в IIIIХ отсутствует ПРОIIЗВОДlIтель деЙСТВIIЯ. II 
является лишь тем членом, без которого, с.1едуя нормам французскоii грам
матики, глагол не может употреб.1ЯТЬСЯ. Как любое личное местоимеНllе, 
беЗЛIIЧНое i/ оформляет глагол 11 ЯВ:Iяется грамматичесюш ПОД.1ежаЩIIМ. 

По мере TOrO,I(aK глаГО.%иая флеКСIIЯ ослабевала, il стало еДIНlственным ука· 
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зате.lе~1 "а безЛlIчное действие и постепенно утраТIIЛО семантическую связь 
с .1IIЧНЬШ местО!шеllием ;/. 
В безличных конструкциях ;/ лишено какого·либо предметного содержа· 

ния. Это iI является толыш формантом синтаксической конструкцни и, 
с.lедовательно, О~ЮНИМО~I .1ИЧНОГО местоимения. Однако в безличной и лич· 
ной конструкциях их роль неодинакова. В безличной конструкции il не 
представляет ПРОlIзводнтеля действия, но гра~lматически оно выполняет 
ту же са~IУЮ РО.1Ь, что и il в личной конструкции. Их семантическая природа 
ДОВО.1ЬНО раЗЛИЧllа, но грамматическая роль - обозначение подлежащего -
остается той же са~юЙ. Таким образом, личное безударное местоимение ;/ 
даже в без.1ИЧНЫХ "онструкциях полностью сохраняет свою грамматическую 

11 синтаксическую независимость. 
Вопрос о ФУНlщии iI в безличных предложениях неразрывно связан с опреде

.1ение~1 синтаКСllческой РОЛII слова, следующего за глаголом и являющегосв 
pea.1bflbIM ПРОlIЗводите.1ем действия И.1И тем эле~lеНТО~I, о котором что,то 

сообщается в выс"азываIШИ. 

ОДIIИ авторы и считают его реа.1ЬНЫМ подлежаЩIIМ пред.lОженив', между 
Te~1 "ак другие признают за ним некую роль определенного дополнения 

("омп.1е~lента) к под.lежащему2. Таким образом, в предложении имеются 
два подлежащих, одно из которых считается .1Огическим, Т.е. грамматичес· 

КШI, другое реа.1ЬПЫ~I, Т.е. настовщим, которое, будучи полнозначным сло
BO~I, ЯВ.1яется в пред.lОжении носнтеле~1 лексической ииформации, тогда 

"ак другое остается только гра~lматическим формантом. Рестрикция не рас
простраllяется на чисто грамматические форманты, ибо она, сама будучи 
грамматичеСКЮI ЯВ.lеиием, предполагает наличие в предложеНIIИ либо ПОЛIIО
знаЧIIЫХ С.10В, .1ибо их за~lестителей, которыми являются у дарные меСТОИ~lеll
"ые фоР~IЫ и "а которые ~южет быть направлено ее действие. 

В совре~lеНlЮ~1 фраllЦУЗСКОМ языке по некоторым формальным грам~IЗТИ
чесКlШ признакам IЮ.1II0Зllачное слово, следующее за без.1ИЧНЫМ глаголом 
11 ВЫПО.1l1яющее РО.1Ь реального ПОД.lежащего в пред.lОжении, может быть 
СОlюстаВ.lено с прямьш ДОПОЛllение~l. Оно, так же как 11 прямое дополнеllие, 
заНЮlЗет опреде.lеlШУЮ ПОЗИI(ИЮ, Т.е. стоит всегда после глагола, тогда 

как СlIlIтаКСllческое ;/, играющее роль гра~шатического подлежащего, всегда 
предшествует глаго.l)'. ОДllако неоютря на такое сходство с ПРЯ~IЫМ допол
lIeHlle~l, реальное подлежащее без.1ИЧНОГО предложеllИЯ IHleeT свои от .111-
чите.1"'lые граМ~IЗТllческие свойства, которые не дают IJОЗМОЖIЮСТИ ВК.1Ю
чить его 13 категорию прямого дополнения. Наличие прямого дополнепия 
связано с выражеllием субъектно-объеКТIIЫХ ОТlюшеllИЙ внутри предложения, 

I М. Grcvissc. Lc Ьоп u!\age. Paris, 1959; М. С. Гурычсва. БеЗ:IИЧIIЫ(' ПР('Д:IOЖ~IIIIЯ 
п сопре:\I~IIIIO:\1 ФраllUУЗСКОЧ языке. - "Иностранные ЯlЫКИ IJ 11II<O:IC'·. 1954, J"~ -1; Л. И. и :111 Я. 
ГраЧ\ШТlIка ФраllllУЗСКОl'О языка. М., 1964; 1-1. Я. Хаперская. О М(>СТОИМ~IIIIII "i/" U без· 
.-rиtIlIЫХ КОНСТРУЮlllЯХ. - "Y~leJlЫC заПIIСКII", 1960, т. XIX (ПЯТIIГОРСК). 

2 G. et R. La Bidois. Le sулtахе du frant;ais nlOdcrnc, Vol. 1. Paris, 1935; G. аа 1 ichet. агап'}
mairc structuralc du Crant;ais moderne. Paris- Limoges. 1967; F. Bru n о t. La penscc ct la langue. 
Paris, 1922; R. L.Wagncr, J. Pinchon. Grammaire du frant;ais classiqtlc ct modcrne. Paris, 
1962; J. С. С hcvalieг, М. Aггive, С. Blanchc-Benveniste. J. Pcytaгd. GгаП1П1аi· 
ГС Laroussc du frant;ais contcmporain. Paris, 1964; Б. д. IIехеНДЗII. О CTPYI(TYpC бсз
llf'lllblX прС'..).'Ю;.кСllИi·1 в совре:\!еIIIЮМ ФРЭIlцузскш.1 ЯЗЫКС'. - "УЧСIIЫС заIIИСЮ"', 1961, выл. 
,16, .\, IЮ (Л.). 
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так как мы Шlеем дело в таких случаях с переходными Г.1аГО.1а~lИ. Под до· 
ПО,ll1еНllем безличного глаГО.1З следует ПОНИ~lать все то, что способно быть 
ПОД,leжаЩIIМ .1ИЧНОГО пред.1Ожения. Например, 11 est vепu ип lютте. ИJl 
lютте est уепи. 
Безличный характер выскаЗЬШЗlIIIЯ выражается Иllаче в HCllallcKoM и ита.1Ь· 

явском языках, где lIаб.1юдается отсутствие безличного ~Iестоимения, ЭКВII· 
ва,lентного фРЗlIUУЗСКО~IУ ;/. Для БО.1ьшеЙ lIаГ.1ЯДIЮСТН приведем ана.10ГИЧ· 
вый пример во всех трех языках: 

фр. Тои! 'е monde etait privilegie. 11 п'у 01'0;1 que des privilegies (Camus, Etr., 
177). 

IIСП. Todo еl muпdо ега privilegiado. No Iшbiа та5 que privilegiados (Camus, 
Extr.. 112). 

IIтал. Tutti sono privilegiati. NOII с; 50ПО che privilegiati (Camus, Str., 148). 

В ДЗlIНО~1 ПРЮlере автор пр"воДlт один за другим два пре;\.lожеНIIЯ, ко· 
торые ОДlшаковы по cBoe~IY содержанию, но не одинаковы по cBoe~IY rpa)l· 
маТllческому построению. 

По cBoe~IY строению фраllЦУЗСКИЙ ПРЮlер - это пред.10жеНllе С ДВУ\lЯ 
ОСIЮВНЫЫII Ч.1еIlЮIII, с ПОД.lежащим и сказуе~IЫМ, пр"че~1 ПОД.1ежащее выра· 

жено как будто двукратно. Некоторые гра~шаТIIСТЫ СЧlIтают ;1 ТО.1ЬКО ,,~IIН1' 
мьш" И "ИЛ.1l0ЗОРНЬШ" подлежаЩЮI. ОДllако ЮlеНIIО оно управ.1яет Г.1аго· 
.10~1, так как пос.lеДIIIIЙ стаВIIТСЯ в 3'~I Лllllе еДlIнствеНlЮГО ЧIIС.1а. В наше~1 
пр"мере "действителыlе" ПОД.1ежащее, о че~1 дается опреде.1енная ШlфоР~IЗ' 
ция, выражено субстаНТlIвированным пр".lагате.1ЫIЬШ P'·;I·;leg;es. 
Во французском и IIспанском ПРЮlерах глаГО.1 стоит в 3'~I mще еДlIнствеll' 

IЮГО числа, а в ита.lЬЯIlСКОМ - в 3'М .lIIце ~1II0жествеНlЮГО ЧIIС.1а. Во фраll' 
IlУЗСКО)1 011 согласован с беЗ.1ИЧНЬШ ;/, в IIспанском без.lIIчная форма Г.1аго· 
ла IтЬе, всегда употребляется только в е.,\инствеIlfЮМ чис.1е 11 соответствует 
французскому i/ у а. К примеру: 

фр. 11 Il'У а de prairies que dans les regions. 
IIСП. Нау praderas sбlо еп regiones'-
В отличие от фраllЦУЗСКОГО 11 IIСIIШIСКОГО, в которых беЗ.1l1Чllая KOIICTP\'\(' 

ЦIIЯ выражена Г.1аГОЛО\l 3· го .1IIца еДlIнствеllllОГО ЧIIС.1а, IIта:IЬflllСlшii оборот 
с'е, с; 50ПО может IIметь и еДllIIственное 11 ~lIюжественное ЧIIС.1О в заВIlСIIМОСТII 
от гра~шаТllческого ЧIIС.1а сущеСТВlIте.1ЬНОГО, Прll \(ОТО[JO~I 011 Уllотре6.1flСТСЯ. 
HallplIMep: Nel dettato с'е ипо sbaglio. Ncl dettato с; 50ПО (ге sbagli. 
Во фраllЦУЗСКОМ IIрlшере сохраняется lIеЙтра.1Ыlыii 1I0РЯДО\( С.10В 6.131'0' 

даРI1 на.1I1ЧИЮ 6еЗ.lIIЧIЮГО i/. В IIСПШlеIЮ~1 юыке lIа6.1ю;:щется IIl1веРТllроваll' 
IIЫЙ IIOРЯ,,\OI( С.l0В, 1I0Д.1ежащее lIаХОДIIТСI1 в ПОСТПОJIIIlIIII к скаJуе~Ю)IУ. 

В IIта.lbЯНСIЮМ 5IЗыке ПРОIIСХО;'\IIТ ана.10ГlIЧlюе IIспанекому ЯВ.1еllllе. По это· 
~IY 1I0ВОДУ Т. Б. А.1l1сова замечает, что в Ilта.1ЬЯIIСКОМ языке ВСЯlюе новое 
ПОШ1Т1lе, обоЗllачеllllOе IЮД.lежаЩIШ, ОНlечается "YTe~1 его ПОСТПОЗIЩI]]] 

]) ОТ.lIIчне от ФРЗlщузского, где 06ычно сохраняетен HeiiTpa.1bIlbIii порядок 
С.l0В': 

3 М. Duviols, J. Villcgicr. Tras сl Pirinco, 1. Paris, 1966, р. 2J2. 
-1 Т Б. А:IIIСО"З. RЗ<JII:\ЮСНЮЬ :\IСЖДУ ГР,ВС\Ii1ПJllсскоii 11 KO:\OIYIIIIK<1ТJIBHOii CTPYKT~'

раП суБЫ>КТIЮ-ПРСДJlК,ПIIЫХ ОТllШllСll\lii (11<1 1\131'('IШ<l:I(' IIта.'IЫШСКОГО ЮЫК<J.). - В 1\11. О()· 
ЩС(' 11 IЮ:\IШIСКОС rJJЫIШ]IIi1II1\('. М., 1972. с. I~·I. 
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IIта.1. La porta di strada ogni tanto si apriva ed entravano delle ((Оl111е: le vicine. 
le conoscenti. le comari della vedova (Levi, Crist., 34). 

фр. La porte sur la гие s'ouvrait de temps еп temps е! des femmes entraient: 
des voisines, des connaissances, des commeres de la уеиУе (Levi, Christ., 35). 

Как ВИДНО из примеров, презентация подлежащего как "нового" осущест
ВЛl1ется во французском языке при помощи иеопределенного артикля (des 
privilegies, des femmes). В испанском языке, как и в итальянском, то же са~юе 
обозначается инвертированным порядком слов, Т.е. постпозицией ПОД.1ежа

щего. I-IаПРlшер: 

Сгео que hoy se libraba 1ll1a batalla importante у ... 
(Goytisolo, О. еп раг., 103). 
В IIта.1ЬЯНСКО\l н испанском языках отсутствует элемент, Уllрав.1ЯЮЩНЙ 

г.1аГО.1ЫЮЙ фор~юй 11 ана,10ГИЧIIЫЙ фраНЦУЗСКО"IУ if. Поэтому остается смыс
.10Iюе управ.1еНIJе, во МIIОГИХ С,lучаях преобладающее lIад гра~шаТllчеСКII~I. 
Когда сущеСТlЗlJте.1Ьное употреб.1яется во ~lНожествеНlЮМ ЧИС.1С, наличие 
11:111 отсутствие согласования этого сvщеСТВIIтелыюго с Г.1aгo.10~1 ВЫЯВ.1яет 

без.11fчIlы�й И.1\! неопреде.lенно-лнчныЙ характер даНIIЫХ КОIIСТРУIЩIIЙ. Од
нако lIаряду с гра~шатически~", праВН.1ЫIЬШИ оборота~1II в испаllСКОМ и 
ита.1ЬЯIIСКО~1 языках существуют КОНСТРУКЦIIII, lIе IlрllЗllающие гра~шаТlfчес

кого управ.1ения, т.е. Г.1аГО.1 в таких КОНСТРУКЦIfЯХ lIе СОГ.1асуется с сущсс

TBIfTC.1bHbI\l, пос,lеДlfее же ВЫПО.1I1яет здесь ФУIIIЩИЮ реа.1ЫЮГО ПОД.1ежащего, 
а вся конструю!ия Ifмеет неОllреде,lеННО-.lИ4ное значение' НаIlРЮIСР: 

Рег la vendemmia veniva а giornata nelle vigne tlltta la gente ombrosotta, е tra 
il verde dei filari 11011 si J'edeJ'a cfle sollal1e а colori vivaci е berette соп la парра 
(Calvino. Ваг. гатр., 214), 
Г.1аГО,1 11011 si J'edel'a стоит IЗ еДltllСТIЗеННО~1 ЧIfс,lе, хотя ОТlЮСIIТСН '( с\,

ществите.1ЫЮ~IУ sottal1e, ),lIотребленному во множеСТUСIIIIО~1 ЧIlс,lС. С I(О~Ш)'
IIIIl(аТlШНОЙ Т041(И зреllllЯ подчеРЮlвается IIХ оБОЮдll3Я IIсзаIJ\lСЮЮСТЬ .. \\110-
;кествеИllое 4ИС,1О существите,lЫЮГО IЗ дatllЮМ С.1У4ае о:!lIзчзет уuе.1I1ЧСIIIIЫЙ 
КО\ШУlIикаПШIIЫЙ акцеllТ по ОТllошеllllЮ к самом)' сущеСТВIIТС.11,IIО,\IУ Когда 
r:larO.1 и существите.1ыlеe оба стоят во щюжеСТfjеllllО~1 'IIIC:IC, "()1.!\!),"II"З
ПlIJllая нагрузка распреде.1яется межд)' обоl~~IН. ЕДIIlIствеНllое ЧIIС.10 r:lзrO.13 

)'1\a:JblBaeT, IЮ'ВИДIIМО~IУ, на гра~l\Iатическую CTO[1OIIY оборота. 
В преД.10жеllllll Г.1аГО.1 "е((ае представ.lеll в IЗозвраТlЮЙ фсР"lе. В I\О"I\IУ

IJикаЦIIII Юlеется большая раЗllllца между во:шраТIIЫ~1 Г.lЗГО.10М 11 IIall(jO.1ee 
обобщеllны\I Г.1aгo.lo~1 сущеСТIJоваИIIЯ essel·e. Ес.l11 бы IJ пред:южеНIIII вместо 
,'еdеге БЫ.1 употреб.1еll Г.1аГО.1 essere, 011 ТО.1ЬКО CBII.1eTe.1ЬCTBoBa.1 бы о 113.111-
Чlllf объекта, IIа который распростrаllЯСТСЯ peCTpIIKТllВllblii оборот. Возврат
ный Г.1аГО.1 сохраllяет свою знаЧII~ЮСТЬ, придает IIред.1Ожению .1еКСllческиЙ 
оттеllОК, и с кшшуникаТНВIIОЙ точки зрения все пред.1Ожение окраШIIвается 
.1ексическоЙ Зllачимостыо Г.1аГО.1а. 

В перIЗО)! "plJMepe, приведеlllЮМ 113 ПРОl13ведення Камю, 4аСТlща que, по
IШIIВшаяся Юlесто ожидаемого pas, прерывает образование ОТРlщаllИЯ и пре-

11. В. :lI!ГТЯIН'ВСК<lfJ. ОП ОДIЮ:-'I ТJlпе БС3:IIIЧIIЫХ O(iOPOTOB 110 ФраIlНУ:IСКО:\I, IICII<IIIC· 

ТЮ'! J[ IIта.Н .. ЯIIСI<О~' Я:JЫК'IХ. - В КII.: Вопросы геР;"ШIl0'РО:\I<IIIСКОГО я:и.rКО:Ш.1I1ШI 11 :\1~TO,l.lll\1I 
"IН'IIOДШЫIIШI JlIЮСТРЗIIIIЫХ ЯЗЫI\ОIJ, uып. 2. ИРКУТСI(, 1972, С. 305. 
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вращает его в утверждение, образуя рестриктивный оборот пе . чие. В пред
которого вы-. 1OжеНИII оборот "е чие направлен на подлежащее, ФУНКЦИЮ 

ПО.lНяет субстантивированное прилагательное pril'i/egitfs. 
РеСТРИКЦlIЯ может направ.1ЯТЬСЯ только на слово, стоящее в постпозиции 

к глаго.~у, т.е. на объект глагола. Однако в безличных конструкциях объект 
гааГО.lа ЯВ.lяется реальным под.lежаЩЮI предложения нли субъектом вы

сказывания. Не случайно в таких конструкциях подлежащее иногда счи
тается ДОПОЛllеllllе~l. По отношеНIIЮ к нему рестрикция ВЫПО.lняет ДВОЙIIУЮ 
фУНl(цНЮ: 1) IIСК.lючает его нз отрнцате.1ЫЮЙ ат~юсферы; 2) выполняет вы
де.lнте.lыю-подчеркивающую функцию. 

Когда за реа.1ЫIЬШ lIодлежащим с.lедует относительное придаточное Д.1Я 
образования реСТРНI(ЦIIИ, направ.lенноЙ на ПОД.lежащее, ИСПО.lьзуется оборот 
illl) а чие ... qui. В CTPYKTypHO~1 отношении в данном случае эта КОНСТРУКЦIIЯ 
совпадает с ОДIIIШ нз наиболее распространенных способов .1Oгического вы
деления во французском языке - mise еll relief ер.: С' est топ [геге чи; lе 
sait. III1'у а que топ [геге qui lе sait. Именно в этой точке flРОЯВ.lяется сопри
косновение рестрикции с mise еll relief для них характерна структурная 
общность (рамочная конструкция) н выполняемая функция-выделение подчер
киваемого Ч.lена. Однако главное различие между оборота~1I! .10гического 
выделения н рестрикции состоит в том, что выде.lение вытекает из ПО.l0ЖИ· 

те,lЫЮЙ, а рестрнкция из отрицательной атмосферы. 

Оборот i/1I'y а чие ... qui, используе~IЫЙ в качестве рестрикцни, И~lеет СМЫС.l 
seul(e), seulement и образует с выде.1яемым членом пред.lOжение, способность 
которого подчеркивать значительно БО.lьше: "Edwige seule те plait" образует 
единицу гораздо более компактную, чем ,,/In) а чи' Ed\vige qui те plait·', в 
котором подчеркиваемый Ч.1еll отнесен к самому себе". 
БеЗЛlIЧНУЮ конструкцию во французском языке опреде.lяет присутствие 

безличного il, а в нспанском и ита.1ЬЯНСКО~1 - отсутствие указате.1Я .1Iiца. В 
таких конструкциях часто глаголы, которые обычно употреб.1ЯЮТСЯ HOp\la.%
но, предстают как беЗ.1ИЧllblе. Некоторые из них используются шнроко (arri
уег, rester, avoir, etre еес.): 

фр. Maintenant il пе lui res/ai/ qu·a mourir еп niant l·amour, еп niant l'amitie, 
еп niant lе devouement (Zola, Т. R., 244). 
Ahora по lе quedaha mas que morir negando сl атог, negando lа ашistаd 
у nagando lа abnegaci6n (Zola, Т. R .. 210). 
Nоп ha altri [igli е поп gli res/a altro che maritarsi, se поп vuole che 
lа sua гоЬа se lа goda lа Mangiacarrubbe alla sua barba(Verga, Маl .. 184). 

Во всех трех ЯЗЫl,ах глаго.1 I"es/er, НСПО.lьзованныЙ в I(ачестве безmIЧНОГО, 
СЛУЖIIТ для выде.lеllИЯ fl подчеРКlIваНIIЯ реа_1ЬНОГО подлежащего в преД.l0-

жеНllИ, выражеllНОГО IlеопределеllНОЙ фор~юii Г.lагола. ПРII ПОМОЩII бе3.1I1Ч
IIОЙ КОIIСТРУIЩIIII автор lIаСТЗlшает на еДlIнствеllllОЙ ВОЗМОЖНОСТII, оставшеЙС>I 
д_~я его персонажа, на той, КОТОРУЮ выражает член предложеНIIЯ, на который 
lIапраВ,lеllа реСТРIII(ЦИЯ. В IIта.%ЯIIСКО~1 IIредложеШIII к беЗ.lIIчноii КОНСТРУЮ!lIll 
II[НlсоеДllllено \IССТOIшенное ПР".lагате.1ыюе al/ro, которое ,lllШh УСII.lllВает 

впеЧ3Т.lеНllе. НаIlРIIМСР: 

r, М. L. Мi..iIСГ-Н::1us~г.Lаl11isеепгеljсГd·uпсid~сепГгап~ .. iSllюdегпс. Genevc, 194.l. ['t. :!!5. 
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1amais i1 n у avait eu аи/ге cllOse que 1е Renaud des пшгs, des verres et des 1its 
(Rochefort, Rep. du guer., 20). 
Исключение ,.аиlI'е cllOse" из предложення не IIЗмеНН.10 бы его содержания, 

так как "аиfl'е cllOse" не дает никакой новой IIНфор,шцин и является .1IIШЬ до
ПО.1НlIте.1ЫJЬШ KO~InoHeHToM предложеНIIЯ, пr"даЮЩIIМ ему определенный 
СТII.lI1СТIIчеСКllii оттенок. 
Сопоставление аналогнчных примеров показывает, что фраIlЦУЗСКИЙ рес

ТРИКТIIIJНЫЙ оборот l1е .que передается соответственно в итальянском 11011 ... 
clle, а в нспанском 110 ... mas que. Надо полагать, что IIспанское наречие mas не 
всегда выступает ПО.1НЫМ эквивалентом французского plus. Французские 
граммаТIIСТЫ Л\ . .Jювно.1Ь, Ж. Вн.lьежие, Р Ла.lуар в своих трудах, говоря о 
рестриктнвных средствах, УI(азывают, что французский оборот l1е .. ((ие в 
IIcrraHcKoM передается в ОСНОВIЮ,I 110 ... mas que, 110 ... sillO И.1II s610'. 
В пред.lОжеНИII 

IIСП. "Еп toda 1а ciudad по se уеп mas que cata1anes", afirmaban 1as cr6nicas 
de 1а ероса (B1asco Ib:iiiez, Venus, 67). 

фр. "Раг toute lа ville оп пе voit plus que des Cata1ans", affirmaient 1es chro-
niques de l'epoque (Blasco Ib:iiiez, Venus, 77). 

нспанское наречие mas не выступает соотвеТСТВУЮЩИ~I сипони~IOМ фран
цузского plus, а ЯВ.lяется лишь компонентом рестриктивного оборота, в дан
но" с.lучае утерявшего в какой-то степени свое IIастоящее зпачение наречия 
"бо.lьше" Во французском примере наречие plus выступает как усилитель 
передаваемого впечаТ.lения и, можно полагать, в данном случае оно употреб
.1яется переDОДЧИКОМ под В.lиянием испанского оригинала. В качестве дока
зате.lьства мы можем привести пример, как французский оборот Ilе ... рlш 
que передается в ИСПaIIскmI языке: 

фр. Tout 'е monde valsait, Mlle d'Andervilliers elle-meme et 'а marquise; 
illl'y avait pllls que les hбtеs du chateau, цпе douzaine de personnes а рец 
рге> (F1aubert, Воу., 68). 

исп. Todo еl mundo, incluso 'а seiiora de Andervillicrs у 'а marquesa, bai1aban; 
уа 110 quedaban mas que 10s huespedes de1 casti110; цпа docena de personas 
aproximadamcnte (F1aubert, Воу., 99). 

Как уже бы.l0 сказано раньше, французскнй рестрнктивный оборот Ilе ... que 
иногда неrедается в IIспанскml сочетаннем 110 ... siIlO. ПРОТIIвите.1ЫIЫЙ союз 
sillo приобретает специфическое свойство элемента, исключающего другие 
эле\Iенты в таких пред.lОжеIIИЯХ, как No 10 sabe l1adie sil10 Antonio', в котором 
абсолютному отрицаIIИЮ 110 10 sabe Iladie противопоставляется IIсключеIIие, 
выраженное утвердите.1ЫЮЙ формой 10 ,"аЬе An/onio. 
Выражение mas que тоже может рассматриваться как исключающая частица 

в предложении типа No 10 sabe mas que Antonio. 
В испанском языке очень часто за:'Iечается ОТСУТСТВllе слов l1acla, l1adie, 

которые устанавливают абсолютный характер отрицання. ПОЭТО,IУ доста
точно сказать No 10 sabe mas que Antonio . 

.. М. Duviols, 1. Villcgier. Grammaire espagnole. Paris, 1957, р. 249; R. Laloire. GГЗIl1-
ll1aire бl"зgпоlе. GеП1blоuх. 1956, р. 191. 

, J. Alansa dcl Rio. Orama!ica espanal •. Madrid, 1963, р. 248. 
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в ДРУГIIХ I1римерах союз qlle сам должен рассматриваться как имеющий 
значеllие sino: No tengo mas amigo que tU·. 

РеСТРlIктивная 11.111 исключающая частица sillo своим значение~1 приравни
вается нареЧIIЮ so/amell/e. У потребляется всегда после отрицате.1ЬНОГО С.l0-
Ба (по, jamas, nadie, nada) II.1И в вопросительном пред.1Ожеиии, которое пред
nO.laraeT отрицатеЛЫIЫЙ ответ. Например: 

Respecto de su vasto saber i que puede decirse sillo que ега un verdadero рго
digio? (Perez Gald6s)lO. 
Sino ~южет употребляться и в утвердительных предложениях с рестриктив

HыM значеНl1ем, но в TaKO~1 с.lучае его значение приравнивается лексическому 

ехсер/о flЛИ sa/I'O: 
Respondier6nlc que todos escuchaban, sillo su sei'iora, que quedaba durmiendo 
(Cervantes)ll. 
Ехсер/о 11Л1I so/.·o явля ются .1еКСllчеСКШIII cpeДCTBa~1II выражения рестрик· 

ЦНII. Внача.lе ОIlИ были ПРllчаСТIIЯ~1II и наречиями 11 только в ходе развития 
языка переш.ll1 D разряд исключающих союзов. 
Итак, реСТРИКЦIIЯ, lIаправленная lIа ПОД.lежащее, обладает рядом особеннос

тей. Bo-пе\1БЫХ, реСТРIШШIЯ преДllаЗllачена глаВIlЬШ обраЗО~1 для того, чтобы 
ограllllЧllТЬ деiiСТlЗие, распростраllяе~юе Г.lаголом иа его объект, поэтому 

оБЫЧllое подлежащее lIе rЮД.lежит реСТРIIКЦИII. Однако "реа.lыlеe ПОД.lежа
щее" в беЗЛИЧIIО~1 П\1еД.l0жении, IIмеющее ДИСТРllБУТИВllое сходство с пря
мым дополиеНljе~l, может быть подвергнуто рестрикции. Во-вторых, рес
ТРIIКЦIIЯ имеет ие только общую точку СОПРИКОСlювеНIIЯ с .1ОгичеСКIВI выде

.1еllие~l, 110 н раЗЛИЧllе, ОТЛllчающее ее от mise ell )'e/ief: первое вытекает 113 
lю.lOжительноЙ, а второе IIЗ ОТРlщателыюй апюсферы. 
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SUR LE PROBLÈME DE LA RESTRICTION DANS LE SYNTAGME DU SUJET DANS 
LES L\;\,GUES ROMANES 

A. STUOGYS 

Résumé 

LI restriction qui pOfle sur le sujet contient toute une série de particularités. Elle ne l'CUI por
tcr sur le sujet habituel, pourtant le "sujet rée!" dans les constructions impersonnelles peut être 
soumis à la restriction. La restriction a non seulement un point de contact commun avec la mi
SL! en r.:licr, mais aussi un trait particulier qui la distingue de la dernière: la restriction part tou
jours d"une atmosphère négative. tandis que la mise en relieF sc Forme dans L'atmosphère arfirma
tive. 


