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This article analyzes the text functions of the definite and indefinite articles in 
the production of a particular space of contemporary narrative discourse, providing 
it with integrity, coherence and completeness. 
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Современные исследования нарративного текста подчеркивают особую 

роль артикля в продвижении информации от адресанта к адресату. В связи с 
этим текст получает иное определение как сообщение, охватывающее неко-
торую совокупность высказываний, которые объединены лексической, грам-
матической и логической связями в рамках коммуникативной интенции авто-
ра-адресанта.  

На протяжении всего 20 столетия ученые применяли различные подходы 
в изучении артикля. Э. Бенвенист, В. Матезиус, И. Рис, В.Г. Гак, К.В. Кру-
шельницкая, Г.А. Тер-Авакян и другие изучали проблемы артикля сквозь 
призму синтаксиса фразы. Однако этого было недостаточно для постороения 
четкой и стройной теории артикля. В дальнейшем научные разработки дан-
ной проблемы были переведены в плоскость синтаксиса текста, т.к. непо-
средственно в масштабе текста возможно создание теории артикля (К. Бю-
лер, Х. Вайнрих, Т. ван Дейк, Р. Лонгакр, Г. Пауль, О.И. Москальская и дру-
гие). Х. Вайнрих писал, что продуцирование нарративного дискурса строится 
на нескольких фундаментальных моментах. Во-первых, это постранство, ор-
ганизованное особым образом с соотношением определенного и неопреде-
ленного артиклей. Во-вторых, с наличием местоименных, адвербиальных и 
глагольно-временных форм. Именно такое соотношение способно опреде-
лить тип наррации и обеспечить ее цельность, связность и завершенность. 
Ни один из классов артиклей не подчиняется закону случайного распределе-
ния. Заменив определенный артикль неопределенным будет разрушен смысл 
текста [1, c. 380].  

В нашем исследование проводился количественно-качественный анализ 
определенного (ОА) и неопределеного артиклей (НА) в текстах современной 
наррации и выяснилось, что значительный дисбаланс ОА и НА сказывается 
на типе наррации, на употреблении местоименных и глагольно-временных 
форм в нарративном тексте. 

Речевое употребление артикля определяется законами мышления чело-
века, в связи с этим языковеды изучают лингвистические единицы и их осо-
бенности на макротекстовом уровне, т.к. он представляет собой «поле», на 
котором соединяются и взаимодействуют язык и мышление. По мнению  
И.Р. Гальперина, текст представляет собой некоторую мультиформу, мульти-
структуру и в этом взаимосвязанном единстве определенные изменения по-
влекут сдвиги как в содержании, так и в форме.  

Все элементы текста обусловлены контекстуально. Каждый макротексто-
вый знак семантически оправдан и соответственно взаимно детерминирован. 

Исходя из этого, роль артикля может быть понята только через текстовое 
пространство в совокупности взаимных связей и формальных, содержатель-
ных и функциональных отношений языковых единиц. 

Анализируя функцию артикля в мультиформе, научный фокус должен 
быть обращен на ее модель и глагольно-временные структуры. Семантиче-
ская изотопия является категорией, через которую будет анализироваться 
текстовая интроорганизация и определяться роль артикля. Абсолютно все 
уровни, включая структуру, семантику и движение информации, пронизаны 
единым стержнем. Для понимания смысла текстовой мультиформы читатель 
опирается на репэры автора, которыми и являются  артикли [3, c. 7]. 

Х. Вайнрих считает, что текст это морфемное чередование, выстроенное 
минимум из двух морфем без ограничения ее дальнейшего состава. Тексто-
вая мультиформа передает регулярную смену функциональных и лексиче-
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ских морфем. Имея свою собственную семантику, все морфемы контексту-
ально обусловлены и взаимно детерминированы. Отсутствие специфических 
дейктических маячков создавало бы серьезные помехи в восприятии и пони-
мании текста. Корреляция знаков к ним самим и к агентам акта коммуникации 
может быть установлено непосредственно через дейктическую, указующую 
функцию [1, с. 379].  

В исследуемых текстах Х. Вайнрих обнаружил влияние соотношения оп-
ределенного и неопределенного артиклей на движение текстовой информа-
ции, на ее передачу и рецепцию. Это соотношение находится в пределах 2/3 
неопределенного артикля и 1/3 определенного. Артикли, по мнению ученого, 
представляют собой специфицеские сигналы, при отсутствии которых пони-
мание взаимосвязи текстовых знаков было бы затруднено или нарушено. Ли-
нейность текста, которая заложена также и в артиклях, направлена пред и 
постинформативно. Позиция французского артикля строго фиксирована и 
этим было обусловлено введение Х. Вайнрихом термина «артикулат», иными 
словами группа знаков, предшествующих артиклю [1, с. 380]. Артикулат вы-
ступает в роли «маячка», благодаря которому определенный артикль, обла-
дающий своим собственным значением и связью с остальными текстовыми 
элементами, в свою очередь оказывающими влияние на него, акцентирует 
читательское внимание на ранее представленной информации. Другими сло-
вами, определенный артикль сообщает читателю о том, что ему необходимо 
вернуться к предшествующему тексту для определения и полного понимания 
артикулата.  

Мы разделяем точку зрения Х. Вайнриха о закономерном, а не случай-
ном появлении форм артиклей в тексте и о полном его разрушении в случае 
хаотичного распределения этого языкового элемента. Смысл текста зависит 
от выбора формы артикля. Текстовый экилибр сохраняется исключительно 
при детерминированном пропорциональном соотношении артиклей, которое 
способствует уравновешенности и стабилизации текста. Оно обеспечивает 
движение информации, помогая наррации обрести законченность и цельно-
оформленность.  

Протяженность классического нарративного текста варьируется, он мо-
жет быть коротким или длинным. Детерминированная пропорциональность 
артиклей, которую рассмотрел Вайнрих, релевантна именно для короткого 
нарратива с определенной моделью, так называемой трансформационной 
моделью. Характерной особенностью данной наррации является очень бы-
строе продвижение текста с драматической неожиданной развязкой в конце.  

Однако другой лингвист, А.А. Корниенко, определила, что современный 
французский новеллистический текст второй половины ХХ в. строился на от-
личительной нарративной модели, модели с 0-й трансформацией [4, с. 270]. 

Текст это «организм», в котором все элементы взаимосвязаны, структу-
рированы. И смена нарративной модели отразилась бы на каждом компонен-
те такого текста. Мы предположили, что должен произойти сдвиг в пропор-
циональном соотношении артиклей. После проведения количественного под-
счета артиклей и наблюдения за функционированием определенного артикля 
был сделан следующий вывод: структура Вайнриха притерпела изменения в 
современной французской наррации. В результате анализа выявились про-
порциональные соотношения «1н.а./2 о.а.», «1н.а./1 о.а.», «1н.а./4 о.а.», 
«1н.а./5 о.а.», «1н.а./6 о.а.», «1н.а./7 о.а.», «1н.а./44 о.а.» где н.а. неопреде-
ленный артикль, о.а. определенный артикль. 

В ходе анализа современного французского нарративного текста c 
cоотношением «1н.а./4 о.а.» или 80 % о.а. 20 н.а. были выявлены и описаны 
такие функции:  

 определенный артикль как скоба; 
 определенный артикль как рематический репэр.  
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Текст с таким соотношением имеет дефиницию «текст с высокочастот-
ным повторением определенного артикля». В данном типе текста определен-
ный артикль реализует связующую функцию. О проблеме связности речь шла 
в работах такого маститого лингвиста как Ш. Балли. Проблема «скобы» очень 
важна при продуцировании текста и представляет собой связующую роль 
коннекторов, таких как наречия, местоимения, союзы. По мнению А.Ф. Папи-
ной, определенный артикль выполняет скрепляющую роль [5, c. 47]. Она за-
ключается в обозначении известной информации, служащей базой для вве-
дения в текст новой информации. Количественный подсчет позволил нам го-
ворить о новом содержании скрепляющей функции артикля, проявляющейся 
в ряде случаев при затруднении понимания сложноструктурированого текста 
или текста со специфической семантико-тематической организацией. В каче-
стве анализируемых текстов были выбраны произведения “Paysage” Анни 
Сомон и К. Роллана Аслера “Les fruits sont mûrs”, которые допускают неодно-
значность интерпретации с отсутствием сигналов для выбора версии пони-
мания. Такие тексты характеризуются неустойчивостью структуры, обладаю-
щей слабой когерентной связью частей текста. В этих условиях определенный 
артикль становится особенно значим. Корреляция артиклей в текстах состав-
ляет 69 о.а. и 31 н.а. Определенный артикль появляется в тексте всякий раз 
при смене эпизодов при введении нового действующего лица. В речи рассказ-
чика существительные в функциональной установке персонажей употреблены 
с определенным артиклем. Неопределенный артикль появляется в прямой ре-
чи или в discours rapporté персонажей. Принято считать, что определенный ар-
тикль выражает идентифицирующую информацию, и указывает на уже извест-
ные лицо или объект читателю. Исходя из данных повествования, из человече-
ского или читательского опыта, нереально предположить, какой из персонажей 
появится в тексте, настолько неясна его семантика. 

Функция определенного артикля заключена в объединении гетерогенной 
информации и построении когерентной истории. Открывая каждый абзац, 
имена существительные с определенным артиклем, стоящие в инициальной 
позиции, скрепляют текст и служат необходимой опорой для его понимания. В 
рассматриваемых текстах определенный артикль выступает в качестве скре-
пы, «скобы», цементирующей семантически распадающийся текст, увеличи-
вая базу фоновых знаний за счет того, что представляет неизвестное как из-
вестное. Он уравновешивает своей определенностью семантическую неоп-
ределенность, благодаря чему текст сохраняет семантическое единство. 
Функция скрепы заключена в скреплении семантически известного и семанти-
чески неизвестного. Определенный артикль в начале каждого абзаца являет-
ся приемом, который обеспечивает понимание текста читателем. Используя 
термин Т.М. Николаевой, лексика с определенным артиклем представляет 
«значимые смысловые кванты», «смысловые переклички», прошивающие 
весь текст [6, с. 46]. Роль артикля заключается в том, чтобы скреплять эти 
квантовые смыслы через указание на их известность для читателя и на зна-
чимость в процессе повествования о событии.  

В тексте, по мнению Х. Вайнриха, есть сигналы, «ведущие» читательское 
внимание. К ним относятся глагольно-временные формы, направляющие по-
нимание читателя, являющиеся частью арматуры рассказа, маркером, кото-
рый позволяет с первых строк идентифицировать главного героя или фона 
истории. Однако такую роль может выполнять и артикль. В традиционной 
грамматике принято говорить о такой функции неопределенного артикля, со-
провождающего существительное в самом начале повествования, как введе-
ние интродуктивной информации [7, c. 45]. Наблюдения за текстами совре-
менной французской наррации свидетельствуют об обратном. Текст с высо-
кочастотным повторением определенного артикля открывается не именем 
существительным с неопределенным артиклем, выполняющим катафориче-
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скую функцию, отправляющим читателя вперед к получению новой информа-
ции, а именем существительным с определенным артиклем. Анализ показал, 
что произведение Ле Клезио “La ronde” полностью строится на существитель-
ных с определенным артиклем, именно они несут всю рематическую инфор-
мацию. В то время как существительные неопределенным артиклем марки-
руют второстепенные факты. В текстах с выявленным новом соотношением 
артиклей имена с неопределенным артиклем не провоцируют ожидания со-
бытия, ожидания развязки. Высокая частота повторения определенного ар-
тикля создает эффект пред-знания читателем того, что произойдет в фи-
нальной части.  

Художественному произведению свойственно нарративное напряжение. 
Для классического текста характерно эмоциональное напряжение, где внимание 
и ожидания читателя сфокусировано на развитиии интриги, чувствах и эмоциях 
персонажей. Текст предельно динамичен, мотивируя тем самым читательский 
интерес. По мнению T. Ozwald, в классической наррации время между описы-
ваемыми действиями сокращается, а их ритм убыстряется к финальной части. В 
текстах с высокочастотным повторением определенного артикля нарративное 
пространство отражает сенсорное напряжение [8, с. 191]. В анализируемых тек-
стах по мере продвижения вперед отмечается повтор элементов нарративного 
пространства, которые добавляют или уточняют детали. Текст продвигается 
вперед в замедленном ритме, т.к. отсутствует кульминация действий/событий, а 
читатель сенсорно ощущает атмосферу, в которой они совершаются. Читатель 
поставлен в новую ситуацию, он должен концентрировать свое внимание на 
фактах, продуцирующих его сенсорное восприятие. Ему придется восстанавли-
вать в памяти визуальные картинки, аудитивные ощущения. В связи с этим по-
является новая текстовая стратегия читателя, имеющего свою специфику. Сен-
сорные ощущения усиливаются за счет влияния большого количества лексики с 
определенным артиклем, позволяющим читателю сосредотачиваться на том, что 
он видит, слышит, ощущает. 

Таким образом, в результате нашего исследования был обнаружен па-
радокс: пред-знание играет роль движущей силы, которая продвигает текст 
вперед к его финалу и оказывает «тормозящее» воздействие на его ритм, 
поскольку сенсорное напряжение, восстановление в памяти и на виртуальном 
экране воображения рисуемых в наррации картин также замедляет повество-
вательный ритм, лишая текст традиционной стремительности сюжета. 
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