
УДК 81’373: 811.161.1/.133.1/.512.122
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАщЕНИЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО, РУССКОГО  

И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ)
Сеидомарова С.Н., Кансеитова У.Р., Садыкова Р.К.

Казахский государственный женский педагогический университет, Алматы,  
e-mail: sauleshka.69@mail.ru

В данной статье дается определение апеллятивной конструкции. Если обращение понимать как услов-
ный коммуникативный акт, в ходе которого говорящий призывает адресата выполнить некоторое действие 
и идентифицирует адресата как потенциального деятеля, то апеллятивная конструкция – это те языковые 
средства, которые использует говорящий для достижения своей цели (побудить адресата к действию) в ходе 
коммуникативного акта обращения. Исходя из этого, можно выделить два основных аспекта обращения: 
коммуникативный и собственно структурный, далее рассматриваются структурные особенности обраще-
ний во французском, русском и казахском языках. Приведены различные классификации в зависимости от 
похода к структуре обращения, также рассматриваются лексико-семантические особенности апеллятивных 
конструкций. Обращение рассмотрено по степени распространенности, и проведен анализ функций обра-
щения на синтаксическом уровне.
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This article gives a definition of appellative design. If the appeal is understood as a conventional communicative 
act, in which the speaker calls the addressee to perform some action and identifies the addressee as a potential actor, 
then the appellate design is those language tools that the speaker uses to achieve his goal (to induce the addressee 
to action) during the communicative act appeal. For that reason, two main aspects of appeals are delineated: 
communicative and properly structural, further, the structural appeals are considered in the French, Russian and 
Kazakh languages. Various classifications are presented depending on the approach to the structure of the appeals, 
lexico-semantic features of appellative constructions are considered as well. The analysis of the syntactic level 
appealing functions is carried out.
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Хотя проблема обращения была доволь-
но подробно изучена, однако при этом, до 
сих пор не существует строгого разграни-
чения терминов «обращение» («апелля-
ция») и «апеллятивная конструкция» («кон-
струкция обращения»). Если принимать 
обращение за условный коммуникативный 
акт, в ходе которого называется адресат, то 
апеллятивная конструкция – это те языко-
вые средства, которые использует говоря-
щий для достижения своей цели (побудить 
адресата к действию) в ходе коммуника-
тивного акта обращения. Исходя из этого, 
можно выделить два основных аспекта об-
ращения – коммуникативный и собственно 
структурный.

Очень часто в разговорной речи кон-
струкция обращения сокращается до одно-
го из ее главных членов: либо до номинации 
адресата речи, либо до предиката. Е.П. Бей-
лина отмечает, что такие случаи можно 
трактовать двояко:

1) либо как эллиптические конструк-
ции, являющиеся двусоставным неполным 
предложением;

2) либо как односоставное предложе-
ние [2].

Если одночленные апеллятивные кон-
струкции понимать как неполное предложе-
ние, то возможно их следующее деление:

а) аллиптические апелляции, редуциро-
ванные до одного члена – подлежащего;

б) эллиптические апелляции, редуциро-
ванные до одного члена – сказуемого.

При втором подходе (когда апеллятив-
ные конструкции с формально выраженным 
одним главным членом трактуют как одно-
составные предложения) такие конструк-
ции можно разделить на:

а) назывные предложения (в случае, 
если присутствует только номинация адре-
сата речи);

б) определенно-личные, обобщенно-
личные и безличные (если присутствует 
только  предикат).

Если же рассматривать формальную 
словную структуру обращения к адресату, 
то М.С. Скабом предлагается следующая 
классификация:

– номинация, состоящая из одного слова;
– номинация, состоящая из нескольких 

слов, которые являются сложным названи-
ем лица, т.е. на уровне семантики равны од-
ному слову;
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– словосочетание с компонентом-атри-
бутом;

– название адресата речи, оформленное 
как подчиненное предложение, в котором 
содержится максимально развернутое опи-
сание адресата речи с точки зрения его вну-
тренних или внешних качеств [4, c.75].

Рассматривая структуру обращения, 
следует сказать также и о лексико-семан-
тических особенностях апеллятивной кон-
струкции. В этом случае стоит уделить при-
стальное внимание номинации (понимается 
как результат называния) адресата речи. На 
выбор конкретной номинации адресата вли-
яют следующие факторы:

– степень знакомства;
– характер общения: официальный 

или неофициальный;
– статусная позиция: ассиметричная 

(адресат выше или ниже по своему статусу) 
и симметричная (адресат на одном уровне 
с говорящим) [7].

В соответствии с приведенными выше 
факторами, влияющими на характер номина-
ции можно выделить несколько семантиче-
ских типов обращений. А.О. Костылев предла-
гает следующую их классификацию [3, с. 4–5]:

– релятивная номинация. Она отражает 
взаимоотношения лиц, находящихся меж-
ду собой в определенных социальных от-
ношениях;

– функциональная номинация. В эту 
группу попадают номинации, обозначаю-
щие лицо по роду занятий, должности, зва-
нию, чину;

– оценочная номинация. Она выражает 
субъективную оценку адресата: И ты сме-
ешь! неблагодарный! … почему ты знаешь? 
(Лермонтов);

– метонимическая номинация. Такая но-
минация обозначает лицо по какой-либо ин-
дивидуализированной детали: Куда лезешь, 
борода! Говорят тебе, никого не велено пу-
скать (Гоголь);

– метафорическая номинация. Она 
представляет собой уподобление адресата 
и его сравнение с каким-то лицом или яв-
лением во внеязыковой действительности: 
Послушайте, кладбище законов, как вас на-
зывает генерал (Горький);

– дескриптивная номинация. В ней со-
держится развернутое описание адресата.

Что касается вопроса о структурных 
особенностях обращений в разговорной 
речи, следует обратить внимание на ис-
пользование двойных обращений, напри-
мер: Sofie, chère; Rose, cherie; Pierrot, bébé; 
Henri, mon aimé; Alain, mon garçon; Камила, 
балапаным; Алма, жаным; Ирина, милая.

В роли первого обращения, как показыва-
ют приведенные примеры, используется имя 

собственное в полной, краткой или умень-
шительно-ласкательной форме, в роли вто-
рого, как правило, – оценочно-характери-
зующие обращения. Обращения подобной 
структуры реализуют позитивно воздейству-
ющую функцию (особенно это касается вто-
рого обращения) и выполняют роль посред-
ника положительной тональности общения, 
которой, во многом благодаря самой струк-
туре обращения, становится присущ оттенок 
дружеского, сочувственного, назидательного 
отношения говорящего к адресату.

Но возможна и такая структура, где об-
ращения будут обрамлять высказывание, 
например, Anne, tu me trouves un boulot pour 
aujourd’hui, tendre belle soeur ? (H. Jaouen 
2001: 30), где второе обращение усиливает 
просьбу и могло бы быть приравнено к сло-
ву s’il vous plaît, которое в предложениях 
подобного рода встречается чаще, нежели 
двойное обращение. Такого вида обраще-
ния подчеркивают дружескую атмосферу 
общения и вежливое отношение говоряще-
го к своему собеседнику.

Говоря об особенностях структуры об-
ращений, также надо иметь в виду степень 
их распространенности. Распространен-
ные обращения содержат одно или несколь-
ко определений, как правило, стереотипных, 
например: Pauvre petite Claire; ma petite 
cherie, mon bien-aimé. Нечасто, но можно 
встретить обращения, распространенные 
нетрадиционным способом, например: Ella 
Brady de Tara, comment vas-tu? (Binchy M. 
2003: 106). Говорящий, употребляя подоб-
ные обращения, не просто пытается устано-
вить связь с адресатом, но и, в зависимости 
от ситуации общения, с помощью сочета-
ющихся с обращением атрибутов выразить 
свое положительное отношение (участие, 
сочувствие, назидание) к собеседнику, 
а также отрицательное или ироническое.

Обращение, как специфическое контак-
тоустанавливающее средство, представляет 
собой одну из самых употребительных ре-
чевых единиц практически во всех языках. 
Обращение – один из важнейших и необ-
ходимых компонентов речевого этикета. 
Обращение используется на любом этапе 
общения, на всем его протяжении, служит 
его неотъемлемой частью.

Что касается синтаксиса, то обращению 
в нем отводится сугубо периферийное ме-
сто. Как синтаксическая единица обращение 
не входит в систему основных составляю-
щих элементов синтаксиса: это не предло-
жение, не словосочетание, не словоформа 
в общепринятом смысле. Обращения обыч-
но рассматриваются наряду с вводными 
словами и вставными конструкциями, как 
осложняющие компоненты предложения.
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Несмотря на многочисленные исследова-
ния по обращению остаются нерешенными 
многие вопросы, например, те, что касаются 
определения признаков обращения, и отно-
шение к решению этих вопросов у разных 
ученых различное. Какие же это вопросы?

Во-первых, можно ли считать обраще-
ние словом (сочетанием слов), если оно 
имеет интонационную оформленность, ко-
торой номинативные единицы не имеют?

Считать, что обращения относятся 
к лексическому уровню, вполне допусти-
мо и не вступает в противоречие с его син-
таксической функцией [1]. Оттого, что су-
ществительное друг, выступая в функции 
обращения, «получает облигаторную инто-
нацию» [5, с. 85], в языке оно не перестаёт 
быть словом, способным всегда или в одном 
из своих значений употребляться в функции 
обращения.

Во-вторых, является ли обращение ком-
понентом предложения или является само-
стоятельным предложением?

А.А. Шахматов полагал, что обращение 
«стоит вне предложения и не является по-
этому членом предложения», хотя часто мо-
жет находиться в составе предложения.

«Обращение может стоять перед пред-
ложением, вне его; но оно, как вводные 
предложения, вводные слова, может быть 
вдвинуто в состав предложения, оказав-
шись в середине его или в конце» [6, с. 261]. 
Обращения порой, по мнению А.А. Шахма-
това, могут выступать как вокативные пред-
ложения, «в которых главным и единствен-
ным членом является обращение, имя лица, 
к которому обращена речь, если это имя 
произнесено с особой интонацией, вызыва-
ющей сложное представление, в центре ко-
торого стоит данное лицо; в этой мысли мо-
жет быть выражен упрёк, сожаление, укор, 
негодование. Ср., например: «Коля!», ска-
занное тоном упрёка или укора и вызываю-
щее мысль: зачем ты это сделал, зачем так 
поступил, как тебе не стыдно?» [6, с. 86].

В русском языке в функции обращения 
употребляется имя существительное в име-
нительном падеже или равнозначная слово-
форма в сочетании со специальной зватель-
ной интонацией, а иногда и с вокативной 
частицей «о!» (О Волга!)

В некоторых языках (в большинстве 
древних индоевропейских, древнегрече-
ском, латыни, старославянском, из совре-
менных славянских языков это украинский, 
чешский, из неиндоевропейских – грузин-
ский язык) есть специализированное сред-
ство для выражения обращения – так на-
зываемый звательный падеж. (Петь, Саш, 
Тань) и («отпусти ты, старче, меня в море» 
(А. Пушкин); «о Дево Мария, поют небеса» 

(С. Есенин). В современном русском языке 
развивается новая разговорная звательная 
форма путём усечения именительного паде-
жа (мам, Петь, Серёж) [8].

Как уже говорилось обращение может 
быть распространённым, и распространи-
телями его могут быть определения, прило-
жения. Например:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса…

 (А.С. Пушкин, «Осень»)
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил … 

(А.С. Пушкин, «И.И. Пущину»)
Ландыш милый, ландыш нежный, бе-

лый ландыш, ландыш снежный, наш цве-
ток! (В. Брюсов).

Кроме как существительным в имени-
тельном падеже (имена собственные, назва-
ния лиц по родству, профессии, клички жи-
вотных), обращение может быть выражено 
субстантивированными словами:

– Эй, в шляпе!
Такие обращения могут обладать боль-

шой выразительностью и являться стили-
стическим средством.

В пунктуации русского и ряда других 
языков обращения обособляются запятыми. 
Изучая синтаксический статус обращения 
в казахском языке, мы сделали вывод о том, 
что все характеристики (обособление, спо-
собы выражения, место расположения во 
фразе) и т.д. очень близки русскому обра-
щению, то есть совпадают.

Всеми лингвистами отмечается, что 
обращение обладает единым смысловым 
значением на уровне синтаксической се-
мантики, что позволяет квалифицировать 
сущность данной речевой единицы более 
или менее однозначно – как название реаль-
ного или предполагаемого адресата речи.
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