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0 Т А 2 К У 8ЬОУА*Г8КЁ 8УМТАХЕ 1У/1 — ВКШЭ 1976 

Л А С Л О Д Э Ж Ш (Дебрецен) 

Т И П О Л О Г И Ч Е С К И Е ВОПРОСЫ 
Д!Е|ЙКСИСА 

1. О деиксисе 

Деиксис может толковаться по-разному. Н и ж е под деиксисом пони
мается отношение членов пропозиции к речевой ситуации. Процесс 
деиксиса происходит в процессе формирования предложения . Семанти
ческая информация относительно деиксиса содержится во вспомогательных 
компонентах аргументов и предиката и получает типическое выражение 
в личных, указательных и д р у г и х местоимениях, в артикле , в специальных 
окончаниях существительного, прилагательного , иногда глагола , во видо-
-временных категориях глагола . 

К числу процессов деиксиса относятся следующие: 
1. соотношение аргументов с участниками речевой ситуации, при к о 

тором участники речевой ситуации типично в ы р а ж а ю т с я 1-ым и 2-ым 
л и ц а м и личных местоимений, а не-участник может заменяться 3-им лицом 
местоимения или указательным местоимением, напр. русск. Я отдам те
бе его, венг. Ёп оЛаайот пекей ег1\аг1; 

2. если не-участник выражается существительным, на него может указать 
местоимение, при этом могут быть учтены и участники речевой ситуации, 
русск. Дай мне тот карандаш, с. х. Дай ми ту\ону оловку; 

3. если не-участник в ы р а ж а е т с я существительным, он может быть 
отождествлен по речевой ситуации, что типично в ы р а ж а е т с я артиклем, 
болг. Къгита-та е хубава; 

4. время события, состояния и имения качества соотносится со временем 
речевого акта, рассматривается г о в о р я щ и м с определенного аспекта, рус . 
Мальчик читал/прочитал книгу. (Этот последний процесс, однако, не будет 
рассматриваться. ) 

Деиксис может пониматься у ж е и еще шире. Т а к к а к выделенные выше 
процессы взаимосвязаны в действительности, формальное выражение раз
ных процессов может регулироваться общими правилами , напр. наблю
даются правила соотношения между выражением идентификации и аспек-
туальности в венгерском (смотри ниже) . Кроме того, категория , характер 
ная д л я предиката , может быть в ы р а ж е н а на аргументе и наоборот, напр . 
определенная а с п е к т у а л ь н а я оппозиция в ы р а ж а е т с я падежными оконча
ниями в финском. 

Н и ж е отмечаются некоторые типологические вопросы процессов де
иксиса, подробный анализ которых можно найти в указанной литературе . 
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Рассматриваются единичные пропозиции (1), потом говорится о некоторых 
вопросах комплексных пропозиций (2). 

О с о о т н о ш е н и и а р г у м е н т о в с у ч а с т н и к а м и р е ч е в о й с и т у а ц и и . 
Участниками могут быть: говорящий, в ы р а ж е н н ы й первым лицом, адресат, 
фигурирующий к а к второе лицо личных местоимений, а не-участник вы
р а ж а е т с я третьим лицом личного местоимения, хотя д л я в ы р а ж е н и я 
последнего могут использоваться и указательные местоимения рядом 
с личными. И х соотношение может быть разным, напр. в венгерском подле
жащее не-участник замещается личным местоимением, если он лицо, а у к а 
зательным, если он не-лицо. П р и в ы р а ж е н и и числа участников и не-участ-
ников может учитываться оппозиция „одного" и „больше одного" (ед. 
и мн. число), а внутри „больше одного" могут различаться : два и больше 
двух, или два, три и больше трех, хотя число может быть и немаркировано. 
Первое лицо не-единственного числа может включить или исключить 
и другое лицо. Итак , система личных местоимений поддается классифика
ции по отношению к участию в речевом акте и по числу, в ней устанавли
ваются универсалии (см. 1 п § г а т ) . 

Если не-участник заменяется указательным местоимением, то признаки 
у к а з а н и я тоже учитываются, венг. Ёп пекей айот гг1\аг1 (а кдпуVе^). ,Я отдаю 
тебе эту/ту (книгу) ' . 

П р о ц е с с у к а з а н и я . П р и соотношении аргументов к речевой ситуации 
не-участник характеризуется л и ш ь негативно, он не является ни го 
ворящим, ни адресатом. Е с л и он заменяется указательным местоимением 
или, при сохранении существительного, сочетается с ним, он х а р а к т е р и 
зуется точнее. Определяется его место по отношению к месту говорящего : 
„близко к г о в о р я щ е м у " или „неблизко к говорящему" . Если он „неблизко 
к говорящему" , то может быть ещё „близко к адресату" или „неблизко 
К адресату" . Т а к и м образом возникает двойная или тройная система у к а 
зательных местоимений. (Сравнение венгерской двойной и сербохорватской 
тройной систем см. М1ке§-Ве2е-УикоУ1с.) 

Процесс указания , выраженного указательными местоимениями, следует 
различать от процесса идентификации, д л я в ы р а ж е н и я которого типично 
с л у ж и т артикль . Б ы л о бы, однако, неправильно не учесть их общие черты, 
которые л е ж а т в основе употребления местоимений в одном языке там, 
где в другом языке пользуются артиклями . (Соотношение употребления 
венгерского определенного а р т и к л я с сербохорватскими указательными 
местоимениями рассматривается в М1кез-Е)е2е-УикоУ1б, см. еще К г а т з к у 
188 — 190 об английском артикле и о чешском 1еп.) Кроме того, известно, 
что определённые а р т и к л и разных языков возникли из указательных место
имений (см. Могаусй1к). Артикль , однако, характеризуется отсутствием 
признака „ у к а з а н и я " , который имеет эмфатический характер и зависит от 
говорящего , напр, о том же предмете я могу говорить пользуясь и место
имением и артиклем: венг. Айй Ые (ег1) аг азгЫИ. ,Дай мне (этот) стол' . 
Д а н н ы й пример показывает однако и то, что при употреблении а р т и к л я не 
в ы р а ж а е т с я признак отношения места предмета к месту говорящего. Хотя 
это так в большинстве языков, имеющих артикль , но есть такие языки, 
в которых а р т и к л ь различается и по этому признаку , напр. в македонском. 

П р о ц е с с и д е н т и ф и к а ц и и . Х о т я указание в ы р а ж а е т с я универсаль 
ным средством, все же она менее изучена (см. Майтинская) , чем идентифика-
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ция при помощи а р т и к л я (см. К г а т з к у , Могаусз1к, Кацнельсон) . Обычно 
функции а р т и к л я рассматриваются совместно, но я здесь имею в виду 
ситуативную идентификацию. Я пользуюсь термином идентификации, но 
есть и другие : детерминация, определённость, фамильярность . Последние 
два с л у ж а т и д л я названия основного признака . 

В языках для в ы р а ж е н и я идентификации могут с л у ж и т ь : 1. определен
ный, неопределенный артикль , но при них и нулевой а р т и к л ь имеет узкую 
или ш и р о к у ю область применения, 2. определенный и нулевой артикль , 
3. только неопределенный артикль , при котором роль нулевого а р т и к л я 
неясна, но последний способ применяется редко. 

В действительности считаемые вещи могут фигурировать изолированно 
или в составе множества, имеющего больше одного элемента. Множество 
может быть обозначено грамматическим числом: множественное и двойное, 
тройное число, из которых множественное число я в л я е т с я универсальным. 
Обозначение грамматического числа, однако, не я в л я е т с я обязательным: 
в языке йоруба оно получает выражение редко, только тогда, если оно имеет 
коммуникативное значение, в венгерском оно может быть не выражено при 
нерелевантности для коммуникации , а в славянских я з ы к а х выражение 
числа обязательно. В неединственных числах правила идентификации, 
разработанные для идентификации изолированной вещи, модифицируются, 
особенно при наличии неопределенного артикля , который не употребляется 
во множественном числе. 

При грамматическом числе точное число не в ы р а ж а е т с я , за исключением 
двух, трёх или четырёх в определенных языках . Д л я в ы р а ж е н и я точного 
числа служат числительные, а неточное число и его оценка передается 
неопределенным числительным. Если вещи рассматриваются не изолиро
ванно, а в составе множества, номинальные фразы с числительными пер
вично не идентифицированы, идентификация множества имеет место только 
вторично: венг. ка1 згёк .шесть стульев ' , зок згёк .много стульев ' , а На1 згёк, 
(опр.) шесть стульев ' , а зок згёк ,(опр.) много стульев ' . Неопределенный 
артикль здесь не употребляется . Он ставится обычно при изолированной 
или, в определенных языках , при выделенной из множества вещи: венг. 
е$у згёк ,(неопр.) стул ' , ,один из (опр.) стульев ' , хотя в венгерском имеется 
специальное местоимение д л я обозначения неопределенного элемента опре
деленного множества : едугк ,один из ' . В венгерском такое значение имеет 
суффикс -1к, который сочетается и с другими местоимениями. Венгерское 
определенное объектное спряжение употребляется не только при идентифи
цированной изолированной вещи, но и при неопределенном элементе 
идентифицированного множества : Шот , я в и ж у ' аг азг1а11 ,(опр.) стол', 
аг1 аг азгЫИ ,тот стол', аг е%угк азгЫИ .один из столов' , оа1ате1уьк азгШЬ 
.некоторый из столов' , те1у1к азгЬаИ .который из столов' . Я привел эти 
примеры для того, чтобы обратить внимание на более широкий к р у г 
определенности, в который входит и употребление указательного место
имения. Это лишний раз указывает на соотношение у к а з а н и я и идентифи
кации. 

Отсутствие идентификации изолированной вещи в ы р а ж а е т с я неопре
деленным артиклем. Т а к к а к она изолирована и ее число не выше одного, 
понятно, что а р т и к л ь образовался из числительного .один'. Соотношение 
числительного и неопределенного а р т и к л я хорошо показывают такие 
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английские примеры: а скаЬг ,(неопр.) стул ' , опе скагг ,один стул ' , опе о/ 1ке 
скаив ,один из (опр.) стульев ' . В сербохорватском языке промежуточное 

положение между артиклем и числительным имеет ]едан (см. 1\16): оно еще 
не артикль , но употребляется и тогда, когда число нерелевантно. Тот факт, 
что неопределенный а р т и к л ь применяется п р и наличии одной вещи, связы
вает его с числительным ,один' , а отсутствие идентификации — с неопре
деленными местоимениями. В последних, однако, имеется и эмфатический 
элемент: неопределенность подчеркивается . Т а к к а к эмфаза принадлежит 
к числу субъективных категорий, з ависящих во многом от оценки говоря
щего, в я з ы к а х с артиклем неопределенность выражается обеими частями 
речи, а артиклю, напр. венгерского, соответствует ноль, ]едан или неопре
деленное местоимение в сербохорватском (ср. М1кез-Веге-УикоУ1с). 

К а к и выражение числа, так и идентификация не я в л я ю т с я обязательными 
в ряде языков с определенным артиклем, она зависит от коммуникативного 
значения: если она нерелевантна д л я коммуникации , она может и не обозна
чаться и тогда, когда вещь могла быть идентифицирована: ср. венг. а т,вйН 
егейтепуЬ Ытдх.1, а ъшН ЫЫгйеН аг егейтёпуЬ ,жюри объявляет результат ' . 
В английском, к а к правило , т а к а я синонимия невозможна, один из артик
лей обязательно употребляется при считаемых существительных. 

Проблема идентификации этим далеко неисчерпана. Оставим в стороне 
соотношение разных артиклей, проблемы их формального в ы р а ж е н и я 
и места (ср. К г а т в к у , Могауса1к) и ряд других вопросов и отметим только ' 
проблему части и целого. Действие предиката может охватить весь субъект 
или объект или ж е только их часть; при этом может иметься в виду одна 
вещь или множество. Д а н н ы й вопрос тесно связан с проблемой количества: 
сопоставляется часть и целое — части присуще отсутствие идентификации, 
а целому наличие идентификации. В данном случае идентификация часто 
связана с аспектуальностыо. В балто-финнских я зыках парциальному 
падежу, в ы р а ж а ю щ е м у часть вещи в качестве субъекта и /или объекта, 
присуща неопределенность, к о т о р а я имплицирует имперфективную аспек-
туальность глагола , а номинативу или аккузативу присуща определенность, 
и м п л и ц и р у ю щ а я перфективную аспектуальность глагола . Сходное явление 
наблюдается в литовском, а в неразвитой форме оно наблюдается и в славян
ских языках , напр. с. х. Петар )е попио вино и Петар )е пио вина. В вен
герском оппозиция по определенности в ы р а ж а е т с я артиклем или его 
отсутствием, но наблюдается оппозиция по аспектуальности в переводе 
сербо-хорватского примера : РЫег те§Ша а Ъог1. Рё1ег ЬоН тоЫ (ср. Беязо 
1980). Во французском имеется специальный партитивный артикль . Отно
шение части и целого связано с отношением элемента и множества: элемент 
и часть я в л я ю т с я неидентифицированными, а множество и целое первично 
идентифицированы, ср. англ. Ре(ег кав есЛеп 1ке Ъгеай / опе о/ 1ке арр1ев ,Пётр 
съел хлеб / одно из яблок . ' 

2. Некоторые вопросы комплексных пропозиций. 

В семантической структуре наблюдается цепь пропозиций, отдельные 
части которой имеют более тесную связь и в грамматической реализации 
п р о я в л я ю т с я в р а м к а х осложненного простого или сложного предло-
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жения . Если подчиненная пропозиция присоединяется к одному из а р г у 
ментов, то она реализуется в разных определительных к о н с т р у к ц и я х , 
а если заменяет один из аргументов, то получаются конструкции с отгла
гольными именами, инфинитивом, деепричастием, придаточные предло
ж е н и я (подробнее см. Д э ж е 1977). Н и ж е рассматриваются л и ш ь опре
делительные конструкции, но их проблематика имеет немало общего 
с конструкциями, заменяющими актанты и сирконстанты. 

Определительная к о н с т р у к ц и я универсально может иметь указательные 
местоимения, но правила их употребления зависят от вида к о н с т р у к ц и и 
и от того, к а к и м и специфическими средствами идентификации располагает 
еще данный язык. Если определение в ы р а ж а е т с я прилагательным или при
частием, то язык (1) может и не иметь специфических средств идентифика
ции, (2) он может м а р к и р о в а т ь идентификацию на существительном 
(артиклем, специальными окончаниями) , (3) д л я идентификации может 
служить специальное окончание прилагательного , причастия , (4) оба члена 
конструкции могут иметь средства д л я идентификации. З а возможным 
исключением (4), средства идентификации указывают на идентификацию 
независимо от того, м а р к и р о в а н ы л и они на существительном или на при
лагательном. 

Если оба члена определительной конструкции я в л я ю т с я именами су
ществительными, и в данном языке имеется артикль , то, судя по данным 
ряда языков, одно из существительных (определение) располагает артиклем, 
с л у ж а щ и м для идентификации, а а р т и к л ь другого существительного (опре
деляемого) имеет связывающую роль , точнее идентифицирует данное су
ществительное по отношению к другому существительному: венг. А/еау 
{ш/пак а\ка1ар)а еИйМ, анг. Тке На1 о/ 1ке\а Ьоу каз сИварреагей (Опр.) ш л я п а 
(опр./неопр.) мальчика исчезла' , где а р т и к л ь обладателя указывает на к о н 
текст или ситуацию, а а р т и к л ь обладаемого на связь с обладателем. Правда , 
кроме этого неопределенный а р т и к л ь обладаемого может указать на .эле
мент определенного множества ' , напр . А/е§у {шпак еёу ка\ар)а ... или А ксЛ 
о/ 1Ы\а Ьоу где неопределенный а р т и к л ь имеет т а к у ю роль и может 
заменяться более специфическими средствами: аг е^уЬк, опе о/ (А/е^у 
{шпак аг е^уьк ка1ар)а или Опе о/ Иге На1$ о/ 1ке\а Ьоу). Но и здесь множество 
определяется тем, что имеет обладателя . 

Если определяемое существительное сочетается с определительным 
придаточным предложением, то в способе идентификации наблюдается 
расхождение. Идентификация номинальных фраз с двумя существитель
ными и с придаточным предложением сходны в том, что только одна из 
составных частей конструкции идентифицируется , а д р у г а я связана только 
с первой. В отличие от вышеприведенных примеров с двумя существитель
ными, в которых идентифицировалось определение, в к о н с т р у к ц и я х с опре
делительным придаточным предложением идентифицируется определяемое 
существительное: напр . , венг. Рё1ег 1а1а1когоИ е$у /а/ аггаХ а{шиа1, аЫ е1кёзеН 
,Петр встретился с (неопр./опр.) / тем мальчиком, который опоздал ' , 
а в определении содержится относительное местоимение, связывающее 
определение с определяемым существительным. В п р а в и л а х идентификации 
следует учесть и идентифицирующую роль определения, которой здесь не 
занимаемся. 

Если относительное местоимение указывает л и ш ь на связь (напр. русск. 
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который) и не имеет добавочную функцию (как, напр . , русск. какой), 
то его роль близка к роли а р т и к л я , связывающего два имени номиналь
ной фразы. 

В определенных я з ы к а х оно может отсутствовать (напр. , англ. 1ксА) так 
же , к а к и венгерский а р т и к л ь (о / ш 0 ка1ар]а), а на соотношение указывает 
л и ш ь порядок слов так же , к а к и в венгерских к о н с т р у к ц и я х типа: вгёрЦй 
. красивый мальчик ' , иаэ аЦб .железная дверь ' . 

В синхронии сложноподчиненные предложения с придаточным опре
делительным я в л я ю т с я реализацией д в у х пропозиций, имеющих общий 
элемент и следующих одна за другой. В диахронии они возникли из двух 
самостоятельных предложений, стоящих рядом. Этим обясняется вид иден
тификации, х а р а к т е р н ы й д л я определительных конструкций с придаточным 
предложением. Релевантное существительное доминантного предложения 
идентифицировалось по ситуации или контексту, а соответствующее ему 
существительное недоминантного предложения было снабжено местоиме
нием, которое указывало не на контекст вообще, а именно на доминантное 
предложение . Т а к к а к доминантное предложение могло предшествовать 
и следовать недоминантному, связывающее их местоимение недоминантного 
п р е д л о ж е н и я могло быть анафорическим местоимением, указывающим, к а к 
правило , назад или вопросительным, указывающим, к а к правило , вперед. 

По свидетельству определенных фактов диахронии, легче спаялись два 
самостоятельных предложения , если между ними наблюдалась анафори
ческая связь, и труднее образовалось сложное предложение из двух предло
ж е н и й с вопросительной связью. Этим и объясняется более ранее появление 
относительных местоимений, возникших из анафорических, и более позднее 
образование вопросительно-относительных местоимений в индоевропейских 
я з ы к а х и более позднее образование придаточных предложений там, где 
они возникли на базе только вопросительной связи (напр. в венгерском). 

О с т а в л я я в стороне проблемы определительных предложений, мы ука
жем л и ш ь на некоторые черты конструкций , в которых придаточное предло
жение заменяет актант или сирконстант главного предложения . Сам тот 
факт, что данный член предложения , обычно существительное, отсутствует, 
ограничивает средства соотношения двух предложений: в главном может 
стоять только указательное местоимение, правила употребления которого 
варьируют по языкам. Об относительных местоимениях, местоименных на
речиях придаточного можно сказать в основном то же самое, что говорилось 
выше, однако может наблюдаться и ряд различий, обусловленных другими 
конструктивными особенностями и в синхронном и диахронном планах . 
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