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П РА Г М А Т И К А  ВТО РИ Ч Н Ы Х  Ф УН КЦ И Й  
ЛИ ЧНО ГО  М ЕС ТО И М ЕН И Я  TU В  Ж У РН А Л И С ТС К О М  Д И СКУ РСЕ

В речи личное м естоим ение tu выполняет далеко не однозначны е  
функции, подчиняясь нам ерению  говорящ его (автора, рассказчика, нар- 
ратора), приспосабливаю щ его эту  едини цу языка к своим потребностям  
самовыражения, понимания ситуации общ ения и взаим оотнош ений м еж ду  
собеседникам и (читателями, адресатами и др.). Рядом лингвистов отмечается  
основная -  грамматическая -  функция личных м естоим ений je  и tu как 
ш ифтеров, которые соотносят высказывание с ситуацией общ ения. Она  
обусловлена повторяемостью  и рефлективностью , т.е. взаим озам еняемостью  
и см еной ролей: каждый из говорящ их присваивает себе  знак je  для  
выражения своей индивидуальности и соотносит знак tu со своим со б е 
седником , который находится в пространстве его слухового и зрительного  
восприятия.

Первичная функция реализуется при непосредственном  общ ении. 
В рамках системы  языка личное м естоим ение tu указывает на одуш евленное  
сущ ество, определяем ое непосредственно по ситуации, т.е. им еет конкрет
ный референт.

При кажущ ейся определенности  дейктика tu его вторичные функции  
далеко не однозначны  и м огут соотноситься с указанием на 1) грамма
тическое лицо, 2) л ю бое возм ож ное лицо, 3) некоторы й класс лю дей , 
им ею щ их общ ий признак. Прагматический фактор, воздействуя на язы ковую  
систем у, развивает и расш иряет способы  и средства языкового выражения  
применительно к конкретным ситуациям, позволяя приспособить составля
ю щ ие ее компоненты  к иным сферам употребления.

И з этого вытекает разнообразие функционирования личного м есто
имения tu: то, что считается наруш ением в языке, является норм ой в речи. 
Система эволю ционирует к новом у состоянию  на уровне:

1) «чистой» грамматики, где функция личных м естоим ений ограни
чивается указанием на особую  ф орм у спряжения глагола (лицо и число). 
М естоим ения не им ею т иного значения, как изм еняем ого элемента для  
создания форм парадигмы (M. G revisse): je  parle, tu paries, и являются чисто  
грамматической ф ормой, у  которой нет и не м ож ет быть референта;

2) ф разеологических единиц -  пословиц, крылатых выражений, сентен
ций, афоризмов и т.п.: Si tu reussis a echapper au lion, n ’essaie pas de le chasser 
(proverbe libanais), Si tu dis du mal d ’autrui, tu risques d ’entendre pire de 
toi-meme (H esiod e), Garde-toi, tant que tu vivras de juger des gens sur la mine 
(La Fontaine). В оздей ствие прагматического фактора как народной м удрости, 
накопленного социум ом  опыта, реализуется в виде изречений нравоучи
тельного характера, нравственны х ж итейских правил, т.е. возм ож ности  
переноса реальной ситуации в прош лом в иносказательную  ситуацию
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в настоящ ем. И х воспроизведение в речи вызвано, как правило, неж еланием  
говорящ его назвать вещ и своим и им енами и использованием намеков, 
аллю зий и т.п.

Ф ункция нейтрализации, следствием  которой является ф ормирование  
новой системы  с присущ им и ей правилами функционирования местоим ения  
tu, не соответствую т нормам грамматической системы  языка. Н ейтрализа
ция приводит к реализации у  м естоим ения tu обобщ енн ого значения как 
обобщ енн ого лица, указы ваю щ его, что действие относится к лю бом у в оз
м ож ном у лицу. Такие изм енения свидетельствую т о взаим озам еняемости  
личного м естоим ения tu с неопределенны м и местоим ениям и chacun, 
quelqu ’un, on или указательным местоим ениям  celui (qui), указывающ ими на  
лицо, но не способны м и его идентифицировать. Ф ункционирование личного  
местоим ения tu в речи оказывается далеко не однозначным: «ты-пословицы» 
м ож ет относится как к «ты-собеседнику», так и другим лицам (я, мы, он, 
они), оказавш имся в п одобн ой  ситуации, что позволяет говорить о «раз
двоении» или м ногочисленности возм ож ны х реф ерентов в зависим ости от  
ситуации общ ения;

3) общ ения редакции с читателями. П ом им о реализации единиц языка 
в их исконном воплощ ении (я/ты говорящ ие) и тех  отклонений от норм, 
вызванных прагматическим воздействием  социум а, дискурс журналистики  
представляет ряд фактов реализации вторичных функций личного м естои м е
ния tu. Рассмотрим некоторы е частны е случаи, которые основы ваю тся на 
материале сообщ ений  и тестов, опубликованны х в ж урнале « Je lis des 
histoires vraies » и адресованны х читателям -  детям 8 -1 2  лет.

Н аруш ение языковой нормы проявляется в том , что вместо местоим ения  
я/je, moi говорящ его вы ступает редакционная коллегия журналистов, ком
муникативная стратегия которы х состоит в вы боре м естоим ения tu для  
общ ения со своими читателями, что приводит грамматическую  систем у  
м естоим ений в состояние «беспорядка». Ср.: Si tu souhaites l ’adresse d ’un 
correspondant, merci de nous adresser une enveloppe timbree a ton adresse.

Семантическая транспозиция в категории лица и числа (tu вместо vous) 
свидетельствует о реализации вторичной -  прагматической -  функции этого  
местоимения. В  результате этого им еет м есто см ещ ение реф еренции  
с единичности на множ ественность: tu как грамматическое лицо personne 
a contenu homogene выполняет ф ункцию  м естоим ения vous -  personnes 
a contenu heterogene (M . W ilm et): Tu aimes Pele, Platini ou Zidane? Voici un 
livre de dictees pas comme les autres qui te fera aimer l ’orthographe sans que tu 
t ’en apergoives.

Специфика функционирования м естоим ения tu заклю чается в п сев до
единичности, возникновение которой обусловлено, с одн ой  стороны , н евоз
м ож ностью  обратиться по им ени к каж дом у читателю  журнала, с другой  -  
нам ерением представить данное обращ ение как лично адресованное каж дом у  
из детей , что определяет коммуникативно-прагматическую  стратегию  
редакции.
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О собы й случай представляю т собой  тесты для детей , в которы х  
предлагаю тся заданны е ситуации, выявляющие определенны е качества 
ребенка: Es-tu frites ou puree ? Es-tu Vincent ou Theo? Es-tu Zorro ou Don 
Quichotte ?

Jeu-test: Reveur ou terre-a-terre ?
Pour decouvrir ta chamber:
1) Tu epingles tables de multiplications et conjugaisons ; c ’est un bon moyen 

pour les retenir.
2) Tu affiches une immense feuille de papier blanc et tu sors tes tubes de 

peinture pour realiser l ’wuvre du siecle !
3) Tu colles des posters de tes heros preferes.
П ом им о данны х предлагаю тся тесты с набором  ситуаций, направлен

ны х на поиск «правильного» ответа:
Jeu-test: Es-tu pret pour la rentree ?
La veille de la rentree... :
1) Tu te releves dix fois pour verifier que tu n ’as rien oublie dans ton 

cartable.
2) Toutes les affaires sontpretes; tu peux t ’endormir tranquillement.
3) Ce soir-la, maman doit venir te dire bonsoir au moins dix fois !
П одобн ое ф ункционирование м естоим ения tu м ож но определить как

фиктивную единичность, что проявляется в вы боре только одн ого их трех  
возм ож ны х вариантов ответа. Вы деляя для себя  правильный ответ, ребенок  
сопоставляет предлагаемы е поступки со своим типичным поведением : «Э то  
не обо  м не, а это -  про меня». Однако он не одинок в своем  выборе.

Замена местоим ения tu на vous представляется неум естны м  и м ож ет  
привести к непоним анию  заданной ситуации, ср.: Quand tu traverses une rue :

1) Tu evalues la vitesse de la voiture et la distance qui lui reste a parcourir 
pour savoir si tu peux passer.

2) Heureusement, il y a le « petit bonhomme vert », sinon tu serais du genre 
a traverses sans regarder.

3) Tu trouves la couleur de la voiture arretee au feu rouge bien terne. Avec 
des fleurs voilettes, elle auraitplus d ’allure !.

И спользование м естоим ения vous требует уточнения о том , кто им енно  
«скрывается» за ним; Я  и мама, я и родители, я и м ои друзья.

А нализ использование личного м естоим ения tu в различны х рубриках  
детского журнала раскрывает его прагматический потенциал: возм ож ность  
обращ ения к множ ественны м субъектам; вы деление каж дого ребенка как 
индивида, наделенного определенны м и качествами; невозм ож ность замены  
местоим ения tu на vous в тестах, что вызывает недопоним ание и затруднения  
в вы боре ответа

В прагмасинтаксисе наблю дается своя логика и свои законом ерности  
употребления языковых единиц, обусловленны е коммуникативны ми уста
новками «человека-говорящ его» и ситуацией общ ения. Что, как видим, не  
соответствует нормам системы , но не наруш ает взаим опонимание и в плане
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функционирования в речи личного м естоим ения tu укладывается в рамки  
псевдоединичности  и фиктивной единичности -  используем ы х приемов, 
создаю щ и х эф ф ект непосредственного общ ения с каждым из читателей.

Г . А . З м у д я к

ЯЗЫ КО ВЫ Е С РЕ Д С Т В А  ВЫ РА Ж ЕН И Я  Н ЕО ДО БРЕН И Я  
В О  Ф РА Н Ц У ЗС К О М  ЯЗЫ КЕ

Н еодобрен и е представляет собой  речевой акт отрицательной оценки, 
выражающ ий отнош ение к действию  или к высказыванию собеседника. К ом 
муникативной целью  неодобрения является отрицательная оценка адресата  
и воздействие на него в соответствии с коммуникативны ми задачами.

Н еодобрен и е м ож ет выполнять ряд функций. П обудительная -  выра
жает ж елание говорящ его изменить состояние адресата, прекратить о су ж 
даем ое действие и/или соверш ить действие, н еобходи м ое говорящ ему. 
Э кспрессивная -  пом огает дать вы ход отрицательным эмоциям. Социальная  
функция направлена на обличение третьего лица, раскрытие его отрица
тельных сторон, создание отрицательного образа. В  зависим ости от интенции  
говорящ его, от сп особа  и формы выражения н еодобр ен и е м ож ет относиться  
к разнообразны м речевы м актам: репрезентативы , директивы, комиссивы, 
экспрессивы , бехабитивы.

В о  французском языке негативная оценка передается ш ироким си н о
нимичным рядом: blame, reproche, reprobation, protestation, improbation, 
condamnation, semonce и т.п. В се  эти слова им ею т сем у  интенсивности  
выражения отрицательного отнош ения. Для выражения негативной характе
ристики субъекта или предм ета во французском языке ш ироко использую тся  
прилагательные, направленные на вы ражение оценки интеллектуальных  
(borne, stupide, obtus), эстетических (rebutant, hideux, laid), нормативны х  
(incorrect, errone, anormal), этических (amoral, immoral, mauvais) качеств 
и характеристик.

И мена сущ ествительны е в предикативной функции способны  оцени
вать различные свойства (качества) объекта оценки, при этом основная часть  
их сем антического содерж ания указывает не на объективные признаки лица, 
а на отнош ение к нем у говорящ его (А . Вежбицкая):

Allez, rentrez dans vos tanieres, vauriens ! (H. Bazin).
Н еодобр ен и е м ож ет быть выражено рядом  перформативны х глаголов: 

detester, desapprouver, blamer, critiquer, refuser.
Для усиления негативной оценки часто использую тся наречия-интен- 

сификаторы: absolument, plutot, terriblement, vraiment, completement, tout 
a fait и т.п.

При выражении неодобрения достаточно часто встречаю тся клиш иро
ванные конструкции: Il n ’en estpas question. Juste le contraire !.
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