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СРЕДСТВА ДЕЙКСИСА.
СПОСОБЫ УКАЗАНИЯ НА ЛИЦО В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

В исследованиях дейксиса традиционно выделяются эксплицитный и имплицитный 
способы указания. Однако для характеристики указания в японском языке выделение двух 
способов оказывается недостаточным. В статье обосновывается косвенный имплицитный 
способ указания на лицо, занимающий промежуточную позицию между прямым эксплицит
ным и собственно имплицитным способами и имеющий широкое применение в японском 
языке.

Как отмечает В. А. Виноградов, «дейксис -  универсальное свойство языка, 
но виды и способы выражения дейксиса в различных языках варьируют» [1]. 
Способы выражения дейксиса определяются средствами, служащими для 
реализации дейктической функции.

Средства дейксиса осуществляют дейктическую референцию, отличитель
ной чертой которой является ее привязка к условиям текущего или воссоз
данного речевого акта, вследствие чего референт доступен для чувственного 
восприятия адресатом в различных речевых режимах [1; 2; 3]. Данная особен
ность нашла отражение в определениях дейктиков, существующих в лингвис
тической литературе. Согласно А. И. Стернину, «дейктические слова -  это 
слова, дающие относительную характеристику чувственно воспринимаемых
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в речевой или воссозданной ситуации предметов и осуществляющие одно
временно указание на центр координации (субъект или объект), относи
тельно которого характеризуется данный предмет» [4, с. 48]. Адресат нахо
дится в одном пространстве и моменте во времени с говорящим, благодаря 
чему он способен обратить внимание на конкретный объект действитель
ности и соотнести с ним слово, произнесенное говорящим.

Однако в некоторых ситуациях общения его участники удалены друг 
от друга во времени и пространстве (разговор по телефону, переписка и т.д.), 
соответственно, физические координаты речевого акта у говорящего и адресата 
могут частично не совпадать. При этом дейктики не утрачивают своего рефе
ренциального значения, но для их правильной интерпретации на смену 
ситуативному (экстралингвистическому) контексту, обусловленному одина
ковыми координатами речевого акта, приходят лингвистические факторы. 
Поэтому при определении дейктиков представляется более целесообразным 
говорить о едином поле сообщения, либо коммуникативном поле, включаю
щем в зависимости от способа и содержания коммуникации объединенность 
либо общей внеязыковой действительностью, либо общим лингвистическим 
контекстом, либо и тем и другим одновременно.

Опираясь на вышесказанное, мы определяем дейктики как языковые 
единицы, осуществляющие дейктическую референцию, т.е. выполняющие 
функцию указания говорящим на определенный предмет, позволяющие адре
сату идентифицировать его посредством чувственного восприятия в усло
виях единого поля сообщения. Применительно к персональному дейксису 
(далее ПД) данное определение подразумевает следующее: в процессе обще
ния говорящий и слушающий актуализируются дейктическими средствами 
в пределах единого поля сообщения. За пределами коммуникативного поля 
дейктики неспособны нести функцию указания и поэтому теряют всякий 
смысл.

Исходя из данного определения в группу средств ПД, в первую очередь, 
попадают личные и притяжательные местоимения, поскольку а) они не назы
вают лицо, а указывают на него, т.е. осуществляют дейктическую функцию;
б) идентифицировать указанное ими лицо можно только конситуативно;
в) они специально предназначены для указания на лицо, для них названная 
функция является ведущей.

Еще одним специальным дейктическим средством, прямым назначением 
которого есть осуществление персональной ориентации, является в ряде 
языков грамматическая категория лица глагола, которая вместе с личными 
и притяжательными местоимениями образует группу прямых личных 
дейктиков.

Как отмечалось ранее, средства дейксиса определяют способы его реа
лизации. Исследователи дейксиса выделяют два способа указания: экспли
цитный (с помощью формальных показателей, например, префиксальных 
морфем) и формально не маркированный имплицитный способ [5, с. 54]. 
Однако такое понимание эксплицитности и имплицитности представляется 
узким, не отражающим некоторых нюансов, возникающих при передаче
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дейктических смыслов в речи. Например, личные местоимения не являются 
формальными показателями лица, однако указание на лицо с их использо
ванием относится к эксплицитному способу. Поэтому представляется необ
ходимым более подробно рассмотреть понятия эксплицитного и импли
цитного в лингвистике.

Данные категории являются предметом изучения лингвистической семан
тики, в которой эксплицитный или прямо выраженный смысл противопостав
ляется имплицитному или непрямо, опосредованно выраженному смыслу [6]. 
При этом имплицитное содержание есть содержание выраженное, но особым 
неявным образом. Если какой-либо смысл не выражен, значит, он отсутст
вует [7, с. 11]. При таком подходе эксплицитный способ выражения факти
чески отождествляется с прямым, а имплицитный -  с косвенным.

Существуют и иные точки зрения, позволяющие более точно классифи
цировать способы передачи смысла. Так, А. Н. Баранов при анализе скрытого 
содержания текста в целях лингвистической экспертизы обращает внимание 
на разноплановость имплицитной информации. Он указывает на то, что 
имплицитная информация может быть обязательной и факультативной, 
вербализуемой и невербализуемой [8, с. 44]. Представляется также важным 
замечание А. Н. Баранова о том, что «степень эксплицитности/имплицит- 
ности <...> очевидно, не бинарна, а градуальна» [Там же, с. 47].

В целях описания языковых способов указания на лицо представляется 
целесообразным привести следующую классификацию способов передачи 
дейктического смысла. Данная шкала позволяет в некоторой степени отобра
зить градуальный характер выраженности дейктического содержания, пере
даваемого в высказывании.

Вербализованный Вербализуемый Невербализованный

о--------- о------- о
(прямой эксплицитный) (косвенный имплицитный) (собственно имплицитный)

Следует отметить, что прямые личные дейктики всегда эксплицитны. 
Поэтому использование в речи прямых дейктиков (личных местоимений 
и личных форм глагола) определяет прямой эксплицитный способ указания 
на лицо.

Иные дейктические средства нельзя отнести к прямым и эксплицитным, 
поскольку, имея иное предназначение, они эксплицируют другие отношения 
в языке, но в речи могут косвенно указывать на лицо. Поэтому мы называем 
их косвенными дейктиками, реализующими в речи опосредованное указание 
на лицо (косвенный имплицитный способ). При этом вербализуемость 
по аналогии с интерпретацией А. Н. Баранова понимается как возможность 
безошибочно воспроизвести скрытый в языковых конструкциях дейктиче- 
ский смысл высказыванием, содержащим прямое эксплицитное указание.

Указание на лицо без использования каких бы то ни было формальных 
показателей либо иных вербально выраженных средств, содержащих указание 
на закодированное говорящим лицо, представляет собой собственно импли
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цитный способ указания. Лицо при этом декодируется с помощью контекста 
в связке с невербальными средствами коммуникации, что может приводить 
к вариативности интерпретации дейктического смысла.

В результате многочисленных исследований дейксиса сформировалось 
устойчивое мнение считать местоимения и личные формы глаголов основ
ными средствами ПД. Прямой эксплицитный способ указания на лицо полу
чил подробнейшее освещение при исследовании дейктических механизмов. 
Вместе с тем данное мнение представляется правильным лишь в отношении 
языков с четкой парадигмой личных местоимений и достаточной частот
ностью их использования в речи. Что касается японского языка, личные 
местоимения в нем не образуют строгих противопоставлений по каким-либо 
параметрам. Кроме того, в сравнении с русским языком личные местоимения 
в японском языке употребляются значительно реже [9, с. 109-110], а кате
гория лица глагола отсутствует. Следовательно, можно предположить, что 
в японском языке получили развитие иные способы обозначить участников 
коммуникации, чем глагольно-местоименный дейксис.

Кроме местоимений, к дейктическим представляется возможным отнести 
ряд иных средств, в частности, бенефактив, гоноратив, а также иные грам
матические конструкции, способствующие установлению объекта указания. 
При этом следует подчеркнуть, что названные средства не относятся к дейкти
ческим в системе языка, поскольку они имеют иные первичные функции. 
Однако в речи в силу различных оснований, которые будут рассмотрены 
ниже, данные средства могут неявно указывать на лицо. Поэтому мы назы
ваем их косвенными дейктиками, реализующими в речи косвенный импли
цитный ПД (далее косвенный ПД).

Понятие косвенного ПД очень актуально для японского языка и встре
чается в работах японоведов [10]. Так В. Д. Ли на примере категории веж
ливости поясняет, что косвенные средства «не подменяют категорию лица, 
а именно ориентируют информацию об участниках коммуникативного акта 
в координатах я/мы -  ты/вы -  он/она/они» [Там же, с. 131]. При косвенном 
способе указания денотат -  лицо также подлежит домысливанию, однако, 
в отличие от собственно имплицитного способа, не только с опорой на 
контекст, но и с помощью других языковых категорий, представленных 
в семантико-грамматической структуре предложения и содержащих намек на 
закодированное говорящим лицо. Для иллюстрации косвенного ПД сравним 
следующие примеры на русском языке.

(1) Сядьте и немного подождите, пожалуйста.
(2) Нужно сесть и немного подождать.
(3) Сидеть!
В примере (1) роль агенса эксплицирована личным окончанием импера

тивных глаголов, которые прямо указывают на 2-е лицо -  собеседника 
(прямой эксплицитный ПД). В примере (2) лицо не представляется возмож
ным установить без отсылки к контексту сообщения, потенциальным агенсом 
может выступать как говорящий, так и адресат (собственно имплицитный ПД).
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В примере (3) глагол в неличной форме сидеть является морфологически 
неотмеченным императивом, косвенным маркером которого является интона
ция. Императив, в свою очередь, есть косвенным маркером лица, который 
соотносит агенса в семантической структуре предложения с адресатом речи, 
а контекст и невербальные средства (взгляд, обращенный на собеседника) 
позволяет окончательно установить подразумеваемое лицо.

Состав средств, реализующих косвенное указание, неоднороден по тому, 
какая связь устанавливается между дейктиком и денотатом, им обозначае
мым. Нами установлено, что по характеру связи между последними косвен
ный способ может быть представлен в следующих его трех подтипах:

1. Указание на лицо посредством обозначения его характеристик либо 
отношения к лицу, обусловленному данными характеристиками. Как правило, 
этим целям служит номинативная референция с помощью терминов соци
ального статуса, имен собственных, социально маркированной лексики. 
В следующем диалоге между матерью и дочерью указание на лицо произво
дится в том числе посредством номинативной референции. Список условных 
обозначений приводится в конце статьи.

(4)  Дочъ: Toki doki sabishii.
[иногда + одинокий]. ‘Иногда мне одиноко’.

(5) Мать: Datta га Marie wo aishite-kureru hito to yarinaoshita ra yoi. Aka- 
chan wa mama ga mendou wo mite-ageru.

[COP.PST + COND + Марго + ACC + любить CNV + BEN.PRS + 
человек + с + делать заново PST + COND + хорошо. Ребенок + TOP + мама + 
NOM + присматривать CNV + BEN.PRS], ‘Поэтому лучше тебе начать все 
с начала с человеком, который любил бы тебя. А я помогала бы присматри
вать за ребенком’.

В приведенном диалоге вместо личных местоимений я и ты исполь
зуются термин родства mama ‘мама’ и имя собственное Marie ‘Марго’.

2. Указание не на само лицо, а на его наличие в денотативной ситуации. 
Такой способ реализуется преимущественно средствами грамматического 
уровня, которыми вводится дополнительный актант в семантическую струк
туру глагола с указанием направленности действия на себя либо на собе
седника. В японском языке к данному подтипу можно отнести указание при 
помощи бенефактивной конструкции, которая вводит в ситуацию выгодода- 
теля (бенефактора) и выгодополучателя (бенефицианта). Рассмотрим следую
щий пример одной и той же вопросительной фразы с бенефактивом в (6) 
и без него в (7):

(6) Kantoku по shiryou wo soroete-oite-kureru?
[режиссер + GEN + материалы + ACC + собирать. CNV + AEIX.O.CNV + 

BEN.PRS] ‘Подготовишь мне материалы по режиссеру?’;
(7) Kantoku по shiryou wo soroete-oku?

[режиссер + GEN + материалы + ACC + собирать. CNV + AEIX.O.PRS] 
‘Подготовить материалы по режиссеру?’ либо ‘Будешь готовить материалы 
по режиссеру?’.
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В примере косвенного указания (6) бенефактивная конструкция вводит 
в денотативную ситуацию бенефицианта, которым выступает говорящий. 
Исключение бенефактива из предложения приводит к изменению расста
новки семантических ролей и к вариативной интерпретации собственно 
имплицитного в (7) указания на лицо.

3. Указание на одно лицо посредством исключения другого лица из 
денотативной ситуации. В качестве примера из японского языка можно при
вести показатели категории эвиденциальности, прямым назначением кото
рых является маркирование способа получения информации говорящим. 
Их использование позволяет исключить автора высказывания из круга потен
циальных производителей действия в денотативной ситуации. Это обуслов
лено так называемым эффектом первого лица [11, р. 2371, который налагает 
некоторые ограничения на использование эвиденциальных маркеров с субъек
том 1-го лица. В диалогическом общении исключение 1-го лица из числа 
референтов косвенно указывает на предицируемое 2-е либо 3-е лицо. Рассмот
рим следующий короткий отрывок из журналистского интервью:

(8) Р е п о р т е  р : Go-shujin to wa копо ken de o-hanashi ni narimashita ka?
[HON + муж + c + TOP + этот + дело + INS + HON + разговор + DAT +

CTaTb.ADR.PST у Q1 Вы обсуждали это происшествие с вашим: мужем? ,
(9) М а р и э : lie... shigoto ga isogashii mitai de...

[нет...работа + NOM + занятый + похоже + COP.CNV] ‘Он очень занят 
работой’.

В приведенном диалоге эксплицитное указание на лицо не произво
дится. В ответной реплике использован лексический маркер эвиденциаль
ности mitai ‘похоже, по-видимому’, позволивший исключить следующий 
возможный вариант перевода ‘Нет... Я  очень занята работой’. Дальнейшее 
сужение круга референтов и правильное определение денотата муж Мариэ, 
выраженного в переводе местоимением 3-го лица, стало возможным благо
даря ближайшему лингвистическому контексту, а именно содержанию пред
шествующего вопроса.

Таким образом, можно утверждать, что лицо в японском языке кодиру
ется следующими языковыми способами: прямым эксплицитным, косвенным 
имплицитным и собственно имплицитным способами. Прямой эксплицитный 
способ реализуется личными местоимениями, косвенный имплицитный 
способ -  иными средствами различных языковых уровней, специально не пред
назначенных для указания, но в речи выполняющих дейктическую функцию 
с опорой на контекст; собственно имплицитный способ никак не вербализует 
указание на лицо, которое декодируется исключительно с помощью кон
текста и невербальных средств.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АСС -  аккузатив
ADR -  адрессив, нейтрально-вежливый стиль
AUX.O -  вспомогательный глагол подготовительного действия oku
BEN -  бенефактив
CNV -  деепричастная форма
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COND -  условная форма
СОР -  связка
DAT -  датив
GEN -  генитив
HON -гоноратив
INS -инструменталис
NEG -  отрицание
NOM -  номинатив
PRG -  прогрессив
PRS -  настоящее-будущее время
PST -  прошедшее время
Q -  вопросительная частица
ТОР -  топик
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This article clarifies the definition of deiktics with the understanding of a unified message 
field, taken into account. The concepts of explicit and implicit ways of deixis are specified, the 
indirect way of pointing to a person that is widely used in Japanese is substantiated.
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