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ПРАГМА1ИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ 
СОБСТВЕННОГО ЛИЧНОГО КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ С ДЕИКТИКОМ

Главной задачей язы ка является его способность к вербальной 
передаче мыслей, чувств, намерений и желаний, Погенциял имен 
собственных личные (далее ИС) раскрываете я в полной мере толь
ко в их речевом функционирования. В отличие от имен нарица
тельных (далее ИН), которые выполняют функцию двукратного 
означивания предметного мира: в системе (парадвгмат! ке) л в 
речи (синтагматикеI [к тот, и др /гой уровень является о дм наково 
важным для ИН], для ИС ых существенным уровнем ока .ывает- 
ся уровень синтагматики. Этот факт объж няется особенн цепями 
их семантической структуры. В системе языка ИС-ое называет 
лицо, т е. идентифицирует отдельного референта в предо чах де
нотата (осуществляет идентифицирующую референции}). При 
этом, хотя сигнификативный компонент в семантической струк
туре ИС-ого потенциал! но и отъ рыт, в нем ‘ic выделяете с ни<а- 
ких признаков, т.к* усаовия для их конкретизации создаются 
только в речи, а в языке денотативный компонент значения со
держит информацию о самых общих признаках класса, в рамках 
которых осуществляется индивидуализация и указание на то, что 
обозначается не весь класс, а отдельный референт в его пр де тах. 
Обозначая [а не только называя | j нцо е высказывании, ИС ое ста
новится единицей, сигнификатш вый компонент которой еногда 
неизмеримо богаче любого РШ ого, посколжу его могу г фо рмиро- 
вать не только внешние, но и внутренние признаки (качества) кон
кретного лица 13]. Таким сбразом, случаи частичной апел^ятиза- 
ции ИС-ых наблюдаются тогда, когда сигнификативный компо
нент наполняется ми ним а/ ьньш в оличеством признаков, которые 
носят ассоциативно праз матический, контекстуальный характер 
и которые являются необходимыми для ос/ществ ления конкрет
ного речевого акта

Актуализация ИС в речи чаще всею осуществляется юеред- 
ством так называемых «катализаторов» или своеобразные «мар
керов». К ним мы относим, презкде всего, сопровождающие ИС- 
Ые посессивы, указательные и веоиределенные местоимения, оп-
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р е д е л е н  ты й и  н е о п р е д е л е н н ы й  а р т и к л и .  / Данные « к а т а л и за т о р ы »  
способп в у ю т  п р о я в л е н и ю  н у ж н о м у  з д а н н о й  р е ч е в о й  с и т у а ц и и  
н а б о р у  ф и з н а к о в .  По с в о е й  р е ф е р е н т н о й  п р и р о д е  ИС-ое в вы ска-  
зь зв а н и  т в с е г д а  о п р е д е л е н о  и  и д з н т и ф и г и р о в а н о .  Оно я в л я е т с я  
« ж е с т »  тм у к а з а т е л е м »  и н е  в з а д а е т с я  в каь и х  л и б о  г р а м м а т и  
ч е с к и х  п о к а з а т е л я х ,  ч т о б ы  п е р е д а в а т ь  «с г е п е ь ь  з в а н и я »  с у б ъ е к  
та. Эта [ р а м м а т и ч е с к а я  и з б ы т о ч н о с т ь ,  в ю р и ч н о с т ь  з н а ч е н и я  д е 
т е р м и н а т и в о в  ( о т м е ч е н н ы х  в г р а м м а т и к а *  к а к  а ф ф е к т и в н ы е ,  эм- 
ф а ти ч ес  к и е ) ,  н ел ек № 4<  ский (ассоциативный) х а р а к т е р  с и г н и ф и  
кат: IE н о  го к о м п о н е н т а  з н а ч е н и я  -  в се  это  < о з д а е г  у с л о в и я  д  л я  д е й 
с т в и я  м е х а н и з м а  п р о ц е с с а  р е ч е в о й  а п е л л я т и в а ц и и .  Р е ф е р е н ц и я  
к  конк^ г г н о м у  л и ц у  у с т а н а в л и в а е т с я  через п р и з м у  с у б ъ е к т и в н о 
г о  о гб о осен и  я  го в о р  я щ е го, ч т о ,  ест е с т в е н н о ,  п р в  в о д  &т к  с м е щ е н и ю  
р е ф е р е ь  ц и и .  Именно т о гд а , к о г д а  появ7гя<‘Тся н е о б х о д и м о с т ь  эк с  
п л и к а ц и и  с и г н и ф и к а  г и б к о г о  к о м п о н е н т а  и м е н и ,  н а б л ю д а е т с я  
п о я в г  е н и е  д е т е р м и н а т и в о в  перед ИС-мр . < Оценочное з н а ч е н и е  в о з 
н и к а е т  ] I р и  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  ме ( т о и м е н и й  в с о ч е  гаяии с ИС-ми, 
к о г д а  « и с п о  т ь зо в а н и е  референция тъного i ю к а з а т е л я  п р и  р е ф е р е н  
циальво з а к р е п л е н н о м  и м е н и  и л и  о к а з ы в а е т с я  и з б ы т о ч н ы м  (к ог  
д а  к  и м  лн и  с о б с т в е н н о м у  п р и г о е д и в я э т е я  и д е н т и ф и ц и р у ю щ е е  
м е с т о и м е н и е )  и л и  в е д е т  к  п р о г и а о р е ч и  о  ( е с л и  з н а ч е н и е  р е ф е р е н 
ц и а л ь н о г о  Iю к а з а т е л я  яе соотьетствуег i ра гм а ти ч ес  к о й  о п р е д е  
л е н - 1 сюг <г и м е н и  собса в< иного)»

Пре, метом рассмотрения дан а ой статья является yгoipeблe 
ние ИС ых < указате гьным местоимением die&er. Считается, что 
указательные местоимения являются оэновны w < пособом оформ
лен ля ал афорическ as связей и денктрхче ci ото указания[1, с. 115], 
а так же одним из средств для выражения значения контексту
альной I лределенности. Кроме .« о го, выделяете я еще одна особен 
носп,ь: если в нейтральном сингл-ссисе демовегративы осуществ 
лякт такие типы указания, как дейксис непосредственного вос
приятие, контекстуальный деш аис (аьафора, катафора) и дейк 
сис представления, то в аффективное синтаксисе над указанием

и

преобладает оденка. Н < вязи с этим был выведен так называемый 
дейксис оценки [4, с 80]. Ряд исследователей отмечает, что йс 
пользование указательного местоимения при ЙС-ом - это не сред 
ство уст ановления личности предмета речи, а средство вы раж е  
ни я субъективного отношения к нему говорящего [2, с 15] Соче 
таясь с ЙС-ми, указательные местоимения позволяют выделить 
сушестЕ енные для ИС-i о признаки «Специфика этой группы с0

410



стоит в ю м, чго она реализует ьак указание с контекстаальнои 
референцией, так и указание с ситуативною референцией» [3J. Все 
эти утверждения находргг свое заражение в окказиональв ых зна
чениях группы dieser  f  ИС.

Указательные местоимение всегда относятся к лицу, не уча
ствующему в коммуникации, а л ишь упоминаемому комм /никан
тами. Проанализировав случаи употребления ИС-ых с указатель
ным местоимением diesc>r> мы выделили следующие прагматичес
кие значения*

1) значение ука *ате чьности;
2) значение выделения;
3) значение вышеупомянугости;
4) значение диет алт ноет и;
5) оценочное значение
1- Значение указате 1Ьностк появляется у ИС-ых тог,д и когда 

у говорящего возникав! необходимость заострить вн^мат ие, оде 
лап» акцеяг на спредел! нкых ычесгвах ладности или на той ин
формации, которая г ней гвязава. Как правило, вслед за рулюй  
д. f  ИС ^ледует придав очное опреде тигельное предложение, ко
торое конкретизирует х а ракл ер i гэилисываемой ИС-му инфо рмаиии: 

so fremd war ihm d ie te  £ l l i ,  die ые herang*>holt ha t trn . [(>, c. 76] 
или Der H e n  der Wirbt h n n de  und К  igelbhtze machte si h mcht  
allzuvicl aus diesem anjalligen lUiekerknecht Stanislaus,  der losen 
Weiberrt nach ran nie. [7, c. £58]. И в первом, и во втором примерах 
деиктик, укл&ывая на ИС ое, с г[ /н* ит показателем заинтересован
ного от ношения говоря!це го к с бьекту высказывания с паеледуто 
щим разъяснением причгны такого «при< тального внимания»

2. Значение вь деления проистекает и, свойства указательно- 
го местоимения обобщать, эксплицировать признак [ лица: 
»Trudel, тега hebes Kind, u en n d \rm a l  der alt  в Adler  'nden Anlagen 
begegnet, scfuei am bes*er gleuh vm  В life, der K er l  ist e\n genz ,  
schhmmer Erst  macht  17r hearth th K inder  und dann, fahrl er ueh  
nocham hellichten T a g a u fd e m l ia r re n  h e r a m ” Woraufdie keusche 
Tiudel beschhefit, sieh dreser\_AdUx einmal naher zu sehen [ij, c, 23]. 
В данном примере месюкмение dieser обобщает все предицируе- 
Мые ИС-му Adler  прионаьи, ксторые даны в предтексте: der alte 
Adler, ein Kerl, ein ganz schlimmern  т.п. Тгким образом, ЗЕ1ачение 
словосочетания dieser Л diet представляет* я нам в виде суммы ас
социаций* пожилои мужчина 4 тайно делающий детей средь 
бела дня разъезжающи i со "воеи тележкой
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3» З начение «вышеупомянутый», т е. тот, кто является пред. 
метом разговора: E r  schiipfte Verdacht , dass diese Buchstellen nur 
von Friedrich Nietzsche per ъцпИсН oerstanden werden konnten, derin 
die tier f  riedrich war nicht s wemger als der Vater des bbermenschen, 
[7, c. 404]. В качестве первичной номинации послужило ИС-ое с 
индивидуальными коннотациям л, благодаря упоминанию кото
рого у  читателя появилась масса ассоциаций, связанных с извест
ным немецким философом. Второе употребление данного ИС-го с 
местоимением dieser  подчеркивает фамильярное, пренебрежи
тельное отношение говорящего к философу, т.к. здесь нарушает
ся ъ ормлтивное употребление лица (отс утствует фамилия). А мы 
знаем, что одним личным именем обычно называют друзей, хоро
шо знак омых людей или лиц, когда хотят подчеркнуть их незна- 
чительвость или дать оценку. Таким образом, знание читателем 
социалг ной семиотики й*С-ых позволяет сделать вывод о том, что 
номина (,ия dieser Friedrich не нормативна и вместе со сравнитель
ным обе ротом nichts weniger als служит для передачи ироничного 
отношения говорящего.

4. Значение диставтности час го сопровождается эмоциональ
ным отношением говорящего. Как правило, это негативные эмо
ции: презрение, возмущение, порицание и проч.: „Warum stehst 
du he rum, du Esel, mach , dass du rauskommst!" ... Nee, dieser Richter, 
ihn so гиЪгъНеп, wo er doch gar nicht gemacht hat [5, c. 178] или 
Anders liegt die Sache bei diesem A d a m  Probst . Hier \st das Ubel auf 
den ersten Blick zu erkennen. Abgeschneben, ganz eindeutig  [5, c. 
183]. В ибоих примерах дается разъяснен не о причине недоволь
ства и характере эмоций. В первом случае -  это возмущение из-за 
того, что на Адама несправедливо накричали, а во втором случае 
пресфитЕ'Льное отношение со стороны учителя, который полагает, 
что Адам списал работу.

й* Оценочное отношение выражается, прежде всего, с помощью 
восклицательных, усеченных предложений: Dieser Quido! или 
Diese Lilian aber auchf Однако беа разъяснения контекста невоз
можно а зиять, какого рода эмоции передаются в этих высказыва
ниях Н г их характер указывает контекст: Kein Wort  s tand darin 
von der Abscheulichkeit, mit der ihm Quido gekommen war . Dieser 
Quido! Er blieb am anderen Morgen Im S e t t  he gen,.. [7, c. 232]. Бла
годаря имплицитной информации в контексте и, в первую очередь» 
слову АЬ ycheulichkeit мы понимаем, что в данном случае герой по
вествования выражает свое возмещение из-за поведения КвйД0*
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Значение группы dieser Quido можно было бы представить таким 
образом: Этот мерзким ( отвратительный) Квидо!

В следующем гримере группа dieser* + ИС носит иронический 
характер: E r (WeifSblatt) fbhrte sie ins Kino. Im Dunheln griff  er 
nach ihrer Hand. Dieser Weifiblat i! Dieser Phiiosoph des Nichts! War  
eine Mddchenhand ctwa nichts? | 7, c. 455]. Ироничное отношение 
Станислауса к своему др угу, который увлекался философией Ниц
ше, становится понятным благодаря второй части высказывания, 
причем аа указательным местоимением с ИС-ым сразу следует 
группа деиктик 4- ИН. Последняя является понятийным :ондеа- 
том деиктика и ИС-го: Dieser Weiftblatt! и Dieser Philos oph des 
Nichts! идентичны друг другу.

Таким образом, мы види vt, чю  дейксис оценки выражает преж
де всего негативное отношение говорящего. Характер этого отно
шения уточняется либо широким контекстом, либо ближайшим 
окружением ИС-го.
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