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о- 755995 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данная работа выполнена в русле исследований лингвистики тек

ста. Объектом исследования является художественный текст, предме

том - его дейктические характеристики. 

Художественный текст трактуется в диссертации с позиций семи

отики как осмысленная последовательность любых знаков, способ

ная передавать информацию от автора к реципиенту, имеющая опре

деленную художественную ценность и выражаемая вербально и невер
бально. 

Работа является логическим продолжением исследований дейкси

са в лексике, грамматике, а также в различных единицах языка в ре

чевой ситуации. Дейксис вызывает неослабевающий интерес, начало 

которому положил К.Бюлер. Список исследователей дейксиса по

стоянно пополняется новыми именами на родине и за рубежом -
Ю.Д.Апресян, А.В.Кравченко, Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева, 
И. А. Стернин, К. Ehlich, С. Fillmore, L. GrenoЬ\e, W. Rappoport, 
D. Shiffrin, S. Shapiro, Е. Segal, D ZuЬin и др. 

Реализация дейксиса в тексте является логическим следствием его 

присутствия во всех значащих единицах. Исследование текстовых воз

можностей дейксиса является главным направлением данной рабо

ты, при этом используется подход к вербальному тексту как к языко

вой единице. Дейксис в вербальном художественном тексте является 

дейксисом нарратива. 

В диссертации предлагаются следующие определения основных 

понятий: 

Дейксис - это эксплицитная или имплицитная ссылка в семантике 

языковой единицы на лицо, место и время события/объекта с пози
ции наблюдателя, имеющего субъективно далекую или близкую ло
кализацию в пространстве и во времени по отношению к оценива

емому событию/объекту. 

Дейктические проекции в тексте - указанные характеристики дей

ксиса, обнаруживаемые вместе или в отдельности в художественном 
тексте. 

Дейктики- слова или морфемы с дейктической семантикой и функ

циями, «своего рода подвижные определители (shifters), приложимые 
к любому референту. Содержание этих слов всецело обусловлено при

знаками денотата>> (Н. Д. Арутюнова), выбор которого зависит от 
конкретного речевого акта или ситуации. 

Идея о дейксисе в тексте высказывалась и ранее. Ч.Филлмор, 

Дж.Лайонз, Дж.Левинсон и др. дали достаточно подробное описание 

текстового дейксиса, который принципиально отличается от нарра

тивного. В отечественной и зарубежной.лингвистике имеется немало 



работ, посвищенных .-еlксису в тексте, но они либо сводпся к мес
тоименному дейкс"су (М.Я.Дымарский, Н.Г. Киряалидэе, А.К.Ус
тин, М. Мits1....Ьu), либо затраrивают лишь некоторые аспекты ero 
nро•вленИJ1 в тексте (коррсuцИJ1 дейксиса с категориями связности и 
цельности текста - М.Мitsurаhu;_наблюдатель и его позиции в про
странстве и во времени -А. Yuhang, S.Shapiro; отношения между тек
стом и читателем с позиций дейксиса-R.Riccobono; отношения меж
ТJ3 текстом и рсципиентом-Р.Wаsziпk;дейксис и кубизм - W.Croddy). 

Актуальность работы определяете• тем, что при очевидности при
сутствия дейксиса в тексте и проецирования его основных характери

СТИI< на текст до последнего времени не было достаточно полного ero 
исследования в художественном тексте. Это открывает широкие воз
можности изучения нарративного дейксиса. Показателем актуально
сти диссертации ЯВJ11ется то, что дейктические отношения играют важ

ную роль в коммуникации, делая ее ситуативно обусловленной. Изу

чение праrмалинrвистических характеристик художественного тек

ста привлекает к себе внимание многих исследователей. Вместе с тем 
дейктические хараnеристики текста еще не подвергались системати

ческому научному освещению. 

В диссертационном исследовании была выдвинута следующая rн
потеза: поскольку все значащие единицы языка имеют возможности 

для реализац:и:и дейксиса, то их должен иметь и текст. Дейксис про
ецируется на него свомми разными характеристиками и свойствами. 

Как общее отражается в частном, так и дейксис проявляется в своих 
проекциях в тексте. Поскольку текст является единицей языка, эти 
проекции должны проJ1вляться в его синтагматике и парадигматихе. 

ДеiЬстичесJСие проекции должны. быть релевантны и дm1 невербаль
ного текста. БуJJ3ЧИ универсальным обязательным признаком текста, 
они могут участilовать в теkстообразовании. 

В св•зи с выдвинутой гипотезой бьша поставлена цель - охарак
теризовать проецирование дейксиса на художественный текст и оп
ределить ero рот. в текстообразовании. 

Для достижеииr ЦеJJИ в диссертации решаются следующие задачи: 
1. Выделить главные характеристики дейксиса и определить воз

можности их проецщюаания на художественный текст. 

2. Опредеmm. характер и степень реализации дейксиса в едини
цах JIЭЫКа. 

3. Выпить возможность реапизации дейксиса в синтагматике ху
дожественного текста, которu сааана с ero композиционной струк
турой. 

4. Выявить возможность реализации дейксиса в парадигматике ху
дожественного текста, к~рu СВlзана с ero содержательными кате
rорuми «образ» и «Хроно 



5. Разработать методику интерпретации художественного текста 
с использованием характеристик дейксиса. 

6. Выявить корреляцию дейктических проекций (нарративного 
дейксиса) с категориями разного порядка, обнаруживаемыми в худо

жественном тексте. 

7. Определить статус дейктических проекций в тексте и их тексто
образующие возможности . 

8. Установить релевантность дейктических проекций для невер
бального художественного текста. 

Для выполнения поставленных целей и задач используются сле

дующие методы: гипотетико-дедуктивный, контекстуального анали

за, сопоставительного анализа, интерпретативного анализа. 

Для решения поставленных задач использовался следующий 

материал: 1) тексты классической англоязычной и русской лите
ратуры; 2) единицы языка с дейктической семантикой и функциями; 
3) окказионализмы, содержащие аффиксы-дейктики, выявленные с по
мощью выборки из художественного текста; 4) рецензии и отзывы на 
произведения литературы конца XIX в. из отделов редких книг биб
лиотек; 5) ответы реципиентов, полученные с помощью анкетирова
ния, собеседования и виртуального опроса; 6) репродукции произве
дений изобразительного искусства, икон; 7) экспозиции музеев и вы
ставок: Третьяковской галереи в Москве, Художественного музея 

Крамского в Воронеже, Художественной галереи в В.Новгороде, 

выставки «Кубизм» в выставочном зале на Крымском валу в Москве 

в ноябре 2003 г., Музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, Националь
ной галереи искусств в Вашингтоне, Художественной галереи Гар

вардского университета, США; Художественной галереи в Коламбу

се, Огайо, США. 

Новизна работы заключается в том, что впервые сделана попыт

ка провести целенаправленное исследование дейксиса и его основных 

свойств в художественном тексте. В диссертации выделены и систе

матизированы характеристики дейксиса. Впервые установлена взаи

мосвязь между вербальным и невербальным художественными тек

стами с учетом дейктических характеристик. 

Теоретическая значимость заключается в том, что результаты про

веденного исследования могут пополнить данные о дейксисе вообще 

и нарративном дейксисе, в частности. По результатам исследования 

могут получить развитие такие аспекты разных наук, как социокуль

турные поведенческие аспекты в педагогике, возрастные особенно

сти восприятия морали и нравственности в педагогике и культуроло

гии, национальные аспекты менталитета в психологии и культуроло

гии, понимание текста как культурного феномена в поэтике и лите-
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ратуроведении, взаимодействие~альвых и невербальных текстов 
в семиотИJСе, знаковый харахтер и семиотика национальных культур; 

ее понимание инокультурным реципиентом в межкультурной комму
никации и др. 

Даннu работа вносит вклад в: 

- раз1Ц1тие.теории дейксиса: выделены его главные свойства, оп

ределен характер его про.явления в синтагматике и парадигматике ~у

дожесrвенного текета, определен статус дейктических проекций в тек

сте, выявлены корретrции нарративного дейксиса с категориями тек

ста; 

- линrвистику текста: пополнены знания о синтагматике и пара

дигма тике текста, выолены еще один обязательный признак худо

жественного текста- нарративныii дейксис, или дейктические проек

ции, и еще одно условие текстообразования; установлены некоторые 
новые ег0:щономерносrи, релеванmые ДЛJ1 вербального и невербаль
ного художественного текста; 

- теорию яэых": впервые дано описание единиц языка с позиций 

реализации дейктичееких характеристик в них; 

- теорию универсалий: выявлены универсальные характеристи

ки дейхсиса, репевантн.ые для художественного вербального и невер

бального текстов; 
- теорию коммуникации: рассмотрена возможность перенесения 

характерисtик дейк~ в сферу межкультурной коммуникации- вер

бальной и через литературный текст, установлены дополнительные 

ус.иовия, .необходимые для межкультурной коммуникации и понима
ния инокуJIЬтурного коммуниIСанта, на базе хараIСТеристик дейксиса 

- теорию композ1Щии и замысла живописноrо произведения. 

Пр1Жr11ЧескаА значимость: результаты работы могут быть пр~че

нены в ЛСJСЦионвых курсах лексикологии, грамматики, с-rилист1ЦСи, 

интерпретации текста, межкультурной коммуникации, теории пере

вода, культуроJЮrии, в спецкурсах по линrвистике текста, линrвокуJJЬ

турологин, JIИНntОСемиотики. 

Методо.r1оrвческоl·.б8эоi диссертационного исследования явились 
следующие положения: 

1. Вторичный деАкскс, называемый также нарративным, или дейк
тической проехциеl; не свnан непосредственно с речевой ситуацией. 

Это дСЙIСсис пересказа. в том чис.nе художественного повествования 
(Ю.Д. Апрес•н). 

2. СиtпаrматичесJаUI °'ь формируется за счет членения· текста на 
эквиваленmые с:егмен.ты (сrрофы - AIIJI поэтического текста, главы -
AIIJI прозаичСЮIСоrо). Вну~:ри сегмента (стиха, строфы, главы) техст 
строится по принципу фр13111 (соминение разных, неэквивалентных 
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элементов), а между сегментами господствует присоединительная 
связь типа связи, возникающей между абзацами, главами и т.п. 
(Ю.М.Лотман). 

3. В парадигматике текста в отношении прозаического текста 
выделяются уровни семантических сегментов типа «образы героев» 

(Ю.М.Лотман). 
4. Читатель - соавтор текста (У. Эко). 
5. Искусство - некоторый вторичный язык, а произведение искус

ства - текст на этом языке (Ю.М. Лотман). 

6. Произведение в целом, как и его части, обладает рядом призна
ков-категорий, которые во взаимообусловленности и создают текст 
(И.Р. Гальперин). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Главными характеристиками дейксиса являются возможность 
указания на лицо, пространство и время; наличие центра координа

ции, или точки отсчета; наличие наблюдателя; его позиция «далеко -
близко» во времени и пространстве по отношению к объекту или со
бытию. Эти характеристики проецируются на художественный текст 
и поэтому могут считаться дейктическими проекциями в тексте. 

2. Дейксис может реализоваться через все единицы языка, име
ющие значение, но возможности реализации в каждом языке различ

ны. В исследуемых русском и английском языках дейксис находит ре

ализацию прежде всего в морфемах, словах и предложениях. Разли

чие заключается в том, что флективный русский язык имеет больший 

потенциал для дейктического указания через лексические и морфо

логические средства, агглютинативный английский - через синтак

сические средства. 

3. Дейктические проекции участвуют в формировании синтагма
тической оси художественного текста. Они принимают участие в об
разовании заголовка, начала текста, его рамки, начала глав и частей 

произведения. 

4. Дейктические проекции участвуют в формировании парадиг
матической оси текста. Семантико-содержательные категории героя, 

хронотопа и наблюдателя являются основой парадигматики художест
венного текста. Образы и события могут быть интерпретированы по
разному в зависимости от позиции наблюдателя в пространстве и во 

времени. 

5. Методика интерпретации текста с использованием характери
стик дейксиса основана на учете четырех точек зрения на образы и 
события в тексте: близко во времени, близко в пространстве, далеко 
во времени, далеко в пространстве. Интерпретация по этой методике 

способствует формированию сферического и объективного видения 
образов и событий и обеспечивает оптимальное понимание текста. 
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6. Текстовые категории - .саоность, цельность, членичость, llН
тсрnретируемость - реqизуютс.r uрк .непосредственном участии дей

ктических проекций. Остальные категории текста - структурные, се
мантические, содержательные - имеют корреляции с дейктическими 

проекциа:ми. 

7. Дейктические проекции а:ВЛJ:ются обязательным признаком ху
дожественного текста, формиру• с:иитаrматическую и парадигматиче
скую оси текста, при этом реализуя главные его категории и коррели

руя с остальными категориями в тексте. Дейктические проекции об

ладают текстообразуюшим потенциалом. 
8. Дейктические проекции репеваитны для невербального худо

жественного текста. Они моrут являться основой дm1 появления но
вых направления в живописи. Акtуализация упомянутых проекций в 

невербальных художественных текстах создает большую выразитель
ность произведения изобразительного искуссrва. Они универсальны 
дл1 художественного текста . 

. Апробацu. По теме исследования опубликовано 39 работ общим 
об'Ьемом 39,42 п.л. Основные положения работы отражены в трех мо
ноrрафиях (одна - кОJШективнu); статьях и докладах на междуна
родных и вссроесийских конференциях и научно-теоретических се
минарах - «Межкуль-rурнu коммуникация и проблемы националь
ной идентичности» ~онеж, фараль 2002 г .); «Коммуникация: тео
рИI и щwmпсав разmtЧНЬIХ социапьных кoнтeкcтax»-"Communicating 
Across Differences" (Кокмуяюаtцп-2002 r.) {ПJIТИI'ОРСК, июнь 2002 r.); 
«Условия взаимопонимания в диалоге» (Воронеж, декабрь 2002 г.); 
«Проблемы современного языкового образования» (Владимир, март 
2003 г.); «Социокультурные аспеkТЬI профессионалЬно-дслового об
щения» (Воронеж, май 2003 r.); «IIроеI<ТИрование инновациоНН51Х 
процессов в социокультурной и образовательной сферах» (Сочи, сен
тябрь 2003 г.); «МетодолоrИJI исспедования: преподавание языков в 
межкультурном пространстве» ('fамбов, октябрь 2003 г.); «Лингвис
тические основы межкуnьтурной коммуникациИ» (И.Новгород, ко
ябрь 2003 r.); «АJСТ)'азrьные проблемы модернизации языкового об
разовани• в школе и вузе» (Воронеж, апрель 2004 г.); <<Актуальные 
проблемы профессионаnьного образования: подходы и перспективы» 
(Воронеж, апрель 2004 r.); «Коммуникация: концептуальные и приклад
ные аспежты» («Коммуникаци~r-2004») "Communication: Theoretical 
Approaches and Practical AP.Plications" ( Communictition-2004) (Ростов
на-Дону, май 2004 г.). 

Работа прошла презентацию tta научно-теоретическом семинаре 
профессорс:ко-nреподавательскоrо состава, аспирантов и магнстро• 
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в США в Ohio State University, Slavic Department (ноябрь 2004 г.). 
Результаты исследования прошли обсуждение на кафедре языкозна
ния и лаборатории «Язык и личность» Волгоградского государствен

ного педагогического университета (сентябрь 2005 г.). 
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списков библиографических источников (48! наи
менование) и исследованной художественной литературы, приложе

ний и глоссария. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрываются актуальность и новизна исследования, 
его цели и задачи, методологическая база, материал и методы, теоре

тическая и практическая значимость работы .. 
В главе 1 «Теоретические аспекты дейксиса в тексте» анализиру

ются и систематизируются имеющиеся данные о дейксисе, выделяют

ся его главные характеристики, проводится обзор имеющейся инфор
мации о дейксисе в тексте. 

Возможны разные принципы классификации дейксиса, и они не 

противоречат друг другу: !) в зависимости от предмета указания -
дейксис лица, времени и места; 2) в зависимости от степени участия 
воображения - наглядный дейксис (deixis ad oculus), анафора и мыс
ленный дейксис (ad phantasma); 3) в зависимости от средств реализа
ции - прагматический, семантический и синтаксический. При рассмот
рении пространственного дейксиса обычно учитывается : 1) опорная 
точка - говорящий, слушающий или другой объект - и перенос этой 

точки в Процессе высказывания; 2) три оси сечения объекта: верх/ 
низ, слева/справа, спереди/сзади; 3) степень удаленности говорящего 
от объекта; 4) наличие подразумеваемого наблюдателя . 

Основными традиционны ми категориями дейксиса являются лич
ный, пространственный и временной, также приняты социальный и 

текстовый виды дейкснса. Для него необходим центр координации, 
который далеко не всегда совпадает с говорящим. Поэтому возмож

но дейктическое и недейктическое употребление дейктиков. Возмо· 
жен неэгоцентричный дейксис, т.е. относительная и абсолютная ори

ентация. 

Единицы с дейктической семантикой и функциями моrут иметь 

несколько именований в литературе: дейктики (deictics), указатели 
(indexicals), шифтеры (shifters), эгоцентрики и т.д. Значение дейкти
ков подвижно и зависит от речевой ситуации, т.е. от ее участников, 

времени и места высказывания. Дейктики могут употребляться 

анафорически для ссылки на ранее упомянутые объекты. 
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На основе систематизации информации по дейксису оказалось воз
можным выделить его Оазовые характеристики: указание на лицо, про
странство или время; наличие точки отсчета, или центра координа

ции; наличие наблюдателя, его позиция в пространстве и во времени, 
оппозиция «близко - далеко» во времени и пространстве по отноше
нию к объекту или событию. 

Указанные свойства дейксиса моrут проявл.яться в художествен
ном тексте, или проецироваться на него. Поэтому они, по термино

логии Ю.Д.Апресяна, получили именование дейктических проекций 
в тексте. Поскольку в художественном тексте дейксис имеет свои осо
бенности и его характеристики своеобразно проецируются на текст, 
то термин «деЙIСТИческие проекции» представляется наиболее удач

ным; такой дейксис может быть категоризирован как нарративный, 
или вторичный, дейксис. 

В последнее время были выделены новые категории дейксиса. Не
которые из них зачастую не вписываются в рамки традиционного 

представления о нем (куJiьтурологический), поэтому они заслужива
ют самого пристального внимани.я и изучения. Другие типы дейкси
са вряд ли требуют выделения в отдельный тип (ситуативный), т.к. 
дейксис спуативен по определению. Выделенные новые типы дейк
сиса (количественно-оценочный, социальный, эмоциональный и др.) 
указывают на дополнительные параметры речевой ситуации. Обна
ружение многих новых типов дейксиса дает возможность построения 

новой дейхтической пара.цигмы в язьпсе. Оно свидетельствует о рас

тущем интересе к нему и позвоuет пополнить наши знания о нем; 

говорит о развитии теории дейксиса и об актуальности его исследо

вания. 

ИмеютОJI исследования, посвященные дейксису в тексте. Но они 
либо оrраничены меетомменным дейксисом, либо затрагивают лишь 
некоторые аспекты дейксиса в тексте. Имеющиеся публикации под
тверждают актуальность его исследования в художественном тексте. 

Таким образом, анализ имеющейся информации по дейксису по
зволил выделить его rлвные характеристики: возможность указания 

на J1Ицо, пространство и врео; наличие центра координации, или 

точки отсчета; наличие набmодателя; его позиция <<Далеко - близко» 
во времени и проСiранС'J'Ве по отношению к объекту или событию. 

Эти характеристики проецируются на художественный текст и поэто
му могут считаться жейrrическими проекциями в тексте. 

При исследовании вербальноrо дейксиса в данной работе подход 
к тежсту как единице языка nредсташется наиболее эффективмым. 

В главе 2 «Дейксис в единицах языка» рассматриваЮтся возмож
ности ре8JIИ3ации дейкенс:а в единицах языка, впервые проводите. 
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исследование реализации дейксиса пространства, времени и лица в 
морфемах, указываются актуальность и перспектива исследования 
дейксиса в тексте. 

Дейксис можно представить как сложную систему указания, име

ющую свой класс единиц, включающий все значимые единицы 

языка - аффиксально-префиксальные морфемы со значением лица, 

места и времени; лексические единицы, включающие разные части 

речи, и определенные синтаксические конструкции, выражающие 

грамматические категории - вид, залог и т. д. 

Все языковые средства дейктического указания представляют со

бой разноуровневую систему, зачастую повторяющую дейктическое 

значение в разных единицах. Это соответствует закону избыточно

сти выразительных средств в языке, что соотносится с языковым пле

оназмом. 

В единицах звукового строя некоторые авторы усматривают воз

можности выражения значения пространства и времени (А.А. Галля

мов, С.В.Кодзасов) . Существуют разноплановые подходы к возмож
ности выражения значений звуковых единиц вообще и пространствен

но-временных значений, в частности. Мы считаем, что звуковые еди

ницы не обладают значением и дейксисом . 
В морфемах наличие средств дейктического указания можно обо

сновать следующими причинами: 1) поскольку языки различаются по 
морфологическому строю, одно и то же значение находит разные сред

ства выражения в разных типах языков, следовательно, и дейксис мо

жет найти выражение не только на лексическом и грамматическом 

уровнях, но и на уровне морфем; 2) грамматические категории време
ни и вида являются дейктическими: в большинстве языков эти кате

гории морфологические; это означает, что дейктические семы и фун

кции реализуются прежде всего через морфологические средства; 

3) категория ориентации в пространстве - шифтерная категория, сле

довательно, приставки со значением ориентации дейктичны; 4) по
скольку указание на лицо на уровне морфем выражается в том числе 

и в морфологических категориях лица и залога, то категории лица и 

залога - шифтерные, а указание на лицо может быть выражено на 

уровне морфем. 

Морфемы времени, пространства, лица живые, они активно участ

вуют в словообразовании, они продуктивны. Время в морфемах рас

сматривается с определенной точки наблюдения. Примеры слово
творчества подтверждают активность морфем времени: догумбертов

ское детство, до-долоресовое былое, subteens, preadolescents (Набоков); 
пространства: вчувствоваться, вышаркивать, выплясать из, сплечение 

(Цветаева), переплюхнуться через, bepearled, bespectacled, Ыооd-
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bespattered, underthings, outlying cottage (Набоков); щща: никовновь 
(вновь никого), seljlцs (Набоков). 

В .лексике дейктические единицы образуют констанmую группу и 

вариативную, состав которой еще окончательно не определен. По
следняя пополняется новыми.единицами и представляет собой потен

циальную группу дейктиков. Осt1овным их признахом является шиф
терность значенu. С учетом этого в группу потенциальных дейкти

ков попадают таюJе слова, как сосед, naccfDICUp, прохожий. (Бурлако
ва). Меняющееся применение слов папа, мама, правый, левыЦ, домой, 

дома, сегодня, вчера, завтра, данньlй; с.ледующий, предшествующий, пре
дыдущий. сосед, соседний, здешний, тамошний было отмечено В.В. Ви

ноградовым. Данные слова сближаются с указательными местоиме
ниями. В определенных случаях возможен переход существительных 

в местоимения (человек, люди, друг друга), или «прономинализаци.я» 
целого ряда существительных (вопрос, дело), почти теряющих свое 
конкретное значенt1е (В. В. Виноградов). 

Дейктики могут различаться: 1) по содержанию -указание на лицо/ 
предмет, место, времи; 2) по принадлежности к уровню языка - мор
фемный, лексичеекий, синтаксический; 3) по формальным средствам 
выражения в предепах уровня - типы морфем, части речи, граммати
ческие категории. Э:rо позвол1:ет говорить о содержательных и фор
мальных оrраничени1:х класса и в то же время его характерных, вы

делительных признаках. В пределах попя дейктиков элементы обла

дают вариативными и инвариантными признаками. 

Инвариантными признаками .IВJIЯЮтся указательность, относи

тельность значения, привязка к онтологическим понятиям человек, про

странство, время. Вариативные признаки основаны на оппозициях 
«субьективность / обьек1ивноеть», «чистота дейктического значенu / 
смешанность»; на дифференциации онтологических понятий человек, 
пространсm8о, Bpt!AUI. Основой вариативности также может быть rра
даЦИJ в пределах оппозиции «близость / дальность в пространстве и 
во временИ». 

На базе вариативных и инварианmых признаков формируютси 

синонимические .р.IДЫ дейктиков (6..'lизко, рядом, непода.llеку, вблизи); 
антонимические пары (далеко - близко, тогда - сейчас, здесь - там, 
впереди- сзади). Можно сформировать лексико-семантические груп
пы (ЛСI) единиц.1еЙК1'Ического указания налицо, пространство, вре
мя. Для русского nыка это будет примерно следующая лег указате

лей на место: дейхтические наречия: здесь, тут - том; отсюда - от
туда; сюда-туда; нерху (снизу) -t1НUЗу; cлetJQ ( llJIНO, налево) - спра

ва; спереди (вперед) - сЗllди; производные прилагательные: левьШ -
nрй8Ьlй и пр.; rnarom.1 движения: пришел- уше.л - гыше.л и пр.; произ-
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водные существительные: уход - приход - выход, а также верх - низ, 

перед - зад. Возможна ЛСГ указателей на близость или дальность, 
которая включает дополнительно артикли, предлоги, указательные 

местоимения. 

В предложении дейксис реализуется через синтаксические струк

туры и грамматические категории. Дейктическими категориями в 

грамматике являются вид и время глагола, залог, лицо, таксис. В ядре 

ФСП дейктиков находятся категории времени, вида, таксиса, залога, 

лица. Несколько далее от ядра находятся категории наклонения, рода, 

числа и падежа, т.к. они только по значению могут быть причислены 

к дейктическим единицам. Выполнять функцию дейктиков они не 

могут. Ядерные грамматические категории могут реализоваться в 

предложении, поэтому более корректно говорить о дейксисе в пред

ложении, имея в виду единицу языка. 

Дейктические единицы имеют определенные функции, которые по 

сути сводятся к референциальной и анафорической. Единицы разных 

уровней вносят свой вклад в процесс идентификации референта в ре

чевой ситуации и в процесс связывания текста на базе анафорических 

отношений. 

Деривационные морфемы также могут выполнять анафорическую 

функцию. i~x антецедент может находиться внутри слова (предотъезд

ный, forenoon), внутри предложения и за пределами предложения. В 
определенных случаях они участвуют в контекстно-ситуативном ок

ружении текста, создаваемом автором. Подобные случаи соотносят

ся с областью генерализованных прагматических пресуппозиций. Так, 

в примере точка отсчета революция не выражена эксnлицитно в тек

сте, тем не менее читатель вполне воспринимает связь перед ~ рево

люцией. 

Он (Петербург) жuл словно в ожидании рокового и страшного дня. 

И тому бьи~и предвозвестники - новое и непонятное лезло изо всех ще· 

лей (А. Толстой. Хождение по мукам). 

Все единицы языка вместе со своими функциями входят в текст. 

Все дейктические единицы в тексте есть не просто сумма этих единиц 

и их функций. Объединяясь вместе в рамках текста, они переходят на 

более высокий и сложный уровень функционирования и тем самым 
участвуют в текстообразовании. Совокупность дейктических единиц 

разных уровней и их функций с их вариативными и инвариантными 

признаками делает возможным рассмотрение текста как единицы язы

ка, дейктически маркированной. 

Таким образом, дейксис может реализоваться через все единицы 

языка, имеющие значение, но возможности реализации в каждом язы-
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ке различны. В иссnе.цуемщ русском и английском языках дейксис 
находит реализацию прс:жде всеrо в мор~мах. словах и предложениях. 

В главе 3 «дейксис в синтагматике художественного текста)) ана
лизируются проекции дейксиса в синтагматике художественного тек

ста; устаJ«авливается возможность проецирования дейксиса на его 

сильные позиции; выявЛ1ется соответствие между дейктическими про
екциями и структурными параметрами художественного текста. 

В диссертации принят «механизм внутритекстового семантиче

ского анализа» Ю.МЛотмана, который в синтаrматике включает раз
биение текста на уровJtи и группы по уровням синтагматических сег

ментов (фонема, морфема. слово. стих, строфа, глава- для стихового 
текста; слово, предложение, абзац, глава-для прозаического текста). 

По мнению Ю.М. Лотмана. в художественном тексте синтагматиче
ская ось формируется за счет членения текста на эквивалентные ~

менты (строфы - дяя поэтического текста, главы - для прозаичееко

rо ). Внутри сегмента (стиха, строфы, главы) текст строится по прин
ципу фразь1 (соединение разных, неэквивалентных элементов), а между 

сегментами господсrвует присоединительная связь типа возникающей 
между абзацами, главами и т.п. Вводя понятия начала и конца текста 
как обязательно наличествующих структурных элементов. мы даем 

возможноеть рассматривать весь текст в виде одной фразы. Но и со
ставляющие его сегменты, имея свои начала и концы и строясь по оп

реДеленной синтаrматической схеме, являются фразовыми (Ю. М. Лот

ман). 

Дейктические проекции учаСТ11уют в формировании сильных по

зиций текста - заголовок, начало текста, начала глав и частей, рам

ки. Так, по нашим данным, 70,6% заголовков содержат дейктические 
проекции. 

Заzол~ок текста свnан с определенными характеристиками дейк

сиса, одной из хоторых явпетсх дейктическая функция заголовка. 
Его особенноСТli эаJслЮчается в том, что он может находиться и в ка

тафорических, и в анафорических оmошениях с текстом. До знаком
ства с текС'l'ом он у~саэывает на него (катафорически). После знаком
ства заголовок не столько указывает на текст (анафорически), сколь
ко в сжатом виде сообlQает информацию о его содержании. 

Прово.ц1 парапле111ь между фунхциями дейктиков и заголовка, сле
дует отметить, что и те и другие создают цельность и связность тек

ста: заголовок - семантическими средствами, обеспечивая логическую 
свJ1зь всего текста; дейктики - синтаксическими, обеспечивая струк
турную СВJIЭЬ. 

Абсолютное большинство заголовков содержит указанИJ1 на пер
сонаж, место и время деlствп, т.е. содержит дейктические проекции. 
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Указания на персонаж составляют 83,6%: «Счастливчик», «Теща-ад
вокат», «Три сестры», «Психопаты», «Отец и сын Ото»; указания на 
место действия - 13,3%: «В лесах», «На горах>>; и на время действия -
3,1%: «Осенью», «Рано!», «Святою ночью». 

Значительная часть заголовков представляет собой имена собст
венные. Они являются большой группой слов, смежной с дейктика

ми. Как и дейктики, они относятся к классу идентифицирующих слов, 

представляют собой слова с пустой семантикой, являются шифтер
ными знаками. «Собственные имена, подобно дейктическим словам, 

семантически ущербны. Сами по себе они не передают какой-либо 

объективной информации» (Н. Д. Арутюнова). Основные типы имен 

собственных - антропонимы, топонимы, хрононимы, указывая на 

лицо, пространство, время, соотносятся с дейктиками. Имена соб

ственные («Гамлет», «Евгений Онегин», «Анна Каренина», «Дядя 

Ваня») вместе с дейктиками («Он и она», «Ты и вы», «Один из мно

гих», «Соседи», «Супруга») составляют абсолютное большинство за

головков. 

Таким образом, дейктические проекции активно участвуют в фор

мировании одной из сильных позиций текста - заголовке. Весьма ча

сто (41,5%, 31,8%, 10,7% - для антропонимов, топонимов, хронони

мов соответственно) заголовок содержит имена собственные, кото

рые соотносятся с категориями дейксиса: личный, пространственный 

и временной. Это усиливает роль дейксиса и его проекций в художест
венном тексте и является подтверждением того, что дейктические про

екции участвуют в формировании его композиционной структуры и 

в текстообразовании. 

Начало художественного текста и его конец представляют собой 

опорные, или сильные, позиции текста. Это рамка текста. «Рамка ли

тературного произведения состоит из двух элементов: начала и кон

ца>> (Лотман). Начало текста, являясь его сильной позицией, имеет 

свои средства формирования, свои функции и свою внутреннюю 

структуру. 

Если роль начала и конца текста в его структуре достаточно хо

рошо изучена, то их семантика не подвергалась достаточному изуче

нию. Сильные позиции текста определяются не только позиционны
ми факторами. Они должны быть семантически нагружены. Главны

ми семами начала художественного текста являются семы человека 

(персонажа), места и времени действия. Это дейктические семы. 

Исследование начал текстов помогает выявить возможности дейк

тических проекций в формировании синтагматической оси художест

венного текста. 78,9% начал содержат один-три указателя (на персо
наж, место, время) в первом предложении. Можно выделить пять 
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типов тассrовJО. н•ча.а. которые ра.спределяютс.1 следующим обра
зом: 1) три укаэатепя • первом предложении - 30%; 2) два указатеJIJ1 в 
первом предложении - 32,l1/Ai; 3) один указатель в первом предложе
нии - 16,7%; 4) указатели в первых трех абзацах-14,4%; 5) указатели 
в пределах первой rлuы - 6,7%. 

Таким образом. в 100%·:жспnицитные указания на персонаж, мес

то и время события даRЫ в первой rлаве произведения, или в первых 

его абзацах. В 78,9% все три указателя или часть из них даны в пер
вом предложении. Эти указани11 представлены с точки зрения наблю
дателя, который может быть и повествователем. Указания на лицо, 

место и время с позиции наблюдателя являются характеристиками 
дейксиса, и это Аает возможность говорить о важной роли дейксиса и 

его проекций в создании структуры художественного произведения и 

о его текстообразующих возиожностях 
Тексты «считаютс.1 "отграниченными", если имеют начало» (Лот

ман). Классическую рамку произведения представил А.П. Чехов, ког
да говорил о ружье, которое в конце обязательно должно выстрелить. 

Рамку могут образовывать и указатели на персонаж, место или вре
мя действия. ТакиеуказатеЛ1r, ках Украина, декабрь 1918 г. (М.Бул
га.J(ОВ. Белая rвардu), Индюr, 1799 г. (В.Коллинз. Лунный камень) и 
др., .11вляются информативными координатами. Все пространствен
но-временные координаты символичны, за всеми из них стоит исто

рическая эпоха, полна.t читательских ассоциаций и антиципаций. Po.JIЬ 

по.11.обl:fЫХ ~оор,/lИнат в кодировке реального мира и создании худо
жественных образов произведенu чрезвычайно велика: они очерчи
вают границы пространства и времени в произведении. За простран
ственно-временными символами стоит свернутый текст. Эти коорди
наты создают пррстраlJствещtо-временную рамку произведения, ко

торая ограничивает и локализует действие в пространстве и во вре
мени. В результате художеСТJJСНньUi текст имеет минимум две рамки -
идейно-содержательную и пространственно-временную. 

При исследовании роли дейксиса и его проекций в синтагматике 

текста необходимо рассмотреть формирование, взаимодействие и со

единение частей текста. Часто под термином «композиция» понима
ете• именно расположение частей текста. Деление на части присут
ствует тощ.ко в rипq»текс;тах. Ю.М.Лоntан выделяет «ЛЮбопытное, 
чисто тополоrИЧСf;КОе свойство чаn-и в художественном повествова

нии: она имеет те,хсе .rраииды, что JI целое» (Лотман). Результаты ис

следований псжазали, 'fl'O в 75% Qll}'чaeв части художественных про
изведений начинаюхся·с указателей на персонаж, место и время дей
ствия, т.е. с·Аdtхтических проекций. 
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Не только сами произведения начинаются с дейктических указа

ний, но и начала глав формируются с их же помощью. «Главы имеют 

начало и конец и в этом отношении гомеоморфны целому» (Лотман). 

Согласно полученным данным, 75-80% глав начинаются с указания 
на место, время или персонаж. Сменяемость одной из координат яв

ляется основанием для начала новой главы . Таким образом, части и 

главы формируются с участием дейктических проекций, поэтому по

следние можно рассматривать как средство членения текста. 

Указанные сильные позиции текста, сформированные с участием 

дейктических проекций, соотносятся с категориями цельности, связ

ности и членимости текста. Любая рамка скрепляет объект, делает 

его прочным. Пространственно-временная рамка обеспечивает цель

ность текста. За счет локализации событий в пространстве и во вре

мени и постоянной ссылки на координаты действия, а также посто

янных повторов, в том числе анафорических, пространственно-вре

менных указателей, обеспечивается связность текста. Путем указания 

на смену персонажа, места или времени действия формируются нача

ла глав и частей, что соотносится с категорией членимости текста. 

Таким образом, дейктические проекции участвуют в формирова

нии синтагматической оси художественного текста. Они принимают 

участие в образованиtt заголовка, начала текста, его рамки, начала 

глав и частей произведения. 

В главе 4 «Дейксис и его проекции в парадигматике художествен
ного текста>> анализируются проекции дейксиса на парадигматиче

скую ось художественного текста; выявляется связь между дейктиче

скими проекциями и главными семантико-содержательными катего

риями художественного текста - образом и хронотопом; определяет

ся зависимость понимания и интерпретации текста от дейктических 

проекций - позиции набтодателя «близко - далеко» во времени и про
странстве; предлагается дейктическая методика интерпретации текста, 

обеспечивающая реципиенту наибольшую информативность и пони

мание текста. 

Парадигматика художественного текста, по мнению Ю.М.Лотма
на, подразумевает <<разбиение текста на уровни и группы по уровням 

семантических фрагментов типа "образы героев"». Дейктические про

екции участвуют в парадигматике художественного текста через его 

содержательные категории - образ, хронотоп, наблюдатель. Релевант

на позиция наблюдателя в пространстве и во времени с учетом оп

позиции «близко - далеко» по отношению к событию в тексте. На

блюдатель - одна из характеристик дейксиса. Ero присутствие в тек
сте, ero позиции <<Далеко - близко» в пространстве и во времени при 
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восприятии текста мо*ио рассматривать nк проекции дейксиса на 

художественный 'J!tl(CТ. 

Роль дейктических проекций в парадигматике текста заключает

ся в том, что они, во-первых, реализуют с помощью разных языко• 

вых средств noНrl'llJI «человеJС»,:((пространство», «аремя» и оппози

цию «близко - далеко» в художественном тексте. Во-вторых, исполь

зование дейктических проекций при оценке образов и событий про

изведения может. рассматриваться как подход к интерпретации худо

жественного текста. Интерпретатор, или наблюдатель, может зани
мать разные позиции в пространстве и во времени. Используя основ

ную дейктическую оппозицию «близко - далеко», можно составить 

матрицу .UЯ выявления основных точек зрения, включающую четы

ре позиции набmодатепя: близко во времени, близко в пространстве, 
далеко во времени, далеко в просrранстве. 

Позиция «блиэко tJO tJремени и пространстве» демонстрирует точ
ки зрения автора, персонажей, представителей цензуры, критики, чи

тателей - совремеЩ1Ихов автора. С увеличением дистанции во време
ни и пространстве относительно хронотопа текста разница в точках 

зрения увеличивается и может стать противоположной той, которая 

заложена автором и которая должна была формировать противопо

ставленность образов для развиТНJ1 сюжета, поэтому использование 
дейктических характеристик как этапов интерпретации художествен

ного текста может рассматриватьс1 как методика интерпретации. 

Отправными пунктами этой методики являются точки зрения наблю
дателей с четырех позиций, упом.1нутых выше. Также релевантны 

следующие дейктические параметры: совокупность образов, хроно

топ текста, наблюдатеm., его позиции «близко - далеко» в простран
стве и во времени. 

Позиция набmодате.пя «близко» к описываемым событиям озна
чает, что он может находиться 1) внутри пространственно-времен
ной рамки (его nозицН.1- это позиция персонажей-участников со
бытий); 2) рядом с пространственно-временной рамкой. Это позицИ.1 
автора или читатет~, tсритика - ~еовременника и соотечественника 

автора, они пр11Над1ежат к одной :культуре. Автор может описывать 

событи1 не только своего времени, но далекого прошлого или буду
щего. Но при этом он сам как бы присутствует в них, наблюдает их. 
Соnрисуrствие автора делает возможным художествоиное повесrво

вание, которое nриводит читатеп. к ощущению соприсутстви1. Бла

годаря этому ощущению повествование выглядит реальным, вполне 

определенным и конкретным. Событи.1 вьп:пядят так, как будто ав

тор близко :наблюдал их. 
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Главными семантическими категориями текста являются герои, 
действующие в определенном месте и времени, т.е. система образов и 

хронотоп . Дейктические значения «человек», «пространство», «вре

мя>> неизбежно проецируются на них. Главный герой, как правило, 

выделяется из своего окружения. Противоположность себе подобным 

в своем социуме является основой сюжета и выделяет главного героя. 

«Контрадикторность -двигатель сюжета>> (Ю. М. Лотман). Парадиг

ма образов, заложенная в произведении, отражает авторскую точку 

зрения. 

Кроме «главной семантической категории» - героя - в художест

венном произведении существуют семантические константы -
«жизнь», <<Любовь», «смерть», «ненависть» (А.К. Устин, Н .И .Колоди

на). Художественные образы текста рассматриваются сквозь призму 

этих констант. 

Маркированность образов знаками «плюс» и «минус» зависит в 

определенной степени от позиции наблюдателя и базируется на об

щепринятых формах общественного сознания, которые включают мо

раль и нравы, правовые нормы, искусство, религию и др. Автор при 

создании текста определяет свою позицию в пространстве и во вре

мени по отношению к хронотопу текста. Читатель, воспринимающий 

текст, также имеет свою позицию во времени и пространстве по отно

шению к этому хронотопу. Их точки зрения, определяемые формами 

общественного сознания, создают определенное видение и понима

ние текста. 

Некоторые примеры восприятия текстов прошлого с позиции 

«близко» демонстрируют, насколько может меняться точка зрения ре

ципиента в зависимости от форм об'щественного сознания, которые, 
в свою очередь, зависимы от времени и пространства. В качестве ма

териала исследования взяты произведения классической англоязыч

ной и русской литературы разных лет. Для выявления точек зрения 

были привлечены оценки критиков разных эпох, заключения цензу
ры, мнения читателей произведения, помещенные в прессе непосред

ственно по выходу очередной части произведения, мнение автора, оцен

ки персонажей. 

В настоящее время сложился определенный канонический взгляд 

на писателей прошлого века, на произведения классической литера

туры и на их героев. Тем не менее не всегда этот взгляд совпадал с 

современной точкой зрения. При позиции наблюдателя «близко» 
многие вещи предстают в ином свете. Как известно, при рассмотре

нии на близком расстоянии многое может видеться необычно. 

Так, например, принято считать, что проблемы, поднимаемые 

Ше1<спиром, и его образы вечны. Понятия любви, преданности, ко-
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варства и поДJiости не подвлаСТ!fЫ времени; при mобой интерпрета
ции текста они будут читатьс~а .и пониматьси одинаково. Тем не менее 

писатели<ХIХ в. в Германии и lllвеции считали, что mобовь Джуль
етrы - это чисто чувственная, не особенно высокая, даже недостой
на.. страсть. Эдуард фон Гартман, разбирая Джульетту с точки зре
ни• немецкого блаrонравия, написал против нее насто•щий пасквиль. 

Автор «ЯрмарJСИ тщеславИJI» У. Теккерей явился объектом жесто
чайшей критики сразу же посве выхода романа, <<ТОЧНОЙ фотографии 

нравов и обычаев XIX в.». Сам Теккерей обвиняется в «сосредото
ченном созерцании низости». У. Роско, современних У. Теккерея, пи
шет: «Как он мог допустить, чтобы столь неприятная тема цастолько 

им завладе.па, что подчинила себе все его мысли? Как Свифт копался 
в грязи, так Теккерей копается в низосrи». С точки зрения современни
ков писателя, главный образ «Ярмарки тщеславия» Ребекка Шарп -
<<Вместилище всех порокоВ». На протяжении романа образ обрастает 
негативными сравненИJ1ми, зоонимами, мифонимами: Ребекка- лиса, 

паук, змея, вoJIIC в овечьей шкуре, сирена, ведьма, Клитемнестра, Кле
опатра, Далила, У лисе, цыган Керью, разбойник-араб, актриса бала
гана и др. Сравним с сегодняшней точкой зрения - в наше время Ре
бепа Шарп вызывает восхищение и считается примером ДJIЯ подра

жания. 

Современники А.П. Чехова, И.В. Гоголя читали их произведения 
не так, как читаем и понимаем их мы. Известно, что «Чайка» и «Реви
зор» на первом представ.пении бЫJIИ освистаны. 

Позиция на6Jподатешr «далеко» во времени подразумевает значи
тельную разницу между временем и местом создания текста и време

нем и местом его.восприятюr. Интерпретация художественного тек
ста с этой позиции в .даиЩ>й работе представлена точкой зрения се
гоДIUшнего молQдоrо человека на произведения классики. Позициs 

набmодателя «далеко» • npocmpaнtmlИl представлена точкой зрения 
предста&ителей разных стран и континентов; эта позиция связана с 

переходом в друrую культуру; даже если она незначительно отдале

на. Таким образом, проблема ииrорпретации художественного тек
ста с разных позиuий во времени и пространстве имеет выход в про

блему межкультурной коt~tмунИJСации, которая подразумевает не толь
ко личное вsаимодействие, но и взаимодействие через литературу, 

искусство, обычаи - через все, что DJIЯется той или иной формой об
щественного сознанюr, 

ПредставЛJlет и~ проблема дешифровки информации лите
ратурных текстов чужой культуры. Дешифровка зачастую представ

ляет собой индивидуальнуJО интерпретацию, которая может менять
ся во времени и пространстве, т.х. пространство и врем• мен•ют об-
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щественное сознание. Литературный текст Т1 , созданный носителем 
одной культуры, при дешифровке носителем другой культуры будет 

уже текстом Т 2. Читатель - «сообщнию> автора, «текст перед читате

лем порождает собственные смыслы» (У. Эка). Текст статичен, но 

наблюдатель меняет ракурсы восприятия текста. 

Многие литературные образы являются типажами, а ситуации, за

имствованные из литературы, являются типовыми. Это дает основа
ние рассматривать их как категориальные ситуации. В диссертации 

расширяется понятие А.В. Бондарко о категориальных ситуациях на 

область литературоведения и лингвистики текста, т.к. «типовые со

держательные структуры, представляющие собой один из аспектов 

передаваемой высказыванием общей сигнификативной ситуации» 

(А.В. Бондарко), являются частью определенных форм общественно

го сознания и заложены в любом художественном тексте. С учетом 

всей парадигмы точек зрения на ситуацию получаем сферическое оп

тимальное отражение действительности. 

Таким образом, четыре группы набmодателей- с позиции «дале
ко и близко в пространстве и во временю> - дают оценку категори

альным ситуациям и образам-типажам. Позиция наблюдателя «дале
ко» исследовалась с помощью анкетирования современных молодых 

людей - студентов-испытуемых из разных стран. В анкетировании 

принимали участие студенты и школьники России и США. При изу
чении влияния временных факторов на понимание и интерпретацию 

художественного текста с позиции «далеко» во времени российская 

молодежь давала оценку ситуациям прошлого из русской литерату

ры, американская - из англоязычной литературы. 

Анкеты включали оценку известных образов, а также различные 

сюжеты классической литературы. Опрашиваемые не знали, что пред

ложенные для оценки ситуации взяты из произведений литературы и 

многим из них l 00-300 лет. Для избежания влияния контекста на мне
ние испытуемых вопросы формулировались максимально лаконич

но. Испытуемые давали им оценку с позиций сегодняшнего дня. 

Так,российскимреципиентам непонятны переживания Ларисы из 
«Бесприданницы» Н. Островского, получившей предложение быть со

держанкой и отправиться в Париж. Современные студентки счита

ют, что это «блестящее предложение», «девушке очень повезло», «та

кую возможность упускать не следует». Сегодня предложение Лари

се-бесприданнице поступить на содержание немолодого богатого че
ловека воспринимается русскими реципиентами на l 00% положитель
но. Татьяна Ларина и ее письмо Евгению Онегину с признанием в 

любви вообще не может быть предметом обсуждения сегодня. Это 
совершенно нормальная бытовая ситуация. «Это очень романтично. 
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Тоне письма npиrrнo получать и посылать»; «Бывают ситуации, 
JCorдa послать любовное письмо просто необходимо, может, от этого 
wаrатво• :llCИ3IUk IDMCllJl'l'al и станет лучше». 

Амершсанские рецuпuеюnы показали, например, что «вместилище 

всех пороков» Ребекка Шарп, :как ее считали в XIX в., сеrоДНJ1 на 100% 
воспринимаетСJ nоложи~но в американском обществе. Несмотря 
на то, что дnJI достиже1Ц1J1 аsоей uепи она использует любые средства
личное обuн"е, лесть, хитрость, обман, упорный труд, ее тип жен
щины и человека высоко оцениваете~ в американском обществе. «Она 
проделала большую ~боту и очень много работает, чтобы завершить 
то, что она задумала». То, что она использует все средства воздей
ствиt на оппонента, в том числе соблазн, воспринимается положи
тельно: «Очень типично ДЛ1 женщины использовать свою внешность 
Д1IJ1 досrижениа успеха», «ОбманЬ111ать, конечно, нехорошо, но исполь
зовать свои умениt- это ОК!»; «Следует поздравить ее (Ребекку Шарп) 
с ее упорной работой и вдохновлпь .цругих девушек, 38нимающих ее 
нач~ный статус, 1Щ1'И по ее пути». 

Результаты исспедования позвоЛJIЮт делать выводы о стабильно
сти национальной культуры и обществеаноrо сознания. По подсче
там, средний процент О'ПСJ10ИеНИJ1 понимаиия русской литературы про

шпоrо в ceroдllJIUlнeм ~ий~ом обществе- J 00%. Средний процент 
отк.поненu в понимании анrлоазычной литературы в американском 

обществе - 73%. 
Проблемы mобви, семейных 0111ошеиий повторDОТС.я из века в век, 

но меняюта формы общественного сознания, меНJ1ется менталитет 
nюдей. Яркой ИЛJПОСТрацией измененИJ1 точек зрения на понятия люб
ви, браха, смерти моrут uослужить произведения прошлого, JIВЛЯЮ

щиеся своего рода кодексом нраВС'IВеаного и антинравственного по

ведениt. «Универсальные ценностные нормы прояВЛJ1ются в обозна
ченИJ1х чело•ечеасих пороков» (В.И. Карасик). 

Одним из сводов npaвИJI антиморали .11ВJIJ1ется первая часть «Бо
жественной комедиа» Данте. Оказывается, что многие смертные гре
хи, за которые люди подвергались страшным мученИJ1м в аду, сеrод

ня таковыми не uпuота. Отсутствие крещенИJ1 так же накаэуемо. 
ках и грех: «Эти ue rрешилИ», но их «".не спасут одни заслуги, если 
нет крещенья, ... кто жил до хрнстианСI<ого ученья, тот Боrа чтил не 
тах, как мы ДОJDIСНЫ» (песнь четвертая), т.е. некрещеные младенцы и 
добродетельные нсхрисrиане, жившие в дохристианскую эпоху, от
правятся в ад. Проходят круrи ада и те, кто <<В меру не умели делать 

трат, ... кто недостойно тратив и копИJI» (песнь седьмая), кто «обжор
ству предавался» (песнь шестu). кто «rнушался Богом» (песнь четыр
надцатая) и верил, что «JIУШИ .с телом .гибнут бе:J возврата» (песнь 
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деспu). Также приговорены :к адским мукам прорицатели, <«<ото
рые забыли иглу, челнок и прялку, ворожа; варили травы, куколок 

лепилИ» (песнь двадцатu), льстецы (песнь восемнадцатая), лицеме
ры (песнь двадцать третья), лукавые советчики (песнь двадцать шес
тая). Современный молодой человек не причисляет вышеуказанные 

качества человека к страшным rрехаи, достойным адских мук. 

Каждая эпоха имеет свои критерии оценок, что нашло отражение 

в семантических константах в литературе, которая, в свою очередь, 

имеет определенное влияние на формирование общественного созна

ния. Интерпретация текста зависима от исторической эпохи. Реципи

ент должен учитывать реалии времени автора произведения и своего 

времени. Дейксис и его оппозиция «близко - далеко» явmпотся вспо
могательным средством интерпретации. 

Позиция набmодателя «далеко t1 пространстt1е» отражает точку 
зрения представителей разных стран и континентов. Она связана с 
переходом в другую культуру, даже если незначительно отдалена. 

Поскольку в фокусе исследования находятся семантические констан

ты «жизнь», «mобовь», «смерть», то целесообразно привести несколь
ко примеров, демонстрирующих различное отношение представите

лей разных культур к смерти и убийству, любви и браку. Сравнение 
десяти заповедей христианской морали с шестью неблаrими путями 
деятельности в буддизме открывает существенные количественыые и 

качественные различия, причем не только в самих установках, но и в 

нравственной мотивации поступков. Противоположность культур 
ярко проявляется и в отношении изъявлений кротости или мести в 

ответ на причиненное зло. «Возлюби враrа своего, ненавидящих и 
обидящих нас простите», с одной стороны, и «око за око, зуб за зуб», 

кровная месть - с другой. В противоположность вендетrе русская ис

тория и культура являют примеры великодушного прощения врага. 

Был проведен опрос российских реципиентов, вкточая предста

вителей республик Марий-Эл, Башкортостана, Татарстана, Тувы, и 
иностранных -студентов Ohio State University, Columbus, USA, пред
ставителей стран Азии, Африки и Европы. Респонденты из респуб
лик Марий-Эл, Башкортостана, Татарстана, Тувы рассматривались 
как представители культуры, иной по отношению к русской, англий
ской и американской. В то же врем• невозможно отрицать вли11ние 

русской культуры на национальные культуры народов России в ходе 
совместного исторического развития. 

Испытуемые из стран Азии и Африки давали оценку персонажам 
и ситуациям из классической русской и англо.азычной литературы; 

российские испытуемые давали оценху персонажам англоязычной ли
тературы; американские - русской. Кроме личного опроса использо-
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вались формы виртуального. Анкета была размещена на сайте в Ин

тернете. 

Опрос иностранных реципиентов из стран Азии и Африки дал, 

например, следующие результаты: самая аморальная представитель

ница русской литературы - Татьяна Ларина, то, что она писала пись

мо молодому человеку с признанием в любви, не укладывается в го
лове у азиата и африканца: «Этого не может быть! Как это девушка 
признается в письме в любви?!» (Камбоджа), «Девушка не может пер

вой признаться в любви. Так не бывает» (Пакистан), «Это девушка 

легкого поведения» (Конго). Шекспировские Ромео и Джульетта не 

были одобрены представителями азиатского и африканского конти
нентов. «Они не слушали родителей, потому и погибли». Ребекка 

Шарп из «Ярмарки тщеславия» оценена как положительная героиня. 

Для продвижения в обществе все средства хороши. 

Американские реципиенты имеют несколько иную точку зрения. 

93% американцев осуждают Анну Каренину. Из них 45% считают, 
что «если уж она не могла жить с мужем, то должна была с ним развес

тисы>. Тогда ее положение не было бы столь постыдным. Большин
ство считают, что следует дорожить семейными отношениями. 95% 
имеют мнение о Татьяне Лариной прямо противоположное мнению 

азиатов. Американцы находят письмо Татьяны Лариной Онегину 

очень милым жестом. 

Оценки российских студентов персонажей англоязычной литера
туры показали, что они на 100% положительно относятся к любви 
Ромео и Джульетты: «Любовь превыше всего», «Надо слушать свое 

сердце, а не родителей». Ирэн Форсайт вызвала осуждение: «Это ужас
но, что она сбежала с архитектором!». Ребекка Шарп в наше время 

может рассматриваться как положительная героиня: предприимчи

ва, амбициозна, напориста, коммуникабельна. Она успешно делает 

карьеру в личной и общественной жизни. В настоящее время образ 
Ребекки Шарп «мог бы стать классическим примером процветания, 

успешной карьеры, личного обаяния, умения строить семейное счас
тье, коммуникабельности». Ситуация с Дженни Герхардт- «обычная 

на сегодняшний лень», «так и должно быть». <<Лучше жить с люби

мым человеком душа в душу, чем с нелюбимым, но одобряемым ро

дителями и обществом», «брак - это формальность». 
Данное направление имеет перспективу дальнейшей разработки. 

Возможна более детальная проработка национально-специфических 

особенностей морально-этического мировоззрения. Остались откры
тыми вопросы взаимовлияния культуры, морали, литературы, рели

гии. Еще предстоит выяснить, что оказывает доминирующее влияние 
на сознание среди общественных или личных факторов. Осталось не 
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установленным, что преобладает среди общественных факторов -
религия, традиции, право; среди личных факторов - пол, семейное 

положение или возраст. Некоторые личные факторы также являются 
национальными категориями - семья и брак. 

Дифференцшщия многих факторов, влияющих на национальное 

мировоззрение, требует дальнейшего исследования. С другой сторо

ны, возможно другое направление исследования национальных то

чек зрения - в сторону ишпеграции культурных факторов. Существу

ющая разница в оценке типичных жизненных ситуаций является ре

зультатом не только разницы культур и форм общественного созна

ния. Последние тесно связаны с предельными пою1тиями, которые 

традиционно различаются как Западная и Восточная культуры. Обыч

но отмечаются динамичность европейской культуры и статичность 

восточной. Т.Н. Снитко считает, что при определении культурных 

типов не следует руководствоваться только территориальными со

ображениями и чисто внешними характеристиками культур, а необ

ходимо выявлять наиболее существенные характериСТИJСи, от кото

рых зависят все прочие особенности той или иной культуры. Данное 

направление представляет интерес как для литературоведов, так и для 

специалистов в области межкультурной коммуникации, социологов, 
философов, психологов, педагогов и др. 

Исследование национальных культурно-этических норм, влия

ющих на восприятие художественного текста, может быть проведено 
с другой стороны лингвистики. Анализ национальных пейоративов 

может дать четкую картину осуждаемых человеческих недостатков, 

что, в свою очередь, влияет на понимание художественных образов и 
произведения в целом. Тематическое распределение пейоративов - это 

определение того, какие пороки и недостатки выделяются в конкрет

ном обществе. В.И. Карасик на основе выделения английских пейо
ративов и их семантической оппозиции составил примерный мораль

ный кодекс английского языка. 

Таким образом, использование дейхтической оппозиции <<близко
далеко» позволило наблюдать множество различных вариантов вос

приятия текста. Собрание их воедино позволило составить матрицу 
интерпретации художественного текста, которая, в свою очередь, при

водит к дейктической парадигме точек зрения. Поскольку при рас
сматриваемом подходе дейксис является средством интерпретации ху

дожественного текста, полученные в результате интерпретации ва

рианты видения художественных образов будут отражением дейкти

ческих проекций в тексте и в конечном счете дадут тексты Т 1, Т 2, ••• Т N. 

Все это позволяет сделать следующее заключение: адекватная интер-

23 



претация текста реципиентом возможна при учете места и времени 

действия и места и времени восприятия. 

Ни одна из приведенных точек зрения не может претендовать на 
то, чтобы быть названной единственно истинной и справедливой. Све

дение их в один ряд покажет их разнородность и противоречивость. 

Тем не менее этот ряд может изменить всю систему образов произве

дения. Так, Дженни Герхардт, Анна Каренина, Лариса-бесприданни

ца в глазах современников такие же, как все; они не противопостав

лены обществу и общественной морали, как задумывал автор. Ребек
ка Шарп по своим качествам тоже «нормальная» молодая женщина. 

Таким образом, исчезает контрадикторность - двигатель сюжета. 

Образуемая парадигма точек зрения на художественный образ рас

ширяет наши представления о нем и всем произведении в целом. Она 

создает сферическое видение содержания произведения . 

С увеличением дистанции восприятия художественного текста во 

времени и пространстве относительно хронотопа текста разиица в 

точках зрения увеличивается и может стать противоположной той, 

которая заложена автором и которая должна была формировать кон

традикторность образов для развития сюжета. Поэтому принципы 

дейксиса - наблюдаемость, относительность точки отсчета, позиция 

«близко - далеко» во времени и пространстве- могут быть использо
ваны как методика интерпретации художественного текста. Отправ

ными точками этой методики являются следующие: образ, хронотоп 
текста, наблюдатель, его позиции в пространстве и во времени, оппо

зиция «близко - далеко» . 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод 

о том, что дейксис и его проекции участвуют в формировании пара

дигматической оси художественного текста. 

Полученные результаты по восприятию и пониманию текста по

зволяют применять их не только в области интерпретации текста, но 
и в сфере межкультурной коммуникации, коммуникации через текст, 

а также культурологии . В современной глобальной коммуникации 

необходимо учитывать все возможные точки зрения, их инаковость . 

Для адекватного суждения о чем-либо необходимо учитывать мно

жественные точки зрения. Это обеспечивает максимальную инфор
мацию о предмете, объективную ero оценку, толерантность в отно~ 
шении разных, иногда неожиданных и противоположных точек зре

ния. 

Кроме того, проведенные исследования по восприятию семанти

ческих констант «жизны>, «mобовь», «смерть» с позиции «далеко» во 

времени позволяют сделать некоторые выводы о степени стабильно

tти американской и русской культур. Анализ точек зрения современ-
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ных российских молодых реципиентов показал на 100% измененное 
восприятие и понимание таких понятий, как <<ЛIОбовь», и связанных с 

ним понятий «верность», «измена>>, «преданность семье», «падение 
женщины». Последнее, вероятно, ушло из современного сознания 
российской молодежи. В то же врем11 в сознании американцев сохрани
лись и очень смьны поняТИJ1 «преданность семье», «верный, забот

ливый муж/жена», весьма устойчиво негативное отношение к поня

тию «измена>>. Это позволяет сделать предположение о большей ус
тойчивости американской культуры. Весьма перспективны исследо
вания национальных культур, развивающихс11 в тесном контакте друг 

с другом, что можно наблюдать на примере культур народов России. 
Сравнительное исследование может показать степень стабильности 
национальных культур на постсоветском пространстве и за его пре

делами. 

Процесс восприятия текста также может рассматриваться как ком
муникативный. Художественная литература предоставляет прекрас

ную возможность коммуникации через инокулътурный текст. Подоб

ная коммуникация способна в определенной степени решить пробле
мы межкультурной коммуникации через познание чужой культуры. 

Проведенное исследование позвошrет утверждать, что дейктиче
ские проекции участвуют в формировании парадигматической оси 
текста. Семантико-содержательные категории героя, хронотопа и на
блюдателя являются основными категориями для парадигматики ху
дожественного текста. Образы и события могут быть интерпретиро

ваны по-разному, в зависимости от позиции наблюдателя в простран
стве и во времени. Методика интерпретации текста с использованием 
характеристик дейксиса способствует формированию сферического 

и объективного видения образов и событий и обеспечивает оптималь
ное понимание текста. 

В главе 5 «Статус дейктических проекций в художественном тек
сте» демонстрируются возможности дейктических средств в художе

ственном тексте; устанавливается коррешщи11 между дейктическими 

проекциями и категориями всех уровней, обнаруживаемыми в тексте

философскими1 языковыми, текстовыми: структурными, семантиче
скими и содержательными; определяется статус деЙIСТИческих проек

ций в художественном тексте. 

Проекции дейксиса имеют коррелJ1ции практически со всеми ка
тегориями текста. Это свидетельствует о том, что они активно участ

вуют в образовании текста. Термин Ю.Д. Апресяна «нарративный 

дейксие>> по отношению к дейктическим проекциям отражает их важ

ную роль в тексте. Главные свойства дейксиса (указание на лицо, ме
сто и время действиJ1, наличие центра координации, или точки отсче-
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та в пространстве и во времени, наличие наблюдателя, его положе

ние в пространстве и во времени, оппозиция «близко - далеко» во 

времени и пространстве по отношению к описываемому действию) 

позволяют ему выйти на уровень различных категорий текста. Взаи

мосвязь нарративного дейксиса практически со всеми текстовыми 

категориями свидетельствует о его высоком статусе в текстообразо

вании. 

Дейктические проекции, или нарративный дейксис, коррелируют 

с общефилософскими категориями человек, пространство, время. т.к. 

являются указателями на них по определению. Они тесно связаны с 

соответствующими языковыми категориями субъектность, темпо

ралыюсть, аспектуальность, локативность, которые являются отра

жением общефилософских категорий в языке. Категория определен

ности связана с дейктическими проекциями через дейктическую ре

ференцию. Референты вводятся в художественный текст посредством 

категории определенности / неопределенности и приобретают сред
ства своего выражения при опоре на местоименный дейксис. Важным 
средством тскстообразования является авторская модалыюсть. Она 

объединяет весь текст в одно целое. Автор представляет художествен

ный мир с позиции своего Я, даже если повествование ведется от .1ица 

одного из героев произведения. Эгоцентричность и точка отсчета от 

собственного Я являются одними из свойств дейксиса. 

Через категории модальности и определенности/ неопределенно

сти дейксис и его проекции в художественном тексте коррелируют с 

текстовыми семантико-прагматическимu категориями: связность, 

цельность, интерпретируемость,адресативность,интеграция,завер

шенность, проспекция и ретроспекция, информативность и др. Эти 
категории тесно связаны с точкой зрения автора, читателя и персона

жа, которые объединены в данной работе в категорию наблюдателя. 
Дейхrические параметры локализации во времени и пространстве, 

оппозиция «близко - далеко» и позиция наблюдателя по отношению 

к художественному тексту имеют решающее значение для его пони

мания. 

Структурные категории художественного текста - членимость, 

целостность, партитурность - не менее тесно связаны с дейктически

ми проекциями. Эта связь реализуется через использование указате

лей на лицо, место и время в тексте, выраженных различными языко

выми средствами; через формирование пространственно-временной 

рамки произведения; через заголовок текста, выраженный дейктика

м и или именами собственными; через формирование начал текста, 

его частей и глав с помощью указателей на лицо, пространство и 

время. 
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Дейктические проекции связаны и с содержаmе.Rьными категори
ями художественного текста, которые выделены в данной работе в 

отдельную группу текстовых категорий и принадлежат только ему. 

Категория хронотопа реализуется через дейктические указатели вре
мени и места, через размещение точки отсчета повествователя внут

ри созданного хронотопа. Категория героя произведения и антропо
центризм художественного текста реализуются в нем через указатели 

на лицо, через создание системы соответствия героя своему месту и 

времени, т.е. хронотопу. 

Дейктические проекции имеют пересечение не только с категори
ями текста, но и с некоторыми принципами прозы ХХ в., которые 
получили освещение у В.П. Руднева. Так, категория наблюдателя, вы

деляемая как одна из ключевых категорий дейксиса, являетсJ1 также 

одним из принципов прозы. Иллюзия/ решu,ность J1ВЛJ1ется одним из 
принципов прозы, а также одной из категорий художественного тек
ста, которая тесно связана с нарративным дейксисом в тексте. Нема

ловажным являеТСJ1 принцип прагмшпики в тексте. Литература актив

но вовлекается в диалог с читателем и моделирует его позицию, 1<0-
торая зависима от времени и пространства. Среди принципов отме

чается наруШi!ние связности текста. Поскольку дейксис и его проек
ции способны обеспечивать связность текста, то этот принцип также 
коррелирует с проекциями дей1<сиса. 

Поскольку нарративный дейксис, или дейктические проекции, свя
зан прахтически со всеми текстовыми категориями, а также философ

скими и языковыми категориями в тексте, то это дает основание пред

положить его категориальный статус в художественном тексте. В то 

же время к настоящему моменту понпие «категорИJ1 текста» четко не 

сформулировано и определяете• через «призна1< текста». 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, 
что дейктические проекции - 0611зательный признак художественно
го текста. Текстовые категории - свJ1Зность, цельность, членимость, 

интерпретируемость - реализуются при непосредственном участии 

дейктических проекций. Остальные категории текста - структурные, 

семантические, содержательные - имеют корреляции с дейктически

ми проекциями. Дейктические проекции обладают текстообразующим 
потенциалом. 

В rлаве 6 <<дей.ктические проекции в невербальных художествен
ных текстах» вьutВшпотся возможности дейктических проекций в не

вербальных произведениях; устанавливается их релевантность для 

текстов живописи и скульптуры; раскрывается и анализируется св.11зь 

дейктических проекций с такими. приемами композиции и содержа

ния, как обратная перспектива, нарушение светотени, разноцентрен-
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ность; определяется взаимосвязь между дейктическими проекциями 

и пространственными характеристиками произведения изобразитель
ного искусства; анализируются экспрессивные возможности синхро

низации множественных точек зрения на объект в невербальных тек

стах - ранних русских иконах и произведениях сюрреализма и кубиз

ма; устанавливается взаимодействие между текстами различных ком

муникативных и информативных кодов. 

Художественный текст в диссертации понимается в широком се

миотическом смысле. Теоретической базой для исследования дейк

тических проекций в невербальных текстах является утверждение 

Ю.М. Лотмана о том , что «искусство - особое средство коммуника

ции , особым образом организованный язык», а «произведение искус

ства - текст на этом языке» . Восприятие его также рассматривается 

как акт коммуникации . Невербальный текст, как и вербальный , име

ет структурные и содержательные параметры. Все это явилось осно

ванием для проведения исследования дейктических проекций в невер

бальном тексте. 
В определениях композиции произведения невербального текста 

присутствуют ссылки на пространство и время . «В основе компози

ции лежит приведение к цельности разновременного и разнопрост

ранственного в действительности , а следовательно , и в процессе вос

приятия», «композиция - синтез разновременного» (Н . Н. Волков) . 

Один из факторов реализации понятия времени заключается в том , 

что законом композиции является передача в одном моменте движе

ния признаков предыдущего и последующих состояний. Только та

ким путем возможна передача движения, жизни в изобразительном 

искусстве. Художник непременно должен понимать, что предшество

вало изображаемому моменту и что за ним должно последовать . Син

хронизация разных моментов действия и концентрация их в одном, 

наиболее точно выбранном, мгновении являются важным условием 

композиции в живописи и скульптуре. Синхронизация разных момен
тов предполагает синтез времени. Задача художника - суметь найти 

нужные мгновения и синтезировать их. Задача зрителя - анализиро
вать эти мгновения . Одними из лучших примеров в скульптуре мо

гут служить «Дискобоm> Мирона, <<Амур и Психея» А. Канова, «Мед
ный всадник» Фальконе , фигуры на Аничко.вом мосту П . Клод

та ; в живописи - «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» 
В.И . Сурикова, «Иван Грозный и сын его Иван» И. Репина. В дан
ном случае можно говорить о синхронизации предыдущего и после

дующего моментов движения . 

Реализация noWtтuя пространства заключается в том, что акти

визируются разные точки наблюдения , что можно видеть на ранних 
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русских иконах. Синхронизация в композиции произведения живо
писи имеет место и при выборе точек зреЮJЯ. <<В живописи и других 

видах изобразительного искусства проблема точки зрения выступает 
прежде всего как проблема перспективы» (Б. А. Успенский). Простран
ственная точка зрения, или точка отсчета, .является важной характе

ристикой дейксиса, который зависим от точки отсчета или позиции 

наблюдателя. При анализе таких явлений, как дейксис, <<Вопрос о точ

ке отсчета приобрел особую остроту» (А.В. Кравченко). В живописи 
выбор пространственной точки зрения, или позиции наблюдателя, 

неразрывно связан с выбором момента в развитии действия. Худож
нику необходимо овладеть искусством ракурса. При удачном выбо
ре ракурса и момента действия зритель оказываете.я в определенных 

отношених с изображаемыми предметами. Он набmодает их то с очень 
близкого расстояния, то снизу, то сверху. Это равносильно различ
ной оценке предмета. 

Понятие перспективы тесно связано с наличием наблюдателя. 

«Точка схода лучей, не параллельных наблюдателю, всегда находит

ся на линии горизонта, т.е. на основной воображаемой линии, неиз
менно лежащей на уровне глаз наблюдателя. Она может подниматься 
или опускаться в зависимости от движения наблюдателя (вьщеление 
наше)» (М. К. Претте). В зависимости от манеры письма художника, 

стиля и ero целей линии глубины пространства, горизонтальные и 
вертикальные линии наблюдения могут быть переданы по-разному. 
При передаче глубины первый план может быть подчинен второму 
или третьему, задний план- переднему. Так создается обратная пер
спектива. Искажения пространственной глубины могут обеспечить 

большую выразительность произведению живописи. Кроме того, ху
дожник может прибегать к разноцентренности картины, что создает 

иллюзию множественных точек наблюдения по горизонтальной и вер
тикальной линиям. 

При обратной перспективе синхронизируются во времени те про

странствеюа.~е позиции наблюдателя, которые в реальной жизни не

возможны. Невозможно одновременно видеть человека анфас и в про

филь. спереди и сзади. Тем не менее синхронизация разнопрост

ранственных точек зрения дает огромный выразительный эффект. 
П. Флоренский обращает внимание на русские иконы XIV-XV вв. 
Они характеризуются неожиданными перспективными соотношени

ями. При этом иконы, «более удовлетворяющие учебнику перспекти
вы, бездушны и скучны, и ... следует при~нать превосходство икон, 
нарушающих перспективность» (П. Флоренский). 

П. Флоренский отмечает разноцеюпренпость в изображениях: ри
сунок строится так, как если бы на разные части его rлаз смотрел, 
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меняя свое место. Нарушения правил перспективы представляют со
бой сознательный прием иконописца; это не слабость, а «положитель
ная сила его». Наблюдение П. Флоренского о разноцентренности и о 
том, что глаз смотрит на разные части рисунка, меняя свое местопо

ложение, подтверждает релевантность для текста дейктических про

екций: наблюдатель, точки зрения и их синхронизация, позиции в 

пространстве и во времени. 

Кроме синхронизации различных позиций наблюдателя в ранних 

русских иконах отмечается и нарушение светотени. Иконы характе

ризуются противоречивостью освещений в разных местах, отсутстви

ем фокуса света. Это также возможно лишь при синхронизации раз
личных позиций наблюдателя, т.е. при активизировании значения вре

мени и пространства. Дейктические проекции становятся важным 

средством выразительности и текстообразования . 

Использование разных точек наблюдения в одно и то же время 

было характерно для творчества художников, принадлежавших раз

ным странам и эпохам (Б . В. Раушенбах). Так, кубисты использовали 
прием изображения одновременно с раз;~ичных точек зрения, как если 

бы наблюдатель занимал одномоментно различные позиции наблю

дения. П. Пикассо удавалось достичь «более реального, чем сама ре
альность» путем экспрессивного искажения. При создании «Купаль

щицы» он, воспроизводя фигуру с разных точек зрения, как бы обхо

дя ее со всех сторон, добивается создания единого образа. На полот

не одновременно дано изображение фигуры и в профиль, и анфас. 

Деформация фигуры настОjiЬКО убедительна, что результат кажется 
естественным. Эта картина считается «первой из значительных рево
люций в живописи нашего столетия и первой, в которой благодаря 

использованию различных точек обзора дана новая концепция пред

мета изображения» (Дж. Голдинг). В то же время «революция в живо
писи», т.е. одновременная активизация разнопространственных то

чек наблюдения, имела место еще в XIII-XV вв. в русских иконах. 
Одновременное использование нескольких точек зрения в живо

писи и скульптуре, т.е. невербальных текстах, привело к понятию си
мультанность. Дейктические проекции и симультанность взаимосвя

заны, реализуются через пространственные и временные факторы, 

позиции наблюдения и точки зрения в пространстве и во времени. 

Кубизм максимально реализовал симультанность в изображении об
раза и тем самым достиг высокой информативности и экспрессивно
сти. Симультанность выполняет важные фующии в тексте. Синтез и 

анализ времени и пространства, синхронизация разнопространствен

ных точек зрения являются внешними поверхностными средствами 

создания целыюсти произведения. 
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Непластические элементы в живописи соотносятс11 с сильными по

Зицю1ми текста. Название произведения искусства является важным 

фактором его понимания и восприятия. Одним из композиционных 
факторов текста, связанных с дейктическими проекциями и обеспе

чивающих цельность и связность текста, является его рамка. В отли
чие от вербального текста, в невербальном тексте живописи рамка 

имеет свое материальное воплощение. Картину можно представить 
как замкнутый мир, имеющий внутри себя жизнь, действие. Такие 

понятия, как <<Точка зрения», «название>>, <<рамка>>, «пространствен

ная позиция наблюдения» актуализируются в их прямом физическом 

значении. И возможность материального воплощения этих понятий 

в тексте только подтверждает их универсальность и релевантность 

для художественного текста. 

Таким образом, приведение к цельности разнопространственно

го и разновременного в композиционной структуре невербального 
текста, синхронизация разнопространственных и разновременных по

зиций наблюдения, нарушение светотени представляют собой актуа

лизацию дейктических проекций в тексте и обеспечивают его цель
ность, связность, членимость. 

Рассматривая роль дейктических проекций в композиции вербаль

ных и невербальных художественных текстов, целесообразно оста
новиться на соотношении вербальных и невербальных текстов. 

Наиболее распространенным сочетанием разных знаковых систем 

является иллюстрирование литературного произведения. Перевод ли

тературного текста в живописный представляет собой перевод вер
бального текста в невербальный. Если иллюстрации к произведе
нию - это попытка переложить некую часть вербального текста на 

невербальный, то всевозможные описания и интерпретации полотен 

живописи и скульптуры представляют собой противоположный про

цесс - переложение невербального текста на вербальный. При иссле
довании вербальных интерпретаций текстов живописи Е.А. Елина 
пришла к выводу о возможности их множественности. Это соотно
сится с нашими выводами о возможности множественных интерпре

таций художественного текста в зависимости от временных и про

странственных факторов. 
Соотношение разных видов художественного текста и перевод ин

формации из одного его вида в другой могут быть отдельной темой 
исследования. Так, создание музыки на сюжет литературных произ

ведений (Пассионы И.С .Баха, «Пиковая дама» П.И. Чайковского, 
«Князь Игорь» А.П. Бородина, «Снегурочка>> Н.А. Римского-Корса
кова и др.) может рассматриваться как иллюстрирование вербально
го текста. Параллели этих текстов представл.11Ют собой самостоятель-
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ные художественные произведения и могут быть прочитаны по-раз

ному. Исследование способов интерпретации смысла вербального и 

невербального художественных текстов открывает новые факторы, 

параметры и признаки текста (П.С. Волкова). Музыка на сюжеты 

вербальных произведений является лишь частью огромного массива 

музыкальных текстов. Часто музыка - выражение того, что невоз

можно выразить вербально. 

Выделяют пространственные (живопись, скульптура, архитекту

ра и др.) и временные виды искусства (музыка) (U. Waszink), что со
относится с типами дейктического указания и категориями дейксиса. 

Совершенно неординарным является перевод временных знаковых си

стем в пространственные, и наоборот: музыкальных текстов - на язык 

живописи и живописи - в музыку. Полотна художника и композито

ра М.К. Чюрлениса отражают своеобразное авторское видение за

мысла произведения. Взаимодействие пространственных категорий 

в живописи и временных в музыке в произведениях М.К. Чюрлениса 

представляет собой редчайший образец совмещения разных типов 

текста - музыкального и живописного. 

Дейктические проекции находят реализацию в определенных за

конах композиционной структуры невербального текста: синхрони

зации пространственных и временных точек зрения и позиций наблю

дения, соотношении динамики и статики - передаче в одном моменте 

движения признаков предыдущего и последующих состояний, выра

жении динамики через статику и движения через неподвижность и 

др. Причем следует учесть, что движение является универсальным 

свойством пространства, одной из категорий дейксиса. 

Дейктические проекции представляют собой весьма мощное сред

ство выразительности в невербальном тексте и могут реализоваться 

через синхронизацию разнопространственных и разновременных то

чек зрения, или позиций наблюдения, симультанность. Возможны раз

ноцентренность и нарушение светотени, которые также реализуются 

при смещении позиций наблюдения в пространстве. Для невербаль

ных текстов, как и для вербальных, релевантны такие характеристи

ки дейксиса, как пространственно-временные параметры, точка зре

ния, наблюдаемость, позиция наблюдателя в пространстве и во вре

мени. 

Такие понятия, как «точка зрения», «рамка», «пространственная 

позиция наблюдения» актуализируются в их прямом физическом зна

чении. И возможность материального воплощения этих понятий в тек

сте только подтверждает их универсальность и релевантность для ху-
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дожествен1Юго текста. Дейктические проекции в невербальном худо

жествеttном тексте участвуют в его структурных и семантических ка

тегорЮ1х: цельность, связность, членимость, образ и его восприятие, 
наблюдатель. 

Таким образом, дейктические проекции релевантны ДШ1 невербаль
ного художественного текста. Они могут являться основой для появ
ления новых направлений в живописи. Актуализация упомянутых про

екций в невербальных художественных текстах создает большую вы

разительность произведения изобразительного искусства. 

Проведенное исследование показало, что дейктические проекции 

обязательны и универсальны для художественного текста. 
В заJС.Лючении работы приводятся результаты проведенного иссле

дования. 

Роль субъективного наблюдателя весьма важна для формирова

ния «наивной картины мира». Многие вещи оцениваются с позиций 
«далеко» или «близко», которые субъективны по определению, обус

ловливают зачастую разное восприятие объекта и способны в значи
тельной степени изменить видение мира в целом. Мы все находимся 

во власти языка. Картина мира в сознании человека является в опре
деленной степени наивной благодаря субъективности наблюдателя, 

позиция которого во времени и пространстве может быть разной -
отдаленной или близкой. Эта субъективность вносит свой «вклад» в 

формирование наивной картины мира. Поэтому вопрос о дейктиче

ских проекцИJJх в тексте - наличие наблюдателя, указание на лицо, 

пространство и время, позиция «далеко - близко» - уходит кор,-!fЯМИ 
в проблему субъективности / объективности картины мира в созна
нии человека и, возможно, еще дальше- в проблему языка и мышле
ния, т.к. человек с рождения находится под влиянием субъективно 

выбранных значений и форм. Наше мышление базируется на языке, 

изобилующем субъективными понятиями. 
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