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СТАДИИ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ 
ЛОКАТИВНОГО И ТЕМПОРАЛЬНОГО ДЕЙКСИСА 

 

Целью данного исследования является выявление стадий освоения локативного и 
темпорального дейксиса в онтогенезе. В современной науке имеются данные о последо-
вательности прохождения детьми стадий освоения персонального дейксиса, однако по-
следовательность освоения локативного и темпорального дейксиса до сих пор не изуча-
лась. В данном же исследовании на материале записей спонтанной речи детей и прове-
денного эксперимента впервые выявляется последовательность освоения локативного и 
темпорального дейксиса и проводится сравнение стадий освоения локативного и темпо-
рального дейксиса со стадиями освоения дейксиса персонального. 

 
Ключевые слова: локативность, темпоральность, дейксис, детский эгоцентризм. 
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STAGES OF CHILDREN’S ACQUISITION OF LOCATIVE AND TEMPORAL DEIXIS 
 

The purpose of this study is to identify the stages of locative and temporal deixis acquisi-
tion by children. Modern studies provide some evidence that a certain sequence of personal 
deixis acquistion exists, but the sequence of locative and temporal deixis acquisition has not 
been studied yet. In this study, the sequence of locative and temporal deixis acquisition has been 
detected at first time on the basis of the data of children’s spontaneous speech records and on 
the basis of the experiment. The stages of locative and temporal deixis acquisition have been 
compared with the stages of personal deixis acquistion. 

 
Keywords: locativity, temporality, deixis, children's egocentrism. 

 
В настоящей статье рассматриваются 

стадии освоения локативного дейксиса (да-
лее — ЛД) и темпорального дейксиса (далее 
— ТД) в речи детей. 

Под дейксисом в лингвистике традици-
онно понимается указание как значение или 

функция языковой единицы, выражаемая 
лексическими и грамматическими средст-
вами [2, с. 128]. В современной лингвистике 
обычно различаются три вида дейксиса — 
персональный (личный), локативный (про-
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странственный) и темпоральный (времен-
ной) [2; 4].  

Исследуя онтогенез персонального дейк-
сиса (далее — ПД), Г. Р. Доброва выделяет 
основные стадии его освоения детьми. В 
своем речевом развитии ребенок проходит 
путь осознания средств выражения дейкси-
са от стадии непонимания к эгоцентриче-
скому восприятию, а затем — к восприятию 
узуальному [3, с. 6]. В нашем исследовании 
проверяется, проявляется ли подобная по-
следовательность стадий и при освоении 
ЛД и ТД. 

Первая стадия — стадия непонимания — 
заключается в восприятии дейктических 
слов как слов-«ярлыков»; на данной стадии 
ребенок использует большинство существи-
тельных как некие собственные имена 
предметов. 

Стадия ярлыкового восприятия и исполь-
зования дейктических слов проявляется в 
относительно раннем возрасте. Примеры 
детских высказываний, относящихся к дан-
ной стадии, находим в родительских днев-
никах из Фонда данных кафедры детской 
речи РГПУ им. А. И. Герцена. 

Пример из дневника Вари П. (18-й ме-
сяц): *аинька аботаит — “Где ты работа-
ешь?” — *отам (показывает рукой в сторо-
ну). 

Запись в дневнике Ани С. (1.10.20): «На 
вопрос “Где?”, — Аня дает два ответа. 
*Во!*, — если знает, где предмет (при этом 
показывает на него рукой или приносит). 
*Там*, — если не знает. При этом неопре-
деленно машет рукой».  

В обоих примерах дейктическое слово 
«там» сопровождается неопределенным 
жестом, не указывающим конкретную точку 
или конкретное направление. Из этого мож-
но сделать вывод, что в речи ребенка «там» 
еще не содержит полноценной семы указа-
ния, поскольку отсылает не к конкретному 
месту, а в неопределенном направлении без 
точки отсчета (в отличие от конкретного 
указания *Во во втором примере, являюще-

гося в речи ребенка полноценным дейкти-
ческим словом): «там» — это не «здесь», а 
где именно — не известно для ребенка и не 
важно для него.  

Ярлыковую стадию освоения ТД рас-
смотрим также на примерах из дневника 
Ани С. 

«Вдруг Аня говорит: *Пойдем гулять, 
книськи титать*. Бабушка спрашивает: 
«Когда?» Аня подумала и говорит: *Тогда*» 
(2.4.10).  

В данном примере дейктическое наречие 
времени «тогда» не имеет значения указа-
ния на временной отрезок, а представляет 
собой принятую форму ответа на вопрос 
«когда?» (форма без соответствующего со-
держания). 

На следующей стадии освоения ЛД и ТД 
(как и при освоении ПД) у детей наступает 
эгоцентрическое восприятие, когда появля-
ется некая точка отсчета, но пока — единст-
венная, соответствующая исключительно 
точке отсчета самого ребенка. 

Детские высказывания, относящиеся к 
эгоцентрической стадии, были выявлены в 
ходе проведенного нами эксперимента, в 
котором на основе анализа реакций и поро-
ждаемых дошкольниками высказываний 
выявлялись закономерности освоения 
средств выражения ЛД и ТД. В исследова-
нии приняло участие 60 детей в возрасте от 
3,5 до 7 лет. 

Эксперимент представлял собой серию 
вопросов, частично сопровождавшихся ис-
пользованием наглядного материала (серии 
картинок). Вопросы преследовали цель 
спровоцировать ребенка либо на демонст-
рацию адекватного понимания, либо на 
употребление средств выражения простран-
ственных и временных отношений. 

Была произведена количественная обра-
ботка ответов на вопросы эксперимента, 
предполагавшие точку отсчета «сейчас» и 
включавшие эту точку в тот период време-
ни, о котором спрашивалось в вопросе, и не 
предполагавшие этой точки «сейчас». Об-
наружилось, что склонность давать сущест-
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венно больше правильных ответов на во-
просы первого типа, чем на вопросы второ-
го типа, трактуемая нами как склонность к 
эгоцентризму, в наибольшей степени прояв-
ляется у детей младшей и средней группы 
(3,7−5,6 лет) и заметно уменьшается у детей 
старшей группы (5,7−6,6 лет), причем 
«пик» приходится на возраст 4,7−5,6 лет. 
Эти данные соотносятся с выявленными в 
предшествующих исследованиях [3] дан-
ными о постепенном возрастании, а затем 
— уменьшении воздействия детского эго-
центризма на освоение средств выражения 
ПД. Пик эгоцентризма при освоении ТД 
приходится на более поздний возраст, чем 
при освоении ПД, что объясняется тем, что 
ТД осваивается позднее ПД. 

В эксперименте встретились примеры, 
также демонстрирующие, как стадия дет-
ского эгоцентризма постепенно сменяется 
стадией децентрации при освоении лока-
тивности и темпоральности. Детям задавал-
ся вопрос: «Утром медведь пошел в гости к 
лисе на весь день. Когда он вернулся?». Неко-
торые дети давали ответы типа «Только зав-
тра вернулся. На весь день и завтра вернул-
ся» (Миша С. 4,9); «Сегодня» (Артем С. 5,4). 

Как ответ «завтра», так и ответ «сего-
дня» свидетельствует о том, что данные де-
ти уже способны встать на чужую точку от-
счета (точку отсчета персонажа), но еще не 
владеют дейктическими средствами выра-
жения темпоральности в случаях, когда от-
счет ведется не от момента речи ребенка 
(ср. с ответами типа «вечером в тот же 
день», «на следующий день» и т. п., исходя-
щими от точки отсчета персонажа). Вместо 
средства выражения вторичного дейксиса 
используется средство выражения первич-
ного дейксиса (о первичном и вторичном 
дейксисе см., например, в работе [1]). 

Эти и подобные примеры демонстриру-
ют существование переходной стадии ос-
воения ТД: ребенок уже может отсчитывать 
время не от момента речи, не от точки «я-
здесь-сейчас», но еще не в полной мере ос-
воил средства выражения ТД. 

Обращение к освоению Лизой Е. наречий 
«наверх» и «наверху» позволяет наглядно 
показать все стадии освоения ребенком 
средства выражения ЛД — от стадии пол-
ного непонимания к стадии ярлыка, затем 
— к эгоцентрическому восприятию, и, на-
конец, — к узуальному.  

Наречия «наверх» и «наверху» рассмат-
риваются совместно, поскольку нас в дан-
ном случае интересует освоение не отно-
шений статики и динамики, а освоение 
дейктических слов, указывающих на то, что 
находится наверху/ направляется вверх — 
по сравнению с точкой отсчета говорящего 
(другими точками отсчета). 

Первую запись, связанную с восприяти-
ем ребенком «наверх», находим в возрасте 
1.5.3.: «Понимание (на прогулке): горка, на-
верх, вниз (много раз поднималась и спус-
калась), домик-теремок». 

Однако далее находим следующую за-
пись: «Похоже, что не понимает слово “на-
верху” (Никита кричал сверху, из окна дома, 
когда мы были внизу, Л. никак не могла со-
образить поднять голову, хотя я объясняла 
ей, что папа наверху)» (1.5.25). Маловеро-
ятно, чтобы ребенок месяцем ранее мог по-
нимать средство выражения динамики, а 
потом демонстрировать полное непонима-
ние средства выражения статики. Законо-
мерно предположить, что ребенок и во вре-
мя предыдущей записи не понимал в пол-
ной мере слово «наверх». Предполагаем, 
что в возрасте 1.5.3. Лиза, если и понимала 
слова «наверх» и «вниз», то лишь исключи-
тельно применительно к данной ситуации 
— как обозначение движения на горку и к 
ее подножию, не только без понимания 
дейктичности этих средств, но даже, воз-
можно, исключительно в денотативном зна-
чении, привязанном к конкретной ситуации.  

Следующие две записи заставляют пред-
положить (ограниченность контекста не по-
зволяет заявлять это с полной уверенно-
стью), что наречие «наверх» начало осваи-
ваться, но пока еще в жесткой привязанно-
сти к конкретному месту: *Аих* (наверх) — 
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хочет на чердак, куда ее вчера брали (1.9.5); 
*Тима, Тима... Аих, аих!* (Тима, наверх). 
Кот пошел на чердак (1.9.15). Отличие этих 
примеров от примеров, зафиксированных в 
1.5.3., видим в том, что слово «наверх» в 
1.9.5. и 1.9.15. уже «оторвалось» от единст-
венной ситуации, когда исключительно сама 
Лиза поднимается на конкретную горку 
(после 1.9 для нее уже не значимо, кто 
именно поднимается наверх — в одном 
случае она сама хочет попасть наверх, в 
другом — фиксирует, что кот пошел на-
верх). В данном случае мы имеем дело с яр-
лыком: дейктическое слово обозначает не 
указание на направление движения, имею-
щее точку отсчета, а недейктическое обо-
значение конкретного места. 

Ярлыковая стадия проходит довольно 
быстро, и Лиза начинает использовать сло-
во «наверх» уже дейктически: *Аих* (на-
верх) — лезет на кучу песка (1.9.18). 

Представляется неслучайным, что в дан-
ном примере Лиза говорит именно о себе и 
отсчитывает именно со своей точки отсчета 
в тот момент, когда намечает свое будущее 
перемещение: куча песка — это, действи-
тельно, «наверх» по отношению к занимае-
мой ею точке отсчета. Пройдя стадию яр-
лыкового употребления дейктического сло-
ва, ребенок, очевидно, перешел к стадии эго-
центрической, когда возникает точка отсчета, 
но пока — единственная (собственная). 

Наконец, следующий по времени пример 
демонстрирует переход к стадии узуального 
использования дейктического слова: *Сия... 
аиху* — села наверху (о себе: села на стул) 
(1.11). 

В данном примере ребенок использует 
дейктическое выражение, уже отсчитывая 
не от своего тела, но от другой пространст-
венной точки отсчета (от пола, по сравне-
нию с которым на стуле — это «наверху»), 
что возможно только при полном освоении 
дейксиса. 

Таким образом, приведенные примеры 
демонстрируют последовательность освое-
ния дейктических слов. Вначале дейктиче-
ское слово не понимается ребенком вообще 

(или — на еще более ранней стадии — по-
нимается как контекстуально связанное и 
закрепленное исключительно за конкретной 
ситуацией), затем оно начинает осваиваться, 
но пока еще только как ярлык, лишенный 
дейктического значения. Затем, на следую-
щей стадии освоения, дейктическое слово 
начинает употребляться уже с опорой на 
точку отсчета, но пока еще единственную 
— точку отсчета самого ребенка, которому, 
в силу уровня его когнитивного развития, 
присущ эгоцентризм. Лишь затем, на по-
следней стадии, ребенок полностью осваи-
вает дейксис, о чем свидетельствуют при-
меры узуального употребления дейктиче-
ских слов, демонстрирующие возникаю-
щую у ребенка способность отсчитывать не 
только от собственной точки отсчета, но и 
от других точек, с его точкой отсчета не 
совпадающих. 

На основе анализа данных спонтанной 
речи и проведенного экспериментального 
исследования можно сделать следующие 
выводы : 

1. Освоение дейксиса представляет для 
детей трудность, связанную с проблемой 
детского эгоцентризма, препятствующего 
осознанию пространственных и временных 
точек отсчета, а также точек отсчета других 
людей.  

2. Освоение средств выражения дейксиса в 
онтогенезе проходит через последовательный 
ряд стадий — от стадии непонимания дейк-
тических слов и использования их безотноси-
тельно к точке отсчета, к стадии эгоцентриче-
ского восприятия и использования с учетом 
единственной, принадлежащей самому ре-
бенку точки отсчета и лишь затем — к узу-
альному восприятию и использованию дейк-
тических слов. 

3. Выявленная последовательность ста-
дий освоения дейксиса справедлива не 
только для персонального дейксиса, что уже 
было известно в онтолингвистике ранее, но 
и для локативного и темпорального дейкси-
са, что было исследовано впервые. 
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ТЕОРИЯ РЕФЕРЕНЦИИ И ТЕОРИЯ ПСИХОСИСТЕМАТИКИ 

 
Статья посвящена анализу теории референции при помощи теории психосисте-

матики. Метод векторного анализа, разработанный Г. Гийомом, позволяет более точно 
описать механизм референции. 
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THEORY OF REFERENCE AND THEORY OF PSIHO-SYSTEMATICS 

 
The article is focused to the analysis of the theory of reference through the prism of the 

theory of psycho-systematics. The method of vector analysis developed by G. Guillaume allows 
describe the mechanism of reference more accurately. 
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Несмотря на то, что теория референции 

имеет давние традиции, в ней остаются 
дискуссионные вопросы. Целью настоящей 
статьи является выявление объяснительных 
возможностей теории психосистематики 
для понимания природы механизмов рефе-
ренции. Описание проводится на материале 
испанского языка. 

1. Общие замечания 

В теории референции, сформированной 
во многом под влиянием логики (Г. Фреге, 
Б. Рассел, А. Тарский, Р. Рассел, Д. Милль), 
обнаруживается тенденция изучения явле-
ний, наблюдаемых на уровне речи. Между 
тем референция, понимаемая как отне-
сённость актуализированных (включенных 
в речь) имен, именных выражений (имен-
ных групп) или их эквивалентов к объектам 


