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РЯдЫ МеСТоИМенИЙ, оРГАнИЗоВАннЫе ВоКРУГ ВоПРоСИТеЛЬно-
оТноСИТеЛЬноГо ЦенТРА: оСВоенИе И ИСПоЛЬЗоВАнИе деТЬМИ

В статье рассматриваются ряды кванторных местоимений типа кто — ктото — кто 
нибудь — никто в детской речи. Гипотеза заключается в том, что местоимения одного ряда  
осваиваются системно: вопервых, неопределенные и отрицательные лексемы осваиваются на 
базе вопросительных; вовторых, местоимения демонстрируют эффекты взаимодействия. Гипо-
теза подтверждается лишь частично. С одной стороны, не обнаружено свидетельств того, что 
вопросительные местоимения служат базой для освоения производных от них лексем. С другой 
стороны, смешение местоимений разных разрядов, так или иначе, свойственно для детей.
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PRONOUN CATEGORIES ORGANISED AROUND AN INTERROGATIVE-
RELATIVE CENTRE: ACQUISITION AND USE BY CHILDREN

The article discusses the category of quantifier pronouns, i. e. “kto” (who) — “ktoto” (someone) — 
“ktonibud” (anyone) — “nikto” (no one) in children’s speech. Our hypothesis was that the pronouns 
are acquired in a systematic way: firstly, the negative and indefinite lexemes develop on the basis of 
interrogative pronouns; secondly, the pronouns may be interrelated in children’s speech. The outcomes 
of our research suggest that the hypothesis is only partially right. On the one hand, no evidence has been 
found that interrogative pronouns serve as a foundation for the acquisition of their derivatives. On the 
other hand, children regularly confuse and interchange pronouns of different groups.
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1. Введение
в русском языке отрицательные и не- 

определенные местоимения разных серий 
формируют ряды, организованные вокруг 
ядерной вопросительно-относительной лек-
семы: что — ничто — нечто — коечто — 
чтонибудь и др. Местоимения одного  
ряда объединены не только по этимологи-
ческому, но и по функционально-семанти-
ческому принципу, то есть сохраняют связь 
с ядром и между собой в современном  
языке. 

что касается освоения местоимений, то из 
трех разрядов наиболее подробно в настоя-
щее время изучены в этом аспекте вопроси-

тельные местоимения. следует назвать здесь 
классическое исследование на материале 
разных языков [10], в котором рассматрива-
ются типы вопросительных конструкций и 
анализируются детские интеррогативные 
сверхгенерализации, а также посвященные 
вопросно-ответным диадам в диалоге взрос-
лого и ребенка работы в. в. казаковской, 
где в том числе приводятся данные о поряд-
ке появления вопросительных лексем у рус-
скоязычных детей [5, с. 311, 314]. однако 
особенности функционирования вопроси-
тельных местоимений и их взаимодействия 
с местоимениями других разрядов требуют 
дальнейшего изучения.
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Эта статья отчасти представляет собой 
продолжение и дополнение статьи [6],  
в которой рассматривалось освоение деть- 
ми кванторных местоименных наречий —  
рядов, сформированных вокруг где, когда  
и др. в отличие от предыдущего, объектом 
настоящего исследования являются соб-
ственно местоимения — местоимения-су-
ществительные кто и что и местоимение-
прилагательное какой, а также производные 
от них слова. 

Гипотеза данной работы заключается в том, 
что онтогенетическое развитие местоимен-
ных рядов повторяет ход их исторического 
формирования, что проявляется в порядке 
освоения лексем разных разрядов: первыми 
у детей возникают ядерные вопросительно-
относительные местоимения в базовой во-
просительной функции, а производные лек-
семы и дополнительные функции встраи- 
ваются в систему позже; кроме того, в речи 
детей возможны случаи функционального 
неразграничения / смешения местоимений 
одного ряда. для проверки гипотезы пред-
полагается проанализировать три аспекта 
освоения местоимений: порядок появления 
в речи; частотность; эффекты «перетекания» 
функций. с одной стороны, первые два ас-
пекта тесно связаны с частотностью лексем 
в инпуте [2, с. 30]: как свидетельствуют дан-
ные взрослой речи [7], например, частотность 
лексемы кто в 4,4 раза превышает частот-
ность лексемы ктото. с другой стороны, 
чем выше степень прототипичности едини-
цы, тем раньше в большинстве случаев она 
осваивается [8, с. 374].

2. Материал
Исследование основано на лонгитюдных 

данных речи пяти русскоязычных детей 
(вани, Лизы, кирилла, вити и Филиппа), 
предоставленных Фондом данных детской 
речи ИЛИ РАн и РГпу им. А. И. Герцена. 
возрастной охват записей различен: при-
мерно с полутора лет у всех детей до 2,8  
у Филиппа; 4,0 у вани, вити и Лизы (при-
влечение родительских дневников позволи-
ло расширить возрастные рамки у Лизы и 
вани до 6 лет); 6,6 у кирилла (с выпадением 
месяцев между 3,0–4,2). контексты с место-
имениями были извлечены из расшифровок 
аудио- и видеозаписей в формате CHILDES 
с морфологической разметкой при помощи 
пакета программ CLAn. общее количество 
проанализированных контекстов с интере-
сующими нас местоимениями составляет 
1900. Были зафиксированы следующие лек-
семы: в ряду «что»: что, ничто, чтото, 
чтонибудь, коечто (только у кирилла), 
что угодно (только у Филиппа); в ряду «кто»: 
кто, никто, ктото, ктонибудь (только у 
вити и кирилла), коекто (только у кирил-
ла); в ряду «какой»: какой, никакой, какой
то, какойнибудь. общее количество мес-
тоимений у каждого ребенка приведено  
в таблице 1.

частотное распределение разрядов мес-
тоимений в целом совпадает у всех детей: 
на первом месте, как и предполагалось, на-
ходятся вопросительно-относительные (60–
70%); на втором месте — неопределенные 
(20–30%), на последнем — отрицательные. 
далее мы рассмотрим особенности место-

Таблица 1
Количество контекстов с местоимениями у каждого ребенка  

(абсолютное количество контекстов / процент от общего количества контекстов  
с анализируемыми местоимениями)

Разряд / Ребенок ваня витя кирилл Лиза Филипп
вопросительные 725 (73%) 109 (59%) 197 (67%) 159 (71%) 190 (93%)
неопределенные 193 (19%) 67 (36%) 66 (22%) 59 (26%) 7 (3%)
отрицательные 74 (7%) 10 (5%) 31 (11%) 7 (3%) 8 (4%)
всего 992 186 294 225 205
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имений в речи каждого ребенка и на основа-
нии выявленных сходств и различий поста-
раемся выстроить непротиворечивую обоб- 
 щенную картину онтогенеза кванторных 
местоименных рядов.

3. Индивидуальные особенности освое-
ния местоименных рядов

3.1. Ваня
ваня принадлежит к детям с экспрессив-

ной стратегией развития языка [3, с. 105], 
одной из характеристик которой является 
активное использование местоимений. дей-
ствительно, «удельный вес» местоименных 
словоупотреблений в его речи достаточно 
велик по сравнению с другими детьми: око-
ло 8% контекстов с интересующими нас 
местоимениями от общего числа высказы-
ваний. Развитие системы местоименных ря-
дов происходит не в ожидаемом порядке: 
первыми, в 2,3, в речи вани возникают от-
рицательные формы никакое и ничего (1); 
вопросительное что (2) добавляется в сле-
дующем месяце; еще через месяц что и кто 
становятся регулярными; и еще один месяц 
проходит до фиксации первого неопределен-
ного чтото (3).

(1) в.: А еще что ты любишь, помимо 
супа? — Р.: Ничего (ваня, 2,3,19);

(2) А это что, безиня [машина]? (ваня, 
2,4,9);

(3) Чтото есть (ваня, 2,6,18).
вероятно, разрывом в 20 дней можно пре-

небречь и принять, что отрицательные и 
вопросительные местоимения возникают  
у вани одновременно, в то время как неопре-
деленные отстают от них на 2–3 месяца. 
таким образом, на материале речи вани ги-
потеза о превалирующем положении во- 
просительных лексем подтверждается лишь 
отчасти. с другой стороны, в речи вани не- 
редки случаи взаимодействия неопределен-
ных и вопросительно-относительных место-
имений в пределах близлежащих реплик: 
ребенок повторяет фразу, каждый раз немно-
го перестраивая ее, перебирая варианты мес-
тоимений (4).

(4) Можно сюда прицепить на хвост, 
можно чтото прицепить. <…> Что мож-
но на хвост прицепить? (ваня, 2,8,1).

кроме того, периодически ваня исполь-
зует одно местоимение вместо другого (что 
вместо чтото/нибудь (5) и наоборот, а так-
же какой вместо такой и какой вместо ко-
торый). Это показывает, что местоимения 
одного ряда для него обладают некой функ-
ционально-семантической общностью, еди-
ным набором функций.

(5) Пойдем туда, там тоже скамейка 
какая [ср. какая-нибудь] есть (ваня, 3,2,7) — 
подобное употребление не запрещено и в ре-
чи взрослых.

таким образом, даже если невозможно  
с уверенностью утверждать, что в речи вани 
освоение отрицательных и неопределенных 
местоимений происходит на базе вопроси-
тельных, то эффекты взаимодействия место-
имений в рамках одного ряда, несомненно, 
присутствуют, что позволяет говорить об 
актуальности объединения местоимений в 
ряды внутри индивидуальной языковой сис-
темы данного ребенка.

3.2. Лиза
Лиза, в отличие от вани, обычно описы-

вается как ребенок с референциальной стра-
тегией освоения языка [3, с. 38], то есть чис-
ло местоимений в ее речи меньше, чем у 
экспрессивных детей: в данном случае — 
2,5% контекстов с местоимениями от всех 
зафиксированных контекстов. Ход освоения 
местоименных рядов отличается значитель-
ным своеобразием. до 2,10 в ее речи полно-
стью отсутствуют местоимения что и кто 
и производные от них (это подтверждается 
как записями, так и родительским дневни-
ком); единственным рядом на протяжении 
9 месяцев является ряд какой. кроме того, 
первыми в ее материале зафиксированы не-
определенное какойто (6) и отрицательное 
никакой (7). по данным родительского днев-
ника, какой впервые возникает в 2,1,22.  
И родительский дневник, и расшифровки 
записей свидетельствуют о том, что пер- 
вые несколько месяцев какой используется 



100

Известия РГПУ им. А. И. Герцена 

только в эмфатической функции (8). строго 
вопросительное значение обычно сочетает-
ся с относительной функцией (9).

(6) Напишет какието букву Лизочка фло-
мастером (Лиза, 2,1,5);

(7) Дядьки никакого [акава] нет (Лиза, 
2,1,5);

(8) Какой кенгуренок! (Лиза, 2,3);
(9) Помнишь, какая коза была там <в> 

домике? (Лиза, 2,9).
неопределенные и вопросительные место-

имения продолжают употребляться регу- 
лярно на протяжении всего анализируемого 
периода, тогда как отрицательные исполь-
зуются спорадически. если вопросительные 
местоимения-существительные кто и что 
полноценно включаются в лексикон Лизы 
только с 3 лет (10, 11), то соответствующие 
им неопределенные и отрицательные лексе-
мы и после этого возраста присутствуют в ее 
речи лишь в следовых количествах. 

(10) А это он на чем катается? (Лиза, 
3,0,26);

(11) Кто к тебе пришел? (Лиза, 2,11, 12).
таким образом, провести анализ вза- 

имодействия местоимений одного ряда в 
речи Лизы возможно только на материале 
ряда какой. смешение разрядов фиксиру- 
ется в 3 случаях: дважды Лиза использу- 
ет вопросительно-относительную лексему  
в неопределенной функции (12); один раз 
прибавляет частицу то к указательному 
такой (13).

(12) Тут *каказя какие [какие-то] (Лиза, 
2,3);

(13) Они такие зернышки, какие такие
то… (Лиза, 3,0,26).

данные речи Лизы не подтверждают нашу 
гипотезу. Лиза начинает употреблять место-
имения не с первичных вопросительных,  
а с производных отрицательных и неопре-
деленных. единственный фактор, свидетель-
ствующий в пользу гипотезы, — частотность 
вопросительных местоимений: здесь Лиза 
демонстрирует типичное распределение  
местоимений разных разрядов. Эффекты 
взаимодействия местоимений почти не на-

блюдаются. необычным является и то, что 
семантически прототипические и фонети-
ческие простые, односложные кто и что 
уступают более сложному какой. 

3.3. Витя
витю принято определять как ребенка со 

смешанной экспрессивно-референциальной 
стратегией «с уклоном в сторону референ-
циальности» [9, с. 17]; число местоимений 
в его речи значительно меньше, чем у других 
детей: всего 1,8% контекстов с анализируе-
мыми местоимениями от всех зафиксиро-
ванных контекстов. витю, таким образом, 
можно считать «неместоименным» ребенком. 
в отличие от двух предыдущих детей, витя 
демонстрирует ожидаемый порядок возник-
новения местоимений. Абсолютно первым, 
причем раньше, чем у двух других детей, 
возникает строго вопросительное что (14), 
за ним следует вопросительное же кто. че-
рез 4 месяца фиксируется первое отрица-
тельное местоимение в форме ничего (15); 
еще через месяц — неопределенное какойто 
(16).

(14) Р.: А что это? — в.: А это редиска 
(витя, 2,1,28);

(15) *Вамбаськи ничего… (витя, 2,5,4);
(16) Ой, кака… какаято попала (витя, 

2,6,17).
действительно, в речи вити разряды мес-

тоимений появляются в предсказанном по-
рядке: вопросительные — отрицательные — 
неопределенные. неопределенные лексемы, 
с большой долей вероятности, опираются на 
вопросительные: появлению какойто пред-
шествует использование в том же месяце 
вопросительного какой. нужно, однако, за-
метить, что отрицательные никого и ничего 
в Р. п. возникают после кто и что в И. п.; 
формы кого и чего не отмечаются в этот 
промежуток времени. Это, однако, не сви-
детельствует против нашей гипотезы. на-
блюдаются в речи вити и эффекты взаимо-
действия местоимений в соседних репликах: 
как и ваня, витя несколько раз «проигрыва-
ет» одну фразу с разными местоимениями 
(17). 
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(17) Еще нам надо что? <…> Еще нам 
надо… Что нам надо? <…> Чтото еще 
надо… <…> Еще надо чтото (витя, 
2,9,22).

неопределенные местоимения, по всей 
видимости, теснее связаны у вити с вопро-
сительными, чем отрицательные. Интересно 
также, что витя не допускает смешения мес-
тоимений, связанного с присвоением функ-
ции одного разряда другому: в его речи не 
обнаружено вопросительных лексем в не- 
определенной функции и т. п. кроме того, 
местоименный репертуар вити шире, чем  
у предыдущих детей: витя активнее исполь-
зует серию на нибудь. в его лексиконе за-
фиксированы местоимения всех трех рядов: 
чтонибудь, ктонибудь и какойнибудь в раз-
ных формах.

3.4. Филипп
Материал Филиппа, к сожалению, не поз-

воляет проследить развитие его речи в воз-
расте старше 2,8. Это отсекает некоторую 
часть местоименных лексем и функций, ко-
торые обычно возникают или начинают ре-
гулярно использоваться после 3 лет (серия 
на нибудь; относительная функция). здесь 
мы имеем возможность описать только на-
чальный этап освоения местоименных рядов. 
стратегия Филиппа обычно определяется 
как экспрессивная [1]; относительное число 
контекстов с местоимениями в его речи, 
однако, невелико — 2,4% от всех зафикси-
рованных контекстов, как у референциальной 
Лизы. очевидно, эта цифра связана в первую 
очередь с отсутствием записей после возрас-
та 2,8. основную часть занимают вопроси-
тельные местоимения. порядок освоения 
местоимений Филиппом идеально соответ-
ствует ожидаемому. первые местоимения 
(вопросительные что и какой) возникают 
рано — уже в 1,8 (18). на протяжении не-
скольких месяцев Филипп оперирует только 
вопросительными лексемами; затем одно-
временно появляются отрицательные и не-
определенные лексемы, относящиеся к ряду 
что (19, 20).

(18) А что у тебя там? (Филипп, 1,8);

(19) Ничего я не рисовал! (Филипп, 2,2);
(20) Чегото мягкое нужно (Филипп, 2,2).
данные речи Филиппа позволяют заявить, 

что в его случае отрицательные и неопре-
деленные местоимения связаны с вопроси-
тельными и, вероятно, осваиваются на их 
основе. Эффекты взаимодействия или сме-
шения функций, однако, не зафиксированы, 
поэтому не исключена возможность, что 
имеет место простое совпадение. 

3.5. Кирилл
стратегия кирилла была предваритель- 

но определена как близкая к экспрессивной 
в [4, с. 63]. данные об употреблении кирил-
лом местоимений подтверждают это пред-
положение: количество контекстов с анали-
зируемыми местоимениями в его материале 
составляет 4,6% от всех контекстов, что 
больше, чем у однозначно референциальных 
детей, хотя меньше, чем у однозначно экс-
прессивного вани. кирилл несколько ак- 
тивнее, чем другие дети, оперирует отри- 
цательными местоимениями (11% от всех 
анализируемых местоимений, см. табл. 1). 
несмотря на то, что абсолютно первым в 
его речи в 2,3 фиксируется вопросительное 
кто, другие вопросительные местоимения 
в том же возрасте не отмечаются; следом 
одновременно возникают неопределенные 
какойто (21), какойнибудь и ктото, от-
рицательные (22), а также вопросительное 
что. стоит констатировать, что местоимения 
всех разрядов появляются у кирилла одно-
временно.

(21) Дед Саша… а, какойто [рассматри-
вает фотографии] (кирилл, 2,4);

(22) Ничего ночника (кирилл, 2,4).
необычным является путь освоения ки-

риллом неопределенных местоимений. ки-
рилл — единственный ребенок в нашем 
материале, который достаточно регулярно 
использует местоимения серии на кое: кое
что с 2,9 (23); коекто после 5 лет.

(23) Сейчас я ей сделаю коечто (кирилл, 
2,9).

количество контекстов с кое в речи ки-
рилла превышает суммарное количество 
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высказываний с кое в речи взрослых собе-
седников четырех других детей. серия на  
нибудь, относительно поздняя у других  
детей и, по всей видимости, семантически 
сложная для них, у кирилла возникает одно-
временно с серией на то (24).

(24) Дать… да, какуюнибудь [бумажку] 
(кирилл, 2,4).

кирилл, следовательно, уже в раннем воз-
расте не испытывает затруднений при рас-
членении общенеопределенной семантики 
на частные подварианты (‘неизвестный мне’, 
‘неизвестный тебе и известный мне’, ‘не-
определенный’). что касается взаимодей-
ствия разрядов, то в речи кирилла обнару-
живаются эффекты смешения: так, избегая 
двойного отрицания, кирилл использует 
вместо отрицательного местоимения вопро-
сительное (25).

(25) Поэтому не заменяю подгузник *кому 
(кирилл, 2,9).

таким образом, при освоении отрицатель-
ных и неопределенных местоимений кирилл, 
вероятно, не опирается на вопросительные, 
однако при дальнейшем использовании место-
имения сохраняют определенную связь друг 
с другом.

4. обобщение
Анализ данных пяти детей показал, что 

не существует единой стратегии освоения 
вопросительных, неопределенных и отрица-
тельных местоимений. тем не менее можно 
выделить некоторые общие для всех детей 
конкретные характеристики этого процесса. 
отрицательные и неопределенные место-
имения у всех детей возникают в первой 
половине третьего года жизни; этот проме-
жуток укладывается в возраст от 2,1 до 2,6. 
возрастной разброс появления вопроситель-
ных местоимений составляет от 1,8 до 2,10. 
вопросительные местоимения могут появить-
ся раньше или позже отрицательных/не- 
определенных или одновременно с ними. 
Это приводит нас к тому, что, вероятно, 
стоит рассматривать вопросительные и от-
рицательные/неопределенные как две не 

связанные друг с другом группы. в таком 
случае примеры детей, у которых отрица-
тельные/неопределенные следуют по воз-
расту появления за вопросительными, не 
опровергают, но и не подтверждают нашу 
гипотезу.

Близким к константе является и возраст 
начала использования относительных кон-
струкций: 2,4–2,7 у всех детей, исключая 
кирилла (2,11). Большинство относительных 
употреблений соотносится с глаголами зри-
тельного восприятия, обычно при обращении 
к собеседнику: «(по)смотри/видишь, кто/
что/какой…»; реже встречаются глаголы 
знать и помнить. 

внутри одного разряда местоимения, от-
носящиеся к разным рядам, имеют разную 
частотность: так, что превалирует среди 
вопросительных и отрицательных, какой — 
среди вопросительных в относительной функ-
ции и неопределенных (табл. 2).

Таблица 2
Абсолютное количество местоимений  

разных разрядов

Разряд / Ряд какой кто что всего
вопросительные 155 243 360 758
относительные 240 39 127 406
неопределенные 204 66 122 392
отрицательные 18 41 71 130
всего 804 392 706 1902

Что — прототипическое для детской речи 
вопросительное местоимение. Именно вопро-
сительное что возникает у детей первым в 
соответствующем ряду и является наиболее 
частотным как в детской, так и во взрослой 
речи. те дети, которые начинают освоение 
ряда что не с вопросительной лексемы, пер-
вой порождают форму ничего. частотность 
отрицательного ничто высока за счет этой 
формы, несущей, кроме основного значения, 
несколько дополнительных прагматических; 
именно ничего, таким образом, стоит считать 
прототипической отрицательной местоимен-
ной формой. в ряду кто также активнее 
всего используются вопросительный и от-
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рицательный варианты. при этом ряд кто 
ни в одном из разрядов не занимает лидиру-
ющего положения, что связано с прагматикой 
речевой ситуации, то есть с соотношением 
одушевленных и неодушевленных референ-
тов вокруг ребенка. Местоимения рядов  
кто и что, таким образом, формируют клас-
тер, функционирующий по единым законам: 
обобщенная семантика «предметности» со-
относится с вопросительностью и отрица-
тельностью.

в ряду какой наиболее частотными явля-
ются относительные и неопределенные упо-
требления; среди относительных и неопре-
деленных самыми частотными являются 
местоимения ряда какой. число относитель-
ных употреблений велико за счет относи-
тельно-эмфатических и относительно-ука-
зательных конструкций типа «смотри, какой 
Х». Именно эмфатическая функция какой 
возникает у детей первой. что касается не-
определенных какойто и какойнибудь, то, 
вероятно, семантика неопределенности тем 
или иным образом связывается с семантикой 
качественности/признаковости. таким обра-
зом, как и местоименные наречия [6], мес-
тоимения разных рядов тяготеют к выпол-
нению определенных кванторных функций, 
то есть, обобщая, можно говорить о наличии 
семантических связок «предметность — во-
просительность», «предметность — отрица-
тельность» и «признаковость — неопреде-
ленность». 

5. Выводы
наша гипотеза о ходе освоения квантор-

ных местоименных рядов подтвердилась  
не полностью. не было обнаружено фактов, 
подтверждающих предположение о том, что 
неопределенные и отрицательные местоиме-
ния осваиваются на базе вопросительных. 
Хотя по частотности вопросительные пре-
валируют над другими местоимениями, это-
го нельзя сказать о порядке освоения: не во 
всех рядах первым появляется именно «ба-
зовый» вопросительный член; более того, 
не у всех детей вопросительные возникают 

первыми. два ребенка, действительно, на-
чинают освоение кванторных рядов с во-
просительных лексем (витя и Филипп); два — 
с отрицательных (ваня и Лиза), у одного все 
три разряда возникают одновременно (ки-
рилл). очевидно, это свидетельствует о том, 
что вопросительные и отрицательные/не- 
определенные местоимения в онтогенезе  
не привязаны друг к другу строго. если от-
рицательные и неопределенные местоиме- 
ния появляются у всех детей примерно в 
одном возрасте (от 2,1 до 2,6), то вопроси-
тельные местоимения могут возникнуть как 
раньше, так и позже них или одновременно 
с ними.

Индивидуальные различия между детьми 
касаются не только порядка появления мес-
тоимений, но и репертуара местоименных 
лексем, которым оперирует ребенок: так, 
только у кирилла фиксируется серия на кое, 
только у Филиппа — что угодно. 

вторая часть гипотезы — о наличии эф-
фектов взаимодействия между местоиме-
ниями одного ряда — подтвердилась для 
некоторых детей. смешение местоимений 
разных разрядов (использование вопроси-
тельных вместо отрицательных или неопре-
деленных и наоборот) в той или иной сте-
пени характерно для четырех детей из пяти 
в нашем материале. кроме того, у детей, 
вероятно, формируется система, в которой 
местоимения «распределяются по функци-
ям», то есть определенные кванторные функ-
ции чаще других связываются с местоиме-
ниями определенной семантики. такими 
связками являются «предметность — во-
просительность», «предметность — отри- 
цательность», а также «признаковость —  
неопределенность» и «признаковость — 
эмфатичность». все это свидетельствует  
о том, что вопросительные, отрицательные 
и неопределенные местоимения осваива- 
ются детьми системно, между ними су- 
ществует взаимосвязь, однако вопроси- 
тельные местоимения не служат базой для 
освоения отрицательных и неопределен- 
ных.
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