
вспомогательных глаголов, показателей эви-
денциальности и т.п. 

Отдельно рассматриваются конструкции с 
вспомогательными глаголами, которые указы
вают на направление действия к или от говоря
щего, а также на достижение результата, дли
тельность или интенсивности действия. По
хожие глагольные конструкции есть и в 
современном китайском языке (модификато
ры и результативные морфемы). 

В заключении автор приходит к выводу, что 
тибетские глагольные формы следует описы
вать в первую очередь с помощью категорий 
наклонения и относительного времени. 

Хотя автор пишет, что ее книга ориентиро
вана прежде всего на специалистов-тибетоло-
гов, а также типологов, занимающихся гла
гольными категориями времени и аспекта, нам 
кажется, что ее читательская аудитория шире. 
Помимо вышеперечисленных групп ученых, 
эта фундаментальная монография также пред
ставляет большой интерес для компаративис
тов, занимающихся сравнительным анализом 
сино-тибетских языков и реконструкцией мор
фологической системы праязыка, а также спе
циалистов по другим сино-тибетским языкам, в 
частности, синологов. Специалисты по китай
скому языку получат возможность сравнить 
глагольные системы современных и классиче
ских языков, в которых обнаруживаются неко
торые сходства. Специалисты в области сино-
тибетских языков имеют уникальную возмож
ность, опираясь на материалы всего одной кни
ги, получить исчерпывающие данные о гла
гольных системах тибетских языков, которые 
можно использовать для реконструкции гла
гольной системы прасино-тибетского языка. 

Рецензируемая книга представляет собой 
коллективную монографию, посвященную во
просам дейксиса в языках Океании. Идея ее со
здания возникла в ходе работы семинара под 
названием "Пространственный дейксис в авс
тронезийских языках", проходившего в нояб
ре 1998 года в Институте психолингвистики 
им. Макса Планка (Неймеген, Нидерланды) в 
рамках Второй Европейской конференции по 
языкам Океании. 

Монография включает в себя предисловие, 
семь глав, каждая из которых посвящена одно
му из языков Океании, и, наконец, главу о про-
то-океанийской дейктической системе. 

Особо хочется отметить значение этой кни
ги для российских ученых. Так сложилось, что 
в нашей стране крайне мало лингвистов, зани
мающихся изучением тибетского языка. В на
шей стране, как и ранее в Советском Союзе, в 
основном, изучались отдельные аспекты ти
бетского языка, но не проводилось комплекс
ного изучения всех языковых уровней. Прежде 
всего, востоковедов-филологов интересовали 
религиозные и литературные тексты. Во-вто
рых, материалы тибетского языка, в первую 
очередь классического тибетского языка, ис
пользовались компаративистами для сопостав
ления с данными других сино-тибетских язы
ков на предмет составления классификаций, 
реконструкций сино-тибетской фонетической 
системы и этимологического словаря сино-ти
бетских языков. Издание данной монографии 
позволит включить тибетский язык в сферу 
научных интересов специалистов в разных об
ластях лингвистики. Хотелось бы, чтобы эта 
книга была переведена и издана на русском 
языке или стала бы доступна в библиотеках. 

Издательство Mouton de Gruyter, выпустив
шее эту книгу, уже достаточно давно выпуска
ет монографии, посвященные различным си
но-тибетским языкам. Таким образом, эта ра
бота является одной из многих в серии, каждая 
из которых, на наш взгляд, заслуживает при
стального внимания специалистов-востокове
дов. Надеемся, что книги этого издательства 
станут доступными в России, и востоковеды 
получат возможность быть в курсе последних 
публикаций западных коллег. 

ОМ. Мазо 

Предисловие (оно же первая глава моногра
фии) написано организатором упомянутого 
семинара по пространственному дейксису 
Г. Зенфтом (Институт психолингвистики им. 
Макса Планка). Кроме обязательной для по
добного жанра краткой аннотации представ
ленных в монографии описаний дейктических 
систем конкретных языков, предисловие со
держит также небольшой экскурс в историю 
изучения пространственного дейксиса - упомя
нув о греческом происхождении слова дейксис, 
автор через работы К. Бюлера переходит к со
временному этапу развития исследований в 
этой области. Сначала он затрагивает вопрос о 
различении двух систем ориентации в тех язы-
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ках, деиктическая система которых содержит 
более двух элементов: в первой из этих систем, 
которую, согласно работам [Fillmore 1982; 
Anderson, Keenan 1985], обычно 'Называют 
"ориентированной на расстояние" (Distance-
Oriented), средний элемент оппозиции обозна
чает референт, находящийся на среднем рас
стоянии от дейктического центра. Во второй 
системе, "ориентированной на лицо" (Person-
Oriented), средний элемент обозначает рефе
рент, близкий к адресату. Данное противопос
тавление активно используется почти во всех 
представленных в монографии статьях. 

Во второй части предисловия Г. Зенфт 
уточняет, что представляемая им монография 
посвящена в первую очередь исследованию 
п р о с т р а н с т в е н н о г о дейксиса, а среди 
всех возможных средств, используемых для 
пространственной референции (как то: пред
логи, послелоги, локативные наречия, глаголы 
движения и проч.) большее внимание будет 
уделено у к а з а т е л ь н ы м м е с т о и м е 
н и я м , двухэлементная оппозиция которых 
присутствует во всех языках мира (см. [Ander
son, Keenan 1985: 308]), и которые, по мнению 
многих исследователей (например [Green 1995: 
15]), составляют ядро дейктической системы 
языка. Однако автор предисловия все-таки вы
ходит за пределы этого традиционного мате
риала и в качестве примера использования 
у к а з а т е л ь н ы х ж е с т о в (в монографии 
они систематически не рассматриваются) при
водит один из многочисленных интересных 
фрагментов из недавней статьи Р. Диксона - в 
языках т у к а н о и а р а в а к , на которых го
ворят на границе Бразилии и Колумбии, указа
тельные жесты используются аналогично тра
диционным указательным местоимениям. Так, 
для того, чтобы обозначить видимый и близ
кий объект, носители этих языков вытягивают 
вперед губы; для обозначения видимого и дале
кого объекта они прибавляют к этому жесту 
движение головы назад; наконец, в случае не
видимого объекта они используют указатель
ный палец, указывающий в направлении этого 
невидимого объекта [Dixon 2003: 87]. 

Последующие семь глав монографии, не
смотря на географическое разнообразие мест 
работы авторов, различную методику сбора 
материала и различный объем самих статей, 
написаны в едином ключе: после небольшой 
общей справки о рассматриваемом языке авто
ры последовательно описывают морфологию, 
синтаксис, семантику и иногда прагматику упо
требления дейктических средств. Во многом 
эти разделы опираются на уже упоминавшую
ся работу [Anderson, Keenan 1985], а также на 
работы X. Дисселя [Diessel 1999a; 1999b]; раз
делы, посвященные анафорическому употреб

лению указательных местоимений, часто апел
лируют к известной работе Н. Химмельмана 
[Himmelmann 1996]. В настоящей рецензии мы 
остановимся лишь на наиболее интересных, на 
наш взгляд, фрагментах описания дейктичес
ких систем конкретных языков, не ставя зада
чу подробного реферирования каждой главы 
монографии. 

Вторая глава, написанная М. Россом, изве
стным исследователем из австралийского на
ционального университета г. Канберры, по
священа дейксису в языке т а к и а (западно-
океанийский папуасский язык семьи бел), 
большинство носителей которого живут на 
вулканическом острове Каркар в провинции 
Маданг Папуа - Новой Гвинеи. Статья написа
на по материалам полевой работы автора; она 
также опирается на нарративные тексты, запи
санные автором в 1987-88 гг. Язык такиа, по 
мнению автора, первоначально был языком с 
системой, ориентированной на лицо - элемен
ты особой я-серии описывали объекты, близ
кие к адресату. Однако в настоящее время этот 
показатель, по наблюдениям М. Росса, являет
ся очень частотным и используется в качестве 
маркера прагматической определенности (тер
мин Н. Химмельмана [Himmelmann 1996]). Та
ким образом, оказывается, что, с точки зрения 
семантического противопоставления, язык та
киа перешел к более простой, двучленной сис
теме 'близкий-далекий', а средний элемент 
стал использоваться в качестве основного ана
форического средства. Данный факт, на наш 
взгляд, заслуживает дальнейшего изучения. 

В третьей главе А. Маргет (Университет 
г. Мельбурна, Австралия) рассматривает дейк-
тические средства языка с а л и б а (западно-
океанийский папуасский язык, на котором го
ворят жители острова Салиба в Папуа - Новой 
Гвинее). Особенностью этой статьи является 
то, что автор не ограничилась полевой рабо
той и записью текстов различных жанров, она 
также использовала специальный пространст
венный опросник по употреблению указатель
ных местоимений в языках мира, созданный в 
Институте психолингвистики им. Макса Планка 
[Wilkins 1999]. Подобный опросник, по нашему 
мнению, служит хорошим подспорьем при по
левой работе и порой позволяет выявить очень 
тонкие различия в употреблении указательных 
местоимений (этот же пространственный оп
росник был опробован автором настоящей ре
цензии при работе с дейктической системой 
хпюкского диалекта а г у л ь с к о г о языка, 
см. [Мерданова, Федорова 2002]). 

Язык салиба, в отличие от языка такиа, до 
настоящего времени сохранил трехчленную 
систему, ориентированную на лицо (однако, 
описывая данное противопоставление, автор 
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настоящей статьи почему-то ссылается на пси
холингвистическое исследование [Kemmerer 
1999], а не на работы-первоисточники [Fillmore 
1982; Anderson, Keenan 1985]). А. Маргет отме
чает асимметрию между сферой действия го
ворящего и сферой действия адресата - в пер
вом случае она оказывается заметно уже, чем 
во втором. Подобная же асимметрия была об
наружена нами в хпюкском диалекте агульско
го языка [Мерданова, Федорова 2002: 225]; при 
этом стоит отметить, что оба факта были об
наружены при работе с одним и тем же прост
ранственным опросником [Wilkins 1999]. 

Четвертая глава (автор Г. Зенфт, он же ре
дактор сборника и автор предисловия) посвя
щена описанию пространственного дейксиса в 
языке к и л и в и л а (западно-океанийский па
пуасский язык, на котором говорят жители ос
тровов Тробрианд в Папуа - Новой Гвинее). 
Данное исследование, пожалуй, носит самый 
фундаментальный характер - оно опирается на 
многолетнюю (девять экспедиций с 1982 по 
1998 гг.) полевую работу автора, одного из ак
тивных участников "пространственного" про
екта Института психолингвистики им. Макса 
Планка. Отличительной особенностью языка 
киливила считается обилие самых разнообраз
ных именных классификаторов; автор утверж
дает, что в киливила их более двух сотен. 
Именные классификаторы в киливила активно 
используются при дискурсивном дейксисе -
анафорическое местоимение образуется из 
пространственного местоимения путем при
бавления того или иного классификатора. Та
ким образом, носителям этого языка удается 
сводить к минимуму риск референциального 
конфликта - Г. Зенфт приводит небольшой 
фрагмент нарратива, в котором анафоричес
кое местоимение появляется в тексте через 
16 предложений после первого упоминания 
данного референта, сохраняя при этом одно
значность интерпретации. 

Язык п и л е н и (полинезийский язык, на 
котором говорит примерно около тысячи жи
телей небольших коралловых островов, входя
щих в Соломоновы острова) описывается 
А. Нэссом (Университет г. Осло, Норвегия) в 
пятой главе. Статья написана на основании 
анализа нарративных текстов; автор также ис
пользует изданный в 1966 г. сборник сказок на 
языке пилени. Как и все описанные в предыду
щих главах языки, язык пилени изначально 
имел трехчленную систему, ориентированную 
на лицо. Как и в вышеописанном языке такиа 
(глава 2), это противопоставление в современ
ном языке претерпевает изменения. На пер
вый взгляд кажется, что эти изменения очень 
похожи на изменения, происходящие в такиа -
средний член оппозиции начинает все чаще и 

чаще использоваться в анафорической функ
ции, постепенно теряя значение близости к ад
ресату. Однако А. Нэсс считает данные изме
нения свидетельством эволюции дейктичес-
кой системы языка пилени от трехчленной, 
ориентированной на лицо, к трехчленной, ори
ентированной на расстояние. Впрочем, в этом 
конкретном случае аргументация автора (час
тотность употребления описываемого показа
теля, использование его в идиомах) не пред
ставляется нам достаточно убедительной. 

Шестая глава написана И. Бриль (Нацио
нальный центр научных исследований, Париж, 
Франция) на материале языка н е л е м в а, од
ного из канакских языков, на котором говорят 
на севере Новой Каледонии. Источник получе
ния языкового материала в тексте статьи не 
указан, зато в приложении к работе приводит
ся небольшой фрагмент рассказа на данном 
языке. Язык нелемва имеет трехчленную сис
тему, ориентированную на расстояние - в нем 
выделяются указательные местоимения, обо
значающие объекты, находящиеся близко к 
говорящему, на среднем расстоянии от него и 
далеко от говорящего. Удивительной особен
ностью языка нелемва является тот факт, что 
указательные прилагательные в нем, употреб
ляясь как в препозиции, так и в постпозиции к 
имени, выполняют при этом разные прагмати
ческие функции: употребляясь в препозиции, 
они обозначают новый, только вводимый объ
ект, а в постпозиции, наоборот, отсылают к 
уже известному, данному, объекту. 

В седьмой главе Ф. Озан-Ривьер (Нацио
нальный центр научных исследований, Париж, 
Франция) описывает пространственный дейк-
сис в языке и а и (язык Новой Каледонии, на 
котором говорят примерно две с половиной 
тысячи жителей острова Увеа). Автор опира
ется в первую очередь на свою полевую рабо
ту, проведенную в 1977 и 1983 гг., а также ис
пользует изданный еще в 1948 г. сборник, со
стоящий из 50 текстов, фрагмент одного из 
которых приводится в приложении к данной 
работе. Настоящая глава по объему является 
самой маленькой в сборнике, она состоит всего 
из неполных десяти страниц. Как нам пред
ставляется, обилие таблиц и другого фактогра
фического материала в этой статье не под
креплено необходимым количеством коммен
тариев и аргументацией, поэтому, на наш 
взгляд, читателю трудно сделать какие-либо 
серьезные выводы о структуре и функциях 
дейктической системы языка иаи. Несомнен
ным представляется только тот факт, что сис
тема языка иаи является трехчленной, ориен
тированной на лицо. 

Восьмая глава (автор У. Мозель, Универси
тет г. Киль, Германия) посвящена описанию 
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указательных местоимений с а м о а н с к о г о 
языка, одного из наиболее известных полине
зийских языков, который наравне с англий
ским является официальным языком Западно
го и Восточного Самоа. Можно сдел'ать вывод, 
что автор не испытывал недостатка в материа
ле - наряду с устными и письменными наррати-
вами он привлекает к анализу даже самоанские 
письма, посылаемые по электронной почте. 
Данная глава является самой большой как по 
количеству страниц, так и по объему и разно
образию представленного материала. Автор 
последовательно рассматривает синтаксис и 
семантику указательных местоимений, прост
ранственных имен, указательных частиц, гла
голов движения, пространственных и времен
ных наречий, подчеркивая при этом взаимо
связь различных элементов дейктической 
системы самоанского языка. Также подробно 
рассмотрены и различные анафорические 
средства описываемого языка. 

Заключительная - девятая - глава настоя
щей монографии написана М. Россом (он же ав
тор второй главы) и посвящена описанию эле
ментов дейктической системы языков Океании 
в диахронической перспективе. По мнению ав
тора, протосистема языков Океании была трех
членной, ориентированной на лицо, а четвер
тый член данной системы был зарезервирован 
для выражения анафорических отношений. 

Подводя итог сказанному выше, можно ска
зать, что, во-первых, данная монография чрез
вычайно интересна содержащимися в ней эм
пирическими данными. Особенно ценно то, 
что большинство примеров дается в контексте, 
что позволяет читателю самостоятельно оце
нить правильность тех или иных выводов авто
ров. Учитывая недоступность для российского 
читателя описаний практически всех рассмот
ренных языков, за исключением самоанского, 
даже небольшие тексты, содержащиеся в при
ложении к некоторым главам, также представ
ляют большой интерес. 

Во-вторых, данная монография вносит ве
сомый вклад в создание теоретической базы 
описания дейктических систем языков мира -
некоторые описанные в книге дейктические 
феномены являются если не уникальными, то 
достаточно редкими и еще не нашли своего ис
черпывающего описания в рамках общей дейк
тической типологии. Особенно, как нам пред
ставляется, это касается поведения среднего 
элемента трехчленной оппозиции в языках та-
киа и пилени. 

Придирчивый критик мог бы посетовать, 
что выборка языков, представленных в моно
графии, далека от совершенства - наряду с 
тем, что в нее включены по два представителя 
полинезийских (пилени, самоанский) и папуас
ских (салиба, киливила) языков, некоторые 
большие группы языков Океании не представ
лены вовсе (например, микронезийские язы
ки). Однако, на наш взгляд, это не особенно 
снижает ценность данного сборника - безус
ловно полезного как лингвистам, интересую
щимся языками Океании, так и типологам, за
нимающимся вопросами дейксиса. 
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