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В статье определяется роль действий указывания для формирования чисто человече-

ского способа развития. При этом указывание характеризуется как комплексный биоко-

гнитивный феномен, посредством которого человек взаимодействует с окружающей 

его действительностью. Такие действия считаются исключительно человеческими со-

циальными и когнитивными навыками и привлекают внимание антропологов, иссле-

дующих истоки и эволюцию культурного познания. В лексической системе современ-

ного английского языка выделяется группа предикатов, каждый из которых репрезен-

тирует когнитивный феномен указывания и особым образом отражает различные ас-

пекты этого феномена. В работе рассматриваются когнитивные особенности ситуаций, 

обозначаемых предикатами указательных действий, и описываются характеристики 

участвующего в них наблюдателя, который прогрессирует из субъекта зрительного 

восприятия в перцептивно-когнитивную фигуру. Кроме того, рассматриваются особен-

ности наблюдаемого, от характера которого зависит функционирование наблюдателя. 

В статье выявляются признаки, по которым дифференцируются конструкции, органи-

зованные предикатами указательных действий. Автор детально описывает основные 

характеристики участников ситуаций, описываемых предикатами указательных дей-

ствий. Доказывается, что использование аналитического инструментария когнитивных 

исследований важно для понимания природы сложного феномена указывания.  
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The article defines the role of pointing actions for the formation of a purely human way of 

development. At the same time, pointing is characterized as a complex biocognitive phenom-
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enon by means of which a person interacts with the surrounding reality. Actions such as 

“point to/at something” are performed by children at an early stage of their development. 

They are considered to be exclusively human social and cognitive skills. Such actions attract 

the attention of anthropologists who study the origins and evolution of cultural cognition. In 

the lexical system of modern English, a group of predicates is distinguished where each pred-

icate represents the cognitive phenomenon of pointing and reflects various aspects of this 

phenomenon in a special way. The article examines the cognitive features of situations orga-

nized by pointing action predicates and describes the characteristics of the observer participat-

ing in them. In these situations, the observer progresses from the subject of visual perception 

to a perceptual-cognitive figure. In addition, the author considers the features of what is ob-

served and finds that the nature of the object observed affects the functioning of the observer. 

The article identifies features that help differentiate constructions organized by pointing ac-

tion predicates, describes the main characteristics of participants in situations organized by 

pointing action predicates, and proves that the use of analytical tools of cognitive research is 

important for understanding the nature of the complex phenomenon of pointing. 
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Антропоцентрически ориентированная когнитивная парадигма линг-

вистики открывает новые перспективы рассмотрения языковых явлений и 

позволяет обнаружить неисследованные аспекты образования языковых 

значений. Одно из центральных понятий современной когнитивной семан-

тики — метакатегория Наблюдатель является универсальным аналитиче-

ским инструментом, с помощью которого объясняется широкий круг во-

просов, связанных с морфологическим (см., напр.: [Березина 2021]), лекси-

ческим (см., напр.: [Верхотурова 2018]) и текстовым (см., напр.: [Падучева 

2000; Падучева 2004]) уровнями языковых исследований.  

Существует множество многозначных лексических единиц, семанти-

ка которых ориентирована на субъект перцепции. Нас интересует группа 

предикатов в английском языке, которые категоризуют указательные дей-

ствия, представляющие собой уникально человеческие социальные и ко-

гнитивные навыки. По мнению американского психолога Майкла Тома-

селло, способность человека к указыванию оказалась важнейшим поворот-

ным пунктом в становлении человеческой коммуникации (Томаселло 

2011). Основная межличностная функция направления внимания с помо-

щью жеста указывания существует во всех человеческих сообществах. Та-

ким образом, жесты фиксировали развитие интерсубъективных навыков, 

которые необходимы для вербального обмена информацией (Iriskhanova, 

Cienki 2018). 

Исследование невербальной коммуникации у детей выявило, что еще 

до освоения речи младенцы в возрасте 11–12 месяцев с легкостью приме-
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няют такие социальные действия, как указывание на объекты (Tomasello, 

Carpenter 2006) (см. подробнее о развитии языковой личности ребенка 

[Давлетова, Артюшков 2021]). Дети постепенно начинают осознавать, что 

для того, чтобы получить что-то или обозначить свой интерес к чему-либо, 

часто более эффективным оказывается использование жеста указывания 

(Dewar 2018). Со временем они начинают использовать указательные же-

сты естественным образом в качестве индивидуального действия ориенти-

рования (Tomasello 2019). Кроме того, считается, что способность предла-

гать предмет и указывать на него является признаком развития речи у ре-

бенка (Bates, Dale, Thal 1995; Dewar 2017–2019). 

В работах зарубежных исследователей указывание характеризуется 

как телодвижение по направлению к определенной «мишени» (“target”), 

используемое для того, чтобы ориентировать другого человека на восприя-

тие указываемого (Cooperrider, Slotta, Núñez 2018; Fenlon, Cooperrider, 

Keane, Brentari, Goldin-Meadow 2019). Анализ приведенной дефиниции 

позволяет сконструировать следующую модель ситуации указывания: 

субъект действия (агенс), совершая указательный жест, каузирует субъекта 

восприятия (наблюдателя) обратить внимание на любой другой объект 

(наблюдаемое) (см. подробнее о глаголах, содержащих в своем значении 

сему каузативности [Гамина 2018]). При этом в качестве наблюдаемого 

(указываемого) может выступать безграничное число явлений и объектов, 

обладающих свойством наблюдаемости. Таким образом, результаты ис-

следований в этой области подтверждают, что указательный жест как один 

из способов социального взаимодействия вида homo sapiens с окружающей 

его средой является комплексным биокогнитивным феноменом. Вместе с 

тем указательные действия непременно предполагают наличие наблюдате-

ля и наблюдаемого. Попутно отметим, что указательный жест чаще всего 

совершается указательным пальцем, который характеризуется в работах 

зарубежных исследователей как инструмент, преимущественно использу-

емый для указывания (a preeminently pointy articulator) (Cooperrider, Mesh 

2020). Однако субъект действия может указывать на что-либо, используя 

другие части тела (к примеру, голову / подбородок или губы), а также с 

помощью какого-либо остроконечного предмета, находящегося у него в 

руках: 

(1) Carl pointed with his chin to a short, fat man in a tweed suit (COCA). 

(2) She pointed with her lips, as only an Ojibway woman can (COCA). 

(3) He pointed with his long stick to the right hand side of the map 

(COCA).  

В английском языке для обозначения ситуации, в рамках которой 

агенс, используя указательный жест, каузирует наблюдателя обратить 
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внимание на наблюдаемое, в большинстве случаев употребляются такие 

предикаты указательных действий, как point, point out, indicate, gesture и 

show. Однако для каждого представителя выделенной группы характерен 

определенный способ концептуализации ситуации указывания. Цель дан-

ной статьи — проанализировать ситуации, описываемые предикатами ука-

зательных действий в английском языке с применением когнитивного ин-

струментария, и установить факторы, связывающие и дифференцирующие 

их семантику. Поскольку «одной из областей фундаментальных интересов 

современной когнитивной лингвистики является концептология развития 

языковых способностей в онтогенезе и филогенезе человека» (Великода, 

Карева 2017: 12), исследование когнитивных аспектов семантики предика-

тов, с помощью которых категоризуются действия типа «указать на что-

то», сделает вклад в понимание природы онтологически первичных чело-

веческих действий. 

Проанализируем ситуации, в которых агенс при помощи указатель-

ного жеста привлекает внимание наблюдателя к различным объектам вос-

приятия. 

Анализ словарных дефиниций выявил, что при категоризации дей-

ствий указывания, совершаемых указательным пальцем, в английском 

языке чаще всего используется предикат point — «direct someone’s attention 

toward something by extending one’s finger or something held in one’s hand» 

(Lexico): 

(4) “And use the vinegar.” She pointed to one of the stoppered clay jars 

(COCA). 

(5) She pointed to one of the tables across the room (COCA). 

(6) The teacher pointed at her and told her to come to the front of the 

class (Activator). 

В приведенных примерах субъект действия использует указательный 

жест в процессе взаимодействия с наблюдателем для того, чтобы выделить 

объект, расположенный среди множества похожих друг на друга объектов 

(примеры (4) и (5)), или человека, находящегося среди других людей (при-

мер (6)). Попутно заметим, в ходе анализа данных корпусов английского 

языка было установлено, что предикаты указательных действий часто со-

провождаются числительным one в сочетании с предлогом of (примеры (4), 

(5), (15)), которое подчеркивает однородность окружающих агенса и 

наблюдателя объектов и необходимость применения жеста указывания для 

обозначения нужного наблюдаемого. В ситуации (4) женщина обозначила 

для наблюдателя глиняный кувшин, который стоял среди других похожих 

друг на друга кухонных принадлежностей. Только хозяйка дома знала, в 

каком сосуде находится уксус.  
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В конструкциях с предикатом point наблюдаемое, на которое указы-

вает агенс, обычно вводится предлогами to (примеры (4), (5)) или at (при-

мер (6)). Жест указывания может сопровождаться высказыванием с импе-

ративной семантикой, с помощью которого субъект действия каузирует 

наблюдателя обратить внимание на выделяемый им объект (пример (4)). 

В любом случае предикат point не предусматривает синтаксической пози-

ции для субъекта восприятия. Синтаксическую невыразимость наблюдате-

ля можно объяснить тем фактом, что «некоторые концепты используются 

автоматически, поэтому не осознаются и “скрываются” в глубинных слоях 

высказываний» (Верхотурова 2010: 153).  

Предикат point out также организует ситуации, в которых агенс, ис-

пользуя указательный жест, каузирует наблюдателя обратить внимание на 

что-либо или кого-либо (ср.: point out — «to direct someone’s attention to 

(someone or something) by pointing» (MW)): 

(7) He pointed out the best beaches on the map (Macmillan). 

(8) She wanted to know which was my car, so I pointed it out to her (Ac-

tivator). 

(9) “There’s your wife,” M. said, “Look,” and he pointed her out to me 

(COCA). 

Однако предикат point out в отличие от point c предлогом to может 

вводить субъекта восприятия в синтаксическую поверхность высказывания 

(примеры (8), (9)). Это означает, что предлог to, следующий за point out, 

вводит наблюдателя в структуру конструкции, а предлог to, следующий за 

предикатом point, является знаком-указателем наблюдаемого. Так, в при-

мере (8) агенс указательным жестом выделил для наблюдателя (to her) 

свою машину, которая наверняка находилась среди множества других по-

хожих друг на друга автомобилей. Указывающий субъект в высказывании 

(9) обозначил для субъекта перцепции (to me) его жену, находящуюся сре-

ди других людей.  

Предикат указательных действий indicate также описывает ситуации, 

в которых агенс привлекает внимание наблюдателя к чему-либо или кому-

либо, находящемуся среди других потенциальных наблюдаемых. При этом 

в конструкциях с indicate нет места для наблюдателя:  

(10) With a nod of his head, Sean indicated the house behind him (iWeb). 

(11) He indicated Cindy with a brief nod of the head (Lexico). 

(12) With a jerk of her chin, she indicated the bruising of his face 

(COCA). 

Однако подчеркнем, что данный предикат в некоторых словарных 

статьях сопровождает помета formal, что ограничивает его употребление 

рамками научного стиля (ср.: indicate — «(formal) to make somebody notice 
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somebody / something, especially by pointing or moving your head» (OLD)). 

Здесь субъект действия обозначает наблюдаемое чаще не указательным 

пальцем, а движением головы, что является более вежливым способом 

указывания (ср.: It is rude to point by an index finger (iWeb) или Please re-

member that also in Italy it is a little rude to point at things and especially at 

people (iWeb)). Так, в примерах (10) и (11) уточняется, что агенс обозначил 

наблюдаемое (дом, находящийся среди множества других домов / человека 

среди других людей) кивком головы. В высказывании (12) субъект дей-

ствия указал на наблюдаемое подбородком.  

Другой представитель группы — предикат gesture — представляет 

свой способ концептуализации ситуации указывания, в которой агенс вы-

деляет наблюдаемое из множества потенциальных наблюдаемых: 

(13) She gestured with a small, delicate hand to the chair beside her 

(COCA). 

(14) She gestured at the street with one hand, saw it was shaking and 

pulled it down to her side (COCA). 

(15) Then he gestured at one of the team members. “Rinse this off.” 

(COCA).  

Жест указывания в таких случаях чаще совершается всей рукой, а не 

пальцами (ср.: gesture — «to point towards a person or thing by holding out 

your arm towards them instead of your finger» (Activator)). Интересно отме-

тить, что на наблюдаемое в высказываниях с gesture указывают предлоги 

to (пример (13)) или at (примеры (14), (15)), что характерно и для высказы-

ваний с предикатом point. Кроме того, конструкции с gesture тоже не 

предусматривают синтаксической позиции для наблюдателя. 

Предикат указательных действий show трактуется как «to point to 

something so that somebody can see where or what it is» (OLD) или «to let 

someone see where a place or thing is, especially by pointing to it» (LDOCE): 

(16) He showed me our location on the map (OLD). 

(17) I walked him over and I showed her which tooth was bothering him 

(COCA).  

(18) Marie showed him which machines to look at (COCA). 

В изученных нами словарных статьях не были обнаружены толкова-

ния, в которых бы уточнялось, каким образом агенс совершает указатель-

ный жест в подобных ситуациях. Контекст изученных высказываний поз-

воляет сделать вывод, что указательный жест в конструкциях с show может 

совершаться указательным пальцем. Например, в ситуации (17) агенс ука-

зывает на больной зуб, наверняка используя указательный палец. При ана-

лизе данных корпусов английского языка было выявлено, что для данного 

предиката часто характерна особая маркированная конструкция «show 
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somebody which…», которая всегда включает конкретного наблюдателя в 

своей структуре (примеры (17), (18)).  

Во всех рассмотренных выше примерах субъект действия применяет 

коммуникативно-знаковый жест указывания для управления зрительным 

вниманием наблюдателя в процессе взаимодействия. В данных случаях ак-

центируется зрительное восприятие наблюдателя, который внимательно 

следит глазами за действиями агенса. Однако предикаты указательных 

действий могут описывать ситуации, в которых агенс не просто каузирует 

субъекта восприятия обратить внимание на наблюдаемое, а требует от него 

ответных действий: 

(19) A street child points to her mouth to indicate she wants food (iWeb). 

(20) … she indicated with a move of her head that she wanted me to fol-

low her into the kitchen (COCA). 

(21) Dana gestured at her phone to stop recording (COCA).  

(22) Marty gestured with both hands for his employee to lower the volume 

(COCA). 

Заметим, что только лишь в одной словарной статье была обнаруже-

на дефиниция, отражающая значение предикатов указательных действий в 

подобных конструкциях (ср.: gesture — «to point at something or express 

something using your hand, arm, or head» (CD)). В представленных ситуа-

циях комбинация коммуникативно значимого молчания и других невер-

бальных средств (указательный жест) выражает определенную коммуника-

тивную интенцию (Туфанова, Маклакова, Чупановская 2019). Агенс ис-

пользует выученные жесты привлечения внимания с целью оказать ориен-

тирующее воздействие на наблюдателя. Это означает, что указывающий 

субъект имеет намерение не просто побудить наблюдателя увидеть наблю-

даемое, но и каузировать его сделать что-то в соответствии с увиденным. 

Такая ориентация будет успешной, только если «адресат и адресант будут 

иметь общую область взаимодействия со средой» (Дзюба 2020: 127). 

В приведенных примерах от агенса и наблюдателя требуются навыки по-

нимания индивидуальных намерений. Ориентирующее воздействие воз-

можно только в том случае, если участники ситуации обладают общими 

знаниями и схожим опытом (Шевченко 2013). Так, в примере (19) указы-

вающий ребенок дает понять субъекту восприятия, что он голоден и хочет, 

чтобы его накормили. В высказывании (20) агенс с помощью указательно-

го жеста каузирует наблюдателя следовать за ним. В высказывании (21) 

агенс, указывая на телефон, ориентирует наблюдателя на то, чтобы он 

остановил запись на диктофоне. В подобных ситуациях наблюдатель не 

просто воспринимает жест указывания, но и подвергает анализу некото-

рую невербальную информацию. Таким образом, здесь он, проявляя более 
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сложные когнитивные процессы, прогрессирует из субъекта зрительной 

перцепции в перцептивно-когнитивную фигуру.  

Итак, анализ материала английского языка и рассмотрение исследу-

емого феномена указывания позволяет утверждать, что указывание являет-

ся одним из важнейших способов взаимодействия людей с окружающей их 

действительностью. Важность способности человека к указыванию пред-

определяет наличие в английском языке группы предикатов, служащих 

средствами его описания. Семантика таких предикатов рассчитана на 

наблюдателя, который не просто воспринимает указательный жест, но и 

осмысляет невербальную информацию. Рассмотрение феномена указыва-

ния с привлечением аналитического комплекса «Наблюдатель — Наблю-

даемое» позволило выделить объединяющие и дифференцирующие пара-

метры в семантике предикатов выделенной группы. Конструкции, органи-

зованные предикатами указательных действий, дифференцируются по вы-

бранному агенсом способу указывания, а также по их возможности откры-

вать место для наблюдателя в синтаксисе. Предикат point в большинстве 

случаев описывает ситуации, когда агенс обозначает что-то с помощью 

указательного пальца. Наблюдатель при этом становится синтаксически 

невыразимым элементом высказывания. Фразовый глагол point out, кото-

рый тоже в большинстве случаев служит для описания жеста, совершаемо-

го указательным пальцем, с помощью предлога to может вывести наблю-

дателя на синтаксическую поверхность высказывания. Предикат indicate 

используется в рамках ситуаций, когда агенс указывает на наблюдаемое 

кивком головы, что считается более вежливым способом указывания. Он 

не открывает место для воспринимающего субъекта в организуемых вы-

сказываниях. Предикат gesture чаще всего описывает ситуации, в которых 

действие указывания совершается при помощи руки. В конструкциях с 

этим предикатом место для наблюдателя не предусмотрено. Отличитель-

ной чертой маркированных конструкций с предикатом show является то, 

что субъект перцепции всегда получает возможность синтаксического вы-

ражения, занимая позицию косвенного дополнения. Вместе с тем все пре-

дикаты выделенной группы могут категоризовать ситуации, в которых 

агенс имеет намерение каузировать наблюдателя выполнить определенные 

действия. В таких случаях наблюдаемое усложняется, а наблюдатель про-

грессирует из субъекта восприятия в субъекта когниции.  

Результаты проведенного анализа представлены в обобщенном виде 

в следующей таблице: 
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Таблица. Основные характеристики участников ситуаций, описыва-

емых предикатами указательных действий 

Предика-

ты ука-

затель-

ных дей-

ствий 

Особенности 

наблюдаемого 

Характери-

стики наблю-

дателя 

Статус 

наблюдате-

ля 

Способ 

указыва-

ния агенса 

point указывающий 

агенс + выделя-

емый им объ-

ект / человек 

 

или 

 

указывающий 

агенс, побужда-

ющий к дей-

ствию + выделя-

емый им объ-

ект / человек 

субъект зри-

тельного вос-

приятия 

 

 

или 

 

перцептивно-

когнитивный 

субъект 

синтаксиче-

ски невыра-

зимый 

часто ука-

зательным 

пальцем 

point out 

 

синтаксиче-

ски вырази-

мый 

часто ука-

зательным 

пальцем 

indicate 

 

синтаксиче-

ски невыра-

зимый 

часто голо-

вой 

gesture 

 

синтаксиче-

ски невыра-

зимый 

часто рукой 

show 

 

синтаксиче-

ски вырази-

мый 

часто не 

уточняется 

 

Таким образом, применение аналитического инструментария когни-

тивных исследований при изучении семантики выделенных нами предика-

тов не только пополняет представление о роли наблюдателя и наблюдае-

мого в формировании категорий указательных действий, но и расширяет 

представление о таком сложном онтологически первичном коммуникатив-

но-когнитивном феномене, как указывание.  
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