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Аннотация. В статье рассматриваются предложения и текстовые фрагменты, 

включающие в свой состав личные местоимения 3-го лица. Цель статьи заключается в 

анализе функциональной и семантической специфики местоимений 3-го лица. 

Показаны прямые и переносные значения. Методы: наблюдение, описание, анализ, 

интерпретация. Рассмотрение эмпирического материала проводилось в русле 

функционального подхода. Результаты: местоимения 3-го лица обычно используются в 

анафорической и дейктической функциях, указывая на неучастника речи, однако с 

учетом контекста или речевой ситуации могут выражать и другие значения. 
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Abstract. The article examines sentences and text fragments that include 

personal pronouns of the 3rd person. The purpose of the article is to analyze the 

functional and semantic specifics of 3rd person pronouns. Direct and figurative 

values are shown. Methods: observation, description, analysis, interpretation. The 
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empirical material was reviewed in line with the functional approach. Results: 3rd 

person pronouns are usually used in anaphoric and deictic functions, indicating a non-

participant in speech, however, taking into account the context or speech situation, 

they can express other meanings. 

Key words: personal pronoun, 3rd person, deictic function, anaphoric function, 

direct and figurative usage, context 

 

Введение. Местоимения – это пестрый класс слов, который выделяется в 

отдельную часть речи на основании семантической (указывают на лица, 

предметы, признаки и количество, но не называют их – такова традиционная 

точка зрения) и грамматической специфики. При всем разнообразии подходов к 

изучению местоимений практически все лингвисты признают три их функции: 

дейктическую, анафорическую и кванторную, однако именно дейктическая 

(собственно указательная) функция, основанная на «сигнальном» значении 

местоимения, является основной. Местоимения действительно отличаются от 

слов всех остальных знаменательных частей речи, поскольку, как отмечает 

М.А. Шелякин, «не выражают качественной определенности однородных 

предметов, по которой они различаются и опознаются <…>, а выделяют 

разнородные предметы по признаку соотнесенности с говорящим лицом. Такой 

способ обозначения предметов называется способом указания – дейксисом, а 

сами знаки – дейктическими» [7, с. 5]. Однако в условиях контекста или 

речевой ситуации местоимения могут выражать и переносные значения. 

Рассмотрим это на примере местоимений 3-го лица. 

Основная часть. Местоимения 3-го лица имеют существенные отличия 

от местоимений 1-го и 2-го лица в плане выражения личной семантики. Не слу-

чайно местоимения я, ты, мы, вы составляют ядро поля персональности и яв-

ляются основными средствами выражения дейктического значения, противопо-

ставляя в предложении (высказывании) говорящего собеседнику, а местоиме-

ния 3-го лица занимают место в зоне переходности между ядром и периферией 

(при указании на человека) или отходят к периферии (при указании на нелицо), 

поскольку само по себе местоимение 3-го лица не выражает практически ника-

кого вещественного значения, а лишь указывает на лица (или предметы), «ли-

шенные «права слова» и образующие актуальное множество на основании 

предполагаемого договора коммуникантов о том, что слушателю понятно, на 

какое лицо или объект указывает говорящий» [8, с. 121]. Конкретным значени-

ем (личным или предметным) местоимение 3-го лица наполняется лишь в кон-

тексте, то есть одной из основных функцией для местоимений он, она, оно, они 

является анафорическая, которая, однако, не покрывает полностью его содер-

жательный объем, поскольку, как пишет Е.В. Падучева, «местоимение он не яв-

ляется простым субститутом, заменителем. Обратная замена может быть и не-

возможна» [4, с. 143]. 

Считается, что назначение местоимений 3-го лица – называние неучаст-

ников коммуникации, то есть лиц или предметов, о которых говорят. 
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При употреблении местоимения 3-го лица в анафорической функции оно 

обычно размещается в постпозиции к лицу (или предмету), которое замещает-

ся: Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать 

себя заставил И лучше выдумать не мог (А. Пушкин). Однако возможна и пре-

позиция: – А ты его видал, лешего-то, что ли? (И. Тургенев); Она и сюда к 

нему бегала, Маринка-то (Л. Толстой). Такое употребление свойственно разго-

ворной речи и служит для уточнения личного или предметного значения ме-

стоимения и конкретизации субъекта. 

Однако рассматриваемые местоимения могут употребляться и переносно. 

Так, местоимение 3-го лица может употребляться вместо местоимения 2-го ли-

ца: Господи! Да видно ли где-нибудь это! Он не придет, когда нарочно для него 

же и… о боже! Вот удовольствие иметь дело с таким бестолковым челове-

ком, как вы (Ф. Достоевский). В подобных случаях говорящий намеренно от-

страняет от себя собеседника. То обстоятельство, что местоимение он употреб-

ляется по отношению к активному участнику акта коммуникации, создает, как 

правило, негативную экспрессию: Ну, хоть подними же, что уронил; а он еще 

стоит да любуется! (И. Гончаров). 

Усилению экспрессивности способствует чередование глагольных форм и 

местоимений 2 и 3 лица, например:  

– Но что ж за жизнь! – начал Александр, – не забыться, а все думать, 

думать... нет, я чувствую, что это не так! Я хочу жить без вашего холодного 

анализа, но думая о том, ожидает ли меня впереди беда, опасность, или нет – 

все равно!.. Зачем я буду думать заранее и отравлять... 

– Ведь я говорю зачем, а он все свое! Не заставь меня сделать на твой 

счет какого-нибудь обидного сравнения. Затем, что когда предвидишь опас-

ность, препятствие, беду, так легче бороться с ней или перенести ее: ни с ума 

не сойдешь, ни умрешь; а когда придет радость, так не будешь скакать и 

опрокидывать бюстов – ясно ли? Ему говорят: вот начало, смотри же, сооб-

ражай по этому конец, а он закрывает глаза, мотает головой, как при виде пу-

гала какого-нибудь, и живет по-детски. По-твоему, живи день за днем, как 

живется, сиди у порога своей хижины, измеряй жизнь обедами, танцами, лю-

бовью да неизменной дружбой (И. Гончаров); 

– Что же не спросишь – кто? 

– Я догадываюсь. 

– Ну? – требовательно и нетерпеливо спросила она. 

– Что? 

– Что же не спросишь, чем кончилось-то? Сватовство-то. 

– Я знаю. 

– Господи!.. Все-то он знает. Какой ведь еще... Чем? 

– Отказом (В. Шукшин). 

Местоимение он может иметь значение «враг, неприятель» [см.: 5, с. 534]: 

Враг, или как говорят солдаты, «он», был где-то рядом (Л. Толстой). В подоб-

ных случаях происходит процесс субстантивации: за местоимением он закреп-

ляются значения числа (единственного) и рода (мужского). С названным значе-
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нием он соотносится как с личным именем существительным, так и с нелич-

ным: Этот-то белый вал и есть неприятель – он, как говорят солдаты и мат-

росы (Л. Толстой). 

Местоимения 3-го лица могут выражать и семантику указательности, по-

скольку по своему происхождению местоимение он является указательным, но 

проявившим тенденцию движения к парадигме лица еще в дописьменную эпо-

ху развития славянских языков [см.: 3, с. 195–200]. Подобные случаи употреб-

ления связаны с выражением значения «именно тот, … тот самый» [см.: 6, с. 

566]: Если вдуматься, то и надо жалеть: они же, эти воры и убийцы, сами се-

бе уготовили тяжкую судьбу, безысходную, страдальческую, ибо Он все ви-

дит, и ничто не проходит бесследно; рано или поздно, но каждому из них аук-

нется – одного посадят в тюрьму, другой сляжет с неизлечимым недугом, а 

кого-то подстерегут нож или пуля (В. Сердюк); Надо! Он велит смириться, – 

говорила старуха, указывая на небо (И. Гончаров). Конкретность «лица» (Бог), 

заменяемого местоимением, проявляется в условиях контекста (ситуации). 

Универсальность указательной функции местоимения 3-го лица делает 

возможным применение данного значения по отношению к нелицу. В этом слу-

чае используется форма оно: Губернатор принял от казначея пачку, не торо-

пясь, пересчитал деньги, положил их на стол и расписался. – Ну-с, а это-с? – 

пошутил предводитель, указывая на пачку, – в каком же смысле следует пони-

мать «это»?.. – Н-да... то есть, вы хотите сказать: «это»? – переспросил гу-

бернатор, как бы очнувшись. – Да-с! Это-с. Именно оно самое... это-с! – Гм... 

«это»?.. Это... воздаяние! (М. Салтыков-Щедрин). 

Местоимения он и она употребляются и в значении «любимый, возлюб-

ленный, герой романа» [см.: 1, с. 269]: Я однажды гулял по столице – и Двух 

прохожих случайно зашиб, – И, попавши за это в милицию, Я увидел ее – и по-

гиб… (В. Высоцкий); Для неё он навсегда покинул дом, Для неё он всё на свете 

позабыл. Всё равно она не думала о нём, А он любил. Для неё закаты все до од-

ного. Все, что были, он любимой раздарил. Всё равно она оставила его, А он 

простил (Р. Лисиц); Земных страстей узнал в сем месте он… Вкруг тихо, 

сладко все, как мысль о ней (М. Лермонтов). А.В. Калинин предполагает, что 

названная семантика он и она развилось «из синкретического употребления 

«именно тот, тот самый». Анафорическая функция предельно ослаблена, ме-

стоимение субстантивировалось, приобрело самостоятельное лексическое со-

держание» [2, с. 22–23]. 

Заключение. Таким образом, местоимения 3-го лица при употреблении в 

определенном предложении (контексте, ситуации) могут использоваться в раз-

личных функциях и указывать не только на неучастника речевой коммуника-

ции (лицо или предмет, о котором говорят), но и на участника (того, к кому об-

ращаются с речью, то есть адресата). 
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