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Аннотация: В статье рассматривается семантика личного местоимения первого лица в русле антропоцентриче-

ской парадигмы на материале английского и русского языков. Отмечается человекоцентризм, антропоцентризм, эго-

центризм системы местоимений. Очерчена теоретическая значимость изучения данной проблемы в работах ведущих 

лингвистов о природе, сущности и семантике личных местоимений первого лица. Утверждается, что местоимение я 

выражает личность говорящего и характеризует участника события как индивида, личность, самость. Множествен-

ная природа социальных, интерперсональных ролей Я находит свое отражение в языке и реализуется посредством 

личного местоимения я. Анализ эмпирического материала позволяет утверждать, что местоимение я не просто ука-

зывает на говорящего, а подчеркивает особые черты его Я, самости, выражает самооценку личности. Внимание при-

влекает биологическая составляющая личности, то есть живое Я, биологическое Я человека, а также его внутреннее 

Я со всеми чувственно-эмоциональными и ментальными проявлениями. Установлено, что личное местоимение я 

связано с понятием имиджа, впечатлением, самопрезентацией, отождествляющими публичное Я, то есть одним из 

проявлений самости. Наблюдается целый набор значений, описывающих сущность человеческой природы посредст-

вом личного местоимения первого лица я. Анализ местоимения я в русском и английском языках демонстрирует его 

отсылочный характер и референтное употребление, то есть данное местоимение относится к индивиду, раскрываю-

щему себя посредством местоимения я. 

 

Путь к осознанию того, что антропоцентризм языка 

требует антропоцентрически ориентированной лин-

гвистики, был достаточно долгим и сложным. Одним из 

первых, кто в системоцентричное описание языка,  

в котором все объяснялось особенностями самой язы-

ковой системы, ввел автора и адресата в качестве необ-

ходимых компонентов, был французский ученый  

Э. Бенвенист. Примечательно, что одну из частей сво-

его фундаментального труда «Общая лингвистика» он 

назвал «Человек в языке» [1].  

«Человекоцентризм» («антропоцентризм», «эгоцен-

тризм») системы местоимений отмечается многими 

исследователями [2]. Идея эта восходит, в частности,  

к учению о местоимениях В. Гумбольдта [3]. Уместно 

заключить, что в работах В. Гумбольдта понятие Я свя-

зывалось с осознанием личности говорящего [4]. Из-

менчивость, непостоянство, «субъективную текучесть» 

значения местоимений отмечал Б. Рассел. Он назвал их 

«эгоцентрическими словами» [5, с. 97]. Об этом же 

вслед за своим учителем писал Л. Витгенштейн [6]. 

Важно отметить, что философская значимость этого 

понятия и его роль в формировании языка оценивается 

теперь лингвистами иначе, само представление о том, 

что местоимение я связано с выражением личности го-

ворящего, сохранило свою значимость. Так, Ю.С. Степа-

нов [7, с. 165] пишет о том, что «Я – это высшая степень 

индивидуализации, которая может быть достигнута 

средствами языка». О.Н. Селиверстова полагает, что ха-

рактеристика участника события как индивида, личности 

и составляет главное отличие местоимения я от такого 

выражения, как произносящий данные слова [8]. 

Э. Бенвенист считал, что высказывания, содержа-

щие я, принадлежат прагматическому уровню (или мо-

дусу) языка. Он утверждал, что знак я не принадлежит 

языку и каждый раз создается в актах речи. Таким об-

разом, существует множество я, каждое из которых 

имеет свою референцию и соответствует «единствен-

ному индивиду, взятому именно в его единственности» 

[1, с. 286]. Давая обобщающее определение местоиме-

ния я, Э. Бенвенист писал: «Я не обозначает никакой 

лексической сущности» [1, с. 295], т. е., следовательно, 

не имеет лексического значения. Вслед за О.Н. Сели-

верстовой в концепции Э. Бенвениста мы не можем 

принять положение, в соответствии с которым знак я не 

принадлежит языку. Такое утверждение является, оче-

видно, произвольным. Мы не отождествляем также 

языковой знак и индивида, на который этот знак указы-

вает. Однако нам представляется чрезвычайно важным 

положение Э. Бенвениста о том, что местоимения обра-

зуют знаки особого типа и что функция личных место-

имений заключается не только в указании на роль  

в акте речи, но прежде всего в представлении говоря-

щего или слушателя как индивида, взятого в его един-

ственности [1, с. 413]. 

С другой стороны, личное местоимение 1-го лица я 

обозначает человека, произносящего это слово, а во 

время разговора так называют себя все собеседники. 

Слово я как бы перемещается от говорящего к говоря-

щему, называя попеременно то одного, то другого. 

Считать, что значением я является что-то вроде «гово-

рящий», неправильно [9]. 

Традиционно местоимения рассматриваются как заме-

нители имен. Однако большинство подклассов местоиме-

ний имеют индексальную, или дейктическую, функцию 

[10]. Дейктический контекст, таким образом, строится 

вокруг «здесь и сейчас» говорящего, он является в этом 

отношении эгоцентрическим. Местоимение 1-го лица I (я) 

в английском языке обозначает актуального говорящего, 

то есть того, кто говорит в данный момент. Поскольку 

роль говорящего – или, говоря в более общих терминах, 

роль агента локуции – переходит по ходу диалога от одно-

го лица к другому, точка отсчета в дейктическом контек-

сте постоянно меняется вместе с референцией «я»  

и «здесь» [10, с. 321].  

Следующий момент, который необходимо отметить, 

это то, что Я, выражаемое агентом локуции, является 
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продуктом его социальной и интерперсональной ролей, 

которые он (или она) играл в прошлом, и оно проявляет 

себя социально узнаваемым способом в той роли, кото-

рую он (или она) играет в контексте высказывания. Од-

нако общество передает эти полномочия отдельным 

индивидам, и они составляют часть того Я, которое 

выражается, когда агент локуции произносит предло-

жение в соответствующем социальном контексте. Та-

ким образом, существует не одно единое Я, которое 

остается неизменным во всех жизненных обстоятельст-

вах и особенно во всех ситуациях контактов с другими 

людьми, но скорее множество Я (не одна личность, но 

множество личностей, как настоящее Я, мое второе Я, 

искреннее Я и т. п.), каждое из которых является про-

дуктом прошлого взаимодействия с другими людьми, 

включая, что чрезвычайно важно, прошлые диалогиче-

ские, или интерлокутивные, взаимодействия: Напри-

мер, охватит меня ярость, и вот мое настоящее я 

так и клокочет, и все его видят, и даже я сам могу его 

обнаружить [11]. 

Следовательно, Я может выразить себя лингвисти-

чески только с помощью грамматических категорий  

и семантических различий, которые ему предоставляет 

тот язык, который оно использует для самовыражения. 

По мнению Джона Лайонза, cубъективность, в том виде 

как она проявляется в языке – локутивная субъектив-

ность, ситуационно и стилистически дифференцирова-

на. То же самое, очевидно, относится и к степени субъ-

ективности, которая выражается в различных стилях  

и в различных ситуациях [10].  

Кроме того, в значении местоимения я есть инфор-

мация о том, что актант ситуации характеризуется как 

индивидуальность, личность, но при этом не раскры-

ваются какие бы то ни было свойства личности. Указы-

вается только, кто получает данную характеристику – 

это указание на говорящего. Еще раз подчеркнем, что 

слова личность, индивидуальность не употребляются 

здесь в оценочном смысле, включающем представление 

о значительности личности.  

Показателем того, что представление о личности, 

индивидуальности ассоциируется говорящим со значе-

нием я, может служить следующее высказывание, рас-

крывающее осознание способа отображения себя через 

местоимение я: Я – это я, единственный, неповтори-

мый – как и каждый живущий на земле человек, – в чем 

и заключается самая суть вопроса [12]. 

Аргументом в пользу того, что местоимение я задает 

представление актанта ситуации как личности, служит 

также развитие у этого слова особого значения, которое 

уже неоднократно отмечалось в лингвистических рабо-

тах [13]: «Я может обозначать саму личность как опре-

деленный набор свойств в отрыве от его носителя: … 

потребность как-то утвердить свое Я, свою личность», 

как в следующем примере: Пока я готовил кофе, он 

продолжал про борьбу за свое Я через вражду, от ко-

торой и сам Демочкин портился, – так что именно  

в этом смысле его делали плохим, хуже, чем он был: 

развивали в нем низменное, то, что в каждом человеке 

можно вызвать [14]. 

С.Д. Кацнельсон полагает, что входящие в дейкти-

ческое поле языка личные местоимения выделяют уча-

стников разговора. Так, «Я – это говорящее лицо в от-

ношении к самому себе» [15, с. 5], идентифицирующее 

себя как личность, самость. 

По мнению О.Н. Селиверстовой, есть только одно 

условие, при котором определения к я стоят в препози-

ции, а именно, когда контекст строится так, что место-

имение получает свой референт не в акте речи, а как бы 

в «предречи» или, во всяком случае, до произнесения 

самого местоимения [7, с. 416]. Как отмечает И.В. Ар-

нольд, местоимение первого лица единственного числа 

является одним из формальных признаков повествова-

ния от первого лица, получившего в современной лите-

ратуре столь широкое распространение не только  

в русском языке, но и в других языках [16]. Показате-

лем этого часто служит повторное употребление я:  

Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю, 

я знаю, что умру, спроси у него [17]; – Да ведь я по 

особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий я 

только один и есть! [18]. 

По нашему мнению, в примерах подобного рода ме-

стоимение я не просто указывает на говорящего, а под-

черкивает особые черты его Я, самости (настоящая Я, 

этакий Я), выражает самооценку личности. Более того, 

поскольку человек – биопсихосоциальная сущность, 

наше внимание также привлекает биологическая со-

ставляющая той или иной личности: Я – единственный 

живой человек на этом корабле, но чувствую, что мой 

конец близок [19], то есть живое Я, биологическое Я 

человека, а также его внутреннее Я со всеми чувствен-

но-эмоциональными и ментальными проявлениями:  

Я устрояю свое внутреннее я, волящее, любящее  

и знающее, изнутри в совершенно иных ценностных 

категориях, к моей внешней выраженности непосред-

ственно неприложимых [20].  

Примечательным является то, что в русском языке 

употребляется местоимение я, которое может утрачи-

вать местоименное значение: я приобретает значение 

«личность, индивидуум»: Откинув докучную маску, Не 

чувствуя уз бытия, В какую волшебную сказку Вольет-

ся свободное я [21]. 

В большом толковом словаре русского языка [22,  

с. 351–353] находим следующую дефиницию: Я, место-

им. сущ. II. неизм.; ср. Употр. для обозначения созна-

ваемой человеком собственной сущности, самого себя 

как личности; индивидуума, а также для обозначения 

субъекта (в философии): Говорить о своем «я». Он мое 

второе «я». Ее «я» отсутствовало всегда. Представ-

ление о собственном «я». Мир существует независимо 

от нашего «я». 

Местоимение я может также развивать значение 

«любой, всякий человек, человек вообще»: Было бы хо-

рошо, если бы книга с шутливым названием «Мама, 

папа и я» была прочитана каждым «я», каждой мате-

рью и отцом, порождающими новые «я» [13]. В этих 

случаях слово я получает признак мужского рода. 

Как мы уже ранее упоминали, личное местоимение 

я обозначает единичное лицо говорящего (я). Это ме-

стоимение также может иметь обобщенное значение  

и абстрагированно представлять любое лицо. Обоб-

щенное значение приобретает местоимение я в таких 

условиях контекста, когда отнесенность к единичному 

и определенному лицу одновременно предполагает 

возможность – при сходной ситуации – отнесенности  
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к любым другим лицам: Я человек, и ничто человече-

ское мне не чуждо [23]. 

Личное местоимение я, I связано с понятием имид-

жа, то есть стереотипом человека, закрепившимся  

в массовом сознании и призванным в концентрирован-

ной форме отражать суть человека [24]. В целом под 

имиджем понимается образ-представление, целена-

правленно создаваемый, наделяющий впечатление от 

человека дополнительными ценностями (человечески-

ми, нравственными), что, собственно, и способствует 

более эмоциональному его восприятию и формирует 

представление о самости того или иного индивида.  

По словам Г.Г. Почепцова, «имидж представляет 

собой обращенное вовне Я человека, так называемое 

его публичное Я, то есть одно из проявлений самости. 

Люди как бы покрыты определенным коммуникатив-

ным ограждением в виде публичного Я, за которым 

может скрываться иное Я [24, с. 545]. 

С точки зрения психологии самопрезентация на-

правлена на возбуждение в объекте воздействия опре-

деленных эмоций с расчетом на то, что эти эмоции вы-

зовут желаемую реакцию. Впечатление, что NN – лич-

ность, создавшая себе репутацию надежного, компе-

тентного, заслуживающего доверия и привлекательного 

человека, расширяет возможности его влияния на дру-

гих людей. Поэтому-то люди и затрачивают значитель-

ное количество времени, усилий и денег для достиже-

ния социальных идентичностей (или оснований власти) 

[25]. Понятие самопрезентация происходит от англий-

ского слова self-presentation, то есть представление себя 

другим людям, то есть своего рода «продажа» своего Я, 

своей самости. В английском энциклопедическом сло-

варе оно дословно обозначает «управление впечатлени-

ем о себе у других людей с помощью бесчисленных 

стратегий поведения, заключающихся в предъявлении 

своего внешнего образа другим людям», как в следую-

щем примере: «… I tell you, mon ami, it puzzles me. Me – 

Hercule Poirot!» [26]. В данном примере самость героя 

представлена в объектной форме местоимения I – me, 

через употребление которого просматривается лич-

ность Эркюля Пуаро, его «самость» и загадочность его 

натуры, своего рода имидж, вселяющий в нас полную 

уверенность, что даже он, его известное имя, его опыт, 

меткий ум иногда бессильны в принятии решений.  

Таким образом, самость, или самопрезентация,  

в терминах В.М. Шепель [27] определяется как умение 

подавать себя, привлекая к себе внимание, актуализи-

руя интерес людей к каким-то своим видео- или аудио-

качествам: «The moment has come», said Poirot thought-

fully, «and I do not know what to do. For, see you, it is  

a big stake for which I play. No one but I, Hercule Poirot, 

would attempt it!» [26]. 

В вышеприведенном примере герой эмоционально 

«самоподает» себя посредством личного местоимения I, 

косвенно демонстрируя психические качества его лич-

ности, и формирует тем самым определенное впечатле-

ние о нем самом и его целях, заявляя свое Я. Языковые 

средства создания такого впечатления разнообразны: 

речевые формы установления контакта (обращение по 

имени или имени и отчеству), употребление личных  

и возвратных местоимений, выражение согласия  

с оценкой проблемы, данной адресатом: В принципе  

я с вами согласен; действительно, вы правы; я абсо-

лютно с вами согласен. Иногда наблюдается «отдале-

ние», «отстраненность» от оппонента, адресата и даже 

от объекта высказывания. Это можно обозначить паро-

лем «я не рядом», «я не такой», то есть говорящий дис-

танцирует свою самость и оппозиционирует себя по 

отношению к другим.  

Интересным является тот факт, что местоимение I 

может обладать возвратным значением, то есть роднит-

ся с возвратным местоимением oneself. Данное поэти-

ческое употребление местоимения I в настоящее время 

устарело, но обозначает самостность действия, произ-

веденного субъектом по отношению к самому себе, что 

отмечается современными словарями: I laid me down – 

Я улегся [28]. 

Итак, мы можем наблюдать целый набор значений, 

вскрывающих и описывающих сущность человеческой 

природы посредством личного местоимения первого 

лица я (I). Личное местоимение первого лица я в рус-

ском языке и I в английском является «эмоционально-

экспрессивными формами речи», которые «интерпре-

тируются аудиторией как личное отношение говоряще-

го к тем объектам, явлениям, событиям, о которых идет 

речь, и способствуют разрушению барьеров критиче-

ского восприятия, созданию атмосферы «общения», то 

есть выполняют определенную ориентирующе-

регулятивную функцию и повышают суггестивность 

речевого воздействия. Возникающие при этом явления 

эмпатии, эмоционального заражения и сопереживания 

формирует оценочный фон восприятия речи слушате-

лями» [29, с. 51]. Таким образом, анализ местоимения я 

показывает, что его своеобразие заключается не в от-

сутствии значения или в его изменяемости в зависимо-

сти от ситуации, а в том, что оно носит отсылочный 

характер и тем самым «объявляет» себя несамодоста-

точным: представляя актант ситуации как индивиду-

альность, личность, местоимение я не содержит в своем 

значении указания на образ данной личности, а всего 

лишь указывает на определенный набор свойств в от-

рыве от его носителя. Более того, местоимение я отсы-

лает к автору речи как к тому, кто идентичен индиви-

дуализированно представленному участнику события. 

Характер значения местоимения я определяет и его 

референциальные особенности – как правило, оно име-

ет референтное употребление, то есть относится к ин-

дивиду, раскрывающему себя посредством местоиме-

ния я. Кроме того, местоимение я употребляется в со-

ставе таких словосочетаний, как настоящее я, искрен-

нее я, где обнаруживает значение самости отдельно 

взятой личности, ее уникальности, индивидуальности  

в многообразии ее проявлений.  
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Abstract: The article considers semantics of the first person personal pronoun in English and Russian within the an-

thropocentric paradigm. It emphasizes anthropocentrism and egocentrism of the pronoun system. The work outlines theo-

retical significance of the discussed issue in the works of some leading linguists on the nature, essence and semantics of 

the first person personal pronouns. The pronoun I is stated to express the personality of the speaker and characterizes any 

participant of the event as an individual, personality and the Self. The multiple nature of the social and interpersonal roles 

of the Self is reflected in the language and realized by the personal pronoun I. Therefore, the Self can express itself in  

a linguistic sense with the help of some grammatical categories and semantic differences given by the language used for 

self-expression. Moreover, the pronoun I can designate the personality itself as a definite set of traits without its bearer. 

The empirical data analysis claims the pronoun I not only to indicate the speaker, but also underline some specific traits of 

the Self (my real I, my happy I) expressing self-appraisal of the personality. Since a human being is biological, psycho-

sociological essence or biological part of the personality draws special attention – a living I, a biological I of a person as 

well as one’s inner I with perceptional, emotional, and mental aspects. The personal pronoun I is connected with the con-

ception of image identifying a public I as a manifestation of the Self. Thus, the research exposes a whole set of meanings 

describing the essence of a person’s nature with the help of the first person personal pronoun I. The personal pronouns in 

English and Russian are emotional and expressive forms of the speech. Analysis of the pronoun I demonstrates that its 

peculiarity is in its reference character and referential use relating to an individual expressing oneself by the use of  

the pronoun I. 
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