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ПредиСлоВие

Время принадлежит к числу основополагающих категорий бытия, 
языковая экспликация которых отражает как универсальный, так и 
национально-специфический способ восприятия действительности . 
В координатах времени воспринимается все сущее, все доступное че-
ловеческому уму и истолкованию; все предстающее сознанию и отра-
жаемое им осмысляется в этих координатах, имеет некие временные 
характеристики . Но если непреходящей ценностью является для че-
ловека сама выделенная им категория, если неизменной остается сама 
ее значимость для человека, представления о подлинной сути этой ка-
тегории, о ее концептуальной структуре, о ее членении и стратифика-
ции, о ее содержании беспрестанно меняются (Кубрякова 1997а: 5) . 
Проецируя через себя всю систему социокультурных, аксиологиче-
ских норм того или иного общества, категория времени выражает из-
менения ценностных характеристик картины мира .

Представление о времени, важнейшей категории существования 
материального мира, является основополагающим для каждой куль-
туры . В понимании времени воплощается мироощущение эпохи, по-
ведение, сознание людей, ритм жизни (Гуревич 1999: 87) . 

Время — категория с размытым содержательным наполнением; 
переосмысление ее отражается не только в культуре, искусстве, на-
уке, но и в изменениях лексики и грамматики естественных языков 
(Панова 2003: 22) . Языковое время, понимаемое как понятийная ка-
тегория темпоральности, реализуется средствами различных уровней 
языковой системы; метафорическая и метонимическая номинации 
являются основными способами представления времени в языковой 
форме . Лингвистическое исследование темпоральных концептов в их 
языковой интерпретации осуществляется, с одной стороны, во взаи-
модополняющих языковых парадигмах, в анализе временных лексем 
как элементов языковой картины мира, с другой — в изучении систе-
мы категорий, соотносящихся с разными аспектами идеи времени 
(Бондарко 1997: 31—32) . 

Проблеме изучения языковой концептуализации темпорально-
сти посвящены труды видных отечественных и зарубежных ученых: 
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Н . Д . Арутюновой, Ю . С . Степанова, Н . И . Толстого, Е . С . Падуче-
вой, Т . В . Булыгиной и А . Д . Шмелева, Е . С . Яковлевой, В . Г . Гака, 
А . В . Бондарко, Е . В . Петрухиной, Н . К . Рябцевой, Дж . Лакоффа, 
М . Тернера, Г . Раддена, М . Тернера, Т . Гивона, Э . Трауготт и многих 
других . Исследователи признают, что сложность изучения феномена 
времени заключается в его загадочности, противоречивости и чрезвы-
чайной трудности экспликации . Вследствие этого попытки реконстру-
ировать обыденную картину времени на материале различных языков 
часто бывают фрагментарными .

В коллективной монографии делается попытка преодолеть эту 
фрагментарность и представить целостную картину времени на ма-
териале трех языков: русского, английского и немецкого . Целостность 
работы состоит в единстве многообразия различных аспектов . Здесь 
представлены результаты комплексного когно-лингвокультурологи-
ческого изучения изменяющегося образа времени в языке . Актуаль-
ность, значимость и новизна проведенного исследования состоит 
в контрастивном изучении языковых средств выражения трансфор-
маций концептосферы времени в славянских (на материале русского) 
и германских (на материале английского, немецкого) языках и выявле-
нии общих и национально-специфических свойств темпорально сти . 
Данное направление исследования представляет особый научный ин-
терес в связи с изменчивостью концептуальных и лингвистических 
моделей времени, прототипические характеристики которых зависят 
от многообразия исторических, культурно-цивилизационных, соци-
альных условий развития языкового сообщества .

В основу исследования положены синхронный и диахронный под-
ходы к изучению способов языковой репрезентации категории време-
ни . Раскрывается специфика функционирования концептосферы вре-
мени на основе изучения парахронических (исторических) трансфор-
маций в менталитетах носителей русского, английского и немецкого 
языков . Это делается посредством представления основных моделей 
времени, характерных для русскоязычного, англо-американского и 
немецкоговорящего социумов: христианской, экономической, тех-
нократической (виртуальной) . Выявляются новые модели времени в 
современных сообществах на основе обращения к синхронному срезу 
русского, английского и немецкого языков . Это позволяет сделать но-
вый шаг на пути изучения проблем категоризации и концептуализа-
ции времени . 

Монография открывается вводной первой частью «Время в язы-
ке», включающей изложение теоретических основ исследования язы-
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кового времени; в первой главе «Время как объект познания» описы-
ваются особенности когнитивного освоения времени, прослеживается 
соотношение концептуального и языкового времени, рассматривают-
ся грамматические и неграмматические способы актуализации кате-
гории темпоральности; во второй главе «Концептуальная метафора 
как способ осмысления времени» излагаются основные положения 
теории метафоризации времени .

Во второй части монографии «Христианская модель времени», 
рассматриваются отдельные вопросы осмысления времени в христи-
анскую эпоху . Время в христианском мировосприятии имеет исклю-
чительное значение аксиологической доминанты и исследуется в рам-
ках базовой концептуальной метафоры время — дар. Культурообразу-
ющая роль данной концептуальной метафоры прослеживается на ма-
териале текстов XI—XX вв . в первой главе данной части монографии 
«Дар времени» . Вторая глава «Время как основная константа бытия: 
когнитивные механизмы формирования аксиологии повседневности» 
посвящена анализу ценностного аспекта категории времени . Особое 
внимание при этом уделяется анализу одного из базовых проявлений 
времени — категории повседневности, являющей собой «творение тех 
жизненно-бытийных универсалий, которыми наполняется любое, от-
дельно взятое человеческое существование» (Марковцева 2006: 111) . 
Структурирующим началом вертикального вектора повседневности 
и одновременно ее своеобразной антитезой являются праздники — 
«точки вечности» на временной оси . Семантические особенности 
выражения глубинной связи временного и вечного в языковом образе 
праздника исследуются в третьей главе данной части монографии 
«Аксиология времени праздника» .

Третья часть, «Экономическая модель времени», посвящена ис-
следованию особенностей языковой репрезентации темпоральной 
модели, в которой основой для осмысления времени являются мате-
риальные ценности (напр ., деньги, ресурсы, товары) . На материале 
лексикографических, корпусных и различного рода текстовых данных 
выявляются основные метафорические и метонимические переносы, 
структурирующие концептосферу времени в «экономической» моде-
ли . Эта часть состоит из трех глав . В первой главе «Россия: измене-
ния в метафорических моделях времени» рассматриваются отдельные 
стадии процесса распространения монетарного образа времени в рус-
ской языковой картине мира . Вторая глава «Новые концептуальные 
метафоры времени в англо-американском социуме» посвящена опи-
санию категориальных сдвигов в англо-американской концептосфере 
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времени и их экспликации в английском языке . Отдельные разделы 
этой главы отражают результаты исследований категории времени в 
русском и американском политическом дискурсе, а также современ-
ной англоязычной публицистике . Третья глава «Новые модели време-
ни в немецкоговорящем социуме» включает исследования различных 
аспектов лингвистического проявления экономической модели време-
ни в немецком языке .

В четвертой части книги «Техноцентричная (виртуальная) мо-
дель времени» исследуются изменения, происходящие в концеп-
тосфере времени последних десятилетий под влиянием современных 
компьютерных технологий; анализируются лингвистические особен-
ности их выражения в русском, английском и немецком языках .

Работа над монографией осуществлялась при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда, в рамках проекта № 07-04-00130а 
«Россия: изменяющийся образ времени сквозь призму языка . Конт-
растивный анализ данных русского, английского и немецкого языков» 
(2007—2009 гг .) .

Работа была осуществлена коллективом авторов БФУ им . Канта, 
продолжена и завершена в РГГУ . 

В. И. Заботкина
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Время В языке





ГлаВа 1
Время как объект Познания

1.1. Время В качеСтВе объекта Познания

л. М. Бондарева

Время — загадочный феномен: «оно как таковое не дано нам в не-
посредственном наблюдении, это неуловимая сущность, которая лишь 
может оставлять чувственно воспринимаемые следы» или демонс-
трировать нам свои «приметы» . Концепт времени более, чем другие 
речемыслительные категории, отражает атрибуты действительности, 
связанные с переживающим время субъектом, с его оценкой, с его 
«ощущением времени» (Человеческий фактор в языке… 1992: 236) . 

Абстрактный концепт «Время» есть «ненаблюдаемый и не имею-
щий соответствующего «оригинала» или вещного референта в реаль-
ной действительности, умопостигаемый и «добываемый» разумом, 
не имеющий постоянно фиксируемого ассоциата и конструируемый 
логически, текучий и меняющий свой ментальный образ, являющий-
ся фактом воображения, вымыслом и трудный для определения, тол-
кований, определяемый только словами, описаниями и допускающий 
достаточно свободные интерпретации, субъективный по своему ха-
рактеру» (Попова 2007: 174) . 

Концептосфера времени отражает, таким образом, базовые когни-
тивные сущности времени и является «пучком» представлений, поня-
тий, знаний, сопровождающих слово «время» (Бертова 2000: 50) .

Само осознание времени складывается в недрах христианской ре-
лигии на основе постулата о начале и конце света . 

В целом, по мнению исследователя, благодаря христианству че-
ловечество смогло постичь время как преходящий, конечный, одно-
кратный срок, не допускающий ревизий, возвращений и повторения, 
что способствует осознанию человеком личной ответственности за 
собственную жизнь . 

Однако наряду с христианским пониманием времени необходи-
мо упомянуть о предшествовавших ему мифологическом и эпиче-




