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тверждается изменением ценностных парадигм, политической 
агрессией, ядерным вооружением. Таким образом, мысль о том, 
что «в будущей войне не будет победителей» становится лейт-
мотивом двух анализируемых романов.

Главное сходство романов Х.А. Адибаева «Созвездие близ-
нецов (сокровенное и таинственное)» и А. Жаксылыкова «Сны 

окаянных» – в обращении к сложным вопросамбытия и смысла 
человеческой жизни. Герои романов – представители разных 
наций, устремленные к самопознанию, всмативаются в свой 
личный духовный опыт, обращаются к истории своего народа и 
человечества, к разным религиозным и философским системам 
в поисках ответа на главный вопрос: «Кто я, человек ХХI века?».
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Время является базовой категорией бытия человека и куль-
туры, формой протекания различных физических и психических 
процессов. Осознание, восприятие и понимание времени было 
различным, что связано с эволюцией человеческого сознания 
и развитием науки. Время относится к одной из онтологических 
категорий, которые позволяют человеческому сознанию диффе-
ренцировать и концептуально моделировать окружающую дей-
ствительность. Время не является объективной величиной. Так, 
в психологии время – это субъективное ощущение, зависящее 
от состояния наблюдателя. Являясь объектом изучения многих 
наук (физика, философия, психология), время привлекает вни-
мание исследователей и в рамках других научных парадигм, в 
первую очередь, в рамках когнитивной науки. Именно в рамках 
когнитивистики возможно получение данных о концептуализации 
и категоризации действительности посредством анализа языко-
вых данных. Изучение языка позволяет выявить универсальные 
и специфические черты времени, сопоставить их с данными 
естественных наук, способствует постижению данного феномена 
человеческого бытия. 

Время – базовая онтологическая категория, которая пре-
ломляется в языке в категорию темпоральности. Темпораль-
ность относится, с одной стороны, к достаточно хорошо изучен-
ным и разработанным вопросам лингвистики, с другой стороны, 
появляются новые аспекты и трактовки, имеются спорные, не ре-

шенные до сих пор вопросы даже в рамках одного языка. Невоз-
можно охватить весь имеющий теоретический материал по тем-
поральности и сопряженной с ней аспектуальности. В качестве 
базового традиционного определения принимается трактовка 
А.В. Бондарко, согласно которой темпоральность – это семан-
тическая категория, отражающая восприятие и осмысление че-
ловеком времени обозначаемых ситуаций и их элементов по от-
ношению к моменту речи говорящего или иной точке отсчета [1,  
с. 5]. Вместе с тем темпоральность – это базирующееся на дан-
ной семантической категории функционально-семантическое 
поле, охватывающее группировку грамматических (морфологи-
ческих и синтаксических), лексических, а также комбинирован-
ных (лексико-грамматических, грамматико-контекстуальных и т. 
п.) средств того или иного языка, используемых для выражения 
различных вариантов данной категории темпоральности.

Систематизация и изучение семантики и функционирования 
всего комплекса темпоральных языковых средств представляет-
ся важным именно с учетом этнокультурной специфики немецко-
го языка во всего его вариантах. В данной связи особый интерес 
представляют островные немецкие говоры на территории Рос-
сии, которые более 250 лет развивались в отрыве от языка-ос-
новы и в иноязычном окружении (русский язык). Лексика обра-
зовавшихся в процессе длительного контакта и смешения друг с 
другом говоров претерпела множественные изменения, которые 
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представляют несомненный научный интерес для немецкой диа-
лектологии и истории немецкого языка. 

Особенности морфологии и семантики диалектной лексики 
на примере говоров Алтайского края были комплексно описаны 
в исследованиях проф. Л.И. Москалюк в разные годы (см. [2; 3]), 
в словаре диалектной лексики, составленном под руководством 
Г.Г. Едига [4], а также в исследованиях последних лет, прове-
денных Алтайской диалектологической школой при поддержке 
РГНФ и Министерства образования и науки. Одним из ключевых 
направлений современных исследований является описание 
лексико-семантической системы островных немецких говоров.

Приоритетным аспектом исследования языковых средств 
выражения категории темпоральности в островных говорах яв-
ляется инвентаризация разноуровневых средств и описание их 
семантики и особенностей употребления в сопоставлении «не-
мецкий литературный языковой стандарт – диалект» и «диалект 
– диалект». При исследовании темпоральной лексики особое 
внимание должно быть уделено возможным грамматическим и 
семантическим трансформациям. Это позволит проследить ди-
намику и направленность языковых процессов. Источниковую 
базу исследования лексики с темпоральной семантикой со-
ставляют записи свободной аутентичной речи носителей, «на-
правленные» беседы исследователя с респондентами (беседа 
о прошлых событиях, планах на будущее), тематическое анке-
тирование, анализ имеющегося текстового корпуса диалектных 
текстов и их транскриптов (см. [5, с. 40-60], а также аудиозапи-
сей различных говоров, материалы диалектологических изы-
сканий прошлых лет, особенно работы лексикографического 
характера. Синхронное изучение диалектной лексики различной 
тематики представлено в различных лексикографических рабо-
тах, среди которых следует отметить словарь Г.Г. Едига и его 
коллег, «Mennonitisches Wörterbuch» Дж. Тиссена, «Lexikon der 
plautdietschen Sprichwörter, Gedichte und Rätsel» под редакцией 
Х. Зименса, лингвистический атлас немецких диалектов на Ал-
тае (в двух частях) и «Rusland deutsches Dialektbuch» Н. Беренд. 
Лексика островных немецких говоров обладает, с одной стороны, 
высокой степенью стабильности и сохраняет архаичные лексе-
мы или значения, с другой стороны, характеризуется значитель-
ной лексико-семантической изменчивостью и вариативностью. 
Насколько семантическая стабильность или изменчивость про-
является именно в темпоральной лексике, представляет одну из 
задач проводимого исследования. 

Как отмечают исследователи, значимость времени выража-
ется во множестве его языковых репрезентаций. В актуализации 
данного концепта принимают участие единицы всех уровней. 
«Именно разноуровневая представленность языковых средств 
передачи значения темпоральности делает целесообразным их 
систематизацию по принципу функционально-семантического 
поля, в центре которого находится грамматическая категория 
времени как основной способ языковой репрезентации данного 
базового концепта, а периферия представлена многочисленны-
ми средствами различных уровней, передающими различные 
оттенки темпоральных отношений» [6, с 163]. 

Одной из основных характеристик времени является про-
цессуальный характер времени, его изменчивость. Процес-
суальность выражается в направленности течения времени, 
универсальной языковой метафорой является «время течет, 
изменяется». Однако понимание направленности этого течения 
имеет этнокультурную специфику. В первую очередь, это оппо-
зиция «линейность / цикличность» времени. В коллективной мо-
нографии «Этнокультурный потенциал языковых единиц различ-
ных уровней» Л.А. Козлова отмечает линейную модель времени 
в монохронических лингвокультурах (к которым относятся и гер-
манские языки), время является организующим центром жизне-
деятельности людей, наблюдается четкая сегментация времен-
ного потока: «Подчинение жизни человека четким временным 
параметрам, зависимость материального благополучия челове-
ка от следования этим параметрам привели к тому, что время 
воспринимается как нечто осязаемое, его можно использовать, 
потерять, сэкономить, время – деньги» [6, с. 158], ср. например, 
Zeit verlieren, verschwenden, vergeuden, sparen и др. В немецком 
языке наблюдается языковая детализация времени, выражаю-
щаяся многочисленными обозначениями временных отрезков. 
Может быть это является косвенным языковым фактом такой 
немецкой национальной черты как пунктуальность. 

Категория темпоральности позволяет соотнести некий фраг-
мент действительности не только с осью времени (прошлое, на-
стоящее, будущее), но и представить его линейно и протяженно 

(начало, конец, последовательность и продолжительность дей-
ствий). Цикличность времени является в языке скорее сохра-
нением архаичных форм и представлений, характеризует как 
правило повторяющиеся природные явления или сезонные дей-
ствия, связанные в основном с ведением сельского хозяйства. 
Это проявляется, например, в природных приметах и фразеоло-
гизмах и устойчивых выражениях, характеризующих быт в сель-
ской местности или природные явления. В лексиконе пословиц, 
песен и стихов под редакцией Х. Зименса в разделе «приметы 
погоды» встречаются следующие фразы и выражения, содержа-
щие лексику с темпоральной семантикой: 

Noh dem Winta tjemmt dee Somma.
Aprel deit wauta well.
Wann dee Winta ohne Schnee, dann lua nich opp Ernte.
Owent root, Morje goot.
Wann dee Frost em Winta kracht, tjricht em Somma een vollen 

Sack. [7, с. 125 – 126]
В основе категории темпоральности находится именно грам-

матическая категория времени, выражаемая в немецком языке, 
прежде всего, парадигмой времен глагола. Анализируя теорети-
ческие подходы к изучению категории темпоральности в немец-
ком языке и способы её реализации, Н.М. Биккулова отмечает, 
что, что «временные глагольные формы выступают совместно 
с лексическими показателями, как правило, при выражении вре-
менной перспективы повествования, в частности ретроспекти-
вы» [8, с. 218]. 

Проведенные исследования в области грамматики остров-
ных немецких говоров свидетельствуют о различиях в парадигме 
временных форм в речи носителей немецких говоров в Алтай-
ском крае. Презенс является универсальной формой для вы-
ражения настоящего и будущего, может использоваться и для 
эмоционального повествования о прошедших событиях. Однако 
парадигма времен прошедшего времени неполная. Немецкие 
диалекты характеризуются потерей формы претерита, который 
сохранился только для модальных глаголов и haben/sein. Функ-
ционал футурума тоже ограничен (подробнее см. [2, с. 107]).

Именно поэтому особое внимание должно уделяться се-
мантике лексических средств выражения временных отноше-
ний в островных немецких говорах. В.Я. Мыркин в диссертации 
«Аспектуальная и темпоральная характеристика глагола» (на 
материале немецкого языка) выделяет два основных аспекта из-
учения темпоральной лексики: 

1. выявление объективной системы обозначений в данном 
языке соответствующих явлений действительности;

2. выявление условий и возможностей применения субъек-
том языковых вариаций в соответствии с коммуникативным за-
данием и обстановкой речевого акта [9, с. 3]. 

Отдельного внимания заслуживают, по его мнению, помимо 
семантики предельных и непредельных глаголов, «диагностиче-
ские показатели процессуальности» (plötzlich, zuletzt), другие лек-
сические темпоральные маркеры, к которым относятся наречия 
времени, наречия начала/длительности/конца действия, а также 
фазовые глаголы. При изучении темпоральной характеристики 
немецкого глагола (абсолютное и относительное употребление 
грамматических времен) указывается на пересечение в данной 
области грамматики и семантики. В германистике прошлых лет 
бóльшее внимание уделялось грамматическим аспектам темпо-
ральности. Обращение именно к лексико-семантическим аспек-
там темпоральности необходимо и оправданно. Одним из таких 
комплексных исследований является диссертация Е.В. Терехо-
вой «Лексические средства выражения темпоральных понятий 
в немецком языке». Автор опирается на широкую теоретическую 
базу именно в области лексикологии [10, с. 7].

Инвентарь лексических темпоральных маркеров включает в 
себя номинативные единицы, обозначающие временные отрезки 
(время суток, названия месяцев, дериваты с компонентом Zeit 
и др.), многочисленные наречия времени, а также предложные 
и беспредложные именные группы, фразеологические едини-
цы. Выявленный методом сплошной выборки из имеющегося у 
коллектива исследования корпуса диалектных текстов массив 
слов/выражений-репрезентантов дает обширный материал для 
анализа концептуализации времени в речи носителей немецких 
диалектов.

К первой группе темпоральной лексики можно отнести на-
звания отрезков времени. Эта группа практически полностью 
совпадает с литературной нормой, входит в базовый лексикон и 
стабильна по значению. Отличия имеют исключительно фонети-
ческий характер: Sunntag, Owend, Mittag, Nocht, Tag.
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Вторую группу составляют дериваты с компонентом Zeit, а 
также устойчивые выражения и глагольно-именные сочетания, 
характеризующие время. Эти выражения имеют, как правило, 
метафорическую основу и позволяют выявить специфические 
моменты восприятия времени в языковой картине мира носите-
лей немецких говоров. 

Наиболее крупную группу представляют собой наречия вре-
мени. Согласно Е.И. Шендельс лексические средства выражения 
темпоральности уточняют, дополняют и модифицируют времен-
ное значение глагола. С помощью лексических средств уточня-
ется временная перспектива высказвания/текста, они способны 
также перевести все высказывание из одного временного плана 
в другой [11, с. 42]. Авторы выделяют 4 группы наречий по ха-
рактеру и способу выражения темпорального признака [там же, 
с. 65]:

a) наречия и именные группы, уточняющие временные дей-
ствия (Wann?): jetzt, gester, heit, heitzutag, frihe, an solche Tage, im 
Frihjohr, dr Nacht, dr Herbst, in dere Zeit, die Johre и др.

b) наречения и именные группы, уточняющие соотноше-
ние между действиями (одновременность – разновременность): 
frьher, vorher, bald, dr annre Morjend, nochґm Johr и др

c) наречия, уточняющие продолжительность действия: 
lange, schnell. Используются и глаголы с семантикой длительно-
сти vergehen, dauern. 

d) наречия, обозначающие кратность действия. В данной 
группе встречаются и наречения из смежной группы с семан-
тикой количества. В эту же группу можно отнести лексические 
единицы, обозначающие начало, конец и продолжительность 
действия, а также числительные в сочетании с обозначениями 
временных отрезков. В говорах вариативно представлена шкала 
частотности: nie/ niemols – monchmal – oft – immer. 

Несмотря на то, что островные немецкие говоры развивают-
ся в окружении и под влиянием русского языка, заимствования 
из русского языка встречаются редко, что можно объяснить мно-
гочисленностью и сохранностью данной тематической группы. 
Интерферирующее влияние русского языка проявляется в ис-
пользовании предлогов и грамматических характеристиках слов. 
Вместо немецкого fьr drei Jahre используется калька русского 
предлога «на» – auf и еще один дополнительный конкретизатор 
«вперед» – voraus: 

Des Kind is noch gar net do, un do kaafeґse schon alles wasґes 
brauch uf drei Johr voraus.

Выявление влияния и проникновения русского языка в тем-
поральную лексику говоров может представлять собой отдель-
ный аспект изучения.

Описанные подходы к изучению и описанию темпоральной 
лексики требуют дальнейшей тщательной разработки, как в те-
оретическом, так и практическом плане. Имеющийся на данный 
момент в распоряжении исследователей языковой материал по-
зволяет наметить основные направления и задачи дальнейшего 
исследования. Ключевыми представляются следующие направ-
ления:

● расширение и дальнейшее изучение теоретической базы 
исследования;

● выявление этнокультурной специфики реализации ка-
тегории темпоральности в немецком языке вообще и в диа-
лектах российских немцев в частности (изучение обыденного 
языкового сознания через идиоматику и фольклорные текс- 
ты);

● изучение различных классификаций темпоральной лекси-
ки с целью максимального охвата диалектной лексики и её целе-
направленного отбора;

● систематизация и описание семантики темпоральной лек-
сики островных немецких говоров, расширение корпуса практи-
ческого материала с целью изучению темпоральной структуры 
высказываний и устных текстов носителей говора;

● сопоставление современного состояния и способов выра-
жения временных отношений с более ранними данными, исполь-
зуя исторические словари и диалектные словари начала и конца 
20 в. (например, предложения Венкера, записанные в разных 
регионах и в разное время, а также словарь Г.Г. Едига и словарь 
меннонитских диалектов Дж. Тиссена и Х. Зименса);

● изучение возможного интерферирующего влияния русско-
го языка.

Подводя итог, следует отметить важность и актуальность из-
учения лексики островных немецких говоров в языковом и куль-
турном плане. Однако полный и всесторонний анализ особен-
ностей концептуализации времени в немецкой лингвокультуре 
возможен только с использованием разнообразного языкового 
материала.
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