
пантеон, жаргоном индийских тяжб. Это не чистый английский язык, но он 
похож на английский язык, на котором говорили Шекспир, Джойс и Киплинг -  
изумляющий своими примесями»[4].
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СУТО ЧНЫ Й  ЦИКЛ И НЕМ ЕТРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 
В РАЗНО СТРУКТУРНЫ Х ЯЗЫ КАХ

Данная статья посвящена исследованию понятия «суточный цикл» в языковой 
картине мира французского, английского и русского языков. В работе 
рассматривается значимость концепта «время» с позиций антропоцентрической 
парадигмы, представлены различные подходы в изучении ЯКМ.

Ключевые слова: время, суточный цикл, ЯКМ, семантическое поле.

1Лша1еуа Е.А.
Ве1§огос1 N8110031 КезеагсЬ Ш1уегзЦу, Кизз1а

ТН Е ОА1ЬУ С УС Ь Е  АЛИ Ж Ж М ЕТШ С Т1М Е 
Ш  ТН Е ЬАХС11АСЕ8 \У1ТН  ШГРЕКЕ1ЧТ 8ТК11СТ1Ж Е

ТЫз агЛс1е 13 с1еуо1ес1 ю  1Ье гезеагсЬ оГ 1Ье пойоп “ёаПу сус1е” т  1Ье Пп^шзпс 
\уог1ё 1т а § е  оГ РгепсЬ, Еп§НзЬ апй Киззйап 1ап§иа§ез. ТЬе агЛс1е а1зо (Изсиззез 1Ье 
шеапш§ оГ ‘Чипе” {гот  Ше розШоп оГ 1Ье апШгоросеШпс рага<й§т; бКТегет арргоасЬез 
т  1Ье гезеагсЬ оГ (Ье Нпдшзбс \ уог1й  т а ^ е .

Кеуууог<1з: П те, <±аНу сус1е, 2 4  Ьоигз, Нп§ш5Пс ууогЫ  1т а § е , зетап бс ПеЫ

Время, одна из форм существования объективного мира, базовый 
компонентом жизни и сознания человека, универсальная категория 
внеязыковой действительности -  является предметом изучения специалистов 
разных областей знаний, таких как физика, философия, психология и 
лингвистика. Данная категория однозначно признаётся онтологической, т.е. 
является одним из ключевых понятий, на которых строится вся познавательная 
деятельность человека. Философия, в первую очередь, задавалась вопросом, 
являются ли данная форма материальной или имеет исключительно 
ментальную структуру. Ранняя философская мысль относит её к чистой 
абстракции. Научные идеи Ньютона, Лейбница, Лобачевского, Римана,
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Эйнштейна послужили базой формирования современного понимания времени 
и пространства как сущностей, бытие которых неразрывно связано с 
материальным миром, в котором они выступают элементами многообразия 
всего сущего на Земле.

Ранняя лингвистическая мысль рассматривала время сквозь призму 
линейности. С развитием антропоцентрической парадигмы знаний в науке 
возник интерес к роли человеческого фактора в языке. В свете последних 
достижений в области когнитивной лингвистики появилась возможность 
изучать время в статусе концептов, единиц семантического пространства, 
доменов демонстрирующих культурные особенности восприятия и осмысления 
фрагментов внеязыковой действительности. При описании содержания 
концептов используются лингвистические методы, сопровождающиеся 
когнитивной интерпретацией, в результате чего на базе выявленной 
информации о признаках объективной реальности реконструируется языковая 
картина мира (ЯКМ), которая отражает ментальность народа, его национально
специфические черты и миропонимание. Семантический анализ языкового 
материала позволяет обнаружить специфику восприятия и осмысления 
окружающей действительности представителями того или иного этноса.

По мнению В.А. Масловой: «Языковая картина мира -  это
общекультурное достояние нации, она структурирована, многоуровневая. 
Именно языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, 
понимание внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ 
речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее 
духовными, культурными и национальными ценностями» [4:7]. Ю.Д. Апресян в 
своих научных работах подчёркивает донаучный характер ЯКМ и номинирует 
её как наивную картину мира [1:57-59]. Тем не менее, стоит понимать, что ЯКМ 
не менее комплементарна, чем научная, включает такие компоненты, как: 
«пространство, причина, изменение, число, отношение чувственного и 
сверхчувственного мира, отношение индивидуального к общему и части к 
целому...» [2:105].

В данной работе понятие «время» рассматривается с позиций 
лингвистики, как «совокупность способов выражения средствами языка 
сущности физического и философского аспектов времени» [3: 112] на примере 
суточного цикла, на материале английского и французского языков.

Номинации семантического поля «суточный цикл» относятся к ядру 
темпоральной семантики. Так, Ч. Филлмор, на примере групп единиц, близких 
по значению, среди которых есть и наименования частей суток, обосновывает 
мысль о необходимости обращения к понятию «поле» Ученый утверждает, что 
подобные группы следует изучать как единое целое, потому что они являются 
«лексическим представителем некоторой единой схематизации опыта или 
некоторого знания» [6: 54-55].

Основными элементами семантического поля сутки выступают: утро- 
день-вечер-ночь (в строгой иерархии, согласно движению солнца). Отметим, что 
четырёхчленное деление суток на периоды свойственно индоевропейскому 
современному представлению. Суточный цикл в ЯКМ английского,
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французского и русского языков имеют формально схожую структуру и 
включают соотносимые понятия:тотт%, еаг1у т (Ие с!ау (рано утром) -  таНп -  
утро; пооп, тйМау -  тШ -  полдень; а/1егпооп, йау -]оиг  -  день; еуетп& 1а(е т 
(Не дау (в конце дня, ближе к вечеру) -  вот -  вечер; тШт%Ы -  ттиИ -  полночь; 
пщЫ -  пик -  ночь. Анализируя приведённые примеры, мы можем сделать вывод, 
что А.Д. Шмелёв указывает на то, что эквивалентность названий частей суток в 
разных языках оказывается в значительной степени мнимой, поскольку в основу 
членения суток на периоды для русского языка кладутся другие принципы, 
нежели для языков Западной Европы. При этом указанные различия могут быть 
связаны с различным представлением, согласно которому русские обращаются 
со временем более вольно, нежели жители Западной Европы [7: 332].

В сознании человека существует два основных принципа организации 
суточного времени: природно-антропоцентричного и количественно-часового. 
В ходе мыслительного процесса время определяется человеком либо по 
показаниям часов, либо по признакам окружающей среды (солнце, свет и т.д.).

Также в мировидении анализируемых нами этнических групп в течение 
дня устанавливается две основные точки отсчёта -  середина дня и середина 
ночи (полдень -  полночь), делящие светлое и темное время дня на части. В 
русском языке идею отсчета отрезков светлого времени дня по отношению к 
срединной точке дня передают предложно-падежные формы до полудня 
(полдня) и после полудня/ пополудни. В английском языке применяется 12- 
часовой формат исчисления времени, который предполагает разбиение 24 
часов, составляющих сутки, на два 12-часовых интервала, обозначаемых а.ш. 
(лат. ап(е тепсИет дословно —  «до полудня») и р.ш. (лат. ров1 тепсИет 
дословно —  «после полудня»). Отметим, что 12-часовой формат широко 
используется в неформальном общении. При этом вместо а.ш. и р.ш. в 
английском языке употребляются описательные конструкции, например, 
«утра», «дня», «вечера», «ночи», «пополудни» и другие. Несмотря на наличие 
международного стандарта 180 86013, 12 часов ночи и 12 часов дня 
обозначается в разных странах по-разному. Это связано с тем, что в латинских 
словосочетаниях лат. ап1е тегШет и лат. роз1 тегиНет слово шепсйеш означает 
буквально «середина дня» или «полдень», и нет однозначности между 
обозначением полудня как «12 а.ш.» («12 ап1е шепсйет», или «12 часов до 
середины дня») или как «12 р.ш.» («12 ро$1 шепсйеш», или «12 часов после 
середины дня»). С другой стороны, полночь также можно логично назвать «12 
р.ш.» (12 роз1 шепсНеш, 12 часов после предыдущей середины дня) или «12 
а.ш.» (12 аШе шепсйет, 12 часов до следующей середины дня). Существует 
определённое мнение по данному вопросу, к примеру N8110031 МагШ те 
М ивеит в Гринвиче рекомендует обозначать эти временные моменты как «12 
пооп» или «12 шики^Ь!» («12 дня» и «12 ночи»). То же советует и ТЬе 
А теп сап  Негка§е Экбопагу оГ (Ье Еп^НяЬ Ьап^иа^е

3 1 5 0  8601 —  международный стандарт, выданный организацией 150 (1п(еша(10па1 О г ^ а т /а п о п  Гог 
§1а т 1аг<1|2а1юп), который описывает формат даты и времени и даёт рекомендации для его использования в 
международном контексте. Название норм ы —  ОаШ ектеШз апс! ШегсНап^е /о гт а х — 1п/огтаНоп 
т!егсНап%е — Кергезепшюп о{ ^а(ез ап<1 (тез
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(1)Пр:/Лу\у\у.аМ1сПопагу.сот/). Многие руководства по стилю и бизнесу, 
принятые в США, предлагают «полночь» заменять на «11:59 р .т .» , если мы 
хотим обозначить конец дня, и «12:01 а.ш.», если мы хотим обозначить начало 
следующего дня. Эта практика широко применяется в США для юридических 
контрактов, расписаний автобусов, самолетов, поездов, хотя из этого правила 
есть и исключения.

Во французском языке ситуация обстоит следующим образом, при 
обозначении времени с 12 ночи до 12 дня принято использовать -  Ви тайп; 
после полудня и до полуночи -  с1е I ’аргиз-тШ, Ви зо(г.

Отметим, что несмотря на чёткое разграничение суточных периодов 
день/ночь при 12 часовом формате, формирование понятий утро, день, вечер 
связано, по мнению Е.В. Яковлевой, «с весьма расплывчатым критерием 
наличия/отсутствия света, поскольку пасмурный день с точки зрения наличия 
света будет начинаться позднее, чем солнечный, летом день будет начинаться 
ранее, чем зимой и т.п. [8: 20-21].

А.Д. Шмелёв отмечает важную роль полудня для жителей запада: «В 
западном представлении членение суток на периоды зависит от «объективного» 
времени, показаний часов, и сутки структурируются, в первую очередь 
полуночью и полуднем; при этом полдень имеет большее значение, поскольку 
структурирует самую важную часть суток -  время, предназначенное для работы 
(рабочий день). Не случайно в западных языках есть специальное слово для 
обозначения второй половины рабочего дня, наступающей после полудня, и 
связанного с полуднем обеденного перерыва (англ. айешооп, фр. аргиз-тиИ, 
нем. МасИтШа§, Итал.ротеп%%ю) [7: 332].

Итак, для англоговорящих, впрочем, как и для западноевропейцев, 
рабочий день выступает как наиболее важная часть суток, связанная с 
продуктивной деятельностью. Первая часть рабочего дня (до полудня) 
концептуализируется как «утро», в полдень предполагается обеденный 
перерыв, после чего наступает вторая часть рабочего дня -  «послеполуденное 
время».

При изучении частей суток, особое внимание следует уделить 
приветствиям, которые включают суточные номинации в свой состав. С.Г. Тер- 
Минасова указывает на важность анализа приветствий при исследовании 
времени: «Очень важный языковой показатель -  приветствия: добрый день, 
Доброе утро, добрый вечер и их эквиваленты» [5: 191]. В английском и 
французском языках можно наблюдать аналогичную картину. Но, стоит 
отметить, что английский язык обладает более богатым словарным запасом в 
данном направлении. От классических выражений ОооВ тотт%, Соод 
(фегпооп. Соек! дау, СооВ егепт^ -  до частотно используемых разговорных, 
например: Мотт%, лингвистической уникалии -  Юр о / (Не тогтп% (о уои 
(ирландский вариант). Во французском языке встречаем следующие варианты 
приветствий: Вощоиг и Вопзогг, которые выступают универсальными по 
отношению к светлой/тёмной части суток соответственно, кроме того, являются 
наиболее частотными для всех стилей речи. Тер-Минасова отмечает: «Если 
судить по приветствиям, то у французов и итальянцев вообще нет утра -  у них
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только день и вечер: Ъощоиг и Ьиоп %югпо говорится в светлое время суток -  и 
утра, и день, и пока не стемнеет, а темнеет в этих странах поздно. Когда 
стемнело, приветствие меняется на Ьоп во1г и Ьиопа вега. Деление суток на 
части, зависит, таким образом, от смены светлого и тёмного времени суток [5: 
191]. Согласно Тер-Минасовой, система приветствий имеет простую и 
логичную структуру: «Эта система проста и логична: светло -  день (Ьогуоиг), 
темно -  вечер (Ъопвогг). Доброй ночи (Ъоппе пиИ), как и везде, -  только 
пожелание перед сном. Доброго утра нет из-за отсутствия неопределенности 
утра в оппозиции «свет-тьма» [5: 191]. Таким образом, мы видим, что 
соотношение вечера и ночи в разных языках понимается по-разному: «в целом 
можно сказать, что первая часть «ночи» -  «вечер» -  предназначена для 
развлечений, а вторая часть -  собственно «ночь» -  для сна» [7:334].

Отметим, что в исследуемых языках, фраза Доброй ночи (СооВ т%Ш, 
Воппе пш1 соответственно) действительно является пожеланием спокойной 
ночи, которое может быть адресовано отходящему ко сну человеку, но никак не 
в качестве приветственного варианта. Однако, например, в испанском языке 
данная фраза может использоваться в качестве приветствия с указанием на 
ночной период времени (Виепав посИев исп.).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что исследуемые языки, 
входящие в индоевропейскую семью (русский, английский, французский), на 
общей по происхождению лексической базе сформировали разные картины 
суточного времени, по-разному организованные, основывающиеся на 
отличающихся принципах (деятельностный ~  астрономический), включающие 
различное количество периодов, а при детализации суточного времени, 
актуализирующие различные критерии, в которых для русского 
лингвокультурного сообщества важным оказывается субъективный, 
результативно-целенаправленный деятельностный критерий, тогда как для 
французского и английского языков в большей степени -  объективно
природный и общедеятельностный.

Литература
1. Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2-х т.Т.1.Лексическая семантика/ Ю. Д. 

Апресян. -  2-е изд. испр. и доп. -  М.: Школа «Языки русской культуры», Издательская 
фирма «Восточная литература», РАН, 1995. -  472 с.

1. Гуревич А.Я. Время как проблема истории культуры/ А.Я. Гуревич// Вопросы 
философии. -  1969 .-№  3 .-С . 105-116

2. Дешериева Т.И. Лингвистический аспект категории времени и его отношении к 
физическому и философскому аспектам/ Т.И. Дешериева //Вопросы языкознания. -  1975. - 
№2. -  С. 11- 117.

3. Маслова В.А. Универсальное и национальное в языковой картине мира. /В.А. 
Маслова// Русский язык в центре Европы. -  2003. -  С. 6 -  11.

4. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур : вопросы теории и практики : 
учеб. пособие / С.Г. Тер-Минасова. М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. -  286 с.

5. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Чарльз Филлмор // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып.23: Когнитивные аспекты языка. —  М.: Прогресс, 1988. —  С. 
52-92.

364



6. Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность /  А.Д. Шмелев. М. : 
Яз. славян, культуры, 2002. -  492 с.

7. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира: (модели пространства, 
времени и восприятия) / Е.С. Яковлева. М.: Гнозис, 1994. -  343 с.

Электронные ресурсы
1. ЬНр://\узу\у.аЬсйс1юпагу.сот ТЬе Атепсап Негка^е ОкПопагу оГ Ле Еп^ИаЬ 
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Хапилина Е.В.
к.ф.н., Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия (СПХФА), Россия

ОСНОВНЫ Е ТЕНДЕНЦИИ ВАРИАТИВНОСТИ 
СОВРЕМ ЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена вопросу изучения основных тенденций вариативности 
современного французского языка на фонетическом, лексическом и синтаксическом 
уровнях. Особое внимание уделяется социолингвистическим и этнокультурным 
аспектам изменений.

Ключевые слова: вариативность, социолингвистика, диатопический аспект, 
национальный и региональный варианты языка.

КЬарШпа Е.У.
81. Ре1ег5Ъиг8 $1а1е Асаёешу оГ СЬеттшйу апё РЬагтасу

М А ^  Т Е ^ Е 1Ч С 1Е 8  Ш  ТН Е УА К 1А ТК Ж  ОГ ТН Е ГКЕ1ЧСН ЬА1ЧС11АСЕ

ТЬе аШс1е 1акев ир 1Ье ргоЫеш оГ гпат 1епёепсле5 т  1Ье уапабоп оГ 1Ье РгепсЬ 
1ап§иа8е оп рНопебс, 1ех1са1 апё 5уп1асПса11еуе1. АНепПоп 15 ра1<3 (о 50сю1т§и15Пс алб 
си1(ига1 а$рес(5 оТ 1Ье сЬал^ез.

Кеуз зуогёз: уапаПоп, 50с1оНп@ш5(1с, Фа(ор1С азрес1, паПопа! апё ге§1опа1 уапап($ 
оГ 1ап§иа@е.

К началу XXI в. в лингвистике окончательно сформировалось понимание 
необходимости тщательного анализа внешних факторов, определяющих 
изменения в языке. На данной статье речь идет о двух основных векторах 
языковой вариативности -  диастратическом, или стратификационном 
(основанном на социальной дифференциации общества) и диатопическом 
(территориальном). Явление вариативности позволяет различать 
пространственные и социальные коллективы говорящих, дифференцировать 
речь в зависимости от условий и целей общения, делать речь более точной и 
экспрессивной. Следует отметить, что граница между двумя подходами 
весьма условна; социально обусловленные изменения и диатопические 
связаны между собой, дополняя и усиливая другу друга. Что касается первого 
вектора, то причинами изменений в языке могут являться и уровень 
образования, и профессия, и даже среда обитания (город или сельская 
местность). Таким образом, можно говорить о «классовости» языка; критерии,
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