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При изучении проблемы временной локализа-

ции важно понимать взаимосвязь языка и мышле-

ния в системе концептуализации времени в той 

или иной культуре. Время в языке не является не-

зависимой категорией, так как моделируется гово-

рящим, который находится и мыслит себя в опре-

деленной точке между прошлым и будущим. 

На субъективный характер концепта времени ука-

зывают многие исследователи. Так, Н.Д. Арутюно-

ва, наряду с космическим временем, определяе-

мым природными циклами, выделяет время исто-

рическое (эмпирическое, профанное), связанное с 

течением событий [1, с. 11]. Противопоставление 

времени-хроноса и времени-кайроса у древних 

греков основано на осознании времени в его коли-

чественном и качественном измерениях. Хронос 

олицетворяет линейное измеримое время, тогда 

как кайрос воплощает момент действия. «Кайрос 

олицетворяет качественное измерение времени, 

момент трансформации и метаморфозы, противо-

поставленный равномерно текущему исчислимому 

времени-хроносу» [6, с. 22]. 

А.М. Мостепаненко различает реальное время 

и перцептуальное. Реальное время связано с по-

рядком смены состояний реальных объектов и яв-

лений. Перцептуальное время отражает воспри-

ятие внешнего мира отдельным индивидуумом [9]. 

Последнее не всегда точно соответствует реально-

му времени, хотя и является его отражением.  

Дискретность времени в быту и, как следст-

вие, в языке позволяет нам оценивать время, изме-

ряя его в определенных единицах, дает возмож-

ность локализовать события, располагая их, слов-

но в пространстве, на некоей воображаемой оси в 

определенном порядке. Иными словами, время 

обладает метрическими (количественными) и то-

пологическими (качественными) свойствами. Эти 

свойства реального времени находят свое выраже-

ние в совокупности языковых средств, отражаю-

щих определенную модель восприятия мира носи-

телями данного языка и культуры, называемую 

языковой картиной мира. Время в языковой карти-

не мира соотносится с реальным или воображае-

мым ориентиром, точкой референции, за которую 

принимается момент речи, либо иной точкой отсче-

та, то есть является дейктической категорией. На 

относительность языкового времени, его зависи-

мость от точки зрения говорящего, а также много-

образные связи с широким кругом других понятий 

обращали внимание такие отечественные лингвис-

ты, как А.А. Зализняк, А.Д. Шмелев, В.Г. Гак [5, 7].  
Локализация в пространстве и во времени яв-

ляется одним из условий актуализации высказыва-
ния, поскольку последнее описывает ситуацию 
относительно позиции говорящего. Локализацию 
можно представить как стратегию (средство) соот-
несения высказывания с экстралингвистической 
реальностью. Основой локализации ситуации 
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в широком понимании и локализации во времени в 
более узком понимании является точка отсчета или 
точка референции. Тип выбранного ориентира по-
зволяет идентифицировать две референциальные 
системы, или две системы локализации: абсолют-
ную (хронологическую) и относительную (дейкти-
ческую) [2, 16, 17]. Абсолютная система – это сис-
тема календарных дат. В основе относительной 
системы – фокусировка на моменте речи или ином 
моменте, ориентированном относительно момента 
речи. Мы считаем возможным выделить третью – 
смешанную – систему, основанную на наличии 
локализаторов с двумя функциями – датировании 
события и его локализации относительно момента 
речи. Для смешанного типа локализации характер-
на комбинация характеристик относительной и 
абсолютной систем локализации: событие локали-
зовано относительно дейктического центра, при-
чем длительность временного отрезка между со-
бытием и центром устанавливается на основе аб-
солютной системы измерения времени. 

Как и основные времена глаголов, прошедшее – 
настоящее – будущее, временные локализаторы 
дейктической и смешанной систем отсчета распола-
гаются в одном из трех планов. Отнесенность лока-
лизатора к одному из планов времени определяется 
его способностью сочетаться с временами глагола 
(прошлое, настоящее или будущее). 

Ориентиры хронологической системы полно-
стью нейтральны в выборе времени глагола. Хро-
нологическую систему можно рассматривать как 
непрерывную линию следования, и локализаторы, 
будучи компонентами системы, не содержат дан-
ных о связи указанного момента и момента речи. 
Шкала хронологического указания не структури-
рована по этапам. Только экстралингвистическая 
реальность определяет абсолютную локализацию 
момента события хронологическим обстоятельст-
вом. Первые в истории цивилизации временные 
ориентиры были основаны на природных циклах, 
связанных с планетарным движением, ритмом 
смены времен года и чередованием дня и ночи. 
Конкретная последовательность изменений была 
принята определенным культурно-языковым со-
обществом в качестве абсолютной точки отсчета. 
Будучи регулярно воспроизводимой и интуитивно 
понятной, она фиксируется в календаре [14]. В силу 
этих характеристик, именно относительно нее ста-
новится возможной локализация других событий.   

Организация дейктической и смешанной сис-
тем основана на отношении обстоятельств к мо-
менту речи. В романистике обстоятельства, пози-
ция которых на шкале детерминирована их отно-
шением к моменту речи, обозначены термином 
нинегоцентрики. Но возможности определения 
обстоятельств не ограничены только моментом 
речи. Точкой отсчета их определения может стать 
и другой момент, если он так или иначе ориенти-
рован по отношению к моменту речи. Обстоятель-
ства, обозначающие позиции с временным сдви-
гом, получили название аллоцентриков [16, 17]. 

Интеграция критерия природы точки отсчета 
и критерия временных этапов (предшествование, 
одновременность, следование) позволят иденти-
фицировать следующие группы:  

дейктическая система: 

 локализаторы нинегоцентрики (long ago, 
now, in three hours); 

 локализаторы аллоцентрики (long before, 
at that moment, three hours later); 

смешанная система: 

 локализаторы нинегоцентрики (today, yes-
terday, tomorrow); 

 локализаторы аллоцентрики (the day be-
fore, one day, the next day). 

В данной работе мы различаем относитель-
ную и дейктическую системы ориентации и анали-
зируем дейктический метод локализации ситуации 
как один из случаев относительной ориентации во 
времени, как средство онтологизации высказыва-
ния. Возможные трансформации классификации 
М. Ногарда [4] представлены на рисунке.  

Механизм дейксиса связывает высказывание 
с его субъектом, а также с пространственно-
временными и дискурсивными координатами. Фо-
кус стандартного высказывания представлен гово-
рящим, поскольку прототипическая ситуация вы-
сказывания эгоцентрична. Дейктический центр 
включает в себя следующие компоненты: 1) субъ-
ективный центр – говорящий; 2) пространствен-
ный центр – местоположение говорящего в момент 
акта коммуникации; 3) временной центр – время 
акта коммуникации.  

Ряд исследователей дополняют предложенный 
список центров ориентации еще одним – дискур-
сивным – центром, то есть моментом прочтения 
текста как точки отсчета локализации [13, 15]. Это 
позволяет выделить типы дейксиса: личный, про-
странственный, временной и дискурсивный, или 
текстовый. Это видение находит отражение в эго-
центрической теории дейксиса, согласно которой 
дейктическим считается элемент, выражающий 
идентификацию объекта, места и момента события 
через его отношение к говорящему. Сторонники 
такой интерпретации дейксиса акцентируют при-
оритетность фактора говорящего в создании и тол-
ковании высказывания. Речевая ситуация выступа-
ет в качестве отправной точки сообщения. «Адре-
сату для адекватного восприятия сообщения, – как 
справедливо отмечает Т.В. Булыгина, – ... предсто-
ит не только идентифицировать семантические 
компоненты и синтаксические формы, участвую-
щие в построении высказывания, но и реконструи-
ровать перспективу говорящего» [3, с. 154]. Однако 
обращение к относительным временам привело к 
постановке проблемы о потенциальном наличии 
более чем одного дейктического центра или о воз-
можном изменении положения дейктического цен-
тра. Принятие в качестве дейктического центра 
говорящего как физического лица приводит к оп-
ровержению гипотезы о возможности наличия не-
скольких дейктических точек отсчета, поскольку 
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один и тот же говорящий может в конкретный мо-
мент времени находиться только в одном месте и 
совершать только один речевой акт, либо нахо-
диться только на одной стадии высказывания. Это 
позволяет предположить, что дейктическим цен-
тром является не говорящий как физическое лицо с 
реально существующими координатами простран-
ства и времени, а субъект сознания, то есть лицо, 
несущее ответственность за конкретное высказы-
вание. Это позволяет расширить границы понятия 
дейктического центра ориентации – в него войдет 
как реальное время конструирования высказыва-
ния говорящим, так и момент, в котором субъект 
сознания представляет себя в ходе коммуникации. 

Согласно данным анализа языкового материа-

ла, наиболее частотным дейктическим нинегоцен-

триком синхронности является локализатор «now». 

Полифункциональная природа этого дейктика де-

лает возможным его употребление в любом из трех 

временных планов (будущее, настоящее, прошед-

шее), а также в побудительном наклонении, для 

которого характерна презентно-футуральная вре-

менная рамка [8]. 

Широкая семантика локализатора «now» объ-

ясняет вариативность возможностей его употреб-

ления. Кембриджский словарь [11] предлагает сле-

дующие определения лексемы «now»: 

A1 

at the present time, not in the past or future (на-

стоящий момент, в том числе при противопостав-

лении прошлому или будущему): 

(а) She used to be a teacher, but now she works 

in publishing. 

(b) I may eat something later, but I'm not hungry 

now. 

(c) Many people now own a smartphone. 

A2 

immediately (настоящий момент, совпадающий с 

моментом речи/непосредственно следующий за ним): 

I don't want to wait until tomorrow, I want it now! 

B2 

used to express how long something has been hap-

pening, from when it began to the present time (указа-

ние на событие, начавшееся за какое-то время до 

момента речи и продолжающееся в этот момент): 

(а) She's been a vegetarian for ten years now. 

used in stories or reports of past events to de-

scribe a new situation or event (в описаниях событий 

в прошлом указывает на изменение ситуации/  

возникновение нового события): 

(b) It was getting dark now, and we were tired. 

Used when describing a situation that is the result 

of what someone just said or did (указание на мо-

мент появления результата после какого-то дейст-

вия/высказывания)  

(c) Oh yes, now I know who you mean (не толь-

ко временной локализатор, но логический коннек-

тор «исходя из этого (сказанного/сделанного)». 

Примеры (1)–(3) анализируемого текста под-

тверждают, что этот локализатор может указывать 

на синхронность по отношению к моменту речи, а 

также на области будущего и прошедшего: 

(1) During the last two years, I have been talking 

about my favorite hobby to most of my friends and ac-

quaintances, and I was surprised to find out just how 

many have seen such objects. The count now stands 

at 12, and I hope to be able to add more soon (область 

прошедшего).  

(2) When meteorites enter the atmosphere, this 

sometimes produces brilliant fireballs that travel for 

hundreds of kilometers before exploding. We now 

understand the origin of these bolides, but this was not 

known before the beginning of the nineteenth century, 

and initially it was not widely accepted (синхрон-

ность моменту речи).  
(3) Ball lightning with this energy content will 

obviously be visible over large distances, so it 
shouldn’t come as a surprise that photos like the ones 
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shown above are the first to become available. This is 
also true for videos, of course, as we shall see now 
(область будущего).  

Некоторые из приведенных в Кембриджском 
словаре определений могут быть проиллюстриро-
ваны примерами употребления в указанном значе-
нии из научно-популярной книги «Шаровая мол-
ния» Г. Бернера [12], описывающей фрагмент на-
учной картины мира. Особенностью книги 
является теоретико-практический характер анали-
зируемого материала, сравнение теоретических 
моделей (их число, по мнению автора, равно 200) 
с эмпирическими наблюдениями самого автора и 
других свидетелей, что и определило наш выбор. 
Автор занимает разные позиции – наблюдателя, 
рассказчика, повествователя, критика – и адресует 
книгу как специалистам-физикам, так и людям, 
интересующимся физикой. Специфика материала 
позволила нам предположить наличие разных то-
чек референции представленных событий. 

1. A1 (настоящий момент, в том числе при 
противопоставлении прошлому или будущему): 

Some people are good observers, but most are 
not. Judgment of the sizes of objects, spatial distances, 
and especially time differences is fraught with error. In 
addition, we now know that our senses are rather li-
mited.  

2. B2c (наряду с локализующей функцией 
«now» может выполнять функцию логического 
коннектора «starting from that statement»): 

Only after a low-light camera accidentally caught 
such a discharge on video did investigations begin, 
leading to a wealth of information and completely new 
branches of lightning research. Now, even amateurs 
are catching these discharges on video or in photos.  

Кроме того, при интерпретации сочетаемости 
дейктиков временной ориентации с глагольными 
временами следует принимать во внимание рефе-
ренциальные типы времени: текущее (А2, В2b), 
актуальное (А1b) и фоновое (А1а, c, В2а). 

Текущее время предполагает протекание дей-
ствия в момент речи и его краткосрочность. Дейст-
вия и процессы, относящиеся к актуальному вре-
мени, ограничены календарными сутками, а фоно-
вые процессы могут длиться весьма долго. Это 
позволяет предположить, что идентификация про-
цессов разных видов основана на интервалах раз-
личной длительности. Высказывания с дейктиком 
«now» указывают на локализацию описываемого 
события в фокусном интервале субъекта сознания. 
«Под фокусным интервалом понимается актуали-
зированный в сознании говорящего интервал вре-
мени, в котором группируются наиболее важные 
для него события, т. е. на котором сосредоточено 
внимание говорящего» [9, с. 245]. Длительность 
интервала может зависеть от референциального 
типа времени предиката в фокусе: 

3. When analyzing the many reports on BL, we 
are now faced with a hard problem: the signal is very 
noisy, and we have no idea if it comes from just one 
source or if we are mixing signals from several origins.  

В (3) дейктик «now» локализует текущее со-
бытие «when analyzing the many reports», синхрон-
ное моменту речи и моменту его восприятия собе-
седником (читателем). 

В примере (4) фокусный интервал «We have 
seen» более длительный, равный в данном случае 
времени рассмотрения проблемы в рамках 6-й гла-
вы, итогом которого становится вывод «that elec-
trical discharges do not tend to produce luminous 
balls, but instead generate long filaments»). 

4. We have seen now that electrical discharges 
do not tend to produce luminous balls, but instead 
generate long filaments.  

Кроме того, у местоименного наречия «now» 

выявлены не зафиксированные в словарях значе-
ния. 

В первом случае лексема «now» используется 
в функции временного указания на будущее: начи-
ная с данного момента (синоним «from now on»): 

5. It should now be easier to see why it has been 
so difficult for BL to become a focus of scientific 
study.  

Вторую функцию можно определить как 
функцию внутреннего датирования. Под послед-
ним понимается локализация события во времени, 
напрямую коррелирующая с процессом создания 
сообщения. В примере (6) «now» не используется 
для временной ориентации событий. Дейктик слу-
жит для демонстрации структуры повествования. 
Наречие «now» в этом употреблении позволяет ад-
ресату сориентироваться в тексте как целостном 
сообщении (поэтому локализатор может быть заме-
нен на пространственный дейктик «at this point»), 
то есть выполняет дискурсивную функцию.  

6. The reader may now be wondering what the 
research activities on BL are under way within the 
scientific community, especially among physicists.  

Однако дейктический локализатор «now» не 
является единственным в группе синхронных ло-
кализаторов. Хотя в целом дейктики «at this mo-
ment» и «at this point» не часто используются в 
тексте книги, поскольку напрямую связаны с мо-
ментом речи, среди наших примеров случаи их 
употребления есть. Подобно дейктику «now», они 
сочетаются с временами настоящего (7) и про-
шедшего (8), (9): 

7. Either the hypothesis that negative space 
charge and a high electric field are important ingre-
dients for making BL is wrong or we have overlooked 
something important. At this point, we need the input 
from a theoretical model in order to get some guidance 
for the interpretation. But before we come to the dis-
cussion of the many BL theories, let us take a look at 
the arguments of skeptics who claim that BL is just a 
figment of our imagination, as in Macbeth: «… a dag-
ger of the mind, a false creation».  

8. In 1994, Neuruppin still had a meteorological 

station with humans keeping the records, and that 

turns out to be very important in this case. The mete-

orologist on duty, Th. Hinz, described the event that 

happened so suddenly at this moment: «An exception-
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ally bright flash of light was seen originating from the 

north, followed by a very loud clap of thunder about 

10 seconds later».  

9. The frightened woman ran into the kitchen 

and had just enough time to sit down when she heard 

the terrible thunderclap. Note that at this moment a 

very large amount of water was flowing out of the 

cast-iron pipe onto the road.  

Итак, основным лингвосемиотическим пара-

метром дейктических элементов является их по-

лифункциональность. Местоименное наречие 

«now» и наречные выражения «at this moment/at 

this point» могут выполнять временную функцию 

дейктиков синхронности. В этой функции они 

указывают на одновременность события с момен-

том речи или иным ориентиром, локализованным 

в прошлом, настоящем или будущем. При этом 

протяженность временного отрезка, идентифици-

рованного локализатором, определяется как язы-

ковой семантикой дейктика, так и референциаль-

ным типом времени предиката. Кроме этого, ло-

кализаторы синхронности способны выполнять 

дискурсивную функцию, выражая логические 

отношения последовательности, противопостав-

ления, а также функцию внутреннего датирова-

ния в тексте. Следовательно, они входят не только 

в парадигму временной, но и в парадигму тексту-

альной ориентации как совокупности маркеров, 

позволяющих адресату четко представить струк-

туру сообщения.  

Таким образом, дейктики синхронности вы-

ступают в качестве одного из основных средств 

организации композиции научного текста, позво-

ляющих автору представить фактуальную инфор-

мацию в определенном ракурсе, в соответствии 

с прагматической установкой повествователя. 

Ключевые векторы повествования задаются авто-

ром или иным участником коммуникации, которо-

му делегирована роль рассказчика. Позиция авто-

ра-ученого как субъекта сознания влияет на вос-

приятие события во времени. В референтной точке 

повествования может оказаться как автор, так и 

адресат сообщения. Анализ приведенных приме-

ров позволяет наметить новые перспективы иссле-

дования научной картины мира с позиций лингво-

семиотического анализа дейктических локализато-

ров пространства и времени. Доказывается, что 

дейктики времени формируют логико-коммуника-

тивную структуру научного текста. Движение вре-

мени в анализируемом тексте определяется пози-

цией автора-ученого как субъекта сознания, фоку-

сирующего взгляд адресата на тех или иных 

событиях и явлениях.  
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The article addresses peculiarities of functioning of deictic units of time in a scientific text based 

on G. Boerner's book “Ball Lightning”. Attention is paid to research devoted to the analysis of the me-

chanism of “deixis” as a way of actualizing an utterance, as a means of connecting an utterance with its 

subject, as well as with spatio-temporal and discursive coordinates. The paper describes the localizers of 

the deictic system in comparison with the referent points of the mixed system and aims to investigate 

specific characteristics of the phenomenon under study. The features of the functioning of deictics of 

synchronicity defined by the breadth of semantic content are analyzed. It is proved that the deictics of 

time form logical and communicative structure of the scientific text. The movement of time in the ana-

lyzed text is determined by the position of the author-scientist, as a subject of consciousness, focusing 

the addressee's view on certain events and phenomena. The author-narrator or another subject to whom 

the role of narrator is delegated sets the coordinates of the narrative. The choice of the referent point of 

narration is redetermined by the pragmatic attitude of the author of the scientific text. The reader, along 

with the author, may act as a narrator in the communicative situation considered. 
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