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Аннотация
Проблема и цель. Время изучается в сфере мно-

гих наук: философии, физике, социологии, психоло-
гии, языкознании и других. Дано множество опреде-
лений времени. Объективированная информация о 
восприятии времени человеком заключена в языке.

Цель исследования: описание модели времени 
в языковом сознании сибиряков Приенисейской Си-
бири по данным массового ассоциативного экспе-
римента, представленным в электронной базе дан-           
ных – «Электронном ассоциативном словаре Прие-
нисейской Сибири».

Методология основана на достижениях психо-
лингвистики, в частности, анализе материалов, полу-
ченных в результате массового свободного ассоциа-
тивного эксперимента, предполагающего «овнешне-
ние» параметров языкового сознания.

В результате анализа ассоциативного поля 
ВРЕМЯ методом семантического моделирования по-
лучена модель времени языкового сознания сибиря-
ков, представленная четырьмя семантическими зо-
нами: 1) Космическое время (циклическое); 2) Мета-
физическое время; 3) Бытовое время; 4) Аксиологич-
ность времени.

Выводы отражают содержательное семантиче-
ское наполнение модели времени сибиряка, ограни-
ченное, по его представлениям, пределами челове-
ческой жизни: жизнь – смерть; есть – нет. Социаль-
ная оценочность, сформированная на основе темпо-
рального опыта, фиксирует отклонение от нормы от-
дельных фактов и действий во времени. 

Ключевые слова: время, ассоциативный экс-
перимент, ассоциативное поле, семантическая 
модель.

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание

П
остановка проблемы. Время как фило-
софская и общенаучная категория ин-
тересовало мыслителей разных эпох. 

В ней нашло выражение разнообразие пред-
ставлений о времени: длительность существо-
вания и мера изменений материи (Аристотель, 
Декарт, Гольбах); внутренняя характеристика 
души, фиксируется только настоящее, окружен-
ное небытием (Августин); форма проявления аб-
солютной вечности, преходящая длительность 
(Платон, Гегель); однородная для всей Вселен-
ной абсолютная длительность (Ньютон); отно-
сительное свойство вещей, порядок последова-
тельности состояний (Лейбниц); форма упоря-
дочивания комплекса ощущений (Беркли, Юм, 
Мах); априорная форма чувственного созерца-
ния (Кант); форма бытия материи, выражающая 
длительность и последовательность изменений 
(Энгельс, Ленин). Большинство представлений 
о времени можно свести к двум основным кон-

цепциям: субстанциальной и реляционной. Пер-
вая рассматривает время как длительность, вто-
рая — как особого рода отношение между объ-
ектами и процессами [Понятия и категории...].

Социологи утверждают, что все время яв-
ляется социальным, что времени не существует 
вне человеческой жизни. Время – это форма ор-
ганизации социального опыта [Сорокина, 2018]. 

Наиболее объективированные модели вре-
мени, формально выраженные, представлены в 
языке. 

Е.В. Петрухина отмечает, что в языке реали-
зуется несколько когнитивных моделей времени, 
определяемых как культурно-познавательным 
опытом этноса, так и свойствами самого языка, 
функционирующего в речи [Петрухина, 2018]. 
«Язык описывает действительность, которая, по-
добно речи, существует во времени. Он поэто-
му располагает богатейшим арсеналом внутрен-
них – грамматических и лексических – средств 
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для обозначения темпоральных аспектов дей-
ствительности» [Арутюнова, 1997, с. 9]. Особую 
роль в интерпретации идеи времени в языке 
играют глаголы, выражающие мир событий, су-
ществующих во времени [Болдырев, 2016, с. 72]. 

На основе этимологического исследования 
индоевропейских языков К.Г. Красухин выявил 
три базовых представления о времени: «внеш-
нее время (время как пространство), внутреннее 
время (время как жизненная сила), субъектив-
ное время (время как желание, мысль и т.д.)». 
Этимология русского слова «время» запечатле-
ла представление о циклическом движении, а 
«пора» воплощает идею линейного движения. 
Значение «жизненная сила» первично и для рус-
ского «век». Оно лучше всего сохранилось в та-
ких производных, как «увечный», то есть «не-
мощный, лишенный жизненной силы» [Красу-
хин 1997, с. 63–68].

Н.Д. Арутюнова замечает, что «у человека 
нет специального органа для восприятия вре-
мени, но именно время организует его психи-
ческий склад» [Арутюнова, 1997, с. 52]. Языко-
вые модели времени она подразделяет на моде-
ли Пути человека и на модели Потока времени. 
Модель Пути основана на метафорах движения 
(идти, проходить, приходить, приближаться, 
наступать и др.) и места, занимаемого путни-
ком в строю идущих (перед, позади, назад, по-
сле, следом и др.). С моделью Традиционного
пути связаны такие слова, как предки и потом-
ки. Графически движение можно обозначить 
двумя вариантами: слева направо и справа на-
лево. Носители европейской культуры предпо-
читают второй вариант. Время движется в сто-
рону прошлого. Главной фигурой Традиционно-
го пути является Путник, но он не одинок. Дви-
жется народ, племя, поколение за поколением 
уходя в прошлое. Модель Потока времени осно-
вана на метафорах того же движения из будуще-
го в прошлое (следующий день, год, мгновение). 
Метафорой движения может служить очередь, 
где каждый движется за впереди идущим и яв-
ляется следующим [Там же, с. 54–55].

Следует заметить, что концепт «Время» в 
языковой картине мира разных народов описан 

довольно подробно, включая сопоставительные 
работы по его изучению. А.Р. Шаймухаметова от-
мечает: «Концепт “время” можно отнести к фи-
лософским категориям, универсальным кате-
гориям культуры, содержащим общие для раз-
личных культур смыслы», однако он имеет эт-
нокультурную специфику, которая является от-
личительной чертой национального характера 
[Шаймухаметова, 2011]. 

Языковая модель времени имеет свои отли-
чия в восточных языках. Анализируя сходство и 
различия в способах экстериоризации внешне-
го времени, исследователь Цзин Тао видит раз-
личия в том, что в китайском языке трудный от-
резок времени определяется на фоне понятия 
«жизненного пути» и потому охватывает более 
длительный период времени, в русском же ва-
рианте такого ограничения нет. Прямой аналог 
экстериоризации внутреннего времени с помо-
щью пространственной координаты, связанной 
с движением вниз, в русском языке отсутствует. 
В то время как в китайском языке координаты 
«вверх / вниз» широко применяются для обозна-
чения времени: метафорически время, как река, 
«течет» сверху вниз, представление о «вверх» 
соответствует понятию «прошлое», «предыду-
щий», «вниз» – «будущее», «следующий». Так-
же представление о «вверх / вниз» переплете-
но с представлением продолжения рода и согла-
совывается с культом предков в китайской куль-
туре: почитаемые предки метафорически распо-
ложены наверху, потомки – внизу. Таким обра-
зом, движение вниз коррелируется с понимани-
ем непрерывности связи между «прошлым» и 
«будущим», с понятием «продолжения» [Цзин 
Тао, 2016, с. 341]. 

Цель данного исследования – описание мо-
дели времени в языковом сознании сибиряков 
Приенисейской Сибири по данным массового 
ассоциативного эксперимента, представленным 
в электронной базе данных – «Электронном ас-
социативном словаре Приенисейской Сибири» 
[ЭАСПС] и «Обратном ассоциативном словаре 
Приенисейской Сибири» [ОАСПС, 2016].

При изучении языкового сознания по ре-
зультатам массового ассоциативного экспери-
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мента актуальным становится описание ядра 
языкового сознания (ЯС), или ядра лексико-
на человека. Технология выявления ядра язы-
кового сознания на базе ассоциативных сло-
варей предложена А.А. Залевской [Залевская, 
1977; 1990], неоднократно применена други-
ми исследователями [Уфимцева, 2003; Уфимце-
ва, 2016; Караулов, 2000], использована в дис-
сертационных работах. В частности, Ф.И. Ар-
тыкбаева в диссертации отмечает: «Общим 
стремлением исследователей стало выявле-
ние некоторого центра, наиболее актуального 
ядра ассоциативно-вербальной сети, куда вхо-
дило определенное количество (от 10 до 100) 
единиц, отличающихся степенью интенсивно-
сти “притяжения” к высокочастотному центру: 
от самых активных (10 слов – это так называ-
емый “концептуальный центр” ядра менталь-
ного лексикона) к менее активным (30 слов – 
это “малое” ядро) и далее приближающееся 
к периферии условное число ассоциатов от 75 
до 100 единиц, которое считается “большим” 
ядром лексикона» [Артыкбаева1, 2016, с. 7]. 

Методология. Понятие и осознание вре-
мени может быть представлено в виде се-
мантической модели неосознаваемого уров-
ня языкового сознания (или наивной моде-
ли мира). Характер исследуемого материала 
определяется способом его получения в ре-
зультате свободного ассоциативного экспери-
мента, при проведении которого предполага-
ется получение мгновенных реакций на задан-
ные стимулы. Таким образом получены мате-
риалы Русского ассоциативного словаря [РАС]. 
Как РАС, так и «Ассоциативный словарь Прие-
нисейской Сибири» [АСПС, 2014] существуют в 
виде электронной базы данных и в виде публи-
каций. Электронная база данных ассоциатив-
ных словарей предполагает «прямой» и «об-
ратный» входы. В результате обратного вхо-
да, «от реакции к стимулу», получены данные 
о концептуальном ядре языкового сознания                                                                                 
[Васильева, 2017, с. 20].

 Результаты. Слово «время» входит в кон-
цептуальное ядро языкового сознания сибиряков, 
являясь одним из 10 самых частотных единиц ас-
социативной вербальной сети в «Обратном ассо-
циативном словаре Приенисейской Сибири». 

Ассоциативное поле ВРЕМЯ «от реакции к 
стимулу» включает 411 слов, с учетом их непо-
вторяемости – 106. Грамматическая характери-
стика поля: имен существительных – 48; глаго-
лов – 41; имен прилагательных – 9; наречий – 6; 
слов категории состояния – 2.

Модель времени в языковом сознании си-
биряков описана в результате анализа ассоциа-
тивного поля ВРЕМЯ путем выделения в его со-
ставе следующих семантических зон: 1) Косми-
ческое время (циклическое); 2) Метафизическое 
время; 3) Бытовое время; 4) Аксиологичность 
времени. 

1. Космическое (циклическое) время свя-
зано с представлением о смене времени дня, 
недели, года. Оно, естественно, дано человеку 
как физическое явление. «…но человек не огра-
ничивается пассивным отношением ко време-
ни: он не только воспринимает и фиксирует 
его, но и использует для упорядочивания про-
исходящего на временной шкале: фиксируя 
события – хронометрически, хронографиче-
ски, хронологически – при помощи даты и пре-
вращая их в факты, он придает им определен-
ность, разграничивает и сравнивает их и гово-
рит о том, что уже прошло или еще не наступи-
ло» [Рябцева, 1997, с. 78–79].

В зоне «Космическое (циклическое) вре-
мя» для сибиряков наиболее частотными ока-
зываются единицы измерения времени (в скоб-
ках отмечена частота в %): час (9,25), минута 
(4, 62), что свидетельствует о важности в жиз-
ни каждого короткого мгновения. И в меньшей 
степени: год (1,22), неделя (0,97), месяц (0,49). 
Эти факты позволяют судить об осмыслении си-
биряком времени в краткосрочных планах и 
долгосрочных, наиболее актуальными из кото-
рых являются час и год. 

Из частей времени суток в ассоциативном 
поле ВРЕМЯ отмечается только слово вечер, упо-
требленное единично.

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание

1 Артыкбаева Ф.И. Отражение базовых ценностей в ядре мен-
тального лексикона носителей языка и культуры: автореф.                 
дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2016. 19 с.
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2. Метафизическое время – это философ-
ское, отвлеченное, абстрактное время, мыс-
лимое с однопорядковыми сущностями мате-
рии, пространства, движения. «…это физиче-
ское время, преобразованное в логику вещей 
и устройство мира – их метаописание» [Рябце-
ва, 1997, с. 79].

Значительное место в этом ряду у сибиря-
ков занимает слово период (5,35), подчеркива-
ющее цикличность, сменяемость временных от-
резков, часто упоминаемое как штамп «в дан-
ный период времени». В меньшей степени зани-
мает сибиряка вечность (1,7) как наиболее от-
страненное от повседневной жизни понятие. 

3. Бытовое время, житейское, субъективное, 
оно определяется осознанием человека здесь и 
сейчас, то есть в настоящем, характеризующим-
ся неопределенностью и растяжимостью, осо-
знанием прошлого и ожиданием будущего, в 
рамках которого строится жизнь человека. «Оно 
осмысляется как ограниченный ресурс, измеря-
емый временем жизни, самый ценный и невос-
полнимый. Субъект владеет им, управляет, рас-
поряжается. <…> Бытовое время психологич-
но, субъективно, субъектно, антропоцентрично, 
практично, операционально, драматично, ак-
тивно, межличностно» [Там же, с. 80]. 

В соответствии с этими характеристиками в 
ассоциативном поле ВРЕМЯ сибиряков во всем 
многообразии представлена жизнь человека 
в действиях. Наибольшая частота отмечается в 
связи слова «время» с глаголами проводить / 
провести (время) (17,52). 

 Из всего многообразия действий, включен-
ных во временные промежутки, наиболее мно-
гочисленны (19) действия, не ограниченные пре-
делом: ждать (1,46), считать (0,73). Единично 
названы глаголы, длящиеся во времени: учить-
ся, двигать, предоставлять, слушать, пере-
мещать, надеяться, требовать, спрашивать, 
кончать, гулять, находиться, помнить, вспо-
минать, читать, продолжать, заниматься – 
и характеризующиеся наречиями: долго (2,68), 
мало (1,22), всегда (0,24). 

В меньшем количестве (их 12) представлены 
действия, ограниченные пределом, среди них 

частотные: подождать (2,43), спросить (2,43), 
узнать (0,73); единично употреблены: дать, из-
менить, остановиться, показать, найти, на-
чаться, прийти, поговорить.

Восприятие человеком дискретности вре-
мени выражено словами: половина, часть – 
они отмечаются единично; с большей частотой 
включены в ассоциативное поле ВРЕМЯ глаго-
лы, обозначающие конечность и ограничен-
ность времени: кончиться (1,95), успеть (0,97), 
остаться (0,49). 

Время жизни человека наполнено множе-
ством событий разных периодов и разной дли-
тельности, которые располагаются в границах 
жизнь – смерть; есть – нет, это слова: курс, 
обед, очередь, повод, помощь, постель, про-
цесс, работа, событие, солдат, счет, школа, 
урок. 

Образность представлений о времени выра-
жена метафорой, связанной с текучестью време-
ни: (время) песок (0,49), и метафорой, ассоции-
рующей время с ценностью: золото (0,49). 

В членении времени на прошлое, настоя-
щее и будущее наибольшую частоту демонстри-
рует слово будущий (1,22), с ним связаны сло-
ва: потом (0,24), прогресс (0,49). Более разно-
образно и конкретно определено прошлое: 
история (0,73), единично представлены: про-
шлый, советский, памятник, коммунизм. 

В определении настоящего лидируют сло-
ва: сейчас (2,92), мирный (0,49), сложный (0,49); 
единичны: теперь, быстрый, терпимый, эко-
номный, остальной. 

Многочисленны ассоциации, представляю-
щие собой прецедентные выражения: (время и) 
пространство (3,89), дело (1,7) (делу – время), 
место (и время) (0,49); единичны: машина (вре-
мени), газета («Время»), деньги (время – день-
ги), пульс (времени), секрет (времени), связь 
(времен). 

4. Аксиологичность времени «отражает от-
ношение общества к тому, как заполняется и 
расходуется время, к своевременности и умест-
ности происходящего, указывает, какие измене-
ния в мире должны / могут происходить и т.п., и 
фиксирует отклонения от темпоральной нормы 

С.П. ВАСИЛьеВА, А.Д. ВАСИЛьеВ. МОДеЛь ВРеМеНИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ СИБИРЯКОВ



[ 178 ]

(нарушение, превращение, несоответствие) – в 
виде оценочной лексики, содержащей темпо-
ральный компонент» [Рябцева, 1997, с. 83].

В этой связи обращает на себя внимание 
глагольная и именная метафора, связанная с 
осознанием времени как материальной ценно-
сти, которую можно: тратить (5,1), терять / 
потерять (3,1), отнять (0,49). 

Жизнь человека во времени определяется 
разными состояниями и качествами, фиксиру-
ющими темпоральный опыт человека. Сибиря-
ки отмечают, прежде всего, отклонения от нор-
мы, подлежащие осуждению: бедность, бес-
печность, лень, удовольствие, эгоизм, ложь, 
воровать.

Выводы. Таким образом, модель времени, 
полученная в результате анализа ассоциатив-
ного поля ВРЕМЯ «от реакции к стимулу», пред-
ставлена семантическими зонами: 1) Космиче-
ское (циклическое) время; 2) Метафизическое 
время; 3) Бытовое время; 4) Аксиологичность 
времени. 

Космическое (циклическое) время для сиби-
ряка связано с ключевыми для него единицами 
измерения: час, минута, год. Эти данные сви-
детельствуют о сосредоточенности повседнев-
ных планов человека, рассчитанных с точностью 
до минут. Долгосрочные планы сибиряк опреде-
ляет рамками года. 

Метафизическое, отвлеченное, время си-
биряки определяют для себя как период и                  
вечность. 

Бытовое время наполнено различными 
действиями и событиями, протекающими во 
времени и определяемыми наречиями: дол-
го, мало, всегда, существующими в пределах 
человеческой жизни: жизнь – смерть, есть – 
нет. Аксиологичность времени отражает нали-
чие социальной оценочности относительно от-
клонения от нормы на основе темпорального 
опыта. 
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THE MODEL OF TIME IN THE LINGUISTIC 
CONSCIOUSNESS OF SIBERIANS
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Abstract
Problem and purpose. Time is studied in the field 

of many sciences, such as philosophy, physics, soci-
ology, psychology, linguistics and others. There are 
many definitions of time. The objective information 
about the perception of time by man is enclosed in the                   
language.

The purpose of this study is to describe the time 
model in the linguistic consciousness of the Siberians 
of the Yenisei Siberia according to the mass associa-
tive experiment data presented in the electronic data-
base “Electronic Associative Dictionary of the Yenisei                            
Siberia”.

The methodology is based on the achievements of 
psycholinguistics, in particular, the analysis of materials 
obtained as a result of a mass free associative experi-

ment involving “extinction” of the parameters of linguis-
tic consciousness.

As a result of the analysis of the associative field 
of time, a time model of the linguistic consciousness of 
Siberians, represented by four semantic zones, was ob-
tained by the method of semantic modeling: 1) Cosmic 
time (cyclic); 2) Metaphysical time; 3) Household time; 4) 
The axiology of time.

The conclusions reflect the semantic content of the 
model of a Siberian’s time, limited, in his opinion, to the 
boundaries of human life: life is death; have – have not. 
Social appraisal, formed on the basis of temporal experi-
ence, records the deviation from the norm of individual 
facts and actions in time.

Key words: time, associative experiment, associa-
tive field, semantic model.
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