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Имена существительные, выражающие временные отношения в даргинском и немецком языках
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В статье в сопоставительном плане исследуются имена существительные темпоральной
семантики типологически и географически отдаленных даргинского и немецкого языков. Выяв-
ляются идиоэтнические особенности восприятия времени представителями разных культур.
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NOUNS EXPRESSING TEMPORAL RELATIONS
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The author of the paper carries out a comparative analysis of the nouns with temporal meaning in
the Dargin and German languages, which are typologically and geographically distant. The idioethnic
peculiarities of time perception by representatives of different cultures are revealed.
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Понятие времени относится к основным
понятиям, свойственным всему человечеству
и так или иначе представленным во всех язы-
ках мира. Как подчеркивает З. Г. Абдуллаев,
«понятие времени в лингвистическом понима-
нии или в выражении лексико-грамматиче-
скими единицами представляет собой много-
слойное и многоаспектное явление. В этом
плане время членится на различные моменты
по отношению к точке отсчета, связанной с
конкретным процессом или действием, фак-
том или событием» [1, с. 5]. Вместе с тем сле-
дует иметь в виду, что «язык в целом, в том чис-
ле и грамматические категории, отражают в
себе объективную действительность не прямо,
не непосредственно, а опосредованно. Языко-
вые значения, особенно грамматические, не
являются эквивалентами выражаемых ими
предметов, явлений и т. д. Между явлением
действительности, с одной стороны, и языком,
с другой, в качестве посредника выступает че-
ловеческое мышление, сознание» [3, с. 7].

В зависимости от языковых средств выра-
жение временной ориентации представлено

двумя категориями: субстанциональным и
процессуальным временем. Процессуальное
время выражается в даргинском языке видов-
ременными формами, а в немецком – времен-
ными формами глагола, представленными и в
том и в другом языках двумя формами: финит-
ными и инфинитными. Субстанциональное
время выражается именными единицами –
дейктическими словами, лексическая семан-
тика которых содержит указание на определен-
ный период времени.

К лексическим средствам выражения тем-
порального дейксиса относятся имена суще-
ствительные с временной семантикой, наре-
чия времени, прилагательные и глаголы с тем-
поральной семантикой.

В зависимости от того, на какой период вре-
мени ориентировано лексическое значение,
все имена существительные темпоральной се-
мантики можно разделить на два больших раз-
ряда: 1) имена существительные, выражающие
неограниченное время; и 2) имена существи-
тельные, выражающие ограниченные отрезки
времени.
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Имена существительные, называющие не-
определенное время, в зависимости от их тем-
поральной семантики, в свою очередь, можно
разделить на три подгруппы: 1) имена суще-
ствительные, называющие длительные пери-
оды времени: дарг. даршдус, даршал дус (зама-
на); нем. das Jahrhundert «столетие», «век»,
«эпоха»; дарг. дусми дуйгIни; нем. die Ära «эра»,
«эпоха» и т. д.; 2) имена существительные, на-
зывающие короткие периоды времени: дарг.
хIули липIла замана; нем. der Augenblick «мгно-
вение», «миг»; дарг. хIекьли кьантIси замана;
нем. der Moment «момент», «миг», «мгновение»;
3) имена существительные, называющие нео-
пределенное время, конкретное значение кото-
рых выявляется в контексте: der Moment «мо-
мент», «миг», «мгновение»; die Jetztzeit «настоя-
щее время»; дарг. замана; нем. die Zeit «время».

К этой группе, пожалуй, можно отнести и
слова, представленные во всех языках, не име-
ющие лексического значения времени, но
приобретающие это значение в контексте, т. е.
при употреблении с существительными, обо-
значающими время: дарг. ахир; нем. das Ende
«конец»; дарг. бай, ургала; нем. die Mitte «сере-
дина»; дарг. бехIбихьуд; нем. der Anfang «начало».

К этой же группе относятся и существитель-
ные, которые приобрели семантику времени в
связи с тем, что они обозначают действие, про-
исходящее в один и тот же временной проме-
жуток: дарг. савликун; нем. das Frühstück «завт-
рак»; дарг. хIерикун; нем. das Mittagessen «обед»;
дарг. дугикун; нем. das Abendessen «ужин».

Не называют непосредственно время, а ука-
зывают на него косвенно также слова, связан-
ные с жизнедеятельностью человека и обозна-
чающие:

а) возрастной период: дарг. дурхIядеш; нем.
die Kindheit «детство»; дарг. хIехарадеш, хъяша-
деш; нем. die Kindheit «младенчество»; дарг.
дурхIядеш, хъяшадеш; нем. die Kindheit «мало-
летство»; дарг. жагьилдеш; нем. das Jungsein
«юность»; дарг. жагьдеш; нем. das Jungsein, die
Jugend «молодость»; дарг. жагьдешла гIямру;
нем. die Reife «зрелость»;

б) названия лиц по возрасту: дарг. нана, хъя-
ша; нем. das Kind «ребенок»; дарг. улухъа; нем.
der Teenager «подросток»; дарг. рурси; нем. das

Mädchen «девочка»; «девушка»; дарг. жагьил;
нем. das Fräulein «девушка»; дарг. ухъна; нем.
der Alte «старик»;

в) названия лиц по их занятиям, как прави-
ло, связанным с определенным возрастом:
дарг. учIан «школьник»; нем. der Schüler; das
Schulkind «ребенок школьного возраста»; das
ABC-Schütze «первоклассник»; дарг. ургъан;
нем. der Soldat «солдат» и т. д.

Имена существительные, называющие оп-
ределенные отрезки времени, – это закры-
тый класс слов. В данную группу входят име-
на существительные, называющие строго оп-
ределенные отрезки времени, ограниченные
единицы, из которых каждая последующая со-
держит в себе определенное количество преды-
дущих. Прежде всего, это имена существитель-
ные, называющие часовое время, названия вре-
менных единиц и их частей: дарг. сикунд; нем.
die Sekunde «секунда»; дарг. минут; нем. die
Minute «минута»; дарг. сягIат; нем. die Stunde
«час». Мельчайшие единицы измерения сикунд
и минут даргинский язык заимствовал через
русский, а слово сягIат «час» – из арабского
языка.

Сюда входят также имена существительные,
называющие более крупные временные отрез-
ки: дарг. бархIи; нем. der Tag «день»; нем.
Feierabend «конец рабочего дня»; дарг. бархIи-
дуги; нем. Tag und Nacht «сутки»; дарг. жумягI;
нем. die Woche «неделя»; дарг. вецIал бархIи;
нем. die Dekade «декада»; дарг. баз; нем. der Monat
«месяц» и т. д. Названия всех двенадцати меся-
цев в даргинском заимствованы из русского
языка. Наряду с русскими заимствованиями,
особенно среди верующих представителей дар-
гинского языка, используются названия меся-
цев мусульманского лунного календаря, заим-
ствованные из арабского языка. Хотя названия
месяцев, которыми ныне даргинцы пользуют-
ся, заимствованы из русского или арабского
языков, слово баз «месяц» является исконно
даргинским словом, оно относится к общекав-
казскому хронологическому уровню.

Год делится на четыре периода: дарг. хIеб;
нем. der Frühling; das Frühjahr «весна»; дарг.
дуцIрум; нем. der Sommer «лето»; дарг. гIебшни;
нем. der Herbst «осень»; дарг. яни; нем. der Winter
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«зима». В немецком языке в отличие от дар-
гинского имеются имена существительные,
обозначающие начало или конец того или ино-
го времени года, например: der Spätsommer «ко-
нец лета»; «бабье лето»; der Nachsommer «бабье
лето»; der Herbstanfang «начало осени»; der
Spätherbst «поздняя осень»; der Vorwinter «нача-
ло зимы»; der Wintersanfang «начало (астроно-
мической) зимы»; «зимнее солнцестояние
(21–22 декабря)» и т. д.

Кроме естественных единиц измерения
времени (год, месяц, день, век), «искусствен-
ные единицы измерения времени из трех,
пяти, семи и т. д. дней встречаются у многих
народов» [2, с. 54]. Например, слово, обозна-
чающее более крупный отрезок времени нем.
die Woche, дарг. жумягI «неделя». В немецком
языке слово die Woche «неделя», имеет общегер-
манское происхождение, обозначает времен-
ной отрезок, состоящий из семи дней. В дар-
гинском жумягI также означает время из семи
дней, слово заимствовано из арабского, пер-
вичное значение «пятница». Каждый день не-
дели имеет свое название. В даргинском язы-
ке, как и в других языках Дагестана, для обо-
значения дней недели используются преиму-
щественно заимствования из арабского язы-
ка, ср.: дарг., авар., бежт., лакск. итни «поне-
дельник»; дарг., авар., бежт., чам. талат, лакск.
тталат, лезг. саласса «вторник»; дарг. арбягI,
лакск. арвахI, авар. арбагI, чам., бежт. арбаъ,
лезг. арбе «среда»; дарг., лакск. хамис, ав., чам.,
бежт. хамиз, лезг. хемис, гунз. хамисс «четверг»;
дарг. жумягI, лезг. жуъмя, лакск. нюжмар, бежт.
муъжмаър, ав. рузман «пятница».

В немецком языке все названия дней неде-
ли, за исключением «среды» (die Mitte «сере-
дина» + die Woche «неделя» = der Mittwoch),
имеют общегерманское происхождение.

Названия частей суток. Этот класс слов
включает в себя два подкласса:

I. Названия основных частей суток: 1) дарг.
савли; нем. der Morgen «утро»; 2) нем. der
Vormittag «первая половина дня»; 3) дарг.
бархIи, нем. der Tag «день»; 4) дарг. хIери,
хIерейс; нем. der Mittag «полдень»; 5) нем. der
Nachmittag «послеобеденное время», «вторая
половина дня»; 6) нем. der Feierabend «конец

рабочего дня»; 7) дарг. бархIехъ; нем. der Abend
«вечер»; 8) дарг. дуги, нем. die Nacht «ночь»; 9)
дарг. байдуги, байхъу дуги; нем. die Mitternacht
«полночь».

Представители разных этносов делят сутки
на разное количество частей. Носители немец-
кого языка делят сутки на девять частей: 1) der
Morgen «утро» (время от рассвета до 9–10 ча-
сов); 2) der Tag «день» (время с 10 часов утра до
сумерек); 3) der Vormittag «первая половина
дня» (время от 9–10 часов до обеда, 12–14 ча-
сов); 4) der Mittag «полдень» (время обеда – 12–
14 часов); 5) der Nachmittag «послеобеденное
время», «вторая половина дня» (время с 14 до
17–18 часов); 6) der Feierabend «конец рабоче-
го дня» (время с 17 до 19 часов); 7) der Abend
«вечер» (время с 19 до 21–22 часов); 8) die Nacht
«ночь» (время с 22 часов до рассвета); 9) die
Mitternacht «полночь» (время в 24 часа).

В даргинском языке представлено шесть
имен существительных, выражающих ту или
иную часть суток, например: 1) савли «утро»
(время с рассвета до 9–10 часов); 2) бархIи
«день» (время с 10 часов утра до сумерек); 3)
хIери, хIерейс «полдень» (время обеда – 12–14
часов); 4) бархIехъ «вечер» (время с 18 до 22–
23 часов); 5) дуги «ночь» (время с 22 часов до
рассвета); 6) байдуги, байхъу дуги «полночь»
(время в 24 часа).

Как видим, у носителей немецкого языка су-
точное время более расчленено, нежели у носи-
телей даргинского языка. Немцы дополнитель-
но различают еще первую (der Vormittag) и вто-
рую половину дня (der Nachmittag) и время, в ко-
торое завершается рабочий день (der Feierabend).

II. Названия частей суток по положению
солнца, луны: дарг. хIунтIеншала; нем. der
Sonnenaufgang «рассвет»; дарг. мусисиртла
хIунтIендеш; нем. das Morgenrot «утренняя
заря»; дарг. байхъу-цIябдеш; нем. der
Tagesanbruch «наступление дня»; дарг. хIерейс;
нем. der Mittag «полдень»; дарг. бархIехъла; нем.
der Sonnenuntergang «закат»; дарг. гъуршдеш;
нем. das Dämmerlicht «сумерки».

Как в немецком, так и в даргинском язы-
ках нет лексического эквивалента слова «сут-
ки». Оно в сопоставляемых языках передается
описательно: нем. Tag und Nacht «день и ночь»
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и дарг. бархIи-дуги «день-ночь». Примечатель-
но, что слово, обозначающее «сутки», во мно-
гих языках представлено сочетанием слов, обо-
значающих промежуток времени «день» и
«ночь». Причем, в одних языках это слово на-
чинается со слова «день», как например, в не-
мецком (Tag und Nacht) или в даргинском
(бархIи-дуги «день-ночь»), в других – со слова
«ночь», как, например, в английском (night and
day) или в аварском (сордо-къо «ночь-день»).

Год делится на четыре периода времени:
дарг. хIеб; нем. der Frühling; das Frühjahr «вес-
на»; дарг. дуцIрум; нем. der Sommer «лето»; дарг.
гIебшни; нем. der Herbst «осень»; дарг. яни; нем.
der Winter «зима».

В немецком языке, в отличие от даргин-
ского, представлены еще имена существитель-
ные, обозначающие начало или конец того или
иного времени года, например: der Spätsommer
«конец лета»; «бабье лето»; der Nachsommer «ба-
бье лето»; der Herbstanfang «начало осени»; der
Spätherbst «поздняя осень»; der Vorwinter «начало
зимы»; der Wintersanfang «начало зимы» и т. д.

 В немецком языке имеются имена суще-
ствительные, называющие предыдущий год –

das Vorjahr «прошлый (истекший) год»; преды-
дущий месяц – der Vormonat «прошлый (истек-
ший) месяц» и предыдущую неделю – die
Vorwoche «прошлая (истекшая) неделя». В дар-
гинском языке аналогичная семантика пере-
дается описательно, путем сочетания прилага-
тельного «прошлый» и имени существитель-
ного, называющего соответствующий времен-
ной отрезок.

В качестве типологически совпадающих
обозначений выступают наименования сере-
дины дня и ночи – der Mittag, die Mitternacht.
В немецком языке слова der Mittag, die
Mitternacht представляют собой словосочета-
ние Mitte + Tag, Mitte(r) + Nacht, в даргинском
языке хIери, хIерейс «полдень», байдуги, байхъу
дуги «полночь» (букв. время равенства ночи),
т. е. средняя точка между восходом и заходом
солнца, фиксируемая приблизительно по по-
ложению солнца, а позже по показанию часов.

Различия в восприятии и концептуализа-
ции мира языковыми средствами в разных
языках могут оказаться существенными или
незначительными, как это имеет место в дан-
ном случае.
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