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ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В НЕМЕЦКОМ 

И РУССКОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСАХ 
 

Время, историчность, прошлое, настоящее, будущее были объектом 

изучения в различных областях естественных и гуманитарных наук. Время 

является универсальным понятием. В лингвистике термин «абсолютное 

время» был заменен терминами: «абстрактное», «космическое», «есте-

ственное», «природное». Многообразие терминов указывает на попытки 

ученых найти наиболее точное наименование данному явлению.  

Для лингвистики темпоральность – это семантическая категория. Рас-

сматривая темпоральность с лингвистической точки зрения, можно считать 

ее сетью отношений, связывающих языковые элементы, включающихся в 

передачу временных отношений и объединенных функциональной и се-

мантической общностью. Другими словами, темпоральность – это катего-

рия, соотнесенная, с одной стороны, с объективным (реальным) временем, 

с другой стороны, с отражением временных характеристик и отношений 

действительности в сознании людей. 

В русском языке для выражения временных значений имеется три вре-

менных формы, в немецком языке шесть временных форм. Сегодня мы 

сравним способы выражения настоящего в немецком и русском языках.   
В функциях формы настоящего времени в немецком и русском языках 

отмечаются почти полным совпадением. Многие исследователи называют 

презенс «общим», «безразличным к времени». В. Юнг считает презенс 

нейтральной временной формой, поскольку презенс может трансформиро-

ваться в любой временной план [1, с. 213]. 

Можно выделить следующие значения формы презенс: 
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1. В обоих языках презенс употребляется для обозначения действия 

или состояния, совпадающего полностью или частично с моментом речи. 

Это значение реализуется в нейтральном контексте и может усиливаться 

лексическими средствами (jetzt, gerade, in diesem Augenblick): Vorläufig ba-

den sie alle im See. ‒ А пока что все купаются в озере [5, с. 9]. 

Презенс, употребляющийся в данном значении, принято называть ак-

туальным (aktuelles Präsens).  

2. В немецком языке употребление настоящего времени вместо буду-

щего гораздо больше распространено (футуральный презенс), чем в рус-

ском. Причина тому, отсутствие формы настоящего времени у русских 

глаголов совершенного вида. В немецком все глаголы имеют презенс. В 

этом значении презенс часто используется вместо футурума І. Значение 

будущего времени усиливается при добавлении обстоятельства времени. 

В. М. Жирмунский также указывает на то, что будущее время как особая 

форма отсутствовало во всех древнегерманских языках: форма настоящего 

времени всегда могла иметь значение будущего. Пережитки этой стадии 

сохранились и в современном немецком языке [2, с. 361]. 

Касательно употребления форм настоящего времени для обозначения 

предстоящих действий Е. А. Реферовская замечает, что такого рода транс-

позиции имеют свое объяснение, во-первых, в двойственном характере си-

стемного значения формы, и, во-вторых, в авторском намерении достиг-

нуть большей выразительности речи. «При таком употреблении презенса 

автор представляет действие свершающимся, а, следовательно, совершен-

но реальным, в отличие от формы будущего времени, которая хотя и 

утверждает предстоящее действие, но делает это в какой-то мере условно, 

ибо высказывать абсолютную уверенность в совершении действия, время 

которого еще не наступило, психологически трудно» [3, с. 140]. При такой 

транспозиции формы презенса в план будущего сохраняется характер пре-

дельности или непредельности действия, которое представляется либо це-

лостным, завершенным, либо как процесс без определения его временных 

рамок: Am Ende schick ich ein paar Fotos an eine Illustrierte oder ein 

Magazin! – Пошлю-ка я несколько глянцевых снимков в какой-нибудь иллю-

стрированный журнал [5, с. 33]. 

Или, например: Und Sie wollen uns also heut abend durch Vorträge un-

terhalten? – А вы, значит, намерены развлечь нас сегодня вечером, про-

честь что-нибудь? [6, с. 262]. 

3. Презенс может выражать прошедшее время (т. н. исторический пре-

зенс). Эта форма употребления служит для выделения того или иного эпи-

зода в повествовании. Историческое настоящее в обоих языках в переводах 

обычно форма совпадает. Как отмечает Е. А. Реферовская, когда прошлое 

действие обозначается формой презенса, что возможно лишь при наличии 
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во фразе или в самой ситуации недвусмысленного указания на временной 

план действительного протекания действия, автор как бы перемещается в 

прошедшее, чтобы непосредственно наблюдать совершающиеся события, 

либо перемещает эти события в свой, авторский временной план [3, с. 140]. 

4. Помимо перечисленных выше значений, существует так называемый 

generelles Präsens. Как отмечает В. Флемиг: «Настоящее время использует-

ся в предложениях общего временного действия без какой-либо прямой 

ссылки на момент говорения, т.е.  в научной и деловой прозе» [4, с. 391]. 

Ferienheime ähneln einander; wer eines kennt, kennt sie alle. ‒ Детские 

пансионы похожи один на другой как четырехфунтовые ковриги хлеба или 

одуванчики. Кто знает один цветок, тот знает все [5, c. 8]. 

5. Презенс выражает длительное действие, совершающееся в данный 

период времени. В. Юнг отмечает, что в этом значении презенс часто 

употребляется в репортажах и в театральных пьесах, когда нужно передать 

действия, которые невозможно или очень сложно изобразить на сцене  

[1, с. 214]. 

So etwas gibt’s. – Такое случается [5, с. 7]. 

Es ist Nacht. – Настала ночь [5, с. 19]. 

6. В сочетании с лексическими единицами, как wohl, sicher, doch пре-

зенс выражает предположение: Du bist doch am Abend zurück?  – Ты вернул-

ся вечером?» [5, с. 26]. 

При сопоставлении обоих языков обнаружился определенный паралле-

лизм в использовании временных обозначений, а также различия строевого 

характера. Таким образом, можно утверждать, что категория времени яв-

ляется универсальной для всех языков, только способы ее выражения от-

личаются, в зависимости от особенностей концептуализации действитель-

ности разными языковыми коллективами.  
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