
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЕРЕНЦИИ 
ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
(на материале французского языка)

Одним из наиболее интересных и перспективных направлений в разви
тии теории референции на современном этапе является привлечение данных 
прагматики, в центре которой, как известно, находится человек как носитель 
языка, как посредник между языком и внеязыковой действительностью.

Человек пользуется общим языком как для него, так и для других. Кро
ме того, он способен производить индивидуальный, принадлежащий только 
ему, акт речи, порождать высказывание, обобщаться и формировать концепт 
"субъект речи".

Как отмечает Анна Зализняк, человек в "языковой картине мира пред
стает прежде всего как динамичное, деятельное существо. Он выполняет три 
различных типа действий -  физические, интеллектуальные и речевые" [2].

Для выражения действий окружающих, а также своих собственных 
субъект речи использует богатый арсенал глагольных форм грамматичес
ких времен. Высказывания при этом реализуют прямую референцию к кон
кретным действиям объективной реальности. Напр.: Avec ипе serviette, je  
recouvre I'abat-jour de та lampe de table, je  Vallume e tj’apergois ce livre qu’elle 
m 'a prete un mois auparavant [4, p. 200]. Здесь Je / Я - субъект речи и субъект 
действий, который комментирует вслух собственные физические ('я покры
ваю', 'я зажигаю') и перцептивное (’я замечаю') действия, совершаемые в 
момент речи.
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Однако человеку свойственны и "определенные состояния -  восприя
тие, желания, знания, мнения, эмоции и т. п." [2]. Невозможно обойти сто
роной ощущения субъекта речи, его переживания, весь мир чувств и эмо
ций, что составляет особый мир субъективного и ментального. К менталь
ным состояниям относят воображать, представлять, считать, полагать, 
верить, догадываться, подозревать и т. д. Все это значительно расширяет 
рамки референции и понятия референта, который "должен оцениваться не 
как простой объект реальной действительности, но как образ объекта, возт 
никающий в сознании" [3]. Напр.: J'imagine Vera, sur le chemin de son ecole... 
Vers trois keures de Vaprbs-midi, a la suite de centaines d’autres scenes imaginees, 
cette autre: elle, en train de rentrer sur les routes inondees, elle, dam son isba, 
dans sa cuisine, s'appretant a preparer le repas de ce soir, un diner pour nous 
deux [4, p. 191]. Сказуемое imagine 'представляю' указывает на внутреннюю 
речь субъекта речи (Je). Эта речь передает предвкушение как ожидание бу
дущей встречи, от которой он заранее испытывает удовольствие. В вообра
жении субъекта речи возникают разные сцены: Вера, идущая из школы, где 
она работает, приходящая домой, готовящая ужин на двоих.

Внутренний мир человека сложен и многообразен, в нем "нет четких 
границ, разделяющих ментальную и эмоциональную сферы, волю и жела
ния, перцепции и суждения, знание и веру" [I, с. 7]. В него входят такие 
составляющие психики, как ожидание, надежда, воображение, способность 
фантазировать и т. д. Ср.: Manifestement, elle vient те voir, elle veutmeparler, 
confier sa douleur, se livrer, pleurer, trouver du riconfort auprhs de I'hommc [4, 
p. 196]. В приведенном внутреннем монологе мысленное представление 
субъекта практически становится утверждением (elle vient те voir 'она идет 
ко мне'; elle veut теparler 'она хочет со мной поговорить'), на что указывает 
семантика наречия manifestement, т. е. фантазия (как если бы) совмещается с 
действительностью.

Таким образом, в приведенных примерах имеет место психологичес
кая референция формы настоящего времени к воображаемым событиям, 
которые создаются в сознании субъекта (действий ни в прошлом, ни в 
настоящем не было, нет и не будет в будущем). В этом плане elle vient / 
veut те parler -  всего лишь стремление, сильное желание субъекта, что
бы действия третьего лица осуществились. Можно предположить, что 
такое употребление формы настоящего времени связано с одной из праг
матических функций настоящего профетического /  le present prophetique, 
которое и имеет своим целевым назначением представить факты будуще
го (в случае предсказаний, предположений, догадок). Роль субъекта речи 
при этом условно можно квалифицировать как субъект-предсказатель / 
мечтатель / le visionnaire.
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