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В статье рассматривается художественное пространство как один из значимых 

сегментов текстового мира. Художественное пространство, репрезентируемое прок-
семами, подразделяется на персонифицированное и неперсонифицированное. В ста-
тье обосновывается авторская типология проксем, состоящая из четырёх типов прок-
семных единиц: 1) слова и конструкции, семантика которых маркирует художествен-
ное пространство, 2) глаголы движения, 3) топонимы, 4) пейзажные единицы. Излага-
ется корреляция статичности и динамичности художественного пространства и типов 
текстовых проксем следующим образом: 1) к статичным проксемам относятся два ти-
па: (а) слова и конструкции, семантика которых маркирует художественное простран-
ство, (б) топонимы; к динамическим проксемам относится один тип проксем – глаголы 
движения. Пейзажные единицы представляют собой статично-динамический тип прок-
сем. Устанавливается, что выявленные типы проксем в информационном поле пере-
вода романа Ж. Верна «L’île mystériouse» («Таинственный остров») с французского 
языка на английский язык “The mysterious island” передаются преимущественно сим-
метрично, что приводит к воссозданию средствами английского языка модели художе-
ственного пространства Ж. Верна, созданного на французском языке.   
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The article considers the literary space as one of the significant segments of the text 

world. The literary space, represented by proxems, is divided into a personalised literary 
space and a non-personalised literary space. The article justifies the author’s typology of 
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proxemes, consisting of four types of proxem units: 1) words and constructions, the seman-
tics of which marks the literary space, 2) verbs of movement, 3) place names, 4) landscape 
units. The correlation of the static and dynamic of the literary space and the text proxemes’ 
types is described as follows: 1) two types belong to static proxemes: (a) words and con-
structions, the semantics of which marks the literary space, (b) place names; dynamic prox-
emes include one type of proxemes – verbs of movement. Landscape units are a static-
dynamic type of proxemes. It is established that the identified types of proxemes in the 
translation’s informative sphere of J. Verne’s novel “L’île mystériouse” from French to Eng-
lish “The mysterious island” are transmitted mainly symmetrically. It leads to the English 
reconstruction of literary space model of J. Verne, created in French. 

Keywords: literary text, literary space, proxemes’ typology, proxeme, translation,   
English, French, novel “The Mysterious Island” by J. Verne 

 
Художественное пространство как проксемный аспект индивидуально-авторской 

проекции мира представляет собой комплексную модель, состоящую из различных 
номинантов, исследование которых позволяет ответить на вопрос: «Что собой пред-
ставляет художественное пространство?» [13, с. 43] в языковедческой научной пара-
дигме в отличие от философской и искусствоведческих парадигм. В языкознании ху-
дожественное пространство – это «пространство литературы» [подробнее: 12], то есть 
«темпоральные ориентиры, рассказчик, герои произведения и литературные события» 
[16, с. 266]. 

И отечественные, и зарубежные учёные с различных точек зрения трактуют «ху-
дожественное пространство» как комплексное явление. Так, Ю.М. Лотман утверждал, 
что «художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, 
выраженную на языке его пространственных представлений» [5], при условии, что 
«пространственная организация его событий неразрывно связана с временной орга-
низацией произведения и затрагивает систему пространственных образов текста» [3, 
с. 1218], а художественное пространство рассматривается как смысловое простран-
ство, которое «обусловлено экстралингвистическими факторами и раскрывается при 
помощи художественного замысла, архитектоники текста» [8, с. 106–107] с учётом то-
го, что “literariness is <…> the product of the overlap of the different levels of the language 
of texts and the effects of that overlap” [Ghazala, p. 129] / «литературность – это резуль-
тат совпадения различных уровней текстового языка и эффектов от этого совпадения» 
(перевод здесь и далее – О.Е. ). В этом случае архитектоника текста видится как «един-
ство когнитивных моделей» [10, с. 180]. Именно в рамках когнитивного подхода к интер-
претации художественного пространства реализуется «исследование концептов описа-
тельного пространства» [подробнее: 15], формирующих модель текста. 

В свете интерпретации художественного пространства в виде модели, значим 
постулат о том, что «модель текстового мира представляет собой интерпретативный 
конструкт косвенной коммуникации как процесса прочтения и осмысления когнитивно-
сюжетной сетки того или иного художественного произведения» [6, с. 135] при усло-
вии, что «на создание текстового мира влияет и наличие, и характер фоновых знаний 
двух субъектов взаимодействия» [1, с. 36], где под субъектами понимаются писатель 
и читатель, а контекст формирования модели текстового мира видится «одной из ос-
новных категорий прагматики» [9, с. 523].  

В модели текста как основного компонента текстового мира значимы «средства 
пространственной и временной референции эгоцентрических элементов» [4, с. 80]. 
Говоря о категориях описания художественного пространства Г.Р. Бар и Л. Хурни под-
чёркивают, что существует три категории: «месторасположение, зоны, где происходят 
события, и пути, вдоль которых движутся герои произведений» [11, c. 309].  

Дальнейшее рассмотрение текстового художественного пространства привело 
к мысли о существовании в модели текста двух сегментов: персонифицированного 
пространства и неперсонифицированного пространства, которые вербализуются соот-
ветственно персонифицированными проксемами и неперсонифицированными прок-
семами. Под проксемами понимаются слова и словосочетания, описывающие художе-
ственное пространство в тексте. Под персонифицированными проксемами предлага-
ется понимать проксемы, «репрезентирующие художественное пространство, описы-
вающее местонахождение героя/персонажа» [7, с. 63], тогда как под неперсонифици-
рованными проксемами понимаются «проксемы, репрезентирующие художественное 
пространство, описывающее месторасположение предметов» [7, с. 63]. 

Как персонифицированные, так и не персонифицированные проксемы могут пе-
редавать динамику или статику художественного пространства.  
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Рассмотрение различных текстовых проксем привело к формированию следую-
щей авторской типологии проксем, состоящей из четырёх типов проксем:  

1) слова и конструкции, семантика которых маркирует художественное пространство; 
2) глаголы движения; 
3) топонимы; 
4) пейзажные единицы.  
Преломление предложенной типологии в аспекте явления статичности и дина-

мичности художественного пространства позволяет конкретизировать типы проксем 
следующим образом. К статичным проксемам относятся два типа: (а) слова и кон-
струкции, семантика которых маркирует художественное пространство, (б) топонимы; 
к динамическим проксемам относится один тип проксем – глаголы движения. Четвёр-
тый тип проксем, пейзажные единицы, представляет собой статично-динамический 
тип. Например, пейзажная единица «долина» – это статичная проксема, тогда как пей-
зажная единица «девятый вал» – это динамическая проксема.  

Моделирование художественного пространства в свете предложенной авторской 
типологии проксем может рассматриваться в качестве основы для кросскультурного 
информационного текстового моделирования, при котором сопоставление текста ори-
гинала и текста перевода происходит в аспекте установления симметрии/асимметрии 
разнотематических текстовых единиц, в данном случае проксем, с учетом того, что 
«художественный перевод – это путь преодоления культурного изоляционизма» [2, 
с. 139–141]. В статье изложены результаты сопоставления художественного про-
странства, репрезентированного в романе известного французского писателя Ж. Вер-
на «L’île mystériouse» («Таинственный остров») и в тексте перевода романа на англий-
ский язык “The mysterious island”. Название романа представляет собой проксему, 
а именно пейзажную единицу, то есть ядром художественного пространства романа 
является пейзажная единица, которая переведена с французского языка на англий-
ский симметрично в плане содержания, но асимметрично в плане выражения, что обу-
словлено структурой переводного языка. В результате сопоставительного анализа 
были выявлены следующие тенденции перевода проксем. Для визуализации рассмат-
риваемые проксемы выделены подчёркиванием. 

Статичные проксемы:  
1) слова и конструкции, семантика которых маркирует художественное простран-

ство переведены как симметрично, так и асимметрично. Например, в контексте il reprit 
sa place devant le foyer [17, р. 121 ] проксема «sa place devant le foyer» проксема пере-
ведена симметрично  на английский язык как «his couch before the fireplace» – He re-
turned to his couch before the fireplace [18, ch. 7], тогда как проксема  «assez éloignés» 
в контексте ils reconnurent qu’ils devaient être assez éloignés [17, р. 124] переведена 
асимметрично проксемой «at some distance» в контексте They again heard the barking, 
which they found must be at some distance [18, ch. 7];  

2) топонимы переведены преимущественно симметрично, например,  в контексте 
avait emporté les prisonniers depuis Richmond jusqu’à cette terre du Pacifique [17, р. 120] 
топонимы  «Richmond» «Pacifique» симметричны их англоязычному варианту «Rich-
mond» и «the Pacific» в контексте на английском языке: Which had carried the prisoners 
from Richmond to this land in the Pacific [18, ch. 7].   

 Динамические проксемы, а именно глаголы движения, переведены преимуще-
ственно симметрично. Например: Pencroff se dirigea vers le reporter [17, р. 113] – Pen-
croft went towards the reporter [18, ch. 7]. В рассматриваемом контексте глагол движе-
ния «se dirigea vers» переведён симметрично с французского языка на английский 
«went towards». 

Статично-динамические проксемы переведены преимущественно симмет-
рично. В качестве иллюстрации приведены следующие примеры: (а) статичная пей-
зажная единица Tout le ciel avait un mauvais aspect [17, р. 113] переведена симметрич-
но на английский язык: The whole sky was of a threatening aspect [18, ch. 7]; (б) динами-
ческая пейзажная единица … dont l’horizon se confondait dans l’est avec un gros nuage 
noir qui montait rapidement vers le zenith [17, p. 113] переведена симметрично с фран-
цузского языка на английский: the horizon of which was lost towards the east in a thick 
black cloud which was spreading   rapidly towards the zenith [18, ch. 7]. 

Таким образом, исследование проксемного сегмента текстовой структуры пока-
зало наличие четырёх типов проксем, составляющих типологию, а именно: 1) слова 
и конструкции, семантика которых маркирует художественное пространство, 2) глаго-
лы движения, 3) топонимы, 4) пейзажные единицы. Выявлено, что в аспекте статично-
сти и динамичности художественного пространства типы проксем классифицируются 
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следующим образом: 1) к статичным проксемам относятся два типа: (а) слова и кон-
струкции, семантика которых маркирует художественное пространство, (б) топонимы; 
к динамическим проксемам относится один тип проксем – глаголы движения, к статич-
но-динамическому типу проксем относятся пейзажные единицы. Определено, что 
в информативном поле перевода романа Ж. Верна «Таинственный остров» проксемы 
переводятся с французского языка на английский язык преимущественно симметрич-
но, что способствует адаптации художественного пространства оригинала к восприя-
тию англоязычного читателя. 
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