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ванная сложность задания одинаковые ус

ловия его выполнения для всех обучающих

ся - одинаковые формы контроля его вы

полнения; 2) дифференцированная слож

ность задания - дифференцированные ус

ловия его выполнения - одинаковые фор

мы контроля его выполнения; 3) дифферен

цированная сложность задания диффе

ренцированные условия его выполнения 

дифференцированный контроль; 4) одина

ковая сложность задания для всех обуча

ющихся - дифференцированные условия 

его выполнения дифференцированный 

контроль; 5) одинаковая сложность зада

ния для всех курсантов - одинаковые ус

ловия его выполнения дифференциро

ванный контроль. 

Педагогическая практика в нашем вузе 

показала, что нестандартные (инновацион-

ные) формы и приемы обучения наиболее 

действенны, так как при их применении обу

чающиеся охотно и активно работают, лег

ко, осмысленно и прочно усваивают учебную 

информацию и, главное, умеют ею практи

чески пользоваться. Каждый момент процес

са обучения нуждается в выборе таких форм, 

приемов и методов, которые подходили бы 

к данной теме, к данной учебной ipynne и, 

наконец, к данному преподавателю. 

Важными в управлении самостоятельной 

работой являются и отношения преподава

теля с учебной группой. Если преподаватель 

не вызывает доверия у курсантов своими зна

ниями, педагогическим мастерством, челове

ческими качествами, никакой активности в 

самостоятельной учебной деятельности не 

будет достигнуто или даже будет возможен 

противоположный результат. 

Таким образом, успешное обучение во

обще, и иностранным языкам в особеннос

ти, немыслимо без интенсивной самостоя

тельной работы обучающихся. В связи с 

этим рациональная организация и эффек

тивное педагогическое управление их само

стоятельной учебной деятельностью оказы

вается непременным условием высокой 

результативности процесса обучения ино

странному языку. 
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Цель данной статьи - установить и описать функциональные типы выражения простран

ственной локализации на прагматическом и прагмасемантическом уровнях в художественном 
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The purpose ofthe article is to establish and describe functional types of space localization expression 

at pragmasemantic and pragmatic levels. 
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Р е а л и з а ц и я к а т е г о р и и п р о с т р а н е н в а н а п р а г м а т и ч е с к о м и н а п р а г м а - с е м а н т и ч е с к о м у р о в н я х 

Категория пространства охватывает 
множество языковых и внеязыковых факто
ров, объединяемых общностью семантиче
ской функции

1
. Набор языковых средств, слу

жащих дтя выражения категории простран
ства, можег включать сложные комбинации 
разноуровневых языковых средств, служа
щих для выражения вариантов данной ка
тегории и способных к взаимодействию 
при реализации локативных функций

2
. 

Нами различаются два класса простран
ственных указателей: ситуативно-независи
мые пространственные указатели и ситуа
тивно-зависимые. Ситуативно-независи
мые пространственные указатели представ
ляют собой лексические единицы, семанти
ка которых несет указательный компонент, 
данный компонент реализуется в любых 
обстоятельствах и в любой ситуации. К 
данному классу прежде всего относятся 
дейктические единицы, а также ряд пред
логов (пространственные предлоги) и лек
сических единиц с компонентом простран
ственной номинации в значении. Класс си
туативно-зависимых пространственных 
указателей составляют лексические едини
цы, которые, прямо не выражая значения 
пространственности. могут приобретать 
пространственное значение в зависимости 
от определенной ситуации и контекста. 
Данное значение является ситуативно и 
контекстуально зависимым, большую роль 
в описываемом случае играют контекст и 
ситуация, т. е. прагматический фактор. 

Художественный текст настолько бо
гат и разнообразен в интенционном, со
держательном и я зыковом планах, что 
спектр выражения пространственных от
ношений в рамках художественного дис
курса не менее богат и разнообразен. Вы
бор того или иного средства для передачи 
категории пространства зависит от каж
дой конкретной ситуации и варьирует от 
ситуации к ситуации. Автор высказывания 
может выбрать как прямое семантическое 
указание на границы пространства , ис
пользуя дейктические элементы и семан
тические маркеры категории простран
ства, так и элементы пра гматического 

уровня, значение которых раскрывает ука
занную категорию имплицитно. 

Проанализированный нами материал 
английских художественных текстов позво
лил сделать вывод о том, что категория 
пространства в тексте может реализовать
ся на семантическом, прагматическом и 
прагмасемантическом уровнях. 

На семантическом уровне категория 
пространства выражена наиболее открыто. 
В данном случае используются элементы, 
непосредственно содержащие в своей се
мантике пространственный компонент 
пространственные маркеры лексического 
уровня языка: существительные (space, box, 
room, basket, ba r r i e r ) , прила г а т ельные 
(wide, narrow, high, low), наречия (close, far, 
n ea r ) , г л а г о лы (to p lace , to shape , to 
combine), а также дейктические единицы и 
предло ги (here , t h e r e , among , w i th in , 
opposite, between). 

Семантический уровень языка наибо
лее богат средствами выражения простран
ственных отношений. Однако в рамках 
конкретного текста и дискурса одних лишь 
семантических средств либо недостаточно, 
либо они не могут передать всей специфи
ки пространственных отношений в данном 
конкретном случае. Именно поэтому праг
матические элементы часто дополняют и 
модифицируют значения семантических 
единиц для более точного выражения про
странственных отношений. 

Пространственный континуум текста 
образует набор лингвистических и экстра-
лингвистических средств, которые приоб
ретают способность т а кой номинации 
лишь в пределах данного контекста. Воз
можность косвенной или имплицитной пе
редачи категории пространства в художе
ственном тексте может быть объяснена в 
рамках понятия «косвенной номинации», 
под которой обычно понимается «образо
вание новой языковой сущности в номина
тивном аспекте, эксплицитно или импли
цитно указывающем на косвенное соотне
сение ее с действительностью»

3
. Иными 

словами, при порождении текста использу
ется уже реально существующее языковое 
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значение для названия некоторого фраг

мента действительности, который обычно 

именуется другими языковыми средствами. 

Большую роль в процессах вторичной 

номинации играет «комбинаторно-синте

зирующая»'
4
 деятельность сознания челове

ка. Познавая реальный мир, человек не ог

раничивается воспроизведением уже суще

ствующих в языке наименований. Он ищет 

связи между существующими явлениями 

реальной действительности, пытаясь выра

зить одно с помощью другою. Вторичная 

номинация как раз и ведет к имплицитнос-

ти выражения. Имплицитность предпола

гает неявное, скрытое выражение мысли. 

На выделенном нами прагматическом 

уровне актуализации категории простран

ства пространственные ориентиры импли

цируются через описание предметов и 

объектов, находящихся в пространствен

ных границах, выполняемых ими функци

ях, а также через раскрытие эмоциональ

ного состояния героя, вокруг которого об

разуется некое пространство. 

Именно благодаря имплицитным спо

собам представления пространства автору 

удаегся более или менее четко передать кар

тину всего пространства художественного 

произведения, в котором уже функциони

руют персонажи, создать ощущение под

вижности, изменчивости пространства. 

( 1 ) «А strange voice woke her up. It was 

dark still, the middle of the night. She could feel 

Thomas breath on her shoulder » 

(Shreve,The last time They met,96). В приве

денном примере нет никаких специфичес

ких указателей на пространственные ори

ентиры, семантические маркеры простран

ства полностью отсутствуют - нет ни ука

зания на границы пространства, ни на его 

специфические особенности или черты, ни 

на положение и расположение субъекта 

внутри пространства. Однако, несмотря на 

это, автор заставляет адресата ощутить не

кое пространство - а именно пространство 

дома, комнаты. Это достигается на праг

матическом уровне, комбинаторикой имп

лицитных способов. Передавая состояние 

и ощущения субъекта, используя контекст 

и общую ситуацию, автор передаст про

странственные ориентиры, в рамках кото

рых действует герой. 

Несмотря на богатство семантическо

го уровня актуализации средств и способов 

передачи категории пространства, прагма

тические средства занимают особое место 

в передаче указанного значения. В ряде слу

чаев прагматические способы детализиру

ют семантические, придавая динамизм и 

особую образность описанию: 

(2) «Grayson said, pointing to the right and 

to the left of the narrow rutted road, 'We are in 

the mangrove swamps now. Take care whenever 

you ride this way for crocodiles come out of the 

swamps and many times appear like fat logs 

lying across the road» (Coulter,The Hellion 

Bridge, 8 ) . 

В приведенном примере простран

ственные ориентиры заданы лексическими 

маркерами «to the right», «to the left», «the 

narrow rutted road». Однако кроме данных 

семантических маркеров прагматическая 

ситуация целиком передает идею простран

ства: «Такс care whenever you ride this way 

for crocodiles come out of the swamps...». 

Хотя ремарки «ridc this way», «crocodiles 

come out of...» прямо не маркируют про

странство, они имплицитно определяют его 

границы: «this way», « соте out of». Идея 

пространства также имплицируется при по

мощи конструкции с личным местоимени

ем: «Wc are in...». 

Иногда прагматические средства могут 

выступать самостоятельно, создавая общую 

картину пространственных ориентиров. 

(3) ((Southampton at eight o'clock on a 

drizzly foggy morning as an alien landscape with 

men yelling on the docks, drays and wagons of 

all sizes being loaded and unloaded)) 

(Coulter.Thc Hellion Bridge, 210-21.). 

В данной ситуации практически отсут

ствуют семантические указатели простран

ства, однако глагольные единицы «loaded» 

и «unloaded» указывают на движение, ко

торое возможно только в пределах некое

го пространства, имплицируя размещение 

всего происходящего в рамках определен

ного пространства. 
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Реализация категории пространства на прагматическом и на прагиа-семантнческом уровнях 

Семантика занимается изучением зна

чения каждой отдельной единицы языка, 

n p a i малика же в самом широком смысле 

рассматривает ситуацию общения, зависи

мость смысла высказывания от говоряще

го субъекта и обстоятельств коммуника

ции. Именно поэтому, рассматривая пути 

и средства реализации категории простран

ства на уровне текста, представляется не

обходимым проанализировать не только 

семантический уровень, на котором в пе

редаче категории пространства оказывают

ся задействованы семантические средства 

предлоги, дейктические указатели и т. д., 

но и уровень прагмассмантический, на ко

тором значения ряда лексических единиц 

модифицируются и специфицируются праг

матической ситуацией (что всегда имеем 

место в тексте). Рассмотрим пример: (4) 

«Не coaldn'/ tell if she knew he was present. ... 

... His prowl carried him beyond her line of sight. 

The crowd between them thinned; he could see 

him clearly, yet she didn't turn his way. Instead, 

she laughed-light, airy, a sound both joyous and 

earthy, it carried to him» (Laurens,On a wild 

night. 30). 

В начале анализируемой ситуации автор 

только констатирует существование субъек-

та «hc was present», кроме того, он ставит 

под сомнение сам факт присутствия/суще

ствования субъекта - «he couldn't tell if...». 

После того, как таким образом прагмати

чески констатируется наличие некоторого 

пространства вообще личного простран

ства субъекта «he was present» семантиче

ские средства детализируют указанное заяв

ленное пространство: «he carried her beyond 

her line of sight», «thc crowd between them», 

«turn his way», «to carry to him» и т. д. 

Указание на пространство может пере

даваться и через субъекта, а именно: указа

ния положения, место, которое занимает 

говорящий, выполняемые им действия и 

функции: (5) «Не stretched, feeling himself 

relaxed completely. He closed his eyes and 

listened to the sounds he hadn't heard before. 

He'd read about the coqui or the tree frog, and 

thought he heard some chirping into the soft 

darkness» (Coulter, The Hellion Bridge, 15). 

Повествуя о деятельности говорящего 

субъекта, а также его эмоциональном со

стоянии в настоящий момент «hestretched)). 

«he closed his eyes and listened)), автор вместе 

с тем очерчивает занимаемое им простран

ство; так, глагол «lo stretch)) предполагает 

некую «протяженность», «растягивание», 

«удлинение, изменение границ объекта», 

таким образом, глагол «stretch», а также и 

вся ситуация верифицируют и модифици

руют личное пространство субъекта. 

На рассматриваемом прагмасеманти-

ческом уровне приоритет при актуализации 

категории пространства может принадле

жать либо семантическим, либо прагмати

ческим маркерам, при том, что второй ком

понент данной труппы (семантические 

либо прагматические маркеры) дополняет 

первый. В приведенном примере представ

ляется возможным говорить о том, что 

прагматическая ситуация детализирует се

мантические маркеры, делая ситуацию про

странственной ориентации четче и рельеф

нее. Но встречаются случаи с обратной век

торной направленностью - категория про

странства реализуется рядом семантичес

ких единиц, которые затем детализируют

ся прагматической ситуацией: 

(6) «Four of six round tables were circled 

by gentlemen.hard-eyed and heavy lidded, 

glasses by their elbows,cards in their hands. 

Their gazes swept insolently over her; Amanda 

ignored them. A larger table hosted a game of 

faro; two ladies clung, sirenlike, to two of the 

players. The banker looked directly at Amanda, 

froze as if he'd'just remembered something, then 

looked down and turned the next card)) 

(Laurens. On a Wild Night. 5). 

В самом начале описываемой ситуации 

автор дает ряд пространственных ориенти

ров - «four round tables circled by gentlemen», 

после чего вводит в си т у ацию самого 

субъекта речи и создает личное простран

ство данного субъекта, используя ситуацию 

и контекст: «their gazes swept insolently over 

her; Amanda ignored them», «a larger table 

hosted a game of faro», постепенно расши

ряя рамки происходящего и давая широкий 

контекст. 
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Самым распространенным примером 

актуализации категории пространства на 

данном уровне является ситуация, при ко

торой наличие некоторого пространства 

эксплицируется через находящиеся в нем 

предметы. Существование объекта всегда 

предполагает его расположение где-либо. 

Объект или объекты не могут существовать 

в вакууме, они обязательно занимают оп

ределенное пространство. Например: 

( 7) «.... Large armchairs were grouped here 

and there, their occupations barely discernible. 

Small tables stood between the armchairs; 

Amanda saw a long- fingered white hand 

languidly toss a card onto one polished top. It 

was patently clear that this end of the room 

hosted the truly serious play» (Laurens, On a 

Wild Night, 6). 

Актуализация пространства в данном 

случае проходит как бы в несколько эта

пов. Представляется возможным говорить 

о наличии определенной синтаксической 

метонимии, когда автор через отдельные 

детали имплицирует образ целого, вмеща

ющего указанные детали. После перечис

ления таких объектов «large armchairs^, 

«small tablcs» автор в конце, наконец, дает 

пространственный указатель - «this end of 

the гоот» . 

Таким образом, на рассматриваемом 

прагмассмантичсском уровне в создании 

категории пространства принимают учас

тие семантические и прагматические сред

ства. В каждом конкретном случае степень 

их участия не одинакова . Как правило, 

прагматические особенности ситуации кон

кретизируют, уточняют передаваемое се

мантическое значение, хотя представляет

ся возможным также говорить о речевых 

образцах, в которых приоритет принадле

жит прагматическому содержанию выска

зывания, а ею семантическое наполнение 

и значения входящих в него лексических 

единиц лишь дополняют его. 
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