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Аннотация. В статье в русле когнитивного подхода рассматриваются простран-
ственная метафора как способ осмысления и номинации объектов и явлений непосред-
ственно ненаблюдаемых социальной, психической и интеллектуальной сфер жизни че-
ловека, статус и значимость существительных, обозначающих ограниченное про-
странство, для этих процессов.

Установлен корпус английских полисемантичных пространственных существитель-
ных, номинирующих ограниченное пространство, выделены семантические множите-
ли в их основном значении, определены метафорические и оценочные значения полисе-
мантов, рассмотрены семантические модификации пространственных существитель-
ных, описаны модели метафорических переносов на основе переосмысления простран-
ственных признаков. Наиболее частотным (68,58 %) выступает метафорический пе-
ренос пространственных характеристик на события и явления социальной сферы, кото-
рый реализуется в наибольшем количестве регулярных метафорических моделей.
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Меньшую частотность (24,28 %) обнаруживает метафорический перенос простран-
ственных характеристик на явления психической сферы, он, соответственно, реализу-
ется в меньшем количестве регулярных метафорических моделей. Наименьшая час-
тотность (7,14 %) отмечается у метафорического переноса пространственных харак-
теристик на явления интеллектуальной сферы, он представлен минимальным числом
регулярных метафорических моделей.

Определены связи пространственных признаков со сферой оценки, выявлены про-
странственные признаки, которые оказываются актуальными в процессе оценивания.
В статье показано, что из широкого набора семантических множителей, характеризу-
ющих ограниченный фрагмент пространства, в процессе оценивания актуализируются
такие пространственные признаки, как «размер», «граница», «конфигурация», «напол-
нение», «функциональная характеристика», «конституенты», «координационные пара-
метры» и «структурная характеристика».

Ключевые слова: пространство, семантика, лексическая единица, метафоричес-
кий перенос, оценка, метафорическая модель.

Пространство – это одна из базовых,
универсальных категорий восприятия действи-
тельности, получающая отражение в языке,
который является «неотъемлемым компонен-
том цепи взаимодействий между человеком,
обществом, природой» [6, с. 323].

В рамках проведенного исследования при
выявлении закономерностей репрезентации
пространственных объектов в английском язы-
ке реализуется когнитивный подход, позволя-
ющий определить особенности восприятия
пространства носителями данного языка, ко-
торые фиксируются в семантике соответству-
ющих лексических единиц и опосредуют ос-
мысление и номинацию фрагментов окружа-
ющего мира, принадлежащих как простран-
ственной, так и непространственной сферам.

Несмотря на большое количество тру-
дов в современной лингвистике, посвященных
общему описанию категории пространства
(Ю.Д. Апресян, Е.С. Яковлева), изучению от-
дельных ее аспектов, таких как языковые
средства и способы выражения пространствен-
ной локализации (Н.Л. Шамне, А.Д. Шмелев),
семантика пространственных имен (О.Ю. Бо-
гуславская, Е.В. Рахилина), пространствен-
ные предлоги и наречия (М.В. Всеволодова,
Т.Н. Маляр, О.Н. Селиверстова), простран-
ственная метафора (Т.Н. Маляр, О.Н. Сели-
верстова, В.Н. Топоров), английские полисе-
мантичные пространственные существитель-
ные в полном объеме основных, метафоричес-
ких и оценочных значений до настоящего вре-
мени не рассматривались.

Имя существительное, в силу его семан-
тической природы и специфики употребления,
может выступать в качестве предметной но-
минации понятийных сфер человека. Обще-
категориальным значением существительно-
го является «предметность». Имея в своей
основе «понятие субстанции, предмета в ши-
роком смысле слова» [4, с. 96], существитель-
ные развивают разнообразные словообразо-
вательные категории, конкретизирующие зна-
чение предметности. Значительную роль в
процессе предметной номинации играют по-
лисемантичные имена существительные, на-
зывающие ограниченные фрагменты про-
странства.

Распространенным способом вербализа-
ции пространства является метафора – один
из видов вторичной номинации. В русле ког-
нитивного направления метафора определяет-
ся как «средство концептуализации сфер дея-
тельности через систему отсылочных обра-
зов» [3, с. 126], большое внимание уделяется
механизму метафоризации и описанию мета-
форических моделей действительности, по-
скольку это позволяет исследовать закономер-
ности категоризации и концептуализации дей-
ствительности человеческим мышлением.
Такой подход представляется перспективным
для описания пространственной модели мира,
поскольку, по словам Е.С. Кубряковой, он по-
зволяет взглянуть на пространство как на яв-
ление, соединяющее знание о мире и о субъек-
те, познающем его [2, с 23], пространствен-
ную семантику – как воплощение языковой
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модели, существующей в сознании предста-
вителей того или иного социума и выражен-
ной посредством метафорических номинаций.

Метафора трактуется нами, вслед за
А.П. Чудиновым, как основная ментальная
операция, которая объединяет две понятийные
сферы и создает возможность использовать
потенции структурирования сферы-источника
при помощи новой сферы [5, с. 7].

Сопоставление исходного и переносного
значений лексем в целях выявления актуаль-
ных для носителей языка элементов простран-
ства дает возможность структурировать и
дифференцировать пространственные отноше-
ния, связи, типы, а также представить образ
пространства в сознании человека.

Предлагаемый исследовательский алго-
ритм включает установление корпуса полисе-
мантичных пространственных существитель-
ных, выделение семантических множителей
в их основном значении, выявление метафо-
рических и оценочных значений полисемантов,
рассмотрение семантических модификаций
пространственных существительных, описа-
ние модели метафорических переносов на
основе переосмысления пространственных
признаков, определение связи пространствен-
ных признаков со сферой оценки, анализ про-
странственных признаков, которые оказыва-
ются актуальными в процессе оценивания.

В центре внимания находятся относящи-
еся к лексико-семантической группе (далее –
ЛСГ) пространственных существительных
лексические единицы (далее – ЛЕ), семанти-
ческая макроструктура которых включает
более одного лексико-семантического вари-
анта (далее – ЛСВ), то есть полисемантич-
ные пространственные существительные.
Рассматриваемая нами ЛСГ пространствен-
ных существительных конституируется сло-
вами одной части речи на основе интегриру-
ющего компонента лексического значения
слов группы (категориально-лексическая сема
‘ограниченный фрагмент пространства’) и
образует парадигматическое поле с опреде-
ленной внутренней организацией.

На основе наличия / отсутствия в семан-
тической структуре ЛЕ названной категори-
ально-лексической семы, эксплицируемой в
словарных дефинициях компонентами толко-
вания «size», «shape», «distance», «limit»,

«place», «location», указывающими на обозна-
чаемые соответствующими лексемами про-
странственные отношения, было отобрано
более 500 лексических единиц. Из этого мно-
жества лексем было выделено 90 полисеман-
тичных существительных, обнаруживающих
метафорические оценочные значения и ис-
пользуемых для переносной номинации объек-
тов непространственных сфер. Исследуемые
полисеманты подвергнуты дефиниционному,
компонентному и контекстуальному анализу
с целью описания их функционально-семанти-
ческих характеристик и реализуемых мета-
форических моделей.

В результате проведенного анализа была
реконструирована семантическая структура
ЛСВ изучаемых полисемантичных существи-
тельных. Она конституируется семантичес-
кими признаками, которые актуализируются
в рамках семантических множителей, выде-
ленных нами в прямом значении ЛЕ: “напол-
нение ограниченного фрагмента простран-
ства”, “расстояние от наблюдателя”, “коор-
динационные параметры ограниченного фраг-
мента пространства”, “размер ограниченного
фрагмента пространства”, “конфигурация ог-
раниченного фрагмента пространства”, “гра-
ница ограниченного фрагмента пространства”,
“происхождение ограниченного фрагмента
пространства”, “функциональная характерис-
тика ограниченного фрагмента пространства”,
“структурная характеристика ограниченного
фрагмента пространства”, “характер консти-
туирующего материала”.

Механизм преобразования значений, свя-
занных с физическим пространством, в зна-
чения, связанные с непространственными сфе-
рами, рассматривается современными линг-
вистами как метафорический перенос (см.,
например: [1]). Английские пространственные
существительные в переносных значениях ис-
пользуются для номинации объектов и явле-
ний социальной, интеллектуальной и психичес-
кой сфер деятельности человека и для выра-
жения носителем языка субъективной оценки
объекта номинации.

Самым распространенным метафори-
ческим переносом (68,58 %) является пере-
нос пространственных характеристик на со-
бытия и явления социальной сферы. Он реа-
лизуется в следующих регулярных метафори-
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ческих моделях: «пространство  социаль-
но-политическая ситуация», «пространство 
морально-этические представления», «про-
странство  cоциально-профессиональная ак-
тивность человека», «пространство  соци-
ально-культурная активность человека», «про-
странство  социально-правовая актив-
ность», «пространство  социальная харак-
теристика антропогенного пространственного
объекта».

Рассмотрим один из примеров реализа-
ции модели метафорического переноса «про-
странственная сфера  социальная сфера».

Существительное jungle1 имеет прямое
пространственное значение «a dense tropical
forest with many large plants and tangled
vegetation» – «густой тропический лес, с боль-
шими деревьями и переплетающейся расти-
тельностью» (здесь и далее перевод наш. –
Н. Ш., В. Я.). Семантическая структура ЛСВ
jungle1 конституируется семантическими при-
знаками ‘природный’, ‘максимальное напол-
нение’, ‘наполнение разнородными объекта-
ми’, ‘незначительное расстояние между
объектами’, ‘узловидная форма’, ‘препятству-
ющий движению’, которые послужили осно-
ванием для формирования переносных значе-
ний у рассматриваемого существительного:

jungle2 – «a situation in which it is difficult
to succeed or get what you want because a lot of
people are competing against each other» – «си-
туация, когда очень сложно добиться успеха
или получить желаемое из-за большого коли-
чества конкурентов»;

jungle3 – «something that is very
complicated, or confusing» – «неразбериха, что-
то очень запутанное или сбивающее с толку».

При метафорическом переосмыслении
пространственных характеристик в семанти-
ческой структуре существительного актуали-
зируются признаки, отражающие специфику
заполнения пространства – степень и харак-
тер заполнения. В социальной сфере наполне-
ние пространства сверх меры осмысляется
как большая конкуренция, а характер напол-
нения – как что-то запутанное и сложное.

В семантической структуре ЛСВ jungle2
содержится указание на отрицательную оцен-
ку говорящим объекта номинации, что стано-
вится очевидным при семантическом анали-
зе таких компонентов толкования, как «difficult

to succeed or get what you want», «a lot of people
are competing against each other».

В семантической структуре ЛСВ jungle3
также содержится указание на отрицательную
оценку говорящим объекта номинации, что
подтверждается семантическим анализом
таких компонентов толкования, как «something
that is very complicated, or confusing»; наблю-
дается перенос на явления социальной сферы
деятельности человека следующих простран-
ственных признаков: ‘максимальное наполне-
ние’, ‘наполнение разнородными объектами’,
‘препятствующий движению’, ‘незначитель-
ное расстояние между объектами’, ‘узло-
видная форма’. Например: (1) It’s hard to
succeed in the business world. It’s a jungle out
there (M-WOD) – Очень тяжело преуспеть
в мире бизнеса. Сплошная конкуренция;
(2) A jungle of environmental laws baffles
local community (M-WOD) – Неразбериха
в законах об охране окружающей среды
озадачивает общественность.

В контексте (1) существительное
jungle2 определяет место борьбы за суще-
ствование в условиях большой конкуренции.
Реализуется модель метафорического пере-
носа «пространство  социально-професси-
ональная активность человека»: SpS 1 ‘мак-
симальное наполнение’, ‘наполнение разно-
родными объектами’, ‘препятствующий дви-
жению’, ‘незначительное расстояние между
объектами’ (EVN +–/+–/+–/+–) => SPAS ‘на-
личие конкуренции’, ‘сложный’, ‘запутанный’
(EVN –/–/–).

В контексте (2) существительное jungle3
используется для негативной характеристики
пространственного объекта – джунглей, кото-
рый в анализируемом контексте определяет-
ся как «неразбериха, путаница, запутанная
ситуация». Реализуется модель метафоричес-
кого переноса «пространство  социально-по-
литическая ситуация»: SpS ‘полное наполне-
ние’, ‘наполнение разнородными объектами’,
‘незначительное расстояние между объекта-
ми’, ‘узловидная форма’(EVN +–/+–/+–/–) =>
SPSS ‘сложный’, ‘запутанный’, ‘сбивающий с
толку’ (EVN –/–/–).

Итак, из ряда вычленяемых сознанием
носителей английского языка качеств, свой-
ственных объектам и явлениям действитель-
ности, одни оказываются релевантными при
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номинации ограниченных фрагментов физи-
ческого пространства, а другие – при обозна-
чении явлений социальной сферы, которая
представлена в языке как некое идеальное
(не физическое) пространство.

Многозначные существительные, семан-
тическая структура которых обнаруживает
метафорический перенос пространственных
характеристик на явления психической сфе-
ры, также частотны в английском языке
(24,28 %) и реализуют следующие регулярные
метафорические модели: «пространство 
эмоциональное состояние человека», «про-
странство  психологическое воздействие»,
«пространство  межличностные отноше-
ния», «пространство  психическая характе-
ристика субъекта», «пространство  эмоци-
ональная характеристика антропогенного про-
странственного объекта» (см. подробнее: [7]).

Наименее представлены в количествен-
ном отношении пространственные существи-
тельные, используемые для метафорическо-
го обозначения явлений интеллектуальной
сферы (7,14 %). Регулярными являются сле-
дующие метафорические модели: «простран-
ство  интеллектуальная активность чело-
века», «пространство  ментальная характе-
ристика субъекта» [там же].

Результаты проведенного компонентно-
го и контекстуального анализа всего масси-
ва языковых фактов показали, что в 12,2 %
случаев производные ЛСВ пространствен-
ных существительных остаются средством
номинации в рамках пространственной сфе-
ры, но приобретают свойства оценочной язы-
ковой единицы, то есть могут служить сред-
ством выражения субъективного отношения
к объекту номинации. В этих ЛСВ актуаль-
ными в процессе оценивания оказываются
пространственные признаки, отраженные в
таких семантических множителях, как “раз-
мер ограниченного фрагмента простран-
ства”, “граница ограниченного фрагмента
пространства”, “конфигурация ограниченно-
го фрагмента пространства”, “наполнение ог-
раниченного фрагмента пространства”, “фун-
кциональная характеристика ограниченного
фрагмента пространства”, “конституенты ог-
раниченного фрагмента пространства”, “ко-
ординационные параметры ограниченного
фрагмента пространства” и “структурная ха-

рактеристика ограниченного фрагмента про-
странства”.

Анализ семантических модификаций про-
странственных существительных показал, что
конституенты этой группы способны выра-
жать широкий спектр значений – от базового
пространственного до переносных, отражаю-
щих представления носителей языка об объек-
тах (явлениях, событиях, ситуациях) социаль-
ной, психической, интеллектуальной сфер су-
ществования человека.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 В работе используются следующие услов-
ные обозначения: EVN – evaluation; SpS – space
sphere; SPAS – social and professional activity sphere;
SPSS – social and political situation sphere; символ
«+» обозначает положительную оценку, «–» – отри-
цательную оценку, «+–» – амбивалентную оценку.
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Abstract. In the scope of cognitive approach, the article studies the spatial metaphor as
a way of understanding and nomination of objects and phenomena of directly not observed
social, mental and intellectual spheres, the status and the functional importance of nouns
denoting limited space for these processes.

The authors describe the set of English polisemantic spatial nouns denoting limited space,
reveal semantic multipliers in their basic meaning, define the metaphorical and axiological
meanings of polysemants, consider semantic modifications of spatial nouns and describe the
models of metaphorical shifts on the basis of re-thinking spatial features.

The metaphorical shift of spatial characteristics onto the events and phenomena of social
sphere is the most frequent (68, 58 %), as it is realized in most regular metaphorical models.
The metaphorical shift of spatial characteristics onto the mental phenomena is marked by
lower frequency (24, 28 %), and as a result it is realized in smaller number of metaphorical
models.
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The metaphorical shift of spatial characteristics onto intellectual sphere is marked by the
lowest frequency (7, 14 %). It is represented by the minimal number of regular metaphorical
models.

The authors determine the connection between spatial features and evaluation sphere
and reveal the spatial features which prove to be essential in evaluation process. The article
shows that from the wide range of semantic multipliers which characterize limited fragment
of space, the following spatial features are actualized: “size”, “border”, “configuration”,
“loading”, “functional characteristics”, “constituents”, “coordination parameters” and “structural
characteristics”.

Key words: space, semantics, lexical unit, metaphoric shift, evaluation, metaphorical
model.


