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Проблема описания концептуализации окружающей действительности 
тесно связана с осознанием в науке такого фундаментального свойства языка, 
как антропоцентризм. Постулаты антропоцентризма базируются на том, что 
язык есть продукт человеческой деятельности и все в нем организовано чело
веком. Он является главной «точкой отсчета» в формировании языковых явле
ний. В этой связи наблюдается огромный интерес ученых к проблеме восприя
тия действительности человеком и его способности выражать в языке резуль
таты полученных знаний о мире, что отражается в проблеме выявления соот
ношения языка, мышления и окружающей действительности. 

Ключевыми понятиями в описании познавательной деятельности и ко
гнитивных способностей человека в целом являются понятия концептуализа
ции и категоризации. Процесс концептуализации направлен на выделение ми
нимальных содержательных единиц человеческого опыта, структур знания, а 
процесс категоризации - на объединение сходных или тождественных единиц 
в более крупные разряды, категории [ 7 , с. 3 4 - 4 7 ] . 

По мнению Н.Н. Болдырева, «полная семантическая характеристика того 
или иного языкового явления с точки зрения когнитивной семантики предпо
лагает учет не только и не столько объективных характеристик описываемой 
ситуации, сколько учет специфики ее восприятия, наличия соответствующих 
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знаний, интенций, выделенное™ конкретных единиц и выбора точки зрения 
(перспективы), концентрации внимания на определенных эпизодах. Все эти 
моменты определяют, в конечном итоге, формирование у человека в процессе 
его познавательной деятельности конкретных концептов и категорий, т.е. спе
цифику процессов концептуализации и категоризации мира» [1, с. 3 3 ] . 

В изучении процессов осмысления действительности и способов их ре 
презентации в языке ученые-когнитологи сходятся во мнении о том, визуаль
но-пространственное восприятие действительности играет решающую роль в 
данных процессах. В монографии «Логический анализ языка. Языки про
странств» В.Г. Гак определяет категорию пространства следующим образом: 
«Пространство - одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и 
дифференцируется человеком. Оно организуется вокруг человека, ставящего 
себя в центр макро- и микрокосмоса. Не случайно не только пространство 
дифференцируется подробно языковыми средствами во всех языках, но оно 
оказывается в основе формирования многих типов номинаций. . .» [ 2 , с. 1 2 7 ] . 

Еще в начале 80-х годов академик В.Н. Топоров говорил о существова
нии двух пониманий пространства - по Ньютону и по Лейбницу. Различия за
ключаются в том, что одно - «нечто первичное, самодостаточное, независимое 
от материи и не определяемое материальными объектами, в нем находящими
ся», другое - «нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, 
определяемое порядком сосуществования вещей» [ 9 , с. 2 2 8 ] . Пространство 
определяет мировидение воспринимающего субъекта, играет решающую роль 
в способности соотносить его со своими ценностными установками и пред
ставлениями об окружающей действительности. По мнению В.А. Масловой, 
«есть пространство, которое окружает человека как защитная аура, размеры 
этого пространства специфичны для каждого народа» [ 8 , с. 8 8 ] . 

В данной статье мы попытаемся выявить особенности категории про
странства, представленной концептом «город», в аспекте мировосприятия и 
мироощущения автора-горожанина. Материалом исследования послужили 
произведения-эссе казахстанского русскоязычного поэта, писателя, переводчи
ка, кинорежиссёра, заслуженного деятеля Казахстана Бахытжана Канапьянова. 

Анализ фактического материала позволяет нам утверждать, знак 
«горожанин» играет большую роль в формировании концепта «город». 
Языковая личность поэта-горожанина с его чувствами и состояниями, 
настроением, способна определенным неповторимым образом воспринимать 
городскую действительность и посредством этого репрезентировать ее. Данное 
утверждение базируется нами на концепции Ю.Н. Караулова о трехуровневой 
структуре языковой личности. Это уровни: 1) вербально-семантический, пред
полагающий для носителя нормальное владение естественным языком, а для 
исследователя - традиционное описание формальных средств выражения 
определенных значений; 2 ) когнитивный, единицами которого являются поня
тия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в 
более или менее упорядоченную, более или менее систематизированную «кар-
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тину мира», отражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень устрой
ства языковой личности и ее анализа предполагает расширение значения и пе
реход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, да
вая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понимания -
к знанию, сознанию, процессам познания человека; 3 ) прагматический, заклю
чающий цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности. Этот уро
вень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловлен
ный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной дея
тельности в мире [ 6 ] . 

Для того чтобы продемонстрировать, каким образом знак «горожанин» 
участвует в формировании концепта «город», рассмотрим, какие значения 
имеют слова «город» и «горожанин». 

В толковых словарях слово «город» имеет следующие значения: «1 . 
Крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и 
культурный центр; 2 . Центральная главная часть этого населённого пункта в 
отличие от окраин и пригородов; 3 . В старину на Руси: ограждённое стеной, 
валом поселение; крепость; 4 . Городская местность в отличие от сельской, де
ревенской; 5 . В игре в городки: площадка, на которой ставятся фигуры из го
родков». «Горожанин - 1 . Городской житель». 

В этимологическом словаре М. Фасмера приводятся следующие толко
вания данного слова: укр. город, ст.-слав. Градъ, болг. градът, сербохорв. град, 
польск. Огоа, §агаа8 «ограда», лит. §агс!ту8 «хлев для мелкого скота», вин. 
§агсЦ «решетчатый борт воза», др.-инд. §гЬа8 «дом», авест. §эгэ8б «пещера», 
алб. §агЙ1, -сШ «забор», гот. §агс!5 «дом», др.-исл. §егб1 «огороженный участок 
земли», В кегшуе «дворец» (из *§ЬогаЫот), фриг. Мапе§огаит, Мапегогаит 
«город Манеса», др.-прусск. загсНз «забор», см. также озород. «Горожанин - ст.-
слав. гражданинъ ттоНглс; (Супр.), производное от праслав. *§огс1ъ см. город». 

Как показывают приведенные лексикографические данные, слово «го
род» связано с представлениями о пространстве, имеющем свои границы, за
щищенном, населенном людьми, горожанами. Эта отгороженность и ощуще
ние в ней себя человека-горожанина имеет свой символический смысл. Как 
утверждает исследователь Домников С.Д., «слово «город» созвучно с глаголом 
«городить». Между чем и чем происходит граница? В греческой культуре она 
отделяла землю от моря, космос от хаоса, эллина от варвара. Стена выполняла 
не только оборонительную, но и символическую функцию: она отделяла мир, 
освоенный человеком и превращенный в пространство культуры и цивилиза
ции, от мира чужого, дикого, неосвоенного, т.е. городская стена являлась сим
волом своеобразного разделения космоса и хаоса, оформленной тверди и сти
хии бесформенных вод» [ 3 , с. 2 2 0 - 2 2 1 ] . 

В восприятии пространства города состояния и чувства поэта-
горожанина Б. Канапьянова играют одну из главный ролей в представлениях о 
городе Алматы. 
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Прежде всего, это чувство любви и восхищения городом, его 
способность пробуждать лучшие светлые надежды на будущее. 

Ср. : «Читатель: Вы любите встречи с читателями? 
Поэт: Как и любой поэт, люблю, конечно. Читатель дает понять, что ты пишешь не в 

пустоту, что твои стихи кому-то нужны. А еще больше я люблю неожиданные встречи -
в поезде, в степи, в дальнем ауле, в нью-йоркском небоскребе. И самые интересные из них — 
в чужой стране, в чужом городе с алматинцами, казахстанцами...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

Поэт не перестает восхищаться городом и в настоящем, и в прошлом 
времени: 

«В сентябре прошлого года исполнилось тридцать лет со времени проведения Пятой 
конференции писателей стран Азии и Африки, состоявшейся в Алма-Ате. Я помню то изу
мительное время, когда в осеннем городе у подножья гор, среди его улочек и скверов звучала 
поэтическая речь во славу творчества свободы, звучала на многих языках и наречиях под 
веселое журчание арыков и легкий шелест падающей листвы. Можно было встретить, по
говорить о поэзии или, наконец, взять автограф у Чингиза Айтматова, Мумина Каноата, 
Юрия Рытхэу, Фаиза Ахмад Фаиза, Николая Тихонова...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

Город вызывает чувство потрясения у поэта, яркие впечатления: 
«В Павлодаре мы жили в местечке, которое называлось Казачий край. И по сей день 

часть этого края сохранилась как декорация той эпохи Павлодара. 
Этот город тогда был маленькой столицей ссыльных, и я на катке увидел родную 

сестру Марины Цветаевой — Анастасию - в суконном черном платье, длинном, еще из 
прежней жизни. Правда, о том, что это была сестра Цветаевой, я узнал только недавно... 
Потом мы переехали в Алма-Ату. Меня потрясли горы. У Олжаса Сулейменова есть вы
ражение «Предчувствие гор». Самое главное - это уметь поднять взгляд от земли и уви
деть горы. И вроде бы большего труда это не составляет, но что за этим стоит, знает 
только сам человек...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

Чувство любви Бахытжана Канапьянова выражается не только экспли
цитно, через его личностное восприятие, но и имплицитно, при упоминании 
его близких друзей, известных коллег в воспоминаниях при описании внутрен
них состояний героев его произведений-эссе. 

Ср.: О Дмитрие Снегине: «...а этого Человека уже нет среди нас. Но остались его 
книги, его стихи и проза, и память о нем в наших алмаатинских душах. Осталась вместе с 
нами, а точнее в нас его любовь к Алма-Ате, к городу Верному...» (Б.К. «Кофе-брейк») 

«...Дмитрий Федорович Снегин - из тех людей, которые всю жизнь остаются верны ме
сту своего рождения. Остаются верны и своим призванием, и своим творчеством, и своей 
реальной жизнью. Он как-то ненавязчиво, но всей глубиной своей прекрасной души любил 
ландшафты Семиречья и был великим сыном Белого города у подножья Заилийского Ала
тау...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

«...О его вечно молодом городе знали во всем мире. В том числе — благодаря многогран
ному творчеству Дмитрия Федоровича, уроженца города Верного, оставшегося верным 
городу у гор...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

О Галыме Ахмедове: 
«До конца своей жизни он любил пешие прогулки за город. Однажды в свои девяносто 

лет решил взять с собой пятилетнего правнука. Сели в троллейбус и на одной из остановок 
озорной малыш выскочил из троллейбуса. Спустя некоторое время аксакал спохватился, 
попросил остановиться и вышел в люд-ской поток на проспекте Абая...» (Б.К. «Кофе-
брейк»). 

О Вячеславе Киктенко: 
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«Какая панорама окружала нас! Горы, холмы, пирамидальные тополя, раскинувшийся, 
как на ладони, город - все это тонуло в дымке, вселяло в нас прекрасные надежды о буду
щем нашего призвания. Беседа была о чем угодно, но только не о рукописях авторов изда
тельства, которые приходилось нам вычитывать и править...» (Б.К. «Кофе-брейк») 

О Расуле Гамзатове: 
«...Помню, как Расул Гамзатов, находясь на горе Кок-Тюбе, восклицал: «Как в моем Да

гестане!» И эти слова признания пятидесятилетнего горца шашлычный дым уносил вниз к 
прекрасному городу, к его белым домам, отдыхавшим в тени деревьев, в той неповторимой 
вечерней прохладе, которая бывает только в сентябре...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

Об Олжасе Сулейменове: 
«Наш Олжас Сулейменов, будучи послом в Италии, привез оттуда фундаментачьный 

труд «Язык письма». Я бы хотел пожелать уважаемому автору, господину Франциско 
Паскуалю Де Ла Парте написать еще один роман или повесть о жизни в Казахстане, ибо, 
поверьте моему опыту, нигде так не пишется и творчески не думается, как в благословен
ном городе у подножья гор - Алма-Ате» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

Особым образом город воздействует на поэта. Это его пространство, в 
котором он испытывает вдохновение, в городе ему по-особому пишется, он сам 
называет Алматы «поэтическим городом». 

Ср.: «С детства считаю Алма-Ату самым поэтическим городом на свете, и есть у меня 
заветная мечта — чтоб мой город стал евразийской столицей поэзии...» (Б.К. «Кофе-
брейк»). 

Для поэта ландшафт Алматы - это поэтический ландшафт, сама поэзия 
города: 

«Когда мы проводили в Алма-Ате очередные Всемирные дни поэзии с Бахытом Кенжее-
вым, Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским, Александром Ткаченко (тогда как раз 
объявили о переносе столицы), то решили провозгласить Алма-Ату столицей поэзии. Сам 
ландшафт Алма-Аты к этому подталкивает - нет такого творческого человека, которого 
он бы оставлял равнодушным. Гекзаметр гор в нас с детства. У Бахыта Каирбекова есть 
такой образ - постоянство гор. В других городах этого постоянства не ощущаешь, а здесь 
вышел, оглянулся - горы...» (Б.К. «Кофе-брейк»). 

Состояние вдохновения поэта предается также имплицитно, через 
описание этого состояния героев его эссе - известных общественных деятелей, 
друзей, коллег. 

Ср.: Об Александре Ткаченко: 
«Желание приехать в Алматы, не раз высказанное в шутку Александром Ткаченко, вдруг 

неожиданным образом обернулось поэтической пропиской в моем городе в виде его книги 
«Подземный мост». Выход этой книги - итог совместной творческой работы издатель
ского дома «Жибек жолы» и американского поэтического журнала «Пять пальцев»» (Б.К. 
«Кофе-брейк»). 

Город для Канапьянова - это способность осознать себя единым с ним 
целым. С каждым днем город развивается, в то же время в нем течет 
повседневная жизнь. И это состояние городского пространства вызывает 
желание некоего соглашения с таким его ритмом. 

Ср.: «А знаменитая алма-атинская ночная прохлада сейчас еще есть, но уже ухо
дит. Дома в то время были на уровне деревьев, высоток — единицы... Майя Плисецкая, прие
хав Алма-Ату, сказала: «Здесь дома отдыхают в тени деревьев». Сейчас уже деревья про
падают в тени домов — никуда не денешься, город развивается» (Б.К. «Кофе-брейк») 
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Процесс жизни города дает уверенность в признании его близости, 
уникальности и неповторимости, желании стать с ним одним целым: 

«Разумеется, было еще далеко до публикаций своих творений, да и кого публикуют в 
двадцать с небольшим лет? Не это было важным и определяющим. Важно было ощутить 
себя неотъемлемой частью этой жизни, этой природы, этого города. Думаю, что нечто 
подобное было у многих представителей творческой интеллигенции того периода, особенно 
среди нас, молодых..» (Б.К. «Кофе-брейк»), 

«Мне кажется, от тех времен остался еще тот воздух - воздух поэзии Алма-Аты, 
особенно в конце августа - в начале сентября, когда изумительно пишется» (Б.К. «Кофе-
брейк»). 

«Он потрепал поникшее ухо присмиревшего пса и, тяжело вздохнув, поднялся, вновь 
ведя собаку на длинном поводке. На остановках уже стали появляться рабочие и служащие 
этого индустриального города, который почти четверть века был для него близким и род
ным...» (Б.К. «Прогулка перед вечностью») 

«Хозяин любил эти ранние прогулки, когда город еще погружен в сладкие предутрен
ние сны и не вышли из депо и парка первые автобусы и троллейбусы, когда было пустынно 
на перекрестках и остановках, но уже гасли ночные фонари, уступая свой неоновый свет 
живым проблескам наступающего утра» (Б.К. «Прогулка перед вечностью»). 

Таким образом, в творчестве Бахытжана Канапьянова категория про
странства, представленная концептом «город», в аспекте мировосприятия и 
мироощущения автора-горожанина, репрезентируется на разных уровнях язы
ка. На лексическом уровне - семантикой языковых единиц, выражающей чув
ства, состояния поэта, его отношения к окружающей действительности. На 
морфологическом уровне - это использование глаголов, безличных форм гла
голов, модальных слов. На синтаксическом уровне - особые синтаксические 
построения, использование неполных предложений, восклицательных кон
струкций. Выявленные особенности репрезентации концепта «город» позво
ляют констатировать, что знак «горожанин» играет особую роль в формирова
нии концепта «город» в произведениях-эссе Б. Канапьянова. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме 

репрезентации категории пространства в 
названиях глав оригинала и перевода романа 
Н. Готорна «Алая буква». Готорн уделяет 
большое значение роли пространства и про
странственным отношениям в произведениях. 
Ему важно показать взаимодействие героев в 
ракурсе пространственных отношений, что, 
как полагаем, даёт большую глубину понимания 
замысла произведения, однако не во всех случа
ях находит отражение в русскоязычной версии 
перевода. 
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Функции заглавий в творчестве Н. Готорна не уделялось должного вни
мания, хотя они несут неоднозначный смысл в структуре художественного 
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произведения. Ещё Ролан Барт отмечал в одном из своих текстовых анализов 
произведения, что любое «заглавие имеет несколько одновременных смыслов, 
из которых следует выделить как минимум два: 1 ) высказывание, содержащее
ся в заглавии и связанное с конкретным содержанием предваряемого текста; 2 ) 
само по себе указание на то, что ниже следует некая литературная вещь» [ 1 , с. 
4 3 0 ] . 

Под пространством названий глав в художественном тексте будем пони
мать художественный текст, в котором сконцентрировано смысловое содержа
ние определённого отрывка художественного текста. Большая часть названий 
глав художественных произведений Н. Готорна содержит в себе простран
ственные характеристики. 

Так, в романе «Алая буква» названия первых двух глав ("ТЬе Р ш о п 
Боот" и "ТЬе Магке1-р1асе") непосредственно связаны с пространственными 
отношениями, так как автор описывает в первой - пространство тюрьмы, во 
второй - пространство рыночной площади, на которой разворачивается дей
ствие романа. Переводчик передаёт на русский язык название первой главы с 
помощью генитивного словосочетания «Двери тюрьмы», второй главы - по
средством атрибутивной конструкции «Рыночная площадь». Готорну, полага
ем, было важным отразить в заглавиях глав именно описание пространства, на 
котором происходит действие, а не конкретизировать заглавия согласно проис
ходящим действиям в главе. К примеру, во второй главе "ТЬе Магке1-р1асе" 
описывается казнь Эстер Прин на пространстве рыночной площади, однако 
автор выносит в заголовок само пространство, на котором происходит эта 
казнь, хотя на площади происходит множество других действий, которые мог
ли бы быть отражены в заглавии. Например, почему бы Готорну не озаглавить 
главу как " Р и т з Ь т е т " («Казнь», ИЛИ «Наказание»), следуя основному дей
ствию данной главы. Писателя более волнует проблема пространства и про
странственных отношений, поэтому ему важно показать это и на уровне назва
ний глав его произведений. 

В названии главы "Тке Ооуептог'з НаИ" автор вновь обращается к кате
гории пространства, ибо выносит в заглавие локализацию места, в котором 
развиваются действия этой части романа, а именно «У губернатора». В ориги
нале категория пространства выражена на уровне генитивного словосочетания, 
описывающего объёмное пространство "ЬаП", в котором имеет место действие 
рассматриваемой главы. В переводе пространственные отношения передаются 
при помощи предлога у , который в сочетании с косвенным падежом существи
тельного образует обстоятельство места. Таким образом, пространственные 
отношения в данном заголовке можно наглядно изобразить следующей схемой: 
предлог у + локализация места, выраженная существительным в генитиве. 

Название главы "ТЬе ЬеесЬ" передано как «Врач». В ходе работы с ан
глоязычными словарями нами не было обнаружено ни одной дефиниции, ка
сающейся слова 1ееск, описывающего его в значении врач. Были представлены 
лишь такие значения слова 1ееск: 
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