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Аннотация: Данная статья посвящена изучению категории пространства 

как лингвистической категории. Рассматриваются различные подходы к 

изучению указанной категории, предложенные учёными-лингвистами. 

Проблема соотношения пространства и языка понимается в аспекте отражения 

реального физического пространства в единицах и категориях естественного 

человеческого языка.  
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SPACE AS A LINGUISTIC CATEGORY 
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Abstract: The article is devoted to the study of the category of space as a 

linguistic category. Various approaches to the study of this category, proposed by 

linguists, are considered. The problem of correlation of space and language is 

understood in the aspect of reflection of real physical space in units and categories of 

natural human language. 
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Категория пространства является основополагающей не только в ряде 

естественных наук, но и в большей части гуманитарных наук, к примеру, 

проблема пространства исследовалась в работах таких мыслителей, как 

Аристотель, Н. А. Бердяев, Р. Декарт, Демокрит, Г. Лейбниц, Эпикур и другие, 

в трудах по психологии Л. И. Казаковой, В. В. Кочеткова, А. А. Леонтьева и 

других, в языкознании в работах Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой,  

С. Н. Вековищевой, В. Г. Гака, И. М. Кобозевой, Е. С. Кубряковой, С. Пинкера,  

О. Н. Селиверстовой, Л. Талми, P. M. Фрумкиной, В. И. Хайруллина,  

Е. Е. Яковлевой и других.  



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

Рассматривать данную категорию не представляется возможным без её 

философского понимания как бытийной категории. «Новая философская 

энциклопедия» [1]  предлагает следующее понимание данной категории в 

философии – 1) форма созерцания, восприятия представления вещей, основной 

фактор высшего, эмпирического опыта; 2) способ существования объективного 

мира, неразрывно связанный со временем. 

Согласно материалистической философии пространство рассматривается 

в качестве основной формы существования материи, и, будучи  неразрывно 

связанной с нею, может иметь самостоятельное существование, так как 

является объективной характеристикой бытия.  

Понимание категории пространства и времени в современном мире 

сложилось как результат противоборства в истории философии двух концепций 

по определению данных понятий, зарождённых еще в древнегреческой 

философии: субстанциальной и реляционной.  

Субстанциальная концепция рассматривает пространство как 

самостоятельную сущность, которая существует сама по себе. Реляционная 

концепция рассматривает пространство как специфическую категорию между 

взаимодействующими материальными объектами и процессами, которая вне их 

не существует. 

Категория пространства, будучи универсальной категорией, в начале XX 

века нашла отражение и в лингвистике. В процессе познания и отображения 

окружающей среды языковыми средствами пространству принадлежит особая 

роль, так как именно пространственные отношения лежат в основе мироздания. 

В рамках лингвистических дисциплин, категория пространства изучается 

такими направлениями, как лингвистика текста, когнитивная лингвистика, 

грамматика текста, теория текста, филологический анализ текста и другими. 

Развитие научных знаний в целом определяется состоянием лингвистики 

– науке о языке, с помощью которой «формируются и передаются основы 

научных знаний. Язык выступает в таком случае как своего рода инструмент 

освоения знаний о мире, материальным носителем, воплощающим особенности 

человеческого сознания» [2, c. 87-88].  

Интерес к пространству, как к компоненту лингвистической науки 

проявил в начале XX века знаменитый английский математик Бертран Рассел 

(1872 – 1970), разработавший теорию и инструменты логического анализа 

языка, как стройной пространственной системы, передающей смысл научных 

знаний. Рассел рассматривал высказывание как некую переменную 
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пространственную величину, смысл которой зависит от входящих в неё 

компонентов. 

Идея языкового пространства еще в XIX веке разрабатывалась 

выдающимся языковедом и философом В. фон Гумбольдтом (1767-1835), 

который создал концепцию общего языкознания, теоретически обобщив 

достижения в лингвистической науке того времени. В докладе 

«О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их 

развития» В. фон Гумбольдт отметил такие явления как множественность 

языков, разнообразие форм соотношения языка и мышления у разных народов, 

чем собственно и положил начало размышлениям о «языковом пространстве» 

различных языков и культур [3, c. 307-323].  

Отечественные учёные-лингвисты (к примеру, Е. Е. Яковлева) различают 

три понятия пространства: «объективное», «воспринимаемое» и «языковое». 

Под объективным пространством понимается «пространство окружающего 

человека мира», под воспринимаемым пространством – «субъективные 

представления человека об объективном пространстве», под языковым 

пространством – «относительное отражение знаний о пространстве в 

естественном языке» [4, c. 11]. Учитывая представленное разделение понятия 

пространства, полагается допустимым рассматривать категорию пространства в 

лингвистическом понимании. 

Задача лингвистики при исследовании категории пространства в тексте 

заключается в определении способов описания данной категории посредством 

языковых единиц. Так, пространственные отношения в тексте могут 

выражаться при помощи различных лексических единиц. Языковыми 

средствами выражения пространственных отношений в тексте могут являться: 

«синтаксические конструкции со значением местонахождения, бытийные и 

локативные предложения, предложно-падежные формы существительных с 

пространственной семантикой, прилагательные локализации, глаголы 

движения, перемещения, глаголы пространственной локализации, наречия 

места, топонимы» [5, с. 37] и другие. 

Под описанием пространства И. М. Кобозева понимает «речевой жанр, 

представленный устными и письменными текстами, в основе которых лежит 

определённая грамматика, то есть система правил построения таких текстов» 

[6, c. 152]. Так, она полагает, что описание пространства распадается «на 

Экспозицию (вспомогательная часть, главная задача которой состоит в 

указании на тип описываемого пространства) и Разработку (собственно 
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описание). Экспозиция обязательно содержит (экслицитную или имплицитную, 

нулевую) Категоризацию — определение типа пространства» [6, с. 157]. 

Также стоит отметить существование понятия пространственная 

лингвистика (либо ареальная лингвистика), под которой понимается «раздел 

лингвистики, исследующий с помощью методов лингвистической географии 

распространение языковых явлений в пространстве и межъязыковом 

(междиалектном) взаимодействии. Дисциплина, исследующая географию 

языков и языковых общностей, границы распространения языковых явлений» 

[7]. В связи с вышеизложенным хотим подчеркнуть, что тематика нашей 

работы никоим образом не связана с терминологией и методологией раздела 

пространственной лингвистики. 

Вслед за О.Н. Селиверстовой полагаем, что применительно к 

лингвистическим исследованиям под пространством, выраженным в языке, 

можно понимать «нечто, в рамках чего может находиться объект (элемент) или 

иметь место действие или событие» [8, c. 37].  

Таким образом, категория пространства является языковой понятийной 

категорией, которая может рассматриваться как объективное пространство 

(пространство окружающего человека мира), воспринимаемое пространство 

(субъективные представления человека об объективном пространстве) и 

языковое пространство (относительное отражение знаний о пространстве в 

естественном языке). В настоящем исследовании проблема соотношения 

пространства и языка понимается в аспекте отражения реального физического 

пространства в единицах и категориях естественного человеческого языка.  
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