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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

 
В современной филологической 

науке существуют различные под-
ходы к изучению структуры худо-
жественного пространства и времени. 
В основном это обусловлено слож-
ностью и неоднородным характером 
данных категорий.  

Начиная с XVII века, проблема 
изучения пространства и времени 
нашла свое отражение в трудах таких 
великих ученых и философов, как 
Д.Локк, Г.Лессинг, И.Кант, Г.Гегель. 
Д.Локк рассматривал пространство и 
время в связи с понятиями распрост-
раненности и продолжительности. Он 
один из первых отметил неразрывное 
единство данных категорий: «…Рас-
пространенность и продолжитель-
ность, – писал философ, – взаимно об-
нимают друг друга». Ж.Дюбо, про-
водя границы между живописью и 

поэзией, указывал на различие их про-
странственно-временных характерис-
тик. Рассуждая о средствах выраже-
ния используемых категорий литера-
турой и изобразительным искусством, 
немецкий теоретик подчеркивал, что 
литература пользуется языком, сос-
тоящим из слов, которые распола-
гаются во временной последователь-
ности. В философии Канта простран-
ство и время понимаются как чистые 
формы чувственного созерцания. Ге-
гель же трактует эти понятия как 
объективно существующие, основные 
формы бытия движущейся материи.  

В начале XX века широкое расп-
ространение получает теория относи-
тельности, которая сыграла огромную 
роль в формировании представлений 
о времени и пространстве. Ее осново-
положник А.Эйнштейн утверждал, 
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что время является четвертым измере-
нием. Тот факт, что нет «разумного, 
объективного разделения четырехмер-
ного континуума на трехмерное про-
странство и одномерный континуум, – 
пишет он, – указывает, что законы 
природы примут наиболее удовлетво-
рительный вид лишь в том случае, 
если будут выражены как законы че-
тырехмерного пространственно-вре-
менного континуума». Поэтому дан-
ные категории необходимо рассмат-
ривать в неразрывном единстве. 

Кроме того, в XX веке впервые 
высказывается мысль о многомернос-
ти времени. В литературоведении 
данный вопрос становится объектом 
изучения в 20-30 годы, когда были 
предприняты попытки сформулиро-
вать понятия художественного вре-
мени и пространства. Об этом свиде-
тельствуют труды таких ученых, как 
М.Бахтин, С.Эйзенштейн, Л.Выгот-
ский. Данные категории понимаются 
как особые средства выражения ми-
ровосприятия и мироощущения ху-
дожника, рассматриваются с различ-
ных точек зрения. Согласно онтологи-
ческой точки зрения, проявляется 
переход от реального пространства и 
времени в художественное; здесь же 
указывается переход от художествен-
ного образа к его материальному воп-
лощению в произведении литературы 
и, наконец, с гносеологической точки 
зрения воображаемый образ вопло-
щается в пространственно-временных 
характеристиках художественно-
идеального.  

В целом исследования этого пе-
риода носят частный характер. Они 
обращены преимущественно к анали-
зу конкретных произведений и взгля-
дов того или иного писателя на 
пространство и время. Более того, 
главный акцент в них делается на 
категорию времени как одному из 
важнейших компонентов структуры 
художественного произведения.  

Ситуация существенно меняется 
к середине 60-х годов, что, по мнению 

исследователей, характеризуется зна-
чительным усилением интереса к 
проблеме пространства и времени и 
обусловлено такими факторами, как 
эволюция художественного сознания 
и потребность в более глубоком и все-
стороннем изучении тех постоянных 
отношений и функций, которые обес-
печивают специфику художественной 
действительности. Именно в это вре-
мя впервые применяется комплекс-
ный подход к изучению данных 
категорий.  

В современном литературоведе-
нии проблема пространства и времени 
является одной из центральных. 
Проблеме теоретического осмысления 
категории временных и пространст-
венных отношений в литературе пос-
вящены исследования таких крупных 
российских ученых, как М.Бахтина, 
Ю.Лотмана, В.Топорова, А.Есина, 
В.Хализева. Среди зарубежных иссле-
дователей обращают на себя внима-
ние труды Д.Фрэнка, М.Хайдеггера, 
К.Леви-Стросса, Р.Барта. Значитель-
ный вклад в изучение категории хро-
нотопа внесли казахстанские ученые. 
Исследованию своеобразия простран-
ственно-временной организации изоб-
ражения художественного мира пос-
вящены работы Б.Майтанова, Ш.Еле-
укенова, В.Савельевой, С.Даиржано-
вой, С.Ананьевой. В исследователь-
ских работах ученые отмечают, что 
время и пространство являются важ-
нейшими характеристиками реальной 
действительности и выступают объек-
тивными условиями существования 
художественного произведения и тем 
самым определяют особенности пост-
роения индивидуально-авторской кар-
тины мира.  

Необходимо уточнить, что изу-
чение категории времени и простран-
ства в современных научных иссле-
дованиях ведется в двух направлени-
ях. С одной стороны, рассмотрение 
данных категорий, их функции и 
свойства раскрываются на основе фи-
лософского осмысления, а с другой 
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стороны, проблема времени и прост-
ранства исследуется на основе анализа 
произведений конкретных писателей.  

Но, кроме этих основопола-
гающих направлений, в современном 
литературоведении наблюдаются тен-
денции, которые выделяют совокуп-
ность пространственно-временных ка-
тегорий в отдельные категории вре-
мени и пространства. Исследуя при-
роду пространства и времени, выяв-
ляя их роль и функциональную значи-
мость в структуре художественного 
произведения, некоторые ученые 
пришли к выводу, что в «ходе со-
циального и научного прогресса 
фактор времени приобретает все боль-
шее значение». (Д.Мендриш, Э.Воло-
дин). Поэтому в их работах главный 
акцент делается на изучении кате-
гории времени. Другие же, наоборот, 
отдают приоритет категории прост-
ранства. (Первостепенное значение 
категории пространства в моделиро-
вании художественного мира подчер-
кивает в своих трудах Ю.Лотман).  

Столь явственная полемика и 
различные позиции исследователей, 
продолжающиеся в литературовед-
ческой науке, привели к тому, что 
большинство ученых придерживают-
ся мнения, что понятия пространства 
и времени находятся в тесной взаи-
мосвязи друг с другом и представ-
ляют собой «сложное диалектическое 
единство взаимообусловленных сто-
рон или аспектов художественного 
произведения». 

Для обозначения этого единства 
в литературоведении используется 
термин хронотоп, предложенный 
М.Бахтиным. С точки зрения М.Бах-
тина, хронотоп является формально-
содержательной категорией, которая 
имеет «существенное жанровое зна-
чение…». Время и пространство в 
художественном мире, согласно пред-
ставлению М.Бахтина, являются сто-
ронами более общей структуры хро-
нотопа, и поэтому они неразрывно 
связаны между собой. Но поскольку 

данные категории пронизывают все 
уровни литературного произведения, 
то, следовательно, можно говорить 
как о хронотопе художественного ми-
ра в целом, так и о хронотопах 
отдельных образов и мотивов.  

В современном литературоведе-
нии понятия хронотопа постоянно 
дополняются и расширяются. В нас-
тоящее время под пространственно-
временной категорией понимается не 
только художественное воплощение 
отраженного сознанием человека ми-
ра, но и «единое культурно-истори-
ческое время-пространство». Иную 
трактовку получает проблема взаимо-
отношений человека с окружающим 
миром. Человек стал рассматриваться 
как часть природы, космоса, вследст-
вие чего произошло расширение гра-
ниц индивидуального времени-прост-
ранства до общечеловеческих, вселен-
ских масштабов. С узкоспециальным 
значением данного понятия соеди-
нилось его философское осмысление.  

Следовательно, можно сказать, 
что на современном этапе изучение 
пространственно-временных катего-
рий ведется в двух основных нап-
равлениях. Первое из них связано с 
концепцией Ю.Лотмана и рассматри-
вает художественное пространство 
как язык моделирования, посредством 
которого в произведении литературы 
могут выражаться любые значения, 
имеющие характер структурных отно-
шений. Второе направление опирает-
ся на точку зрения, исходящую из 
теории М.Бахтина, согласно которой 
пространство является одним из 
структурных элементов категории 
хронотопа и представляет собой 
единство пространственно-временных 
характеристик.  
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В разные периоды развития 
русского литературного языка оценка 
проникновения в него иноязычных 
элементов была неоднозначна. Так, в 
XVII-XVIII вв. Петр I и известные 
общественные деятели А.М.Ломоно-
сов, Ф.Н.Сумароков, В.Н.Новиков бы-
ли против засилья модных в то время 
французских слов. Петр I требовал, 
чтобы писали русскими словами, так 
как «…сути дела вразуметь невоз-
можно…». Но в XIX веке акценты 
сместились. Представители Карамзин-
ской школы и молодые поэты во главе 
с А.С.Пушкиным считали, что заимст-
вования просто необходимы, «но 
панталоны, фрак, жилет – всех этих 
слов на русском нет». Ведь именно 
эти слова отражают передовые идеи 
французского просветительства. 

В годы советской власти самой 
насущной задачей становится ликви-
дация неграмотности. Поэтому обще-
ственные деятели и писатели ратова-
ли за простоту литературного языка. 
Они предлагали заменить чужие ма-
лознакомые слова русскими синони-
мами (конденсация – сгущение, лими-
тировать – ограничивать, коррективы 
– поправки). Но большинство ученых 
всегда голосовали за то, чтобы не 
использовать чужие слова без надоб-
ности, а прибегать к ним, только если 
в русском языке нет альтернативы. 

В наше время вопрос о целесо-
образности использования заимство-
ваний связывается с закреплением 
конкретных лексических единиц за 
определенными функциональными 
стилями речи. Иностранная термино-
логическая лексика является незаме-
нимым средством лаконичности, точ-
ной передачи информации в текстах, 
предназначенных для узких специа-
листов. А так как наш век ознамено-
ван научно-техническим прогрессом, 
который затрагивает различные об-
ласти науки и техники и абсолютно во 
всех странах, то иностранные терми-
ны начинают носить интернациональ-
ный характер. Образуется междуна-
родная терминология, это слова, по-
нятные на всех языках (автомобиль, 
телефон, демократия, космодром, 
миллиметр). 

В последние 20 лет наблюдается 
небывалая экспансия иноязычной 
лексики. Это связано с изменениями в 
сфере политической жизни, экономи-
ки, культуры, нравственной ориента-
ции общества. Слова спикер, иногу-
рация, инпичмент в политике, файл, 
дисплей в науке и технике, бартер, 
брокер в финансово-коммерческой 
деятельности, вестерн, триллер, хит 
в культуре, твикс, гамбургер в быту 
буквально наполнили нашу речь. Все 
это обусловило обострение борьбы с 
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