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Пространство традиционно рассма-
тривается как объективная действи-
тельность, форма существования мате-
рии, имеющая протяженность и объем. 
Это реальность, в которой определяется 
положение физических тел, в которой 
происходит механическое движение, ге-
ометрическое перемещение различных 

физических тел и объектов [6]. Именно 
поэтому пространство совершенно оче-
видно становится частью художествен-
ного произведения, причем значимой 
частью, которая структурирует текст, 
задает привязку к месту, создает худо-
жественный образ текста, определяет 
категориальные признаки концептос-
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феры текста и т. д. Переносимое из ре-
альности частично или полностью, от-
раженное через восприятие автора или 
героя (героев), создаваемое при помощи 
вербальных маркеров, художественное 
пространство является объектом изуче-
ния ряда наук.

 В частности, П. Семёнова [8], рас-
сматривая концепт художественного 
пространства повествователя, отмечает, 
что «категория художественного про-
странства была изложена в контексте 
литературоведческих наук, где эта ка-
тегория трактуется как принципиально 
значимая характеристика художествен-
ного образа, организующая компози-
цию и структуру произведения, необхо-
димые для рецепции художественного 
мира всего произведения. Лингвисти-
ческие аспекты художественного про-
странства не рассмотрены в должной 
мере, законы, раскрывающие механиз-
мы кодирования и декодирования про-
странственных смыслов, на сегодняш-
ний день не сформулированы и требуют 
значительного внимания» [9, с. 17].

Лингвистические аспекты репрезен-
тации художественного пространства, 
таким образом, при всей их значимости, 
не имеют универсального механизма 
декодирования, часто не воспринима-
ются читающим субъектом как маркеры 
пространства либо даже при воспри-
ятии данных маркеров не происходит 
выхода на глубинный уровень смысла 
текста. 

Вместе с тем именно глубинный 
уровень восприятия смысла текста по-
зволяет приблизиться к авторскому за-
мыслу и определить прагматику текста 
произведения. 

Субъективность восприятия про-
странства и реальности в целом обе-
спечивается антпропоцентричностью 
текста как системы и антропоцентрич-
ностью языка как системы. По мнению 
Ю. Д. Апресяна: «… число антропо-
центричных значений в естественном 

языке гораздо больше, чем обыкновен-
но думают. Язык не только антропоцен-
тричен, но и эгоцентричен в гораздо 
большей степени, чем признается в на-
стоящее время» [1, c. 348]. По мнению 
М. В. Стефанович, языковые единицы 
обладают высоким потенциалом 

«в результате того, что их концепту-
альная структура, помимо семы каче-
ственности, характеризуется наличием 
разнообразных дополнительных семан-
тических компонентов» [10, с. 290]. Ка-
тегоризация пространства становится 
процессом, сходным с языковой катего-
ризацией, на что указано в работе 

М. В. Стефанович [11]. Именно эти 
утверждения позволяют нам говорить 
о том, что языковые маркеры простран-
ства участвуют в процессе концептуа-
лизации пространства текста, при этом 
пространственные характеристики мо-
гут как сохраняться в тексте, так и изме-
няться, модифицируясь в зависимости 
от авторского замысла, типа восприятия 
героя, типа восприятия повествователя, 
жанра произведения и т. д.

Максимальные изменения в произ-
ведениях литературы претерпевает ре-
альное географическое пространство, 
которое может терять свои реальные 
категориальные признаки и стано-
виться обобщенным географическим 
пространством. «В произведениях 
литературы художественные образы 
географических объектов являются ис-
точниками информационного обмена, 
включающего репрезентацию геогра-
фического пространства в индивиду-
альном сознании (и культуре), так как 
через художественные тексты приоб-
ретенные сведения о географическом 
пространстве вкрапляются в “полотно” 
культуры» [5].

По мнению В. Н. Топорова, «художе-
ственное пространство текста сохраня-
ет определенные качества, типичные 
для реального пространства, например, 
непрерывность, протяженность, форму, 
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местоположение, расстояние, трехмер-
ность, границы между различными си-
стемами» [12, с. 230].

По мнению В. П. Прокофьевой, при 
рассмотрении категории пространства 
текста есть смысл говорить о «простран-
стве множеств», которое «выражается 
посредством таких типов пространства, 
как физическое пространство (реаль-
ное географическое), психологическое 
(личностное) пространство, социальное 
пространство (пространство взаимоот-
ношений), космическое, фантастиче-
ское, виртуальное, пространство реми-
нисценций [7].

Помимо предложенных типов про-
странства стоит обратиться к другой 
классификации типов пространства 
текстов, созданной Н. С. Болотновой 
[3], а также к типам пространства, из-
ложенным в работах Л. Бабенко и Ю. 
Казарина [2]: географическое, точечное, 
психологическое, социальное, космиче-
ское, фантастическое. В предложенной 
классификации нами предлагается вы-
делить мифологическое пространство, 
маркерами которого становятся как 
имена богов и героев мифов, так и сло-
ва-мифологемы, отсылающие нас к раз-
ным моделям мироустройства. 

Обращение к творчеству Э. А. По свя-
зано с множественностью типов про-
странства, представленных в новеллах 
автора. Наиболее частотны следующие 
типы пространства: мифологическое, 
психологическое, точечное. Рассмо-
трим примеры названных типов.

Мифологическое пространство. 
Обратимся к новелле «Падение дома 
Ашеров». Лексема fall имеет значение 
«падение» и «грехопадение». При вто-
ром значении мы сталкиваемся с задан-
ным мифологическим типом простран-
ства (Библейский миф), при первом 
(падение) – с заданной вертикалью тек-
ста, с семантикой движения вниз, что 
отсылает нас к мифологической модели 
мироустройства (Мировое древо, Миро-

вая гора), нижняя часть этой модели сим-
волизирует нижний мир – мир мертвых.

Английское слово usher по свое-
му смыслу отсылает к «проводнику», 
«руководителю», «первопроходцу», 
словом, к тому, кто инициирует нечто 
новое. Итак, «The Fall of the House of 
Usher» содержит в себе смыслы паде-
ния и грехопадения неких первых, выс-
ших людей – Ашеров.

Настроение обреченности ощутимо 
в описании старинного дома: 

… dilapidation… and there appeared 
to be a wild inconsistency between its 
still perfect adaptation of parts, and the 
crumbling condition of the individual 
stones… Perhaps the eye of a scrutinising 
observer might have discovered a barely 
perceptible fissure, which, extending from 
the roof of the building in front, made its 
way down the wall in a zigzag direction, 
until it became lost in the sullen waters; 
of the tarn. Дом как точечное простран-
ство выступает, с одной стороны, как 
место нахождения героя (героев) про-
изведения, с другой – как мифологема, 
задающая семантику центра мира, при-
бежища тела человека, храма, крепости, 
места обитания души рода и т. д. Раз-
рушение дома приводит к разрушению 
рода, к его прерыванию, к разрушению 
микромира и микрокосма. Зигзагоо-
бразная трещина на доме задает путь 
смерти его обитателей, не прямой, но 
извилистый, что, собственно, и проис-
ходит с Мэдлин Ашер: она умирает, по-
том возвращается, потом снова умирает, 
забрав с собой брата.

Поскольку все события происходят 
в доме Ашеров, то дом воспринимается 
как модель мира, в которой есть верх-
ний, средний и нижний мир. Переход ге-
роев из среднего мира в нижний задает 
семантику умирания рода и разрушения 
дома. Семантика умирания проводит-
ся последовательно через лексические 
компоненты текста:
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1. Центральное событие – захоро-
нение леди Мэдлин Ашер и появление 
героини в конце произведения. Поме-
щение еще живой героини в нижний 
мир – подвал дома – иллюстрирует 
псевдопереход; возвращение героини 
в средний мир воспринимается как фан-
тасмагория, но у этой фантасмагории 
есть цель – забрать с собой того, кто уже 
однажды похоронил Мэдлин.

2. Смерть и разрушение дома про-
является в проявлении следов плесени, 
мха, а также огромной трещины, иду-
щей через весь дом. Разрушение рода 
происходит изнутри дома, что приво-
дит к появлению признаков разрушения 
у самого дома – оболочки рода Ашеров.

3. Смерть самого Родерика Ашера 
и умирание рода, разрушение дома, его 
перемещение в нижний мир. Если тело 
человека воспринимается как оболочка 
души, то дом воспринимается как обо-
лочка тела, умирание тела приводит 
к разрушению дома. 

Вода как мифологема. Вода как пер-
воэлемент Вселенной становится зна-
чимым компонентом текста новеллы 
«Падение дома Ашеров». Священность 
воды связана с семантикой защиты, 
спасения в индоевропейском праязыке, 
а также в древнеиндийском, древнеан-
глийском и греческом языках. Вода как 
символ коллективного бессознательно-
го часто обозначает первобытный хаос, 
символизирует смерть, зло, гибель, что 
позволяет говорить о двойственности 
этой мифологемы. Текучесть воды ча-
сто идентифицируется с текучестью 
речи и это же свойство воды в антропо-
морфной модели Вселенной часто обо-
значает кровь. Понятие «потусторонний 
мир» также связано с водой и отсылает 
нас к мифу о том, что души умерших пе-
реправлялись в загробный мир по воде.  
Э. А. По изображает воду как отрица-
тельный образ, базирующийся на изна-
чальной отрицательности, коварности 
символики воды и женщины. Уже само 

по себе архаичное слово tarn (озеро) 
явно указывает на архетипичность это-
го образа. Вода же в озере, как описы-
вает автор, «черная», незыблемая, без-
донная, зловещая. Кроме того, в финале 
рассказа вода вдруг заклокотала, как 
тысячи подземных стихий, и поглотила 
в свои дебри руины дома Ашеров, что 
позволяет говорить о присутствии в тек-
сте новеллы этой мифологемы, связан-
ной с понятиеми «бездна», «смерть», 
«умирать», «обманывать»

Кот как мифологема. Присутствие 
двух котов в новелле «Черный кот» за-
дает мифологическое пространство 
текста новеллы. Кот связан с понятием 
зла, колдовства: black cats as witches in 
disguise. Эта же мифологема соотносит-
ся с понятием «чистый». Вместе с тем 
кот считался источником жизни и смер-
ти и ассоциировался с бездной, с поня-
тием числа, а значит и с гармонией ми-
ропорядка.

Черный кот Плутон в новелле Э. А. 
По отсылает нас с точки зрения антро-
понимики к нижнему миру, но вместе 
с тем задает семантику наказания за 
поступки (чистить – очищать от гре-
хов), и как двойственный образ задает 
идею двойничества. Семантику очище-
ния поддерживает образ огня – пожар 
в доме рассказчика; с понятием бездны 
связан образ жены рассказчика; сам же 
рассказчик воспринимает кота как зама-
скированную ведьму. Так, перед нами 
возникает мифологическое простран-
ство текста, а именно зооморфная мо-
дель мира, в которой каждое животное 
имеет определенное значение.

Женщина как мифологема. Женские 
образы в новеллах связаны с понятиями 
бездны, начала и конца жизни, с ниж-
ним миром, а значит и с понятиями 
двойственности, источника жизни и ис-
точника смерти. Женщина символизи-
ровала тьму, а мужчина – свет.

Так, Мэдлин Ашер увлекает за собой 
брата в мир мертвых, жена рассказчи-
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ка в новелле «Черный кот», даже за-
мурованная в стене, обрекает героя на 
смерть; Лигейя становится навязчивой 
идеей героя произведения – даже после 
смерти она видится герою, перемеща-
ясь из мира мертвых в мир живых. Изо-
бражение женщины на овальном пор-
трете переносит ее саму в мир мертвых, 
а сам портрет становится неким окном 
в этот мир.

Описание внешности героинь одно-
временно связано с психологическим 
типом пространства, а изменение внеш-
ности – с изменением состояния героя. 
Фигура человека в новелле становится 
отражением внешнего мира, как, напри-
мер, фигура смерти в новелле «Маска 
Красной смерти».

Точечное пространство. Точечное 
пространство представлено в ряде но-
велл Э. А. По: «Падение дома Ашеров», 
«Черный кот», «Колодец и маятник», 
«Овальный портрет», «Лигейя», «Ма-
ска Красной смерти». Это дом, замок, 
готический замок, темница, родовой 
дом, в котором оказывается герой но-
веллы и в котором живут его герои. Сам 
дом как сосредоточение души живущих 
в нем людей либо наполняется злом 
и страхом, либо разрушает живущих 
в нем, либо становится источником не-
гативного психологического состояния 
героя. 

В новелле «Маска Красной смерти», 
как и в других рассмотренных нами но-
веллах Э. По, категория локальности 
занимает важное место. В тексте пред-
ставлено точечное пространство (замок, 
комната), мифологическое простран-
ство, психологическое пространство. 
Мифологическое пространство задает-
ся как образом смерти, так и образом 
часов с маятником, стоящих в черной 
комнате: «Их тяжелый маятник с моно-
тонным приглушенным звоном качался 
из стороны в сторону». По мнению Л. 
В. Карасева, «часы отсчитывают не вре-
мя жизни собравшихся гостей, а время 

приближающейся смерти, и останавли-
ваются они ровно в тот миг, когда пада-
ет на пол последний из приглашенных» 
[4, с. 87]. 

 Маятник как часть пространства 
текста представлен в новелле «Колодец 
и маятник», посвященной психологиче-
скому состоянию человека, попавшего 
в застенки инквизиции. Психологиче-
ское пространство в названных новел-
лах связано со страхом смерти героев, 
с состоянием нарастающего ужаса и от-
счетом времени жизни. Колебательно-
колыхательное значение пространства 
в новеллах задает дихотомию жизни 
и смерти и позволяет говорить о некой 
точке пространства, которую проходит 
маятник в процессе движения – точку 
смерти, точку покоя, точку начала. 

Психологическое пространство. 
Маркерами психологического про-
странства являются лексемы с общим 
значением «части тела» (руки, голова, 
глаза), глаголы с общей семантикой 
«чувствовать», а также лексемы с семан-
тикой «страх, ужас». Сюжет (в обычном 
понимании) во многих новеллах от-
сутствует, но вместо событий описыва-
ются ощущения, предчувствия героев.  
И, таким образом, сверхъестественные 
события получают рациональное объ-
яснение, а психологическое состояние 
героя задает этот тип пространства.  
To me, they have presented little but 
Horror – to many they will seem less 
terrible than barroques. And then came, as 
if to my final and irrevocable overthrow, 
the spirit of PERVERSENESS. This dread 
was not exactly a dread of physical evil – 
and yet I should be at a loss how otherwise 
to define it. I am almost ashamed to own – 
yes, even in this felon's cell, I am almost 
ashamed to own – that the terror and 
horror with which the animal inspired me. 
Ужас, внушаемый животным рассказ-
чику, становится навязчивым, но стоит 
напомнить, что рассказчик вырезал коту 
глаз: именно через это действие иллю-
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стрируется семантика искажения пси-
хологического пространства кота, ко-
торый воспринимается как отражение 
самого рассказчика. Так, через потерю 
глаза мы получаем потерю адекватного 
психологического пространства персо-
нажа.

В новелле «Маска красной смерти» 
психологическое пространство задает-
ся лексическими единицами с компо-
нентом «части тела, тело»: The scarlet 
stains upon the body and especially upon 
the face of the victim, were the pest ban 
which shut him out from the aid and from 
the sympathy of his fellow-men. В другом 
отрывке при описании часов и уходя-
щего времени жизни также представлен 
психологический тип пространства: … 
and the more aged and sedate passed their 
hands over their brows as if in confused 
reverie or meditation. Нарастающий 

страх передан через образ ноги, ступа-
ющей на ковер: … and to him whose foot 
falls upon the sable carpet, there comes 
from the near clock of ebony a muffled 
peal. Нога как способ обозначения ниж-
него мира одновременно выступает как 
способ создания мифологического про-
странства и как способ создания психо-
логического пространства.

Новеллистика Э. А. По построена 
по принципу множественности про-
странств: при доминировании точеч-
ного и мифологического пространства 
в новеллах автора мы отметили нали-
чие психологического пространства; 
взаимосвязь всех типов пространств 
в новеллах позволяет создавать объ-
емное пространство текста, структури-
рующее текст произведений и поддер-
живающее доминирующую семантику 
произведения. 
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