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Введение 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения 
роли проксем в художественном тексте антиутопии, поскольку именно они 
создают динамику и статику во взаимодействии персонажей. Создание такого 
текста без использования проксем сложно реализуемо. Еще одним аспектом 
актуальности темы является недостаточная изученность проблемы функцио-
нирования проксем как маркеров невербального кода в современной лингви-
стике. 

Цель исследования – выявление квалификативных и квантитативных 
параметров употребления проксем в художественном тексте романа Brave 
New World. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
1. Обозначить роль невербальных маркеров в художественном тексте. 
2. Изучить типологию проксем как невербальных маркеров художе-

ственного текста. 
3. Выявить специфику употребления проксем и их частотность в романе 

Brave New World. 
Художественный текст – коммуникативное образование, которое обла-

дает целостностью и представляет собой «единую иерархически организован-
ную семантическую структуру» [Алефиренко, 2005, с. 303]. Текст выступает в 
качестве «информационно самодостаточного речевого сообщения» [Кубряко-
ва, 2001, с. 73] и состоит из «последовательности графических знаков, которые 
создают семантико-смысловое взаимодействие» [Щирова, Гончарова, 2007, с. 
181].  

В исследовании мы придерживаемся точки зрения Н. С. Валгиной, ко-
торая под текстом понимает «целостную единицу, состоящую из коммуника-
тивно-функциональных элементов, организованных в систему для осуществ-
ления коммуникативного намерения автора текста в соответствии с речевой 
ситуацией» [Валгина, 2003, с. 13]. При этом текст обладает завершенностью, 
но может иметь различную трактовку в зависимости от реципиента. Приме-
няемый в статье подход к интерпретации художественного текста реализован 
в рамках лингвистики текста. 

Необходимо рассматривать текст как «сложное устройство, хранящее 
многообразные коды, способные трансформировать получаемые сообщения и 
порождать новые» [Лотман, 2010, с. 121]. Художественный текст выступает в 
качестве «конгломерата глубинных этносмыслов народа в преломленной про-
екции мировидения писателя» [Огнева, 2016, с. 5]. Таким образом, особенно-
стью художественного текста является «частично или полностью вымышлен-
ная авторская когнитивно-сюжетная проекция мира» [Огнева, 2015, с. 61]. 

Репрезентация маркеров вербальной коммуникации в художественном 
тексте часто является недостаточной, поскольку именно за счет маркеров не-
вербальной коммуникации создается глубина драматической сцены и харак-
тера персонажа. Такие маркеры позволяют по-новому взглянуть на отноше-
ние персонажа к окружающей действительности, что «способствует лучшему 
пониманию взаимоотношений между субъектами коммуникации» [Данилен-
ко, 2016, с. 327]. При этом им может принадлежать ведущая роль «в позицио-
нировании коммуникативных намерений по сравнению со словом» [Рыжкова, 
2020, с. 270]. Таким образом, маркеры невербальной коммуникации создают 
контекст, который является «одной из основных категорий прагматики» 
[Хвесько, Третьякова, 2019, с. 523]. 
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Существует следующая классификация маркеров невербального кода: 
проксемы (пространство), хронемы (время), кинемы (жесты и мимика), та-
кемы (тактильные жесты), сенсемы (информация от пяти органов чувств). 
Проксемикой называется наука о коммуникативном пространстве, «о том, как 
человек его обживает и использует» [Крейдлин, 2004, с. 457].  

Проксемы определяют место действия и поведение персонажей в кон-
кретной локации художественного мира. Под ними в нашем исследовании по-
нимаются маркеры невербального кода, которые «описывают положение пер-
сонажей в пространстве и создают более комплексную модель номинативного 
поля» [Огнева, Даниленко, 2021, с. 90–91].  

Новизна исследования заключается в определении специфики и тен-
денций функционирования проксем в тексте романа-антиутопии О. Хаксли 
«О дивный новый мир». Интерес представляет изучение маркеров невербаль-
ного кода на примере антиутопии, поскольку для жанра характерно создание 
мира, в котором происходит подавление личности, что делает вербальную 
коммуникацию поверхностной. Как следствие, возрастает роль невербальной 
коммуникации.  

В работе применены метод лингвистического анализа, нацеленный на 
выявление маркеров невербального кода в тексте романа-антиутопии, и ин-
терпретационный метод, позволяющий определить специфику функциониро-
вания маркеров невербального кода. 

Материалом исследования послужила картотека маркеров невербально-
го кода, выявленных в тексте романа О. Хаксли «О дивный новый мир». 

Исследование и его результаты 

В статье мы придерживаемся типологии, которая включает: 
– персонифицированные проксемы; 
– неперсонифицированные проксемы [Огнева, Даниленко, 2021, с. 62–63].  
При этом их можно подразделить на три вида в зависимости от распо-

ложения участников коммуникации в пространстве: статичные, динамичные и 
переходные. К статичным относятся проксемы, отражающие одно положение, 
к динамичным – проксемы, передающие движение персонажей. Переходными 
называются проксемы, которые сочетают и то и другое [Шестеркина, Шестер-
кина, 1999, с. 116]. 

На лексическом уровне была предложена следующая классификация 
проксем: 

 слова с предлогами, которые выступают в качестве маркеров художе-
ственного пространства; 

  топонимы, которые являются номинацией определенного пространства; 
 глаголы движения и глаголы местонахождения; 
 пейзажные единицы [Огнева, 2022, с. 40]. 

Лингвистический анализ текста романа О. Хаксли «О дивный новый 
мир» выявил ряд тенденций функционирования проксем в художественном 
пространстве.  

В романе представлены 15 различных топонимов, например at New Or-
leans, over Texas, at Santa Fé, the Botting Room, the Decanting Room, over 
Worplesden, Tongham, Puttenham, Elstead and Grayshott. Они используются 
автором для обозначения места действия. Подобная номинация обусловлена 
описанием событий, которые происходят в будущем. Как следствие, О. Хакс-
ли представляет читателю новые названия мест и в дальнейшем раскрывает 
их содержание.  
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Пример 1. Over the main entrance the words, CENTRAL LONDON 
HATCHERY AND CONDITIONING CENTRE, and, in a shield, the World 
State’s motto, COMMUNITY, IDENTITY, STABILITY («Надпись над глав-
ным входом гласила: “Центральный Лондонский инкубаторий и воспитатель-
ный центр » – здесь и далее перевод автора) [Huxley, 1932, p. 1]. 

Тут используется неперсонифицированная проксема, представленная 
ойкодомонимом CENTRAL LONDON HATCHERY AND CONDITIONING 
CENTRE. Семантическое соединение инкубатория и воспитательного центра 
создает общее представление о месте. При этом посредством топонима дается 
четкое пространственное указание, что события происходят в Лондоне. 

Пример 2. From the façade of the new Abbey the giant letters invitingly 
glared. “LONDON’S FINEST SCENT AND COLOUR ORGAN. ALL THE 
LATEST SYNTHETIC MUSIC.  They entered («Гигантская надпись на фасаде 
аббатства призывала: “ЛУЧШИЙ В ЛОНДОНЕ ЦВЕТОЗАПАХОВЫЙ 
ОРГАН. ВСЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА . Они вошли внутрь» [Huxley, 
1932, p. 36]. 

В указанном контексте наблюдается использование топонима 
LONDON’S FINEST SCENT AND COLOUR ORGAN. ALL THE LATEST 
SYNTHETIC MUSIC, который позволяет определить место, в которое при-
шли персонажи. Персонифицированная динамичная проксема They entered 
позволяет переместить персонажей c улицы в здание. 

Аналогичным образом разные залы центра получают свою репрезента-
цию в следующих проксемах: 

Пример 3. In the Botting Room all was harmonios bustle and ordered activ-
ity («В Укупорочном зале царила гармоничная и упорядоченная работа») 
[Huxley, 1932, p. 5]. 

Проксема the Botting Room содержит номинацию цеха, в котором про-
исходит работа по созданию человека по методу Бокановского. 

Пример 4. The escalator from the Social Predestination Room («Эскалатор 
из Зала предопределения») [Huxley, 1932, p. 5]. 

В данном примере проксема the Social Predestination Room расширяет 
представления читателя о помещениях внутри воспитательного центра, по-
скольку, в отличие от многих других названных и подробно описанных залов, 
указанная проксема только называет место и его функции, но не содержит по-
дробного описания. 

Пример 5. Mr. Foster was disappointed. “At least one glance at the Decant-
ing Room,  he pleaded («Мистер Фостер расстроился. “Давайте ненадолго зай-
дем в Зал раскупорки , – попросил он») [Huxley, 1932, p. 10]. 

Проксема the Decanting Room позволяет подробнее описать простран-
ственные особенности реалий, в которых живут персонажи: место работы и 
задачи. 

Пример 6. INFANT NURSERIES. NEO-PAVLOVIAN CONDITIONING 
ROOMS, announced the notice board («Надпись гласила: 
“МЛАДОПИТОМНИК. ЗАЛЫ НЕОПАВЛОВСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕФЛЕКСОВ » [Huxley, 1932, p. 10]. 

В указанном контексте наблюдается проксема INFANT NURSERIES. 
NEO-PAVLOVIAN CONDITIONING ROOMS, которая тоже является назва-
нием цеха. О. Хаксли, выделяя каждый цех, передает особенности художе-
ственного мира, где рождение человека проходит производственный цикл 
программирования. 
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Еще одним способом использования проксем является описание дороги 
или пути персонажей по художественному пространству.  

Пример 7. Roughly parallel to it, the upline passed over Worplesden, Tong-
ham, Puttenham, Elstead and Grayshott («Параллельно авиалинии шло шоссе 
через Уорплейсден, Тонгам, Паттенхайм, Эйлсдед и Грайшот») [Huxley, 1932, 
p. 147]. 

В данном контексте с помощью перечисления названий городов автор 
отражает большое расстояние, отделяющее цивилизацию от места обитания 
Дикаря. 

Таким образом, проксемы-топонимы выполняют важную роль, посколь-
ку показывают перемещения персонажей внутри пространства художествен-
ного текста. При этом каждая номинация носит краткое описание места, что 
создает ассоциативное представление реципиента текста. 

Высокочастотно применяются 33 проксемы, представленные глаголами 
движения, например striding up and down, marching, marching; followed her he 
came; looked round; Linda advanced; Bernard had entered; climbed into the ma-
chine and started off. Такие проксемы мы разделили на статические, динамиче-
ские и переходные.  

Пример 8. “Charming, said the Director once more, and, with a final pat, 
moved away after the others («“Очаровательна , – сказал Директор, дал про-
щальный шлепок и отошел, чтобы присоединиться к остальным) [Huxley, 
1932, p. 10]. 

В указанном контексте наблюдаем такие проксемы, как once more, and a 
final pat и moved away after others. Они являются динамичными персонифи-
цированными и показывают переход взаимодействия персонажей от межлич-
ностного общения к деловому. 

Пример 9. Bernard stood watching the retreating twinkle of the white 
stockings, the sunburnt knees vivaciously bending and unbending again, again, and 
the softer rolling of those well-fitted corduroy shorts beneath the bottle green 
jacket («Бернард стоял и смотрел, как удаляются, мерцая, белые чулочки, на 
загорелые колени, снова и снова сгибающиеся и разгибающиеся, и на более 
мягкое катание отлично подогнанных обтягивающих вельветовых шорт») 
[Huxley, 1932, p. 36]. 

В данном примере проксемы представлены глаголами the stood 
watching, the bending and unbending, the softer rolling, которые описывают 
уход Линайны из личного пространства Бернарда к другому мужчине. Пока-
зывается страдание персонажа и желание остановить происходящие события. 

Пример 10. “Bernard!  she stepped up to him. “I was looking for you  («Бер-
нард! – подскочила она к нему. – А я всюду тебя ищу») [Huxley, 1932, p. 33]. 

В указанном контексте используется динамичная персонифицирован-
ная проксема she stepped up to him. В отличие от предыдущего примера здесь 
мы наблюдаем переход Линайны в личное пространство Бернарда. 

Пример 11. The Director and his students stood for a short time watching a 
game of Centrifugal Bumble («Директор вместе с студентами стоял и наблюдал 
за игрой в центробежную лапту») [Huxley, 1932, p. 17]. 

Проксема The Director and his students stood for a short time watching яв-
ляется статичной и персонифицированной и позволяет передать процесс 
наблюдения персонажей за игрой детей. 

Пример 12. The Savage meanwhile wandered restlessly round the room, 
peering with a vague superficial inquisitiveness at the books in the shelves, at the 
sound-track rolls and reading machine bobbins in their numbered pigeon-holes 
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(«Дикарь неприкаянно бродил вдоль стен кабинета, рассматривая корешки 
книг на полках, нумерованные ролики звукозаписи, бобины читальных ма-
шин») [Huxley, 1932, p. 131]. 

Здесь используются персонифицированные динамичные проксемы, 
представленные глаголами движения (wandered, peering) и существительным 
(round the room). Также присутствует и описание пространства места дей-
ствия – кабинета (the books in the shelves, reading machine). Это позволяет 
представить черты его хозяина как начитанного и интеллигентного человека. 

Высокочастотно автор использует 26 проксем для быстрой смены про-
странства (помещение – улица, улица – транспорт), что делает произведение 
динамичным за счет постоянного перемещения персонажей. Они представле-
ны в виде существительных с предлогом, которые выступают в качестве мар-
керов художественного пространства, в частности in the garden; outside the 
door; of the mesa; in a water-worn ravine; in the dust and among the garbage; to 
the rest-house.  

Пример 13. They climbed into the plane. A little jolt, and they were off 
(«Они сели в машину. Вертоплан вздрогнул и взлетел») [Huxley, 1932, p. 42]. 

Проксемы представлены глаголами движения, которые репрезентуют 
перемещение персонажей в транспорт и движение транспорта. 

Пример 14. Outside, in the garden, it was playtime («Снаружи, в саду за 
зданием, проходило время игр») [Huxley, 1932, p. 17]. 

Проксема Outside, in the garden отражает перемещение действия из техно-
логических цехов на природу. В дальнейшем события тоже происходят в саду, 
что раскрывается разнообразными подробными художественными деталями. 

Пример 15. Lenina and Henry climbed into their machine and started off 
(«Линайна и Генри сели в машину и взлетели») [Huxley, 1932, p. 42]. 

В данном эпизоде используется персонифицированная проксема 
climbed into their machine and started off, которая передает движение персона-
жей в пространстве художественного текста. 

Отдельной разновидностью перемещения в пространстве являются 
проксемы, описывающие отношения персонажей. 

Пример 16. With an infinity of precautions she opened the door a quarter of 
an inch; peeped through the crack; was encouraged by the view of emptiness; 
opened a little further, and put her whole head out; finally tiptoed into the room; 
stood for a few seconds with strongly beating heart, listening, listening; then dart-
ed to the front door, opened, slipped through, slammed, ran («С бесконечной 
осторожностью она приоткрыла дверь на полсантиметра; выглянула и обрадо-
валась пустой комнате; открыла дверь еще немного и оглядела холл; вышла из 
ванны на цыпочках и зашла в комнату с быстро бьющимся сердцем, прислу-
шиваясь, прислушиваясь; бросилась к выходу, открыла, выбралась и 
побежала») [Huxley, 1932, p. 119]. 

В указанном контексте мы наблюдаем использование большого количе-
ства персонифицированных динамичных проксем, которые выражены глагола-
ми движения и существительными, описывающими местонахождение персо-
нажа в квартире. Фрагмент описывает бегство Линайны из квартиры Дикаря, 
что является выходом из личного пространства, которое стало небезопасным. 

Аналогичным примером, где проксемы характеризуют не только про-
странственное перемещение, но и межличностные отношения персонажей, 
является фрагмент преследования Гельмгольца тремя девушками. 
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Пример 17. It was not till he had actually climbed into Bernard’s plane and 
slammed the door that they gave up pursuit («Девушки отстали, только когда он 
сел в кабину рядом с Бернардом и захлопнул дверь») [Huxley, 1932, p. 42].  

Здесь происходит перемещение Гельмгольца с крыши здания в транс-
порт. При этом отсекается возможность общения с представителями противо-
положного пола, которые навязчиво требовали внимания. 

Пример 18. The lift was crowded with med from the Alpha Changing 
Rooms, and Lenina’s entry wars greeted by many friendly nods and smiles («Лифт 
был полон мужчин из Альфа-раздевалки, и Линайну встретили дружескими 
улыбками и кивками») [Huxley, 1932, p. 33]. 

В примере используется несколько видов проксем, описывающих взаи-
моотношения между персонажами. Проксема, выраженная существительным, 
показывает место действия (the lift). Репрезентация межличностных отноше-
ний, показывающих популярность Линайны, происходит с помощью прилага-
тельного (friendly) и существительных (nods and smiles). 

Автор детально описывает с помощью проксем предстоящее место дей-
ствия. 

Пример 19. The Savage had chosen as his hermitage the old light-house 
which stood on the crest of the hill between Puttenham and Elstead («Убежищем 
для Дикаря стал старый маяк, расположенный на гребне холма между Пат-
тенхаймом и Эйлсдедом») [Huxley, 1932, p. 147]. 

В указанном контексте проксемами выступают топонимы (Puttenham 
and Elstead) и описание местности (the old light-house, the crest of the hill). 

Пример 20. The Park Lane Hospital for the Dying was a sixty-story tower 
of primrose tiles («Умиральница располагалась на Парк-Лейн и представляла 
собой башню из шестидесяти этажей из плитки лимонного цвета») [Huxley, 
1932, p. 147]. 

Здесь проксема – топонимы, характеризующие место действия (the 
Dying) и его расположение (The Park Lane Hospital). Пространственной ха-
рактеристикой является описание здания (a sixty-story tower of primrose tiles). 

В единичных случаях в романе встречаются проксемы, представленные 
пятью пейзажными единицами. Примечательно, что автор использует их в ка-
честве противопоставления техногенному миру, поэтому описание природы 
носит метафоричный характер. 

Пример 21. Like the vague torsos of fabulous athletes, huge fleshy clouds 
lolled on the blue air above their heads («В синеве неба висели громады облаков, 
как дымчатые торсы сказочных атлетов») [Huxley, 1932, p. 36]. 

В указанном контексте наблюдаем проксему, описывающую красоту 
окружающего пространства. 

Пример 22. The forest of Burnham Beeches stretched like a great pool of 
darkness towards the bright shore of the western sky («Лес вокруг Бернам-бичез 
простирался, словно налитое мраком море, к ярким западным берегам») [Hux-
ley, 1932, p. 42]. 

В данном эпизоде используются проксемы, представленные описанием 
пейзажа, который наблюдают персонажи с высоты птичьего полета. 

Автор использует сразу несколько видов проксем для комплексного 
описания места действия. Например, во время полета Линайны и Генри им 
открывается вид сверху на повседневную жизнь общества. О. Хаксли описы-
вает подробные детали местности с указанием топонимов, названия каст и ви-
да занятости: 
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Пример 23. Lenina looked down through the window in the floor between 
her feet. They were flying over the six kilometer zone of park-land that separated 
Central London from its first ring of satellite suburbs. The green was maggoty with 
fore-shortened life. Forests of Centrifugal Bumble-puppy towers gleamed between 
the trees. Near Shepherd’s Bush two thousand Beta-Minus mixed doubles were 
playing Riemann-surface tennis («Линайна смотрела в окно у себя под ногами, 
пока они пролетали над шестикилометровой парковой зоной, которая отделя-
ла Центральный Лондон от пригорода. Зеленая территория была полна ку-
цыми фигурками. Между деревьями были видны башенки центробежной лап-
ты. В районе Шепард-Буш две тысячи бета-минусовых пар играли в теннис на 
римановых поверхностях») [Huxley, 1932, p. 36]. 

В указанном контексте нами были обнаружены топонимы the Shepherd’s 
Bush, the Central London, пейзажная единица The green was maggoty with fore-
shortened life, персонифицированные глаголы Lenina looked down through the 
window in the floor between her feet, two thousand Beta-Minus mixed doubles 
were playing Riemann-surface tennis, слово с предлогом the six kilometer zone of 
park-land. Подробные описания с использованием разнообразных проксем 
позволяют дать целостное представление о художественном мире. В дальней-
шем автор может перемещать персонажей из одного пространства в другое 
так, чтобы читатель мог понимать место действия в системе художественного 
мира. 

Таким образом, лингвистический анализ показал, что 79 проксем функ-
ционируют в художественном тексте О. Хаксли в качестве маркеров невер-
бального кода, выполняя роль передачи пространственных перемещений ге-
роев и персонажей по разным локациям художественного мира. Кроме того, 
проксемы выполняют функцию передачи статического или динамического 
движения, взаимоотношений между персонажами романа.  

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что проксемы в ар-
хитектонике романа-антиутопии Brave New World О. Хаксли передают сле-
дующие особенности художественного мира и действий персонажей в нем: 

1) наиболее частотно в романе представлены проксемы, репрезентиру-
ющие действия и местонахождение: 33 глагола и 26 имен существительных с 
предлогами; 

2) менее частотно используются проксемы – пейзажные единицы (5) и 
проксемы-топонимы (15); 

3) проксемный спектр романа функционирует в соотвествии со следу-
ющей классификацией: 

а) проксемы – глаголы действия и местонахождения; 
б) проксемы – существительные с предлогами; 
в) проксемы-топонимы; 
г) проксемы – пейзажные единицы. 
Авторский подход к выявлению тенденций функционирования проксем 

в этом художественном пространстве может быть экстраполирован на иссле-
дование проксемного пространства других романов-антиутопий, в чем состоит 
перспектива проводимого исследования.  
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