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Статья посвящена V Международной конференции молодых ученых «Пространство 

и время в русской литературе и философии», приуроченной к 90-летию Института ми-

ровой литературы им. А.М. Горького РАН. В конференции участвовали ученые из вузов 

Москвы и других городов России, а также зарубежные коллеги из Китая. Материалом 

для анализа пространственно-временной организации текста послужили произведе-

ния от древнерусской литературы до новейшей русской литературы. Особое внимание

на теоретическом и практическом уровнях было уделено понятию хронотопа. 
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15–16 ноября 2022 г. в Москве, в на-

учной библиотеке и мемориальном музее 

«Дом А.Ф. Лосева» состоялась V Между-

народная конференция молодых ученых 

«Пространство и время в русской лите-

ратуре и философии». Соорганизатора-

ми, кроме «Дома А.Ф. Лосева», выступи-

ли Научная лаборатория «Rossica: русская 

литература в мировом культурном контек-

сте» и Совет молодых ученых ИМЛИ РАН, 

Центр русского языка и культуры имени 

А.Ф. Лосева Института филологии МПГУ, 

а также журнал «Соловьевские исследова-

ния», издаваемый Ивановским государ-

ственным энергетическим университетом 

имени В.И. Ленина. Конференция была 

приурочена к юбилейной дате — к 90-ле-

тию создания Института мировой лите-

ратуры им. А.М. Горького РАН. Открыли 

конференцию председатель Оргкомитета 

профессор кафедры истории русской ли-

тературы МГУ Е.А. Тахо-Годи и руково-

дитель Центра русского языка и культу-

ры имени А.Ф. Лосева, профессор МПГУ, 

доктор культурологии А.В. Святослав-

ский.

В приветственном слове Е.А. Тахо-Годи, 
открывшей пленарное заседание, было от-

мечено, что мысль о необходимости тако-

го типа конференций возникла в 2018 г. в 

ходе реализации научного проекта, разра-

ботанного в ИМЛИ при поддержке РНФ 

и посвященного проблеме взаимодей-

ствия литературы и философии. Посколь-

ку понимание художественного текста, 

его философской составляющей тесней-

шим образом связано с анализом про-

странственно-временной организации 

художественного произведения, то дан-

ные вопросы находятся в поле зрения как 

философов, так и филологов. Как позже 

подчеркнул А.В. Святославский, конфе-

ренция осмысляет важнейший момент в 

нашем мироустройстве, поскольку чело-

век одновременно путешествует по двум 

осям: во времени и в пространстве, ко-

торые сливаются воедино. В выступле-

нии В.П. Троицкого («Дом А.Ф. Лосева», 
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«Топос и хронотоп: драма идей») было ак-

центировано, что в науке к слитному рас-

смотрению двух концептов — простран-

ства и времени — путь был трудным и 

медленным. Было показано, как из одно-

го источника — из работы «Raum und Zeit» 

Г. Минковского (1908), по-разному извле-

кались генеральные идеи о пространстве 

и времени П.А. Флоренского, А.А. Ух-

томского, М.М. Бахтина. Проблему «глу-

бокого» текста Достоевского, совмеща-

ющего два плана — поверхностный и 

метафизический, рассмотрела Т.А. Касат-
кина (ИМЛИ, «Степень интенсивности 

использования текстового пространства 

в «глубоком» тексте: Ф.М. Достоевский, 

«Преступление и наказание»), обратив-

шись к суггестивному абзацу текста рома-

на (речь Мармеладова, «Когда единород-

ная дочь моя…»). В докладе В.Г. Андреевой 
(ИМЛИ, «Роль воспоминаний в органи-

зации художественного времени и ком-

позиции повести Л.Н. Толстого «Хад-

жи-Мурат») было показано, как Толстой 

разрабатывает свою идею времени на фи-

лософской основе одновременности яв-

лений. Как доказал автор, для писателя 

были важны не события с объективной 

(исторической) точки зрения, а воспоми-

нания, дополненные воображением, ко-

торые обращают внимание читателя на 

сложность и красоту духовной жизни че-

ловечества. А.Г. Гачева (ИМЛИ) вернула 

научное сообщество к разговору о русском 

космизме, выступив с докладом «“Сделать 

пространство своим телом, а время — сво-

ей кровью”. Пространство и время в фи-

лософской и художественной практике 

А.К. Горского».

Первое заседание конференции 15 но-

ября открылось докладами, посвященны-

ми древнерусской литературе. А.В. Ша-
повалов (МГУ, «Упоминания времени в 

Новгородской первой летописи как объ-

ект редакторской правки»), И.Э. Иванов 

(МГУ, «И обычай имѣютъ своею мелкою 

грамматикою Бога опредѣляти мимошед-

шими времены»: к вопросу о поэтике вре-

мени в старообрядческой книжности») и 

О.И. Докучаева (РГГУ, «Осмысление вре-

мени в древнерусских вопросно-ответных 

текстах») сосредоточили свое внимание 

на темпоральных мотивах в текстах древ-

нерусской книжности. В выступлении 

Е.А. Андреевой (ИМЛИ, «Ордынское про-

странство в “Житии Михаила Ярославича 

Тверского”: реальное и символическое») 

были раскрыты стороны реального и сим-

волического пространства Орды в «Жи-

тии Михаила Тверского». Н.А. Демичева 
(ИМЛИ, «Пространство и время в текстах 

о путешествиях в Персидскую землю кон-

ца XVI — первой половины XVII вв.») про-

анализировала как пространственные, так 

и временные маркеры в статейных спи-

сках русских послов, а также в «Хожении» 

московского купца Ф.А. Котова. 

Во второй части первого заседания 

рассматривались тексты XVIII — начала 

XIX вв. В докладе Н.Р. Тестовой (Литин-

ститут, «Взаимодействие литературного, 

сценического и социального хронотопа 

в пьесе Екатерины II “Федул с детьми”») 

было отмечено, что хронотоп пасторали 

основного сюжета пьесы при поддержке 

хронотопа спектакля меняет правила по-

ведения в пространстве социальных от-

ношений. Хронотоп меланхолии, а также 

оппозиция сельского и городского про-

странства в сентименталистском кон-

тексте интерпретировались в докладе 

М.В. Синицыной (РГАУ-МСХА, «Осмыс-

ление категории пространства в очер-

ках В.Ф. Малиновского “Россиянин 

в Англии” и “Записки о Молдавии”»). 

Особенности устройства художественного 

пространства од рассматривались в докла-

дах А.Ю. Антонова (МГУ, «Художествен-

ное пространство поздних од В.В. Капни-

ста: рецепция горацианских мотивов») и 

А.Ф. Багаевой (МГУ, «Пространство мира 

и войны в одах времен русско-турецких 

войн последней трети XVIII — первой тре-

ти XIX вв.»). 

На втором заседании 15 ноября речь 

шла о русской классической литерату-
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ре XIX в. Д.И. Мишина (МГУ, «Функ-

ция хронотопа в “Европейских письмах” 

В.К. Кюхельбекера: трансформация мо-

дели отечественной литературной уто-

пии») выявила новаторскую природу «Пи-

сем» в контексте развития русской утопии. 

А.Е. Рожкова (Литинститут, «Мистиче-

ские пространства романтизма: драма-

мистерия В.К. Кюхельбекера «Ижорский» 

и отрывки трагедии «Грузинская ночь» 

А.С. Грибоедова») отметила близость про-

изведений Кюхельбекера и Грибоедова 

к жанру «феерия». М.Ю. Попова (Ураль-

ский государственный педуниверситет, 

«Трансформация образа степи в творче-

стве Е.П. Ростопчиной») проследила ди-

намику развития образа степи в творче-

стве Ростопчиной. 

Используя терминологию некласси-

ческой философии, Д.А. Теслюк (Южный 

федеральный университет, «Гетеротопии 

в пространственно-временной структуре 

повестей Н.В. Гоголя: феномен трансгрес-

сии») рассмотрела феномен трансгрессии 

в гетеротопном пространстве гоголевских 

повестей на онтологическом уровне. В до-

кладе «“Пространство человека” и “Про-

странство истории” в романе Я.П. По-

лонского “Признания Сергея Чалыгина”» 
А.В. Тарзаевой (МГУ) акцент делался на 

взаимодействии личности и истории. 

Художественный мир Чехова и особен-

ности хронотопа в разных произведениях 

писателя рассматривался в выступлениях 
Ю.В. Ворониной (МГУ, «Фантастическое 

пространство и время в повести А.П. Че-

хова “Чёрный монах”) и Ю.Ю. Ишутиной 
(МГУ, «Взаимодействие времени и про-

странства в рассказах А.П. Чехова «Ве-

рочка» и «Студент»). Чэнь Фанмин (Китай, 

Шэньчжэнь, университет МГУ-ППИ) в 

докладе «“Реальные географические локу-

сы” и их смысл в цикле К.К. Случевского 

“Мурманские отголоски”» пришла к вы-

воду, что через конкретное и малое (локу-

сы природного пространства) Случевский 

воссоздает целостную картину мирозда-

ния. 

Предметом исследования третьего за-

седания 16 ноября стала русская лите-

ратура начала XX в. М.С. Щавлинский 

(ИМЛИ, «Категории пространства и вре-

мени в «Сирийских рассказах» С.С. Кон-

дурушкина и «Храме Солнца» И.А. Буни-

на») проанализировал хронотоп Востока 

произведениях Кондурушкина и Бунина, 

имеющих тематическое единство и общие 

претексты, а А.В. Филатов (МГУ, ИМЛИ, 

«Мифологическое пространство и вре-

мя в «арбенинском» цикле стихотворений 

О.Э. Мандельштама») — мифологический 

хронотоп стихотворений Мандельштама 

1920 г., воссоздающих за личными пере-

живаниями и впечатлениями лирическо-

го героя события катабазиса и анабазиса — 

схождения в мир мертвых и возвраще-

ния в мир живых. В фокусе рассмотре-

ния Ю.Ю. Анохиной (ИМЛИ, «“Вывести 

из ада Эвридику...”: Вяч. Иванов о «жен-

ском» и «мужском» в пространстве рома-

нов Ф.М. Достоевского») находился во-

прос о том, как Вяч. Иванов понимает 

связь между спецификой художествен-

ного пространства романов Достоевско-

го и воплотившихся в них категориях 

«мужского» и «женского» в метафизиче-

ской плоскости. В докладах А.А. Храмовой 

(МГУ, «Философия А. Бергсона в творче-

стве О.Э. Мандельштама: от рецепции к 

творческому переосмыслению»), Д.А. Ак-
сеновой (МГУ, «Мистическая историосо-

фия Велимира Хлебникова в контексте 

идей западной и русской философии») и 

Д.А. Бережнова (МГУ, «Проблема памяти 

в прозе Набокова: В.В. Набоков и А. Берг-

сон») нашла отражение проблема взаимо-

действия художественных текстов с фило-

софией А. Бергсона. Чжу Цзывэй (Китай, 

Шэньчжэнь, университет МГУ-ППИ, 

«Отношение пространства и времени в 

травелогах: на примере рассказа «Облако, 

озеро, башня» В.В. Набокова») описала 

образ поезда, который соединил реальный 

мир с потенциальным миром в будущем в 

рассказе Набокова, а А.А. Юдникова (Ко-

стромской государственный университет,
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«Образ странника в очерковых циклах 

Б.К. Зайцева “Афон” и “Валаам”: генезис, 

функции, поэтика») — образ странника в 

его различных ипостасях у Зайцева.

На четвертом заседании 16 ноября 

продолжился разговор о русской литера-

туре начала XX в. В докладе А.С. Кравец 

(РУДН) «Философия истории в абстракт-

ном пространстве (на материале раннего 

рассказа А.П. Платонова “Жажда нище-

го”») было введено понятие абстрактного 

пространства в историософии Платонова. 

Е.С. Апалькова (МГУ, ИМЛИ, «Реальное 

и магическое пространство в рассказах 

А.С. Грина “Крысолов” и “Фанданго”») 

остановилась на рассмотрении магическо-

го пространства, противопоставленного 

реальному послереволюционному Петро-

граду. Проблема переосмысления топоса 

дачи у Маяковского была затронута в вы-

ступлении Н.В. Михаленко (ИМЛИ, «То-

пос дачи в творчестве В.В. Маяковского»). 

А.В. Макарова (МГУ, «Аксиология про-

странственно-временных характеристик 

в пьесе Н.К. Рериха «Милосердие»») ис-

следовала гетерогенный художественный 

мир философской пьесы Рериха. К Живой 

Этике Рериха обратилась и Е.В. Масяйкина 

(Национальный исследовательский Том-

ский государственный университет) в до-

кладе «Категории времени и пространства 

в произведении Г.Д. Гребенщикова “Моя 

Сибирь” и ее англоязычном автопереводе 

“My Siberia”. Завершая секцию, С.А. Огу-
дов (Госфильмофонд, «Время в сценар-

ном нарративе: киносценарий С.М. Эй-

зенштейна «Броненосец “Потёмкин”») 

сосредоточил свое внимание на нарратив-

ной скорости в сценарном тексте. 

В докладах А.А. Гравина (ИМЛИ; Со-

циологический институт РАН, «Про-

странство и время в эйдетической диа-

лектике А.Ф. Лосева»), Е.А. Кислицыной 

(МПГУ, «Мифопоэтическое простран-

ство сновидений в романе А.Ф. Лосева 

“Женщина-Мыслитель”») и Е.А. Фети-
совой (МПГУ, «“Обезьяний лик” лично-

сти в рассказе А.Ф. Лосева “Театрал”») 

пятого заседания 16 ноября анализиро-

валось литературное и философское на-

следие А.Ф. Лосева. Темой выступле-

ний Е.М. Захаровой (ИМЛИ, «“Вопрос 

необычен, ответ неизбежен”: простран-

ственно-временной континуум “Недопе-

ска” Ю.И. Коваля») и А.В. Маркова (МГУ, 

«Время библейское, актуальное, онтоло-

гическое в “Поэме о Сталине” А.А. Гали-

ча») стало осмысление пространства со-

ветского государства в послесталинскую 

эпоху. Космическое пространство в про-

изведениях русской литературы XX в. 

было рассмотрено докладах О.В. Закут-
няя (Институт космических исследова-

ний РАН, «Космос: пустота, путь или 

место для жизни?») и И.В. Морозовой (На-

циональный исследовательский Том-

ский государственный университет, «Ху-

дожественное пространство и время в 

малой прозе В.Д. Колупаева (на мате-

риале повести “Дзяпики”, 1989»). О ми-

фологическом хронотопе, помогающем 

Садур выстроить собственную онтологи-

ческую модель мира, было сказано в до-

кладе В.В. Доценко (МГУ, «Пространство 

и время в ранних пьесах Н.Н. Садур “Чуд-

ная баба” и “Ехай”»). В докладе «Спе-

цифика хронотопа в пьесе «На доныш-

ке» М. Биттера-младшего» К.Ю. Ильиной 

(Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова) была отмечена 

амбивалентность хронотопических ситу-

аций пьесы.

Шестое заседание 16 ноября было по-

священо новейшей русской литерату-

ре и современному литературному про-

цессу. Особенности хронотопа цифровой 

поэзии, в которой визуальная компози-

ция обретает темпоральное измерение, 

были отмечены А.В. Швец (МГУ, «Хро-

нотоп цифровой поэзии: темпоральность 

спецэффекта и пространственная компо-

зиция»). В докладе «“И дольше века длится 

день…”: О принципах и границах историз-

ма в повести В.Г. Сорокина «День оприч-

ника»» Д.М. Цыганова (МГУ) были выяв-

лены вероятные источники сорокинского 
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текста. М.А. Хлебус (Москва, независимый 

исследователь, «Экзистенциальная хро-

нософия в современном романе: “Миус-

ская площадь” М.М. Голубкова, “Камен-

ный мост” А.М. Терехова») рассмотрела 

темпоральную структуру романов совре-

менных писателей, где время является од-

новременно конструктивным принципом, 

темой и основой философско-эстетиче-

ской проблематики. Сопоставление тек-

стов в докладе «Хронотоп исторической 

травмы: сравнительно-сопоставительный 

аспект (на материале графических рома-

нов О.А. Лаврентьевой “Сурвило” и К.-

Ж. Кымсук “Трава”)» Е.А. Даутовой (Че-

лябинский государственный университет) 

показало, что в графических романах хро-

нотоп наделяется символическим зна-

чением. В единой ткани мира («системе 

координат») восстанавливается утрачен-

ная гармония мира благодаря многосто-

роннему диалогу автор–герой–читатель. 

Д.Ю. Сырысева (ИМЛИ) в докладе «Эк-

зистенциальное осмысление прошлого в 

повести Н.Е. Дьячковской “Исповедь ис-

чезнувших”» обратилась к экзистенци-

альному представлению времени в худо-

жественной структуре повести якутской 

русскоязычной писательницы.

Первая конференция, посвященная 

взаимодействию пространства и вре-

мени, состоялась 25 ноября 2018 года. 

На ней было прочитано 3 пленарных до-

клада и 13 докладов молодых ученых и сту-

дентов. С каждым годом количество участ-

ников растет, расширяется и их география. 

На сегодняшний день в научном про-

странстве Москвы сложился науч-

ный маршрут, объединяющий ИМЛИ,

«Дом А.Ф. Лосева», МГУ, МПГУ. Интерес 

к конференции не угасает, что свидетель-

ствует о научной потребности осмысления 

категорий времени и пространства в лите-

ратуре и философии.

The V International Conference of Young Scientists 
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Mariia Sinitsyna,

Ph. D. in Philology, lecturer

Institute of Economics and Management of the Agro–Industrial Complex, 

Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy

E-mail: m.sinicina@rgau-msha.ru

The article is devoted to the V International Conference of Young Scientists «Space and 

Time in Russian Literature and Philosophy» dedicated to the 90th anniversary of A.M. Gorky 

Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. The conference was attended 

by scientists from Moscow institutions, including Lomonosov Moscow State University, and 

other Russian cities, as well as foreign colleagues from China. The material for the analysis of 

the spatiotemporal organization of the text was the works from ancient Russian literature to the 

latest Russian literature. Special attention at the theoretical and practical levels was paid to the 

concept of chronotope.

Key words: space, time, Russian literature, philosophy, chronotope.



56 ПРОФЕССОРСКИЙ ЖУРНАЛ. 

Серия: Русский язык и литература

Правила оформления статей и материалов

Правила оформления статей и материалов, подаваемых
в «Профессорский журнал. Серия: Русский язык и литература»

К публикации в журнале принимаются статьи и ма-
териалы на русском и английском языках, строго соот-
ветствующие профилю журнала: научное изучение рус-
ского языка и русской литературы, а также теория и 
практика преподавания русского языка и русской лите-
ратуры в российской и иноязычной аудитории. Статьи 
иной проблематики редакционной коллегией не рас-
сматриваются и не рецензируются. 

Редколлегия журнала оставляет за собой также 
право не рассматривать статьи, оформленные с нару-
шением всех указанных ниже требований. 

Все материалы, предлагаемые авторами для публи-
кации, направляются на электронный адрес professor_
rll@mail.ru.

Формат файла: *doc, *docx или *rtf.
Если статья содержит таблицу, схему, рисунки, убе-

дительная просьба присылать статью также в форма-
те *pdf, так как указанные фрагменты текста могут сме-
щаться, деформироваться или теряться. 

Объем подаваемых материалов:
Статья — от 15 000 до 30 000 знаков с пробелами. 
Рецензии и информация о научных конференци-

ях — до 10 000 знаков с пробелами. 
Параметры страницы: размер бумаги — А4; ори-

ентация — книжная; все поля — 2 см. Страницы не ну-
меруются.

Опция «Перенос» не используется. 

Заголовок статьи помещается по левому краю без 
отступа, 16 pt Times New Roman, полужирный. Пер-
вое слово с прописной буквы, дальше строчные буквы 
(не CapsLock). 

Имя, отчество и фамилия автора (авторов) помеща-
ются по левому краю, 12 pt Times New Roman, полужир-
ный. После запятой с новой строки со строчной буквы 
указываются ученая степень, ученое звание и долж-
ность автора (авторов); с новой строки указывается ме-
сто работы (12 pt Times New Roman).

Строкой ниже после слова E-mail дается адрес элек-
тронной почты автора (авторов) статьи (E-mail: abc@defg.ru).

Далее с новой строки помещается аннотация на 
русском языке, перед текстом которой слово «Анно-
тация» не пишется (11 pt Times New Roman, выравни-
вание по ширине). Объём аннотации — 500–600 зна-
ков с пробелами. 

Затем с новой строки после слов «Ключевые сло-
ва» (11 pt Times New Roman, полужирный) помещают-
ся ключевые слова и словосочетания на русском языке 
(не более 5 понятий, 11 pt Times New Roman, выравни-
вание по ширине).

Аннотация и ключевые слова помещаются с абза-
цным отступом 0,5 см; выполняется через меню «Фор-
мат»→«Абзац».

Текст статьи: 12 pt Times New Roman, междустроч-
ный интервал одинарный. Выравнивание по ширине. 

Абзацный отступ — 1 см — выполняется через меню 
«Формат»→«Абзац» (не табуляцией или пробелами). 
Сноски постраничные. Если в Вашей статье использу-
ются редкие шрифты или специальные символы, убе-
дительная просьба прилагать к статье файл с данным 
шрифтом.

Таблицы оформляются автоматически через соот-
ветствующие опции (не рисуются вручную с помощью 
линий и табуляции). 

Cхемы и рисунки вставляются как «врезанный» 
объект, обязательно нумеруются и именуются. 

Список использованной литературы приводит-
ся после текста статьи. Слово Литература помеща-
ется по левому краю, 12 pt Times New Roman, полу-
жирный. Перечень источников даётся в алфавитном 
порядке (без нумерации) и оформляется по ГОСТу, 11 pt 
Times New Roman. В тексте статьи ссылка на источ-
ник оформляется в квадратных скобках, например: 
[Золотова 1974: 56].

В конце публикации помещаются библиографиче-
ские данные статьи на английском языке:

заголовок статьи даётся по левому краю без отсту-
па, 16 pt Times New Roman, полужирный; первое сло-
во с прописной буквы, дальше строчные (не CapsLock); 

имя и фамилия автора (авторов) в той форме, как 
они именуют себя в англоязычных публикациях, по ле-
вому краю, 12 pt Times New Roman, полужирный; после 
запятой с новой строки со строчной буквы указываются 
ученая степень, ученое звание, должность и место ра-
боты автора (авторов) (12 pt Times New Roman, курсив); 

с новой строки после слова E-mail дается адрес 
электронной почты автора (авторов) статьи (E-mail: 
abc@defg.ru).

Затем с новой строки помещается аннотация на 
английском языке: 11 pt Times New Roman. Слова 
«Abstract» / «Summary» не пишутся.

Далее с новой строки после слов «Key words» (11 pt 
Times New Roman, полужирный) помещаются клю-
чевые слова и словосочетания на английском языке 
(не более 5 понятий).

Аннотация и ключевые слова помещаются с абзац-
ным отступом 0,5 см.

Для выделения в тексте используются полужир-
ный шрифт и разрядка. Подчеркивание не допускается. 
Курсив используется только для языковых иллюстра-
ций (примеров).

В качестве тире, в том числе между цифрами, упо-
требляется символ «короткое тире» (не длинное тире и 
не дефис).

При написании общепринятых буквенных сокра-
щений типа т. е., и т. д., и т. п. обязателен пробел пе-
ред последним компонентом сокращения, как и между 
инициалами и фамилией (А.С. Пушкин), при этом ис-
пользуется неразрывный пробел (комбинация клавиш 
Shift+Cntrl+пробел).


