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Н.А. Демичева, А.В. Филатов, А.В. Швец (Москва)

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ФИЛОСОФИИ

(V Международная конференция молодых ученых «Пространство
и время в русской литературе и философии», 15–16 ноября 2022 г.)

Аннотация
Предлагаемый реферативный обзор посвящен V Международной кон-

ференции молодых ученых «Пространство и время в русской литературе 
и философии», которая прошла 15–16 ноября 2022 г. в научной библио-
теке и мемориальном музее «Дом А.Ф. Лосева» и была посвящена 90-ле-
тию Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Помимо 
названных учреждений организаторами конференции также были Центр 
русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии 
МПГУ и журнал «Соловьевские исследования». В ней приняли участие 
молодые исследователи и специалисты из разных городов России и Китая. 
На конференции обсуждались вопросы, связанные с понятиями простран-
ства и времени, которые рассматривались как фундаментальные онтоло-
гические категории не только в контексте художественных произведений, 
но и в контексте понимания человеком собственной роли и места в мире. 
Внимание докладчиков было уделено эволюции представлений о тесной 
взаимосвязи пространства и времени в философии и культуре, символи-
ческому значению хронотопа как отражения художественной философии 
автора, специфике пространственно-временной организации произве-
дений русской литературы, а также философско-эстетическим аспектам 
темпоральных и пространственных образов и мотивов в художественных 
текстах. Конференция позволила выявить новые связи между отечествен-
ной и мировой литературой и философией, подтверждающие синтетиче-
ский характер русской культуры и насущную потребность ее дальнейшего 
изучения в этом аспекте.
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N.A. Demicheva, A.V. Filatov, A.V. Shvets (Moscow)

SPACE AND TIME AS ANALYTICAL CATEGORIES 
IN RUSSIAN LITERATURE AND PHILOSOPHY 

(V International Conference of Young Scholars “Space and Time 
in Russian Literature and Philosophy”, November 15–16, 2022)

Abstract
The provided summary delves into the proceedings of 5th International 

Conference of Young Scholars, titled “Space and Time in Russian Literature 
and Philosophy”, which took place on November 15–16, 2022, at the Scientific 
Library and Memorial Museum “A.F. Losev’s House”. The conference was ded-
icated to the 90th anniversary of the A.M. Gorky Institute of World Literature 
of the Russian Academy of Sciences. Besides these institutions, the conference 
was also hosted by A.F. Losev Center for Russian Language and Culture of the 
Institute of Philology at MPGU and the journal “Solovyov Studies”. Young 
researchers and experts from various cities in Russia and China participated 
in the conference. During the conference, discussions revolved around the 
concepts of space and time, which were considered fundamental ontological 
categories not only in the context of artistic works but also with regards to un-
derstanding one’s own role and place in the world. Speakers paid attention to 
the evolution of ideas regarding the close connection between space and time 
in philosophy and culture, the symbolic significance of the chronotope as a re-
flection of the author’s artistic philosophy, the specifics of the spatial-temporal 
organization of Russian literary works, as well as the philosophical and aes-
thetic aspects of temporal and spatial images and motifs in artistic texts. The 
conference facilitated the identification of new connections between Russian 
and world literature and philosophy, confirming the synthetic nature of Rus-
sian culture and the urgent need for further study in this aspect.

Key words
Сonference of young scholars; conference summary; space; time; interac-

tion of literature and philosophy; history of Russian literature.

Проблема взаимодействия русской литературы и философии имеет 
богатую историю изучения и переживает сегодня новый всплеск интереса 
в гуманитарной среде (cм.: [Касаткина 2019; A Symbiosis of Russian Litera-
ture… 2020; Гачева 2021]). Тем не менее даже занимающиеся этой сферой 
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исследователи отмечают, что отечественной наукой «так и не выработан 
инструментарий, который был бы признан и мог бы использоваться при 
анализе» философии литературного текста, а также не осмыслен огром-
ный фактический материал [Тахо-Годи 2021, 17]. Свой вклад в решение 
данной проблемы внесли участники V Международной конференции мо-
лодых ученых «Пространство и время в русской литературе и философии», 
которая состоялась 15–16 ноября 2022 г. в Москве, в научной библиотеке 
и мемориальном музее «Дом А.Ф. Лосева» и была приурочена к 90-летию 
Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. Помимо на-
званных учреждений организаторами конференции выступили Научная 
лаборатория «Rossiсa: Русская литература в мировом культурном кон-
тексте» и Совет молодых ученых ИМЛИ РАН, Центр русского языка и 
культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии МПГУ, а также жур-
нал «Соловьёвские исследования». Конференция проходила в смешанном 
(очном и дистанционном) режиме, благодаря чему принять участие в ней 
смогли исследователи из ведущих научных и образовательных организа-
ций не только Москвы, но и Екатеринбурга, Костромы, Ростова-на-Дону, 
Томска, Чебоксар, Челябинска, а также Шэньчжэня (Китай).

На открытии конференции с приветственным словом выступили 
председатель Оргкомитета, профессор филологического факультета МГУ 
Е.А. Тахо-Годи и руководитель Центра русского языка и культуры имени 
А.Ф. Лосева, профессор Института филологии МПГУ А.В. Святослав-
ский. Они обратили внимание на значительно возросший интерес к кон-
ференции с момента ее возникновения в 2018 г., что говорит о насущной 
потребности изучения темы взаимодействия литературы и философии 
среди филологов, философов и культурологов. Как отметила Е.А. Тахо-Го-
ди, благодаря конференции, созданной в ходе исследовательского проек-
та, проводимого в ИМЛИ при поддержке Российского научного фонда, в 
интеллектуальном пространстве Москвы сложилась академическая пло-
щадка, объединившая молодых ученых и специалистов из различных на-
учно-образовательных центров. В связи с этим знаменателен тот факт, что 
первая юбилейная конференция посвящена годовщине института, в ста-
нах которого родилась идея ее проведения. А.В. Святославский напомнил, 
что пространство и время являются не только аспектами художественного 
произведения, но и фундаментальными онтологическими категориями, 
через которые человек осмысляет себя и свое место в мире. Взаимосвязь 
этих явлений символично подтверждает и то, что конференция проводит-
ся в Доме А.Ф. Лосева – не только известного философа, но и писателя, 
творчеству которого посвящен ряд выступлений участников.

Пленарное заседание продолжилось докладом Т.А. Касаткиной 
(ИМЛИ) «Степень интенсивности использования текстового простран-
ства в “глубоком” тексте: “Преступление и наказание” Ф.М. Достоевско-
го». На примере монолога Мармеладова из романа писателя исследова-
тельница продемонстрировала взаимодействие глубинного (библейского) 
и поверхностного (сюжетного) уровней текста. Цитатный слой зачастую 
оказывается скрыт от читателей, концентрирующихся на внешних дей-
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ствиях героев, однако без него возможности адекватного понимания про-
изведения оказываются сильно редуцированными. В.Г. Андреева (ИМЛИ), 
напротив, сосредоточилась в своем выступлении «Роль воспоминаний в 
организации художественного времени и композиции повести Л.Н. Тол-
стого “Хаджи-Мурат”» на темпоральных характеристиках литературного 
произведения. Осмысляя композиционное построение толстовского тек-
ста, докладчица пришла к выводу, что в продолжение работы над повестью 
у писателя складывалось особое понимание времени, связанное с развити-
ем способности человека к воспоминанию как процессу, способствующему 
духовному единению. Эволюция представлений о тесной взаимосвязи ка-
тегорий пространства и времени стала темой доклада В.П. Троицкого (Дом 
А.Ф. Лосева) «Топос и хронотоп: драма идей», в котором ученый сосредо-
точился на рассмотрении работы Г. Минковского «Raum und Zeit» (1908), 
показав, как идеи немецкого математика повлияли на рассуждения о про-
странстве и времени русских писателей, философов и ученых: А.П. Пла-
тонова, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, А.А. Ухтомского и М.М. Бахтина. 
Разговор об отечественной философии продолжила А.Г. Гачева (ИМЛИ), 
чей доклад «“Сделать пространство своим телом, а время – своей кро-
вью”. Пространство и время в философской и художественной практике 
А.К. Горского» был посвящен интеллектуальному и литературному насле-
дию философа-космиста. Исследовательница продемонстрировала, как 
Горский развивал идеи Н.Ф. Федорова и В.С. Соловьева, считая преоб-
ражение пространства и времени главной задачей человечества в рамках 
«активно-творческой эсхатологии».

Первое заседание конференции выделялось широким хронологи-
ческим охватом: в фокусе внимания докладчиков оказались памятники 
XIII – первой трети XIX в. Текстологический подход к изучению времен-
ных маркеров реализован в выступлении А.В. Шаповалова (МГУ) «Упо-
минания времени в Новгородской первой летописи как объект редактор-
ской правки». Докладчик обнаружил разночтения, связанные с описанием 
времени в погодных статьях 1016–1352 гг. в старшем и младшем изводах 
Новгородской первой летописи и пришел к выводу, что трансформация 
хронологических формул обусловлена языковыми изменениями, а также 
стремлением книжников изложить события в христианском ключе.

Ряд докладов был посвящен символическому значению пространства 
и времени в древнерусской литературе. Е.А. Андреева (ИМЛИ) показала 
тесную связь двух пространственных планов в докладе «Ордынское про-
странство в “Житии Михаила Ярославича Тверского”: реальное и сим-
волическое». По наблюдениям исследовательницы, автор жития изобра-
жает Орду как «чужое», «нечистое» место, где царит беззаконие и правят 
иноверцы, но в то же время остается осторожен в оценочных суждениях 
относительно захватчиков, прибегая к их индивидуализации. К анализу 
«чужого» хронотопа также обратилась Н.А. Демичева (ИМЛИ) в докла-
де «Пространство и время в текстах о путешествиях в Персидскую землю 
конца XVI – первой половины XVII в.». Исследовательница установила, 
что в статейных списках, составленных по результатам дипломатических 
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миссий, описываемые детали интерпретируются с символической и по-
литической точки зрения, что является способом передачи оценки авто-
ра. О.И. Докучаева (РГГУ) рассмотрела специфику понимания времени в 
древнерусском переводном вопросно-ответном тексте (доклад «Осмыс-
ление времени в “Луцидариусе”»). Анализируя различные темпоральные 
мотивы, докладчица отметила, что указания на время используются в про-
изведении в том числе для конструирования образов участников диало-
га – ученика и учителя.

Применение лингвистических методов для изучения семантики 
форм прошедшего времени было представлено в докладе И.Э. Иванова 
(МГУ) «“И обычай имѣютъ своею мелкою грамматикою Бога опредѣля-
ти мимошедшими времены”: к вопросу о поэтике времени в старообряд-
ческой книжности». Обратившись к текстам Аввакума, Лазаря и Авра-
амия, исследователь пришел к выводу, что использование перфектных 
форм является в них маркером негативной оценки, в то время как аорист 
и имперфект применяются при описании действий старообрядцев, в ре-
лигиозных контекстах, а также для смыслового выделения наиболее зна-
чимых фрагментов произведения. Н.Р. Тестова (Литературный институт 
им. А.М. Горького) подняла вопрос о специфике пространственно-вре-
менной организации драматических произведений. В докладе «Взаимо-
действие литературного, сценического и социального хронотопа в пьесе 
Екатерины II “Федул с детьми”» она исследовала влияние внесцениче-
ской ситуации на сюжет произведения, раскрывая творческий замысел 
императрицы: поведение литературных персонажей в совокупности с 
внесюжетными действиями актрисы должны были сформировать новые 
нормы поведения в обществе. Проблему оппозиции городского и сельско-
го пространства рассмотрела М.В. Синицына в выступлении «Осмысле-
ние категории пространства в очерках В.Ф. Малиновского “Россиянин в 
Англии” и “Записки о Молдавии”». Особое внимание докладчица удели-
ла выявлению сентименталистских идей и мотивов, указав на смысловые 
параллели произведений Малиновского с «Письмами русского путеше-
ственника» Н.М. Карамзина. 

Заседание завершилось обращением к жанру оды. Доклад А.Ю. Анто-
нова (МГУ) «Художественное пространство поздних од В.В. Капниста: ре-
цепция горацианских мотивов» показал, что переводческая деятельность 
русского поэта и драматурга существенно повлияла на его личные воззре-
ния и оригинальное творчество. Однако уже в поздней лирике Капниста 
горацианские мотивы трансформируются под влиянием поэзии Г.Р. Дер-
жавина, К.Н. Батюшкова и В.А. Жуковского. Эволюция одического жанра 
была детально прослежена в докладе А.Ф. Багаевой (МГУ) «Простран-
ство мира и войны в одах времен русско-турецких войн последней трети 
XVIII – первой трети XIX в.». Как отметила исследовательница, художе-
ственная реальность в подобных текстах описывается преимущественно 
в идиллическом ключе, а при изображении военных действий она стано-
вится более динамичной за счет появления глагольных перечислительных 
рядов, указания на разнообразные звуки и эмоции.
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Второе заседание было посвящено пространственно-временной орга-
низации произведений XIX в. Внимание докладчиков концентрировалось 
на творчестве не только ключевых авторов русской литературы, но и писа-
телей «второго ряда». В докладе Д.И. Мишиной (МГУ) «Функция хроно-
топа в “Европейских письмах” В.К. Кюхельбекера: трансформация модели 
отечественной литературной утопии» было отмечено новаторство автора 
в обращении к этому жанру: пространство «Писем» не является замкну-
тым и обособленным, что выделяет этот текст из ряда русских утопий. Как 
считает исследовательница, в структуре данного произведения осущест-
вляется переход от утопической модели к ухронической. А.Е. Рожкова 
(Литературный институт им. А.М. Горького) обратилась к творчеству того 
же автора в связи с изучением романтической традиции. В докладе «Ми-
стические пространства романтизма: драма-мистерия В.К. Кюхельбекера 
“Ижорский” и отрывки трагедии “Грузинская-ночь” А.С. Грибоедова» она 
подчеркивает фольклорную и мистическую основу сюжета обоих произ-
ведений, обнаруживая их близость к западноевропейскому жанру фее-
рии. О формировании «степного текста» русской литературы сообщила 
М.Ю. Попова (Уральский государственный педагогический университет) 
в выступлении «Трансформация образа степи в творчестве Е.П. Ростоп-
чиной». Изменения данного локуса в различных текстах писательницы 
демонстрировались в сопоставлении с другими хронотопами в контексте 
оппозиций «степь – большой свет», «свобода – неволя», что позволило по-
казать динамику этого образа в художественной системе автора от чуждо-
го пространства до символа родной земли.

Перспективы использования междисциплинарного подхода проде-
монстрировал Д.А. Теслюк (Южный федеральный университет) в докладе 
«Гетеротопии в пространственно-временной структуре повестей Н.В. Го-
голя: феномен трансгрессии». Обращаясь к языку неклассической фило-
софии, исследователь сфокусировался на проблеме преодоления границ, 
проанализировав примеры «удавшихся переходов» в художественном 
мире гоголевских текстов. Значимость мотива преодоления границы отме-
тила и А.В. Тарзаева (МГУ), доказав в своем выступлении «“Пространство 
человека” и “пространство истории” в романе Я.П. Полонского “Призна-
ния Сергея Чалыгина”», что взросление центрального персонажа изобра-
жено в произведении с помощью маркирования различных этапов осво-
ения окружающих его локаций (детской кроватки, комнаты, квартиры и 
наконец, Петербурга, через который показана связь героя с эпохой). 

Особенности уже не исторического, а вымышленного хронотопа рас-
сматривались в докладе Ю.В. Ворониной (МГУ) «Фантастическое про-
странство и время в повести А.П. Чехова «“Чёрный монах”», посвященном 
одному из самых загадочных произведений писателя. Основное сюжетное 
действие в нем происходит в состоянии иллюзии, утрата которой, как счи-
тает докладчица, становится трагедией для главного героя – магистра фи-
лософии Коврина, который может жить счастливо только в неопределен-
ном пространстве и времени. Разговор о Чехове продолжил Ю.Ю. Ишутин 
(МГУ), сосредоточившийся на его малой прозе. В докладе «Взаимодей-
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ствие времени и пространства в рассказах А.П. Чехова “Верочка” и “Сту-
дент”» он сделал вывод о бинарности пространства в проанализированных 
произведениях. В первом случае это противопоставление тесной усадьбы и 
вольной природы в хронотопе русской провинции; во втором – оппозиция 
евангельских времен и современности, повествование о которых проеци-
руется на пространство рассказа. В финальном докладе секции «Реальные 
географические “локусы” и их смысл в цикле К.К. Случевского “Мурман-
ские отголоски”», представленном Чэнь Фанмин (Университет МГУ-ППИ 
в Шэньчжэне), был сделан акцент на влиянии путешествий поэта по Рос-
сии в 1880-е гг. на его творчество. Докладчица показала, что даже включая 
в свои тексты реальные географические локусы, Случевский был склонен 
к метафоризации природных образов, а при описании Поморья использо-
вал элементы фольклора его обитателей.

Третье заседание конференции объединило исследователей литерату-
ры Серебряного века и русского зарубежья. В своем выступлении «Катего-
рии пространства и времени в “Сирийских рассказах” С.С. Кондурушкина 
и “Храме Солнца” И.А. Бунина» М.С. Щавлинский (ИМЛИ) сопоставил 
хронотоп Востока в произведениях, отразивших путевые впечатления ав-
торов, которые были знакомы друг с другом. Докладчик отметил сходство 
двух книг как на уровне издательских принципов, так и на уровне худо-
жественного генезиса, указав на их общие претексты, создающие сквозное 
для очерков понимание пространства Востока как библейского хронотопа. 
Ю.Ю. Анохина (ИМЛИ, Дом А.Ф. Лосева) в докладе «“Вывести из ада Эв-
ридику...”: Вяч. Иванов о “женском” и “мужском” в пространстве романов 
Ф.М. Достоевского» обратилась к эстетико-философской концепции поэ-
та-символиста, изложенной в его книге «Достоевский. Трагедия – Миф – 
Мистика», которая впервые вышла на немецком языке в 1932 г. Исследо-
вательница установила, что «женское» и «мужское» в философии Иванова 
являются метафизическими категориями, коррелирующими с такими оп-
позициями, как «земное – небесное», «душевное – духовное». Поэт-фило-
соф проецирует эти категории на систему персонажей Достоевского, при 
этом, как отметила докладчица, оба начала оказываются нивелированы в 
образах «проводников».

Связанные с подобными персонажами сюжеты оказались в центре 
внимания доклада А.В. Филатова (МГУ, ИМЛИ) «Мифологическое про-
странство и время в “арбенинском” цикле стихотворений О.Э. Мандель-
штама». Как показал исследователь, в стихах поэт контаминирует образы 
и мотивы, восходящие к различным культурным нарративам о схождении 
в мир мертвых и возвращения в мир живых, в первую очередь – к антич-
ным мифам. Истории Орфея и Эвридики, Амура и Психеи оказываются 
близки размышлениям автора о роли поэта как «проводника», связываю-
щего прошлое и современность. С другого ракурса на наследие акмеиста 
посмотрела А.А. Храмова (МГУ), выступившая с докладом «Философия 
А. Бергсона в творчестве О.Э. Мандельштама: от рецепции к творческому 
переосмыслению». Интерес к трудам французского философа-интуитиви-
ста, вероятно, возник у поэта еще во время учебы в Париже в 1907–1908 гг. 
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Анализ публицистических и поэтических текстов Мандельштама позво-
лил докладчице установить, что бергсоновские идеи оказали влияние на 
эстетико-философские взгляды поэта уже на раннем этапе его творче-
ства, но оставались актуальными и позднее. Пересечения философских 
и поэтических размышлений о времени и пространстве были затронуты 
Д.А. Аксеновой (МГУ). Доклад «Мистическая историософия Велимира 
Хлебникова в контексте идей западной и русской философии» показал, 
что циклическая концепция времени в трудах футуриста противопостав-
лена как линейной модели В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева, так и понятию 
«длительности» А. Бергсона и В. Дильтея. Исследовательница обнаружи-
ла значительные сходства идей Хлебникова с гелиобиологией А. Чижев-
ского и предложила ввести понятие понятие «синтетическое время» для 
характеристики историософии поэта-мыслителя.

Д.А. Бережнов (МГУ) вернул заседание к разговору о философии 
интуитивизма, показав ее методологические возможности при анализе 
художественного текста. В своем докладе «Проблема памяти в прозе На-
бокова: В.В. Набоков и А. Бергсон» он предложил использовать бергсо-
новскую концепцию для анализа поэтики воспоминаний в романе «Дар». 
Иллюстрируя свои положения примерами, исследователь описал прин-
цип «извлечения» воспоминания из прошлого, которым пользуется На-
боков, и связал его с восходящим к Бергсону пониманием времени как не-
делимой последовательности событий. К творчеству писателя-эмигранта 
также обратилась Чжу Цзывэй (Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне), 
предложив в докладе «Отношение пространства и времени в травелогах: 
на примере рассказа “Облако, озеро, башня” В.В. Набокова» рассмотреть 
жанровые особенности хронотопа путешествия. Его центральным ком-
понентом в рассказе является поезд, в котором едет главный герой. По 
мысли докладчицы, транспортное средство здесь выполняет функцию ре-
транслятора, соединяющего реальное и виртуальное пространства, кото-
рое в рассказе связано не только с будущим, но и с прошлым. Завершилось 
заседание выступлением А.А. Юдниковой (Костромской государственный 
университет) «Образ странника в очерковых циклах Б.К. Зайцева “Афон” 
и “Валаам”: генезис, функции, поэтика». Исследовательница сделала ак-
цент на хронотопических ресурсах создания фигуры странника, указав на 
связь пространственно-временных характеристик с авторской аксиологи-
ей, а также с национальным культурным кодом. В результате был сделан 
вывод о циклообразующей роли хронотопа в обеих книгах Б.К. Зайцева. 

Специфическая организация художественного хронотопа характери-
зует литературный процесс XX в., что стало предметом четвертого засе-
дания конференции. Ускоряющийся темп жизни горожан и появление 
новых средств передачи информации привели к изменению «нарративной 
скорости» текста, что отметил С.А. Огудов (Госфильмофонд) в докладе 
«Время в сценарном нарративе: киносценарий С.М. Эйзенштейна “Бро-
неносец ‘Потёмкин’”». Исследователь обратил внимание на рассогласо-
вание между длительностью события и его описанием за счет изобилия 
деталей и назывных предложений. Снять подобную асинхронию помогает 
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пространство кинотекста благодаря изменению скорости смены кадров и 
использованию крупных планов. Отношения между реальным простран-
ством и пространством в литературном тексте были в центре доклада 
Н.В. Михаленко (ИМЛИ) «Топос дачи в творчестве В.В. Маяковского». 
Исследовательница сосредоточилась на малоизученном аспекте простран-
ства в текстах поэта, показав, что дачный универсум имел важное значе-
ние для его творчества. Докладчица пришла к выводу, что топос дачи у 
Маяковского не ограничивается связью с юмором и ушедшей в прошлое 
дворянской жизнью, а имеет более комплексное значение.

Тезис о ярко выраженной аксиологической природе хронотопа в лите-
ратуре ХХ в. получил развитие в выступлениях нескольких участников за-
седания. А.С. Кравец (РУДН) в докладе «Философия истории в абстракт-
ном пространстве (на материале раннего рассказа А.П. Платонова “Жажда 
нищего”)» показала, что хронотоп в этом фантастическом произведении 
является вместилищем ценностно значимых смыслов. В мире будущего, 
который изображает писатель, не остается неосвоенных территорий, из-
за чего время словно бы замирает. Рассказать о таком хронотопе, считает 
докладчица, может только безличный, коллективный субъект. Похожий 
процесс происходит в фантастической прозе современника Платонова, 
чему был посвящен доклад Е.С. Апальковой (МГУ, ИМЛИ) «Реальное и 
магическое пространство в рассказах А.С. Грина “Крысолов” и “Фандан-
го”». Исследовательница установила, что послереволюционный хронотоп 
Петрограда в обоих текстах связан с антиценностями реального мира: 
отчуждением и одиночеством. Фантастическое пространство Зурбагана 
лишено конкретных отсылок, сюрреалистично; оно отражает внутреннее 
переживание героя и ассоциируется со спокойствием и счастьем. О борьбе 
гармонии и хаоса в мире и человеке как ценностном конфликте литера-
турного произведения говорила А.В. Макарова (МГУ). В ее докладе «Ак-
сиология пространственно-временных характеристик в пьесе Н.К. Рериха 
“Милосердие”» рассмотрен ряд представленных в тексте исторических 
локусов (Александрийская библиотека, темницы Средневековья), чьи 
реалии отражают набор позитивных и негативных ценностей, столкно-
вение которых каждый раз разрешается по-своему, выводя человечество 
на новый виток развития. К осмыслению хронотопа как репрезентации 
трансцендентных пространств обратилась Е.В. Масяйкина (Томский госу-
дарственный университет) в докладе «Категории времени и пространства 
в произведении Г.Д. Гребенщикова “Моя Сибирь” и ее англоязычном ав-
топереводе “My Siberia”». В обоих текстах Сибирь является либо лими-
нальным топосом перехода из обыденного мира в страну мертвых, либо 
топосом инициальным, способствующим духовному перерождению героя. 
Исследовательница раскрыла логику смены этих характеристик топоса, 
которые приписываются конкретным сибирским ландшафтам за счет вве-
дения конкретных и персонажей.

Хронотоп как философская категория проблематизировался в ходе пя-
того заседания, где соседствовали доклады, посвященные как «чистой фи-
лософии», так и особой форме художественного «философствования» – 
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научной фантастике (см. [Кузнецов 2010]). А.А. Гравин (ИМЛИ, Социо-
логический институт РАН) в докладе «Пространство и время в эйдетиче-
ской диалектике А.Ф. Лосева» обрисовал связь между этими категориями, 
которые, по Лосеву, выводятся из вещности и отражают разные аспекты 
реальности. Различные типы пространства и времени отличаются друг от 
друга по степени приближенности к абсолютной истине. Как отметил до-
кладчик, вещность отражает динамическое становление смысла, в связи 
с чем хронотоп играет важную роль в семиотизации. В сходном ключе с 
хронотопом работала Е.А. Кислицына (МПГУ), рассмотрев в докладе «Ми-
фопоэтическое пространство сновидений в романе А.Ф. Лосева “Женщи-
на-Мыслитель”» эстетическую функцию снов. Исследовательница при-
шла к выводу, что в произведении они являются чистым знанием о музы-
ке и отражают реальность духовной жизни; настроение души, связанное с 
музыкальным пространством, играет важную роль именно в снах, помогая 
раскрыть внутреннюю интенцию личности. Е.А. Фетисова (МПГУ) пред-
ставила доклад на тему «“Обезьяний лик” личности в рассказе А.Ф. Ло-
сева “Театрал”», в рамках которого был произведен анализ пространства 
человеческой индивидуальности и места в ней «обезьяньего» начала. На 
примере художественного текста докладчица объяснила, что момент воз-
никновения «обезьяны», ее развитие в личности и способы преодоления 
являются у Лосева формами бытия в течение «тварной» жизни, а также 
примером диалектического развития человеческого духа. 

А.В. Марков (МГУ) использовал философское понимание хронотопа в 
докладе «Время библейское, актуальное, онтологическое в “Поэме о Ста-
лине” А.А. Галича». Поэт смешивает разные темпоральные уровни, приме-
няя прием остановки времени, что позволяет ему деперсонализировать об-
раз вождя, представив его воплощением онтологического зла, находящим-
ся вне времени. Докладчик заключил, что синтез разных типов хронотопа 
нужен Галичу для раскрытия парадоксальности советского сознания. Фи-
лософский подход также был задействован в выступлении Е.М. Захаровой 
(ИМЛИ) «“Вопрос необычен, ответ неизбежен”: пространственно-вре-
менной континуум “Недопёска” Ю.И. Коваля. Докладчица обратилась к 
новому изданию повести, воспроизводящему авторскую редакцию 1958 г. 
и снабженному подробными комментариями О.А. Лекманова, Р.Г. Лейбо-
ва и И. Бернштейна. Захарова подчеркнула необходимость скрупулезного, 
подчас пословного толкования «Недопёска», поскольку его сюжетное дей-
ствие отсылает к различным периодам послесталинской истории страны, 
что обычно не отмечается исследователями. 

Преобразование художественного хронотопа рассмотрела и О.В. За-
кутняя (Институт космических исследований РАН). В докладе «Космос: 
пустота, путь или место для жизни?» она предложила анализ ряда науч-
но-фантастических произведений («Красная звезда» А.А. Богданова, «Аэ-
лита» А.Н. Толстого, «Туманность Андромеды» И.А. Ефремова), а также 
рассказов современных писателей и популяризаторов космической науки. 
Докладчица отметила, что осмысление хронотопа космоса в русской ли-
тературе менялось со временем, пройдя путь от необжитого и опасного 
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пространства, служащего фоном для сюжета, до освоенной области, ак-
тивно влияющей на события произведений. «Фантастическую» тему про-
должил доклад И.В. Морозовой (Томский государственный университет) 
«Художественное пространство и время в малой прозе В.Д. Колупаева (на 
материале повести “Дзяпики”, 1989)», посвященный творчеству томского 
писателя-фантаста. Обратившись к повести из цикла «Капитан Громовер-
жец» (1982), действие которой перенесено в первобытную эпоху, иссле-
довательница сфокусировалась на образе «дзяпика» и раскрыла его сим-
волическое значение – быть метафорой угодливого и безразличного раба 
советской системы.

Хронотоп драматического произведения стал темой выступления 
В.В. Доценко (МГУ) «Пространство и время в ранних пьесах Нины Садур 
“Чудная баба” и “Ехай”». Докладчица раскрыла мифопоэтическую осно-
ву художественного мира произведений, построенного на оппозиции са-
крального и профанного начал. Это позволяет Садур создать собственную 
онтологическую модель мироздания, где столкновение рационального и 
трансцендентного становится поводом для постановки экзистенциальных 
вопросов. Секцию завершил доклад К.Ю. Ильиной (Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова), также сосредоточившейся на 
анализе драматического текста. В докладе «Специфика хронотопа в пьесе 
“На донышке” М. Биттера-младшего» она обратилась к произведению ми-
стифицированного автора. Заглавие текста вызывает ассоциации с пьесой 
М. Горького «На дне». Но несмотря на узнаваемые сюжетные перипетии, 
докладчица установила, что «На донышке» – вполне самостоятельное 
произведение, которое использует хронотопы коммунальной квартиры и 
театра, трансформируя их функции и делая амбивалентными.

Тесная взаимосвязь художественного хронотопа с мировоззрением 
и системой экспериментальных поэтик конкретных авторов XX–XXI в. 
была в центре шестого заседания. Д.М. Цыганов (МГУ) рассмотрел в до-
кладе «“И дольше века длится день…”: О принципах и границах историз-
ма в повести В.Г. Сорокина “День опричника”» приемы, используемые 
писателем для создания особой художественной реальности, и отметил, 
что история в романе формирует цельный русский мир как пространство 
пересечения прошлого и будущего. По мысли докладчика, опричнина у 
Сорокина имеет вполне очевидные референции и является эвфемизмом 
и парадигмой эклектичного постсоветстского сознания. М.А. Хлебус об-
ратилась к анализу других произведений новейшей литературы. В своем 
выступлении «Экзистенциальная хронософия в современном романе: 
“Миусская площадь” М.М. Голубкова, “Каменный мост” А.М. Терехова» 
она рассмотрела принципы художественного воплощения категории вре-
мени в русской прозе начала ХХI в. Докладчица пришла к выводу, что 
темпоральная структура обоих романов включает как линейную, так и 
циклическую модели времени, благодаря чему оно утрачивает свою не-
обратимость. Сходную проблематику взаимосвязи времени и простран-
ства памяти вывела на передний план Д.Ю. Сырысева (ИМЛИ) в докладе 
«Экзистенциальное осмысление прошлого в повести Н.Е. Дьячковской 



444

Обзоры и рецензии   |   Surveys and Reviews

“Исповедь исчезнувших”». Исследовательница обратила внимание на ус-
ложнение сюжетно-фабульной канвы произведения на уровне простран-
ственно-временной организации. Линии сюжета, связанные с Якутией и 
Узбекистаном, оказываются ценностно противопоставлены, с одной сто-
роны, друг другу, а с другой – утраченному прошлому, в связи с чем время 
в повести окрашено экзистенциальным переживанием.

Специфика хронотопа в трансмедийных нарративах XXI в. стала 
предметом двух докладов. Е.А. Даутова (Челябинский государственный 
университет) представила компаративное исследование вербально-ви-
зуальных текстов в выступлении «Хронотоп исторической травмы: срав-
нительно-сопоставительный аспект (на материале графических романов 
О.А. Лаврентьевой “Сурвило” и К.-Ж. Кымсук “Трава”)». Рассматривая 
сходства и различия между произведениями русской и корейской худож-
ниц, докладчица сделала акцент на функциях черных кадров и пустых 
изображений, недосказанность которых заставляет читателей ощущать 
эмоции героя-свидетеля и проживать его опыт работы над последствиями 
исторической травмы. А.В. Швец (МГУ) сосредоточилась на специфике 
поэтического письма на примере перевода заумных текстов А.Е. Крученых 
французом Дж. Байашем в цифровое стихотворение. В докладе «Хронотоп 
цифровой поэзии: темпоральность спецэффекта и пространственная ком-
позиция» исследовательница показала, как экспрессивные возможности 
поэтического письма и потенциал поиска новых творческих приемов за-
висят от грамматики выражения цифровой среды. Новая литературность, 
созданная с помощью различных языков программирования, основывается 
на технике искусства кино, а эстетическое переживание в цифровой поэзии 
создавалось в синтезе паратекста (кода) и зримого пространства экрана.

Проведенная конференция, собравшая вместе специалистов и моло-
дых ученых с общими исследовательскими интересами, не только выяви-
ла новые связи между отечественной и мировой литературой и философи-
ей, подтверждающие синтетический характер русской культуры и потреб-
ность в ее изучении, но и позволила участникам наметить программу для 
дальнейших изысканий в этой области. Их результаты были продемон-
стрированы на VI Международной конференции «Пространство и время 
в русской литературе и философии», состоявшейся 14–15 ноября 2023 г. 
и собравшей, помимо постоянных участников, большое количество новых 
молодых исследователей.
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