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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 11сследован11я. Проб.1сма художсствсн1юго нрострш1стви 11 
вре:-.1ени, на наш взгляд, является одной из важнейших нроб:1с\t \ШЯковсдсння. 

Прежде всего, исследование художественного пространства 11 врсмс11н 1юз1юш1ст 
увидеть внутреннее единство художестве111юго мира Маяковского, выяв111ъ ря;1 

основопо;1агшощих, устойчивых, образов и мотивов его творчества . Кроме того, 

нростршн.:пю и время д:1я Маяковского - цс111юсп1ыс категорин : нространст

всн1ю-временное положение того ил11 иного предмета, яв;1ения ;~ежит в основе 

оценки :ною предмета: все, что имеет от1юшснис к настоящему, обыч1ю tщс1111-

вается отрицательно, с будущим связано 11рсдставлсн11с Маяковско1·0 об абсо

лютном идса..1е . Именно поэтому можно сказать, что об1х1щсние нрuктичесю1 к 

любому uс11екту творчества Маяковского выво,1ит нас на 11роблс\1у, которая ста

ла прсдмсто:v1 данной работы . 

Степень изученности проблемы. Несмотря на з1~ач1пс.%1юе коmр1ество на

учных работ о художественном пространстве и врсме1111 (как теоретичсскнх, так 

и посвященных творчеству конкретных ш1сатс:1сй), нроблс:-.~а 11ространственно

временной организ:щии художествсшюго мира Маяковского остается \tаJюшу

че11ной. Ряд суждений, связанных с этой проблемой, можно найтн в работах об

щего характера (В. Лльфонсова, М. Вайскопфа, Ф. Пи11кс.1ь) . Отспшыс 1·11авы, 

1юсвящс1111ыс художественному пространству 11 времсш1, ю1сются в кн1т..: 

Р.С. Сп111шк «Дооктябрьская лирика Маяковского» 1 11 лиссертшнн1 О.В. Черны
шевой «Творчество рш111сго В. Маяковского в контексте русско1·0 авангар;щ» 2 . 
Е.Г. Этю111; 1 13 своей книге «Там, внутри» ана.:1изируст в11утрс1111ес 11 в11ен111ее 

11рострш1ство в мнрс Маяковского'. Отtю111е11не Маяковского ко врс.\lс1111, нсто
р1111 стшю111пся о,11 1ш1 11з объектов расс:-.ютрсння в д11сссрт::щин И . 10. Иваню11111-

1юй «Творчество Маяковского как феномен уrо1111чсско1·0 соз11ш1ня»4 . l lсл1;.1я нс 
от:-.1епп1, также мо1ю1·раф11ю Jl .11. l lflкoш.cкuii «Чсповск 11 r1ремя в ху;южсст11с11-

11ой ко1ще1щ1111 Маяковского•>'. 
О;111<1ко 11 да1111ых работах чаще рассматр11вастся то;н,ко 11ростра11ство (у 

Е.1 ". Этю111; 1а) 11:111 то:11,ко вrс\1я (у Л.11. 1111кол~.ской) . llcpc,1кo 11роб.1с\tа 11ро

стра11ства 11 врс~1е1111 яв:1яется т11111, од11нм ш асr1сктов какой-н11бо более 11111po
кoii проб:1с\1 1 ,1: г;~ш111ы\ 1 объекто\1 11ссле;ювu1111я :~ля Р.С. С111шак яв;н1стсн ра1111сс 

1 С111шак 1' . С. )lоо1;тя\\r1.ская 1111р11к:~ Маяковского. 1 lсрмь. l 9RO. 
~ Ч.:r11ш11~:ва 0.13. Творчество rа1111сго Маяковскш·о в ко11тсксг.: русского ава111 ·щ1ла. Л1поr1:1\1. 
;111<:. .. к;111;1 . ф11J10: 1 . 11аук. Мапштоmрск. 2(I03 . 
.\ Э1к1111.11: . 1 -. Та\/. В//)" l]Ш . о ryccкoii IJOЛ/111 хх в.:ка. CI 16. 1997 . 
.i Ивш1н.н111111а l·f.10 . Т1нч1 1 1сспю ;v1аяковскш-о как ф..:1ю,1с11 )ТО1111чс!.:КОН) сtп11а1111и . Л1поrсф. ;вк. 
,. ка11;1. ф11:1<>:1. 11аук. 11. l loв1 ·oro:1. 19'>2. 
·' 1111ко; 11.с1<ан ; 1.11 . Чс:ювск 11 Hf1C\IЯ 11 ху1юж.:ствс111юii кшшсrщ1111 Маяковского. J lьвов. 19Ю 



творчество Маяковского как «цельная, зако11че11ная система философской лири

ю1 »6; :~ля О. В . Чср1шшсвой - «ста1ювлс11ие авангардной карти11ы :-.шра 11 ра11ней 
; 111рике Маяковского>/. 

Объе1пом ;щ111юго исспсдова~1ия ста11овится творчество Маяковского (в пер

вую очередь стихотворс11ия, 1юэмы, пьесы как ран11его, так и зрелого 11ериодов) 

ю1к с;н111ая це:юсп1ая система. Предметом исследования является ху,1ожествен-

11ое 11рострш1ство и время, их эволюция в мире Маяковского. 

Научная 1юв1вна данной работы заключается в том, •1то впервые 11редпри-

11имается 11011ьпка развер11утого систем1юго а11ализа художествешюго 11ростран

ства и времс11и в творчестве Маяковского 11а разных этаr~ах его развития . 

Теореп1ческое значимость работы состоит в том, что к творчеству Маяков

ско1·0 в11ервые 11риме11ястся методология исследова11ия, ос11ова11ная 11а 11заимодо-

110:111яющих методах, что 1юзволяет достичь более пол11ых и глубоких рсзу.1ьта

то11 а11ализа. 

Теорсп1чсск11е 11сточ1111ю1 11 методология. Теоретическую ос1юву диссер
тации составили труды А .Л . l lотеб11и, М.М . Бахтина, Д.С. Лихачева, 10 .М . Лот

маttа. Важ11ую ропь в разработке тс:.1ы сыграли работы, в которых расс:v~атрива

ются мифологическая, 11удсо-христиа11ская, кар11ава.1ы~ая ко1щс1щии 11ростра11-

ства 11 времени (С.С. Авсри11цсв, М. М. Бахти11, А.М. Гуревич, С.М. Мс:~епшский, 

0 . М. Фрсйдс11бсрг, М. Элиадс). 

Снсцифика темы предопределила необходимость приме11с11ия в работе раз

л11ч11ых методов исследова11ия . Поскольку 11ас интересуют прсимущсстве111ю ус

тойчивые, 111111ариа11т11ыс черты творчества Маяковского, 1 ·лав11ы:-.1 методом да11-

1ю1 ·0 исследования является метод систем1ю-типологичсский. Од11ако эволюци

онный ас11скт 11ри этом также учитывается, 1юскольку, «Зttако:-.1ство с эволюцией, 

- 1ю с1ю1шм Б .О . Корма11а, - позволяет отделить и11вариа11ты творчества от ме-

11яющихся его 11риз11аков»8 . Кроме того, в работе используется срав11итслыю
т111юлогический метод. 

Практ11ческая значимость работы . Материалы дш11юго исслсдова11ия мо

гут быть 11с1юльзош111ы при разработке 11овых 11рограмм и учеб11ых пособий по 

истории русской литературы ХХ века, а также теории литературы, спецкурсах и 

спецсеми11арах 1ю проблемам художсстве1111ого пространства и вре:-.1с11и и твор

че1:тва Маяковского. 

Апробащ1я работы. Ос1юв11ыс попоже11ия диссертации в фор~1с 11ауч11ых 

док.1а..1011 были 11редставлс11ы 11а 11-й Нижегородской сессии :-.юлодых уче11ых 

(Тати11ец, 2006), всероссийских в межвузовских ко11фсрс11циях : «Маяковский в 

соврс:-.1е11110м мире» (Москва, 2003), «Грех11ёвские чтения» (Н . Нов1·ород, 2004-
2008), «Художествс1111ый текст и культура» (Владимир, 2005, 2007). Материалы 
и1:1: ;1 е;юва11ия отраже11ы в 9 публикациях. 

6 С1111вак Р.С. Доокrябрьская л11р11ка Маяковского. С. 119. 
7 Чср11J.1шсвз О.В. Творчество ра1111его Маяковского в ко11тскстс русского ава111·арда. Авто
rсф. ДllC. С. 4. 
Корма11 Б.О. Л11р11чсская с1tстсма Некрасова// Некрасов 11 русская тпсратура. М., 1971 . С. 

ю. 



Цель дан1юй работы - изучс1111с простра11ствс11110-врсмс111юй ор1 ·::н11шщ1111 

ху1южественного мира Маяковского. Ла цс:1ь прсд1юлш ·аст рсшс11ис с: 1с; 1ующ11х 

задач : 

1. Проаналюировап, основные теории художествсн1юго 11ространства и 11ре:v1с-

11и, существующнс в :ппературовс;1с111111. 

2. На основании этоJ't) анализа сфор~1у:1ировать свое 1юш1мш111е эт11х катсl'Орий, 

Шl\tеппь \!СТО,\ОJЮП!Ческие ll0.1XO.'!Ы к llX аналюу. 
3. Применить эти 1ю.:.tходы к творчеству Маяковско1·0. l3ыяв11ть устоiiчивые 11 

изменчивые особенности пространствешю-временной органюаш111 cr·o ху;10-
жсствсшюго мира. 

Положения, вынесенные на защиту. 

• Произведения Маяковского образуют единую систе:v1у, отличающуюся 11рсз

вычайной устойчивостью своих основных эле:v1е1пов. Ос1юву нростра11ст

вс111ю-време11ной организации художествешюго мира МаяковскопJ состав

;1яют три связанных друг с другоJ\1 хронотопа: старый мир, рево; 1ю1111я 11 бу
;1ущсс. 

• Главные черты хронотопа старо1 ·0 мира: ко11фликт1юсть, выражающаяся в 

нространственных 0111юзициях, и непродуктивность време1111 (то есп, отсут

ствие значимых событий, 11, как с:1едствие, неизмсшюсть мира в его ос1юв-

11ых чертах) и его губительное воздействие на человека. 

• Особенности хронотопа будущего: однородность 11ростра11ства, связш11шя с 

представлениями о просторе и сuободе, а также преодоление губительного 

воздействия времени 11а человека, выражающееся в отсутствии старости и 

смерти. Будущее идеально, и rюэтому нсюме111ю . 

• Рево.1юция - нсрсходный, пороговый хронотоп, обсспечивающ11й нерсход 

от старого J\H1pa к будущб1у. Е1·0 черты: разрушс1111с 11ростра11стве1н1ых 1 ·ра-

11нц и быстрота 11ре:\1сни, его 11асыщсшюсть событиями (~1а;1ый вре\1сн1юй 

отрезок - большое количество событий и сущсствс1111ые 11ереме11ы в м11рс). 

• Данные хро1юто11ы сохраняют свою значимость как у раннего, так 11 у зрело
го Маяковского. Однако с 1922 1·ода наблюдаются 11екоторыс юмс11с11и~1 в 11х 
структуре: 1юстс11r:1нюе размывание гран11ц между старым м11ро~1 11 рс110;1ю
шю1111ы~-1 хро1ютоrю\1 и большая врсмс1111ая от;щлснность бу;1ущс1·0. В ко

нечном счете Маяковский пр11ход1п к отказу от самой идеи \111ровой рсво

:1ю11и11 и признает воз~южносп, ~н:носрсдствсшюго 11срехода к бу;1ущсму. 

Ою1ако нроблсма быстрого нрсо;1олсн11я этоп> врс:-.1сн11огu расстоян11я так 11 
нс находит абсо:1ют1ю убе;1итс.%1ю1·0 решения. 

• Пространство 11 врс~1я художествсшюго мира Маяковского 11~1сст черты 

схо;1ства с архш1чсскюнt ~ю;~с:1ящ~: ~111фо.1оп1чсской (в часпюсп1 - 11у:1ео

хр11ст11анскоii), 11 карнава:1ыюй. 1>сволюц11я несет 11 себе кар11аван1,1юе, р~н
ру111ающс-сш11 ; 1атс:11,1юс начало; в рамках хроното11а старого щ1ра 0•1с111, ус

тоiiчнвоii оказывается ~111фо:юп1чсская антитеза сакралыюго 11 11рофан1ю1 ·0 

нростrанства; хrшютш1 бу; 1у111с1 ·0 схо;1сн с хр11спн111ск11~1 обра:юм l ltшo1 ·0 

Исруса:111~1а. 



Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключе11ия и 

б11бJ1ио1 ·рафии . Общий объем работы составляет 228 с. С11исок цитируемой и 

11с1юльзуе\юЙ литературы содержит 217 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обос1ювы11шотся актуа.аыюсть и научная новизна исс:1едова-

11ия, 011редслястся степень изуче1111ос rи проблемы, метолодогия, форму.1ируют

ся цели и задачи работы, положения, вынесенные на защиту . 

Глава 1. Пространство н время как объект 11сследова1111я. 
§1 Основные концепц1ш пространства и времени. в JTO:\I 11араграфе rас

смuтривается развитие представлений человечества и пространстве и вrсмени. 

Первобытное мировоззрение антииеторично. События человеческой жиз

ни значи\1ы :1111111, тогда, когда 11овторяют сакральный образец - действия бо-

1 ·ов и героев в \1ифическо:-.1 времени. Исторические же события нерегулярны, 11е 

11меют сакралыюго образца. 

Лрхаичсское время измеряется событиями коллектишюй жиз1111, rю1тому 

с:-.1срть для 11ервобытного сознан11я является рождающим 11ачало:-.1. Врсш1 вос-

11r111111шастся как умерщвляющая и рождающая сила. 

Лрхаичсскис r1редстав:~с11ия о пространстве строятся, исходя из дихотомии 

«сакралыюс/11рофа111юс», выражающейся в оrнюзициях «верх - низ», «нс11тр 

- нсрифсрия», «север - юг». 

Подобные представления о Гiрострапстве характерны и д;1я хриспrанства: 

«Гlуп, ж11з1111 \1удрого вверх, <побы уклониться от преисподней внизу» (Пр1п. 

15:24). Но христианство (а до него - иудаиз\1) Гiривносят новые черты в 1101111-
~1а1111с времени. Во-нервых, иудаизм открывает концепцию истории как богояв

:1е1111я. Откровение, данное Богом Моисею, от11ссе1ю нс к мифичсско:-.1у 11раврс

\1с11и , а к онре;1слс111юму историческому моменту. Во-вторых, христианство 

1юс11ри11имает время как линей1юс и необраТ11\юе. В-третьих, движение врсме-

1111 щ,1слится как ко11счный Гiроцесс: после достижения человечеством Царствия 
I>ожия история ;10:1жна 11рскратить свое существование. 

С11ецифика карнавального восприятия времени и 11ространства 011рсдс:1я

стсн тем, что карнавал наследует ряд черт архаического мировоззрения, и в то 

же врс~1я он полемически направлен против средневекового христианств<~. 

Карнава.ilыюс время так же коллективно, как и архаическое, так же соеди

няет в себе умсрщв.1яющсс и рождающее начала, но сменяемость событий -
·но уже 11е возиращсние к сакр<~лыю\1у правре:-.1е11и, а прогресс, подъс~-1 чс:ю11с

чсства щ1 Gопсс 11ысокую сту11снь р'1Зюпия . Эта :~и11ейност1, 11 11апр<~влс1111осп, 

1111срс; 1 сближает кар11а1шлы~ое rюсприятис времени с хрисп1а11ек11м. l lo, в от-



личие от христианства, карнавал мыслит nроцесс сме11ы старого 1юuым как 

бесконеч11ый: «все вnереди и всегда будет вnередИ>> (М. Бахти11)9 . 
Карнавал разрушает вертика:1ы1 ую (христианскую) карти11у :\111ра . Про

странство утрачиuает дифференциацию 110 степс11и сакральности ( «дснснтрали
зация вселсшюй», по М .М . Бахтину). 

В современной науке пространство и время определяются как «сlюр:1-1ы су

щестuовш1ия материи, выражающие порядок сосуществования и смены состоя

н11й всевозможных материальных объектов и явлений» 10
. Время реал1,1юго мак

ромира обладает такими свойства~1и, как универсальность, нсr1рсрыn1юсть, о;t

номсрность , однонаправленность (необратимость) . Свойства простран ства : 

универсальность, непрерывность, многонаnравлешюсп" трех;-..1срносп" Время 11 
пространство связаны друг с другом: всякое движение имеет пространственную 

и временную стороны. 

§2 История 11зучения художественного пространства и време1111. В это ~1 

параграфе рассматриваются концепции литературоведов, внесших 11аибо;~сс 

ценный вклад в изучение художественного пространства и времени. 

А.А. Потебня определяет место художественного пространства и врсмс1111 в 

структуре произведения (они являются эле:vrснтами внутренней фор:-.rы, т.с. 

формально-содержатель11ыми категориями). Литература - временное искусст

во, в котором статические пространстве11ные объекты разлагаются 1ra отдсJ11,-
11ыс элементы и превращаются во временную последоватст,1юсть вос11риятиii. 

Это осуществляется посредством повествования. 

М.М. Бахтин вводит в литературоведение термин «Хро1юто11». Это - «Су

щсствешrая взаимосвязь временных и простра11ствснных олюшсний, художе

ственно освоенных в .1итературс» 11 . Бахтин, как и Потебня, считает хронотш1 
формалыю-содержателыюй категорией. 

Теория автора 11 героя Бахтина позволила ему внести новые (по ср:111нс1111ю с 
Потебней) мо:-.1снты в понимание художественного пространства и врс\1сн11 . Он 

выде:1яст хропотоп автора 11 ч11111ателя 11 хро110111011 11зобра.нсе111юго "нщю, и тго 
позволяет ему разграничить внутреннюю и внеш11юю точки зрения на изобра

женный ~шр . Хронотоп автора и читателя - «единый реальный и нсзавср111е11-

ный исторический мир». Автор и читатет, - носители завершающего в11дс111ш 

по опю111ению к ~ ·срою, то есть хро1ютоп юображсшюго мира представ!ls1стся 

1ш как 111.:кое ограничс111юс (в том числе во времени 11 в простран стве) нелос. 

Герою такая точка зрения не достуr111а. 

10.М. Лотма11 уделяет внищ1ние 11рс11мущсствснно художсствс1111ому нро

странству, которое 011 называет особы~~ «Языко~1» ;1:rя выражения не11ростран 

стве11ных (врс~1сн11ых, соr111а;11 , 11ых, :н11чесю1х) от1rошеr1иi! . Ряд 11ш юже1111i1 

Jloп1 a 11 a 11~1сст схо:tслю с 1щся\111 Бахтина. Так, оба у•1с11ых 1 ·оворят об обра>е 

" 1 ; ахл1 11 t\·1.M. Пr<16J1 c\11 , 1 11<нп1ю1 / lостосвского 11 Бахт1111 М .М . Собра 1 111е coч1111c1111ii в 7 т . 
Т. (> . М .. 2002. С. 1 К7. 
'° Мщ:тс 11 а 11с111<0 Л.М . Пrосчн111стоо 11 время в макро-. мсга- 11 м11кром11рс. М .. 1974. С. 211 . 11 1; ахт1111 м.м . Форщ.1 вpC.\I C llll 11 хро 1 ютона 11rома11с111;ахт1111 м .м . J IIOC 11 rом а11 . СПG, 
2000 . С. 9. 
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;щропt как о материализации времени в пространстве. Но сходные наблюдения 

нринодят 1tx к 11ротивоrюлож11ым выводам: Бахтин считает ведущим началом в 
хро1ютопе время , Лотман - пространство. 

Д.С. Лихачев стремится определить границы понятий «художественное 

время» и «ху;южсствсннос нространство». Он отграничивает ху:южсствешюе 

время от времени грамматического и от концепции времени то1·0 или иного пи

сатс:1я. Кроме того, Лихачев выделяет разных типы врс:-.1ени в литературном 

произведении: сюжетное (время изображенных событий), повествователыюс, 

авторское, иснолнительское. Это позволяет ему сформулировать проблему вос

нриятия сюжетного врс:v~сни как быстрого или медлс111юго в зависимости от его 

насыщсшюсти событиями, а также проблему остановки времени в произведе

нии при описании статических объектов. 

§3 Проблемы методолог1111 а11ал~ва художестве1111ого простра11ства 11 
време1ш. Аналю указанных выше литературоведческих концепций позволяет 

uыде111пь сrюр11ыс аспекты нроблсмы художсствсшюго пространства 1t врсме-
11и. 

Прежде всего, JTO проблема 1·ра11иц примснеш1я терминов «Художсстве111юс 

время» и «ху;южест11е111юс нространство» . Очевидно, что под художсст11снным 

нространство:-.1 и временем :-.1ы должны понимать в первую очередь нространст

uо и врс:v~я, в котором разворачиваются события, изображенные в нроизведс

нии. Следует ли включать u 1ю11ятие «художествешюе время» время 1ювество-
11ания, рассказа о событиях? Событийное и повествовательное время разграни

чиваются во многих работах (у Б.В. Томашевского 12 , Д.С. Лихачева 13 , 
11.И. Джохадзс 14), однако проблема соопюшения «Художественного» и «ПОВС
ствователr,ного времени» в большинстве работ даже нс поставлена. Четкий от

вет на Jтот вонрос нытастся дать только В.И. Чсрсдниченко. Он считает, что 

1ювсспюватслыюс врс:-.1я 11е может быть разновидностью художественного 

11ремсн11 , 1юсколr,ку смс11а актов с.~ов (или актов восприятия слов) «осуществ

:1яется нс в .rштературной , а в физической действительности» 15. 
Решс11ис да111юй проблемы прсдrюлагает определение места rювествовате:1я 

11 структуре 11роиз11сдсния . В . В. Фсдоро1J выделяет в произведении «фабуль

ную» 11 «сюжетную» ;1ейств1пелыюсти 16. Фабульная действителыюсть - это 
мир героев, она соотносится с понятием изображенного события. В сюжетной 

действителыюсти r·ероев нет, а есть толr,ко по1Jсст1Jоватсль, его речь обращена 

нсносрсдствс111ю к слушате.1ю-читатt>лю (даже реплики персонажей, по мнению 

Федорова, даны нам в исполнении повествователя). 

К;~ассифика~tию форм nо1Jествова1111я (и позиций повествоватс.1я по опю

ше11ию к 11зображс11110:-.1у миру) предлагает Ф. Шта11це.1ь. В аукторuаqыю.11 ро
.ште новсст1101Jатсm, 1111диви11уализиро1Jа~1, 011 проявляет себя 11 отборе событий, 

1 ~ Тщшшснск11i1 Ь . В. Тсор11я тпсратуры. Поэтнка. М., 2002. С. 190. 
13 Л11хачсн Д.С. Позтика лрсв11срусскоi1 л~псратуры . Л ., 1971 . С . 235 . 
1 ~ Джоха:пс Н . И . К мстодо.1оrн11 11сслслова1111я орсме1111 в 11скусствс 11 эстет11кс // Во11росы 
~11 :юсоф1111 , 1983. № 1. С. 135 1· Чсрсю111че111ш В .И . Т11110лоп1я орсме1111ых от110шен11i1 в л11р11ке . Тб11т1с11 , 1986. С. 19. 
16 Фс;tороо В . 13 . О 11р11родс nоэт11•1сскоi1 рсалыюспt . М. , 1984. С, 145. 
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комме1пирует их, дает им оценку. При этом сам повествователь 11с вк.1юче11 в 

изображенный мир. В «Я»-ро.мане повествователь является частью изображе11-

ного мира: 011 или сам участвует в 01111сываемых событиях, ил и 11аблюдuет их, 
или уз11:1ет о них от других героев. В 11ерсона.ж1ю.н романе соз.аастся 11ллюзю1 

отсутствия повествователя, поскольку события увиде11ы ~·лазами 0;111ого ю 1 ·е

росв. 

Таким образом, мы може\1 предполож1пь, что как наблюдатель изображс11-

ных событий или как их участник повествователь может 11ребывать внутри 

изображенного мира (в «фабульной действитель11ости»). Слож11ее обстоит дело 

с повествователем как юобра:жающu.м субъектом . Скорее всего, в этом своем 

качестве он все же находится вне изображенного мира. Рассказ о событиях, вы

ражение в с.1ове всего увиденного и пережитого предполагает особую позицию 

повествователя по отношению к событиям фабульной действителыюсп1 (и к 

себе са:-.юму, если он участвует в них). Поэтому выделение сюжетной действи

тельности в структуре произведения, сдела11ное Федоровым, представняеп:я 

нам правомерным . Рассказ о событиях может разворачиват1,ся 11 п~1утри изо

браже111юго мира (рассказ Максима Макси\1ыча о Печорине и Бэле в «Герое 

нашего времени»), но в этом случае он включе11 в сферу сознания и11ого пове

ствователя (в данном случае - «странствующего офицера») . 

Таким образом, повествовательное время может быть частью време11и ху

дожественного лишь в тех (все же до:::таточ1ю редких) случаях, когда повество

вание о событиях является частью изображенного мира. 

С соотношением событийного и повествователыюго време11и связан еще 

ряд теоретико-методологических проблем. Так, Д.С. Лихачев утверждает, что 

описание статических объектов останавливает событийное время . По Потебне, 

описание - это фиксация последователыюсти восприятий какого-.1ибо субъек

та. Поэтому, если этот процесс восприятия осуществляется внутри изображе11-

11ого ~1ира 17 , об остановке времени, 11а наш взгляд, говорить нельзя . Пере).1сще-
11ие взора и мысли от од11ой детали статического объекта к дру 1·ой бу;1ут теми 

событиями, которыми заполнено время изображенного мира . В лирике воспри-

11имающий субъект тdкже является частью фабульной действительности. 

Для выявления специфики художественного пространства и врсме1111 важ110 

также сопоставить его с пространством и временем пср11ептуалы1ым (11с11хичс

ским) и ко1ще1пуальным. Очевидно, что художественное время 11 простра11ство 
11е просто отражают рса..1ыюс, ф11з11чсскос врс~н1 и нростра11ство. 1ю uccrлa 

11редстав.1с1ю в произве;1снии в ч1,см-либо восприятии, как сфера чье,'о-л1160 

сошm1ш1 ( повествователя. героя). поло~1у они перце1пуа.1ы1ы. 

Терщ111ы «ко1щсrпуа.;1ыюс нространство 11 время » чаще исrюm,зуются как 

с111101111м «Ко11цепtt11и пространства и времени», т. с. совоку111юсти 11еких устой

ч1шых 11ре; tстав: 1сн11й об этих категориях в ту 11:111 иную эпоху, у того ил11 111ю1 ·0 

:штора 11 т . 11 . Ко1щсrщш1 11ространствu и врс~1сн11 может сущсство11ать 110 и utti.: 

17 Так 111ю11схол11т 11 «Я»-рома~1с (субьскюм вос11р11яп1я является 1ювсстuоватсн~. 11ахол.я 
щ1111ся 1111)тр11 шображс111юго ~111ра) 11 R 11срсо11а;ююм рома11с {стап1'lсск11ii обьскт uос111ш1111-
~шст гcpoii). 



11роизвсщ:ния. Однако она может отражаться, реализовываться в произведении. 

Художсствс1111ос время и пространство опять же 11е сводится к простому вос

нрш1звсдснию характеристик реа.11~.,ного мира; на него накладывает отпечаток 

мироноззрение автора, в том числе и его nредставлсния о простра11ствс и врс

~1с11и . В :ном смыс:~е художсствешюе время и nространство коrщеrпуалы1ы. 

Н<~ко11с11, важен и вопрос о главном начале в хронотопе. Потебня и Бах

пш сч1пают таким 1шча.110м вре:-.1я; Лотман - nространство. Потебня (опираясь 

на Лсссин1·а) обосновывает свою точку зрения тем, что пространство в литера

турно:..~ произведении :\Южст быть выражено только через время, т.с. через раз

;южеш1е 11роетранстве1111ых объектов 11а элементы и превращение их во вре

~1с1111ую нос:1едователыюсть восприятий. Это суждение представ;1яется на:-.1 

с11рш1сJtливы:-.1, 1ю здес1. речь идет о произведении, уви;1снном с внсш11ей точки 

зрс1111я (автором 11 читателем) . Бахтин, который обоенова:1 возмож1юст~., в11ут

рс1111еii точю1 зрения на изображенный мир, также называет время г;1шmы:-.1 на

ча:ю~1 в литературном хронотопс. На наш взгляд, при взгляде из11у111р11 художе

стве111юго мира значитс.1ыю труднее обосновать г.1авную рот, в хро11ото11с того 

11:111 111101 ·0 нача;~а: ~·срой вос11ри1111маст свой мир 11 в пространстве, 11 во врсме-
1111. Возмож110, ·эти два нача:1а будут равнознач11ыми или же знач11:\\ост1. того 
111111 другого бу11ст 11нд11011дуа;1ыюй для каждого писателя. 

Такю1 образом, 110;1 ху;южсствсн11ым пространством 11 врсмс11см :-.1ы буде~• 

1ю11имат~, нремя и пространство изображе11ных в 11роизведении событий. Худо

жсствс111юе 11ространство - это место, в котором разворачиваются события. 

Особс1111ост11 художественного времени могут бы1ъ выявлены, прежде всего, 

11уте:'>1 анализа зшюш1яющих его событий (их рас1юложс1111я, связи ;1руг с дру-

1·ом, количества, характера). Кроме того, для характеристики художестве1111ого 

времени имеют значе11ие и с1·0 «образ11ыс характеристики», а также с.1овесные 

обоз11ачс11ш1 вре:-.1е11ных и11тсрвалов. 

Глава 2 «Художественное пространство 11 время в про11зведе1шях Мая
ковского 1912-1921 rr.». Основоnола~·ающей для творчества Маяковского яв
лястсн а11ппсза ;1вух ~tиров: старого (нссовершешюго) и будущего (идеально

го). Кажлыii из 1111х 11мсет особую прострш1стве111ю-времснную организш1ию, 

т.с. 11х можно расс~штривать как два хро1юто11а. Революция, nосрсдство:-.1 кото

роii осущсствляетсн переход от старого мнра к будущему, также связана с осо

б1д1 пнюм 11ространства и времени, то ест1, является трстью"1 ос1юв11ым для 

Мия ковского хронотопо:-.1. 

§ 1 Хро1ютоп старого м11ра. Наиболее полно "щ1111ыii хровотоn нрсдставле11 
в рш111е~1 творчестве Маяковского. Одна из главных его черт - ко11ф:1икт-

1юс1ъ. Бор1,ба лирического героя с его противниками (Богом и Буржуем) выра

жается в 11ространствснных оrнюзициях «Земля - 11сбо» и «це1пр - nер11фс

р11я». I Iрот1111ники героя обладают рядом сходных черт: неnо;щиж1юетt..ю, сле-
1ютоii 11 г:1ухотой; ~•сета их обитания отдалены в простра11стве, замкнуты, труд-
1ю:10сту1111ы. l lo сути, здесь рса.!lизустся мифологическая антитеза сuкра.11t..1юго 
и 11рофа111ю1·0 11ространства (роль 11рофа111юго 11ростра11ства и~·раст 1·ород, ули

н<~) . 



Лирический герой занимает в старом мире особое простра11ствс111юс поло

жение. Он также :vюжет приобретать черты кумира, святыни . Од11ако 11о;tобныс 

ситуации являются скорее же.1асмы~ш, воз~южными, они описш1ы в бу;tущс:-.1 

времени ( «А все-таки >>, «Мрак»). В настоящем же претензии героя на сакраль-

1-1ый статус 11е попучают поддержки со стороны толпы - обитателя 11рофа111ю1·0 

улич1юго нространства (наиболее явно это выражено 11 поэме «Чс1ювск »). 

Таки\-1 образом, 11оложен11е лирического героя в старом мире неустойчиво: 

сакралы~ая сфера оказывается закрытой для 11его, контакт с то.1ной также за

труюн:н . 

Важную роль в старом мире играет также антитеза «дом - ули11а» , оба члс-

11а которой получают у Маяковского сложную оценку. До:'v! может стшювиться 

метафорой души .1ирического героя; в доме происходят его встречи с люб11:-.юii 

же11щи1юй . Но разочарование в любви или же просто тоска по «11астоящи~-1 mо

дя:-.1 » 11риводят к сошествию героя на улицу («Ко все!\1у», «Облако в нпш~ах » , 

«Надоело» , «Вот так я сделался собакой»), где он сталкивается с враждебной 

тоmюй . Поэтому в раннем творчестве город часто получает отри1~ательную 

011енку («Ночь» , «Адище города», «Ко всему», «По мостовой моей души изъсз

жсн1юй ... »). Однако ;юлгожданная революция также связывается с у:1ичным 

пространством ( «Революция. Поэтохроника», «Приказ по армии искусства»). 13 
этом с:1учае улица оценивается положите.1ыю, 011а становится местом «nоль1ю

го фа:v1и .1ьярного контакта» (М.М. Бахтин), смерти старого и рождения нового. 

Один из спорных вопросов маяковедения - вонрос о внутрс1111см 1t внеш
нем пространстве в мире Маяковского. Сам термин «в11утре1111сс нростра11ство» 

11е имеет в литературоведении четкого значения. 1:.Г. Этки11.~ в cвocii работе 

«Та~1, внутри» говорит о том, что почти все эпизоды поэмы «Об:~ако в нпш~ах» 

разыгрываются во «u11утре11не:v1 пространстве», 1ю этот тер~1и11 обозначает у нс

со принципиально разш1чные явления. На наш взг.1яд, необходимо разгршш

чить ря;1 понятий . Во-первых, это 11спосредствс111юс юображе11ис лушсв1юго 

состояню1 человека (его мыслей, чувств, представлс11ий) ; иногда ду111с111юс со

стояние :-.южет выражаться через тр:н1сформацию 1111ешнего :-.1нра (в 1 главе 
«Облака в штанах» ло «дскабрый вечер» , хохочущ11с кандсляfiры. 1ю:111oч1.

y611fi1ia и т . ,1.) . Во-вторых , образ души; как правило, душа у Маяковскш·о ~1ат..:

риа:1юустся. отож;1сств:1яясь с сердце~~ . 011а может нахо;опься как в11утр11 , так 

11 вне тела. И тнш, в-третьих, это в11утрсннес 11ростра11спю как таковое, то ссп, 
тот с:1учай, ког;щ внутре1111иii ~111р человека приобретает яв110 выраже1111ыс 11ро

стра11спзснныс характср11сп1ки. 13 опис:11111и скачущих нервов тело нрсдстаст 

как ;ю\1 или ко~1нап1 ; э 11изол «1южара сердца» реа:1изуст :-.1стафору «сердце -
;1щ1 ». Еще 0; 11111 нрю1ср - «душа-мостовая» в псрво:-.1 стихотuорс111111 1111к ; 1а 

«Я! » . Как в11 .1ю1, в11утре1111сс 11ростра11ство так же Jtисгармонич1ю, как 11 в11c111 -

1111ii 110 от11шнс1111ю к ~ ·срою ~-rир. Иск111очен11см являете~~ ~1ишь «C<\Jt ; 1у11111 » ( «Ко 

всему » ), пропrвоносташ1снный вражпсбночу окружающему миру. 



Каждая из выдсле1111ых нами пространственных сфер старого мира связана с 

особым тином време11и. Сакральная сфера, как правило, не подвержена измене-

11ш1м во време11и : «Утро,/ вечер ли?/ Ровен белесый свет небес» («Человек»). 

Образ улицы, города появляется уже в первых 11роизведе11иях Маяковского, 

1ю 11ервоначально 11оэт тяготеет к 011исате.1ыюсти, временное начало выражено 

с.1або. В1111ма11ие акцентируется 11а 1юстоя1111ых, устойчивых чертах городско1·0 

11рострш1ства, з;tссь 11ет или 1ючти нет смены событий . Грамматически это вы

ражается глаголами нссоверше111юго вида настоящего или прошедшего време

ни («Порт», «Улич1юе», «Кос-что 11ро Петербург», «Еще Петербург»). Динами

ку в этот «Застывший» мир вносит .1ирический герой («А вы могли бы?» - 110-
11ытка нреображсния мира и, как следствие, наличие временной динамики). 

В тех 11роизвсдс11иях, 1·де временная динамика, смена событий более выра

жены, время вес равно 11с вносит в мир принципиальных изменений . Так, в сти

хотворении «Надоело» ~·срой каждую 11еделю отправляется 11а 1юиски настоя

щих людей, и каждый раз поиски оказываются безрезультатными. 

Итак, динамич11ост1, городского мира непродуктив11а, так как движение 

времени нс вносит в мир существенных изменений, 11е делает его счастливее. 

По замечанию М. Вайскопфа, время даже может быть агрессив11ым по отноше-

11ию к человеку : «Секиры зари», «д11св1юе иго», «дни, жуткие, как штыков ост

рня» 18. Такое врс:-.tя нс11ависпю лирическому герою. 
Вес эти особе111юсти изображения пространства и времени проявляются и в 

кру1111ых 11роюведениях Маяковского - ранних поэмах (прежде всего, «Облаке 

в штанах», и «Человеке») и трагедии «Владимир Маяковский». Основное дей

ствие в них происходит на улице, в городе. Содержание их (при всех их инди

видуа.111>11ых особенностях) в общем виде можно свести к следующему: лириче

ск11й герой 11ытается изменить 11аличный - несовершенный - миропорядок, 

но тго ему нс удастся; да.псе, как правило, герой ожидает, что мир изменится 

сам, без с1·0 участия, 1ю и этого не 11роисходит. В «Трагедии» герой несколько 

раз готов 11р1111ссти жертву ради объединения с людьми и прсображс11ия мира: 

он :v1счтает о то:-.1, что люди 11олучат «1ювые души, гудящие, как фонарные ду

ги», «1·убы щ1я огромных 11оцслуев» и т.д. Сначала жертвой ста~ювится его ду

ша («Душу 1ia б.1юде несу .. . »), затем - «знакомая». Но желаемого преображе-

1111я мира 11с 11роисходит. Восстание вещей, которое начинается 11сзависимо от 

воли героя, также 11е сделало мир счастливее. Нсблаго1юлучие преодолевается 

чисто 1111е11шс: 11з мира искусственно изымаются слезы, 110 нс причина этих 
с:1сз: «!!устяки. /Сын умирает./ Нс тяжко». В мире 110-прсжнему гос11одствуст 

~штериалыю-всщнос 1~ача.10, а г:1ав11ый герой здесь оказывается лиш11им: «Ты 

1ю1·шюри еще там!/ Мы 11з тебя сделаем рагу,/ как из кролика!». 

В 1нпмах «Облако в штанах» и «Человек» герой также пытается изменить 

мир к лучшему. В «Облаке в штанах» это 11ро1ювсдь «Крикогубого Заратустрь1>>. 

В «Человеке» об1ювлснис, 11рсображс11ие, действительно, совершается (глава 

«Рож;1еетво Маяковского»), но оказывается недолгим. Зате:-.1 следует конфликт 

е то:111ой 11 надежда на са:vюстоятелыюе изме11е11ис мира к лучшему (грядущий 

is l3~iicкo11ф М. Во весь Логос. Рсл11п1я Маяковского. М . -Исруса.111м, 1997. С . 55 . 
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«шестнадцатый год» в «Облаке в штанах», уход на небо героя «Человека») и 

осознание несбыточности этих надежд. 

§2 Хроиотоп революции. Данный хронотоп наиболее полно представлен в 
произведениях 1917-1920 гг. и связан с изображением Октябрьской революции, 
хотя попытки изображения революционных событий предпри11имались Мая

ковским и в раннем творчестве. 

Революция у Маяковского, как правило, совершается в несколько этапов. 

Первый этап - всеобщее смешение. Революция у Маяковского - это все

гда стихия (потоп , пожар, лава), она разрушает вес пространствс11ныс границы 

и смешивает то, что прежде этими границами разделялось («Мистерия-буфф»). 

Второй этап - поляризация сил . Он включает в себя следующие моменты : 

а) Усовершенствование людей: физическое (закалка, обретение неслыхан

ных сил) и идеологическое (обретение знания, способности отличать друзей от 

врагов) . В последнем случае необходим некий наставник, руководитель (Чело

век просто, Ленин) . 

б) Собственно поляризация, четкое разделение людей на две враждеб11ыс 

группы : «старье» (обреченное на гибель) и тех, кто достоин будущего . 

в) Объединение в коллектив тех, кто продолжит движение к будущему . 

Третий этап - движение коллективного героя к будущему . Это движение 

сопровождается тем, что условно можно назвать «второй революцией». Как 

правило, «первая » революция - Октябрьская, «вторая» разворачивается 1ш бо

лее широком - мировом - пространстве. Только в «Мистерии-буфф» рево

люция сразу же охватывает весь мир, а затем продолжается «В вертикальной 

плоскости» : герои разрушают ад и рай. «Вторая» революция проходит через те 

же этапы, с той лишь разницей, что она не приходит неизвест1ю откуда, а тво

рится организова1111ым коллективом, который знает свои цели и задачи . 

Революцио111юе пространство характеризуется пределыюй расширсшю

стыо, 0110 нс разделено на какие-либо локусы (в этом - его важное отличие от 

пространства старого мира). Точнее, в начале революции r·еографичсскис гра

ницы еще могут сохраняться, но в идеале они до.1жны быть разрушены. Про

странственная иерархия сохраняется в одном: будущее приобретает признаки 

сакрального пространства - отдаленность и труд1юдостуn11ость . 

Главная черта революцио11ного вре:-.1ени - насыщенность событиями . Если 

старый мир 11е знал существенных изменений во времени, то революция проис

ходит быстро , и за несколько дней мир коренным образом меняется. В «Мисте

рии-буфф» путешествие героев в ковчеге длится три дня (это следует из автор

ских рс:-.~арок, указывающих границы суток). Каждый день меняет расстановку 

сил среди героев. Революционное время не оказывает губите!lыюго воздейст

вия 1ш людей : еслн, например, идя к Буржую, человек старится ( «коль пешко:-..1 

пойдешь - иди молодой, да и то дойдешь ли старым» - « 150 ООО 000» ), то 11 

будущее приходят люли молодые, физически 11 морально соверше1111ые. 

Революция несет 11 себе ярко выраженное карнавалыюе, разрушающе

созидательное начало . В стихотворении «Той сторо11е» разве11чат110 11одвсрга

етс>1 отец, который должен быть облит керосином и запущен «В упицы .. . для 
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ил :1ю:v1и11а11ий ». Смерть, таким образом , становится началом жизни в новом ка

честr1е - в качестве источника света. Совершенно раблезиански:v~ выглядит об

раз «11ья1юй в кровавом пунше земл и », из которой «выходят юноши ». Правда, 

каршшалыюе начало 11а'шнает преодолеваться уже в рамках революционного 

хронотопа : поляризация - не кар11ава.J1ы1ый мотив. Старая 11ространствен11ая 

иерархия разрушается, 1ю тут же выстраивается новая : в рол и «сакрального 

центра» выступает теперь идеалыrый мир будущего. 

В ранних произведениях («Трагедия», «Облако в штанах») Маяковский 

также 11редпринимает попытки изображения революционных событий. Очевид

но схо;1ство отдельных мотивов: обращение главного героя к людям в ранних 

произведе1шях и речь Человека просто в «Мистерии-буфф»; мотив усовершен

ствовш1ия человека; восстание вещей в поэме «150 ООО 000» и в «Трш·слии » . Но 

в ра1111их 11роизведениях отношение героя к миру и к лю;1ям еще очень нсо11рс

дслс111ю : герой имеет дс:ю с толпой, в которой то.1ько предполагается наличие 

черт «новых людей». Поэтому в ранних произведениях мы види:v1 только на

<~алы1ый этап революции: разрушение, всеобщее смешение. Дальше этого сти

хийного бунта с 11еясными целями и задачами революционные события не раз

виваются : нет четко осоз11анных «своих», с которыми можно объед111шться, и 

«Чужих», которых нужно уничтожать. Иначе говоря, в ранних произведениях 

рсволю1щонный хронотоп прсдстав.1сн лишь в зачаточно:-.1 состоянии. 

§3 Хронотоп будущего. В мире Маяковского возможны два пути достиже
ния будущего. Во-первых, будущее может быть показано как некий замкнутый, 

отдаленный «локус», который y.J1Ce существует; для его достижения необходи
мо 11срсмсщение в пространстве. Во-вторых, старый мир и будущее могут со

став.1ят1, одно и то же - юменившссся - пространство. В этом с:1учас буду

щее ожидают или же активно созидают (это - врс:v1снные процессы). Чаще 

всего Маяковский 11ытастся объеди11ить оба эти варианта в одно:-.1 r1роизвсде

нии . 

Будущее бесконфликтно, здесь объединяется вес самое лучшее, что сеть в 

:-.шрс . Бу;1ущее связано с 1юнятием простора: «Все / из квартир / на площади / 
во11! » ( «Boliнa и :vшр»). В это:-.1 мире нет места ночи («Необычайное приключе-

1111С »). Источнико\1 такого представления, воз:v~ожно, является биб:1сйский текст 

- 01111саш1с Нового Исруса.111:v1а: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в 

луне ; 1; 1я освещсш1я свос1·0; ибо слава Божия осветила его." Ворота его 11с бу

лут ~•шираться днем, а ночи там нс будет» (Отк. 21 ;23-25). Отсутствие ночи оз
ш1ч аст, 11нди:vю, 11 отсутствие временных изменений в этом мире. Особс111ю яв-

1ю это выражено 11 поэме « 150 ООО 000»: «Как нами на11исано, - /мир бу;1ет та

ков/ 11 в срс,1у, / 11 в r1рош:ю:-.1, / н 11ш1с, /и присно".». 
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Глава 3 Художественное пространство и время в произведениях Мая
ковского 1922-1930 гг. В этой главе рассматривается эволюция хро1ютопов, 
описанных в предыдущей главе. 

§1 Изменения в пространственно-временной организации мира Мая
ковского. Начиная с 1922 года в пространственно-времешюй организации ху
дожественного мира Маяковского наблюдаются существенные изменения . 

Увеличивается временное расстояние между Октябрьской и :v1ировой ре1юлю

циями, а также между мировой революцией и окончательным установлением 

будущего . Временные рамки изображаемого расширяются и в сторону нрошло

го: это может быть как недавнее прошлое, так и чуть ли не доисторические 

времена. То сеть объектом изображения становятся крупные временные отрез

ки. Кроме того , поэт стремится показать не просто временную, но причи111ю

с.1едствс11ную связь прошлых , соврсме1111ых и будущих событий . 

Пространстве1111ая картина мира в произведениях Маяковского также 11рс

тсрпеваст ряд изменений . Пространство становится более конкретным, актуа

лизируются географические границы. Здесь можно наметить две линии : изо

бражение внутре1111ей жизни СССР и его отношений с други:-.1и страна:-.111. 

Всё это является причиной существенных измснс11ий трех выделенных 11ам11 

ранее хронотопов художественного мира Маяковского. 

§2 Советский хронотоп . Основным в творчестве Маяковского расс:\1атри

васмого периода является советский хроното11 . Одна из его 1·11авных черт -
продуктивность, прогрессивность времени. СССР изображается Маяковсю1м 

как страна, четко и последовательно идущая к будущему. Подтверждением 

11рогрссса становится наглядное сопоставление прошлого и н астоящего. Во

псрвых, 011и могут быть резко прот11вопос111авле11ы друг другу (раньше жилось 

шюхо, тепср1, - хорошо). Примеры - стихотворения «0 патриархе Тихоне», 

«Строки оха:1ы1ыс про вакханалии 11асхал1,ныс» , «Итог», «Автобусом rю Мо

скве», « l:>ыло - есть» , «Две кул1,туры» и др. Во-вторых, :-.1сжду прошлыы и на

стоящим может устанавливаться преел1стве1111ая связь (11астоя111сс - развитие, 

ум1южснис достижений прошлого). К этой группе относятся стихотворения « 17 
апреля» и «Крестья1111н, помни о 17-м апреля! », в которых забастовка рабочих 

Лены осмысляется как «искра» , от которой впоследствии разгорелось «Зарево» 

Октябрьской революции. И сегодняшний день - это 11родолжснис, даже уси

ление революционной борьбы : «l:>ей и разруху, / как би11 по барам, - / двой
ным, / воедино с.1итым ударом! » . Другие примеры - стихотворения «Первые 

коммунары», «Май». Во всех этих случаях налицо явный прогресс, ко,1ичест

вснный рост рсво.1юционных сил . 

Однако в СССР еще сохраняются остатки «старья» - буржуи , ю11:-.~аны, 

rюпы , бюрократы и т.д . ; они стремятся замедлить врс:-.1я, остановит~, нро1 ·рсс

сишюс развитие стрш1ы ft даже вернуть се в прошлое ( «Плюшкин» , <Jlюбош,» , 

«Стаби:шзшщ я быта» , «Фабрика бюрократов» , «Товарищ Иванов» , «Про это ») . 

Иногда обе отмсче1111ыс 11а:-.1и тсндс1щии (про1·рссс и попытки его оста11овить) 

сосд~шяются в одно:vt произведении («О патриархе Тихоне», «НС для нас попов

ские 11раз:1ники », «Строки охальные про вакханалии пасха.r1ы1ыс»). 
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Каково пространственное положение врагов в советском хро1ютоr1е? В не

которых случаях Маяковский возвращается к уже знакомой нам пространст

вен11ой оппозиции : черты сакрального центра (отдаленность и труднодоступ

ность) переходят к канцелярии ( «Прозаседавшиеся», «Тресты», «Товарищи! 

Разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и о Моне», «Анчар») . В 

;1ругих случаях враги, 11апротив, вытесняются на периферию - окраи11ы ( «Ху
.1ига11щи1~а», характеристика «буржуя-нуво» в стихотворении «Лицо классового 

врага») . Это, видимо, свидетельствует об успешности борьбы с ними. 

Итак , 13 изображении советской действителшости у Маяковского соединя

ются две тенденции : прогрессивное развитие положительных явлений и ста

тичность явлений отрицательных, их существование словно вне времени . 

Время советского хронотоnа , несмотря на свою продуктивность , остается 

губитслын,1м для чело13ека ( «Марш комсомольца», «Протестую! »). Преодоле

ние времени-убийцы :-.~ожет осуществляться несколькими способами. Один из 

них - обретение бессмертия через дело (Ленин в стихотворении «Комсомоль

ская ») . Празднование годовщины Октябрьской революции также помогает по

вернуть время вспять, и в данном случае это оценивается положите.1ыю, ведь 

речь идет о прекрасном, героическом прошлом ( «Октябрь. 1917-1926», «Дач
ный случай»). 

Советский хронотоп соединяет в себе черты старого мира и революции . 

Очевидно, что перед нами состояние страны между двумя революциями -
«первой» и «второй», как мы обозначили их в предыдущей главе, то есть между 

уже свершившейся Октябрьской и мировой, которая должна произойти через 

какое-то время. В более ранних произведениях Маяковского это состояние ми

ра описывалось в рамках революционного хронотоnа - как быстро преходя

щее; в произведениях 1922-1930 гг. оно растягивается во времени и становится 
самостоятельным объектом изображения. 

Советский хронотоп имеет черты сходства и со старым миром : несовершен

ство, разделенность пространства на неравноценные локусы, умерщвляющее 

время . Но сеть и отличия советского хронотопа от старого мира. Первое - бо

лее широкий временной охват событий. В более ранних произведениях, описы

вая старый мир, Маяковский не акцентировал внимание на его прошлом, так 

как важна была мысль о неизме1111ости этого мира. В произведе11иях 1922-1930 
гг. Маяко13ский порой обращается к прошлому очень далекому. Второе - идея 

прогрессив11ого развития СССР (старому миру прогресс не был свойственен), 

мопш усовершс11ствования человека, реализуемый ранее именно в рамках ре

волю111ю1111ого хронотопа ( «)то те же», «Протестую!», «Крым», «Стих как бы 

шофера») . И , 11аконец , третье - включение в состав событий советского хро-

1юто11а Октябрьской рсво.1юции . Раньше Октябрьская революция изображалась 

как част~. сди11оrо революцио111юго хро1ютопа; она начиналась 11еожн;щ111ю , за

тем Gыстро переходила в рсво.1ю11ию мировую . Этот единый хроното11 был рез
ко 11rюп1воrюставле11 11редшествующим 11 последующим событияч. Теперь же 

Октябр1,ск11е события оторва11ы во времени от мировой революции и практиче

скн 1111 как 11е вы;1еле11ы с точкн зре11ия 11ростра11стве111ю-вре:-.1с1111ых характери-
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стик. Напротив, подчеркивается временная и причинно-следственная связь Ок

тябрьской революции с прошлыми и будущими событиями. 

Особую значимость в мире Маяковского в рассматриваемый период приоб

ретает пространственная антитеза «СССР (Россия) - «заграница». Примеры : 

«Выждем», «Сволочи!», «Это значит вот что!», «Будь готов», «Посмеемся», 

«Готовься! Стой! Строй!» и др. «Заграница» является носителем разрушитель

ного начала, она враждебна по отношению к СССР. 

Оценка обоих членов этой оппозиции может быть и более сложной. В СССР 

пока еще сохраняются остатки «старья», за границей же можно найти рабочих

союзников . «Внутренние» и «внешние» враги явно связаны друг с другом . Ку

лаки, «совбюрократы» - «дети» Антанты, результат се вредоносной деятель

ности («Рабочий корреспондент»). Сходной оказывается деятельность совет

ских и международных «хулиганов» («В мировом масштабе»). Преемствс1111ая 

связь есть и в развитии положительных явлений в СССР и за границей. Париж

ская коммуна - предшественник Октябрьской революции . И в настоящем не

которые страны идут по тому же революционному пути, что и СССР («Два 

Берлина», «Уже», «Нордернсй»). 

Антитеза «СССР - заграница>> должна быть снята мировой революцией. 

§3 Хронотоп революции. В произведениях 1922-1930 гг. революционный 
хронотоп претерпевает ряд существенных изменений. Можно даже сказать, что 

само выделение революции как самостоятельного хронотопа связано с опреде

ленными сложностями, так как противопоставлешюсть революции старому ми

ру с точки зрения пространственно-временных характеристик ослабевает иm1 

исчезает совсем. Да и сам этот вопрос об обособленности мы, rю сути, должны 

решать отдельно для каждой из двух революций (Октябрьской и мировой), ведь 

их отделяет друг от друга значителы1:,1й временной промежуток. 

Относительная выделенность Октябрьской рсволюнии с точки зрения ее 

пространствсшю-временных характеристик сохра11яется только в поэ:-..1е «IV ин
тернационал». Начало поэмы - описания состояшtя мира до Октября. Проти

вопоставление «сытых» и нервых революционеров выражается в пространст

венной антитезе верха и низа (подполья). Мир неизменен, и это также 11аrюми

наст хронотоп старого мира: «В креслах времен нсзыб:1см капитализ:1-1а зад». 

Изображение Октябрьской революции мало от.1ичастся от произведений 11ре

дыдущего периода : та же сп1хий1юсть («оп1евой га..1011»), затем упорядочива

ние революционных сил, смена пространственных оппозиций образом дороги в 

будущее, соз~1дателы1ыс усилия («битюг трудовой»). Лирический r·ерой являет

ся частью революционного ко.1лектива. После Октября :-..1ир вновь возвращается 

в исходное состояние. В этом мире герою места нет, он становится юмигран

том», обитателем некоей 11ространстве1111ой периферии, что вновь заставляет 

вепом11ить хронотоn старого ~шра (ер. ~юпш ухо,1а в «Трагеюнt», «Облаке в 

штанах», «Че.1овске»). Получается. что Октябрьская револю11ия противоrюс

тавлсrш предшествующему и последующему состояниям мира. Однако это 11ро

тивопоставление все же несколько сг.1аживается тем, что истоки реl!о:ноции 
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можно найти в старом мире. Уже в начале поэмы «Незыблемость» капитализма 

не мешает продуктивности времени («атакующие дни революций»). 

В других крупных произведениях рассматриваемого периода Октябрьская 

революция все теснее связывается с r1рошлым, все более ослабляется ее проти

вопоставленность старому миру. Так, в поэме «Владимир Ильич Ленин» первые 

«вести» о Ленине появляются «Годов за двести» до его рождения. 

Мировая революция может осуществляться двумя способами. Во-первых, 

это расширение пространства СССР во все стороны («На цепь!», «Флаг», «Пя

тый интернационал»). Во-вторых, это устремление всего значимого в мире к 

СССР («Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)», «Кемп «Нит гедайге»). В 

обоих случаях налицо разрушение пространственных гршшц и переход про

странственной антитезы в классовую (буржуи - рабочие). Однако важно отме

тить, что особый тип времени мировой революции 11е свойственен: как до, так и 

по ходу се свершения вре:-.1я остается линейньш и продуктивньш . 

Мировая революция может изображаться и как последовательность рево

люций в отдельно взятых странах. В поэме «Летающий пролетарий» изобража

ется з<~ключитсльная стадия этого процесс<~: Европа и Азия уже являются союз-

11ик<~ми СССР; военные действия буржуазной Америки против СССР и его со

юзников переходят в революцию на американской территории: «совсем как в 

Москве / столстья н<~зад 1Октябрьск<~я1 разрасталась гроза». 
H<i 11<1ш взгляд, изображение мировой революции как серии революций в 

отдельных странах приводит к тому, что теряется ощущение масшт<~бности, 

гршщиозности этих событий. В «Пятом интернационале» миров<~я революция 

предст<~влЯJш собой событие явно больших масштабов rю сравнению с Ок

тябрьской, умножение ее достижений; в «Летающем пролетарии» мы видим 

практически 11овторе1111е Октябрьской революции на другой (и достаточно ог

рш1ичсн11ой, локальной) территории. Да и осуществляет ее не весь мировой со

юз 11ролст<~риев, а с<~ми а:-.1ериканские рабочие и «Эскадр<~ москвичей». То есть 

11ст явного количсствс11ного роста, умножения революционных сил. 

§4 Хронотоп будущего. Это - единственный из выделенных нами хроно

топов, который сохрш1яет свои основные черты в произведениях 1922-1930 гг. 
В р<~ссм<~трю~<~емый период в мире Маяковского преобладает временной, <i 

нс 11ростршrствснный 11срсхо;1 к будущему, причем между мировой революцией 

11 11<~сту11:1еш1б1 будущего ч<~ше всего проходит много времени, <i о событиях, 
з<~полняющих ·лот врсмешюй отрезок, М<~яковский предпочитает умалчив<~ть. 

Т<~к 11роисхо;1ит, нш1ри\1ср, в «Пято:-.1 интернациона.1е»: герой наблюдает только 

~111ровую революцию, з<~тсм (через нсопрсдепенное время) оказьш<~ется грюк;щ-

1111но~1 сш111ш111стичсского l'Осу;щрств<~ ЗЕФЕКА. 

1 lоскоm,ку перехол к будущему до.1ог, Маяковскому приходится искать 

с1rособы 11рсо;юленш1 времени, чтобы его герой мог поп<~сп, в этот :vшр. В по

')МС «1 lpo 'JТО» бу;1ущсе отнесено к ххх веку, и это лел<~ет его llCJIOCTИЖИ\lbl~I 
лш1 героя. В ра111111х рсволющюнных произведениях М<~яковско1·0 («:v1истсрия

буфф», «150 ООО 000») этой 11роблсмы нс было: бу;1ущсс 11асту11ало быстро. 13 
«1 lpo ·по» ~·срой верит в возможность воскрешения людей в бу;1ущсм, однако 



это нс гарантирует ему самому места в этом мире. В «Пятом интернационале» 

выходом из положения становится пребывание Людогуся на небе. Затянувшись 

облаками, он не подвержен воздействию времени, поэтому он оказывается в 

XXI веке не изменившимся . Но такой путь вряд ли доступен для каждого. В 

«Клопе» сама воз!\южность преодоления времени, воскрешения :>.iертвых не ре

шает всех проблем, так как 11е исключен неправильный выбор «кандидатов» 11а 

воскрешение . В «Ба11е» решением проблемы становится маши11а време11и, по

зволяющая «перебросить» в 2030 год наиболее достойных . Однако ряд моме11-

тов, как нам представляется , ослабляют оптимистичность фи11ала пьесы. Во

первых , не раскрыт подробно механизм отбора нужных для будущего лю;tей. 

Во вторых, враги, rю словам М. Вайскопфа, «у11ичтожаются только мора:1ыю» . 

В-третьих, здесь 11ет описания самого будущего : финал пьесы рисует судьбу 

оставшихся в настоящем - Победоносикова и его приближс1111ых . Нако11ец, 

Маяковский отказывается от идеи мировой революции : главной прсдпосы:1кой 

окончательного уста11овления будущего является теперь плодотворный тpyJt 

людей в настОЯЩС!\1 . 

Главными чертами хронотопа будущего в рассматривас!\1ый период остшот

ся одuородность и предельная расширс11ность r1ростра11ства , а также отсутствие 

губителыюго воздействия врсме11и 11а человека. Мотив веч1ю1·0 сотща нре;t

стает теперь как мотив управле//11Я временем; :но ста11овится возмож11ы:-.1 блш·о

даря развитию техники . 

Необычен образ будущего во 11 части пьесы «Клоп ». Он сохраняет пшич11ую 

д:1я хро1ютопа будущего пространственную организацию ( «Федерация Зсмm1 » 

- единое социалистическое государство) . Однако события 1 и 11 части «Клопа» 

отделяют друг от друга всего лишь 50 лет, а не 100 и более, как в других 11роиз
всде11иях JТого периода. Кроме того, будущее у Маяковско1·0 - 11сег;щ ~!Ир 

вечной молодости . Мир 11 части «Клопа», напротив, перенасыщен стар11ка~1н : 

старый механик , старый профессор, пожилая Зоя Бсрезки1ш, старики и старух11 

в последней картине 11ьссы . Возмож110, это указывает на особый характер вре

ме11и, которое привело мир к будущему: это - губителыюе для человека 11рс

мя. Нс меняет дела 11 1ш"1ичис в будущем «Института воскрсшсний» . На 11а11111х 

глазах воскресает только Присы11ки11 , да и 011 , 110 сути, был нс ~1сртв , а заморо

жен . 

Кроме того, 11собходимой прсщюсылкой перехода к будущему яв.1яется сrю

соб1юсп, человека отличать «СВОИХ» от «чужих», од11ако :1ю1tи 1979 года нс мо
гут отличить рабочс1·0 от опас1юго «паразита» и тем самым создают угрозу для 

своего :-.шра . IЗсё это дискредитирует даже любимую Маяковским идею вос

крешения !\tертвых, вс:~ь нс может быть 11икакой гарантии, что таким же обра

зо:-.1 11е 11оскрсс11ут дру1·ие врап1 нового мира . 

Исхо,1я из всего вышесказан1ю1·0, ~юж1ю допустить, что в «К:юr1е » мы ю1ее:-.1 

дело нс с будущи:.1, а с 11ск11м :)Та~юм 11а 11ути к нему. Однако это 11с с1111маст 11ро

блс.-.1ы, rюстав.1с1111ой 11 ньссс : воз:-.юж1ю, Маяковский дсйств1пс11ыю, опасался, 

что человечество может пойти по 11справилыю:-.1у ll)'ТИ . Ведь сели через 50 лет 
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мир становится r1реде.1ьно рацио11ализированным, труд110 надеяться, что в даль-

11ей111е~1 nоложение улучшится. 

13 Заключении излагаются ос11ов11ые выводы исследова~шя, фор~1улируют
си 1поги диссертацио11ной работы. Переход от старого мира nосредством рево

J1ю11и11 к будущему - основной для Маяковского сюжет, nроходящий через все 

е1 ·0 творчество . Развитие этого сюжета идет в наnравлении размыва11ия границ 

между старым миром и рево.1юцией и увеличения количества врб1ени, нсобхо

;1имого лля nерехода к будущему. Предложенный в диссертации nолход дает 

возможность осмыслить творчество Маяковского как единую систему, характе

ризующуюся чрезвычай11ой устойчивостью ос1юю1ых своих элеме11Тоl3. Рас

оютре11ные Хр01ЮТОПЫ различаются 11е ТОЛЬКО nространственной стrуктурой И 

пню~1 време11и, 110 и 11редмет11ой заnолненностыо (соотношением 1111 ;11шиду

а;1ыюго и коллекти111юго нача..1а, образами чело13еческого те;ш 11 т.д.) . и~1е111ю 

1юэто:-.1у анализ 11ростра11стве111ю-временной структуры художествс111юго мира, 

бс3услов1ю, и:-.~еет значение для изучения самых разных nробле~1. связанных е 

творчеством Маяко13ского . 
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