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В статье осуществлен анализ категории пространство в художе-
ственном мире Андрея Платонова как многоуровневой структу-
ры. Обозначены философские характеристики каждого из про-
странственных уровней, выявлены значимые связи с художест-
венным временем и определено экзистенциальное содержание 
этих категорий. 
 
Category of Space in Andrey Platonov’s Artistic World and           
its  Existential  Essence 
 
L.V. Chervyakova 
 
The article analyzes the category of space in Andrey Platonov’s world 
as multilevel phenomenon. It describes philosophical characteristics 
of every space level, reveals the significant connections with the 
category of time, and offers the interpretation of the existential mean-
ing of these categories. 

 
Пространство в художественном мире 

А. Платонова - это сложная, многоуровневая  
структура, в которой можно выделить кос-
мический, земной и человеческий уровни, су-
ществующие параллельно. Модель художе-
ственной вселенной писателя может быть 
представлена следующим образом: «По небу 
страшно неслись рваные черные облака - 

остатки далекого проливного дождя. Вверху 
был, наверное, ночной вихрь, а внизу было 
смутно и бесшумно, даже слышалось, как 
ворочались куры у соседей и скрипели плет-
ни от движения мелких безвредных гадов»1. 
Соотнесение этих пространственных уровней 
позволяет определить их основные экзистен-
циальные характеристики, место и роль че-
ловека в бытийном пространстве. 

Пространственными характеристиками 
природного мира становятся его пустота и 
безмолвие, что создает ощущение отсутствия 
жизни и противопоставляет его человеку: 
«Она (Соня Мандрова. – Л.Ч.) глядела на не-
бо из окна школы и видела звезды над ти-
шиной2 ночи. Там было такое безмолвие, что 
в степи, казалось, находилась одна пустота 
и не хватало воздуха для дыхания; поэтому 
звезды падали вниз» (с.85). Meтафора па-
дающей из-за отсутствия «воздуха для дыха-
ния» звезды имеет экзистенциальное содер-
жание, подчеркивая безжизненность ночного 
пространства. 
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Пространство в художественном мире 
А. Платонова, как и время, обретает качест-
венную определенность только будучи соот-
несенным с человеком или в человеческом 
восприятии: «...Чепурный отставил ногу и 
притаился – из глуши степных далеких мест 
пахло грустью расстояния и тоской отсут-
ствия человека» (с.219). Пространство, даже 
предметно заполненное, но лишенное чело-
веческого присутствия, оказывается парадок-
сально пустым: «Уныло гудели маломощные 
паровозы, готовые к одолению скучных 
осенних пространств, полных редкой и убо-
гой жизни» (с.248). Характеристики «запол-
ненность» и «редкость» совмещаются в од-
ном пространственном образе, порождающем 
экзистенциальное ощущение скуки. Пустое, 
безжизненное пространство, существующее 
за пределами человеческого тела, в котором 
локализована жизнь, становится для плато-
новского героя синонимом одиночества: «Он 
(Прокофий Дванов. - Л.Ч.) поднял кусок скуч-
ной глины и бросил его куда-то в одиночест-
во» (с.297). Пространство, лишенное челове-
ческого присутствия, теряет свою значи-
мость, становясь пустотой, имеющей, как и 
время, значение «горя»: так, например, Че-
пурный «в сочельник коммунизма» радуется 
появлению в поле чужого прохожего челове-
ка, сознавая, что «не появись он сейчас, Че-
пурный заплакал бы от горя в пустом и по-
стном Чевенгуре» (с.219). 

Пространственные отношения в плато-
новском художественном мире строятся по 
принципу сопряжения бесконечно малых и 
бесконечно больших величин: «заблудив-
шейся мухи» и «высоты лунного света», «от-
сохшего листа» и «всего мира», «одинокого 
дерева» и «светлой погоды», человека и «даль-
него неба», «одинокого Чевенгура» и «глу-
бокой вышины». Подобные пространствен-
ные соотношения подчеркивают экзистенци-
альное одиночество каждого предмета в ма-
териально заполненном мире. Ощущение тра-
гедии одиночества человека создается писа-
телем и через сопоставление малого про-
странства, освоенного людьми, и бесконеч-
ного пространства Вселенной: «Кузница бы-
ла открыта в лунную ночь на всю земную 
поверхность...» (с.458); «Вдалеке неустанно 
гудел какой-то срочный поезд - его стиски-
вали тяжелые пространства, и он, вопя, бе-

жал по глухой щели выемки» (с.93); «...с вы-
соты крыльца он видел лунную чистоту да-
лекого масштаба, печаль замершего света и 
покорный сон всего мира, на устройство ко-
торого пошло столько труда и мучения, что 
всеми забыто, чтобы не иметь страха жить 
дальше» (с.454). Таким образом, в простран-
ственных отношениях реализуется экзистен-
циальная тема одиночества, отчуждения 
человека от мира. Огромный пространст-
венный масштаб, противостоящий тесному, 
ограниченному миру, освоенному человеком, 
демонстрирует, с одной стороны, тщетность 
жизненных усилий человека, направленных 
на преодоление пространства и времени, че-
рез соотнесение напряженной преобразую-
щей мир деятельности и неизменности веч-
ного природного вещества, а с другой - от-
крывает онтологическое пространство жиз-
ни, временные и пространственные перспек-
тивы существования человека, дающие ему 
новые возможности, и указывает цель его 
стремлений. 

Платоновский герой включается в про-
странство и время всего бытия, образующие 
провал, в котором человек чувствует себя 
потерянным: «Небо было так пустынно, что 
допускало вечную свободу...» (с.453). Харак-
теристики пространства («пустынно») и вре-
мени («вечную свободу»)  соединяются, соз-
давая образ пространственно-временной 
бездны, поглощающей человека.  

Пространство-время часто обозначается 
А. Платоновым не имеющими определенно-
сти понятиями – «ночь», «лето», «день» и 
т.д. Пространство, таким образом, получает 
временную характеристику, а время приоб-
ретает пространственный, энтропийный ха-
рактер: «Его пеший путь лежал среди ле-
та...» (с.369); «Вощев захватил свой мешок     
и отправился в ночь...» (с.368). В таких кон-
струкциях слова «лето», «ночь» выступают 
не только как названия времени года и вре-
мени суток, но и приобретают значение про-
странственной характеристики всего света.     
В результате создается энтропийная картина 
мира, в котором отсутствуют движение и ка-
кие-либо качественные изменения, мира, по-
груженного в бесконечные, неохватные день, 
ночь, лето, зиму и вызывающего у человека 
экзистенциальное ощущение своей затерян-
ности и незначительности. Границы между 
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временем и безвременьем, между простран-
ством и бесконечностью стираются, создавая 
экзистенциальный образ мира как лишенной 
бытийных опор бездны: «Вечернее небо вид-
нелось продолжением степи, и конь под че-
венгурцем глядел на бесконечный горизонт 
как на страшную участь своих усталых ног» 
(с.167).  

Деформация, искажение пространства и 
времени используются А. Платоновым не толь-
ко как способы создания неповторимой ху-
дожественной Вселенной, но и приобретают 
философскую значимость, являясь средством 
характеристики экзистенциального мироощу-
щения платоновских персонажей. Время и 
пространство могут не только соединяться             
в едином образе, но и осуществлять взаимо-
переходы. Причем образы, передающие про-
странство при помощи временных характе-
ристик, имеют динамический, жизнеобразу-
ющий характер, тогда как временные образы, 
получившие пространственную характери-
стику, - статический, энтропийный. Живое 
показано в потоке времени, связывающем 
настоящее и будущее, а неживое - в про-
странственной статике: «А меж тем сквозь 
время настигла Градов печальная зима»3; 
«Лишь изредка шелестели голые ветлы на 
пустом сельсоветском дворе, пропуская вре-
мя к зиме»4; «Сквозь зиму Пухов жил мед-
ленно, как лез в скважину. Работа в цехе отя-
гощала его - не тяжестью, а унынием»5. 
Пространственная реализация образа време-
ни за счет употребления пространственного 
наречия «сквозь» в соединении со времен-
ными понятиями позволяет передать харак-
тер течения времени - его замедленность, 
неизменность, а также соотнести временные 
уровни: указание на то, что зима «настигла» 
город «сквозь время», служит доказательст-
вом существования природного цикла вне 
времени. 

В пространственных категориях воспри-
нимают свою жизнь и чевенгурские «про-
чие», существование которых отличается не-
изменностью и статичностью, - как «прой-
денное пространство земли, соответственное 
прожитой осиленной жизни» (с.254). И на-
против, пространство, по которому осущест-
вляет движение человек, пространство дина-
мическое, способно становиться временем: 

«Рыба играла на речных плесах, деревья 
чуть-чуть трогались желтой сединой, земля 
лежала голубым пространством в ту сторону 
и в тот век, куда шел Кирпичников, где его 
ждало время, роскошное, как песнь»6. Про-
странство для странника - как «манящая 
даль жизни», открывающая будущее. Дина-
мическое взаимоперетекание пространства и 
времени создает картину движения жизни, 
реализуя в хронотопе платоновских произве-
дений диалектику статико-динамических от-
ношений.  

Временные и пространственные харак-
теристики способны заменять друг друга. Дву-
направленная стрела, обозначающая в моде-
ли памятника Саши Дванова7 бесконечность 
пространства, может служить и символиче-
ским воплощением идеи двунаправленности 
временного потока, движущегося одновре-
менно в прошлое и будущее. Такой ощущает 
свою жизнь Захар Павлович: «Свою буду-
щую жизнь он раньше представлял синим 
глубоким пространством - таким далеким, 
что почти несуществующим. Захар Павлович 
знал вперед, что чем дальше он будет жить, 
тем это пространство пережитой жизни бу-
дет уменьшаться, а позади удлиняться его 
мертвая растоптанная дорога. Но он обма-
нулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее 
впереди тоже росло и простиралось глубже и 
таинственней, чем в юности, словно Захар 
Павлович отступал от конца своей жизни, 
либо увеличивал свои надежды и веру в нее» 
(с.36-37). Время и пространство, таким обра-
зом, соединяются в сознании героя, и вре-
менное движение жизни раскрывает перед 
человеком новые перспективы, понимаемые 
им как возможность пережить бесконечное 
пространство становящегося бытия. Про-
странственное восприятие жизни, свойствен-
ное платоновским героям, обусловливает тот 
факт, что пространственные масштабы бытия 
обретают экзистенциальную значимость, так 
как видятся ими как открытые возможности 
осуществления своей жизни: «На вокзале 
Дванов почувствовал тревогу заросшего, 
забвенного пространства. Как и каждого че-
ловека, его влекла даль земли, будто все да-
лекие и невидимые вещи скучали по нем и 
звали его» (с.57-58). 
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Пространство дает человеку возможность 
воспринять и пережить открывающую пол-
ноту бытия, приобщаясь к ней движением 
или соединением с ним: «Во сне он увидел 
большие деревья, выросшие из бедной поч-
вы, кругом их было воздушное, еле колеб-
лющееся пространство, и вдаль терпеливо 
уходила пустая дорога. Дванов завидовал 
всему этому - он хотел бы деревья, воздух               
и дорогу забрать и вместить в себе, чтобы                
не успеть умереть под их защитой» (с.70). 

Преодоление пространства для плато-
новских героев обозначает преодоление оди-
ночества, а движение по пространству пони-
мается как движение по жизни. Течение фи-
зического времени осуществляется без уча-
стия человека, и потому он зачастую не спо-
собен воспринять временное осуществление 
жизни, тогда как движение по пространству 
позволяет человеку воспринять полноту бы-
тия как нечто непосредственно сопричастное 
его жизни. Поэтому движение по простран-
ству в художественном мире А. Платонова 
имеет философскую значимость, соответст-
вуя движению по жизни. Движение открыва-
ет человеку новые пространства, раскрывает 
будущее, позволяя по-новому проявить себя: 
«Тронем на рысь, товарищ Копенкин, - ска-
зал Дванов, преисполнившись силой нетер-
пения к своему будущему, ожидающему его 
за этой дорогой» (с.135). Через странничест-
во пространство приобретает свойство вре-
мени - подвижность, и потому странничест-
во является воплощением единства времени 
и пространства, а значит, дает платоновским 
героям ощущение полноты жизни8. Движе-
ние создает картину изменения жизни, по-
этому неизменность собственного сознания и 
существования тяготит их меньше: от «дви-
жения по ровному месту… сознание умень-
шалось» (с.134), а председатель губисполко-
ма Шумилин из романа «Чевенгур» полагает, 
что «от скорости сила тяготения, вес тела и 
жизни уменьшается, стало быть, оттого люди 
в несчастье стараются двигаться. Русские 
странники и богомольцы потому и брели по-
стоянно, что они рассеивали на своем ходу 
тяжесть горюющей души народа» (с.271). 
Физическое передвижение платоновских ге-
роев приобретает, таким образом, метафи-
зический смысл. 

Движение удаляет платоновских героев 
от привычной среды, но приближает их к 
природе. Физическое перемещение в про-
странстве ведет к изменению душевного со-
стояния героев: «За городом Чепурный по-
чувствовал себя свободней и умней, снова 
перед ним открылось успокоительное про-
странство. Лесов, бугров и зданий чевенгу-
рец не любил, ему нравился ровный, покатый 
против неба живот земли, вдыхающий в себя 
ветер и жмущийся под тяжестью пешехода» 
(с.166). Таким образом, пространственное 
движение позволяет герою увидеть свое род-
ство с природой, «очеловечивает» ее. Если 
время для человека равно горю, поскольку 
ограничивает его существование, ставит ему 
предел, то пространство, напротив, открыва-
ет ему жизнь, раскрывая новые возможности 
бытия, что реализуется в образе дороги, ухо-
дящей вдаль, а преодоление пространствен-
ных расстояний для платоновских героев оз-
начает преодоление одиночества и побужда-
ет их к активным действиям: «Звездное небо 
и сознание своего низкого роста под тем не-
бом увлекали его на большое чувство и не-
медленный подвиг. Пашинцев застыдился 
себя перед силой громадного ночного мира 
и, не обдумывая, захотел сразу понять свое 
достоинство. <...> Все большое по объему и 
отличное по качеству в Пашинцеве возбуж-
дало не созерцательное наслаждение, а воин-
ское чувство - стремление превзойти боль-
шое и отличное в силе и важности» (с.133). 

Человек, как указывает А. Платонов             
в статье «Симфония сознания», «живет не                 
в пространстве-природе и не в истории-
времени-будущем, а в той точке меж нами, 
на которой время трансформируется в про-
странство, из истории делается природа»9.        
А. Платонов видел задачу, цель прогресса             
в примирении человеком времени и прост-
ранства, прошлого и будущего, в прорыве             
к онтологической вечности, где характери-
стики времени и пространства неразделимы. 
Эта идея художественно реализуется А. Пла-
тоновым в образе странника. Странничество 
для платоновских героев не просто физиче-
ское перемещение в пространстве, но и про-
рыв из ограниченности собственного суще-
ствования в разомкнутое, открытое прост-
ранство бытия, имеющее философскую функ-
цию утверждения единства человека, вопло-
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щающего идею времени и природы как реа-
лизованного пространства. Через постижение 
пространства человеку открывается времен-
ная значимость собственного существования, 
его причастность к вечности, так как жизнь 
осуществляется в пространстве, а человек, 
являясь началом, оживляющим, одухотво-
ряющим бытие, обнаруживает свою функ-
цию в природном мире через движение, рас-
крывающее онтологическое родство челове-
ка и мира. Странник ощущает собственное 
движение как соприкосновение с вечностью 
времени и бесконечностью пространства.         
В сознании человека характеристики вечно-
сти и бесконечности соединяются, и потому 
пространственное движение постигается им 
как движение жизни во времени. В художе-
ственном мире писателя это находит отраже-
ние в совмещении пространственных и вре-
менных образов как эмпирических и онтоло-
гических в мышлении платоновских героев: 
«По мере движения солнца к полуденному 
зениту все яснее в мозгу человека освеща-
лось будущее, как завоевание Вселенной и как 
синяя бездна великой души, обнявшей сти-
хию мира, как невесту» (с.164). Движение, 
таким образом, открывает человеку понима-
ние смысла собственного существования. 

Платоновские герои бессознательно ис-
пытывают тягу к движущимся предметам - 
колесу, телеге, паровозу, воде, служащим для 
них символом вечного движения и измене-
ния жизни. Таков, например, нищий стран-
ник Фирс из романа «Чевенгур», который 
«всю свою дорогу, всю жизнь... шел по сы-
рой земле», поскольку «ему нравилась теку-
щая вода, она его возбуждала и чего-то тре-
бовала. <...> Близ ручьев и перепадов он са-
дился и слушал живые потоки, совершенно 
успокаиваясь и сам готовый лечь в воду и 
принять участие в полевом безымянном ру-
чье» (с.175). А для пешехода Луя, по опреде-
лению Чепурного, «дорога не труд - одно 
развитие жизни» (с.187), и коммунизм пред-
ставляется ему «непрерывным движением 
людей в даль земли» (с.192). 

Стремясь к вечности, герои Платонова 
стараются расширить границы времени и 
пространства, выйти за их пределы. Герои 
пытаются приобщить мгновение своей жизни 
к вечности, проводя аналогии с прошлым. 
Человек оказывается способным прожить 

вечность в одной минуте: разрывая повсе-
дневное время, человек проникает в безвре-
менье, где царит единство пространства и вре-
мени. Мир ограничен для человека не дейст-
вующего, а для странника бытие бесконечно. 

Кратковременность человеческого суще-
ствования делает особо актуальным вопрос              
о необходимости движения жизни и запол-
ненности времени действиями, направлен-
ными на утверждение бесконечности и каче-
ственное преобразование жизни. Природные 
существа, в отличие от человека не осоз-
нающие своей смертности, не способны воз-
действовать на время. Время как «предчувст-
вие гремящего будущего» (с.62), которое 
творит сам человек, существует только для 
личности. По определению Саши Дванова, 
«творить у природы нет особого дара, она 
берет терпением...» (с.75). Человек, способ-
ный служить «началом» «для всякого меха-
низма», имеет «угол опережения жизни», то-
гда как даже «птицы - сами себе конец» (с.34). 

«Угол опережения» дает человеку воз-
можность обновлять жизнь, наполнять ее но-
вым содержанием, а не только двигаться              
в соответствии с определенным порядком.                 
В труде, в искусстве, в научных открытиях 
человеку дается возможность повлиять на 
время. В деятельности писатель акцентирует 
функцию связи различных временных уров-
ней, эпох и отдельных моментов времени. 
Так, искусство, связывающее различные по-
коления, понимается платоновскими героями                
как «что-нибудь всемирное и замечательное» 
(с.125). Созерцание прекрасных колонн в 
форме женских ног погружает Дванова и Ко-
пенкина в «тишину феодализма» (с.125), со-
единяя их с прошлым. Научная деятельность 
также осуществляет связь между различны-
ми эпохами: например, изобретатель «эфир-
ного тракта» Егор Кирпичников, делая док-
лад о своем открытии, перебрасывает мост из 
настоящего в прошлое и будущее, раскрывая 
значимость изобретения как научного труда 
целого ряда поколений: «Кирпичников сде-
лал доклад об открытии эфирного тракта и 
его промышленной эксплуатации в ближай-
шем будущем. Он начал с работ аюнитов в 
этом направлении, подробно остановился на 
труде Ф.Н. Попова, которого и следует счи-
тать изобретателем эфирного тракта, затем 
изложил историю поисков своего отца и за-
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кончил кратким указанием на свою работу, за-
вершающую труд всех предшественников»10. 

Полнота своего существования ощуща-
ется платоновским героем, если он чувствует 
связь собственного временного цикла с он-
тологией бытия человечества - историей, в 
которой реализуется идея высшего смысла 
существования человека. История творится 
человеком, и потому историческое время 
имеет характеристики, свойственные време-
ни человека, определяясь как «горе» и «тос-
ка»: «История грустна, потому что она вре-
мя и знает, что ее забудут» (с.286), - говорит 
Саша Дванов. Подобно времени человека, 
история «ходит по кругу», поскольку людям 
свойственны «обольщение собственной жиз-
нью», эгоизм «личного времени» (с.309), за-
ставляющие человека «начинать все снача-
ла», так как «каждый день для него - сотво-
рение мира». Движение исторического вре-
мени осуществляется, когда человек выходит 
за пределы эгоистической привязанности                
к себе. Так, о большевиках, творящих исто-
рию, А. Платонов пишет: «Они еще не знали 
ценности жизни, и поэтому им была неиз-
вестна трусость - жалость потерять свое те-
ло. <...> Они были неизвестны самим себе. 
Поэтому красноармейцы не имели в душе це-
пей, которые приковывали бы их внимание                
к своей личности. Поэтому они жили полной 
общей жизнью с природой и историей, -                            
и история бежала в те годы как паровоз, таща 
за собой на подъем всемирный груз нищеты, 
отчаяния и смиренной косности» (с.296). 
«Общим делом», дающим платоновским ге-
роям возможность осознать свою причаст-
ность к вечности, придающим осмыслен-
ность и значимость отдельному человече-
скому существованию, становится револю-
ция: «До революции Копенкин ничего вни-
мательно не ощущал - леса, люди и гонимые 
ветром пространства не волновали его и он 
не вмешивался в них. Теперь наступила пе-
ремена. Копенкин слушал ровный гул зим-
ней ночи и хотел, чтобы она благополучно 
прошла над советской землей» (с.117). Рево-
люция объединяет людей, для которых даже 
процесс еды становится явлением общест-
венным, онтологически значимым, соеди-
няющим человека с жизнью народа и при-
родным бытием: «Город сытно пировал. Те-
перь все люди знали, что хлеб растет трудно, 

растение живет сложно и нежно, как человек, 
что от лучей солнца земля взмокает потом 
мучительной работы; люди привыкли теперь 
глядеть на небо и сочувствовать земледель-
цам, чтобы погода шла путная, чтобы снег 
таял враз и вода на полях не застывала ледя-
ной коркой: это вредно озимым. Люди обу-
чились многим неизвестным ранее вещам - 
их профессия расширилась, чувство жизни 
стало общественным. Поэтому они нынче 
смаковали пышки, увеличивая посредством 
этих пышек не только свою сытость, но и 
уважение к безымянному труду: наслажде-
ние получалось двойное» (с.152).  

Онтологическую значимость связи раз-
личных временных уровней раскрывает в ра-
боте «Смысл истории» Н. Бердяев. Земное 
время, разорванное на прошлое, настоящее           
и будущее, характеризуется философом как 
«порочное», поскольку уловить его нельзя, 
ибо в нем «всякая реальность распылена, 
раздроблена, разорвана»11. Возможность по-
беды над природой земного времени фило-
соф открывает в христианской религии, 
дающей возможность осознать причастность 
индивидуальной судьбы к судьбам челове-
чества. Рассматривая метафизику истории,           
Н. Бердяев указывает, что так же как «во 
времени возможно вхождение вечного, - воз-
можен и разрыв замкнутости времени и вы-
ход времени в вечность, когда какое-то веч-
ное начало в нем действует»12. Время, по оп-
ределению Н. Бердяева, «не есть замкнутый 
круг, в который ничего не может проникнуть 
из вечной действительности, а есть нечто 
размыкающееся»13. Время существует не как 
«бездвижная вечность», а имеет онтологиче-
ское значение, поскольку свойственно самой 
сущности бытия. Человеческое время, по 
Бердяеву, существует как нечто «внедренное 
в глубину вечности», а совершающийся в на-
стоящее время мировой исторический про-
цесс «зачинается в вечности»14. По мысли 
Бердяева, «метафизика истории может быть 
раскрыта лишь при динамическом, а не за-
костенелом понимании природы мирового 
процесса»15, при понимании истории не как 
замкнутого круга действительности, а как 
процесса, связанного с корнями бытия и зна-
чимого для вечности. Смысл истории, со-
вершающейся на этапе современности «дан-
ного земного эона», Н. Бердяев видит в том, 



                                                                            

Литературоведение                                                                                                                                                                                    75 

Л.В. Червякова.  Категория пространства в художественном мире Андрея Платонова  

чтобы «войти в какую-то полноту вечности, 
чтобы этот эон, выйдя из состояния своего не-
совершенства, дефектности, вошел в какую-
то полноту бытия жизни вечной»16. Для этого 
необходимо преодолеть разорванность вре-
менной действительности на отдельные мо-
менты, так как эта разорванность заключает    
в себе «злое, смертоносное начало»17, посколь-
ку будущее всегда уничтожает прошлое. 

Прорыв, выход к онтологической вечно-
сти понимается платоновскими героями как 
необходимое условие жизни. Не случайно сю-
жетную основу платоновских произведений 
составляют экзистенциальные поиски смыс-
ла жизни, путей преодоления времени и со-
единения с пространством бытия. 
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