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Аннотация. В статье рассматривается пространственно-временная организация в повести 
И. С. Тургенева «Призраки». Подчеркивается, что ключевую роль в этой организации играет кате-
гория фантастического. В ходе анализа отмечается, что фантастическое в поэтике произведения 
активизирует психологический и фантастический типы времени, которые работают в пределах 
хронотопов ночи и сна. Доказывается, что в повести проявляются элементы хронотопа чудесного 
мира, которые, по М. М. Бахтину, восходят к рыцарскому роману. 
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Abstract. The article considers the organization of space and time in I. Turgenev short story 

«Ghosts»; emphasizes that the category of the fantastic plays a key role in this organization; notes that the 
category of the fantastic activates the psychological and fantastic types of time working within the chro-
notopes of night and sleep. The article proves that in the discussed short story there are the elements of 
the chronotope of the magic world, which, according to M. Bakhtin, go back to the chivalrous novel. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Концептуальное изучение роли категории 

фантастического в организации времени и пространства в поэтике повести И. С. Тургене-
ва «Призраки» еще не становилось предметом глубокого изучения в российской науке 
о литературе. Цель исследования ‒ проанализировать организацию времени и простран-
ства в поэтике этого произведения. 

Материал и методика исследований. Материалом послужила повесть И. С. Тур-
генева «Призраки» (1864). При подготовке статьи был проведен теоретический анализ 
следующих работ по поэтике писателя: П. Г. Пустовойта [6], Г. Б. Курляндской [4], 
С. Е. Шаталова [11], а также трудов М. М. Бахтина [1], [2], В. Н. Топорова [8], Р. А. Зобо-
ва и А. М. Мостепаненко [3] по исследованию пространства и времени. Использован ме-
тод целостного анализа художественного произведения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Художественное время и художе-
ственное пространство обеспечивает «целостное восприятие художественной действи-
тельности» [5, стлб. 1174]. 

М. М. Бахтин в своем фундаментальном труде «Формы времени и хронотопа в ро-
мане» отмечает такую особенность времени в рыцарском романе: «Появляется сказочный 
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гиперболизм времени, растягиваются часы, и сжимаются дни до мгновения…» [2, с. 190]. 
Ученый приходит к выводу: «Этой субъективной игре со временем, этому нарушению эле-
ментарных временных соотношений и перспектив соответствует в хронотопе чудесного 
мира и такая же субъективная игра с пространством…» [2, с. 191]. Важно подчеркнуть, что 
такого рода метаморфозы, по М. М. Бахтину, обусловлены, как правило, «эмоционально-
субъективными и отчасти символическими искажениями пространства» [2, с. 191]. При 
этом «отдельные элементы этого своеобразного хронотопа, в частности субъективная иг-
ра с пространственно-временными перспективами, неоднократно возрождаются (конеч-
но, с некоторым изменением функций) в последующей истории романа: у романтиков 
<…> у символистов, у экспрессионистов…» [2, с. 191]. 

С нашей точки зрения, в повести И. С. Тургенева «Призраки» присутствуют эле-
менты хронотопа чудесного мира («сказочный гиперболизм времени», «субъективная иг-
ра с пространственно-временными перспективами»), которые проявляются во время та-
инственных полетов героя-повествователя с призраком [2, с. 190‒191]. Категория фанта-
стического (образ призрачной женщины) порождает особое фантастическое время в со-
знании персонажа, который находится в особом, «четвертом» измерении [8, с. 232]. 

Фантастическое также активизирует в поэтике произведения психологический тип 
времени («перцептуального»), который тесно связан со спецификой личности самого ге-
роя, человека с повышенной эмоциональной чувствительностью [3, с. 13]. Поэтому до 
столкновения с фантастическим, во время непосредственного контакта с ним и после не-
го он интенсивнее ощущает ход времени. Психологическое время [7, с. 8] активно прояв-
ляет себя в хронотопе ночи. Именно ночью призрачная Эллис является к герою-
рассказчику: «Я оперся на локоть. Легкий страх щипнул меня за сердце. Прошла минута, 
другая... <…> След луны на полу начинает тихонько приподниматься, выпрямляется, 
слегка округляется сверху... Передо мной, сквозя как туман, неподвижно стоит белая 
женщина» [9, т. 9, с. 77‒78]. Герой-рассказчик предчувствует появление фантастического, 
поэтому в его восприятии наблюдается значительное замедление хода времени. 

Таким образом, фантастическое активизирует психологическое время, и вполне 
нейтральное пространство дома (родное пространство) становится местом, где развора-
чиваются фантастические события. Все последующие появления Эллис происходят толь-
ко в пределах хронотопа ночи: «День прошел кое-как <…> Настала ночь. Сердце билось 
во мне, как будто ждало чего-то. Я лег и повернулся лицом к стене. ‒ Отчего же ты не 
пришел? ‒ раздался в комнате явственный шепот. Я быстро оглянулся. Опять она... опять 
таинственный призрак»; «Я провел день в волнении. За ужином я выпил почти целую бу-
тылку вина, вышел было на крыльцо, но вернулся и бросился в постель <…> Вдруг я по-
чувствовал, что кто-то тесно обнял меня сзади и в самое ухо мне лепечет: ,,Приди, приди, 
приди...” <…> Женщина стояла наклонясь возле самого моего изголовья. Она слабо 
улыбнулась и исчезла» [9, т. 9, с. 77, с. 80]. 

Перед непосредственной встречей с призраком в его сознании происходит сжатие 
пространства: «…Я как будто попал в заколдованный круг ‒ и неодолимая, хотя тихая 
сила увлекала меня, подобно тому, как еще задолго до водопада, стремление потока 
увлекает лодку» [9, т. 9, с. 80]. И в момент взаимодействия с призраком действует психо-
логическое время: «Сперва у меня голова закружилась ‒ и я невольно закрыл глаза... Ми-
нуту спустя я открыл их снова. Мы неслись по-прежнему» [9, т. 9, с. 82]. 

Сама Эллис говорит о своих чудесных способностях:  
‒ Где мы? ‒ спросил я. Я не узнавал окрестных мест. ‒ Далеко от твоего дома, но 

ты можешь быть там в одно мгновенье <… > Полетаем с тобой до зари, вот и все. 
Я могу тебя отнести, куда только ты вздумаешь ‒ во все края земли [9, т. 9, с. 83].  

В этой точке сюжета особенно четко проявляется хронотоп ночи, который подчер-
кивает, что сила и власть призрака длятся только в ночное время суток. Далее в тексте 
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есть прямое указание на то, что гостья боится дневного света. Она отказывает герою-
рассказчику, когда он просит перенести его в Южную Америку:  

‒ В Америку не могу. Там теперь день. ‒ А мы с тобой ночные птицы. Ну, куда-
нибудь, куда можно, только подальше [9, т. 9, с. 86]. 

В хронотоп ночи включается хронотоп сна, и в такой тесной взаимосвязи они при-
сутствуют в художественном мире повести «Призраки». В пределах хронотопа сна стано-
вятся возможными «сказочный гиперболизм времени» и «субъективная игра с простран-
ственно-временными перспективами», так как здесь действует особое фантастическое 
время [2, с. 190‒191]. Внутри хронотопа сна действует также историческое время. Герой 
за несколько ночей с помощью призрака преодолевает колоссальные пространственно-
временные пласты. При этом до самого конца повести сохраняется неясность происхо-
дящего: то ли во сне, то ли в реальной действительности. 

Пространство первого ночного полета: лес, река, «уездный город ... сов в ... ой губер-
нии», «южный берег острова Уайт» (Англия), пруд рядом с домом героя [9, т. 9, с. 86‒ 87]. 
Уже в первом путешествии проявляются элементы хронотопа чудесного мира. Всего за 
одно мгновение Эллис переносит своего спутника за пределы родного пространства ‒ 
на остров Уайт. Перед героем-рассказчиком предстала морская бездна: «Завывание бури, 
леденящее дыхание расколыхавшейся бездны, тяжкий плеск прибоя, в котором по време-
нам чудится что-то похожее на вопли <…> всюду смерть, смерть и ужас…» [9, т. 9, с. 87]. 
Он со страхом просит свою ночную гостью вернуться домой. Так, за короткий промежу-
ток времени они преодолевают гигантское расстояние и оказываются в пределах родного 
пространства ‒ пруд рядом с домом. С окончанием ночи призрак сразу исчезает. 

Во время второго ночного путешествия «игра с пространственно-временными пер-
спективами» становится более интенсивной [2, с. 191]. По словам Эллис, это была особая 
ночь, которая дает возможность «видеть, что бывает закрыто в другое время» [9, т. 9, с. 89]. 
Герой и его фантастическая спутница перемещаются на очень большие расстояния, пере-
секают временные границы давно ушедших исторических эпох. Сначала они оказывают-
ся в Италии ‒ Понтийских болотах, Албанских горах, окрестностях древнего Рима. 
И именно в пространстве последнего появляется «сказочный гиперболизм времени», так 
как у героя появляется возможность увидеть Цезаря [2, с. 190]. Прямо на его глазах 
«уединенная развалина», от которой веяло «тяжелым запахом погреба», вдруг начала за-
полняться «мириадами теней, миллионами очертаний», и перед ним предстала «голова 
императора» [9, т. 9, с. 91]. Но он испугался встречи с Великим Цезарем и просит Эллис 
унести его прочь. И в одно мгновение призрак переносит его к стенам дворца на острове 
Изола Белла, из окон которого герой-рассказчик слышит чудную песню. Но призрачная 
женщина ревностно отнеслась к желанию своего спутника заговорить с прелестной певи-
цей: «Лицо Эллис было ‒ при всей своей прозрачности ‒ мрачно и грозно; в ее внезапно 
раскрывшихся глазах тускло горела злоба... ‒ Прочь! ‒ бешено шепнула она, и снова 
вихрь, и мрак, и головокружение...» [9, т. 9, с. 93]. И вновь происходит чудесное преодо-
ление огромного пространства за короткий временной промежуток: из Италии в Россию, 
на берег Волги. Подчеркивается активность хронотопа ночи:  

 ‒ Погоди, погоди, ‒ отвечала Эллис. ‒ Теперешняя ночь ‒ великая ночь. Она не ско-
ро вернется. Ты можешь быть свидетелем... Погоди [9, т. 9, с. 94]. 

Именно в эту ночь фантастический образ-персонаж получает способность прони-
кать в глубокие пространственно-временные пласты, поэтому переносит спутника 
во времена Степана Разина. Но герой испытывает мучительный страх только от одного 
голоса Разина, поэтому отказывается от дальнейшего путешествия и просит вернуть его в 
пределы «замкнутого пространства» своего дома [5, стлб. 1174]. И далее опять акцент на 
том, что дневное время суток тягостно и в моральном, и в физическом плане. Он живет 
в ожидании ночи и появления фантастической Эллис, хотя и беспокоится за свой рассу-
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док: «Надо это все бросить. Это опасно. Вон и сердце как странно бьется <…>. Отдамся 
ей в последний раз ‒ нагляжусь ‒ а там ... Но если она пьет мою кровь? Это ужасно. При-
том такое быстрое передвижение не может не быть вредным...» [9, т. 9, с. 97]; «…в деся-
том часу вечера я уже стоял перед старым дубом» [9, т. 9, с. 97]. Перед появлением при-
зрака есть более точное указание времени. 

Пространство третьего ночного полета – Париж, Швецинген, Шварцвальд, Петер-
бург, панорамный вид России. «Игра с пространственно-временными перспективами» 
сохраняет свою интенсивность [2, с. 191]. Герой-рассказчик вместе с призраком вновь 
оказывается в пределах чужого места (Франция, Германия), а потом чудесным образом 
возвращается в родное (Россия). И все это происходит в пределах хронотопа ночи и сна:  

‒ Эллис! <…> ты не боишься больших городов, Парижа, например? ‒ Нет. ‒ Нет? 
Даже тех мест, где так светло, как на бульварах? ‒ Это не дневной свет» [9, т. 9, с. 99].  

Париж вызывает у него чувство глубокого «омерзения»: «Но, странное дело! Мне 
не захотелось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не захотелось прибли-
зиться к этому человеческому муравейнику. Казалось, горячий, тяжелый, рдяный пар 
поднимался оттуда, не то пахучий, не то смрадный…» [9, т. 9, с. 100]. 

Потом герой впадает в полузабытье и даже не ощущает полета, а когда приходит 
в себя, то видит перед собой Швецингенский сад с ночными снами. И опять чудесное пе-
ремещение ‒ и они «в недрах Шварцвальда» [9, т. 9, с. 102]. И, несмотря на то, что все 
происходит между сном и явью, главный персонаж замечает мельчайшие детали лесного 
пейзажа, буквально «каждую породу деревьев» [9, т. 9, с. 102]. Отметим, что именно род-
ное пространство в повести описывается достаточно четко. Например, городской пейзаж 
Петербурга: «высокий золотой шпиль» Петропавловской крепости, «золотая шапка Исаа-
кия», «серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные до-
ма…» [9, т. 9, с. 104]. В этой точке повествования в пространство фантастического полета 
органично входит реалистическое пространство города. Главный герой отмечает: «Все 
видно кругом; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спит…» [9, т. 9, с. 105]. 

Элементы хронотопа чудесного мира проявляются в повести и в тот момент, когда 
путешественники возвращаются в Петербург. Всего «в один миг» они присоединяются 
к летящим на Север журавлям [9, т. 9, с. 103]. В пространстве «Северной Пальмиры» 
наблюдается специфическая форма хронотопа ночи: «Северная, бледная ночь! Да и ночь 
ли это? Не бледный, не больной ли это день?» [9, т. 9, с. 104]. Фантастический образ-
персонаж в данной точке сюжета также активно формирует психологическое время, поэто-
му герой-повествователь явственно чувствует его движение: «Минута, и уже мелькали под 
нами гнилые еловые лесишки и моховые болота, окружающие Петербург» [9, т. 9, с. 105]. 
И именно в пространстве «родной земли» путешественники сталкиваются с фантастиче-
ским образом смерти, который вызывает у них дикий ужас. И когда смерть увидела их, 
только одно прошептала Эллис: «…Все кончено!» [9, т. 9, с. 105], [10, с. 108]. Герой при-
шел в себя уже утром, но вместо бесплотного призрака увидел рядом с собой «молодую 
женщину в белом платье», которая попрощалась с ним и тотчас исчезла [9, т. 9, с. 108].  

После таинственных полетов он чувствует себя духовно и физически истощенным 
и, как и читатель, так и не смог понять, что же с ним было на самом деле, кем была Эл-
лис. Со страхом в душе он еще очень долгое время ждал появления призрака, «даже от-
правился однажды в сумерки к старому дубу, но и там не произошло ничего необыкно-
венного» [9, т. 9, с. 109]. 

Резюме. Итак, категория фантастического особым образом организует простран-
ство и время в повести И. С. Тургенева «Призраки». Она формирует фантастический 
и психологический типы времени, которые работают в хронотопе ночи и сна. Во время 
таинственных полетов героя с призраком происходят чудесные перемещения во времени 
и пространстве. В поэтике повести проявляются элементы хронотопа чудесного мира: 
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«сказочный гиперболизм времени» и «субъективная игра с пространственно-временными 
перспективами». Внутри хронотопа сна действует также историческое (прошлое и насто-
ящее Европы и России) время. Фантастическое время позволяет герою в пределах хроно-
топа ночи и сна видеть и оценивать картины прошлого своей страны, не покидая совре-
менного ему времени и пространства. 

Отметим, что неясность описываемых событий сохраняется до самого конца, так 
как полет происходит на постоянно ускользающей грани между возможным и невозмож-
ным. Достоверность происходящего создает следующая особенность художественного 
времени: органичное взаимодействие фантастически искаженного времени снов с психо-
логическим типом времени, у которого достаточно точная, иногда поминутная фиксация. 
Герой-рассказчик четко и детально описывает художественное пространство (реку, лес, 
море, город). 

Таким образом, категория фантастического специфически выстраивает простран-
ство и время в повести И. С. Тургенева «Призраки», обусловливая высокую степень обоб-
щенности и неопределенности художественного времени, что способствует формирова-
нию и усилению фантастического, формирует особый тип хронотопа [7], ведущую роль 
в котором играет психологическое и фантастическое время сновидений. 
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