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Аннотация

Предметом исследования настоящей статьи является структурирован-
ность пространственно-временной (хронотопологической) взаимосвязи, 
характеризующей человеческое существование. Целокупность времени и 
пространства (хронотоп) рассматривается в качестве динамической диа-
лектической организации, имманентной сущему (в особенности человеку) 
и развивающейся совместно с ним, являющейся неотъемлемой частью и 
способом его эволюции. Теоретической и методологической основой ра-
боты выступают как первоначальная концепция хронотопа отечественных 
философов первой половины ХХ столетия А.А. Ухтомского и М.М. Бах-
тина, так и сложившиеся к настоящему моменту в современной российской 
науке подходы к хронотопологическим исследованиям, такие как самар-
ская философско-культурологическая школа, екатеринбургская социаль-
но-философская школа и саранская филолого-культурологическая школа. 
Для углубления и дальнейшего развития представления о структуриро-
ванности хронотопологии сущего и человека вводится модель ее базовых 
структурных элементов – принципов, модусов (способов) и форм (уров-
ней) ее становления и функционирования. Принципами хронотопологиче-
ской структуры выступают фундаментальные диалектико-логические схе-
мы, определяющие базовые основы ее функционирования и развития, за-
дающие общий вектор ее эволюции. Хронотопологические формы пред-
ставляют собой устойчиво сформировавшиеся общности, возникающие и 
функционирующие в процессе становления и развития пространственно-
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временной структуры. Модусами хронотопологической организации слу-
жат конкретно-исторически и индивидуально определенные для каждого 
человека способы ее функционирования и прогресса. В работе делается 
предположение о присутствии в хронотопологической организации, по-
мимо базовых интегральных форм, вторичного ряда структурных элемен-
тов: инфра-, ультра- и метауровней, которые дополняют и усложняют ее 
основные формы. Инфрауровень пространственно-временной структуры 
составляют такие хрональные и топологические явления, как материаль-
но-телесный низ, отчужденное необустроенное социальное пространство, 
отчужденное историческое время. Ультрауровневое представлено лич-
ностным миром и микрохронотопом сознания, обустроенным публичным 
и приватным пространством, экзистенциально подлинным временением. 
Метауровень времени и пространства есть итоговое обобщение эволюци-
онного пути хронотопологической структуры от жизни конкретного чело-
века до исторического пути культуры, общества, цивилизации.

Ключевые слова: хронотоп, хронотопология, время, пространство, 
место, локус, человек, культура, сущее, экзистенция.
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Введение. Пространство и время человека как структура

Категорию хронотопа [7, с. 341–503; 28, с. 67–71] в гуманитарных и фи-
лософских науках используют для раскрытия и описания пространствен-
но-временных качеств различных областей действительности [6, с. 7–18; 
15, с. 158–172; 35, с. 479–483]. Базовое понятие хронотопа как целокупно-
сти времени и пространства расширим до представления о нем как полно-
ценной структуре, для чего будем пользоваться категорией хронотопологии. 
Последняя есть пространственно-временная организация, имманентная 
сущему, существование которого представляет собой временение, времен-
ность, время (хронос, первичный элемент хронотопа), пространственно 
организованное, развернутое (топос, вторичный элемент хронотопа). Речь 
идет не о структуре пространства и времени самих по себе, как, например, 
в физике, но только о пространственно-временной организации, имма-
нентной сущему: пространство и время понимаются и раскрываются только в свя-
зи с сущим. К примеру, человеку оказываются свойственны конкретно-исто-
рически определенные практики временения (собственно существования в 
разные жизненные этапы) и опространствления (размещение, расположе-
ние, ориентирование в окружающем мире, социуме, культуре). Топологиче-
ские и временные практики представляют собой способы развития человека, и вместе с 
тем способы развития характеризующих человека времени и пространства. 
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Хронотопология представляет собой такую полииерархичную кон-
фигурацию, в которой различные уровни диалектически, процессуаль-
но и функционально связаны и обусловлены, образуют устойчивые кон-
тинуальные общности. Первоначально уровнем пространственно-времен-
ной структуры определим составляющий ее элемент, несущий опреде-
ленную функциональную нагрузку, диалектически, процессуально за-
данную соотношением с иными элементами структуры. Уровни хроно-
топологии не просто взаимодействуют, но соприсутствуют друг с дру-
гом, функционируя сообща. Действие одного уровня напрямую и кос-
венно сопровождается и поддерживается другими уровнями. Уровень 
организации есть не только функция, но и степень ее сложности, со-
стояние ее развития, способ (модус) и принцип ее функционирования и 
существования, поскольку всякая структура реализуется только посред-
ством своих функциональных элементов (А. Шопенгауэр выделял про-
странство и время в качестве принципов индивидуации [30, с. 109, 283]). 
Каждый уровень пространственно-временной организации сущего ха-
рактеризуется наличием собственных специфических пространствен-
ных и временных форм, заданных функциональностью и сложностью 
конкретного уровня. И пространственно-временные уровни, и простран-
ственно-временные формы – эволюционно изменяющиеся, историче-
ские структуры.

Структура в целом характеризуется определенной сложностью, специ-
фикой, организацией и уровневостью своего построения, своей истори-
ческой эволюцией. Функционируя, организация приходит в своем суще-
ствовании к диалектическому соотношению внутри самой себя составля-
ющих ее элементов. Последние различаются в соотношении друг с дру-
гом, в своей действительной процессуальности и функциональности. 
Помимо функциональной идентификации и самоидентификации эле-
ментов структуры последние различаются и как выразители разной сте-
пени сложности, составляющей всю интегральную сложность системы, и 
как собственно сформировавшиеся антагонистические пары, находятся в 
единстве/борьбе, что приводит к появлению низших и высших функцио-
нальных и структурных уровней организации.

В становлении сущего структура последнего существует в постоянной 
динамике, обусловленной функциональными задачами, в которой каж-
дый элемент структуры не есть в буквальном смысле нечто ставшее, само 
по себе завершенное, статическое, но определяется только по своей дей-
ствительной фактической нагрузке в имманентной связи с другими струк-
турными единицами. Именно в диалектическом соотношении и функци-
ональности всякий элемент определяется в качестве нижележащего, низ-
шего, либо вышележащего, высшего. По отношению к пространственно-
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временной структуре сущего предположим, что в ней, как во всякой орга-
низации, должно иметь место соответствующее диалектическое различие 
высшего и низшего, простого и сложного, ведущего и поддерживающего.

Хронотопологические структурные элементы. Гипотеза об инфра-, 
ультра- и метауровнях в хронотопологии человека

Следует полагать, что человеку как особого рода сущему должны быть 
свойственны и особенные время-пространство, и особенная их организа-
ция и диалектика. Далее речь пойдет о времени и пространстве именно 
человека, а уже не абстрактно взятого сущего. В человеческой хронотопо-
логии выделим два ряда форм (собственно уровней или общностей, интегралов): 
1) имманентная (материальное временение и расположение, круг налично-
го бытия); 2) личностная (индивидуально-ценностно нагруженный окружа-
ющий мир); 3) когнитивная (психика, внутренний мир или микрохронотоп 
сознания); 4) социальная (социальный хронотоп, общественное и приват-
ное пространства) и 5) культурная (культура, история, цивилизация) хро-
нотопологии. Помимо форм, структурными элементами должны являться 
принципы, согласно которым протекает общий ход ее эволюции (совмест-
но с развитием самого сущего) и модусы, собственно конкретные способы 
ее формообразования и развития (практики временения и опространст-
вления).

Принципы, модусы и формы собственно образуют хронотопологию че-
ловека (в родовом смысле; соответственно, есть и хронотопология индиви-
да – каждого отдельного жизненного пути). Непосредственно топология 
дана в локусе человеческой жизни, месте существования индивида, центре 
событийного свершения; человеческое существование имманентно лока-
лизовано, причем не только топологически, но и хронально. Изначально 
топологично конфигурирована сама человеческая телесность, вписанная 
в онтологическую коммуникацию с иными телесными топологиями и тем 
самым в хронотопологическую общность более высокого порядка, в соци-
альный хронотоп [1, с. 157–164; 3, с. 412–417; 18, с. 109–114] и хронотоп 
культуры [5, с. 165–170; 10, с. 27–45; 19, с. 102–107].

Имманентная хронологичность и топологичность человека обобща-
ется в человеческую хронотопологию – специфическую пространствен-
но-временную организацию, общность, именуемую «человек». Матери-
альная топология не может одновременно не означать топологию семан-
тическую; материально-телесная топология (низ/верх) предстает своего 
рода отображением в материальной непосредственности, в материальной 
поверхностности семантической топологии (низменное/возвышенное), 
является своего рода картой, схемой, планом человеческого микрокосма 
(микрохронотопа), связанного с макрокосмом (макрохронотопом), что на-
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ходит свое отражение, в частности, в восточной культуре (сад как микро-
косм/образ макрокосмоса, изображение на ковре в человеческом доме как 
схематическое изображение человеческого микрокосма и природного ма-
крокосма) [2, с. 157, 158].

Вернемся к хронотопологическим формам и введем еще второй ряд –  
три идущие параллельно первому ряду общности: инфра-, ультра- и мета-
уровневое.

Инфрахронотопология (инфрауровневое в пространственно-временной 
организации сущего) есть низшее, нижележащее, стремящееся вниз, обра-
зующее низовой уровень пространственно-временной структуры. Это ни-
зовая топология и экзистенциально падшее временение. Наиболее доступ-
ной для восприятия и описания является низовая топология. В имманент-
ной, фактичной данности телесная топология диалектически разделяет-
ся на верх и низ; приведем в этой связи понятие материально-телесного 
низа, развитое М.М. Бахтиным в его фундаментальной работе о литератур-
но-художественном мире знаменитого произведения Ф. Рабле [8, с. 162]. 
Топологическое по своей сущности понятие материально-телесного низа 
отражает не только буквально нижнюю часть человеческого организма, но 
выражает низ семантический, смысловой [8, с. 87, 93, 94, 120–123], инфра-
уровневое в человеческой топологии, диалектически сформировавшееся 
из общности всего примитивного, устремленного вниз, низшего, падшего, 
отягощенного, нечистого [8, с. 38, 64, 92, 162, 188].

Материально-телесный низ как инфрауровневая телесная топология 
включается в общности более масштабного порядка: в инфрауровень со-
циальной и человеческой хронотопологии в целом, вмещающий в себя 
все низменные, отчужденные, отягощенные, деформированные простран-
ственные и временные формы (отчужденное публичное пространство – 
«социальное дно»; отчужденное от человека и ставшее «внешним» и «чу-
жим» ему время; застывшее, заболоченное время общественной и культур-
ной периферии; деформированные культурно-историческое время и про-
странство; деформированное и отчужденное приватное пространство и 
множество иных форм). При этом инфрауровневое диалектически нераз-
рывно связано с иными элементами хронотопологической структуры, на-
ходится с ними в процессуальной функционально выстроенной связи и 
взаимодействии.

Здесь необходимо отметить некоторую даже полезную функцио-
нальную нагрузку, выполняемую инфрахронотопологией, заключаю-
щуюся в уравновешивании вышележащих элементов конфигурации и 
в собственном предназначении данного уровня, его функций: инфра-
уровневое есть не только низина, но и в определенной степени глубина. 
К примеру, болото – это природная, имманентная инфратопология, включа-
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ющая и семантическую отрицательность как локус застывшего времени, 
ареал забвения, угасания и смерти, но вместе с тем несущая определенное 
положительное значение как для имманентно-материальной сферы при-
роды в целом (болото – важнейшая и богатейшая часть экосистемы (био-
хронотопа), во многом поддерживающая климатический и водный баланс 
и т. п.), так и уже для собственно человеческих социальной и культурной 
сфер (болото как убежище, место спасения, пережидания опасности, ареал 
таинственного и неизведанного и т. д.).

В когнитивной и личностной сферах инфрауровневым будут страсти и 
пороки души, низменная аффектация, отягощающая разум [27, с. 334, 335]. 
Инфрауровневым личностной хронотопологии могут являться простран-
ственные и временные формы, сыгравшие отрицательную роль в существо-
вании человека; окружающие человека имманентное, социальное и лич-
ностное пространства (и скрытое за ними время) могут нести негативное 
для него значение как отчужденное криминализированное пространство 
детского дома, спецшколы, двора, инфрапространство подвалов, подъездов, 
гаражей, окраин, трущоб. Подобный инфрауровневый топос формирует и 
одновременно деформирует жизнь человека, его личностную хронотопо-
логию, выстраивающуюся в континууме окружающих имманентной, соци-
альной, культурной хронотопологии, выступающих независящими и внеш-
ними личности обстоятельствами и условиями ее развития.

Ультрахронотопология, ультрауровневое – высшее (чисто топологиче-
ски – верхнее), стремящееся к возвышению, представляющее собой воз-
вышенное, высокое. Таким в самой человеческой хронотопологии высту-
пают личностная и когнитивная хронотопология, личностный мир и со-
знание индивида – взаимосвязанные, но вместе с тем относительно само-
стоятельные пространственно-временные структуры, сложные по составу. 
Пространственные и временные особенности личностного и психическо-
го мира человека были исследованы в области психологии и педагогики 
(развитие и деформации личностного и психологического (внутреннего) 
мира, его специфика; особенности восприятия пространства и времени и 
синтеза пространственно-временной картины окружающего мира; соци-
альное, личностное формирование человека) [23, с. 37–49; 25, с. 442–479; 
26, с. 25–34; 32, с. 15–31; 33, с. 113–123], гносеологии и феноменологии 
(временные и пространственные формы мышления, их соотношение; то-
пологичность внутреннего времени – темпоральное поле) [9, с. 41–62; 
13, с. 138–179; 14, с. 23–32; 16, с. 65–89; 21, с. 151–155; 22, с. 231–255; 
24, с. 137–198; 31, с. 86–98], философской антропологии (микрокосм чело-
века; экзистенция как особый род временения; временные и пространствен-
ные формы человеческого существования) [17, с. 194, 195; 20, с. 157–163; 
29, с. 277–280; 34, с. 70–78; 36, с. 51–90].
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Личностная хронотопология выступает по своему масштабу более ши-
рокой, нежели когнитивная: микрокосм личности не столь явственно со-
липсичен, сколь микрохронотоп сознания; сущностное их отличие ле-
жит в специфике личностных и когнитивных пространственно-времен-
ных форм. Превращенные формы пространства и времени личностно-
го мира не замыкаются, не сосредоточиваются только в собственном ми-
крокосме, что особенно характерно для когнитивной хронотопологии, но 
скорее представляют собой модифицированные пространственные и вре-
менные формы наличного бытия человека (имманентной хронотополо-
гии). Личностная хронотопология в конечном счете есть индивидуально-
ценностная модифицированная имманентная хронотопология; простран-
ственно-временные формы личностного мира сохраняют связь, родство с 
пространственно-временными формами имманентного хронотопа. Про-
странственные и временные формы когнитивной хронотопологии, в свою 
очередь, стремятся к отмежеванию, обособлению, независимости от окру-
жающего внеположенного им пространственно-временного континуума, 
замыкаясь в автономности солипсистского микрохронотопа/микрокосма 
сознания.

Метауровневое в человеческой хронотопологии выступает как итог, 
обобщение эволюции индивидуальных способов временения и опро-
странствления человека, как результат пройденного (вместе с жизненным 
вектором самой личности) пути развития хронотопологической структуры 
индивида. Метахронотопология есть обобщенная в результате существо-
вания человека целокупность свойственных, освоенных/приобретенных и 
доступных индивиду хрональных и топологических практик. Сформиро-
вавшиеся в течение всей человеческой жизни, идущие еще от изначаль-
но предоставленных индивиду окружающих условий временные и про-
странственные практики (способ существования, оперирования с действи-
тельностью, обустройство окружающего мира и т. д.), в результате синте-
зируют метауровень хронотопологии личности в целом как осмысление 
и обобщение пройденного человеком (и его временем и пространством) 
пути.

Помимо индивидуального жизненного пути и его обобщений, в ме-
тауровень включается и интегральное понятие человека. Соответственно, 
возможно формирование метаобразов метакультуры и метаистории, обоб-
щенных на уровне социума, культурно-исторических эпох и цивилизации 
временных и пространственных практик. Метахронотоп – это обобщение ин-
дивидуального жизненного пути (временения) и жизненного мира (пространства) чело-
века, конкретного общества и всей культуры. Метавремя – итог и обобщенный образ 
временения, метапространство – итог и обобщенный образ топологических практик 
индивида, социума и цивилизации. Выскажем также предположение, что одним 
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из видов метауровневого может быть хронотоп сновидения, представляющего 
собой не только специфическое преломление и взаимосвязь личностной 
и когнитивной хронотопологии, но и обладающего определенной само-
бытностью, самостоятельностью. Последняя выражается в том, что вну-
тренний пространственно-временной мир сна особым образом обобщает 
наличное бытие человека, событийный ряд, с ним происходящий, и, по 
сути, является хотя и специфически преломленным, но одним из способов 
осмысления, одним из интегралов человеческой жизни, что, собственно, 
и относится к метахронотопологическому как наивысшему обобщению и 
осмыслению человеческого временения и опространствления в нашем по-
нимании.

Специфическим, стоящим на стыке метафизического видения и вы-
сокой художественной культуры, примером рассмотрения метауровнево-
го, включающего сопряженные с ним инфра- и ультрауровни, в фило-
софской литературе является образ метагорода (метасемантического, ме-
тафизического выражения городского целого, высшего абстрактного вы-
ражения сущности и эволюции локализованной, топологически оформ-
ленной культурной/цивилизационной общности) в отечественной рели-
гиозной традиции первой половины ХХ века, правопреемницы филосо-
фии и культуры Серебряного века [4, с. 616–627]. «Метапетербург» (или 
«транспетербург») Д.Л. Андреева – не налично данная в повседневности 
действительность, а обобщенное высшее топологическое и хронологиче-
ское единство города, всего его исторического пути: метахронотоп в дан-
ном случае – это трансфизическая топология и «вот-данное» (явленное всё здесь и 
сейчас, весь жизненный путь – в одном локусе) метавремя. Время и пространство 
на метауровне, таким образом, не только концентрируются, но фактиче-
ски сообщи, совместны, даны в локусе метахронотопа.

Примером интегрального, всеобщего метауровневого выступает ноо-
сфера Э. Леруа и В.И. Вернадского [11, с. 469–472], являющая собой выс-
ший, интегральный уровень обобщения и осмысления человеческой ду-
ховной и ментальной активности (хрональное соотношение: временение когни-
тивной и духовной сфер), диалектически связанный с уровнем более низше-
го инфрапорядка – с биосферой (топологическое соотношение «верх – низ»). 
И биосфера, и ноосфера как метаинтеграл сущего свободны от его налич-
ной индивидуальности и субъективности, но сообщают ему объективные, 
необходимые основания его существования и будущего. Понятие ноосферы 
выступает иллюстрацией диалектической картины мироздания, представ-
ляющего собой единую целостную естественную организацию, структур-
ные элементы, уровни которой эволюционно и функционально объедине-
ны, взаимосвязаны и взаимозависимы; каждый элемент, уровень определя-
ется через другой и в связи с другим и вне диалектического соотношения 



Идеи и идеалы  2023 • Том 15 • № 2, часть 1                   105

А.В. Политов. К вопросу о структурированности                      ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

с иными структурными единицами существовать и действовать не может; 
ноосфера выступает в качестве ультрауровневого по сравнению с био-
сферой, служащей, в свою очередь, инфрауровнем (одновременно диа-
лектически выступающей ультрауровневым для собственных субструктур) 
[12, с. 124–130].

Заключение

Подведем итоги исследования и высказанной в нем гипотезы:
а) сущее не есть абстрактно взятое «тело», «предмет», «объект», но ди-

алектическое динамическое единство, составляющие элементы которо-
го структурированы процессуальным и функциональным соотношением. 
Человек не «объект», а живое единство (наличное бытие и экзистенция);

б) хронотоп как акциденция сущего представляет собой эволюциони-
рующую диалектическую структуру. Формирование и развитие хроното-
пологической структуры – неотъемлемая часть и способ эволюции суще-
го: становление пространства и времени человеческой жизни – важнейшая и есте-
ственная составляющая жизненного пути самого человека; 

в) хронотопологическая структура состоит из диалектически связан-
ных и обусловленных элементов – принципов, модусов и форм (уровней), которые 
определяются целями, задачами, реальной процессуальностью, функцио-
нальностью и сложностью организации. Чем сложнее и развитее человек, тем 
сложнее пространственные и временные измерения его существования; к сожалению, 
справедливо и обратное;

г) человеческой топологии и хронологии, как и самому индивиду, при-
сущи возвышенное (обустроенное, наполненное заботой пространство, 
смыслонаполненное время, экзистенциально подлинное временение) и 
низменное (деформированное, отчужденное пространство, экзистенци-
ально падшее временение, отчужденное «внешнее» время), налично-бы-
тийное (обыденность, повседневность) и метафизическое (метапростран-
ство и метавремя жизненного пути индивида, общества, культуры, цивили-
зации). Имманентная, личностная, когнитивная, социальная и культурная хроно-
топологии человека обнаруживают в себе инфра-, ультра- и метауровневое;

д) от конкретного уровня индивидуальной хронотопологической 
структуры (микрохронотоп/индивидуальная хронотопология) обнаруживается 
диалектический переход к процессуально и функционально устойчивой 
общности, целокупности – интегралу на уровне культуры, истории, обще-
ства, цивилизации, диалектически связанному с иными интегральностями 
в рамках хронотопологии сущего в целом. Последнее раскрывается как общ-
ность мира / мирность мира / мировой горизонт / макрохронотоп.
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Abstract
The subject of  the study is the structuring of  the spatiotemporal (chro-

notopological) relationship that characterizes human being. The article con-
siders the totality of  time and space (a chronotope) as a dynamic dialectical 
organization, immanent to all that existence (especially human), developing 
together with it and being an integral part and a way of  its evolution. The the-
oretical and methodological basis of  the work is the original concept of  the 
chronotope of  the Russian philosophers of  the fi rst half  of  the twentieth cen-
tury (A.A. Ukhtomsky and M.M. Bakhtin), as well as the approaches to chro-
notopological research that have been developed to date in modern science, 
such as the Samara Philosophical and Cultural school, the Ekaterinburg So-
ciological and Philosophical school and the Saransk Philological and Cultural 
school. The study develops the model of  basic structural elements of  chrono-
tope, which includes principles, modes and forms (levels), that are introduced 
to deepen and further develop the idea of  the structuring of  the chronoto-
pology of  the world and a human. The principles of  the chronotopological 
structure are fundamental dialectical and logical schemes that defi ne the basic 
foundations of  its functioning and development, setting the general vector of  
its evolution. Chronotopological forms are steadily formed levels of  the spa-
tiotemporal structure that arise and function in the process of  its formation 
and development. The modes of  chronotopological organization are the ways 
of  its functioning and progress that are specifi cally historically and individu-
ally determined for each person. The paper suggests the presence in the chro-
notopological organization of  a secondary number of  structural elements, 
which are in addition to the basic integral forms. There are infra-, ultra- and 
metаlevels, which complement and complicate basic chronotopological forms. 
The infra level of  the spatiotemporal structure consists of  such temporal and 
topological phenomena as the material bodily bottom, alienated unsettled so-
cial space and alienated historical time. The ultra level is represented by the 
personal world and the microchronotope of  consciousness, equipped with 
public and private space and existentially authentic time. The meta level of  
time and space is the fi nal generalization of  the evolutionary path of  the chro-
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notopological structure, from the life of  a particular person to the historical 
path of  culture, society and civilization.

Keywords: chronotope, chronotopology, time, space, place, locus, human, 
culture, being, existence.
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