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Феномену художественного пространства и его роли в 

литературном произведении уделялось много внимания в 
исследованиях, посвященных анализу текста: рассматривалось само 
пространство, пространство как элемент хронотопа, его 
разновидности, характеризировались и определялись его функции. 

Целью этой статьи является анализ пространственных образов 
рассказа «Kew Gardens» («Королевский Сад»). Вирджиния Вульф – 
принадлежит к ярчайшим представителям модернизма в литературе. 
Рассмотрев пространственные образы данного рассказа, можно, 
кажется, составить представление о его композиции, структуре и 
характере пространственных образов в модернистской литературе в 
целом. 

Местом действия рассказа является Королевский сад в центре 
Лондона. Первый абзац содержит описание клумбы, при 
максимальном приближении. 

«The light fell <...> into a raindrop, it expanded with such intensity 
of red, blue and yellow...»  

Далее точка зрения смещается, и мы видим фигуры людей. 
Появляется первая пара – Саймон и Элинор. 

Движение, как и движение солнечных лучей в предыдущем 
абзаце, хаотично: «Curiously irregular movement, zig-zag flight». 

Микропространство чередуется с обыденным пространством, 
воспринимаемым людьми. 

В разговоре первой пары, жена говорит: 
«... in a garden with men and women lying under the trees». 
В повествование вводится элемент всеобщего, космически-

вечного пространства, в котором вместе пребывают и прошлое и 
настоящее. 

Для Саймона и Элинор сад – место, где прошлое и настоящее 
встречаются. Для Элинор сад – место, тесно связанное также и с 
детством. 

Этот пространственный образ несет в себе черты 
«идиллического хронотопа», – того места, которое «сближает и 
сливает колыбель и могилу»1. 

Сад обозначает здесь некую вечную Природу, из которой 
приходит и в которую уходит человек. Подобное восприятие 
природы было очень распространено в романтизме. 

Далее опять происходит смена плана, и человеческое 
пространство сменяется микропространством, связанным с 



восприятием улитки. На этой основе возникает гиперболизация 
пространства: Brown cliffs (комья земли), flat-blade like  trees 
(травинки), round boulders of grey stone (гравий). 

Затем точка зрения смещается вновь на уже других 
подошедших людей. В их беседе упоминаются названия различных 
видов пространства и местностей: Heaven (религиозное), Thessally 
(историко-мифологическое), Uruguay (реальное). 

Названия реальных и религиозных «пространств» возникают в 
своеобразном мифологическом контексте. Беседуюшие обсуждают 
реальность существования духов в раю и путешествия в Уругвай 
«hundreds of years ago». Фантастичность последнего усиливается 
еще и за счет его описания: «the wax petals of tropical roses, 
nightingales, sea beaches, mermaids and women drowned at sea».  

При помощи элементов обыденной, «не южноамериканской»  
природы, связанной с конкретным топосом (Уругвай), создается 
образ экзотического пространства, которое контрастирует с 
материальной природой сада. 

Появляется своеобразная пара: «дискурсивное» пространство 
(внутреннее, которое присутствует в речи) и объективное (внешнее). 
Нереальность и вымышленность внутреннего усиливается 
тождественным рассуждением о вызове и общении с духами 
умерших. Упоминание Рая (Heaven) позволяет провести параллель с 
садом реальным и садом Эдемским, символом вечного 
макропространства, заданным в отрывке о Саймоне и Элинор. 

Вслед за этой парой возникает еще одна – две пожилые 
женщины. В этом эпизоде мы смотрим вокруг (на клумбу) глазами 
одной из них. Природное в нем тоже противопоставляется 
человеческому: «Looked through the pattern of falling words». 

Слова становятся выразителем материальных объектов, но это 
мертвая, безжизненная материальность: «Flowers standing cold, 
firm». Углубляется мотив отчужденности человека от природы. 
Показана граница между миром людей (фантастическое 
путешествие старика в Уругвай и абсурдная речь женщины) и живой 
реальностью сада, цветов. 

Затем следует очередное смещение точки зрения к улитке и 
гиперболизация пространства, сближение микропространства и 
макропространоства: «He had just inserted <...> when two people came 
past outside on the turf». 

Очередная пара, молодой человек и девушка в расцвете сил, 
сравниваются с нераспустившимися цветами и несут на себе печать 
идиллии. В них находит воплощение, как писал М.Бахтин, 
«сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их 
ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой 



жизни». Соответственно, здесь тоже можно говорить об 
идиллическом хронотопе, только, в отличие от первой пары, где 
имели место черты семейного идиллического хронотопа, здесь 
другая его разновидность – любовная. 

Однако существенным отличием от «общепринятой» идиллии 
является то, что молодые люди видят мир как непознанный, 
нестатичный и творящийся:  «...The very common objects that 
surrounded them, <...> who knows  what precipices aren’t concealed in 
them, <...> or what slopes of ice don’t shine in the sun on the other side?»  

Следует уточнить: «новый» и «незнакомый» здесь не 
понимается как «чужой» или «враждебный», мир и Вселенная 
представлены в целостности.  Это отличает «модернистское» 
сознание, стремящееся к экспансии и обновлению, от 
«мифологического». 

Все описания позволяют составить авторскую картину мира, 
мира изменчивого, вызывающего разные ассоциации, связанные как 
с прошлым, так и с настоящим. Но, при всей разнородности этот сад 
материален: он полон красок и света. 

Последний абзац – своеобразный взгляд в перспективу – опять 
повторяется мотив беспорядочного движения: «The same irregular 
and aimless movement». 

Люди уподобляются бесплотным существам, появляющимся и 
исчезающим («растворяющимся») в плотном пространстве сада. 
Восприятие людей передается не через прямое описание, а через 
косвенное: мы видим игру света и цвета, слышим голоса. Таким 
образом обеспечивается своеобразный «эффект отстраненного 
присутствия». 

В целом систему пространственного континуума этого 
произведения отличает пластичность и целостность построения. 
Точка зрения постоянно перемещается от макропространства (люди) 
к микропространству (улитка). Эпизоды с улиткой – своеобразный 
метроном, придающий композиции рассказа четкий ритм. Этот ритм 
особенно заметен, рядом с несвязанными и хаотичными 
микросюжетами-фрагментами, которые он соединяет. 

Два образа сада (микромир и обыденный мир) составляют 
вместе другой хронотоп – образ сада, несущий глубокое 
мифопоэтическое значение. Можно предположить, что сад является 
не просто местом «культуры и отдыха». «Kew Gardens» несут в себе 
черты сада – как всеобщей природы, так и черты библейского 
Эдема.  

Подобно райскому саду, где был сотворен Человек, сад является 
местом, связанным с прошлым, и Эдем (или природа) – место, куда 
попадает человек после смерти. Действительно, если мы еще 



обратимся к образу сада (свет, лучи, цветы) в рассказе, то увидим 
описание нескончаемой и неиссякаемой жизни. 

Образ улитки также глубоко символичен. Раковина 
представляет собой разворачивающуюся спираль. Мотив вихревого 
движения несколько раз встречается в рассказе. Можно сказать, 
вслед за Ю.М. Лотманом, что вихревое движение некоторым 
образом символично и семиотично2. 

Пространственно-временной континуум рассказа как раз и 
представляет собой такую вихреобразную спираль. Отправной 
точкой для спирали служит пространственно-временная координата 
«здесь и в данный момент». Далее спираль начинает развертываться 
в четырехмерном измерении пространства-времени, от одного 
момента к вечности. 

Сад и является тем топосом, где мгновение переходит в 
вечность, становясь вместилищем обоих. Однако этот образ не 
статический, он внутренне динамичен, подвижен. В глубине его 
постоянно идет движение. Хаотично движутся не только солнечные 
лучи, но и люди. Это позволяет создать картину целостного и 
органичного мира, многообразного в единообразном. Автор 
пытается запечатлеть каждый миг и в нем показать отразившуюся 
вечность. 

Итак, основные черты пространственного континуума рассказа:  
хаотичность движения; примат нелинейного и беспорядочного 
восприятия над объективной и упорядоченной действительностью; 
спиралевидная форма мироустройства. Все эти черты как раз и 
присущи поэтике писателей модернистского направления. 
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