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ние его дальнейшего творчества, итогом которого (это тоже в порядке вещей) 
стало его признание как классика французской литературы XX века.
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«ХАНТЫ, ИЛИ ЗВЕЗДА УТРЕННЕЙ ЗАРИ»

MYTHOLOGICAL ASPECTS IN EREMEY AYPINS NOVEL
«KHANTY OR THE STAR OF THE MORNING DA WN»

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается функционирование мифологических 
аллюзий в художественной системе романа Е. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней 
Зари». Они функционируют в авторском тексте как архетипический смысловой 
код и выступают «узлами» семантико-композиционной структуры романа.

SUMMARY. The article considers the functioning of mythological allusions in 
stylistic system o f E. Aypin’s novel «Khanty or the Star of the Morning Dawn». The 
allusions function in the author's text as an archetypical semantic code and make up 
the centers o f semantic and composite structure o f the novel.
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Актуальность обращения к мифологической составляющей в романе хан
тыйского прозаика Еремея Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» (1990) 
обусловлена слабой изученностью данной проблемы в авторском тексте на
ционального писателя. Следует сказать, что роман Е. Айпина с момента своего 
выхода из печати был объектом пристального исследовательского внимания. 
В основном исследователи подчеркивали эпическое начало романа: В. Рогачев 
«Ханты» назвал «романом-эпопеей о судьбах народа» [1; 144], тогда как Г. J 1
лина исследует роман через «выразительные возможности эпоса». В частности, 
подчеркивается, что «композиция романа и обусловлена эпическим замыслом», 
и в героях Айпин «акцентирует родовое, а не личностное начало» [2; 83, 89].
Эрнст Бутин в статье «Клятвопреступник» солидарен во мнении с Г. Данилиной: 
«Роман Е. Айпина «Ханты» —  эпическое произведение. Оно —  подлинная 
энциклопедия истории, современной жизни, психологии, нравственно-этических 
принципов ханты» [3; 303]. В книге «Литература Тюменского края. Книга для 
учителя», составителем которой выступила Т. Рогачева, анализируются особен
ности не только эпического, но и документального содержания романа [4; 130- 
134]. В статье «Так рождаются мифы» Александр Ващенко акцентирует внима
ние на связи этнической литературы с мифом, который «объясняет современность 
и делается упор на связь личности с прошлыми поколениями во имя связи с 
будущим», и благодаря которому произведение обретает структуру, аксиологию, 
дискурс, героя». Но самое главное, по мнению исследователя, миф становится 
«художественным языком» хантыйской литературы [5; 37]. «Социальное мно
гоязычие» романа подчеркивает Ольга Лагунова, затрагивая также вопросы 
архетипическомго содержания текста на образно-тематическом уровне [6; 119]. 
Наталья Цымбалистенко также пишет о мифе в тексте Айпина как «концепту
альном архетипе сознания, компоненте стиля художественного мышления 
хантыйского прозаика». [7; 36-37]. Таким образом, жанровая составляющая 
романа Е. Айпина и его связь с фольклором и мифологией была центром 
внимания исследователей. Но вместе с тем роман ранее не был объектом 
изучения с точки зрения мифопоэтического содержания. В рамках нашего 
исследования мы предлагаем рассмотреть роман Е. Айпина на уровне мифо
логических аллюзий. Полагаем, что обращение к мифологическим аллюзиям 
в романе «Ханты», выявление их функционального содержания позволит об
наружить глубинные смыслы авторского текста.

Роман Еремея Айпина насыщен мифологическими образами и мотивами, 
которые автором художественно воспроизводятся и переструктурируются в со
ответствии с идейным замыслом. Понимание смысла романа «Ханты, или Звез
да Утренней Зари» инонациональным читателем осложнено тем, что мифология 
у ханты несет не орнаментальную функцию, а является основой языческого 
мировидения и мироощущения. Поэтому мифология в романе Е. Айпина бук
вально растворена в образах и повествовательной структуре, присутствуя в виде 
«чужого слова» (Μ. Бахтин). К «чужому слову» в художественном тексте тра
диционно относят цитаты, реминисценции, аллюзии. Мы сфокусируем свое 
внимание на аллюзии, под которой понимается «скрытый намек на кого-то или 
что-то, предположительно известное читателю» [8; 13]. Вычленяя аллюзию из 
текста, мы вновь возвращаем ее в текст, но уже обогащенную ассоциациями, 
иными смысловыми оттенками, которые будут абсолютно индивидуальными по 
отношению к тому тексту, в котором они присутствуют. Миф «входит» в текст 
Еремея Айпина посредством аллюзий.
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Генетически литература ханты восходит к раннеэпическому фольклору, в 
частности к мифологии. На современном этапе связь хантыйской литературы с 
фольклором не утрачена: фольклорные и мифологические образы и сюжеты 
художественно переосмысливаются прозаиками, трансформируются и обретают 
новые содержательные грани. «Живучесть» фольклора и мифологии у мало
численных народов Западной Сибири — ханты и манси — определяется их 
живым бытованием в этнической среде. Мифология оказывает влияние на фор
мирование менталитета, нравственных идеалов и ценностей народа. Фольклор и 
мифология оказывают влияние на художественное творчество хантыйских про
заиков. У Еремея Айпина, например, мифологические аллюзии создают по сути 
«текст в тексте», который можно понять, если воспринять его как целое. Е. Айпин, 
включая их в свое авторское повествование, переструктурирует мифологические 
образы и мотивы согласно новому историко-культурному и художественно
эстетическому контексту. Посредством аллюзий у Е. Айпина образуется мифо
логический «подтекст» в авторском повествовании.

Пролог романа представлен хантыйской притчей о Вверх Ушедшем Чело
веке. Повтор притчи в романе и сопоставление главного героя Демьяна с Вверх 
Ушедшим Человеком актуализирует культурно-мифологический контекст в 
романе Е. Айпина, тем самым расширяя повествовательные границы романа. 
Акцентируемое многочисленными повторами образ-название — «Звезда Утрен
ней Зари» — образует в романе сквозную аллюзию. Регулярность повтора 
образа Звезды Утренней Зари, имеющего в культуре ханты архетипическое 
содержание, позволяет сделать вывод о его художественной целенаправлен
ности в творческой манере Е. Айпина. Возможно, такая повествовательная 
особенность хантыйского романа обусловлена традицией фольклорных пове
ствований: в сказках, сказаниях часто встречаются повторы — образные, 
смысловые, синтаксические. Повторы в фольклорном тексте направлены на 
полное усвоение слушателем его смысла. Прием повтора распространен и в 
традиционной хантыйской песне. Смысловой повтор для ханты информативен: 
он не только усиливает представление, но и проникает в подсознание, застав
ляя слушателя заново пережить и осмыслить услышанное или увиденное. 
Поэтому повтор в романе Е. Айпина, безусловно, восходит к устнопоэтической 
традиции. Повторяющийся образ Звезды Утренней Зари играет в романе кон
структивную роль. К. Лагунов в статье «От любви до ненависти один шаг» 
название романа и символическое описание восходящей Звезды связывает с 
преданием о Вверх Ушедшем Человеке и образом главного героя — Демьяном 
[9; 94]. Притча о Вверх Ушедшем Человеке, мифопоэтический образ Звезды 
Утренней Зари в повествовании Е. Айпина появляется дважды — в прологе и 
эпилоге. Подлинной дорогой жизни в романе Е. Айпина оказывается путь 
«вверх»: «разве не в этом смысл земной жизни?» [10; 135] вопрошает его герой. 
Повтор притчи — это не только смысловое и композиционное «закольцовыва
ние» романа. Оно имеет в романе особое предназначение: первые строки ро
мана (само заглавие, притча о Вверх Ушедшем Человеке — Ю.Х.) активизи
рует и настраивает определенные зоны этнического сознания, тогда как в ко
нечных главах (эпизод ухода из жизни Демьяна — Ю.Х.) пробуждают у 
сородичей Е. Айпина определенные подсознательные, ментальные чувства и 
ощущения. Традиционный для фольклора прием автор использует сознательно 
в художественном тексте для «пробуждения» на уровне подсознания восприя
тия своих сородичей.
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В романе Е. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» несколько сюжет
ных линий: в центре оказывается судьба главного героя —  хантыйского охот
ника Демьяна, а также истории жизни —  Айсидора, Коски Малого, Ефима 
Седого. Сюжетные линии романа связаны общими мотивами: мотивом убийства, 
мотивом жизни и смерти. Сюжетообразующий мотив дороги-пути в романе 
является сквозным и его содержательное наполнение определено эпической 
традицией ханты: в сказаниях традиционно сюжет разворачивается вокруг пути 
героя —  пространство расширяется, движение героя становится основной мерой 
пути, через него задаются границы, разделяющие внешнее и внут-реннее, свое и 
чужое. Принцип структурирования пространства в романе вызывает аллюзию 
эпического пространства в фольклорном тексте: путь-дорога Демьяна пролегает 
именно вовне, он уезжает за пределы стойбища. Главный герой Демьян отправ
ляется навестить своих детей в интернате (I глава), объезжает знакомых и родных, 
встречается с новыми «родственниками» — сейсмиками-нефтеразведчиками, затем
возвращается домой (29 глава). Дорога Демьяна —  из дома в райцентр и об
ратно —  по существу есть движение по кругу. В этом мы усматриваем мифо
логическую аллюзию повтора циклического движения. Движение Демьяна по 
кругу (дорога в райцентр и обратно —  Ю.Х.) насыщено воспоминаниями, ав
торскими отступлениями. Воспоминания и песни, которые сопровождают Д е
мьяна в дороге, появляются в романе неслучайно. Это определено культурой 
ханты, которые традиционно расселены на обширной территории. Чтобы со
кратить время в пути, они пели свои личные песни, либо песни своих родствен

1ников и знакомых. Это были не просто песни, а «песни судьбы» [11; 67]. «, 
рожный» сюжет романа, на наш взгляд, отличается от «дорожного сюжета» в 
мировой литературе. По представлениям ханты, человек не является «хозяином» 
и «творцом» мира. Но именно у человека есть обязанности в этом мире. Главная 
его обязанность, согласно этике ханты, —  быть ответственным за все. Авторское 
представление о дороге жизни каждого человека согласуется с родовыми за
конами ханты: дорога жизни каждого, кто называет себя человеком —  это от
ветственность и долг. Человек ценен именно выполненным долгом. Более того, 

1в романе образ дороги восходит к мифологическому образу дороги-песни: «> 
мьян едет, а вместе с ним ехала песня. Это была песня» [10; 186]. Художествен
ная метафора «дорога-песня» может быть «расшифрована» только с учетом 
традиционных языческих представлений о мифологическом пространстве, оно 
в традиционном эпосе всегда озвучено —  это звуки природы либо звуки, из
влеченные из какого-либо музыкального инструмента. Это могут быть глухие 
удары шаманского бубна, звуки мелодичного варгана-хомуса или струнной 
домбры. Полагаем, что появление в художественном повествовании Е. Айпина 
образа хантыйской скрипки —  наркасъюх неслучайно. «Песня ехала вместе с 
ним. Это была песня снега, и деревьев, и неба, и земли. То она замедлялась. 
То она набирала темп, набирала силу и звучала как бесконечная симфония 
Вселенной. И эта симфония пронизывала и связывала в одно целое все, что 
было на земле и за пределами земли. Он становился частью этой симфонии, 
неприметной скрипкой-наркасъюхом, что вела свою партию» [10; 187-188]. В этом 
описании имеют место мифологические аллюзии: в архаические времена музы
кальные инструменты зачастую отождествляли с небесными светилами (скрипка- 

Демьян). Образ именно струнногонаркасъюх —  Звезда Утренней Зари
инструмента —  скрипки неслучаен. Вселенная, согласно мифологическим пре
ставлениям ханты, являет собой мировую вертикаль —  Верхний, Нижний,
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Средний миры. Постоянной в этой вертикали является Ось, которая сродни 
струнам, — они протянуты от небес до земли, от человека к звездам. Таким 
образом, согласно мифологическим представлениям, функция музыкального 
инструмента в культуре малочисленных народов Севера не ограничена эстети
кой. Музыкальный инструмент у северных народов включен в гармонию ми
роустройства — потому шаманское камлание немыслимо без бубна. Шаман 
посредством «игры» на бубне входит в транс и обретает способность общаться 
с духами, перемещаясь при этом в мирах. Тот или иной музыкальный инстру
мент, тем более извлечение из него звуков, воспринимается язычниками- 
северянами совершенно по-особенному: с их помощью человек входит в «от
ношения трансформации и тождества с мифологическим миром» [12; 183]. 
Таким образом, только с привлечением мифологического контекста можно по
нять необычный метафорический образ в романе Е. Айпина — образ «Демьяна- 
скрипки».

Образ Демьяна — это художественное воплощение мифологических пред
ставлений ханты, проявляющихся в открытии им живой души во всем, в его 
вере в существование родства всех людей, ответственности за чужую жизнь и 
боль от смерти другого. Стержнем его жизни становится идея родства. Своими 
корнями идея родства уходит в мифологическое время, когда Человек и При
рода были едины. Каждый из ханты нес в себе это «родственное» чувство: 
Демьян «чувствовал, что его жизнь очень нужна другим людям. Без него не
полной будет жизнь всех людей, живущих на земле. Поэтому и жить нужно 
по-родственному, понимать надо друг друга» [10; 193]. Издревле ханты считали, 

другие были времена Вверх Ушедшего Человека, размышлял

и люди, и звери». Посредством аллюзии автор нас отсыла

йте земля священна, она принадлежит всем живущим сразу и никому в отдель
ности. «И нет большего зла, ежели кто из-за нее ссору затеет _ Правы мудрые 
старцы Реки, что внушали людям: за всякое зло, оставленное на земле, нужно 
держать ответ.
Демьян. Тогда люди знали свое место в мире деревьев и трав, в мире Солнца 
и Луны. Люди были мудрее и добрее, ибо у добра и зла было тогда по одному 
лику» [10; 244]. Усилия Демьяна по сохранению родства направлены на вос
крешение и повторение мифологического прошлого, времени, «когда все были 
родственниками 
ет к героям мифологическим, подвиги которых нередко направлены на установ
ление «родства» со всем миром посредством брака. В этом проявляется основа 
хантыйского существования — уважать то, что «не есть ты сам».

Стороны света, в частности Запад и Восток, — также являются мифологи
ческой аллюзией в тексте Е. Айпина. Образ Демьяна ассоциирован у автора со 
Светом, Утренней Звездой, Востоком, тогда как герои-«чужаки», «пришлые» 
маркированы в романе западной стороной. Отметим, что в романе основное 
направление перемещений героев — западное, и основное время сюжетного 
действия — заход солнца. Очевидно, что западное направление в романе несет 
определенную смысловую нагрузку. У северных народов название востока 
связано с Утренней Зарей, предвестницей восхода Солнца. C востоком народы 
Севера, Дальнего Востока и Урала ассоциируют чистоту, продолжение жизни 
и возрождение. C просьбой о благополучии северный человек «обращался имен
но к Утренней Заре» [13; 86]. Тогда как западная сторона у народов «первичной» 
культуры традиционно ассоциировалась «со смертью и миром мертвых» [14; 
358]. Отметим, что в языческом пантеоне северных народов боги войны жили 
именно на западной стороне. На наш взгляд, стороны света, в частности «за-
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падная сторона», в романе мифологизированы и выступают в качестве смысло
вой детали.

Очевидно, что в целом Е. Айпин образную систему своего романа строит 
согласно эпической традиции ханты. Это проявляется прежде всего в принципе 
парности. Бинарные оппозиции: жизнь-смерть, добро-зло, война-мир являются 
основополагающими в раскрытии конфликта романа. В фольклоре и мифологии 
указанные бинарные оппозиции имеют абсолютное значение —  добро есть 
добро, а смерть есть смерть, тогда как в художественном тексте Е. Айпин со
знательно отказывается от абсолютности значений этих понятий. У современ
ного хантыйского прозаика в художественном тексте эти понятия обретают 
философскую диалектичность и содержательную парадоксальность: жизнь не
сет частицу смерти, а добро порождает зло. Автор этот жизненный парадокс 
изображает через столкновение хантыйского охотника Демьяна с пришлыми 
вахтовиками-нефтяниками. Бездумная жизнь этих людей, которые живут только 
сегодняшним днем —  это жизнь без Жизни, смерть Человека в человеке. Через 
образы вахтовиков в романе закрепляется мотив Войны /  Мира. Великая Отече
ственная война присутствует на страницах романа ретроспективно. «Война» 
в начале повествования олицетворена образами фронтовиков —  почтового че
ловека Курпелака Галактиона, старого охотника Федора и Корнеева. Но затем 
появляется «другая» война. Под «другой» войной Е. Айпин подразумевает со
стояние без мира, отсутствие взаимопонимания между людьми вне зависимости 
от их национальности и социального положения. Этой войне на Югорской зем
ле противостоит Демьян. Его жизнь строится в пространстве только одной со
ставляющей —  Мира. Для него важно жить в согласии с Миром и в мире со 
всеми. Главный герой говорит фронтовику Корнееву: «Корни войны подрубить 
можно —  прежде всего добрыми делами твоей головы и твоих рук» [10; 247]. 
«Духовному кочевью» вахтовиков-нефтяников Демьян противопоставляет Память 
предков. «В то время были и такие, которым память начисто отшибло, которые 
жили только одним днем, не думая о завтрашнем —  и этим лишили будущего 
многих людей земли. Все пошло от бездумности. Самое страшное —  пустота в 
душе. Эти люди совсем пропащие, —  размышлял Демьян вслух. Их называют 
«назад живущими» [10; 273]. Встреча с «героем-чужаком» —  классический сю
жет в эпическом фольклоре. Е. Айпин конфликт романа «строит» на встрече 
хантыйского охотника с «чужаками» —  вахтовиками-нефтяниками. В романе 
Айпина разыгрывается трагедия —  из-за красивых рогов «чужаки»-вахтовики 
убивают единственную олениху Демьяна —  Пеструху. Сцену убийства Пестру
хи автор укрупняет, делая акцент на том, что олениху убили так, как убивают 
человека. Оговоримся, что в языке ханты неритуальное убийство оленя и чело
века передается одной лексемой, то есть убийство оленя равнозначно убийству 
человека. Потерю оленя Демьян воспринимает как уход из жизни человека. 
В конце романа Демьян осознает, что он потерял не только Пеструху: оказался 
уничтожен стержень его жизни и жизни его сородичей 
родственности всего живого на этой Земле. Осознание этого главным героем 
составляет внутренний конфликт повествования Е. Айпина. Роман заканчива
ется смертью Демьяна. Но его уход, согласно мифологическим представлениям, 
не является смертью. Единая цепь живого не может быть, согласно мифологи
ческим воззрениям ханты, прервана физической смертью. Согласно традицион
ным языческим представлениям ханты, в природе нет смерти как исчезновения, 
нет превращения в ничто. Потому Демьян не умирает в общепринятом смысле,

изничтожена идея
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Демьяна смертью. Посредством аллюзии Е. Айпин оставляет
1

а остается жить, но уже в памяти своего рода. Главный герой романа, таким 
образом, семантически восходит к мифологическим героям. Введенное в на
чале романа предание о Вверх Ушедшем Человеке как бы настраивает читате
ля на пространство мифологического времени и восприятие событий в «мифо
логической» призме. Смерть Демьяна есть подтверждение того, что он, как 
человек «укорененный» в бытии своего народа, может «быть —  существовать» 
только внутри мифологического пространства и времени. Автор не называет 
«уход на небо» 
своего героя в мифе, где смерти в нашем понимании нет. Потому смерть Де
мьяна на символическом уровне автором сублимируется в Память рода: герой 
жил Памятью, идеей родственности всех и вся, и будет продолжать жить после 
своего физического ухода, но уже в памяти своих сородичей. Тем самым автор 
утверждает бессмертие своего героя в эпизоде восхождения Демьяна на небо 
«Звездой Утренней Зари».

В залючение следует подчеркнуть, что Еремей Айпин посредством мифоло
гического подтекста углубляет содержание своего романа. Художественный 
текст Е. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» на образном и мотивном 
уровнях мифологически насыщен. Посредством мифологических образов и 
мотивов автор передает архетипическое содержание отдельных характеров, 
в частности, характер главного героя. Помимо этого, мифологическое носит у 
хантыйского прозаика конструктивный характер —  оно выступает «узлами 
сцепления» в композиционной структуре романа. Таким образом, посредством 
мифологических образов, мотивов и аллюзий Е. Айпин углубляет смысл своего 
романа и усложняет его художественную структуру.
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