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Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современно-
го финно-угорского литературоведения теме городского текста. 
Предметом анализа выступает рецепция европейских топосов в 
произведениях ведущего хантыйского прозаика Е.Д. Айпина. Автор 
ставит целью раскрыть формирование урбанистического кода в 
хантыйской литературе на примере творчества Е.Д. Айпина. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют историко-культурный и сопоставительный мето-
ды, а также современные подходы к выборочному анализу художе-
ственного текста.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тор осмысливает процессы формирования урбанистического кода в 
творчестве писателя и в национальной литературе ханты. Иссле-
дование подтверждает выявленную ранее особенность идиости-
ля Е.Д. Айпина. Автор утверждает, что выбранный хантыйским 
прозаиком подход – взгляд на европейский город глазами путеше-
ственника – вполне гармонично позволяет представить и сам то-
пос, и проследить процесс формирования метатекста в художе-
ственном произведении.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере литературоведческих и междис-
циплинарных гуманитарных исследований.
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RECEPTION OF THE EUROPEAN CITY IN THE PROSE 
BY E.D. AIPIN (CONCERNING THE URBAN CODE                             

OF THE KHANTY LITERATURE)

Kosintseva Е.V.

Purpose. The article is devoted to the issue of the urban text, being 
quite topical in the modern Finno-Ugric philology. The subject of anal-
ysis is the reception of the European topos in the works by a leading 
Khanty writer E.D. Aipin. The author aims to reveal the formation of 
the urban code in the Khanty literature as based on the example of the 
works by E.D. Aipin. 

Method or methodology of the work. The basis of the research are 
the historical-cultural and comparative methods, as well as modern ap-
proaches to a selective sample analysis of a literary text.

Results. The results of the work lie in the fact that the author inter-
prets the processes of formation of the urban code in the writer’s work of 
art as well as in national literature of the Khanty people. The research 
confirms a feature of E.D. Aipin’s  idiostyle that was revealed earlier. 
The author claims the approach that the Khanty writer selected, i.e.  the 
view at a European city through the eyes of a traveler, quite harmoni-
ously represents both the topos and process of metatext formation in the 
literary work.

Field of practical application of the results. The results of the re-
search can be applied in the field of literary and interdisciplinary hu-
manitarian studies. 
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Введение 
Городской текст вызывает неизменные дискуссии в среде ученых, 

которые предлагают разные подходы к его осмыслению. Первые по-
пытки теоретического осмысления текстов, отражающих специфику 
локуса, восходят к работам Н.П. Анциферова о Петербурге [1], к тру-
дам участников тартуско-московской семиотической школы. Важны-
ми для осмысления городского текста стали труды В.Н. Топорова [10; 
11], М.Ю. Лотмана [7], Н.Е. Меднис [9], а также работы современных 
исследователей (Н.А. Белова [2], Е.Г. Бураго [3], Л.В. Гаврилина [4], 
Е.Ш. Галимова [5], Е.В. Кузнецова [6], А.Г. Лошаков [8], Е.Г. Тру-
бецкова [12], О.В. Шиндина [13], О.С. Шурупова [14] Э.В. Щерба-
кова [15] и другие). В финно-угорском литературоведении городской 
образ вызвал интерес у А.А. Арзамасова, С.П. Гудковой, С.С. Ди-
нисламовой, С.А. Ивановой, которые постарались осмыслить его 
на материале художественных текстов писателей – представителей 
мансийской, удмуртской и мордовской литератур.

В данной работе рассматривается способ представления северо-
европейского города в рассказах хантыйского прозаика Еремея Да-
ниловича Айпина. Обратившись к городскому тексту в хантыйской 
литературе, видим, что Е.Д. Айпин – один из немногих авторов, кто 
создает образ города в своих произведениях. 

Материалом исследования послужили рассказы Е.Д. Айпина 
«Моя княжна» и «Ночь Маэстро», в ходе осмысления которых мы 
будем опираться на историко-культурный и сопоставительный ме-
тоды, а также современные подходы к выборочному анализу худо-
жественного текста.

В рассказе «Моя княжна», созданном в октябре 1993 года в нор-
вежском Трондхейме, автор в начале произведения знакомит нас с 
городом в Северной Норвегии или, как он сам уточняет, в Лаплан-
дии. Знакомство со страной представлено через взгляд иностранно-
го гостя, в данном случае, жителя Севера России. Первое восприя-
тие места дано через слуховое ощущение. Панорамное зрительное 
восприятие транслируется через окно, в которое герой смотрит на 
мир. Городского ландшафта пока еще нет, но его заменяет природ-
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ный: «По утрам я рано просыпался. И подолгу лежал в постели, 
прислушиваясь к тишине. А тишина была изумительной… Потом 
поднимался и шел к окну, смотревшему в полдень. За окном, в ни-
зинке под горой, протекала небольшая речка. На ее дне и берегах 
светились круглые камни-голыши, а через нее вытянулся неширо-
кий мост, прикрытый белой известковой пылью. По нему и по пет-
ляющей на склоне дороге мы выбирались в «мир». 

Дорога, уходя вдаль, связывала оба берега с белобокими валу-
нами, обросшими оленьим мхом. Но основательно объединяла все 
легкая предрассветная дымка, висевшая в небе ранней осени. Она 
приподнимала и камни на склонах, и вершины гор с ельником, и 
белый ягель, и воду горной речки, и наш дом. И я, мне кажется, был 
нерасторжимо связан со всем этим вечным на земле» [16, с. 21]. 
Дом оленевода как бы вписан в окружающий природный ландшафт. 
Повествуя о действиях героев, их распорядке дня, автор вводит в 
текст описание дома, его внутреннего убранства: уютный холл на 
втором этаже, столик, кресла и диван. «Ты жила на втором этаже, а 
я на первом. И у каждого на этаже, начиная с сауны, было все, что 
нужно для нормальной жизни. Словом, это дворец, а не дом. В пер-
вые дни я часто плутал по разным лесенкам и площадкам в поисках 
своей спальни» [там же, с. 29].

Хозяин дома показывает гостям свои владения в горах и здесь 
возникает сравнение с Россией (достаточно часто встречающийся 
прием в прозе Е.Д. Айпина). Оценив возможности оленеводов в Се-
верной Европе и в России, автор заключает – «нашим оленеводам 
такое и не снилось»: «Ведь здесь многое в хозяйстве было не так, 
как у нас в России. Оленеводы спешили на пастбище на легковых 
автомобилях по асфальту. Переговаривались между собой по ради-
отелефонам. В случае надобности могли позвонить домой. Да что 
домой, в любую точку планеты, где есть телефон… Стада загоняла 
в кораль не быстроногая лайка, а легкий вертолет…» [там же, с. 23]. 
Даже сравнивая осенний климат Лапландии с сибирским Севером 
на Оби, автор подчеркивает, что в Норвегии теплее, так как сказы-
вается «дыхание Гольфстрима».
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Небольшой городок – это то, что объединяет норвежских оле-
неводов, живущих в домах, расположенных в горах. Знакомство 
с таким безымянным городком начинается с бара, куда вечерами 
после ужина заезжают жители и гости для обмена новостями. Пер-
вое, что отмечает гость, – это чистоту, уют помещения и доброже-
лательную атмосферу: «Выпивали здесь понемножку. За весь вечер 
посетитель обычно обходился одной-двумя кружками пива. Или 
парой бокалов вина, рюмкой коньяка. Впрочем, крепкие напитки 
разрешались строго до определенного часа. То ли до десяти, то ли 
до одиннадцати. Да и приезжали сюда не выпивать, а пообщаться, 
обменяться новостями, взглянуть друг на друга. Ведь у каждого в 
доме, включая нашего хозяина, есть набор самых разнообразных 
вин и напитков» [там же, с. 24–25]. Подчеркивает Е.Д. Айпин и те 
черты характера, которые свойственны норвежцам – деликатность, 
дружелюбие и гостеприимность.

Начав повествование о Северной Норвегии, автор отправляет 
героя в конце рассказа в ее южную часть, сообщая, что там осень 
длиннее. Но это путешествие уже не приносит радости открытия, 
поскольку нет компании и нет женщины, которая вызвала гамму 
сложных чувств в душе героя: «Но ничто не радовало меня. Ни 
жизнь в охотничьем домике на берегу живописнейшего озера в го-
рах. Ни удачная охота на лосей в горных распадках. Ни заманчивая 
ловля рыбы во фьордах. Ни теплые солнечные дни» [там же, с. 29]. 
Так циклично завершилась природной презентацией рецепция се-
верной страны в рассказе хантыйского прозаика. Обратившись к 
культурологической, психологической составляющим города, до-
полнив их элементами территориальной и экономической состав-
ляющих (последняя видна в сравнениях), Е.Д. Айпин показал слож-
ную структуру текста во взаимосвязи всех компонентов.

Еще одна презентация северной страны есть в рассказе Е.Д. Ай-
пина «Ночь Маэстро», написанном 14 мая 1998 года в Нижневар-
товске и Москве. В произведении автор не указывает на конкрет-
ную номинацию, только использует сочетание «Северная Страна». 
Писатель вновь обращается к повествованию о судьбе русской ин-
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теллигенции за границей. Создавая образ Маэстро, он применяет 
достаточно типичные атрибуты образа художника (берет, очки). 
Характеризуя Маэстро, гость подчеркивает, что все «мгновения 
жизни» он отдает двум делам: пишет картины и ловит рыбу. Имен-
но в природе он находит отдохновение и черпает вдохновение 
для новых работ. Объясняет и причины отъезда Маэстро в чужую 
страну отсутствием условий для творчества. И здесь снова возни-
кает ставшая уже традиционной для айпиновской прозы модель 
«здесь – там», «Россия – Европа». В этой модели возникает образ 
провинциального города, пространство которого концентрируется 
жизнью художника – квартира и Дом культуры: «Жил он на Севере, 
в маленьком провинциальном городке, в старой хрущевке. В одной 
комнате поставил станок для печати графических работ. Тут же на 
стеллажах хранились картины в подрамниках. Большие полотна пи-
сал в актовом зале местного Дома культуры, ибо в квартире просто 
невозможно развернуть холст – не хватало места, не хватало сте-
ны. Там же в подвалах, как в хранилищах, оставлял и свои новые 
работы. Мастерской не было» [там же, с. 79]. Картины свои Маэ-
стро продавал «редко и неохотно», только когда нужда заставляла, 
предпочитая дарить. 

Маэстро – не типичный представитель богемы, он любит жизнь 
«тихую, уединенную, незаметную». Даже пришедшая известность 
и слава не изменили привычный уклад жизни. «Он жил в своем 
маленьком городке, в своей тесной квартирке. И все так же избегал 
шумных сборищ, тяготясь вниманием толпы. <…> И по-прежне-
му редко и неохотно выезжал из дома» [там же, с. 19]. Одиноче-
ство героя усиливается замкнутостью пространства, указанием на 
его небольшие размеры, подчеркнутые эпитетами «маленький», 
«тесный». Автор открыто говорит о предпочтениях художника се-
верянина: «Он любил Север и одиночество» [там же, с. 80], даже 
предложение жить и работать на юге Франции после длительных 
раздумий (полгода) оказывается отвергнутым. Принятие такого ре-
шения объясняется просто: «<…> истинный северянин не особенно 
почитает юг» [там же, с. 81]. 
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Рассказывая об условиях, в которых жил Маэстро в России, 
Е.Д. Айпин называет и причины, по которым он покинул Родину, 
перебравшись в Северную Страну. И окружение Маэстро понима-
ет его решение: «А потом его выставка приехала в эту Северную 
Страну. Хозяева увидели картины и сказали: вот вам тихий живо-
писный городок, вот мастерская, живите и работайте. Без всяких 
условий. И он, подумав, согласился: попробую. Я понимаю его. 
Там, дома, Север и нет мастерской. А здесь тот же Север и есть 
мастерская. <…> Мастерская – мечта каждого художника. Дома, в 
маленьком городке, в глухомани вряд у него появится своя мастер-
ская» [там же, с. 80]. За границей художника понимали и ценили 
больше, чем на родине. Писатель констатирует: «В тысячу первый 
раз оправдывается истина: нет пророков в своем Отечестве» [там 
же, с. 81]. Так Маэстро становится пророком, и то, что это было в 
нем всегда, не вызывает сомнений у знакомого, ведь в картинах он 
создает свой «таинственный и малопонятный» мир. Подчеркива-
ется это и чертами характера Маэстро: мягкостью, скромностью, 
застенчивостью, не желанием ничего ни от кого не требовать, не 
принятие суеты и многословия, и образом жизни отшельника. Пер-
вое, что поражает при знакомстве с Маэстро, – это всепонимание 
и всеобъяснение всего, с чем он соприкасался. Маэстро стал для 
знакомого источником жизненной энергии: «Устав от беспоря-
дочной жизни, вконец измотавшись, я приезжал к Маэстро. <…> 
Так я заряжался новой жизненной энергией. <…> Очистившись 
от жизненной скверны, как бы заново родившись, снова начинал 
работать. Потом, со временем возвращался к богемному образу 
жизни и постепенно опять изматывался. И ощущал острую не-
обходимость очищения. И в такие критические минуты, на грани 
истощения духовных и физических сил, разыскивал Маэстро. И 
ехал к нему. И слушал, слушал, пока не возвращался ко мне вкус к 
жизни… Он мне все чаще и чаще напоминал Иисуса Христа» [там 
же, с. 81]. Объединяет Маэстро и гостя родная земля и река Объ, 
на разных берегах которой они родились (в тексте фиксируются 
притоки Оби – реки Салым и Аган). 
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Встреча героев происходит в кафе на набережной, поэтому и 
описание его переплетается с изображением фьорда и пирса, ожив-
ленных днем и уснувших ночью: «Мы сидели в кафе в одной Се-
верной Стране, за столиком у окна, на втором этаже. Почти прямо 
под нами пирс с деревянными поручнями, покрытыми густой тем-
но-коричневой пропиткой. Совсем рядом, казалось, в двух саженях, 
колыхалась вода задумчиво дремлющего фьорда. По нему изредка 
почти бесшумно проплывали небольшие белые суда с ватерлини-
ями, почему-то прочерченными красной краской. Напротив, в по-
лутора-двух километрах вдоль фьорда тянулся высокий горный 
хребет с крутым, чуть выпуклым склоном, поросшим зеленым 
кустарником и лесом, у подножья омываемый водой. <…> Кафе 
было уютным и тихим. В глубине зала потрескивал огонь в ками-
не, да бармен изредка звякал бокалами. В приглушенную музыку 
вплетался тихий говор немногочисленных ранних посетителей. 
Когда за столом молчишь, слышно, как вода колышется за окном 
да накатывает легкая волна на пирс после проплывшего мимо суд-
на. Впрочем, к ночи жизнь во фьорде почти замирает до утра. Суда 
одиноко дремлют у полупустого причала» [там же, с. 77–78]. Вид 
из кафе рождает в сознании героя ассоциацию с домом, возникает 
параллель вод северного фьорда со средним течением Оби: «Если 
бы не эта высокая гора с каменистыми залысинами наверху, можно 
было подумать, что тут протекает Обь в среднем течении, в районе 
Сургута, и мы сидим у себя на родине, любуясь обскими водами» 
[там же, с. 78]. Стены кафе, в котором встретились давние знако-
мые, украшены картинами в добротных рамах. Беседа о России, о 
доме, об искусстве, о знакомых проходит за бокалом французского 
вина. Автор вскользь, ненавязчиво рассказывает о правилах прода-
жи алкоголя в Северной Стране, где после нуля часов строго запре-
щено продавать крепкие спиртные напитки. В беседе за столиком 
кафе возникает вопрос об отношении к русским за границей. Как 
единственный выходец из России в том европейском городе, о ко-
тором идет речь в рассказе, Маэстро чувствует это «всей шкурой» и 
«нутром тоже», хотя подчеркивает, что не русский, а остяк. И здесь 
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появляется мысль о том, что «в жизни землян России уготована 
роль духовника». Деликатный бармен ненавязчиво дает понять го-
стям, что рабочее время заведения подходит к концу (кафе работает 
до двух часов). Перед тем как попрощаться с барменом и покинуть 
заведение, старые друзья последний бокал выпили «за духовную 
основу своей страны и Севера».

В рассказе автор рисует ландшафт города, подчеркивая, что пло-
хо в нем ориентируется, хотя городок небольшой. «На довольно уз-
кой равнине возле фьорда располагался центр, от него террасами 
высоко в гору уходили улицы с разноцветными, словно игрушеч-
ными, домиками. Днем на склоне преобладали теплые тона: корич-
невый, красный, оранжевый, коричневый с различными оттенками. 
Смотрелось хорошо. Глаз радовался необычным формам строений 
и обилию цветов, как-то непостижимо грациозно связанных вое-
дино, в одно целое. Мастерская у Маэстро находилась где-то око-
ло середины горы, в конце улицы» [там же, с. 93]. Стоит обратить 
внимание на пространство, горизонтальную замкнутость которого 
с одной стороны создает года, а с другой стороны его безгранич-
ность подчеркивают воды фьорда. Та же гора определяет и верти-
кальное пространство города, ведь город располагается террасами 
на ее склонах. Спонтанно принятое решение вернуться в Россию 
заставляет героев рассказа идти в гору, поддерживать друг друга в 
этом подъеме, и, заплутав среди темных улочек города, упереться 
в каменную стену, образующую тупик. Эта каменная, обтесанная 
скала контрастна «игрушечно-нарядным» домикам с темными ок-
нами. Не случайно возникает эпитет «игрушечно-нарядные», так 
как за внешней празднечностью и красотой скрывается равноду-
шие. Это же позволяет автору еще раз подчеркнуть ментальные 
отличия русских и европейцев: «Если бы это было в России, в та-
ком же небольшом городке или селе, постучали бы в любой дом. В 
ночь-заполночь. Мол, заблудились, дорогу укажите или пустите до 
утра. Хозяин поворчал бы и открыл. Видя, что путники продрогли, 
чайком бы угостил. А потом выставил бы на стол поллитровку для 
сугрева. Сам бы рюмку принял. А после, поведав о своем житье-
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бытье, обняв незваных гостей как лучших друзей, до утра пел бы с 
ними задушевные русские песни. А здесь такое не принято. Мы оба 
понимали, что это в лучшем случае назвали бы посягательством на 
частную собственность и личную жизнь» [там же, с. 94]. 

В рассказе Е.Д. Айпин дает и панорамный вид сверху на го-
род, перечисляя все то, что видит Маэстро: дома, улицы и фьорд. 
С первыми лучами солнца художник принимает судьбоносное ре-
шение – вернуться в Россию, объясняя, что «для художника здесь 
слишком хорошо»: «– Все, возвращаюсь домой <…> На свой Север. 
В Россию. Растаскиваемую, разоряемую, терзаемую, но – Россию! 
<…> И мы повернулись, и от обросшей лишайником скалы-тупика 
направились вниз, туда, где можно было взять машину и, не теряя 
времени, пуститься в путь, ведущий к нашим исконным корням» 
[там же, с. 96]. И это путь возвращения к корням символически 
подчеркивается в рассказе восхождением на гору, которое закан-
чивается тупиком, и спуском с нее. Вновь автор создает сложный 
по структуре текст, где есть взаимодействие разных компонентов.

Заключение 
Как видим, в двух рассказах, созданных с интервалом в пять лет, 

хантыйский прозаик ввел в художественное повествование город-
ской текст. Обратившись к небольшим городкам северной Европы, 
Е.Д. Айпин оставил их без номинации. Взгляд на город дан глазами 
путешественника из России. При этом в тексте определились те чер-
ты топоса, которые не привычны для жителя российского Севера. 
Панорама города дает возможность представить его пространство. 
Концентрированность на деталях помогает автору проводить парал-
лели, сравнивая два города, два государства, два народа, две куль-
турные традиции. Писатель осознанно не обращается к мегаполи-
сам при создании североевропейского городского текста. Фокус его 
внимания сосредоточен на маленьких провинциальных городках и 
их жителях. Пространство города неизменно в прозе Е.Д. Айпина 
связано с природным компонентом (будь то залив, фьорд, океан или 
горы). Полифония разных компонентов свидетельствует о сложно-
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сти текста. Все это в комплексе усиливает урбанистический код, 
создаваемый Е.Д. Айпиным в хантыйской литературе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
рамках научного проекта № 17-14-86002.
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