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2023 год — юбилейный для крупнейшего 
югорского прозаика и публициста Еремея Да-
ниловича Айпина — был отмечен настоящим 
всплеском исследовательского и обществен-
ного интереса к его творчеству. Так, в апреле 
этого года за авторский перевод романа «В по-
исках Первоземли» он был удостоен звания 
лауреата Всероссийской литературной пре-
мии «Гипертекст» им. А. Чаковского в учре-
жденной «Литературной газетой» номинации 
«Русский перевод». В июне состоялась науч-
но-практическая конференция «III Айпинские 
чтения», об участии в которой заявили ученые, 
писатели и официальные представители из 
России, ближнего и дальнего зарубежья (Венг-
рии, Дании, Китая, Норвегии, Словакии, США, 
Франции). Помимо вопросов, нацеленных на 
постижение природы художественного твор-
чества Айпина, в центре внимания участников 
оказался широкий круг проблем, связанных с 
сохранением культурного наследия коренных 
малочисленных народов Югры. В сентябре, в 
рамках проходившей в Ханты-Мансийске Все-
российской конференции финно-угорских пи-
сателей с международным участием, одна из 
секций персонально была посвящена творче-
ству Айпина, что позволило участникам орга-
низовать продуктивный диалог об авторской 
индивидуальности югорского прозаика.

В этом же году были опубликованы четы-
ре тома художественной прозы Айпина, куда 
вошли знаковые произведения хантыйско-
го писателя на русском языке («В поисках 
Первоземли»,1 «У гаснущего очага»,2 расска-
зы3). Основное достоинство этого собрания 
сочинений состоит в том, что представленные 
в нем художественные тексты впервые были 
оснащены текстологическим и этнофилологи-
ческим комментарием, что присуще изданиям 
академического типа. 

1 Айпин Е. Д. Проза Еремея Айпина с комментариями. Роман 
«В поисках Первоземли»: в 2 т. Екатеринбург, 2023. Т. 1, 2.
2 Айпин Е. Д. Проза Еремея Айпина с комментариями. По-
весть в рассказах «У гаснущего очага». Екатеринбург, 2023.
3 Айпин Е. Д. Проза Еремея Айпина с комментариями. Рас-
сказы. Екатеринбург, 2023.

Помимо этого, в течение года на страницах 
отечественной научной периодики была опуб-
ликована целая серия статей, посвященных 
осмыслению различных аспектов литератур-
но-художественного наследия Айпина.4 Ве-
сомый вклад в изучение творчества классика 
хантыйской литературы внесла и вышедшая 
в 2023 г. монография известного югорского 
литературоведа А. Н. Семенова «Аксиология 
прозы Еремея Айпина»,5 которая представляет 
собой масштабный опыт изучения художест-
венных идей югорского писателя в ракурсе его 
ценностных ориентаций и базируется на мате-
риале практически полного корпуса его лите-
ратурных сочинений.

В ряду важнейших событий юбилейного 
года особое место занимает издание научной 
монографии «Проза Еремея Айпина: этнофи-
лологический ракурс и историческая поэти-
ка», подготовленной коллективом тюменских 
ученых, — С. А. Комаровым, О. К. Лагуновой, 
Ю. Н. Степановой и Ю. А. Цымбаловой. Рас-
сматривая творчество хантыйского писателя 
через призму этнопоэтики и компаративисти-
ки, авторы этого фундаментального труда, по 

4 См.: Андреева Л. А., Худобина О. Ф., Мирюгина Н. А. Коло-
ративная лексика в романе Е. Д. Айпина «Ханты, или Звезда 
Утренней Зари» // Мир науки, культуры, образования. 2023. 
№ 1 (98). С. 358–361; Косинцева Е. В. Фольклорный интер-
текст романа Е. Д. Айпина «Божья Матерь в кровавых сне-
гах» // Русский фольклор Мордовии в контексте мировой 
культуры: сборник материалов Всероссийской научной кон-
ференции. Саранск, 2023. С. 56–60; Ларкович Д. В. Система 
образных оппозиций в повести Е. Д. Айпина «В ожидании 
первого снега» // Филологический вестник Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. 2023. № 1 (13). 
С. 28–39; Ларкович Д. В. Художественная функция экфрасиса 
в романе Е. Д. Айпина «В поисках Первоземли» // Вестник уг-
роведения. 2023. Т. 13, № 4 (55). С. 650–658; Ноговицин О. Н. 
Теория морали и начала общественных наук: понятие совес-
ти у И. Канта и в прозе Е. Д. Айпина // Вестник угроведения. 
2023. Т. 13, № 4 (55). С. 787–797; Параскева Е. В. Женские 
образы в сборнике рассказов Е. Д. Айпина «Осень в твоем 
городе» // Слово. Текст. Контекст. 2023. № 4 (16). С. 82–93; 
Рымарева Е. Н. Образ Возлюбленной в романе Е. Д. Айпина 
«В поисках Первоземли» // Ученые записки Новгородского 
государственного университета. 2023. № 2 (47). С. 156–160; 
Хорошева Е. А. Символика астральных образов в романе 
Е. Д. Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» // Слово. 
Текст. Контекст. 2023. № 2 (14). С. 92–99; и др.
5 Семенов А .Н. Аксиология прозы Еремея Айпина. Екате-
ринбург, 2023. 
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их собственному заявлению, сосредоточились 
на «узловых точках движения мастера, его 
глубинной связи с этнокультурой своей земли, 
которая и формирует все базовые элементы его 
текстов (герой, сюжет, мотивная организация, 
пространство и время, вставные конструкции, 
нарратор, формы высказывания, зоны дискур-
сивности и т. д.)».6 Следует отметить, что ис-
следователи не ограничились характеристикой 
центрального объекта изучения, заявленного в 
названии монографии, а вышли на уровень ос-
мысления природы художественного творчест-
ва региональных писателей в целом. 

Решению комплексной задачи по выявле-
нию ключевых факторов авторского созна-
ния Е. Д. Айпина и определению его места в 
национальном литературном процессе вто-
рой половины XX — начала XXI в. подчинена 
трехчастная композиция книги. Так, в первой 
ее главе — «Феномен Е. Айпина в оптике ме-
тодологических аспектов рефлексии литера-
туры народов России XX века» — представлен 
детальный обзор научных подходов к изуче-
нию младописьменных литератур, которые 
сложились в отечественной и зарубежной гу-
манитаристике во второй половине прошлого 
столетия. Авторы констатируют, что в осно-
ве большинства этих подходов доминировал 
принцип универсализации, который бази-
ровался на представлении о транслирующей 
функции отдельного художественного текста 
как средства репрезентации культурных кон-
стант конкретной национальной общности, но 
игнорировал самоценную и уникальную при-
роду индивидуального сознания художника, 
этот текст создавшего. На рубеже XX–XXI вв. 
на смену универсализирующей научной пара-
дигме постепенно пришла феноменологиче-
ская, в центре которой — категориальная три-
ада «ценности — этнос — субъектность», что 
позволило исследователям младописьменных 
литератур установить четкое соответствие меж-
ду внутринациональной и общечеловеческой, 
коллективной и индивидуально-авторской ин-
тенциями творческой активности писателей. 

Этнофилологический подход, который был 
выбран авторским коллективом монографии в 
качестве ключевой методологической установ-
ки, ориентирован именно на представления о 
феноменологической природе творчества и, по 
определению С. А. Комарова, «предполагает 

6 Проза Еремея Айпина: этнофилологический ракурс и исто-
рическая поэтика. М., 2023. С. 5.

системное выявление и изучение всех эстети-
ческих элементов и решений, которые выража-
ют акцентируемую автором личную идентич-
ность с определенной моделью ценностного 
устройства мира, проверенной и подтвержден-
ной жизнью реального народа, обозначенного 
в тексте в качестве “своего” и отграниченного 
от иной (“чужой”) ценностной модели».7

Возможности этнофилологического подхода 
при изучении творчества Е. Д. Айпина нагляд-
но представлены во второй главе монографии. 
Выделяя три периода становления и развития 
авторской стратегии югорского прозаика, ис-
следователи отмечают, что уже на раннем этапе 
его писательской деятельности у него сложился 
определенный комплекс устойчивых моделей 
художественного миропонимания, актуализа-
ция которых лишь возрастает по мере накопле-
ния творческого опыта и которые авторы главы 
склонны квалифицировать как знаки культуры 
«готового слова». В числе таких моделей назва-
ны: культурный герой как охранник и защит-
ник югорской земли; миф о Земле, разговари-
вающей с человеком; ситуация встречи «своих» 
и «чужих» (соответственно, «свои» — это те, кто 
слышит Землю, «чужие» — кто глух и относит-
ся к ней потребительски); тропа как ключевой 
пространственный образ; память как времен-
ной ракурс изображения (идеальное «тогда» 
и катастрофическое «теперь»); сакрализация 
женщины как берегини, охранительницы тра-
диционных ценностей. Харак теризуя мифо-
лого-фольклорную основу и жанровые пред-
почтения Айпина, исследователи приходят к 
выводу о том, что авторская интенция хантый-
ского прозаика обусловлена отчетливым пред-
ставлением о высокой писательской миссии, 
когда слово художника воспринимается как го-
лос национальной совести, призыв к действию, 
пробуждению этнической идентичности.

Третью главу монографии открывает очерк 
традиционной культуры народа ханты с точки 
зрения ее мировоззренческих и аксиологи-
ческих констант, среди которых особое место 
занимает движение как определяющая форма 
онтологического самоопределения обских уг-
ров. Используя инструментарий этнопоэтиче-
ского анализа, исследователи стремятся про-
следить, как базовые элементы ментальной 
картины мира хантов интерпретируются и на-
полняются индивидуально-авторским содер-
жанием в произведениях Е. Айпина («В тени 

7 Там же. С. 38.
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старого кедра», «В ожидании первого снега», 
«Ханты, или Звезда Утренней Зари», «В пои-
сках Первоземли» и др.). 

Не менее важной задачей, которую ставят пе-
ред собой авторы монографии, является выявле-
ние парадигмальных связей и типологических 
сходств художественной прозы Айпина с твор-
чеством крупнейших отечественных писате-
лей-«традиционалистов», сосредоточенных на 
онтологической проблематике. Компаративные 
наблюдения исследователей позволяют обна-
ружить эти связи не только с представителями 
близкородственных младописьменных литера-
тур Севера (А. Неркаги, Ю. Рытхеу, В. Санги и 
др.), но и с крупнейшими художниками слова 
второй половины XX в. (Ч. Айтматовым, В. Бе-
ловым, В. Распутиным и др.). Размышляя о пу-
тях развития отечественной онтологической 
прозы, авторы монографии справедливо резю-
мируют: «Центральная проблема онтологиче-
ского дискурса русской и русскоязычной прозы 
второй половины XX в. — осмысление духовно-
нравственных основ бытия с точки зрения их 
истинности и аксиологии».8 Думается, что это 
замечание во многом способствует адекватному 
определению роли и места Е. Д. Айпина в совре-
менном литературном процессе.

Завершая обзорную характеристику мас-
штабного труда коллектива тюменских уче-

8 Там же. С. 352.

ных, полагаю уместным оговориться, что 
значимость любого научного исследования 
заключается не в констатации очевидных и 
непреложных истин, не в декларации акси-
оматичных императивов, а в способности 
активизировать исследовательский интерес, 
пригласить профессионального собеседника 
к диалогу, к соразмышлению и даже к дискус-
сии. Так, в частности, небесспорным представ-
ляется утверждение авторов монографии о 
том, что «творчество Е. Айпина принадлежит 
по типу к культуре рефлективного традицио-
нализма, к ее первому этапу»,9 которое, на 
мой взгляд, противоречит самой сути феноме-
нологического подхода, избранного исследо-
вателями в качестве базовой методологии. Но, 
как и любая обоснованная и аргументирован-
ная научная гипотеза, данное утверждение 
имеет право на существование и предпола-
гает продолжение обсуждения обозначенной 
темы. 

Нет сомнений в том, что монография «Про-
за Еремея Айпина: этнофилологический ракурс 
и историческая поэтика» будет востребована 
научной и образовательной общественностью 
и послужит действенным стимулом дальней-
шего изучения художественного наследия од-
ного из наиболее ярких и самобытных писате-
лей рубежа ХХ–XXI столетий.

9 Там же. С 40.
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