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Время‒пространство в романе Юрия Рытхэу «Белые снега»

В статье определена роль категории пространственно-временного единства в построении композиции, разви-
тии сюжета и в создании образов романа, а также выявлена значимость хронотопа в раскрытии сферы смыслов.

Цель статьи ‒ анализ художественных категорий пространства и времени в романе Юрия Рытхэу «Белые 
снега». Выявление принципов функционирования и модификации хронотопа в процессе становлении литера-
тур народов Севера.

На материале романа чукотского писателя Юрия Рытхэу «Белые снега» исследуется, как хронотоп, будучи 
знаковой системой, соединяющей разные семантические коды (исторический, географический, мифологиче-
ский, религиозный, культурный) раскрывает картины мира автора и героев, способствует отражению этномира 
в период аккультурации. Сопоставлены мифологический хронотоп (с циклическим временем) и исторический 
(с линейным временем), раскрыто их воздействие как двух типов мировосприятия на основной мотив, компо-
зицию и развитие сюжета, коллизии и аллюзии, литературные образы. Отмечена доминирующая роль про-
странственных представлений в мифологическом хронотопе. Выявлено, что в реальной жизни древнего чукот-
ского народа (жил на Чукотке в эпоху неолита) на раннем этапе эволюции существовал период неразделения 
категорий времени и пространства, временные отношения передавались пространственными обозначениями, о 
чем свидетельствует обращение к тезаурусу чукотского языка.

При создании произведения Рытхэу опирался на пространственно-временную композицию, этот особый 
осознанный художественный прием, активно используемый в русской и европейской литературе. При сопо-
ставлении восприятий времени и пространства в разных культурах нам важно как выявить сами свойства 
«здесь» и «теперь», так и сопоставить разные законы бытия.

Ключевые слова: пространство, время перемен, мифологический хронотоп, роман Ю. Рытхэу, семантика, 
образы, этномир

Введение. Являясь фундаментальным поня-
тием бытия, а в литературоведении – парадиг-
мой, имеющей объяснительный потенциал, 
хронотоп выполняет синтезирующую функцию 
как во внутренних закономерностях построения 

произведения, так и в осмыслении историче-
ской эпохи, этнической картины мира, мировоз-
зрения автора и героев. Осмысление и конкре-
тизация художественного хронотопа в зародив-
шейся и активно развивавшейся в ХХ в. и про-
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должающей свое развитие, хотя и не столь ак-
тивно в настоящее время, чукотской литературе 
представляется актуальной и значимой целью. 
Наполненное семантическими кодами инфор-
мационное поле категории время‒пространство 
в этой уникальной литературе ‒ мало изучен-
ный объект исследования в литературоведении. 
Недостаточно проявлено, например, как объек-
тивируются в произведениях смыслы через их 
пространственно-временное выражение разных 
форм, как хронотоп способствует раскрытию 
характеров, решению нравственно-философ-
ских и бытовых проблем в различных условиях 
социокультурных перемен. 

Мифологический хронотоп (время‒про-
странство), в котором время циклично и тесно 
связано с пространством, активно присутство-
вавший как в фольклоре и эпосе, так и в созна-
нии народов Севера еще в начале ХХ в., стал в 
зарождающихся литературах их составной ча-
стью. Развивавшиеся не без влияния русской 
классики, нередко с поддержкой русских писа-
телей и поэтов, уникальные литературы отраз-
или сложный процесс приобщения к инокульту-
ре. В литературе народов Севера запечатлены и 
встречи мифологического хронотопа с истори-
ческим, содержащим линейное время. 

Для исследования был избран роман «Белые 
снега» чукотского писателя Юрия Рытхэу [Рыт-
хэу, 1975], написанный на русском языке в семи-
десятых годах ХХ в., но отражающий историче-
ское время конца 20 ‒ 30-х годов этого мятежно-
го и памятного века, в которое происходили по-
воротные изменения в материальной и духовной 
жизни коренных жителей Чукотки. Проведен 
контекстный анализ этнокультурного, историче-
ского материала, связанного с эстетико-фило-
софской категорией хронотопа, который творче-
ски представлен чукотским автором в романе. 

Материалы и методы. Междисциплинар-
ная методология работы определена специфи-
кой темы и диктует обращение к этнологиче-
ским, историческим исследованиям, а также к 
наработкам в истории литератур малочислен-
ных народов Севера и психоанализа. Использо-
ваны литературно-теоретический, мифологиче-
ский, герменевтический подходы, элементы 
структурного метода. 

В ходе исследования осуществлялась опора 
на теоретико-методологические принципы ис-

следования пространства‒времени в работах 
как российских исследователей (М. Бахтина, 
Ю. Лотмана, В. Топорова), так и зарубежных 
(Э. Кассирера, М. Хайдеггера, М. Элиаде, 
Т. Мюллера).

Проанализированы работы североведов по 
данной теме, в частности, этнологические ис-
следования В. Богораза о пространственных и 
временных представлениях чукотского народа, 
фольклорные и лингвистические материалы по 
заданной теме П. Скорика, этнолого-историче-
ские исследования И. Вдовина, Л. Хомич, лите-
ратуроведческие работы А. Пошатаевой, Ю. Ха-
занкович, а также исследования литературного 
хронотопа В. Хализева, Н. Шутая. 

Ссылаясь на «Трансцендентальную эстети-
ку» И. Канта и на доклад биолога А. Ухтомско-
го (1925 г.), в котором тот впервые использовал 
термин «хронотоп», М. Бахтин обосновал воз-
можность осваивать взаимосвязь временных и 
пространственных отношений в литературове-
дении. В работе «Формы времени и хронотопа 
в романе» он писал: «Приметы времени рас-
крываются в пространстве, и пространство ос-
мысливается и измеряется временем. Этим пе-
ресечением рядов и слиянием примет характе-
ризуется художественный хронотоп». [Бахтин, 
1975: 234] В хронотопе, по Бахтину, имеется в 
виду одновременно духовная и материальная 
реальность, в центре которой находится чело-
век. Он выделял аксиологичность простран-
ственно-временного единства, при этом прин-
ципиально выражение личностного начала, 
своей индивидуальной позиции, смыслонапол-
ненности. Согласно Бахтину, вступление в 
сферу смыслов совершается «только через во-
рота хронотопа». В литературном хронотопе 
Бахтин более значимое место определял для 
времени.

Следует отметить, что в реальной жизни 
древнего чукотского народа (жил на Чукотке в 
эпоху неолита) на раннем этапе эволюции су-
ществовал период неразделения категорий вре-
мени и пространства. Обращение к тезаурусу 
чукотского языка позволило выявить слова, зна-
чение которых подтверждает предположение о 
том, что, возможно, в чукотском языке изна-
чально существовал хронотоп, в котором вре-
менные отношения передавались простран-
ственными обозначениями. Например, в чукот-
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ском словаре [Инэнликэй, 1982: 134] слово 
«ынкы» переведено на русский язык как «там, 
тогда», слово «ынкатагнэты» – «до тех мест, до 
того места; до тех пор, до того времени». Таких 
архаических примеров можно отыскать немало 
в чукотском языке. 

Пространство и время в чукотской литерату-
ре тесно связано с мифологическими представ-
лениями о мире. Мифологическое время чукот-
ского народа, подчиненное законам мифопоэти-
ческого мышления, было цикличным. Это пред-
ставление существовало в жизни и быту еще и в 
тридцатые годы ХХ века. В чукотской литерату-
ре, как и в других литературах народов Севера, 
отразился процесс изменения представлений о 
времени, когда оно стало двигаться уже не по 
кругу, не по спирали, а линейно.

В современном литературоведении катего-
рия время‒пространство осмысляется как зна-
ковая система, соединяющая в себе разные се-
мантические коды. Среди них выделяются исто-
рический, культурологический, философско-
эстетический, религиозно-мифологический, ге-
ографический. Эти коды образуют единое 
смысловое целое, раскрывающее как авторскую 
картину мира поэта или прозаика, так и особен-
ности пространственно-временной организа-
ции самого произведения.

Раскрытие кодов предполагает в процессе 
изучения решение проблем восприятия, осмыс-
ления и интерпретации художественного дис-
курса произведений, активное применение гер-
меневтического, семиотического анализа хро-
нотопов литературы и культуры.

Идея культуры как знаковой системы – веду-
щая в теории семиотики Юрия Лотмана. Меха-
низмы культуры настроены, согласно Лотману, 
на сохранение и передачу информации различ-
ными знаковыми системами. Раскодирование 
знаков хронотопа предполагает глубинное ос-
мысление составляющих его категорий – време-
ни и пространства.

Результаты. Особенностью категории «вре-
мя» в литературах народов Севера, зародивших-
ся в ХХ в., является изменение представлений о 
нем. Художественное сознание авторов вырас-
тало из бессознательного мифопоэтического 
мышления, в нем активно проявлялось влияние 
традиционного циклического времени, особого, 
безграничного. Постепенно укоренялись пред-

ставления об упорядоченном линеарном време-
ни. Основа мифа – повторение, «пульсация» 
рождения‒умирания. Мифологическое созна-
ние старалось не знать временной длительно-
сти, дистантности настоящего, прошедшего и 
будущего. Год делился сначала на отрезки по 
сезонам зимних и летних кочевий, на два перио-
да. Постепенно возникли названия месяцев, бы-
товавшие по крайней мере до середины про-
шлого века, которые были связаны с наиболее 
важными событиями в их хозяйственной жизни 
и явлениями природы. Солнце и луна являлись 
мерилом циклического времени. Первообразы 
«солнце» и «луна» как бинарные оппозиции 
света и темноты, тепла и холода, надежды и от-
чаяния, жизни и смерти вошли в роли главных 
героев в мифы, позднее нашли отражение в ле-
гендах и сказках, эпосе, активно реализовались 
в литературе. Эти первообразы, как и другие, 
возникшие на заре человечества, структуриро-
вали понимание мира, пробуждали творческую 
активность, проявлялись в фольклоре и литера-
туре народов Севера, делая сакральное более 
действенным и реальным, а взаимосвязь раз-
личных эпох ощутимее. 

Солнечный круговорот, циклическое измене-
ние фаз луны – естественные ориентиры для из-
мерения времени. Наблюдения за временами 
года, лунным циклом ‒ все это связь человека с 
космическими событиями и проецируется в 
мифе о периодическом создании и рожде-
нии / трансформации / воскресении (по М. Эли-
аде) Вселенной. 

Чукотские сказки, например, не знают пре-
дела во времени. Все в сказе начинается в 
правремена и движется по кругу, возвращаясь 
назад. Подобное явление присутствует и в не-
нецких сказках, и в эпосе: «Долго ли так жи-
вем, не припомню» (эпическая песня-сюдбабц 
«Три Хэно»).

Исследование хронотопа в фольклоре и ли-
тературах народов Севера было сопряжено с об-
суждением категорий «время» и «вечность» не-
нецкой и хантыйской литератур на Междуна-
родных Ломидзевских чтениях, проводившихся 
28‒30 ноября 2005 года в Москве [Жулева, 2008: 
284‒291]. Были изложены основные подходы к 
постижению процесса зарождения литератур, 
выявлению, как авторская концепция времени 
накладывает отпечаток на эстетическую приро-
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ду художественного произведения, каким об-
разом связаны с ней повествовательное время, 
сюжетное и другие формы художественного 
времени.

В литературном хронотопе многоликое про-
странство ‒ видимое и недоступное визуально-
му восприятию, физическое и трансцендентное, 
концептуальное и ассоциативное ‒ является ча-
стью реального пространства и организовано 
как некоторое единство именно в нем. В худо-
жественной модели мира «пространство» не-
редко метафорически принимает на себя выра-
жение совсем не пространственных отноше-
ний. Художественное пространство ‒ это свое-
го рода авторская картина мира, которая запе-
чатлена в языке его пространственных образов. 
Ю. Лотман в работе «Художественное про-
странство в прозе Гоголя» утверждал, что пер-
вичным и основным является язык простран-
ственных представлений в художественном 
тексте. По мнению В.Н. Топорова, присущая 
тексту смысловая множественность вызвана 
прежде всего «пространственной  многолиней-
ностью означающих», из которых он создан.

На основе анализа пространственных и вре-
менных представлений народов Севера, литера-
турного хронотопа в их литературах возникла 
гипотеза о смысловой множественности про-
странства и о пространственной многолинейно-
сти в этих литературах и, как следствие, о пер-
вичности пространства в литературном хроното-
пе. Изначально эта гипотеза была подтверждена 
на основе изучения ненецкой литературы. Иссле-
дуя художественное пространство в ненецкой 
литературе, важность его для индивидуального 
восприятия и для культуры северного народа, мы 
выявили, что в хронотопе этой литературы имен-
но преобразованное пространство является пер-
вичным по значимости. В ходе исследования был 
сделан вывод, что художественное пространство, 
создаваемое ненецкими авторами, решает, кроме 
создания поэтических образов, передачи смыс-
ловой множественности текста, завуалирован-
ную и важную задачу ‒ «преодолеть культурную 
отдаленность, дистанцию, отделяющую много-
национальных читателей от малопонятного, 
чуждого им текста, поставить его на один с ним 
уровень и, таким образом, включить смысл этого 
текста в нынешнее понимание, каким обладает 
читатель» [Жулева, 2015: 101].

В процессе исследования мировидения чу-
котского писателя Юрия Рытхэу в разные пери-
оды его творческого пути, этномира его героев 
на материале романов «Айвангу» и «В зеркале 
забвения», было выявлено, что философско-
эстетическая категория «пространство» являет-
ся важнейшей составляющей художественного 
мира писателя и его произведений. Метафори-
чески пространство в названных романах не-
редко берет на себя выражение совсем не про-
странственных отношений в моделирующей 
структуре мира [Жулева, 2018: 208‒231]. 

Следует отметить, что, рассматривая вре-
мя‒пространство (хронотоп дороги (пути) в 
прозе народов Севера и Дальнего Востока, 
Ю.Г. Хазанкович на материале ряда произведе-
ний («Синий ветер каслания» мансийского пи-
сателя Ю. Шесталова, «Ханидо и Халерха» 
юкагирского прозаика С. Курилова, «Женитьба 
Кевонгов» В. Санги) определяла пространство 
как доминирующую категорию в хронотопе 
названных северных литератур [Хазанкович, 
2017: 230‒242].

В анализируемом нами романе «Белые сне-
га» [Рытхэу, 1975] время‒пространство играет 
важную роль в развитии сюжета, создании об-
разов. Происходит изменение мировоззренче-
ских представлений, столкновение разных куль-
турных хронотопов. 

В реальной жизни чукотского народа в 30‒40-
е годы ХХ в. наступил период освоения грамот-
ности. Это были годы создания чукотского ал-
фавита и первого чукотского букваря, время ак-
тивной аккультурации: приехавшие на Чукотку 
русские учителя осваивали чукотский и эски-
мосский языки и основы культуры северных на-
родов, а коренные жители Чукотки изучали рус-
ский язык и незнакомую им культуру. Одним из 
приемов и способов создания романа является 
достоверность. Реальные факты действитель-
ной жизни, будоражащие мысль, стали для Рыт-
хэу материалом для художественного представ-
ления в романе. Документальные факты социо-
культурных перемен в жизни чукотского народа 
позволяют читателю представить реальность 
времени‒пространства изображенной эпохи, а 
также своеобразие представлений о них. Писа-
тель тонко ощущал самодвижение жизни, за-
крепил реальность в подробностях. Содержание 
романа позволяет восстановить судьбоносное 
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время в жизни чукотского народа. Документаль-
ные и вымышленные образы запечатлели, на-
пример, духовное становление личности в 
сложный период перемен.

Экспозиция перед завязкой романа пред-
ставляет читателю реальный топос на северо-
востоке азиатского материка ‒ селение Улак 
(так именовал Рытхэу место своего рождения и 
детства селение Уэлен в ряде произведений). 
Расположенное на прибрежной косе, оно явля-
ется одним из самых древних поселений Чу-
котки. Не случайно главный герой произведе-
ния вспоминает рассказанную ему матерью 
легенду о былом времени в жизни народа, ког-
да в этом суровом и холодном краю была при-
рода совсем иной. Согласно легенде, «в дав-
нюю старину» в здешних местах было тепло и 
приморский народ не знал нужды, потому что 
охотники промышляли морского зверя кругло-
годично. Берега были покрыты зеленой тра-
вой, и тундровые олени мирно паслись здесь, 
тучнея на богатых, никогда не истощающихся 
пастбищах. Приморские жители выходили в 
морскую даль, не знающую льдин, байдары, 
сшитые из моржовой кожи, легко скользили по 
теплой воде.

Одна из причин, по которой писатель при-
влекает в экспозиции прошлое время с иным 
климатом на прибрежной косе, ‒ для своеобраз-
но завуалированного представления основного 
мотива романа. Его суть в том, что человеческое 
единение, взаимопомощь, любовь ‒ будущее, к 
которому следует стремиться. И об этом чукот-
ский народ знал гораздо раньше, чем эти посту-
латы стали провозглашать строители нового со-
общества, приехавшие на Чукотку. В те леген-
дарные далекие времена чукотский народ был 
счастлив. Люди жили в дружбе и любви, а при-
родные условия, которые их окружали их, соот-
ветствовали их нравственному уровню. Причи-
на изменения климата, согласно легенде, кроет-
ся в появлении конфликта, который именуется 
«страшным». Два брата, два лучших охотника 
на побережье, славившиеся своей силой и удач-
ливостью, поссорились. Один из них, разозлив-
шись, ушел из родного селения, перенес ярангу 
в другое место. Ссора затянулась, и однажды, в 
пору  темных ночей,  люди  вдруг  увидели  не-
обычное: вместо теплого дождя с неба посыпа-
лось что-то белое и холодное. Оно покрывало 

гальку, зеленую траву, ложилось на желтые 
кожи байдар и на крыши яранг. Мудрые люди 
селения дали странному и немилосердному яв-
лению определение: «Это гнева белые снега». 
Погружение в былые времена и иные климати-
ческие условия стало демонстрацией нрав-
ственного жизненного урока, с одной стороны, 
а с другой ‒ проявлением романтических на-
строений самого автора в отношении поворот-
ных перемен в жизни народа.

Автор вкладывает собственные представле-
ния о реальности бытования чукчей в годы пе-
ред его рождением и в годы детства в размыш-
ления юноши Пэнкока. Этого неграмотного 
охотника на морского зверя писатель уже в экс-
позиции ставит на ступень эпического героя, 
задумывающегося о судьбе народа, умеющего 
видеть уход от равенства в родовом сообще-
стве и оценивать появившееся социальное не-
равенство. Он не формулирует оценку, а с вы-
соты Сторожевой сопки периодически рассма-
тривает жилища селения Улак. Пэнкок пред-
ставляет читателю в процессе описания жи-
лищ, по мере удаления взгляда в бинокль от 
Сторожевой сопки, социальную обстановку в 
селении. И этот взгляд не только героя, но и ав-
тора, сформированный как собственным жиз-
ненным опытом в селении, так и воспоминани-
ями современников об означенных годах, кои-
ми были не только родственники. Уровень жиз-
ни каждого человека в селении определен воз-
можностями построить себе жилище и обеспе-
чить себя пропитанием, что зависело от нали-
чия вельботов и байдар. Единственная огром-
ная яранга Омрылькота, владеющего двумя 
вельботами и тремя байдарами, свидетельство-
вала о его могуществе и силе. Его герой назы-
вает «как бы старейшиной села». Отмечает он 
и то, что в яранге Омрылькота висит три поло-
га, и в каждом из них располагается одна из 
трех жен с детьми. Отмечены героем и яранги, 
где есть удачливые охотники, имеющие байда-
ры. В большинстве же яранг, по его мнению, 
живут хоть и трудолюбивые, но не всегда за-
щищенные от зимнего голода люди. В их число 
от отнес и свою ярангу, вспомнив, как в одну из 
зим вся его семья страдала от голода. На про-
странстве селения ближе к лагуне располага-
лись беднейшие яранги, где жили потерявшие 
стада оленеводы. Среди них были и переселен-
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цы с побережья Ледовитого океана, где люди 
часто голодали и даже вымирали целыми селе-
ниями. Так образное изображение автором в 
экспозиции пространства селения в обозначен-
ный им  период  времени  становится  смысло-
образующим художественным хронотопом, 
предваряющим развитие событий романа. 

Хронотоп становится своеобразной сущно-
стью, определяющей несвойственные их пред-
кам действия, поступки героев. В духе реализма 
созданы в романе образы приобщающихся к 
иной культуре героев. Одним из главных персо-
нажей, осваивающих культуру, быт, чукотский 
язык является учитель Петр Сорокин, прототи-
пом которого стал один из разработчиков чукот-
ского алфавита и создателей чукотского буква-
ря, автор русско-чукотского словаря и учебных 
книг по изучению чукотского языка Петр Яков-
левич Скорик.

Молодой учитель Петр Сорокин приехал в 
селение Улак (так называет автор селение Уэ-
лен, в котором он родился и учился, здесь же 
работал в школе П.Я. Скорик) вместе с учитель-
ницей Еленой Островской, которую определили 
в соседнее эскимосское селение Нуукэн (в ре-
альности это эскимосское селение Наукан, жи-
тели которого позднее были переселены в раз-
ные села). Судя по первому письму Петра Со-
рокина своей матери, которое он отправил с 
привезшим его пароходом (других возможно-
стей отправить письмо в ближайшее время не 
ожидалось из-за отсутствия почтовой связи), 
его знания о Чукотке и ее жителях, чукчах и 
эскимосах, были ограничены сведениями из 
книг Джека Лондона и обрывочными рассказа-
ми моряков, наполненные не всегда позитивны-
ми мнениями малосведущих людей о местных 
жителях. Но Петр Сорокин, как и его коллега 
Елена Островская, охвачены романтическими 
идеями о глобальном изменении жизни север-
ных народов, далеких от знакомой им цивилиза-
ции. Среди задач, которые они должны были 
решать, было приобщение детей и взрослых 
сначала к грамоте на русском языке, поскольку 
отсутствовала письменность и учебные книги 
на чукотском и эскимосском языках, а также ор-
ганизация нового общественного порядка. Пер-
вые учителя представлены так, как поступал 
реальный прототип Петра Сорокина – Петр 
Яковлевич Скорик. Они активно стали изучать 

разговорный чукотский и эскимосский языки, 
участвовали в создании местных советов. Они 
наблюдали со стороны за вековыми традиция-
ми, пытаясь понять их суть и значимость для 
северных народов. В произведении ясно звучит 
голос автора, его сомнения в резком отказе от 
вековых традиций и даже быта. Однако реше-
ние задач обучения грамоте и создания алфави-
та оценивается автором высоко и явно поддер-
живается как путь приобщения северных наро-
дов к мировой цивилизации. 

Главный герой произведения Пэнкок, чукот-
ский юноша, устремленный к знаниям языков и 
новой для него культуре без отказа от своей, 
проникнутый желанием стать учителем, пред-
ставлен своеобразным вариантом мифологиче-
ского, сказочного героя. Он обеспокоен буду-
щим своего народа, смело отправляется в неиз-
вестные края на учебу. Им восхищаются жители 
Улака, удивляются его решительности преодо-
леть препятствия неизведанного пути в незна-
комое для них пространство.

Хронотоп этого персонажа перекликается по 
форме с хронотопом Петра Сорокина, содержит 
бинарную оппозицию «свое‒чужое». И неизве-
данные дела нового времени, и чуждое про-
странство и окружение постоянно держат геро-
ев в напряжении, ставят перед выбором поведе-
ния. Хронотоп, участвуя в сюжете и композиции 
произведения, участвует в создании образов, 
высвечивая характер героев. 

Поставив своей целью обучение грамотно-
сти чукчей, создание чукотской письменности 
на русской графической основе, Петр Сорокин 
проявляет чудеса жизненной и творческой ак-
тивности, сотрудничает с Вэипом (так называли 
чукчи этнографа и фольклориста В.Г. Богораза). 
Для молодого учителя Сорокина перед прибли-
жением нового года встала непростая задача 
объяснения необычного как для детей, так и для 
взрослых летоисчисления, смены года и кален-
даря. Отсутствие в мифологическом сознании 
персонажей, имеющих циклическое видение 
времени, линейного представления о нем вы-
звало немало курьезных вопросов, обращенных 
к учителю. «Откуда придет Новый год?» ‒ спра-
шивали его и просили, чтобы он назвал место 
для встречи с ним, уточняя, с какой стороны 
придет, пешком или на собаках. В разговоре с 
учителем учивший русский язык юноша Пэнкок 
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уточнил, что все в селении только об этом и го-
ворят. Некоторые предполагают, что приедет 
особый человек и привезет его, этот год. Он по-
знакомил учителя с мнением шамана Млеткы-
на: «Шаман показал мне железное стучащее 
сердце (речь идет о наручных часах) и сказал, 
что оно отмеряет протяжение жизни. Тангита-
ны (так называли приехавших издалека людей 
разных национальностей, не живущих на Се-
вере) любят измерять все. Научились и это де-
лать. День они меряют не только на утро, пол-
день и вечер, но и на мелкие кусочки. Млеткын 
сказал, это для того, чтобы всем хватило». Сле-
дует отметить, что представленное объяснение 
деления времени с помощью часов не является 
фантазией шамана. Оно ассоциируется с под-
робным делением дня в зависимости от поло-
жения на небосклоне солнца. Своеобразный 
«солнечный день» чукотского оленевода опи-
сан и зарисован как компас в полевых записях 
Богораза в книге «Чукчи». Все время суток в 
нем распределено в зависимости от положения 
солнца на небосклоне, отражает символиче-
скую борьбу света с темнотой и содержит по-
добное часовому разделение на более двадцати 
частей. Среди них, например: «полночь мино-
вала» (середина ночи миновала); «приблизился 
рассвет» («свет прорвался наружу»); «темнота 
ушла»; «хорошо рассвело», «солнце поднялось 
(к вершине)»; «солнце стало низким», «все 
еще день» (начало вечерней зари) [Богораз: 
1939, Т.2, 15].

В романе Рытхэу описал своеобычное вос-
приятие чукотскими персонажами незнакомо-
го им праздника «Встреча Нового года». Пэн-
кок решил «поймать» или хотя бы увидеть Но-
вый год. Для этого он вместе с девушкой Йоо 
отправился на Сторожевую сопку. Они долго 
смотрели на небо в ожидании неведомого и за-
гадочного года, от которого смутно ждали 
чего-то большого и радостного. Своеобразным 
было предположение героя, что, возможно, Но-
вый год спустился незаметно для них вместе с 
появившимся на небе необычно ярким поляр-
ным сиянием, огромные световые столбы кото-
рого подпирали небо, как бы стремясь поднять 
его еще выше. 

Представляется, что картины действитель-
ности, восприятие категорий времени и про-
странства актуальны для раскрытия мировоз-

зрения целого народа и заслуживают глубокого 
анализа. Выполняя синтезирующую функцию 
в романе, хронотоп способствует углубленно-
му пониманию внутреннего мира автора и ге-
роев благодаря раскрытию системы взаимо-
действия человека с окружающей действитель-
ностью. Герои произведения ‒ охотники при-
брежного селения Улак ‒ владеют широкими 
знаниями окружающего пространства. Они 
умеют предсказывать погоду по цвету и виду 
облаков, по направлению их движения, по ве-
тру, его силе и запаху, по освещению вершин 
дальних и ближних гор. Направление морского 
течения охотники и рыболовы легко узнают по 
цвету самой воды.

Пространство Севера таит в себе грозную 
силу, проявление которой может зависеть даже 
от звуков, издаваемых случайно или преднаме-
ренно. Рытхэу использует эти хорошо извест-
ные ему особенности для развития сюжета и 
создания трагической ситуации, для высвечи-
вания характера героев, их социальной убеж-
денности. Имевший большое влияние среди 
жителей селения Улак шаман Млеткын не воз-
ражает против обучения грамоте, понимая соз-
давшуюся ситуацию, но хочет, чтобы обучили 
только его. Увидев укрепление власти других, 
он решает воспользоваться знанием опасности 
одного из участков дороги в Нуукэн и распра-
виться с Пэнкоком и Сорокиным во время их 
поездки. Их путь пролегал под мрачными ска-
лами, по кромке льда. Еле видимые нартовые 
следы то прижимались вплотную к черным 
камням, то уходили в море, петляя меж торосов 
и голубых обломков айсбергов. В обнажениях 
скал светились мерзлые потоки, а в углублени-
ях, в темных ущельях, лежал вековой, затвер-
девший до ледяного снег. Кое-где над дорогой 
«угрожающе нависали и зловеще курились 
дымком снежные козырьки». Любой громкий 
звук мог вызвать лавину снега, способную по-
грузить в небытие и упряжку, и людей. Шаман 
подстерег путников и выстрелом, а потом и 
криками обрушил снег со скал. Лавина прока-
тилась до самого низа, отдельные глыбы сле-
жавшегося снега достигли далеких торосов. По 
счастливой случайности упряжка успела про-
скочить опасное место. Опытный вожак уско-
рил бег, почувствовав опасность. Представлен-
ная автором коллизия ‒ отражение существо-
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вавшего среди жителей Чукотки сопротивления 
социально-культурным переменам.

Наполнен трагическим содержанием и дру-
гой конфликт, возникший в романе на почве 
столкновения пространственно-временных 
представлений героев о жизненном пути, в ко-
торых присутствует оппозиция жизнь / смерть. 
Героиня романа, мать Пэнкока, долго болевшая 
туберкулезом, очень любила сына и не хотела 
быть ему в тягость. Она считала себя виновной 
в том, что Пэнкок не может уйти из своей яран-
ги в семью своей невесты и отрабатывать за нее 
в их яранге в течение двух лет в качестве без-
ропотного помощника отца невесты. Женщина 
предложила сыну облегчить ей «путь сквозь об-
лака». От этих ее слов волосы шевельнулись на 
голове Пэнкока. Матерью была произнесена 
священная просьба, пренебречь которой значи-
ло отречься от закона предков, от последнего 
сыновнего долга. Эти слова значили, что Пэн-
кок должен задушить свою мать. Он обратился с 
просьбой помочь спасти мать, отговорить ее от 
такого страшного решения. Сорокин объяснил, 
что по новым законам за такие действия будут 
судить и предложил поехать к коллеге в Нуукэн, 
чтобы она, окончившая медицинские курсы, по-
пыталась помочь больной женщине. Размыш-
ляя о решении еще молодой, но безнадежно 
больной (в то время еще не было лекарств от 
этой болезни) матери Пэнкока, учитель пытался 
понять ее решение. По его мнению, быть может, 
в свое время этот добровольный уход из жизни 
людей, уже не приносящих пользу окружаю-
щим, выражал высшую степень человеческого 
самопожертвования. Человек уходил, зная, что 
доля его пищи, тепла, места в пологе яранги до-
станется тому, кто поможет поднимающемуся 
поколению. Но наступили уже другие времена, 
когда проблема голода отступила. Шаман же 
стал убеждать Пэнкока: «Мы переживаем труд-
ное время. С одной стороны, новый закон надо 
принимать. А с другой ‒ готовы ли мы вот так 
сразу понять все тангитанские обычаи? Поду-
май, Пэнкок, подумай как следует… Мать твоя 
дала слово. Если она умрет своей смертью до 
свершения обряда, что ее ждет там, за облака-
ми? Презрение и страдания! Неужто ты хочешь 
вот так вознаградить ее за земные мучения?» 
Пэнкок был полон горестных и трудных раз-
мышлений. Он выбрал поездку вместе с Соро-

киным за помощью в Нуукэн. Однако по возвра-
щении они узнали, что женщина сама выполни-
ла произнесенное ею и предназначенное выс-
шим силам слово о добровольном уходе. Шаман 
провел обряд, «поговорил с ней» и успокоил 
Пэнкока и окружающих, что она не держит ни 
на кого зла. Кивнув в сторону неба, он сказал, 
что ее там хорошо встретили. В качестве доказа-
тельства была ссылка на выглянувшее солнце и 
утихший ветер. 

Представленная в  романе трагическая ситу-
ация являет собой отражение мировидения чу-
котского народа, синкретизма человека и приро-
ды, сакрального воздействия мифов, устойчи-
вости обрядов. 

Обсуждение и заключение. В процессе ис-
следования хронотопа в романе «Белые снега» 
как категории исторической поэтики было сде-
лано следующее: 

‒ выявлены особенности взаимосвязи про-
странства и времени в различных формах хро-
нотопа, определена его значимость в раскрытии 
«сферы смыслов»;

‒ отмечена доминирующая роль простран-
ственных представлений в мифологическом 
хронотопе; 

‒ сопоставление хронотопов позволило вы-
светить их роль как компонентов образной си-
стемы романа, как текстового контента, способ-
ствующего раскрытию мировоззрения автора, 
картины мира персонажей произведения;

‒ при создании произведения Рытхэу сопо-
ставляет разное восприятие времени и про-
странства с целью выявить свойства «здесь» и 
«теперь», равно как и сопоставить разные зако-
ны бытия. Сюжет романа «Белые снега», его ос-
новной мотив, коллизии и аллюзии, литератур-
ные образы выстроены под воздействием двух 
типов мировосприятия, двух хронотопов – ци-
клического и линейного;

‒ проанализированные в процессе исследо-
вания картины действительности в романе по-
зволили высветить этническую специфику ми-
ровидения и особенности бытования чукотского 
народа в конкретный отрезок времени;

‒ обозначено наличие общих свойств катего-
рии время‒пространство в чукотской, ненецкой 
и в ряде других литератур народов Севера;

‒ информационное поле хронотопа в романе 
конкретизируют разнообразные семантические 



                 123

коды: исторический, религиозно-мифологиче-
ский, культурологический, эстетический. Все 
вместе выделенные коды образовали единое 
смысловое целое, дающее представление как о 
своеобразной авторской картине мира, об осо-
бенностях пространственно-временной органи-
зации произведения, так и об эволюции художе-
ственного сознания, трансформации мировоз-
зрения северного народа;

‒ раскрытие кодов предполагает в процессе 
изучения решение проблем восприятия, осмыс-
ления и интерпретации художественного дис-
курса произведений, активное применение гер-
меневтического, семиотического анализа хро-
нотопов литературы и культуры.

Полученные результаты, а также используе-
мые методы могут быть рекомендованы как для 
последующих исследований категорий про-
странства и времени и форм хронотопа, так и 
для определения их функциональности в лите-
ратурах малочисленных коренных народов Се-
вера и Северо-Востока, так и для углубленного 
осмысления издревле формировавшейся само-
бытной картины мира каждого из них.
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A.S. Zhuleva

Time-Space in the Novel by Iuri Rytkheu “White Snows”

The article defines the role of the time-space unity category in the composition, the development of the plot and in 
creating the characters of the novel and reveals the significance of the chronotope in the disclosure of the sphere of 
meanings.

The purpose of the article is to analyze the artistic categories of space and time in the novel by Iuri Rytkheu “White 
Snows”. The principles of functioning and modification of the chronotope are revealed in the process of the North 
peoples literatures formation. On the basis of the novel by the Chukchi writer Iuri Rytkheu “White Snows” it is 
investigated as a chronotope, being a sign system that connects different semantic codes (historical, geographical, 
mythological, religious, cultural) reveals the worldview of the author and heroes. It contributes to the reflection of the 
ethnic world during the period of acculturation. The mythological chronotope (with cyclical time) and historical (with 
linear time) are compared, their impact as two types of world perception on the main motive, composition and 
development of the plot, collisions and allusions, literary images is revealed. The dominant role of spatial representations 
in the mythological chronotope is noted. It was revealed that in the real life of the ancient Chukchi people (lived in 
Chukotka in the Neolithic Era), at the early stage of evolution, there was a period of non-division of the categories of 
time and space, temporal relationships were transmitted by spatial designations, as evidenced by the appeal to the 
thesaurus of the Chukchi language. When creating the work Rytkheu relied on the time-space composition, this special 
deliberate artistic technique actively used in Russian and European literature. When comparing the perceptions of time and 
space in different cultures, it is important for us both to identify the very properties of “here” and “now” and to compare 
different laws of being.
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