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Специфика сюжетно-повествовательной организации 
повести Тэки Одулока «Жизнь Имтеургина-старшего» 

Научная новизна заключается в том, что впервые исследуются сюжетно-композиционный, пространствен-
но-временной, описательный и речевой уровни первой юкагирской повести «Жизнь Имтеургина-старшего» 
Т. Одулока, заложившей традиции становления и развития крупных повествовательных жанров и форм. Впер-
вые рассмотрены способы реализации авторского сознания в сюжетно-повествовательной организации текста 
первой юкагирской повести, выделены основные образы, мотивы, символы, определившие специфичность ло-
кального Северного текста. 

Целью исследования является выявление основных способов организации повествования в первой юкагир-
ской повести, которые повлияли на формирование устойчивых значений повествовательной традиции Северно-
го текста. Задачи: рассмотреть повествовательно-речевую организацию и особенности сюжетно-композицион-
ного построения, определить тип повествования. 

Методы исследования: структурно-семантический, нарративный, историко-культурный, биографический.
Результаты. Впервые на материале прозы Тэки Одулока представлен опыт исследования сюжетно-пове-

ствовательной и сюжетно-композиционной организации повести. Изучены особенности семантики нарратива, 
его структуры как художественного высказывания (автобиографический тип рассказывания, образ рассказчика 
(автобиографический субъект «я как другой»), сказовая поэтика, жанровые особенности, восходящие к устно-
поэтической традиции, преданиям, легендам и мифам, а также форме «ньиэдьил» – рассказа, повествующего о 
вполне реальных событиях прошлого, соотношение автора биографического и автора‒субъекта сознания, вы-
ражением которого является само произведение, лаконичный язык, присущий фольклорной повествовательной 
традиции, организующая роль предисловия, своеобразие пояснений и комментариев и другие,  выделены про-
странственно-временные особенности (пространственное восприятие образов, семантика пути-кочевья, автор-
ское видение исторического героя, реалистичность, этнографизм и натурализм изображения и другие).  

Ключевые слова: юкагирская повесть, Тэки Одулок, повествовательно-речевая организация, тип повествова-
ния, сюжетно-композиционное построение, первые эпические произведения, северный текст литературы Яку-
тии, нарратив
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I. Введение. Если рассматривать северную 
литературу Якутии как локальный текст в его 
диахроническом и синхроническом срезе, 
можно предположить, что он содержит в себе 
ядро (центральное поле) и множество микро-
полей, т. е. имеет многополярную структуру. 
Его динамичность во времени состоит в том, 
что часть элементов ядра может утрачивать 
свою актуальность, а отдельные элементы из 
ближайшей периферии могут становиться 
константами. Закрепление каких-то фрагмен-
тов локального текста в письменной тради-
ции способствует сохранению и актуализа-
ции его как «места памяти». Следуя данной 
концепции, реконструируемый Северный 
текст характеризуется:

‒ подвижностью во времени (дополняется 
новыми смыслами и символичностью); 

‒ многослойностью, неоднородностью – со-
держит смысловое ядро и периферию;

‒ дискретностью и семантической связно-
стью, единством лексики и интерпретационных 
кодов (выражается в наборе устойчивых моти-
вов, сюжетов и образов, речевых формул и т.д.).

Историческое существование любого локуса 
наполняется цепочкой символизации, результа-
ты которой закрепляются в фольклоре, топони-
мике, путевых очерках, исторических и доку-
ментальных повествованиях, в широком много-
образии речевых жанров, повествующих об 
этом месте, и, наконец, в художественной лите-
ратуре. Восприятие образа места происходило 
глазами первопроходцев, путешественников, 
писателей и ученых, ссыльных и местных жите-
лей. В процессе символического освоения ме-
ста формировались смысловые константы, ко-
торые становятся доминирующими категория-
ми описания места и начинают программиро-
вать этот процесс в качестве своего рода матри-
цы новых репрезентаций.

В первых произведениях начала ХХ столетия 
основоположников северной литературы Яку-
тии Т. Одулока, Н. Тарабукина формируется 
уникальный тип национальной модели мира, 
который определяется и через то пространство 
(место, ландшафт), в котором живет народ, че-
рез «природу, среди которой вырастает народ и 
совершает свою историю», она – то, что «опре-
деляет лицо народа. Она – фактор постоянно 
действующий» [Гачев, 1998: 27].

Первые произведения северных авторов на-
чинают транслировать определенный тип пове-
ствования в прозаических текстах – систему 
приемов и речевых средств, мотивированную 
единством выбранной автором точки зрения по-
вествователя или персонажа, организующей 
весь текст, значительное его пространство или 
отдельные его фрагменты. 

Данная статья, не претендующая на полноту 
описания, посвящена исследованию основных 
повествовательных уровней первой юкагирской 
повести (повествовательно-речевая организа-
ция, а также сюжетно-композиционный, про-
странственно-временной уровни). Теоретиче-
ская и практическая значимость обусловлены 
тем, что впервые разрабатывается новый мето-
дологический подход к изучению первых эпи-
ческих произведений с точки зрения повество-
вательной организации и позиций нарратологи-
ческого анализа, что позволит выявить специ-
фику Северного текста как системы определен-
ного повествовательного ряда. 

Теоретическую основу составляют труды по 
проблемам поэтики М.М. Бахтина, Ю.М. Лот-
мана, В.Н. Топорова, З.Г. Минц, Б.В. Томашев-
ского, О.М. Фрейденберг, С.Н. Бройтмана, 
Е.М. Мелетинского, Б.М. Гаспарова, В.И. Тюпы, 
С.Ю. Неклюдова, Н.Д. Тамарченко, Ю.В. Манн, 
Ю.Б. Борева, Ю.С. Степанова, В.В. Абашева, 
Н.П. Анциферова, Н.Е. Меднис, Е.Ш. Галимовой, 
И.З. Вейсман, Л.В. Воробьева, Б.А. Успенского, 
В.Е. Хализева, И.В. Силантьева и др.

В данной статье автор отталкивается от по-
нимания литературного текста как «совокупно-
сти высказываний, монологов и диалогов, при-
надлежащих автору, рассказчику, персонажу» 
[Барковская, 2004: 16]. Поэтому в произведении 
важно осмыслить сам процесс наррации («рас-
сказывания»), который выполняется в форме 
того или иного режима повествования, предпо-
лагающего определенный способ построения 
эпического произведения или «способ вопло-
щения авторского сознания в эпическом тексте» 
[Топоров, 1995: 63]. 

II. Материалы и методы. В статье предпри-
нимается попытка создания концепции струк-
турно-семантического анализа на материале по-
вести Н.И. Спиридонова‒Тэки Одулока, кото-
рая будет способствовать раскрытию внутрен-
них связей и соподчиненности компонентов ху-
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дожественного произведения. Структурно-се-
мантический подход базируется на таких поня-
тиях, как содержание и форма, структура и се-
мантика, связи и функции элементов в тексте, а 
также выделяет и систематизирует компоненты 
текста, участвующие в построении художе-
ственного целого.  

Исследование выполняется в русле совре-
менных неизученных проблем поэтики локаль-
ного текста, понимания местности как текста, 
семиотической парадигмы рассмотрения куль-
туры и литературы в целом. Концепции локаль-
ного сверхтекста В.Н. Топорова и Н.Е. Меднис 
применительно к Северному тексту русской ли-
тературы осмыслены в трудах Е.Ш. Галимовой. 
По определению исследовательницы, «это соз-
дававшийся преимущественно на протяжении 
столетия (с начала ХХ в. до наших дней) в твор-
честве многих русских писателей особый севе-
рорусский вариант национальной картины 
мира, наделенный, наряду с индивидуальными, 
отражающими своеобразие мировидения каж-
дого из авторов, также и общими, типологиче-
скими чертами» [Галимова, 2010: 9].

Так называемая поэтика пространства на-
правлена на то, чтобы показать место как бы с 
точки зрения «бытийного центра мира» [Аба-
шев, 2000: 395] и тем самым идентифицировать 
место как порождающее начало. Поэтику про-
странства следует понимать «как многократное 
прочитывание и переосмысление текста с выяв-
лением различных смысловых доминант, в дан-
ном случае – преимущественно связанных с ме-
стом» [Башмакофф, 2006: 4].  

Одними из важных условий нарративного 
прочтения произведения является коммуника-
тивное понимание природы литературы, пред-
полагающее наличие коммуникативной цепи, 
которая включает отправителя информации, 
само сообщение (текст) и получателя информа-
ции, а также установку на знаковый характер 
коммуникации, требующий кодирования и де-
шифровки, и соотнесенность этих знаков с вне-
литературной реальностью и художественной 
традицией; представление об акте художествен-
ной коммуникации как о процессе, происходя-
щем одновременно на нескольких повествова-
тельных уровнях [Ильин, 2001: 167]. 

Таким образом, в анализе повести Н.И. Спи-
ридонова‒Тэки Одулока мы исходим из пони-

мания того, что в процессе истолкования текста 
всегда должен «присутствовать „третий эле-
мент”, первый – „личность читателя”, второй – 
„авторский текст”, третий же, посредством ко-
торого осуществляется понимание различен: 
социальная действительность, породившая 
текст (социологический анализ); аналогичные 
художественные тексты (сравнительный ана-
лиз); факторы культуры (историко-культурный 
анализ); личность автора (биографический ана-
лиз)» [Борев, 2003: 440].

Ранние эпические произведения северной ли-
тературы Якутии: юкагирской литературы 
Т. Одулока (повесть «Жизнь Имтеургина-стар-
шего», 1934), С. Курилова (рассказ «Увидимся в 
тундре», 1961), эвенской литературы Н. Тарабу-
кина (повесть «Мое детство», 1938) ‒ способ-
ствуют развитию крупных повествовательных 
жанров (С.Н. Курилов – первый юкагирский ро-
ман «Ханидо и Халерха», 1969; П. Ламутский – 
первый эвенский роман «Дух земли», 1987 и 
многие другие), а также генерируют новые пред-
ставления о региональной словесности в исто-
рико-культурном и семиотическом измерении.

III. Результаты. Предлагаем алгоритм поэ-
тапного описания сюжетно-повествовательной 
организации первых эпических произведений, 
выявляющий специфику Северного текста как 
локальную письменную традицию, которой ха-
рактерны единство и семантическая связность. 
В рамках статьи представляются основные се-
мантические, сюжетно-композиционные и про-
странственно-временные особенности повести. 
Локальность и уникальность повествователь-
ной традиции, на наш взгляд, выражается авто-
ром на следующих основных уровнях. 

1. На уровне словесного ряда в самом тексте: 
‒ форма изложения, а именно повествова-

тельно-речевая организация, которая представ-
ляет собой устойчивый набор композиционно-
речевых форм как функционально-коммуника-
тивных единиц структурирования эпического 
повествования. Это позволит увидеть точку зре-
ния повествователя и ее эволюцию в дальней-
шем в рамках локального текста;

‒ система приемов и речевых средств, моти-
вированных единством выбранной автором точ-
ки зрения повествователя или персонажа, орга-
низующей весь текст, значительное его про-
странство или отдельные фрагменты. Это обо-



Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2022, № 2 (39)

124               

роты речи, диалектизмы, проявление фольклор-
но-этнографических элементов, фольклорные 
формы, описание северных реалий, топонимика, 
обозначение и описание местности, природного 
ландшафта, географических объектов. 

2. На уровне сюжетно-композиционной орга-
низации:

‒ закономерности употребления особо зна-
чимых композиционных элементов, особенно-
сти развития сюжета, его связь с героями и ос-
новными проблемами, тип повествования и 
жанровая форма. Словесный (повествователь-
ный) ряд, т. е. процесс рассказывания в произ-
ведении строится на сюжетно-композиционном 
уровне. 

3. На уровне образного высказывания:
‒ пространственные образы, топика, метафо-

рика, символика, интертекстуальность, способ-
ствующие образованию нарративов.

4. На уровне функционирования основных 
мотивов, которые рассматриваются как целост-
ный элемент повествовательного языка, вариа-
тивно реализующийся в повествовательной 
речи (образующих определенную единую мо-
тивную структуру, например, в повести Т. Оду-
лока «Жизнь Имтеургина-старшего», автобио-
графический в своей основе мотив «памяти» и 
его семантические варианты – мотив поколения, 
мотив исторического прошлого, мотив воспо-
минания и др.; мотив кочевья, выполняющий 
композиционную, сюжетообразующую и смыс-
ловую роль – мотив дороги, путешествия, тун-
дра как пространство свободы, бинарные оппо-
зиции жизнь (кочевье, олени) и смерть (оседлый 
образ жизни, отсутствие оленей), добро/зло, 
свой/чужой и др.). 

На этой основе формируется этническое со-
знание, этническая ментальность, которая вы-
ражается не только в уникальной тематике и об-
разности, но и в создании особой картины мира, 
восприятия действительности, характерной 
только для жителей этого локуса. Авторское со-
знание в художественном произведении может 
быть проявлено и как своеобразная модель 
мира, и как реализация сознательно избирае-
мых стратегий и тактик организации текста, вы-
ражающих авторские интенции.

Так, в основе русскоязычной повести юкаги-
ра Т. Одулока «Жизнь Имтеургина-старшего», 
изданной в 1934 г. в Ленинграде, лежат автобио-

графические сведения и события, но художе-
ственно переработанные. Как известно, данная 
повесть композиционно начинается с прямого 
авторского слова, в котором излагается биогра-
фия автора. Предисловие носит разъяснитель-
ную функцию. Автор подготавливает читателей 
к восприятию художественного произведения, 
раскрывает свой замысел, комментирует и ин-
терпретирует события, персонажей, репрезен-
тируя и себя, и главного героя, определяет про-
странственные координаты повествования. «На 
самом севере Дальневосточного края есть река 
Ясачная, темноводная, извилистая. Она впадает 
в большую Колыму, текущую в Северное поляр-
ное море… На реке Ясачной, среди ивовых за-
рослей, в шатре из оленьей кожи родился я – пи-
шущий эту книгу» [Одулок, 1987:19].

Предисловие является важным компонентом 
художественного текста, так как является пря-
мым авторским словом, а также служит переда-
чей концепции мира, в которой «обнаружили 
себя специфические способы реализации автор-
ского сознания, утверждающие уникальность 
индивидуальной авторской речи, авторского 
стиля, авторского художественного языка» [Ла-
зареску, 2005: 227]. Предисловие выполняет не-
кую организующую роль, рассматривается ис-
следователями как «рама произведения», наря-
ду с именем автора, заглавием, подзаголовком, 
посвящением, эпиграфом, оглавлением, послес-
ловием, авторскими примечаниями. Все пере-
численные компоненты произведения прочиты-
ваются «не по отдельности, а в их связи друг с 
другом и с основным текстом произведения, так 
как в художественном целом выполняемые ими 
функции могут перераспределяться» [Ламзина, 
2001: 849]. В конечном счете предисловие «при-
дает произведению характер завершенности, 
усиливает его внутреннее единство, обнаружи-
вает присутствие автора в произведении, его 
ориентацию на определенного адресата» [Лам-
зина, 2001: 848].  

Становится ясным, что предисловие как фор-
ма выражения авторского сознания, позволяет 
вместить в себя различные дискурсы: биогра-
фический, эпистолярный, публицистический, 
художественный, литературно-критический. 
Так, помимо изложения автобиографии, предва-
ряется фабула и сюжет.  По замыслу автора 
«книга» состоит из трех частей, две из которых 
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должны были быть посвящены Имтеургину-
младшему. В свет вышел только небольшой рас-
сказ «Имтехай у собачьих людей», который так-
же требует изучения. Есть все основания ут-
верждать, что «книга» хоть и композиционно не 
закончена, но в самой повести художественно-
эстетические функции, архитектоническая фор-
ма и сам эстетический объект созданы и завер-
шены. В этом смысле открытый финал пове-
ствования как свойство внешней незаконченно-
сти не говорит об отсутствии внутренней це-
лостности и завершенности. Хотя существуют и 
противоположные мнения, даже споры об ав-
торстве Тэки Одулока.

Реальное пространство, обрисованное в по-
вести, охватывает географически широкий Ко-
лымский округ, по местам проживания тундрен-
ных или оленных людей. В этом суровом север-
ном пространстве автором показаны совершен-
но необычные для осознания формы природно-
го бытия и человеческого обитания, но есте-
ственные для самого автора. Уже в самом начале 
рассказчик погружает читателей в атмосферу 
снега, зимы, холода, тундры, всецело владыче-
ствующей дикой неуправляемой стихи, с кото-
рой ведет борьбу тундренный человек. 

По словам М.М. Бахтина, предметно-изобра-
зительный мир составляет лишь внешний уро-
вень текста, но глубинные слои смыслов стоит 
искать в характере самой организации и развер-
тывании словесного целого. Отчетливо просле-
живается собственно авторская установка на 
пространственное, символическое и мифологи-
ческое восприятие образов. Красный цвет се-
верного сияния воспринимается Имтеургином 
кострами верхних людей, которые «укочевали» 
при появлении зеленого цвета, напоминающего 
весенний лед. Мифологическое представление 
о северном сиянии заключается в том, что, со-
гласно преданиям, в том числе и якутским, его 
называют «дьукээбил уоттара». Эти «юкагир-
ские огни» появляются от костров когда-то мно-
гочисленных юкагирских стойбищ. Рыжий цвет 
неба ассоциируется у него с оленьей печенкой, в 
конечном счете он думает о злых духах, пере-
одевающих разноцветные рубахи. 

Все описания окружающей природы и при-
родных стихий подчеркивают национальную, со-
циальную, жизненную значимость той есте-
ственной среды обитания, в которой родились 

автор и главный герой, передающих «правду ви-
дения». Внешне-речевая организация воссоздает 
трепет, уважение и первобытный страх перед си-
лами природы: «нельзя спать! Все замерзнете», 
«Я олень! Я вожак! Я снега не боюсь, обезножья-
болезни не боюсь!», «Олени мои льда не боят-
ся», «сказал и сам испугался», «худое слово – как 
острое копье, может на оленей беду навести», 
«подумал Имтеургин и вдруг испугался» [Оду-
лок, 1987: 22‒23], «Кутувья вернулся домой, руки 
у него тряслись» [Одулок, 1987: 26].  

В русскоязычной повести встречаются безэк-
вивалентные слова-реалии с авторскими пояс-
нениями («йоронга», «келе», «уткучин» и др.), 
которые выполняют особую лингвостилистиче-
скую функцию, подчеркивают этнический исто-
рический колорит. «Мысль писателя реализует-
ся в определенной художественной структуре и 
неотделима от нее» [Лотман, 1970: 4], поэтому 
важно рассматривать художественный текст в 
совокупности всех его элементов. Примечания 
и комментарии как «второй голос» являются не-
отъемлемым компонентом лингвокультурологи-
ческого текстологического исследования худо-
жественного текста.  Автор дает истолкование 
лексики, называющей реалии мира природы, 
бытовые, ономастические, фольклорные, исто-
рические, этнографические, мифологические 
реалии и другие. Так, например, выражение 
«отрезать ветер» происходит из древних миро-
воззренческих мифологических представлений 
чукчей, которые считают, что его останавлива-
ют заклинанием или внезапным криком.  Про-
ведение обрядов, как правило, сопровождается 
определенной речевой формульностью. По ут-
верждению Ю.Г. Хазанкович: «Формульность 
заговора Одулок стилизует посредством сохра-
нения его интонационно-синтаксической со-
ставляющей» [Хазанкович, 2018: 75]. По своей 
структуре заговор представляет собой набор ре-
альных заклинательных формул и действий. 
Так, Имтеургин отводит духов «обезножья» (ко-
пытицы – оленьей болезни) при помощи ножа и 
прямого обращения в повелительном наклоне-
нии: «Убью! Забодаю! Обезножье зарежу! Луч-
ше уходите!»  [Одулок, 1987: 23]. 

Своеобразная закодированная картина мира, 
особый образный, поэтический тип мышления, 
исходящий из освоения северного пространства, 
нашли выражение в системе летоисчисления и в 
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народных названиях месяцев. Прошлым снегом 
или прошлой зимой именуется прошедший год. 
Чукотская зима имеет продолжительность во-
семь месяцев. Остальные четыре месяца – весна, 
лето и осень. Месяцы в переводе с чукотского но-
сят свои названия: январь – упрямого оленьего 
быка,  февраль – зябнувшего оленьего вымени 
месяц, март – выпадения волос у оленьего выме-
ни месяц, апрель – рождения телят месяц, май – 
появления воды месяц, июнь – появления ли-
стьев месяц, июль – месяц тепла, август – месяц, 
когда олени  обдирают рога, сентябрь – месяц 
заморозков, октябрь – месяц холода, ноябрь – уз-
кого мяса месяц, декабрь – узкого дня месяц. 

Осознание человеком себя всегда происхо-
дит в его взаимоотношении с окружающим ми-
ром и ландшафтом. Мифологизм, пронизываю-
щий сознание и жизнь тундренного человека, 
рожден стремлением выжить в категорически 
неприемлемых для человека условиях.  Если в 
русской литературе Север зачастую восприни-
мается местом, куда бежали и куда ссылали, т.е. 
ассоциируется с «чужим» пространством, то в 
литературе малочисленных народов, конечно, 
Север – это естественная среда обитания, его 
символические и мифологические трактовки 
многократно усложняются ландшафтно-клима-
тическими условиями рождения и проживания. 
Это выражается в том, что Север всегда по от-
ношению к ситуации героя здесь и сейчас, он 
идентифицирован с самим героем. Поэтому, не-
смотря на важную, сюжетообразующую роль 
кочевья, главным предметом авторского осмыс-
ления становится процесс взаимоотношений 
оленного человека с Севером.

Эпическое повествование в принципе невоз-
можно без автобиографических приемов, субъ-
ективного авторского начала, и в данном произ-
ведении автобиографический субъект «я как 
другой» в самом тексте одновременно и присут-
ствует, и отсутствует. Все переживания, испыта-
ния, интуитивно-стихийное постижение мира, 
которыми наделил автор Имтеургина, изобра-
жены живо и убедительно. Мы наблюдаем в не-
котором смысле психологический параллелизм 
автора биографического и автора-субъекта со-
знания, выражением которого является само 
произведение. Все события, описанные в пове-
сти, приобретают мифологическую глубину и 
обобщенность.

«Мы понимаем под биографией или автоби-
ографией (жизнеописанием) ту ближайшую 
трансгредиентную форму, в которой я могу 
объективировать себя самого и свою жизнь ху-
дожественно». Гораздо более значимым явля-
ется вопрос о способах воплощения «биогра-
фического ценностного сознания» [Бахтин, 
1979: 139‒140]. Размышляя над соотношением 
документализма и художественного вымысла, 
Л.Я. Гинзбург утверждает, что в творчестве от-
дельных писателей автобиографизм уступает 
место «автопсихологизму», так как важнее не 
совпадение жизненных реалий или биографии 
автора, а их внутреннее психологическое род-
ство [Гинзбург, 1979: 6].

Мы считаем новаторством то, что форма био-
графии и автобиографии в повести Тэки Одуло-
ка представляет собой повествование от третье-
го лица (безличное), но в настоящем времени, в 
котором используются глагольные формы несо-
вершенного вида настоящего времени. Которые, 
как известно, обозначают незаконченное, дли-
тельное, без ограничения во времени действие 
или процесс. Такая форма несобственно-пря-
мой речи позволяет прослеживать описываемые 
события глазами персонажа без его самоиден-
тификации через первое лицо, а также невоз-
можную для разговорного языка фигуру говоря-
щего в третьем лице.

Повесть имеет специфические жанровые 
особенности, что выражается в автобиографи-
ческом типе изложения, употреблении формы 
сказа или неторопливого рассказа. Такие тен-
денции восходят к устно-поэтической сказовой 
традиции юкагиров (преданиям, легендам и ми-
фам), а также форме «ньиэдьил» – рассказа, по-
вествующего о вполне реальных событиях про-
шлого. Тундренные юкагиры определяют его 
следующим образом: «Это не сказка – это рас-
сказ» [Фольклор юкагиров, 2005: 27]. Исходя из 
содержания данных повествовательных тек-
стов, в фольклорной юкагирской несказочной 
прозе особое место занимают автобиографиче-
ские рассказы. Выделяются две разновидности 
юкагирского рассказа, первый – просто «ньиэ-
дьил», второй – «чуольэдьии ньиэдьил» (рассказ 
о древних людях, который приближен к преда-
ниям и легендам, находясь между «караваал» – 
сказкой и «ньиэдьил» – рассказом). Предания, 
как правило, повествуют о событиях глубокой 
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древности, заложивших начало истории того 
или иного рода и племени. 

Интересен тот факт, что в юкагирском сказа-
нии героического характера об Эдилвее (наибо-
лее полный вариант, записанный А.Н. Лаптевым 
от сказителя Н.Т. Трифонова), враждебными 
иноплеменниками выступают именно чукчи. У 
чукчей также существуют исторические преда-
ния о борьбе с соседними племенами, таньгами 
и айванами (под таньгами – подразумеваются 
коряки, юкагиры, русские, под айванами – эски-
мосы) [Сказки и мифы народов Чукотки и Кам-
чатки, 1974].

В собирательный образ главного героя чукчи 
Имтеургина автор вложил лучшие качества 
оленного человека, такие как храбрость, чест-
ность, бескорыстие, выносливость, сдержан-
ность, единение с природой. Реализация мотива 
кочевья, дороги, в который заложена оппозиция 
жизни-смерти, раскрывает понятийную модель 
мира. Кочевник как вечно движущийся образ не 
мыслится без пространственного развертыва-
ния сюжета, при этом главной метафорой его 
пути является бескрайняя тундра. 

Автор мастерски лаконично, правдиво пере-
дает в одной небольшой повести всю жизнь че-
ловека с помощью точных и метких деталей, ко-
ротких диалогов и монологов, смысловой емко-
сти, диалектики личной и исторической судеб, 
проникает в глубины созданного характера. В 
основе сюжета повести трагические события в 
жизни главного героя, одаренного охотника и 
оленевода, но в центре внимания только не толь-
ко судьба человека, а трагедия семьи, целого на-
рода, времени, положения, исторической прав-
ды, самого пространства, среды, ландшафта.

Автобиографическое повествование превра-
щается в полномасштабную картину бедствий 
северян, показанную в бесконечных внешних и 
внутренних конфликтах, с которыми сталкива-
ется Имтеургин: люди Эрмечина во время пурги 
вероломно угоняют к себе почти всех оленей; 
русский купец поит царской водой и забирает 
лучшие шкуры, которые Имтеургин отдает за 
большой медный чайник, но его не получает; 
гости Эрмечина убивают сына Кутувью; насту-
пает голод семьи, в то время купец требует, что-
бы его собак накормили мясом последних оле-
ней; Имтеургин ходит по опустевшей земле и не 
находит добычи; голод заставляет женщин пи-

таться замерзшими белыми червяками, а ма-
ленького Имтеургина – сосцами собаки;  Имте-
ургин от безысходности идет пасти чужих оле-
ней к убийце сына, чтобы оставшиеся члены 
семьи выжили. 

По ходу нарастания этих событий автор 
представляет историю освоения Севера как дра-
матичное и тяжелое время, при этом, несмотря 
на образно-метафорическое видение, обстоя-
тельства излагаются с документальной лако-
ничностью, что можно назвать прозой, выстра-
данной документально. «Так и дрогнула от гро-
хота тундра. Люди прыгнули в сторону. И не 
успели поднять копья, как опять загремели вы-
стрелы» [Одулок, 1987: 82]. Это подтверждает 
мысль Л. Чуковской о том, что «подлинность 
материала делает повесть настоящим докумен-
том времени» [Чуковская, 1959: 179].

Если говорить о фольклорной повествова-
тельной традиции, то «наружная незамыслова-
тость юкагирских текстов и скудность вырази-
тельных языковых средств» объясняется «доми-
нированием в фольклорной традиции мифоло-
гического начала, влияющего на внешнюю и 
внутреннюю формы произведений» [Прокопье-
ва, 2014: 171]. Как отмечает В.И. Иохельсон, го-
воря о содержательных и формальных чертах 
повествовательного фольклора юкагиров: «В 
записанных рассказах мы видим переходящие 
из поколения в поколение предания о действи-
тельных фактах, едва прикрашенных фантази-
ей» [Иохельсон, 2005: 25].

В этом плане психологический и эмоцио-
нальный «накал» в повести выражается во вну-
треннем драматизме, который создается не-
сколькими способами.  Во-первых, посредством 
сна Имтеургина, в котором на него нападает го-
лодный медведь. «Вдруг треснула подо мной 
ветка. У, беда! – медведь на меня спереди идет. 
Рыжий весь, прямо как огонь горит. Сам тощий, 
кишки высохли, брюхо к хребту прилипло» 
[Одулок, 1987: 32]. Сон как прием сюжетосло-
жения выполняет функцию предчувствия и ху-
дожественной проспекции событий. Во-вторых, 
благодаря двуплановости сюжета, а именно на-
ступление торжествующих над тундренным че-
ловеком обстоятельств, сил, среды, истории и 
тоска героя о другом сюжете. Так, повесть осно-
вана на соотношении двух структурных звеньев 
сюжета, двуплановой композиции, временных 
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пластов «до» и «после». В начале повести Имте-
ургин-старший предстает замечательным оле-
неводом и охотником, имеющим большое стадо 
оленей, который передает свое удачливое имя 
сыну: «У меня хорошее имя. Оно мне давало 
удачу – олени у меня есть, огонь есть, жена у 
огня сидит, дети мне помогают» [Одулок, 1987: 
36]. Далее все происходящие события в его жиз-
ни символически осмысливаются как трагиче-
ское индивидуальное и трагическое общее. Ав-
тор повествует о непоправимом зле, связанном 
с освоением земель аборигенов Севера, которые 
вышли прямо из природы, в социальный вызов 
времени. Имтеургин, покорно следуя древнему 
обычаю, глубинным ценностям национального 
самосознания, выполняет просьбу гостя и кор-
мит собак купца последними оленями, подвер-
гая себя и свою семью голодной смерти. В кон-
це с обреченностью Имтеургин-старший спра-
шивает у себя и жены: «Как жить будем?».  

Ответ на этот вопрос обращен к Имтеургину-
младшему как передача судьбы и истории рода: 
«Мы с тобой одни теперь живем. Прежде нас 
много было, и олени у нас свои были. Большой 
человек твой отец был. Первый охотник. А те-
перь твой отец чужое стадо пасет» [Одулок, 
1987: 93]. Мы наблюдаем доведение фабульной 
линии до открытого финала. 

Определение «нон-финито» (non-finito) [Бо-
рев, 2003: 480] рассматривает многовариантный 
финал как значимую часть формальной струк-
туры. Таким образом, сюжетно-композицион-
ная организация обеспечивает раскрытие прав-
дивой проблематики как в рамках индивидуаль-
ной судьбы героя, так и на социально-историче-
ском уровне, все образы-факты и образы-мета-
форы, образы-символы, образы-архетипы тесно 
переплетены между собой.  Дальнейшие иссле-
дования помогут воспроизвести «образ и исто-
рию места» в первых произведениях северной 
литературы как сумму его основных семантиче-
ских характеристик и образных кодов; выявить 
максимально репрезентативный ряд смысловых 
доминант, которые в данном локальном тексте 
стали фактором текстопорождения и трансли-
ровали литературную реализацию локального 
мифа, тем самым заложили основы для после-
довательного развития традиции. 

IV. Обсуждение. В 1934 году Тэки Одулок 
публикует повесть «Жизнь Имтеургина-стар-

шего», которую он написал под впечатлением 
поездки на Чукотку.  Повести предшествовал 
первый путевой очерк «На Крайнем Севере», 
написанный по материалам экспедиций 1925–
1928 гг. «В юкагирскую литературу докумен-
тальная проза вошла в форме описания путеше-
ствия» [Потапова, Хазанкович, 2018: 244]. В 
данном очерке отчетливо проявляется картиру-
ющая функция, так как текст написан по следам 
реального путешествия. «Это один из первых 
опытов документально-художественной путе-
вой прозы, композиционно построенной по мо-
дели путевого дневника, что позволяет охарак-
теризовать его как жанровую форму травелога» 
[Бурцева, 2020: 123].

Выход повести в свет с восторгом восприня-
ли Алексей Толстой, Александр Фадеев, Вита-
лий Бианки, Геннадий Гор и многие другие пи-
сатели. Книга трижды издавалась при жизни 
автора, была переведена на несколько языков, 
опубликована в Праге, Париже, в Лондоне под 
названием «Снежные люди».

Известно, что А.М. Горький восторженно от-
зывался о знаковом произведении: «Юкагир 
один хорошую книгу написал – «Жизнь Имте-
ургина-старшего». Я приехал домой со съезда, 
взял посмотреть и прочитал всю. А в книге 
страниц 150. Хороша! До двух часов ночи чи-
тал. И поражался: огонь добывают деревянным 
сверлом <...> А как там все описано! Совершен-
но неизвестная жизнь открывается перед чита-
телем» [Горький и Якутия,1968: 85].  

В 1935 году выходит роман Владимира Тан-
Богораза «Воскресшее племя» [Тан-Богораз, 
1987], посвященный возрождению разоренного 
и полуистребленного племени юкагиров, обре-
ченных на вымирание в царской России.  «Рус-
ские завоеватели северной Сибири были во 
многом подобны испанским конкистадорам, по-
коривших Америку. Страдания и бедствия юка-
гиров не являются исключением, они типичны 
для всех народностей Севера» [Тан-Богораз, 
1987: 4]. Как известно, Тэки Одулок был учени-
ком В.Г. Тана-Богораза, и талантливый ученик 
послужил прототипом героя по имени Кендык. 

Критическая полемика вокруг повести, «под-
писанной именем Тэки Одулока», развернулась 
в статьях известного критика В. Огрызко, в ко-
торых выдвигалось предположение, что данный 
творческий продукт есть результат художе-
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ственного сотворчества юкагирского автора и 
С.Я. Маршака. В статье «Был ли юкагирский 
писатель японским шпионом?» В. Огрызко счи-
тает недостатком повести изображение русских 
«пришельцев» в негативном свете, что они «со-
знательно взялись за поголовное спаивание и 
обирание кочевников». «Я не утверждаю, что 
русские всегда несли на Север только свет. Но и 
огульно всех русских причислять к разбойни-
кам, думаю, тоже было бы неверно. А Одулок 
очень многие сцены дал исключительно в чер-
но-белых тонах» [Огрызко, 2013].

Разнобой в оценках больше свидетельствует 
об эстетических вкусах критиков, чем об объ-
ективной ценности произведения как литера-
турного явления. Возвращение имени Тэки 
Одулока связывают с рецензий Л. Чуковской 
«Об одной забытой книге». «Мне хочется на-
помнить об одной забытой книге, созданной че-
ловеком бывалым, знавшим изображенную им 
жизнь во всех мелочах труда, религии, быта, во 
всей огромности ее горя» [Чуковская, 1959: 
177]. Повесть в разное время становилась пред-
метом исследования А. Пошатаевой, А. Михай-
лова, Ю. Хазанкович, а также Г. Курилова‒Улу-
ро Адо, в частности, все исследователи уделяют 
внимание ее уникальности, автобиографично-
сти и огромной роли в становлении северной 
литературы. 

V. Заключение. В ранних произведениях ос-
новоположников северной литературы форми-
руются особые «механизмы» конструирования 
художественного текста (принципы поэтики, 
повествовательные стратегии, особенности 
композиционного построения, сюжетосложе-
ния, литературные персонажи и т.д.), исходящие 
из освоения прежде всего образа Крайнего Се-
вера как географического и исторического про-
странства, транслировании образа места и чело-
века в нем как многоуровневой и иерархической 
системы знаков, речевых, ментальных, визуаль-
ных стереотипов, мотивов и сюжетов, устойчи-
вых образов.

Автобиографизм – это не только жанровая 
примета ранних произведений северной литера-
туры, его можно назвать коренным свойством 
стиля и художественного мирочувствования пи-
сателей-северян. Мифологизм – это прежде все-
го авторская, мировоззренческая основа, общая 
линия понимания вещей и внешнего природно-

го мира, что является обобщающим качеством 
всей художественной системы произведений, 
посвященных Северу. Оба понятия могут вы-
ступить как ведущее стилистическое средство, 
как основа сюжета и способ создания образов 
персонажей.

Можно заключить, что Тэки Одулок оставил 
свое уникальное видение исторического героя и 
времени. В художественной картине мира, пред-
ставленной в повести, проявились как реали-
стичность, этнографизм и натурализм изобра-
жения, так и фольклорная повествовательная 
традиция, они «перетекают» друг в друга, соз-
давая сложные подтекстовые смыслы. Повесть 
характеризуется употреблением формы сказа 
или неторопливого рассказа, жизнеописания, 
что напрямую свидетельствует об автохтонной 
фольклорной традиции (форме «ньиэдьил»), с 
помощью которых автор организует и способ 
восприятия своего героя. Сознание тундренного 
человека Имтеургина пронизывает архаическая 
ментальность, в связи с чем он сталкивается с 
непреодолимостью социальных потрясений. 
При рождении сына «Имтеургин высоко прыгал 
и кричал во все горло, ревел по-медвежьи, выл 
по-волчьи, лаял по-лисьи и каркал как ворон. 
Это он пугал злых духов» [Одулок, 1987: 35]. 
Поведение героя воплощает чистое, не испор-
ченное цивилизацией сознание, свободное от 
материальных ценностей. 

Освоение пространства кочевником осущест-
вляется движением по пути, при этом «онтоло-
гический» и «антропологический» мотив дви-
жения как единственный способ бытия, также 
восходит к архаике. Поэтика простора, выражен-
ная в образе тундры, проявляется через такие 
семантические и эстетические параметры, как 
восприятие открытого пространства по горизон-
тали, ширь, даль, безграничность, возможность 
свободного движения «в любую сторону».

В повести преобладают речевые формы, при-
емы и языковые средства, в которых в субъекти-
вированном повествовании отражается автор-
ское сознание как метатекстовой категории. 
Произведению присущ такой тип речевого взаи-
модействия персонажа и рассказчика, как смена 
повествовательных голосов, что проявляется в 
контаминации 1-личного и 3-личного повество-
вателя, появлении автобиографического субъек-
та «я как другой». В типе изложения мы наблю-
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даем приметы устности и рассказывания, а 
также спонтанного, неподготовленного и про-
стонародного характера монолога и диалога 
героев, что также является характерными чер-
тами сказовой поэтики. Сказ рассматривается 
как повествовательная система, способная вос-
производить слово или мироощущение пред-
ставителя народа.

Таким образом, северная литература Якутии 
понимается как незамкнутое сверхтекстуальное 
единство со своими внутренними законами 
функционирования и развития, а также рядом 
заданных параметров, влияющих на творческие 
поиски авторов региона. Страницы истории ос-
воения Крайнего Севера уходят вглубь веков, и, 
если проследить его хронотопическую характе-
ристику в диахроническом срезе, становится 
очевидным, что само место выступает в роли 
генерирующего начала, которое потом перерас-
тает в символику культуры.
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The Specifics of the Plot-Narrative Organization of the Teki Odulok’s story 
“The Life of Imteurgin-Elder”

Scientific novelty lies in the fact that for the first time the plot-compositional, spatial-temporal, descriptive and 
speech levels of the first Yukaghir story “The Life of Imteurgin-Elder” by T. Odulok which laid the foundation for the 
formation and development of large narrative genres and forms are being studied for the first time. The realization 
methods of the author’s consciousness in the plot-narrative organization of the text of the first Yukagir story are consid-
ered also the main images, motives, symbols that determined the specificity of the local Northern text are identified.

The aim of the study is to identify the main ways of organizing the narrative in the first Yukaghir story which influ-
enced the formation of stable meanings of the narrative tradition of the Northern text. Tasks: to consider the narrative-
speech organization and features of the plot-compositional construction, to determine the type of narration. Research 
methods: structural-semantic, narrative, historical-cultural, biographical. 

Results. For the first time, on the material of Teki Odulok’s prose is presented the experience of a systematic study of 
the plot-narrative and plot-compositional organization of the story. The features of the semantics of the narrative, its 
structure as an artistic statement are studied (autobiographical type of storytelling, the image of the narrator (autobio-
graphical subject “I am like another”), tale poetics, genre features dating back to the oral-poetic tradition, legends, leg-
ends and myths, as well as the form “nyedyil” – a story that tells about very real events of the past, the ratio of the author 
of the biographical and the author-subject of consciousness, the expression of which is the work itself, the laconic lan-
guage inherent in the folklore narrative tradition, the organizing role of the preface, the originality of explanations and 
comments and others. The spatial and temporal features are highlighted (spatial perception of images, semantics of the 
nomadic way, the author’s vision of the historical hero, realism, ethnography and naturalism of the image and others).

Keywords: Yukagir narrative, Teki Odulok, narrative-speech organization, type of narration, plot-compositional 
construction, first epic works, northern text of Yakutian literature, narrative
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