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«В ожидании первого снега» – пер-
вая повесть Еремея Даниловича Айпи-
на (р. 1948), вышедшая из-под его пера 
в конце 1970-х гг. В авторском перево-
де с хантыйского она была опубликова-
на в Средне-Уральском книжном изда-
тельстве г. Свердловска (1979) и в мо-
сковском издательстве «Современник» 
(1980). «Здесь нашел свое отражение 
опыт писателя, работавшего в экспеди-
циях и на буровой в пору учебы в Лите-
ратурном институте» [3, 28].

Повесть относится к раннему перио-
ду творчества хантыйского прозаика, но 
от этого она не становится менее инте-
ресной. В произведении прослеживается 
путь молодого охотника-ханты от тради-
ционной среды к индустриальному тру-
ду, раскрывается его психология. Авто-
ру удалось талантливо вписать в канву 
повести лирические мотивы, отражаю-
щие не только нравственные поступки, 
но и душевные искания героев. Как пи-
шет о главном герое Т. Комиссарова, «он 
нашел здесь настоящих товарищей, спо-
собных понять и его как человека, бли-
же их стоящего к природе. На буровой 
он встретил и свою любовь, девушку с 
“мужской” профессией, будущего гео-
лога» [2, 37]. Темы труда и любви стали 
главными в повести.

При реализации темы любви автор об-
ратился к образу лирического героя, кото-
рый получил двуплановое выражение на 
страницах повести – это образ Влюблен-
ного и Возлюбленного. Однако поскольку 
для данной повести характерно наличие 

взаимных лирических чувств со стороны 
мужчины и женщины, мы выделили пере-
ходный тип героя, сочетающий в себе чер-
ты влюбленного и возлюбленного.

Образ Влюбленного и образ Воз-
любленного героя в произведениях 
Е. Д.  Айпина рассматривались нами ра-
нее обособленно. Переходный тип ге-
роя не анализировался, хотя он реализо-
ван автором в нескольких произведени-
ях: в рассказах «Старшой», «В мир веч-
ного покоя», «Река-в-Январе» и в пове-
сти «В ожидании первого снега».

Повесть «В ожидании первого сне-
га» – одно из немногих произведений 
объединяющих в себе несколько исто-
рий любви. В произведении присутству-
ют три любящие пары. В двух парах оба 
влюбленных обозначены автором: Ми-
куль и Надя, Алексей Иванович и тетя 
Вера. Первая пара – главные герои, вто-
рая скрыта за главными героями и собы-
тиями повести, а о третьей автор лишь 
вскользь упоминает – это Ракович и его 
безымянная возлюбленная.

Длительность отношений во всех трех 
парах различна. Автор представил на суд 
читателя зарождающееся чувство между 
Микулем и Надей, испытываемые време-
нем и расстоянием отношения Ракови-
ча и его возлюбленной, длящуюся мно-
го лет любовь Алексея Ивановича и тети 
Веры.

Наиболее яркая, доминирующая в по-
вести пара – Микуль и Надя. Автор со-
единил в Микуле черты влюбленного и 
возлюбленного. Герой любит и любим.
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Образ Влюбленного в повести носит 

собирательный характер, включая в себя  
черты трех героев. Данное произведение 
относится к раннему творчеству писате-
ля. Для этого периода творчества Айпи-
на характерны наивность и чистота геро-
ев, искренность чувств, а если говорить 
о конкретной повести, то наличие таких 
деталей в образах возлюбленных, как 
имена собственные, краткая, минимизи-
рованная портретная зарисовка, описа-
ние окружения героя.

Автор представил внешний облик Ми-
куля штрихами: «…неуклюжего конопато-
го парня с темным обветренным лицом…» 
[1, 25], «…скуластого невысокого крепы-
ша с лихорадочным блеском глаз… глаза 
его горят от жадности к жизни, ко всему 
новому…» [1, 37]. Указано происхожде-
ние героя, упомянута фамилия: «…мо-
лодой охотник Микуль Сигильетов, внук 
знаменитого медвежатника Кавахн-ики, 
от древнего промысла отрекся, свой охот-
ничий инструмент бросил, землю пред-
ков – священную землю дырявить станет» 
[1, 16], «Опять же семью бросил – бабка 
полуслепая, мать да три сестренки. Глав-
ным кормильцем после смерти отца был, 
потому и в армию не забрали, отсрочку 
дали» [1, 16]. О характере героя мы узна-
ем, читая произведение. Микулю прису-
щи такие черты, как настойчивость, це-
леустремленность. Об этом свидетель-
ствуют следующие строки: «Три года на-
зад, шестнадцатилетним мальчишкой Ми-
куль начал промышлять зверя. Год был су-
ровый, неурожайный на зверя-птицу. Тог-
да он преследовал лису с капканом. Жгу-
чий ветер выжигал слезу. Казалось, за тем 
кустиком или бугорком покажется обес-
силевшая лиса, но ее все не было. Хоте-
лось вот так же плюнуть на все и убежать 
домой. Но там уже нет отца, его, Микуля, 
ждут с добычей. Глотая слезы, он шел по 
следу» [1, 23]. Микуль, как и все мужчи-
ны народа ханты, молчалив, говорит толь-
ко по делу, взвесив каждое слово, не дела-
ет и поспешных выводов: «…этому учили 
и дед, и отец» [1, 31].

Герой тяжело переживает знакомство 
с буровой, с новой профессией, с рабо-

чим коллективом. Потомственный охот-
ник, он отторгает потребительское от-
ношение к тайге. Случаи с вековой со-
сной, с непривязанными собаками, с 
тремя убитыми оленями отражают его 
душевную боль за тайгу. Как героиня 
другого произведения Айпина «Лебеди-
ная песня» Марина понимает язык ле-
бедей, так и Микуль слышит стон со-
сны, что указывает на тонкую душев-
ную организацию обоих. Тайга для Ми-
куля – нечто большее, чем дом, она для 
него живая, родная: «Одинаково он лю-
бил небо и тайгу…Тайга была для него 
родной матерью. Мог ли он ее не лю-
бить?» [1, 24].

Интересен тот факт, что в данном про-
изведении герои открыто говорят о сво-
ей любви. Эта черта присуща авторско-
му стилю лишь в раннем периоде твор-
чества. О чувствах между Надей и Ми-
кулем становится ясно после знакомства 
героев, причем автор выразил чувства не 
только лирического героя: «…чувство 
отрешенности от всего мира не проходи-
ло. Он все-таки один под мудрой сосной, 
Надя же часть его, она – это он. И ничто 
в мире больше не существует. И никого, 
и ничего до них не было» [1, 67], но и ге-
роини, что также выделяет повесть среди 
всех произведений хантыйского прозаи-
ка: «И в то же время с ним не чувствуешь 
того напряжения, которое возникает в 
разговоре с малознакомыми мужчинами. 
Можно стоять и молчать – и все равно с 
ним хорошо» [1, 40]. Чувства главных ге-
роев автор передал с помощью диалога, 
раздумий о совместном будущем. Айпин 
явно акцентировал внимание на том мо-
менте, когда Надя для Микуля стала лю-
бимой: «Но теперь он видел в ее глазах 
не только весь мир, но и себя. Это много 
для Микуля значило – в первый раз уви-
деть себя в глазах любимой девушки» [1, 
67]. Автор использует множество эпите-
тов, характеризуя Надю: любимая, зага-
дочная, сильная, немногословная, про-
ворная, строгая и красивая, недоступная 
и холодная.

Знакомство Микуля и Нади хроноло-
гически совпадает со знакомством ге-
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роя с нефтью. Микуль пришел на буро-
вую, чтобы «увидеть, потрогать рука-
ми нефть», после чего собирался отпра-
виться домой, в Ингу-Ягун. Знакомство 
с нефтью, а параллельно и с девушкой 
Надей стало символичным в жизни ге-
роя. Влюбленность героя была замечена 
не только коллегами, но и родными Мику-
ля. Заволновалась мать Микуля: «– Погу-
бит его черная вода, погубит! <...> В по-
следний раз домой приехал, слышу во сне 
бормочет, женское имя все говорит. Рань-
ше не бывало такого… Видать, не толь-
ко черная вода сынка-то приворожила…
Видать, взяла его сердце какая-то жен-
щина нефтяная или железная…» [1, 106]. 
Рядом стоящие в тексте «…таинственная 
черная вода» и «загадочная лаборантка 
Надя» [1, 67] указывают на авторский за-
мысел. Не зря Айпин для создания обра-
за любимой девушки Микуля использует 
эпитеты: «недоступная и холодная» [1, 
38] – точно такая же, как нефть. Эпите-
ты «таинственная» и «загадочная» близ-
ки по семантике. Для того чтобы полу-
чить желанное, нужно потрудиться, раз-
гадать тайный смысл, найти истину. Но 
если нефть можно увидеть и потрогать, 
то разгадывать человека можно долгие 
годы.

В Микуле присутствует качество, 
развитое на охоте: его притягивает все 
то, что дается с трудом. Надя для Мику-
ля – именно загадка: «Она и похожа на 
ингуягунскую девушку – немногослов-
ная, проворная в работе, и не похожа; 
у нее много дум в голове. И думы все 
крепкие, основательные – вот захотела 
стать геологом, значит, станет геологом. 
Ничто ей не помешает, все она может: 
женщина, а сильная» [1, 66]. Герой ви-
дит сны о возлюбленной: «В Степано-
вой избушке она снилась ему то в авгу-
стовском лесу под соснами, то на мост-
ках, вызывающе красивая, с родинками 
раствора на веселом лице, то на “седь-
мом небе” вышки в развевающейся на 
ветру красной косынке. <…> Тоскливо 
сжалось сердце – Микуль проснулся и 
до утра не мог сомкнуть глаз. Она тя-
нула его на буровую. Без этой девушки 

жизнь казалась пустой и бессмыслен-
ной» [1, 102].

Помимо описания героя, его характе-
ра в повести присутствует и описание 
окружения Микуля, что не свойствен-
но другим произведениям Е. Д. Айпи-
на. Другом и учителем машинного дела 
для бывшего охотника стал дизелист Ра-
кович. В повести есть наброски портре-
та дизелиста: «Ракович – крупный стат-
ный парень, но медлительный и молча-
ливый. Кепка сдвинута на самые брови. 
Взгляд из-под козырька тяжелый, насто-
роженный» [1, 43]. Дружба героев нача-
лась после поездки на базу, где Ракович 
в приступе гнева рассказывает Микулю 
свою историю. Когда их разговор коснул-
ся денег, из молчаливого парня выплес-
нулась правда о его влюбленности, о пре-
небрежительном отношении к нему отца 
девушки, об отношении героя к день-
гам: «…да, коплю, я скопидом. Много 
мне надо, много. Но я ненавижу деньги, 
ненавижу! Мусор, в огонь бы всё! Всё! 
В огонь! До копеечки! Будь они прокля-
ты!..» [1, 63]. Деньги – это главный путь 
Раковича к возлюбленной: «Она вроде 
тоже любит. А отец ни в какую. Вернее, 
отчим. Смотреть на меня не хочет. Гово-
рит за такого-то?! Одни казенные штаны, 
да какой он мужчина? Что у него за ду-
шой? Ничего! <...> А он смеется: гово-
рит, руки в наше время ни при чем, если 
башка неважно варит. Говорит, вот поло-
жи мне тут столько-то, тогда я увижу, что 
ты человек» [1, 64]. 

Автор довольно тонко и искусно зна-
комит читателя с историей любви ге-
роя: «В армии я служил в южных краях. 
Все шло нормально, уже домой собирал-
ся, а тут… ну, знаешь, влюбился …поте-
рял, короче, голову» [1, 65]. Ради люби-
мой Ракович поехал на буровую, чтобы 
доказать отцу девушки, на что он спосо-
бен. Поступками мужчины правит лю-
бовь: расстояние, время, тяжелый фи-
зический труд, тайга становятся испы-
танием на пути героя к своей избранни-
це. Обстоятельства раскрывают его ха-
рактер, силу воли. О чувствах же люби-
мой сказано устами влюбленного совсем 



29

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
немного и с некоторой долей сомнения: 
«Она вроде тоже любит» [1, 64]. Несмо-
тря на это, герой прилагает все усилия, 
чтобы быть с возлюбленной. Единствен-
ной связью с ней становится почта, толь-
ко ради письма летает в поселок мужчи-
на: «– А она-то как, пишет? – Как же, я 
только за тем и летаю на выходные, что-
бы на почту сходить» [1, 64].

Ракович думает о совместном будущем с 
любимой: «– А после… потом куда? В тай-
ге останешься? – Не знаю, куда она захо-
чет…» [1, 64]. Герой искренне верит в бу-
дущее отношений со своей возлюбленной 
и доверяет ей управление совместной жиз-
нью, хотя на данном этапе жизни она для 
него лишь мечта. О дальнейшей судьбе ге-
роев автор не сообщает.

В отличие от Раковича отношения тети 
Веры и Алексея Ивановича длятся много 
лет – конкретное их количество не сооб-
щается. По сюжету повести автор снача-
ла знакомит читателя с тетей Верой, даже 
рисует ее портрет: «Светлые вьющиеся 
волосы собраны пучком на затылке. Чер-
ты лица жесткие, суровые. На лбу и во-
круг полинявшей голубизны глаз проч-
но угнездились морщины. Вся ее фигу-
ра сухонькая и подвижная, по-девичьи 
легкая. Голос ее звучал в маленькой ком-
натке неожиданно резко и властно…» 
[1, 21]. Намек на чувства данной герои-
ни встречается в самом начале произве-
дения: «– Значит, к Алексею Ивановичу, 
раз сюда поселили, повезло – добрый бу-
рильщик! – при этом лицо ее посветле-
ло» [1, 21]. Эта художественная деталь, 
скупая, но красноречивая, говорит чита-
телю о нежных чувствах женщины. Пара 
Алексей Иванович и тетя Вера завуали-
рована, лишь благодаря мастерски пе-
реданным деталям уже к концу повести 
становится ясно, что их связывает не-
что большее, чем дружба. В данной паре 
лишь однажды, но настойчиво и требова-
тельно о чувствах говорит женщина. Не-
большой диалог между любящими Алек-
сеем Ивановичем и тетей Верой, услы-
шанный Микулем, расставляет все на 
свои места: «– Когда все это кончится? 
До каких пор я буду твоим хвостом, я же 

не девочка, а ты все тянешь, тянешь…
Вот уеду, и ты меня больше не увидишь. 
Знаешь, слов на ветер не бросаю. Стыд-
но людям в глаза смотреть, бегаем, как 
дети…» [1, 96]. Об Алексее Ивановиче, 
а точнее его отношении к любимой жен-
щине становится ясно лишь по одной, но 
емкой фразе: «– Боюсь ошибиться. Вот 
ты, Алексей Иванович, на Севере рабо-
таешь лет двадцать, но я-то знаю, пере-
рыв был. Уехал к себе на Кубань, а через 
год бросил городскую квартиру, вернул-
ся обратно в свою экспедицию. Чего не 
хватало, ведь все было…» [1, 94].

Отношения Алексея Ивановича и тети 
Веры длительные, влюбленным при-
шлось пройти через многие испытания. 
Герои вынуждены скрывать свои чувства 
от посторонних глаз, что отчасти связа-
но и с коллективом, работающим на бу-
ровой. Коллектив рабочих не постоян-
ный, многие не выдерживают напря-
женной работы, суровые климатические 
условия помогают отобрать самых стой-
ких и надежных людей. Оттого, вероятно, 
и сблизились бурильщик Алексей Ивано-
вич и комендантша тетя Вера. Тетя Вера 
и Алексей Иванович за долгие годы рабо-
ты в одном коллективе в суровых усло-
виях на буровой стали одним целым. Не 
случайно Микуль сравнивает эту пару со 
своими бабушкой и дедушкой. Данное 
сравнение дает небольшую информацию 
о пожилой паре: «Они, Алексей Ивано-
вич и тетя Вера, чем-то напоминали Ми-
кулю дедушку с бабушкой. Те никогда не 
ссорились, жили, как говорится, душа в 
душу, понимали друг друга с полусло-
ва. А может, и вовсе без слов обходились, 
помнится, совсем мало разговаривали. 
Сразу после завтрака дедушка садился 
возле чума, плел морду, мастерил ли на-
рту или обласок, поднимал его с места 
только бабушкин голос: “Икиэй, шай ень-
ча юва!” – “Юлым, юлым!” – отвечал де-
душка, вставая и откладывая свою рабо-
ту. После обеда он снова брался за дело, 
и до вечернего чая они уже не встреча-
лись. Хорошо, должно быть, если люди 
понимают тебя без слов, хорошо с такими 
людьми и жить, и работать» [1, 96–97]. 
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Бурильщик Алексей Иванович наделен 
яркими портретными деталями: «…чело-
век лет сорока, худощавый, с пышными 
пшеничными усами» [1, 43]; «В светло-
серых глазах Алексея Ивановича вспых-
нули светло-серые огоньки. Резче обозна-
чились лучики морщин» [1, 43].

Айпин указал и должности каждого из 
героев, акцентируя тем самым внимание 
на роде деятельности каждого из муж-
чин. Микуль – верховой, т. е. помощник 
бурильщика, Алексей Иванович – бу-
рильщик, Ракович – дизелист. С помо-
щью краткого портретного описания ав-
тор точно передал и характер героев.

Нельзя не согласиться с замечанием 
Е. С. Роговер и С. Н. Нестеровой, вы-
сказанным ими в монографии «Творче-
ство Еремея Айпина»: «…присущ писа-
телю и тонкий лиризм, который проявил-
ся в эскизно набросанной истории отно-
шений Микуля и Нади и пунктирно на-
меченной душевной привязанности тети 
Веры и Алексея Ивановича. Воспроиз-
водя эти интимные связи своих персо-
нажей, Айпин проявляет большую сдер-
жанность и деликатность, нигде не опу-
скаясь до откровенной эротики» [3, 34]. 
Лирический образ в повести получился 
у прозаика собирательный. Автор создал 
героев отличными друг от друга, так же 
как и истории их любви. Последние име-

ют различный срок давности: от толь-
ко зарождающейся до продолжающейся 
много лет. Героев-мужчин объединяет не 
только и не столько буровая, сколько лю-
бовь.

Вячеслав Огрызко в предисловии к 
повести «В ожидании первого снега» 
подчеркнул: «В повести писатель попы-
тался раскрыть психологию потомствен-
ного охотника, пришедшего на буровую. 
Микуль не спешит “вычленить” себя 
из природы. Ступив на тропу нефтедо-
бытчика, он постоянно помнит о таеж-
ных заповедях. Характерно его призна-
ние: “Только надо чувствовать тайгу так, 
как чувствуешь свое тело”. Не случай-
но принятие неизвестной хантам про-
фессии бурильщика происходит у Мику-
ля во многом через сравнения с реали-
ями природы: в добыче зверя он видит 
немало схожего с добычей нефти, ведь 
в обоих случаях человек не то что всту-
пает в самые тесные отношения с при-
родой, а живет ею» [1, 4–5]. Таким об-
разом, герои повести Е. Д. Айпина раз-
ных национальностей, менталитета, ха-
рактера, возраста и мировоззрения. Это 
позволяет автору показать, как человек 
может любить, будь это зарождающая-
ся любовь или любовь на расстоянии, и 
способен пронести чувства через многие 
годы и испытания.
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