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глубоко проникает в психологию своих героинь, показывая их внутренний мир и 

осознание своих женских сил. 

Ключевые слова: архетип, характеры, персонажи, автор.  
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Abstract : This article is an analysis of female archetypes presented in the work of the 

Russian language by Alexander Kuprin "Olesya". The paper explores the question of how the 

image of a woman arises and develops using archetypal models, and reveals their influence on 

the character and plot of the story. 

 The article discusses in detail such basic archetypes as Mother, Virgo and Witch. The 

authors analyze how each of the archetypes manifests itself in the main characters of the story 

- Olesya and her grandmother, as well as how these images interact with other characters. 

The article also highlights the socio-cultural context of the time, allowing the reader to 

better understand how Kuprin reflects the complexities and contradictions of women's roles in 

early 20th century Russia. The work focuses on the fact that Kuprin penetrates deeply into the 

psychology of his heroines, showing their inner world and awareness of their feminine powers. 

Key words: archetype, characters, characters, author. 
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Современная казахстанская проза 20 - начала 21 веков является 

самобытной частью нашей литературы, однако, в сегодняшнее время она 

требует всестороннего рассмотрения и полной оценки в отечественной 

критике и литературоведении. Актуальность исследований современного 

состояния казахстанского литературного процессе заключается в попытке 

осуществить многоаспектный анализ прозы русских писателей Казахстана 

как локального феномена культуры в общеказахстанском литературном 

процессе.  
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Первые произведения из-под пера известного писателя Николая 

Николаевича Веревочкина появились в начале ХХI века. Роман 

Веревочкина вышел отдельным изданием в издательстве «Атамұра» уже в 

2003 году, а в 2010 году его напечатал журнал «Дружба народов» [1]. 

Главный редактор этого журнала Александр Лаурсабович Эбаноидзе в 

интервью «Российской газете» (2008 г.) отмечал постоянный интерес 

журнала к прозе казахстанского писателя: «…предполагается публикация 

его новой повести. А его «Человек без имени» – уже опубликованная в 

нашем журнале, очень сильная вещь!» [2]. 

Известный критик Леонид Арамович Теракопян, один из 

инициаторов идеи новой культурной интеграции после распада Советского 

Союза, первым обратил внимание на Николая Веревочкина, напечатавшего 

в «Дружбе народов» повесть «Человек без имени», победившую в конкурсе 

«Русская премия», и в 2007 году роман «Белая дыра». Критик называет 

следующий, еще не дошедший до широкого российского читателя роман 

писателя «Зуб мамонта» как «самое драматическое произведение писателя: 

«О нашей пореформенной современности, о людях, оказавшихся при 

разломе эпох» [3]. По его мнению, та катастрофа, которая породила этот 

тектонический разлом после распада огромной территории на 

микрогосударства, подобна Большому взрыву, который вызвал переоценку 

всего и ведет к утрате подлинности.  

Из казахстанских критиков первой обратила внимание на это 

произведение казахстанский культуролог Зира Наурзбаева, написав 

обстоятельную статью «Аджигерей, Руслан и М: три судьбы казахстанской 

культуры. Немифологические заметки о современном казахстанском 

романе» [4]. По ее мнению, роман Веревочкина посвящен судьбе 

современного человека в современном мире. Она называет его 

философским и мифотворческим и рассматривает сюжет романа как «миф 

о судьбе русской интеллигентской культуры в Казахстане» [4].  

Таттимбетова К.О., занимающаяся проблемами анализа поэтики 

прозы И.П. Щеголихина [5] в контексте развития литературного процесса в 

полиэтнической культуре Казахстана, рассматривает «Зуб мамонта» как 

мифологический роман: «Этого писателя отличает стремление создать 

современный миф об обычных людях, попавших в необычную ситуацию» 

[5], считает, что автора интересуют поиски героями истины и определение 

своего места не только в локальном пространстве романа, но и во всей 

Вселенной: «Герой Веревочкина стоит перед выбором – между 

разрушением и созиданием, жизнью и смертью, душевной чуткостью и 

духовной глухотой и немотой» [6]. 

Темaтикa ромaнa Веревочкина «Зуб мaмонтa» основaнa нa 

художественном постижении рaзличных злободневных проблем 

современности. Кaк пишет кaзaхстaнский литерaтуровед В.В. Сaвельевa, 
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темaтический диaпaзон содержaния ромaнa «тесно увязaн с тaкими 

проблемaми современности, кaк отцы и дети; нaркомaния; обнищaние и 

социaльное рaсслоение обществa; сомнение в рaзумности проповеди 

вечных нрaвственных и прaвовых норм; тоскa по вечным ценностям и 

стaбильности; проблемa вынужденной мигрaции; клaдбищенскaя темa; 

темa «днa» жизни и смерти и, конечно, всегдa близкaя Н. Веревочкину 

экологическaя проблемa» [7]. 

В центре нашего исследования особенности времени и пространства 

в романе «Зуб мамонта». Термин «хронотоп» был заимствован из 

естественных наук и введен в литературоведение М. М. Бахтиным в его 

основной работе «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по 

исторической поэтике», написанной в 1938 году. Под хронотопом 

понимают «... существенную взаимосвязь временных и пространственных 

отношений, художественно освоенных в литературе» [8]. М. М. Бахтин 

указывал на то, что и художественно-литературный образ, и язык 

произведения в своей основе хронотопичны. Время и пространство 

определяют художественное единство литературного произведения в его 

отношении к реальной действительности. 

Всесторонним изучением и конкретизацией понятия «хронотоп» как 

категории занимаются ведущие российские, казахстанские, зарубежные 

исследователи, этому посвящены труды М.М. Бахтина, У. Эко, Б.К. 

Майтанова, Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана, А.Б. Есина, В.Е. Хализева, 

А.И. Ковтун и др. В их работах раскрываются роль, значение и функции 

времени и пространства в структуре художественного целого.  

Хронотоп в романе «Зуб мамонта» создается благодаря языковым и 

образным маркерам, также символам и деталям, которые указывают на 

пространственно-временные реалии художественного мира.  

В центре повествования романа стоит главный герой – Руслан Козлов, 

описание истории его жизни. Он – сын застройщика райцентра, в молодости 

наркоман, склонный к депрессии и суицидальным мыслям. На протяжении 

всего нарратива он мучается от чувства вины за смерть подруги Маши, 

скончавшейся от наркотической передозировки.  

Автор «помещает» своего героя в пространства, которые должны 

способствовать его трансформации. Это урбанистические локусы с 

акцентированно негативной символикой: Алматы и Степноморск. Каждый 

город подходит под определение «Мертвого города». На это указывает и 

полное заглавие произведения, как «Зуб мамонта. Летопись Мертвого 

города». Мертвый город – это гипероним-метонимия нового общества, 

которое оторвано от собственной инстинктивной природы и 

руководствуется исключительно рациональными алгоритмами: «Придет 

время – и вся планета будет одним городом, где все продумано, просчитано. 

Рационально. Но в этом городе не будет живых людей, а только двуногие 
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компьютеры, включенные в одну Всемирную сеть. Одинаково правильные 

и предсказуемые. Война уже началась. И неправильные живые люди с их 

ошибками, любовью и ненавистью, дикой природой уже обречены в 

неправильных городах и деревнях на вымирание» [1]. 

Как один из элементов Мертвого города выступает город со странным 

названием Степноморск, построенный на костях древних животных, 

мамонтов. К застройке данного места поверх деревни Ильинки приложил 

руку Павел Козлов, страдающий от ностальгии по родным местам: «Боль 

разлуки усиливалась чувством вины — к ее гибели и он приложил руку, 

строя Степноморск как надгробный памятник родным местам». 

Затопленная Ильинка дополняет образ Мертвого города, обретя 

мифические свойства: Руслан сравнивает деревню с затопленной 

Атлантидой, также с загробным миром («Небесная Ильинка»). 

Романтический образ раннего Степноморска, сравниваемый с 

райский центром («Золотая середина между городом и деревней. Все блага 

цивилизации и парное молоко каждый день. С севера бор, с юга река. 

Вместо центральной площади — роща. А в ней — земляника, грибы, дикая 

вишня и озеро. Караси на берег сами выпрыгивают. Только сковородку 

подставляй. А люди все такие добрые-добрые, такие добрые, что у каждого 

по два нимба над головой светится, и еще один, запасной. Дома на вешалке 

висит» [1]), преследует всех персонажей, которые доживают свои 

последние дни в умирающем городе.  

Первые страницы романа знакомят нас с уже перерожденным героем, 

который прошел инициацию, смог пересечь мифическую границу между 

«тут-бытием» и «там-бытием» (М. Хайдегтер).  

Это герой, навсегда усвоивший этическую максиму «Спастись 

самому можно лишь спасая другого» [1]. Его социальное поведение 

совершенно изменилось. Пережив ряд болезненных изменений в 

Степноморске, обретя отца, Руслан возвращается в Алматы, чтобы 

заниматься общественно полезной работой: спасать от наркотической 

зависимости таких же людей, каким был он сам. Город Алматы, как и 

Степноморск, вымирает. На это указывает жизнедеятельность города, 

появление диких, отчаянных жителей, ворующие предметы быта из старого 

жилого дома, изменение количества культурных мест. Автор точно 

описывает дорогу из дома до работы Руслана Козлова, верно подмечая 

городское пространство: «Раньше по дороге на работу Руслан проходил 

мимо шести книжных магазинов. Новые времена пережил лишь один из 

них. Но появились три казино, боулинг, пять ночных клубов, семь банков, 

несколько салонов красоты и массажных кабинетов, множество бутиков, 

бистро, кафе и баров, перемежающихся «стоматологическими 

кабинетами… Вид нищих, ставших непременной частью городского 
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пейзажа, давно не вызывает в нем сострадания. Лишь легкую брезгливость 

и желание быстрее пройти мимо» [1].  

Помимо городского пространства, стоит выделить фантастическое 

пространство, заключенное в кошмарах Руслана Козлова. В определенном 

смысле Руслан - носитель абсурдистского экзистенциального 

мироощущения. Его восприятие реальности подвержено аберрациям, как и 

чувство времени, внутри которого он существует. Вселенная ощущается им 

как замкнутое, герметичное пространство, заставляющее его испытывать 

муки клаустрофобии. Он живет в саманном небоскребе, который каждый 

год достраивается, превращаясь в образ-перевертыш: это Башня из 

слоновой кости, символ вечного одиночества, в котором герой всякий раз 

достигает все новых высот. Однажды колокол маленькой церквушки на ее 

вершине огласит своим звоном Вселенную, и саманная башня рухнет. 

Обрушить глиняное строение может даже стук сердца. Огромный мамонт 

страшит его, он то увеличивается, то уменьшается.  

Мир вокруг Руслана не только иллюзорен и хрупок; он мертв, и 

видеть его неискаженным способны только глаза «мертвого человека». Это 

не только глаза «добродушного мертвеца», но и глаза картин и статуй - 

атрибутов мертвого города, выступающих элементами его декораций. Но 

Руслан не мертв; воспринимая пространство вокруг себя в модусе затхлости 

и умирания (о чем свидетельствуют многочисленные детали интерьера и 

экстерьера, такие, как лыжи, напоминающие покойника, завернутого в 

черный мешок), он по-прежнему стремится к Бытию, а не существованию. 

Парадоксальным образом его душа, заключенная в болезненном теле и 

разуме, пытается осознать собственную онтологию.  

Кульминационным моментом, способствующим изменению 

мироощущения Руслана стал инициированная смерть: «Руслан приставил 

дуло пистолета к виску, но локоть уперся в стену. Мертвая тишина 

наступила после грохота. Словно сама природа содрогнулась в испуге. 

Полная тишина. Все было вроде то же — зев могилы, уходящей в небо, 

окаймленный белым квадратом снега, — лишь слегка изменился цвет. Как 

же так, вот я умер, а все вижу. Он видит все это глазами души. Глазами 

мертвого человека». Герой возрождается, испытывая небывалую радость. 

Таким образом, между двумя мертвыми городами для Руслана возникает 

пространство внутреннего преображения. Изначально Вселенная 

ощущается героем как герметичная и замкнутая. В новом мире «будут 

хорошо жить хорошие люди». 

Покидая Алматы, Руслан слышит последнюю песню - «Песню 

жаворонка», рассветной птицы, символизирующей начало нового дня. В 

очередной раз герой пересекает границу между топосами и отправляется на 

поиски нового мира - мира, в который он способен войти как душа зрелая и 

навсегда изменившаяся. 
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Проанализировав время в "Зубе мамонта", отметим, что Веревочкин 

использует временные слои для построения повествования, выходящего за 

рамки линейного времени. Роман плавно перемещается между различными 

периодами, от доисторической эры мамонтов до наших дней, стирая 

границы между прошлым, настоящим и будущим. Эта временная текучесть 

добавляет глубины сюжетной линии и позволяет многогранно исследовать 

такие темы, как память, история и наследие. 

Характерной чертой времени в "Зубе мамонта" является его 

циклическая природа. Веревочкин изображает время как повторяющийся 

цикл, где события и переживания отражают друг друга в разных временных 

контекстах. Это циклическое время усиливает темы непрерывности и 

взаимосвязанности романа, подчеркивая, как прошлые действия 

отражаются во времени и влияют на настоящее. Если прошлое, начало 

бурной жизни в Степноморске воспринимается как земной рай, то 

настоящее, особенно после распада государства, тонет в неопределенности.  

Таким образом, особенности времени и пространства в "Зубе 

мамонта" иллюстрируют умение Веревочкина улавливать тонкости 

хронотопического опыта и его огромное влияние на фабулу и сюжет, 

который выходит за физические границы и проникает в более глубокие 

слои человеческого опыта. Тонкое изображение времени и пространства в 

романе приглашает читателей задуматься о природе темпоральности и ее 

последствиях для человеческого существования, что делает "Зуб мамонта" 

захватывающим и заставляющим задуматься литературным 

произведением.  
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Аннотация: в данной статье нами была совершена попытка выявить 

особенности категории времени и пространства в романе одного из известных 

казахстанских писателей Казахстана Н.Н. Веревочкина «Зуб мамонта». Вследствие 

анализа, мы подчеркнули наличие фантастического хронотопа, выражающегося во 

внутреннем хронотопе протагониста Руслана Козлова. Показателями фантастичного 

мировосприятия являются образы Мамонта и саманного небоскреба. Благодаря 

нелинейному повествованию, писатель создает полноценный художественный образ, 

обеспечивающий восприятие в произведении литературной реальности.  

Ключевые слова: хронотоп, художественная время, художественное 

пространство, Н.Н.Веревочкин, роман.  
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Abstract: in this article, we have made an attempt to identify the features of the category 

of time and space in the novel "Mammoth Tooth" by one of the famous Kazakh writers of 

Kazakhstan N.N. Verevochkin. As a result of the analysis, we emphasized the presence of a 

fantastic chronotope, expressed in the inner chronotope of the protagonist Ruslan Kozlov. The 

images of a Mammoth and an adobe skyscraper are indicators of a fantastic worldview. Thanks 

to the non-linear narrative, the writer creates a full-fledged artistic image that ensures the 

perception of literary reality in the work.  

Keywords: chronotope, artistic time, artistic space, N.N.Verevochkin, roman. 


