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Реферат. В статье хронотоп сказки рассма-
тривается как базовый сюжетный компонент 
в структуре романа современной российской 
писательницы Г.Ш. Яхиной «Дети мои». Иссле-
дуются представленные в романе способы функ-
ционирования архетипического пространства 
в системе мифологического времени; анализи-
руются основные пространственно-временные 
координаты жизни героев и их взаимодействий. 
Подчеркивается, что обращение Г.Ш. Яхиной 
к жанровым особенностям сказки позволяет 
автору раскрыть универсальность и всеобъ-

емлющий характер исторических процессов, 
обусловивших трагическую судьбу поволжских 
немцев в советской России. В романе «Дети 
мои» сюжеты и образы немецкого фольклора 
являются базовой моделью организации раз-
личных типов пространства, которые заданы 
устойчивыми архаическими коммуникатив-
ными моделями и первообразами культуры, за-
крепленными в народной традиции. Выявлено, 
что в романе представлены такие особенности 
пространственно-временного континуума на-
родной сказки, как наличие границ (открытых 
и закрытых) и пути героя в пределах разных 
миров; способность пространства и времени 
к трансформации (растяжение и сжатие, по-
явление и исчезновение, пластичность и ригид-
ность, динамичность и статичность и т. д.); 
связь между «нижним» и «верхним» мирами, 
«пространством великанов» и «простран-
ством карликов»; взаимная обусловленность 
пространственных и временных характери-
стик. Выявляются семантические и семиоти-
ческие особенности подземного, подводного, 
водного, земного и воздушного пространства, 
представленного в романе. В произведении бы-
товое и социально-историческое пространство 
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и время являются зеркальным отражением 
пространственно-временных характеристик 
сказки: реальность запечатлена в архетипиче-
ских структурах сказки, а архетипы актуали-
зируются в поле социального взаимодействия. 
В романе Г.Ш. Яхиной «Дети мои» выявляют-
ся такие особенности хронотопа, как относи-
тельность, инвариантность, симметричность. 
Использование архетипической структуры 
волшебной сказки позволило писателю осуще-
ствить художественный анализ сложных со-
циокультурных и социально-психологических 
процессов.

Ключевые слова: Г.Ш. Яхина, хронотоп, сказ-
ка, фольклор, архетип, роман «Дети мои».
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П
ространственно-временные 
характеристики художествен-
ного произведения, выступая 
в качестве «смыслообразу-
ющих текстовых категорий» 
и «универсальных составляю-

щих смысловой структуры текста» [1, с. 1217], 
выражают художественно-эстетическую и фи-
лософскую концепцию писателя, особенно-
сти его мироощущения [2, с. 266], позволяя 
создавать уникальный художественный мир. 
Современные литературоведы и культуроло-
ги уделяют особое внимание важности изуче-
ния хронотопа в произведениях современной 
литературы и художественной культуры, раз-
вивая методологию, разработанную в трудах 
М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, Д.С. Лихачева 
[3]; изучают различные подходы к анализу 
категорий пространства и времени [4]; рассма-
тривают художественное пространство и ху-
дожественное время как базовые элементы 
в системе культуры [5] и как значимые катего-
рии поэтики [6]. Они выявляют декомпозицию 
ключевой смыслообразующей роли хронотопа 
в различных функциональных аспектах (онто-
логическом, антропоцентрическом, прагма-
тическом, эстетическом, сюжетообразующем 

и символическом) [7]; исследуют особенности 
репрезентации в постмодернистской литерату-
ре категорий художественного времени и про-
странства в паратекстуальных отношениях [8]; 
анализируют процессы опредмечивания фигу-
ры пространства-времени в различных видах 
искусства (хронотоп, топохрон, симфора) [9]. 
В предметном поле литературоведческих 
и культурфилософских исследований хроно-
топ сказки и способы его художественного 
воплощения и интерпретации в современных 
литературных текстах рассматриваются как 
особый дискурс, характеризующийся наличи-
ем игровых элементов [10], мифопоэтических 
образов [11], нравственно-этических и духов-
но-мировоззренческих ценностей народной 
культуры (образы Добра и Зла) [12].

Включенный в структуру современного ро-
мана, хронотоп сказки, понимаемый как не-
разрывная связь и слияние временных и про-
странственных отношений [13, с. 234—235], 
расширяет возможности литературно-худо-
жественного освоения «реального истори-
ческого времени» [13, с. 234] и выявления 
глубинных смыслов историко-культурных 
и социально-психологических процессов. В ро-
мане Г.Ш. Яхиной «Дети мои» на примере судь-
бы главного героя шульмейстера Якоба Ивано-
вича Баха из поволжского поселения немцев 
Гнаденталя осмысляются события истории 
России первых двадцати лет после Октябрь-
ской революции 1917 года. Хронотоп сказки, 
являясь сюжетообразующим элементом и вы-
ражая специфику пространственно-временного 
бытования героев, представляет собой синтез 
архетипического пространства и мифологиче-
ского времени. Трансформация социокультур-
ного и индивидуально-личностного простран-
ства с течением и изменением времени — один 
из главных мотивов произведения. Несмотря 
на то, что автор с большой степенью достовер-
ности и конкретности насыщает ткань романа 
этнографическими подробностями, описывая 
бытовую сторону жизни героев, система про-
странственно-временных координат их дей-
ствий и поступков имеет сказочно-типологи-
ческий характер.

Главной особенностью пространствен-
но-временных отношений в сказке является 
то, что «действие ее совершается вне времени 
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и пространства» [14, с. 199]. Не случайно обыч-
но в завязке сказки неопределенность места 
действия выражается формулой «в некотором 
царстве, в некотором государстве», а «неопре-
деленность во времени — es war einmal (немец-
кое “некогда было”); once upon a time (англий-
ское — “однажды в некоторое время”); il y avait 
une fois (французское — “однажды было”)» [14, 
с. 199]. Выход «из сферы реального времени 
и реального пространства» [14, с. 225] в сказ-
ке восполняется волшебными аналогами, фор-
мирующими особый хронотоп: время, утрачи-
вая характеристики однородности, линейности 
и однонаправленности, приобретает свойства 
появляться и исчезать, сжиматься и растяги-
ваться, включать в себя другое время; а про-
странство при этом становится пластичным, 
динамичным, способным к любым трансфор-
мациям. Именно эти особенности хронотопа 
сказки позволяют ей с древнейших времен ак-
кумулировать и передавать из поколения в по-
коление «бессознательную жизненную фи-
лософию народа» [14, с. 208], осмысляющую 
основные универсальные коммуникативные 
модели человека во взаимодействии с социу-
мом, природой и с миром сакрального.

Неизменное присутствие в сказках персона-
жей, представляющих два поколения (старшее 
и младшее), выражает их универсальное (об-
щечеловеческое, выходящее за пределы кон-
кретного этнокультурного сообщества) взаи-
модействие. Проблема взаимоотношений отцов 
и детей является ключевой в романе «Дети 
мои». Автор проводит «спектральный анализ» 
взаимодействия отцов и детей, выявляя все его 
формы и оттенки, обнажая внутреннюю струк-
туру отношений Баха (отца) и Анче (его доче-
ри), Удо Гримма (отца) и Клары (дочери), Баха 
(отца) и Васьки («приблудыша», «приемного 
сына»), Екатерины великой («матери») и не-
мецких переселенцев («детей»), Ленина и Ста-
лина (отца и крестного отца Автономной Со-
ветской Социалистической республики немцев 
Поволжья) и населения республики (их дети-
ща), Маркса (отца) и Идеи мировой револю-
ции (дочери), Сталина (отца народов) и наро-
дов России (детей).

Автор выявляет кардинальные отличия 
времени и пространства: дети (молодежь но-
вого советского общества), разрушая старый 

и создавая новый мир, стремятся ускорить вре-
мя и преобразовать пространство, а для отцов 
время замедляется и пространство деформиру-
ется, приобретая уродливые и пугающие фор-
мы: «Мир распался надвое: мир испуганных 
взрослых и мир бесстрашных детей существо-
вали рядом и не пересекались» [15, с. 445]. Тра-
гическая судьба поволжских немцев, которых 
Екатерина II называла «дети мои», рассматри-
вается автором не только как череда отдель-
ных событий и совокупность единичных че-
ловеческих судеб, но как проявление общих 
закономерностей истории. Писатель исполь-
зует жанровые особенности сказки, раскрывая 
универсальность и всеобъемлющий характер 
проблемы через архетипические образы и си-
туации.

В романе «Дети мои» сказка играет ключе-
вую роль в развитии сюжета: 1) литературный 
жанр, с помощью которого главный герой, бу-
дучи учителем и любителем немецкой словес-
ности, выражает свои мысли и чувства и, как 
ему кажется, управляет событиями окружаю-
щего мира; 2) самостоятельный персонаж, су-
ществующий отдельно от сказочника, не подда-
ющийся внешнему контролю и определяющий 
модели поведения и судьбу героев; 3) содержа-
тельный элемент коммуникации между людь-
ми (их рассказывают, о них говорят); 4) архе-
типическая структура, позволяющая автору 
выявлять глубинные основы исторического 
процесса, интерпретировать события и факты 
социальной жизни, а также проводить художе-
ственное исследование индивидуальной и кол-
лективной психологии поведения героев.

От ученицы Клары, дочери владельца даль-
него хутора Удо Гримма, главный герой рома-
на Бах впервые слышит немецкие сказки в их 
необработанном первозданном виде: истории 
о слепых великанах-пастухах; о злом епископе, 
которого загрызли мыши; о замках, поднимаю-
щихся со дна озер и рек; о гномах из подземных 
пещер; о жестоких отцах, отрубающих дочерям 
руки; о детях, издевающихся над матерями, за-
ставляя их плясать на раскаленных углях [15, 
с. 60]. Для Клары, носительницы немецкой тра-
диционной культуры и этнического сознания, 
нет разницы в изложении событий реальной 
жизни и сказочно-мифологических сюжетов: 
они равнозначны, сопоставимы, сосуществуют 
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в едином пространственно-временном конти-
нууме и характеризуются симметричностью: 
фольклорные истории (о походах заколдован-
ных рыцарей, об эпидемиях чумы) и разновре-
менные факты реальной жизни (бунт Пугачева, 
пожар в Саратове) [15, с. 61] имеют одну проек-
цию (необратимое бедствие, разрушение) в си-
стеме координат сказочного хронотопа.

Бах вынужден сочинять сказки, чтобы по-
лучать пропитание для дочери в обмен на тек-
сты, которые ему заказывает партийный ру-
ководитель Гофман. Идеолог новой власти 
рассматривает народную мудрость и древнегер-
манские сюжеты как инструмент управления 
гнадентальцами, полагая, что для решения за-
дачи «изменить Гнаденталь» [15, с. 232] необ-
ходимо корректировать «устаревшую» карти-
ну мира, «переформатировать» сознание людей 
и создать качественно иное «пространство-вре-
мя», лишив поволжских немцев культурно-ге-
нетических корней, удаляя из коллективного 
сознания архетипические образы и сюжеты: 
«Нам нужна не пыльная прабабкина сказка, 
а новая, звонкая, хрустальная…» [15, с. 195]. 
Героями сюжетов «новых» сказок, написан-
ных Бахом на основе «старых», становятся со-
временники, представленные в традиционных 
образах жадных великанов и королей-чрево-
угодников; ведьм и прях; сапожников, башмач-
ников и пастухов; горбунов и карликов; чертей 
и духов; разбойников и предателей [15, с. 224—
225]. Инвариантность хронотопа сказки позво-
ляет Баху при внешнем изменении образно-сю-
жетной структуры сохранять ее характерные 
черты.

В романе «Дети мои» сюжеты и образы не-
мецкого фольклора являются не просто эле-
ментом содержания, но базовой моделью ор-
ганизации различных типов пространства, где 
развиваются сюжетные линии. Поскольку все 
особенности пространства заданы устойчивы-
ми архаическими моделями взаимодействий 
людей и первообразами культуры, закреплен-
ными фольклорной традицией (в частности на-
родными сказками), его можно назвать архе-
типическим.

Пространство подразделяется на части 
и имеет разграничительную линию, обозначен-
ную в самом начале повествования. Это соот-
ветствует традиционной композиции волшеб-

ной сказки, которая «определяется наличием 
двух царств» [14, с. 205]. Разграничительная 
линия проходит по Волге, которая, по словам 
Г.Ш. Яхиной, является «порталом переклю-
чения» между мирами и сюжетными линия-
ми [16]. Начало романа: «Волга разделяла мир 
надвое» [15, с. 13] — задает внутреннюю дихо-
томию пространственных отношений: левый бе-
рег (восточный, низкий, теплый, обжитой, зна-
комый, «свой», «некоторое царство») — правый 
берег (западный, высокий, холодный, неизвест-
ный, таинственный, «чужой», «тридесятое го-
сударство»). Являясь «важным элементом са-
кральной топографии» [17, с. 374], река в сказке 
выполняет множество функций: обозначает 
путь, дорогу; связь с мировым океаном и ми-
ровым древом жизни; границы между мирами; 
мировую ось и т. д. В романе Волга выступает 
как источник жизни, сфера хозяйственной дея-
тельности, дорога во внешний мир, путь к смер-
ти или к спасению, препятствие или ориентир.

Разные типы сказочного пространства об-
ладают соответствующим размером. Большое 
пространство принадлежит великанам и испо-
линам, а маленькое — карликам. Так, город 
Покровск в глазах Сталина выглядит мини-
атюрным, населенным маленькими людьми, 
которые производят крошечные тракторы 
под названием «Карлик». Предметный мир, 
формирующий пространство жизни немецко-
го городка, предстает в романе компактным, 
сжатым и тесным. С помощью дихотомии «ве-
ликаны — карлики» в романе раскрывается 
проблема «родителей и детей». Так, например, 
архетипический сюжет о детях, покидающих, 
низвергающих и/или убивающих своих роди-
телей, находит отражение в эпизоде разруше-
ния памятника Екатерине II (монумент «ма-
ме-гиганту» немецкие «дети-карлики», «как 
муравьи соломинку, потащили на завод» [15, 
с. 275], чтобы в угоду «папе-гиганту» «пустить 
на переплавку» [15, с. 273—274]). В единых то-
пографических координатах существуют два 
«параллельных мира»: великаны и карлики 
видят друг друга и способны вступать в ком-
муникацию, но перейти свои пространствен-
ные границы могут только в случае взаимно-
го уничтожения.

Сказочное пространство обладает способ-
ностью к трансформации (оно может умень-
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шаться и увеличиваться; сжиматься и рас-
ширяться; исчезать и появляться; застывать 
и таять; быть разреженным и уплотненным). 
Так, для Баха, сидящего рядом с трупом жены, 
помещение ледникового сруба постепенно рас-
ширяется до масштабов большого мира [15, 
с. 146—147], а затем вновь сужается, обретая 
обычные размеры и форму.

Границы пространства представлены как 
открытые и закрытые. Не доступен для чужа-
ков хутор Удо Гримма («пространство вели-
кана»), где скрыта от посторонних глаз дочь 
хозяина, которую сторожит «ведьма с прял-
кой» — Тильда. В образе этой старой женщины 
проявляются черты персонажа древнегерман-
ской мифологии Берты (или Перхты), соот-
носимой исследователями с Бабой-Ягой [18, 
с. 842]. Как и Берта-Перхта, Тильда имеет те-
лесный изъян («Баху почудилось, что паль-
цев на ноге у старухи более положенных пяти» 
[15, с. 42]) и является искусной пряхой [15, 
с. 42]. Она выполняет охранительные функции 
в «пространстве великана», держа в руке нить 
(«нить судьбы») и наматывая ее на красную 
прялку [15, с. 42]. Бах не может по собствен-
ной воле покинуть пределы «пространства ве-
ликана». При его попытке уйти с хутора время 
останавливается, и в пространстве «великана» 
начинают происходить метаморфозы: твердое 
и травмирующее (бревна, камни, коряги) пре-
вращается в мягкое, обволакивающее и затя-
гивающее («мир вокруг плавился, как сало на 
сковороде» [15, с. 49]). Только после того, как 
герой просит неведомые силы о пощаде («От-
пусти! Прошу!»), окружающий мир принимает 
обычные формы и «отпускает» его.

Пространство сказки характеризуется на-
личием пути героев (путь — ось, «на которой 
создавались различные эпические формы на-
родной словесности и прежде всего сказка» [19, 
с. 341]). Пути героев романа «Дети мои» про-
ходят по различным мирам: подземному, под-
водному, водному, земному, воздушному (над-
земному).

В германских мифах и сказках подземный 
мир (пещеры, гроты, могилы, норы, угольные 
шахты и т. д.) населяют антропоморфные су-
щества и духи (гномы, карлики, цверги, тем-
ные альвы). Карлики ведут свое происхож-
дение не только из подземных недр, но и от 

процессов телесного разложения, зарождаясь 
в трупах великанов [20, с. 679]. В романе «Дети 
мои» из подземелья появляется «карлик» Гоф-
ман, рожденный «в угольных копях Рейнба-
бена, на жирных шахтных полях Рура» [15, 
с. 229]. Пространство существования Гофма-
на до приезда в советскую Россию спрессовано 
и ограничено «высоким забором территории 
шахты» [15, с. 230], где отсутствует время и не 
происходят события. Повзрослев и преодолев 
главную преграду (забор), молодой человек 
из «темного» угольного царства держит свой 
путь в «светлый» мир новой России. В образе 
«прекраснолицого горбуна» [15, с. 169] Гоф-
мана соединяются черты двух типов эльфов — 
добрых (светлых) и злых (черных). Послед-
ние в древнегерманских сказаниях описаны как 
малорослые существа, уродливые, горбатые, 
с несоразмерными частями тела [20, с. 682]. 
Следуя законам сказочной метаморфозы, гор-
бун Гофман предстает сначала «в облике юной 
девы с совершенными чертами» [15, с. 163], а 
затем оборачивается уродцем, тело которого 
«словно скручено лихой пляской» [15, с. 164]. 
При этом Гофман обладает такой большой вла-
стью, что окружающие его люди «уменьшают-
ся» в размерах: высокий, «угрюмый верзила» 
Бёлль от страха становится «чуть не одного 
роста с коротышкой парторгом» [15, с. 168]. 
В конце своего пути Гофман принимает перво-
начальный облик карлика-горбуна: «руки сви-
сали до колен, правая длиннее левой; кривые 
ноги походили на звериные лапы» [15, с. 309]. 
Он покидает бытовое пространство Гнадента-
ля и уходит в «сакральный мир», в Волгу [15, 
с. 311], как бы «растворяясь» в ней. В романе, 
в полном соответствии с сюжетной структурой 
сказки, «карлик», вышедший из пространства 
нижнего (подземного) мира, не может долго 
оставаться в земном пространстве людей и воз-
вращается в нижний мир (подводный).

Водное (поверхностное) и подводное (глу-
бинное) архетипические пространства раскры-
ваются через мифопоэтический символ Реки 
(реки Жизни и реки Смерти). Для гнаденталь-
цев Волга — это путь в другие города, связь 
с внешним миром, источник воды и рыбы. По 
реке Бах многократно добирался до Гнаденталя 
и возвращался на хутор. По воде пришла вой-
на (Бах видит на Волге военные эскадры) и со-
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ветская власть (приехал Гофман). Поверхность 
реки — вход в «нижний мир»: проруби стано-
вились могилами для погибших от голода пут-
ников [15, с. 107].

Подводное пространство представлено че-
рез описание путешествия Баха по дну реки. 
Архетипический образ Реки раскрывается че-
рез предметно-вещественные категории про-
странства. Волшебный подводный мир об-
ладает специфическими характеристиками: 
это — пространство тишины («звуки здесь 
были глухи и протяжны, движения плавны 
и неспешны» [15, с. 474], а «крики не были 
возможны» [15, с. 482]); пространство полу-
мрака (рассеивает свет, превращая его в тус-
клый, бледный и зеленоватый), обладающее 
особой оптикой (очертания предметов подвиж-
ные и расплывчатые [15, с. 475]); пространство, 
заполненное огромным количеством предме-
тов, растений, организмов и человеческих тел 
[15, с. 481]; пространство преображения, энер-
гетика которого сопоставима со свойствами 
«живой воды», превращающей изуродованное 
тело горбуна Гофмана в «юное и прекрасное» 
[15, с. 479]. Река — это пространство транс-
формации (кожа Баха растворяется в воде, но 
при этом не исчезает целостный организм, ко-
торый, сливаясь с Волгой, по сути, становит-
ся ею [15, с. 483]); пространство консервации 
и хранения (предметы не подвержены разложе-
нию: «Лица утопленников — совершенно жи-
вые лица, ничуть не тронутые водой и рыбами» 
[15, с. 478]); пространство познания Добра, Зла 
и Красоты, ожидающее как «тех, кто без стра-
ха пройдет по ее дну с открытыми глазами» [15, 
с. 482], чтобы увидеть бережно сохраненную 
правду, так и тех, для кого река — «сплошной 
обман» и «мнимая красота, скрывающая бес-
примерное уродство» [15, с. 482].

Многослойная семантика и семиотика вну-
треннего пространства Волги базируются в ро-
мане на древних мифологических представле-
ниях о реках [20, с. 218]. Все архетипические 
качества водных потоков (быть «живыми» 
и «мертвыми»; осуществлять осознанные дей-
ствия; обладать магической силой; защищать 
и убивать героев и т. д.) аккумулируются в еди-
ном образе Волги, которая предстает в романе 
как артерия большого тела истории, заполнен-
ная кровью народов. Г.Ш. Яхина актуализиру-

ет древнюю метафорическую связь концептов 
«кровь» и «вода». Маленький ручеек судьбы 
Баха (Bach в переводе с немецкого языка — ру-
чей, поток) вливается в общее русло историче-
ского процесса и тонет в нем, смешиваясь с мил-
лионами таких же маленьких жизней [16]. Как 
архетипический образ, дополненный современ-
ным историко-культурным содержанием, Вол-
га в романе функционирует по законам сказки, 
формируя собственный хронотоп.

Наземное пространство в романе подразде-
ляется на ограниченные сферы обитания. Ге-
рой преодолевает границу между миром при-
вычного и миром неизвестного (как в мифах 
и сказках, через реку его перевозит лодочник) 
и посещает таинственную землю на противопо-
ложном берегу Волги, попадая в «пространство 
великана», которое ведет себя по отношению 
к Баху двойственно: «открывается» перед геро-
ем, впуская его на свою территорию, и «закры-
вается», не выпуская вовне; позволяет «злым 
силам» (например, насильникам жены Баха) 
проникнуть вовнутрь и становится невидимым 
для чужаков (защищает Баха и его семью от 
революции, войны, раскулачивания, голода, 
смерти, нищеты).

Земное пространство «великанов» (Удо 
Гримма, Сталина, Екатерины II) характеризу-
ется не только большими размерами террито-
рии и громоздким предметным наполнением, но 
и высотой. Так, большой хутор Удо Гримма, ко-
торого автор сравнивает с «Ослингским велика-
ном из древней саксонской легенды» [15, с. 36], 
находится на высоком, скалистом берегу Волги; 
памятник Екатерине II возвышается в центре го-
рода Марксштадта; Сталин поднимается ввысь 
на самолете, обозревая свои владения в стране 
Советов; в Москве он властвует за высокими сте-
нами Кремля; отдыхает в высоких горах Кавказа.

Пространство «карликов» — малое по раз-
мерам и заселенное «маленькими людьми», ко-
торые в годы репрессий (1937—1938) «походи-
ли на мышей» и были «по-рыбьи молчаливы» 
[15, с. 428]. Малое пространство «маленьких 
отцов» («мышеподобных и рыбоподобных 
граждан» [15, с. 428]) сосуществует с большим 
«параллельным миром» «детей», стремящихся 
к разрушению старого порядка («Раздавим!», 
«Ударим!») и созиданию нового («Дадим!», 
«Построим!»).
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Воздушное (надземное, небесное) простран-
ство — место обитания не только природных 
стихий, но и пространство правителя. 

В центре бурь, которые Бах любил, «как 
последний горький пьяница — водку… а мор-
финист — морфий» [15, с. 24], находясь вне 
обыденного пространственно-временного кон-
тинуума, герой обретает свободу и душевное 
обновление. В пространстве, наполненном 
мощными энергиями огня, ветра и воды, во 
время урагана время останавливалось, и все те-
лесное исчезало.

Надземное пространство — это мир Стали-
на («великана-небожителя»), который из само-
лета осматривает приволжский регион, возвы-
шаясь над подвластной ему страной. Подобно 
сказочным великанам, он противопоставля-
ет себя миру «карликов» (обычных людей), 
называя их «мелким и суетливым народцем» 
[15, с. 277]. Описывая поведение Сталина, 
Г.Ш. Яхина использует архетипическую ком-
муникативную модель, представленную в древ-
них индоевропейских сказаниях («в глазах ис-
полинов обыкновенные люди были не более 
как ничтожные черви» [20, с. 681]).

Внутренние и/или внешние изменения про-
странства фиксируются с помощью понятия 
«время», обозначающего длительность како-
го-то временного отрезка, а также «точки» 
и «порции» времени [18, с. 114]. Время сказки 
характеризуется специфической системой от-
счета, основанной на древних способах и фор-
мах наблюдения человека за периодическими 
изменениями окружающего мира (и сопостав-
ления с ними событий личной и социокуль-
турной жизни). Восход и заход солнца, фазы 
луны, смена сезонов, возрастные изменения 
человеческого тела — все эти «маркеры» вре-
мени возникли задолго до абстрактного деле-
ния на века, годы, часы. Мифологическое (или 
«народно-сказочное» [13, с. 149]) время отсчи-
тывается с помощью образно-метафорических, 
событийных, оценочных наименований и «не 
может быть исчисляемо <…> реальными сро-
ками дней, недель, лет» [14, с. 205].

Бах не обозначает время (от 1918 г. до 
1938 г.) с помощью цифр, а дает название ка-
ждому году, в зависимости от ключевых собы-
тий личной жизни и внешнего мира: Год Разо-
ренных Домов, Год Безумия, Год Нерожденных 

Телят, Год Голодных, Год Мертвых Детей, Год 
Немоты и т. д. Ощущение времени и выделе-
ние (и, соответственно, обозначение) времен-
ных точек и отрезков обусловлено позицией 
наблюдателя: включенной (когда герой нахо-
дится внутри иного пространственно-времен-
ного континуума) и дистанционной (в пределах 
системы координат, внешней по отношению 
к наблюдаемым событиям). Для Баха, отде-
ленного от остального мира Волгой и грани-
цами хутора, жизнь Гнаденталя и всей страны 
становится реальностью только в те моменты, 
когда он соприкасается с ней. Время событий 
относительно: оно зависит не только от систе-
мы координат героя, но и от его месторасполо-
жения в пространстве.

Испытывая «ощущение выпадения из вре-
мени» [15, с. 448] в Год Вечного Ноября, в от-
сутствии привычных изменений и внешних 
«подсказок природных примет» [15, с. 448], 
Бах отсчитывал время, наблюдая за телесны-
ми изменениями себя (появление пигментных 
пятен, седины) и своих детей (физические при-
меты их роста и взросления), которые для него 
«были лучшим календарем» [15, с. 449].

Исходной точкой для отсчета Года Разо-
ренных Домов является для Баха его тайное 
посещение Гнаденталя после года уединенной 
жизни с женой на хуторе. Бытовое время оста-
навливается в безлюдном и обездвиженном 
ночном пространстве поселения. Не являясь 
непосредственным свидетелем событий, Бах 
отмечает их результаты: опустошенные дома 
и хозяйственные постройки, сломанные дере-
вья, разобранные заборы. Годом Безумия Бах 
называет период, когда видит «потоки чужих 
людей», «вереницы железных птиц», «россыпь 
людских и конских тел», «белый дым» и «крас-
ную пыль» [15, с. 100] и слышит взрывы. В Год 
Нерождённых Телят главный герой попада-
ет в застывшее сказочное пространство «нена-
сытного великана», после пиршества которого 
остались следы: скотобойня, трупы животных, 
куча мертвых телят, вырезанных из материн-
ского чрева. В Год Немоты история вторгается 
в его собственную жизнь, разрушая ее (наси-
лие над женой, совершенное чужаками, и по-
теря дара речи).

Бах меняет наблюдательную позицию с пас-
сивно-отстраненной на активно-формирующую, 
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начиная с Года Небывалого Урожая: сначала 
он уверен, что «программирует» собственны-
ми сказками пространственно-временные ха-
рактеристики новой социальной жизни; знает, 
что «каждая фраза, каждое сравнение и каждый 
поворот сюжетов — сбудутся» [15, с. 250] и его 
стараниями формируется новый мир — «плодо-
родный, сытый и потому добрый» [15, с. 252]. 
Затем он чувствует ответственность за вопло-
щение в жизнь «опасных и трагичных момен-
тов, страшных эпизодов и кровавых сцен» [15, 
с. 290], во множестве представленных в исполь-
зуемых им сюжетах старых немецких сказок 
(«Синие гномы», «Стеклянный гроб», «Исход 
великанов») и в текстах, идеологически обра-
ботанных Гофманом («Коммунист убивает по-
следнего черта на советской земле», «Пионеры 
судят лесную ведьму»). Бах полагает, что сказ-
ками он «моделирует» деструктивное будущее 
время: Год Плохих Предчувствий, Год Спрятан-
ного Хлеба, Год Бегства.

Художественный метод, предполагающий 
использование сказочных и мифологических 
персонажей, образов и сюжетов, характерен 
в целом для творчества Г.Ш. Яхиной и про-
явился уже в ее первом романе «Зулейха откры-
вает глаза» [21], где старая Упыриха наделяется 
демоническими чертами и сверхъестественны-
ми способностями. Главная героиня Зулейха 
общается с миром дýхов и передает культур-
но-мифологическое наследие татарского наро-
да своему сыну, рассказывая сказки и легенды; 
а мифопоэтический символ «яйцо» трансфор-
мируется в самостоятельный персонаж, меша-
ющий доктору Лейбе видеть страшный и же-
стокий мир таким, каков он есть. С помощью 
сказочных, мифологических и фольклорных 
образов выстраиваются связи между реалия-
ми новой социальной жизни и концептами тра-
диционной этнокультурной картины мира. Для 
создания ключевой метафоры автор использу-
ет омофоны «Семруг» (волшебная птица из та-
тарской и иранской мифологии) и «Семрук» 
(название поселка на берегу Ангары). Отвер-
гнутые обществом ссыльные (репрессирован-
ные люди) уподобляются птицам из волшебной 
сказки о Семруге, преодолевающем «семь ши-
роких и коварных долин» [21, с. 403] (Исканий, 
Познания, Безразличия, Единения, Смятений, 
Отрешения и Страну Вечности) в стремлении 

попасть «в обитель сказочной шах-птицы» [21, 
с. 403]), чтобы найти истину, красоту и спра-
ведливость. Г.Ш. Яхина создала наполненные 
глубоким трагизмом образы людей, выжив-
ших в нечеловеческих условиях благодаря вза-
имодействию, сопереживанию, любви и наде-
жде. Их жизнь, как и судьба шульмейстера Баха 
из романа «Дети мои», настолько безысходна 
и абсурдна, а злые силы, которые властвуют над 
ними, настолько жестоки, безнравственны и ир-
рациональны, что кажутся нереальными, невоз-
можными и ужасающе фантастическими.

Использование хронотопа сказки в романе 
«Дети мои» позволяет автору не только рас-
крыть характер главного героя, мотивы его по-
ступков, выстроить сюжетные линии, но и по-
ставить сверхзадачу художественного познания 
(и эмоционального переживания) Добра и Зла 
в их перманентном и всеобъемлющем проти-
востоянии; проблему, которая не может быть 
целиком исследована на уровне обыденности 
и рационального выявления причинно-след-
ственных связей. Автор показывает, насколько 
сложен, многогранен и многомерен мир лично-
сти и социума, насколько иррационален и про-
тиворечив он в бесконечном повторении устой-
чивых архетипических форм.

Историческое пространство и время ос-
мысляется писателем в пространственно-вре-
менных координатах сказки: то, что когда-то 
происходило в прошлом, нашло воплощение 
в сказочных сюжетах и, напротив, то, что про-
исходит сейчас, является проявлением базо-
вых архетипов. Использование архетипической 
структуры сказки и особенностей сказочного 
хронотопа (относительность, инвариантность, 
симметричность, комплементарность) позво-
ляют автору описать и осмыслить иррацио-
нальное в истории, осуществить художествен-
ный анализ глубинных структур коллективного 
бессознательного, формирующегося и прояв-
ляющегося в ходе развития социокультурных 
и социально-психологических процессов. Зер-
кальную проекцию получает преображенное 
историческое время и пространство в образе 
Волги, бесконечной, существующей в коорди-
натах «вечности» и «обратного времени», со-
храняющей и выявляющей суть вещей.

Поиск Истины и стремление осмыслить 
историческое развитие и процессы формиро-
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вания, функционирования и преемственности 
исторической памяти в романах Г.Ш. Яхиной 
неизбежно выходят за пределы обычного со-
циологического и/или психологического ана-
лиза. Используя структурные элементы сказки, 
мифа и фольклора в романе «Дети мои», автор 
создает сказочно-хронотопическую, объемную 
и многомерную систему координат восприятия 
и познания культурно-исторических процессов 
и выводит художественное исследование борь-
бы Добра и Зла из плоскости историко-полити-
ческих реалий на уровень универсальных архе-
типических образов, символов и философских 
категорий.
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Abstract. The article examines the chronotope 
of fairy tale as a basic plot component in the struc-
ture of the novel “My Children” by the contempo-
rary Russian writer Guzel Yakhina. The article in-
vestigates the ways of archetypical space functioning 
within the system of mythological time, and analyzes 
the principal space and time coordinates of the lives 
of main characters and their interaction. There is 
shown that Yakhina’s appeal to the genre elements 
of fairy tale allows her to underscore the univer-
sal and all-encompassing nature of the historical 
processes that shaped the tragic fate of the Volga 
Germans in Soviet Russia. In the novel “My Chil-
dren”, the plots and images of German folklore 
serve as a basic model for organizing different types 
of space arising from the stable archaic communica-
tive mo dels and cultural archetypes of folk tradi-
tion. The no vel presents such elements of the space 
and time continuum of fairy tales as the existence 
of borders (both open and closed) and the charac-
ter’s travels within different worlds; the transforma-
tive capacity of space and time (extension and com-
pression, appearance and disappearance, plasticity 
and rigidity, dynamic and static properties, etc.); 
the link between the “lower” and the “upper” worlds 
or the “space of giants” and the “space of dwarves”; 

and the mutual infl uence of space and time charac-
teristics. The article identifi es the semiotic and se-
mantic properties of the underground, underwa-
ter, aquatic, terrestrial and aerial spaces presented 
in the novel. The everyday and socio-historical space 
and time continua in the novel are a mirror refl ec-
tion of the space and time characteristics of fairy 
tale, while archetypes are incarnated in the domain 
of social interaction. Yakhina’s novel “My Children” 
presents such chronoto pic features as relativism, in-
variance, and symmetry. The use of the archetypi-
cal structure of fairy tale allowed the writer to make 
a literary analysis of complex socio-cultural and so-
cio-psychological processes. 
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