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А н н о т а ц и я .  Предметом анализа в настоящем исследовании являются механизмы перекодировки советского авиаци-
онного дискурса в постмодернистской прозе, прямо дискутирующей с каноном социалистического реализма. Авиацион-
ный дискурс как таковой – важная часть соцреалистического мирообраза, авиатор – один из ключевых героев эпохи, 
находящийся на вершине социальной иерархии, репрезентируемой в текстах соответствующего периода. Тема исследо-
вания – деконструкция советского авиационного дискурса в литературе постмодернизма.  
Цель работы: анализ функционального наполнения авиационных образов и механизмов их перекодировки в прозе пост-
модернизма (на материале текстов Д. А. Пригова «Тварь неподсудная», «Живите в Москве»). Методология настоящего ис-
следования подразумевает использование методов мифопоэтического, структурно-типологического, дискурсивного ана-
лиза. Результатом работы послужили следующие положения: тема авиации в текстах Д. А. Пригова тесно связана с сюже-
том взросления. Учитывая специфику направления, уместно говорить о деиндивидуализированном опыте проживания 
советского детства и советской юности, общим фоном которых была совокупность различных составляющих авторитарно-
го дискурса, в том числе и авиационной. Перекодировка конкретных образов, сюжетов в данной ситуации явилась резуль-
татом «борьбы» за власть над словом, присвоения «символического капитала» соцреализма. Так, элементы соцреалистиче-
ского канона, функционирующие в текстах Д. А. Пригова, подвергаются радикальной трансформации. Образ авиатора, 
обладавшего внутри соцреализма чертами положительного героя, витальностью, потенциалом медиации, а также функ-
цией защиты Родины, утрачивает свои значимые характеристики. Витальность летчика подвергается травестированию 
посредством актуализации табуированных тем и мотивов. Традиционная для раннесоветской литературы оппозиция 
«авиатор» – «маленький человек» разрушается: обыватель превосходит сверхчеловека, символически ниспровергает его, 
вплоть до соблазнения его жены. Пафос защиты и созидания сменяется пафосом насилия и разрушения. Таким образом, 
можно сделать вывод, что деконструкция советского авиационного дискурса осуществляется комплексно, прежде всего 
посредством перекодировки образа авиатора. 
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A b s t r a c t .  This study analyzes the mechanisms of deconstruction of the Soviet aviation discourse in postmodern prose, directly 
debating with the canon of socialist realism. Aviation discourse as such is an important part of the socialist realist worldview; the 
aviator is one of the key characters of the era, located at the top of the social hierarchy represented in the texts of the corresponding 
period. The aim of the work is to analyze the functional content of aviation images and the mechanisms of their re-coding in the prose 
of postmodernism (based on the texts by D. A. Prigov “The Creature is not under jurisdiction”, “Live in Moscow”). The methodology of 
this research involves the use of the methods of mythopoetic, structural-typological, and discursive analyses. The results of this work 
are expressed in the following conclusions: the theme of aviation in the texts of Prigov is closely related to the plot of growing up. 
Given the specificity of the direction, it is appropriate to talk about the deindividualized experience of living through Soviet child-
hood and Soviet youth, the common background of which was a combination of various components of authoritarian discourse, 
including aviation discourse. The re-coding of specific images and plots in this situation is the result of a “struggle” for power over 
the word and the appropriation of the “symbolic capital” of socialist realism. Thus, the elements of the Socialist realism canon func-
tioning in the texts of Prigov undergo a radical transformation. The image of an aviator, who possesses within socialist realism the 
features of a positive character, vitality, mediation potential, as well as the function of protecting the Motherland, loses its signifi-
cant characteristics. The pilot’s vitality is subjected to travestification through actualization of taboo topics and motifs. The traditional 
early Soviet literature opposition of the “aviator – little man” being destroyed: the philistine surpasses the superman, symbolically over-
throws him by having sexual intercourse with his wife. The pathos of protection and creation is replaced by the pathos of violence 
and destruction. Thus, it can be concluded that the deconstruction of the Soviet aviation discourse is carried out in a complex man-
ner, primarily through re-coding the aviator’s image. 
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Постановка проблемы 

Д. А. Пригов – одна из ключевых фигур мос-
ковского концептуализма, художник, писатель-
постмодернист. Отличительной особенностью 
концептуального искусства является его ориента-
ция на коммуникацию, продуцирование опреде-
ленных способов речепроизводства, в основе кото-
рых находятся демонтаж и деконструкция – веду-
щие приемы постмодернистской поэтики. 
М. Берг, характеризуя направление, акцентирует 
внимание на актуализации «новых способов при-
своения символического капитала, накопленного 
соцреализмом» [Берг 2000: 86], то есть перекоди-
ровке советского авторитарного дискурса и мета-
форическом присвоении власти над словом пред-
ставителями концептуализма. 

В рамках данной статьи мы понимаем дис-
курс как «совокупность речевых практик», речь, 
погруженную в жизнь, в социальный контекст 
[Грицанов 2007: 148], и запечатленную в газетно-
журнальной публицистике и художественно-
публицистических книгах своего времени.  

М. Рыклин, рассматривая функционирование 
метродискурса в рамках утопического реализма, 
подразумевает под дискурсом «совокупность рече-
вых практик, завязавшихся вокруг строительства 
московского метро в 1930–1940-е годы» [Рыклин 
2000: 714], и отмечает, что тот «систематически 
дереализует специализированные, профессио-
нальные, технические языки, приобщая их к мощ-
ной мифологии сталинского времени» [Рыклин 
2000: 713], происходит перекодировка, формирует-
ся особый язык со своим набором знаков, встраи-
вающийся в язык соцреализма вообще. Во многом 
это положение созвучно проблематике настоящего 
исследования: на этапе становления метода авиа-
ционный дискурс, воплощаясь в художественных 
и публицистических текстах, функционирует 
внутри советской мифологии, продуцируя некую 
«азбуку» смыслов, соотносящуюся с тенденциями 
развития направления в целом. Анализ авиацион-
ного дискурса включает в себя несколько аспектов, 
а именно: изучение субъектно-объектных взаимо-
отношений авиатора и машины, образа летчика, 
функционирование пространственных кодов [За-
гидулина 2022: 19]. Ключевым для настоящего ис-
следования будет неизбежно трансформирующий-
ся в поле постмодернизма образ советского авиа-
тора, его функции, место в социальной иерархии, 
роль, определяемая ему в текстах, рефлексивных 
по отношению к канону.  

Авиадискурс, как и метродискурс, напрямую 
связаны с авторитарным, который неоднократно 
становился предметом исследования в философии, 
социологии, семиотике. Р. Барт утверждает, что 

власть «гнездится в любом дискурсе» [Барт 1989: 
547], а языковая деятельность подобна деятельно-
сти законодательной: «...язык – это средство клас-
сификации и ... всякая классификация есть способ 
подавления» [Там же]. Так, обращаясь в речь, язык, 
по Р. Барту, «оказывается на службе у власти» [Там 
же]. Под деконструкцией дискурса мы подразуме-
ваем способ преодоления авторитарного утвержде-
ния, нейтрализацию языка власти, его речевых 
клише, идеологических формул. Непосредственно 
ход деконструкция, по Ж. Деррида, «ведет к утвер-
ждению грядущего события, рождению изобрете-
ния. Ради этого необходимо разрушить традици-
онный статус изобретения, концептуальные и ин-
ституциональные структуры» [Грицанов 2007]. По-
добное описание вполне соответствует идее изоб-
ретения нового, «варварского» по отношению 
к культуре утопического реализма, языка концеп-
туалистами: «Читателю предлагалось рассматри-
вать стратегию концептуализма как стратегию но-
вого варварства, язычества, возникающего на об-
ломках старой культуры» [Берг 2000: 89], – указы-
вает М. Берг. 

В центре нашего внимания деконструкция 
авиационного дискурса – одного из знаковых 
в системе советского мирообраза. В рамках соцре-
алистического мифа, формировавшегося в первые 
десятилетия после Революции, авиатор позицио-
нируется как сверхчеловек, герой над героями, 
«сталинский сокол» [Загидулина 2016]. Среди 
спортсменов, альпинистов, стахановцев летчик 
возвышается, наделяется минимальной субъект-
ностью, освобождаясь от необходимости преодо-
левать путь к статусу «положительного героя», уже 
обладая соответствующими характеристиками 
и находясь на вершине общественной иерархии. 

Таким образом, цель настоящего исследова-
ния заключается в анализе функционального 
наполнения авиационных образов и механизмов 
их перекодировки в прозе Д. А. Пригова. 

Целью определены конкретные задачи: выявить 
функциональные черты образа авиатора, сопоста-
вить указанный образ с типами «маленького» че-
ловека и «лишнего» человека, актуализирующи-
мися в творчестве автора, соотнести элементы 
авиационного дискурса с каноническими, обозна-
чить механизмы деконструкции знакового для со-
ветского мирообраза авиационного дискурса. 

Обзор научной литературы по проблеме 

Изучению творчества Д. А. Пригова посвяще-
но немало отечественных и зарубежных исследо-
ваний. Знаковой стала книга «Неканонический клас-
сик: Дмитрий Александрович Пригов» (2010), куда 
вошли работы Е. Добренко, М. Рыклина, И. Смирно-
ва, Г. Витте, М. Ямпольского, Б. Обермайр, И. Куку-
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лина и др. Кроме того, в сборник была включена 
статья «Поэзия, культура и смерть в городе 
Москва» (1979) одного из первых исследователей 
московского концептуализма Б. Гройса, где обо-
значены как принципы направления, так и цен-
тральные темы лирики Д. А. Пригова – культура и 
смерть [Гройс 2010].  

Философским основаниям творчества автора 
посвящена работа М. Липовецкого о влиянии тру-
дов Ж. Батая на творчество писателя. Ученый от-
мечает, что «все его творчество представляет собой 
методическую растрату омертвелых, избыточных 
символических ресурсов, накопленных советской 
цивилизацией, да и русской классической тради-
цией тоже» [Липовецкий 2010]. Системная растра-
та, символический потлач, таким образом, стано-
вятся, по мнению филолога, фундаментом художе-
ственных практик Пригова. 

Детальный анализ проблемы присвоения и пе-
рераспределения власти в литературе представлен 
в книге М. Берга. Ученый отмечает, что «металите-
ратурный пафос [представителей направления] 
определялся ощущением огромной власти, при-
своенной предшествующей культурой утопическо-
го реализма, и открытием эксклюзивных меха-
низмов перераспределения этой власти. Именно 
поэтому поле советской культуры стало естествен-
ной средой обитания концептуалистов...» [Берг 
2000: 86]. В контексте разговора о творчестве При-
гова, литературовед указывает, что «объектами 
деконструкции здесь являются прерогативы ста-
рых институтов в л а с т и  – как политических, так 
и культурных, своеобразный бунт против государ-
ства и его институций...» [Там же: 94], а также ак-
центирует внимание на особых способах «исполь-
зования» советского языка с целью создания раз-
нообразных авторских имиджей. 

Отдельно стоит отметить статью Н. В. Ковтун 
[2020], посвященную гендерной проблематике 
в поэтическом творчестве Д. А. Пригова. Автор, 
описывая типологию героинь лирики писателя, 
приходит к принципиальному выводу о том, что 
деконструкция традиционной темы женского явля-
ется знаком переосмысления гуманистической 
парадигмы в целом. 

Методологически значима в контексте насто-
ящего исследования работа М. В. Загидуллиной 
о негативной объективации тоталитарного дис-
курса как инструменте его деконструкции [Заги-
дуллина, Фаустов 2022]. 

Методология 
М. Берг отмечает: «Так как важнейшей [для 

интерпретации концептуального искусства] явля-
ется функция присвоения, то и критик, и читатель 
в концептуальном искусстве используют функции 
автора; а вне контекста плодотворной интерпрета-
ции продукт концептуального искусства момен-
тально оказывается во враждебном для него про-
странстве традиционного истолкования...» [Берг 
2000: 88], это положение во многом обусловило 
интегративный характер методологии. В работе 
используются методы мифопоэтического, струк-

турно-типологического, дискурсивного анализа. 
Материалом исследования послужили роман 

«Живите в Москве» (2000) и неоконченная постмо-
дернистская автобиография «Тварь неподсудная» 
(2004). 

Результаты исследования 
Авиационный дискурс в прозе Д. А. Пригова 

тесно связан с проблематикой взросления. Период 
отрочества представлен в тексте через призму дет-
ской сексуальности. М. Липовецкий указывает, что 
«эта тема достаточно табуирована, и сцены, изоб-
ражающие подростка, залезающего под юбку 
взрослой соседке, <...> или щупающего одноклас-
сниц, <...> как бы подтверждают “чудовищность” 
поэта» [Липовецкий 2017]. Важно здесь, однако, не 
столько личное переживание взросления, сколько 
«страшно узнаваемый и, в сущности, лишенный 
индивидуальной привязки опыт отрочества, усу-
губленный не менее безличным опытом послево-
енного поколения» [Там же]. Деиндивидуализация 
опыта, в свою очередь, подрывает «иллюзию авто-
биографизма» [Там же], что, в сущности, подверга-
ет деконструкции сам жанр автобиографии. Пре-
парирование практики советского детства как тако-
вого позволяет проанализировать функционирова-
ние отдельных дискурсов, встроенных в соцреали-
стический мирообраз. Включение в текст элемен-
тов того или иного дискурса в ситуации деиндиви-
дуализации, безусловно, знаково. Так, например, 
в тексте 1994 года «О чем я думал в разные времена» 
авиация становится частью информационного фо-
на эпохи, в которую происходит взросление нар-
ратора и, соответственно, темой одного из многих 
дискурсов, функционирующих в послевоенные 
годы: «...о л е т ч и к а х  и п о д в и г а х , о мастерах 
футбола, об американцах, о Репине, о Тбилиси, 
о романах Тургенева, <...> о кинофильмах с Лоли-
той Торрес, о Тарзане...» [Пригов 2017, т. 1] – автор 
встраивает авиаторов в отнюдь не случайный ряд. 

В эссе «Тварь неподсудная» (речь, воображае-
мая ответчиком на предполагаемом литературном 
суде) описание детства открывает текст, а сама те-
ма играет роль объяснения генезиса дальнейшего 
авторского нарратива. Повествователь акцентиру-
ет внимание на эротических отношениях с сосед-
кой, женой летчика: «И вот как только муж с утра 
на какую-то свою военно-оборонную работу, <...> 
я <...> сразу к ней, к соседочке. <...> Муж молодой 
статный, мужественный летчик военно-
транспортной авиации – ладный, прошел всю 
войну, награжден <...>. Знал бы он, какого змея 
пригревал на своей широкой благородной муж-
ской груди! <...> А он был просто благороден, до-
верчив, открыт и честен» [Пригов 2017, т. 1]. «Мо-
лодой, статный, мужественный летчик военно-
транспортной авиации», «бравый», обладающий 
«широкой благородной мужской грудью» [Там же] 
очевидным образом противопоставляется самому 
повествователю – «испорченному и извращенно-
му», «тщедушному и глупенькому подросточку» 
[Там же], которого авиатор «жалел за его убогость» 
и которому «помогал от бескорыстия души». Образ 
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рассказчика отмечен многими чертами «маленько-
го» человека, но от традиционных представителей 
типа он отличается принципиально, так как 
«стержнем созданного Приговым “образа автора” 
становится динамичное взаимодействие между 
двумя полярными архетипами русской культуры, 
в равной мере авторитетными и священными, – 
между “маленьким человеком” и “великим русским 
поэтом”» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 430]. 
По заключению Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липо-
вецкого, взаимопроникновение архетипов обу-
словливает специфику авторской поэтики. Стоит, 
однако, отметить, что в сюжете проживания дет-
ства «великий русский поэт» присутствует экспли-
цитно, здесь мы имеем дело исключительно с «ма-
леньким» человеком, преодолевшим как собствен-
ные пределы, так и рамки заданного литературно-
го типа, символически обозначенные сексуальной 
связью с женой авиатора, советского положитель-
ного героя.  

Летчик как антипод «маленького» человека, 
обывателя фигурировал в советской литературе 
1930-х годов. Например, в текстах М. Зощенко фи-
гура авиатора раскрывается посредством антитезы: 
«современные молодые женщины любят что-
нибудь смелое, героическое. <...> Они любят, что-
бы мужчина был непременно летчик или там 
в крайнем случае бортмеханик. <...> Но тоже, как 
говорится, невозможно, чтоб все без исключения 
летали под небеса» [Зощенко 2008: 197], – провоз-
глашает герой рассказа «Опасные связи» (1936). 
В «Золотом теленке» (1931) И. Ильфа и Е. Петрова 
примечателен эпизод, связанный исчезновением 
летчика Севрюгова, которое с нескрываемой зави-
стью к статусу комментирует дворник Никита 
Пряхин: «– Пропал наш квартирант! <…> А не ле-
тай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. 
Ходить должен, ходить» [Ильф, Петров 1991]. Не-
смотря на то, что оба текста не включены в корпус 
соцреалистических произведений, на уровне дис-
курса функционирует все тот же идеальный герой-
авиатор, посредством образа которого подчеркива-
ется угнетенное положение обывателя. Обида, за-
висть – закономерная реакция на выстраивание 
жесткой общественной иерархии, постулируемой 
советской культурой. В тексте Д. А. Пригова летчик, 
имея внешние атрибуты положительного героя 
соцреализма, на деле оказывается рогоносцем, об-
манутым собственной женой и «жалким» подрост-
ком, почти ребенком. Так, акт измены, символиче-
ское ниспровержение авиатора профанируют сло-
жившийся в культуре утопического реализма тип.  

Десакрализация образа идеального героя, од-
нако, не говорит о том, что «маленький» человек 
имеет потенциал заместить летчика, занять его 
нишу. Несмотря на определенного рода победу, 
обыватель всё еще остается за границей официаль-
ной советской культуры, обретая, кроме того, чер-
ты «лишнего» человека. В этом смысле примечате-
лен эпизод краха детской мечты об авиамоделиз-
ме: «Бросился я зачем-то в Городской Дом пионе-
ров, пытаясь реализовать свою смутную и непо-
нятно откуда разом взявшуюся <...> мечту стать 

авиамоделистом» [Пригов 2017, т. 1]; «Кружок пе-
реполнен. Приему больше нет. Иди, милый быв-
ший будущий авиамоделист, домой...» [Там же] 
Желание приобщиться к тренду, и авиамоделизм 
был таковым, о чем свидетельствуют визуальные 
репрезентации, нашедшие отражение в картинах, 
например, А. А. Дейнеки (обложка книги «Наша 
авиация», 1939; мозаика «Пионеры с моделью», 1938 
и др.), повсеместное распространение кружков 
авиамоделизма, не сбывается. В этом контексте 
символична связь с «Героем нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова (приговский персонаж так же, 
как и лермонтовский, типологически сближается 
с образом «лишнего» человека, порожденным со-
временным ему обществом и им же отвергнутым), 
реализующаяся как на уровне организации по-
вествования (от первого лица), так и на уровне ал-
люзии – собственно, упоминания поэта в эпизоде, 
предшествующем походу героя в Городской Дом 
пионеров: « Что же мне было делать? Естественно, 
а как же вы думали, я ожесточился и замкнулся. 
Обрел я внешний вид эдакого Михаила Юрьевича 
Лермонтова, стоявшего с мрачным видом у колон-
ны в ярко освещённом зале...» [Там же]. Таким 
образом, авиамоделизм, бывший «последним ру-
бежом самосохранения распадающейся личности» 
[Там же], становится маркером отверженности, 
утверждает статус «лишнего» человека, а его недо-
ступность – объяснением собственной «ничтожно-
сти» и «вины». 

С авиамоделизмом сопряжена тема насилия: 
«– Понятно, ему в авиамоделисты надо. А что тебе 
еще дополнительно надо? А, может, просто, тебе 
потребна дружба какой-нибудь чистой и веселой 
девушки? <...> Чтобы надругаться над ней. Изна-
силовать, в***ь ее, говоря попросту. В***ь и бро-
сить средь дороги на потребу проходящим <...> Да! 
Да! – мог бы я воскликнуть им в ответ – именно 
этого я желаю!» [Пригов 2017, т. 1] Мотив сексуаль-
ного влечения актуализирует идею желанной, но 
недоступной власти, путь к которой лежит через 
приобщение к авиации. 

Кружок авиамоделизма, однако, является 
в тексте амбивалентным знаком, сам нарратор 
отмечает, что не помнит и не до конца осознает 
собственную мотивацию: «И что он мне, кстати, 
дался этот авиамоделизм – может улететь я хотел? 
Смастерить какую-нибудь эдакую модель, ростом с 
птеродактиля, и улететь к е***й матери» [При-
гов 2017, т. 1]. Двойственность смысла свидетель-
ствует в данном случае о функционировании 
и противоборстве в тексте двух дискурсов: с одной 
стороны, авиамоделизм представляется как нечто 
горячо чаемое, важный элемент в жизни типично-
го советского подростка той эпохи, с другой – свя-
зывается с интенцией преодоления государствен-
ной границы, что противоречит базовой функции 
авиации, постулируемой каноном – охране рубе-
жей Родины («И в каждом пропеллере дышит спо-
койствие наших границ» [Герман]). Кроме того, 
нарратор становится изгоем, человеком, отдель-
ным от «генеральной линии партии», что во мно-
гом определяет его дальнейший жизненный путь 
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и закономерный итог, символом которого стано-
вится сам воображаемый суд, легший в основу 
сюжета произведения. 

Тема взросления продолжается в мемуарно-
фантасмогорическом романе «Живите в Москве». 
Так же, как и в тексте «Тварь неподсудная», здесь 
наблюдается тенденция к деиндивидуализации 
наррации: «рассказчик одновременно является 
носителем как автобиографической памяти самого 
автора – Дмитрия Пригова, так и коллективной 
памяти, разделяемой автором со многими други-
ми москвичами» [Бенчич 2008: 306], – отмечает 
Ж. Бенчич. В главе «Москва-5» представлен обоб-
щенный образ авиационщиков – студентов Авиа-
ционного института, противопоставляемых сту-
дентам-художникам, к которым относит себя по-
вествователь. Замещение субъектности личности 
субъектностью социального группы (советский 
народ, трудящиеся, студенчество, кулачество и т. п.) 
является важным инструментом деконструкции 
соцреалистического дискурса средствами самого 
дискурса. Г. Витте описывает эту тенденцию сле-
дующим образом: «Позднесоветский роман, начи-
ная с “оттепели”, тяготел к психологизации 
и отождествлению индивидуальности с субъек-
тивностью. <...> Специфика московского концеп-
туализма в этом контексте состояла в том, что здесь 
точка зрения была отнята у индивидуального тела 
и перенесена на фантазматическое коллективное 
тело» [Витте 2010]. Непосредственное содержание 
сюжетов, связанных с авиационщиками, центри-
ровано вокруг их взаимоотношений с «пищевич-
ками» – студентками Пищевого института: «Они 
стали чистой погибелью для пищевиц... <...> До-
шло до того, что на вечера танца, устраиваемые раз 
в месяц, авиационная охрана не допускала деву-
шек в трусах» [Пригов 2017, т. 2]. «Присвоение» 
женщины авиатором – характерный мотив для 
текстов соответствующей тематики (М. Зощенко) 
первых постреволюционных десятилетий, когда 
аэронавтика была сугубо мужским занятием [Уль-
янова, Михайлов 2023: 97], важно, однако, отме-
тить, что там женщина сама осуществляла выбор 
в пользу летчика, героя и сверхчеловека. Этот мо-
тив в негативном ключе обыгрывается и в более 
поздних произведениях, дискутирующих с кано-
ном, например, у В. Аксенова («Московская сага», 
«Москва-ква-ква»), В. П. Астафьева («Вздох», «По-
минки»). В романе Д. А. Пригова группа пищеви-
чек лишена субъектности, являясь лишь объектом 
сексуального интереса. Неуемное любовное 
стремление авиационщиков выливается в гро-
тескное, почти раблезианское, описание ката-
строфы, с ним связанной: «Но когда жизнь стала 
абсолютно невыносимой, вокруг Пищевого воз-
двиглась гигантская ограда с колючей проволокой 
<...>. Однажды у нас рухнуло все левое крыло но-
вого, только что возведенного здания. Оказалось, 
яростные, обезумевшие авиационщики <...> делая 
подкоп, ведущий прямо к пищевичкам, отклони-
лись в сторону и вышли под тяжеленное плавиль-
ное сооружение нашего института. Жертв с обеих 
сторон случилось премного» [Пригов 2017, т. 2]. 

Бригитте Обермайр отмечает, что «мы сталкиваем-
ся с превращением нарратива в гротескное и фанта-
стическое повествование, главным образом, в фор-
ме гиперболизации, отсылающей как к советской 
гигантомании, так и к апокалиптическим видени-
ям...» [Обермайр 2017]. Гигантомания в этом 
смысле вполне логично способствует наступлению 
Апокалипсиса. 

Воплощая идею насилия, авиационщики в ху-
дожественном мире Д. А. Пригова сближаются с Ми-
лицанером. Милицанер, однако, является «оплотом 
государственности и порядка» [Ковтун 2020: 235], 
соответственно, насилие его мотивировано санк-
цией, данной государством, авиационщики, 
напротив, репрезентируют хаос насилия. Профан-
ность последних подсвечивается их нисхождением 
под землю, тогда как соцреалистический канон 
репрезентирует их способными преодолевать 
небесную границу (в тексте Д. А. Пригова будущие 
летчики никаких полетов не совершают). 

Функция охраны границ пародийно обыгры-
вается эпизодом установления забора вокруг Пи-
щевого института и буквально травестируется, 
теперь авиаторы-авиационщики не стоят на стра-
же, но сами вторгаются и сами готовы осуществ-
лять насилие. 

Примечательны эпитеты, которыми наделяет 
студентов авиационного института автор – 
«яростные и обезумевшие». Подобная характери-
стика прямо противоречит каноническому образу 
дисциплинированного советского летчика. Моти-
вация авиационщика диаметрально противопо-
ложна мотивации авиатора, неоправданный риск 
способен разрушать, но не созидать. Знак «авиа-
тор» опустошается – становится симулякром, даже 
слово перестает существовать в художественном 
мире романа и замещается просторечным «авиа-
ционщики». 

Важно, что в данном тексте социальная груп-
па, к которой относит себя нарратор, противопо-
ставлена будущим летчикам и морально возвыша-
ется над ними: «Мы, художники, – народ весьма 
горделивый и привередливый. <...> Авиационщи-
ки же – народ простой» [Пригов 2017, т. 2]. Антите-
за подчеркивает низкий статус будущих летчиков, 
их примитивность, отсутствие потенциала станов-
ления в качестве сверхлюдей. 

Выводы 

Таким образом, в прозаических текстах 
Д. А. Пригова осуществляется комплексная декон-
струкция советского авиационного мифа, в целях 
которой автор прибегает к деиндивидуализации 
наррации, символическому замещению субъектно-
сти личности субъектностью социальной группы. 

Центральным элементом авиадискурса явля-
ется образ авиатора. Витальность, одна из прин-
ципиальных черт летчика, подвергается сомнению 
и осмеянию – женщина больше не выбирает его, 
предпочитая «жалкое существо» – «подросточка» – 
«маленького» человека. Женская сексуальность 
приобретает, преломляясь в зеркале авиационного 
дискурса, негативные коннотации посредством 
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введения в текст мотивов супружеской измены 
и изнасилования: авиационщик или авиамоделист 
(потенциальные авиаторы) желают завладеть жен-
щиной лишь насильственным путем. Радикально 
трансформируются и такие важные характеристи-
ки авиатора как потенциал медиации, готовность 
к подвигу, само понятие которого десакрализует-

ся. Особенно отчетливо замещение фигуры поло-
жительного героя-авиатора считывается на уровне 
лексики, на смену ему приходят «авиационщики». 
Так, деконструкция авиационного дискурса явля-
ется важной частью авторской стратегии переко-
дировки соцреалистического мирообраза в целом. 
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