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А н н о т а ц и я .  Предметом анализа в данной статье становятся проявления деконструкции соцреалистического авиаци-
онного дискурса в литературе традиционализма, рефлексивной по отношению к ортодоксальной советской культуре. 
В фокусе внимания две стороны указанного дискурса: механизмы конструирования образа летчика и особенности форми-
рования оригинальных семиотических пространственных моделей. Тема исследования – деконструкция советского авиа-
ционного дискурса в традиционализме 1970-х – 1990-х годов. Цель работы: рассмотрение процесса деконструкции указан-
ного дискурса на материале малой прозы В. П. Астафьева («Царь-рыба», «Затеси»). Методология проведения исследования 
подразумевает использование структурно-типологического метода, метода описательной поэтики, мифопоэтического 
анализа. Результатом работы послужили следующие положения: обнаруживаемые внутри, а не вовне соцреалистического 
контекста элементы авиационного дискурса иначе атрибутируются в текстах сибирского писателя. Радикально трансфор-
мируется образ советского авиатора: при внешнем сходстве он больше не может служить эталоном человека и сверхчело-
века, его близость к государству профанируется, что является одним из проявлений разрушения ортодоксальной советской 
героической иерархии. Вместе с фигурой летчика десакрализуется топос аэропорта, это свидетельствует о трансформации 
ментальной карты, выстраиваемой в координатах, характерных уже для деревенской прозы: актуализируются оппозиции 
«город – деревня», «центр – периферия». Подобные противопоставления, имеющие место и в литературе соцреализма, 
функционируют в традиционалистских текстах прямо противоположным образом, подчеркивая постколониальную ин-
тенцию традиционалисткого письма, усиление интереса к Другому, отмечаемые в связи с ослабеванием влияния канона. 
Так, можно сделать вывод, что в малой прозе В. П. Астафьева наблюдается процесс деконструкции раннесоветского авиа-
ционного дискурса. Смыслы и образы, закрепленные в ортодоксальных аксиологии и онтологии, переворачиваются: озна-
чающее и означаемое перестают быть равными друг другу. Результаты данного исследования могут найти применение в 
педагогической практике преподавателей вузов при изучении истории русской литературы ХХ века, поэтики русской тра-
диционалистской прозы, творчества В. П. Астафьева. 
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A b s t r a c t .  The object of the study in this article comprises the manifestations of the deconstruction of the socialist realism avia-
tion discourse in the literature of traditionalism, reflexive in relation to orthodox Soviet culture. The author focuses on two aspects 
of this discourse: the mechanisms of constructing the image of the pilot and the peculiarities of the formation of original semiotic 
spatial models. The research topic covers the deconstruction of the Soviet aviation discourse in the traditionalism of the 1970s–
1990s. The aim of this work is to consider the process of deconstruction of the discourse in question based on the material of short 
prose by V. P. Astafiev (“Tsar-fish”, “Zatesi”). The research methods include the structural-typological method, the method of de-
scriptive poetics, and the method of mythopoetic analysis. As a result of the work, the following ideas were elaborated: the elements 
of aviation discourse found inside, and not outside the socialist realism context are attributed differently in the texts of the Siberian 
writer. The image of the Soviet aviator is radically transformed: with external similarity, he can no longer serve as a standard of 
man and superman, his proximity to the state is profaned, which is one of the manifestations of the destruction of the orthodox 
Soviet heroic hierarchy. Together with the figure of the pilot, the topos of the airport is desacredized. This indicates the transformation 
of the mental map, built in the coordinates that are already characteristic of rural prose: the oppositions of “city – village”, “center – 
periphery” are actualized. Similar oppositions, which take place in the literature of socialist realism, function in traditionalist texts in 
exactly the opposite way, emphasizing the postcolonial intention of traditionalist writing and the increased interest in the Other, noted 
in connection with the weakening influence of the canon. Thus, it can be concluded that Astafiev’s short prose reflects the process 
of deconstruction of early Soviet aviation discourse. The meanings and images fixed in the orthodox axiology and ontology are re-
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versed: the signifier and the signified cease to be equal to each other. The results of this research can be applied in practical univer-
sity training while teaching the courses of the history of Russian literature of the twentieth century, the poetics of Russian tradi-
tionalist prose, and the prose of V. P. Astafiev. 
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Постановка проблемы 
Советская мифология за годы своего суще-

ствования пережила несколько фаз трансформа-
ции. Согласно концепции Х. Гюнтера, этапы раз-
вития канона определяются стадиальностью раз-
вития самого советского общества [Гюнтер 2000: 
282]. «Долгие 70-е» отмечены рефлексией на уже 
сложившиеся к тому времени «правила» соцреали-
стического письма (сюжетные схемы, типы и 
иерархия героев, образная система): представите-
ли различных литературных направлений осмыс-
ляют культуру соцреализма стилистически, идео-
логически, посредством игры с советскими мифо-
логическими клише. Творческие стратегии авто-
ров того периода определили начало постканони-
ческой стадии с характерной для нее художествен-
ной и идеологической плюрализацией, что повли-
яло на литературный процесс последующих деся-
тилетий, даже в текстах 1990-х, 2000-х слышатся 
отголоски диалога с каноном [Там же: 287]. 

Разрушение канона было процессом посте-
пенным, однако в некотором смысле всеобъемлю-
щим: в 1970-е еще тиражируются ортодоксальные 
тексты, например мемуары военных летчиц, одна-
ко параллельно происходит обновление соцреали-
стических концепций («соцреализм с человече-
ским лицом» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 89]), 
с одной стороны, с другой – возникают новые ли-
тературные направления. За пределы соцреализма 
выходят деревенская, лагерная, исповедальная 
проза, неоавангард и др. Материалом настоящего 
исследования послужили тексты В. П. Астафьева, 
сибирского писателя-традиционалиста. 

Традиционализм продолжает темы, идеи дере-
венской прозы, оформившейся во времена «оттепе-
ли», ставшей одной из форм рефлексии на соцреа-
листический канон. Н. В. Ковтун пишет о деревен-
щиках: «В конце 50-х они представители фронди-
рующего направления, чья популярность растет по 
мере разочарования в утопическом проекте социали-
стического реализма» [Ковтун 2017: 8], «“неопочвен-
ническая” литература отстаивает пророческие функ-
ции жизнеустроительства» [Там же: 10]. Таким обра-
зом, в фокусе внимания представителей течения ока-
зывается онтологическая проблематика, сопряжен-
ная с традиционными темами нравственности, жиз-
ни и смерти, национального самосознания. 

Обзор научной литературы по проблеме 
Исследованию творчества В. П. Астафьева по-

священо немало литературоведческих работ, в 
этом массиве можно выделить несколько направ-

лений: изучение образной и мотивной системы, 
художественного пространства, жанровой струк-
туры, экологической проблематики, онтологиче-
ских мотивов, мифопоэтики. Проблематизируют-
ся в современном литературоведении вопросы со-
отношения деревенской прозы и соцреалистиче-
ской литературы. Рассуждая о генезисе и аксиоло-
гии традиционализма, Ю. Борев пишет: «деревен-
ская проза утверждала светлое прошлое, соцреали-
сты – светлое будущее; деревенская проза отрица-
ла многие незыблемые для соцреализма ортодок-
сальные ценности – осуждала колхозный строй, не 
считала раскулачивание социально плодотворным 
и справедливым действием» [Борев 2001: 419]. 

А. И. Разувалова, описывая механизмы фор-
мирования идеологии литературного направле-
ния, указывает на то, что «и в фазе становления 
направления, и позднее писатели явно были ори-
ентированы на демонтаж “лжи” соцреализма и 
расширение границ официально допустимого» 
[Разувалова 2015]. Р. С. И. Семыкина отмечает, что 
соцреалистическую литературу отличала ориента-
ция на социальную действительность, а сам человек 
изображался как общественный тип вне контекста 
экзистенциальной проблематики. Творчество 
В. П. Астафьева в этом смысле синкретично, соци-
альное там тесно переплетается с метафизическим: 
«социоцентризм как универсальный принцип, про-
низывающий советское общество, культуру, лите-
ратуру, науку, политику и экономику, исчерпал се-
бя и оказался абсолютно бессилен в объяснении 
природы человека» [Семыкина 2016: 23]. 

В центре нашего внимания один из элементов 
советской мифологической системы – авиацион-
ный дискурс. В рамках настоящего исследования 
мы понимаем дискурс как «совокупность темати-
чески соотнесенных текстов: тексты, объединяе-
мые в дискурс, обращены так или иначе к одной 
общей теме. Содержание (тема) дискурса раскры-
вается не одним отдельным текстом, а интертек-
стуально, в комплексном взаимодействии многих 
отдельных текстов» [Чернявская 2006]. Нас инте-
ресуют две его стороны: создание образа летчика и 
формирование оригинальных пространственных 
моделей в текстах, включающих авиационные мо-
тивы. В работе использованы структурно-
типологический метод, метод описательной поэ-
тики, мифопоэтический анализ. 

Авиационный дискурс, формировавшийся в 
20–30-е годы ХХ века вместе с каноном, – важная 
часть соцреалистического мирообраза, его функ-
ционированию внутри канона посвящено отдель-
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ное исследование [Загидулина 2019]. В ортодок-
сальной иерархии авиатор занимал почетное ме-
сто героя-полубога, способного находиться в по-
граничных пространствах, преодолевать немыс-
лимые расстояния, кроме того, он обладал функ-
цией психопомпа [Загидулина 2019; Сидорчук 
2022] и был безусловно противопоставлен обыва-
телю, образ которого связан с традиционными 
типами «маленького человека», «голого человека». 
Летчик соцреализма имел фантастическую виталь-
ность – он воплощенная мечта советских женщин, 
своего рода секс-символ. Подобная «сверхчеловеч-
ность», однако, не мешала ему выполнять функцию 
агента советской власти, преданно служить ей. С 
функционированием образа авиатора напрямую 
связаны семиотическое моделирование простран-
ства молодого Советского государства («арктиче-
ские» тексты), позиционирование СССР как сверх-
державы (тексты о рекордных перелетах), демон-
страция социального прогресса (тексты о женщи-
нах-авиаторах), то есть репрезентация наиболее 
значимых достижений большевистской власти. 

Цель настоящего исследования – рассмотре-
ние процесса деконструкции соцреалистического 
авиационного дискурса в традиционализме 70-х – 
90-х годов на материале циклов «Царь-рыба» и 
«Затеси» В. П. Астафьева. Сам термин «декон-
струкция» впервые использует Ж. Деррида в 
1967 году в работе «О граммотологии», Н. Автоно-
мова пишет: «Часто под деконструкцией понима-
ется такое обращение с бинарными конструкция-
ми любого типа <...>, при котором оппозиция раз-
бирается, угнетаемый ее член выравнивается в си-
ле с господствующим, а потом и сама оппозиция 
переносится на такой уровень рассмотрения про-
блемы, с которого видна уже не оппозиция, но 
скорее сама ее возможность <...>. Деррида предла-
гает нам понять деконструкцию не вообще, но 
лишь в конкретном ее осуществлении, т. е. в це-
почке взаимозамещений между понятиями, ряды 
которых открыты в бесконечность» [Автономова 
2000: 19]. Так, оппозиции, выстраиваемые в рамках 
культуры соцреализма, подвергаются «разборке» и 
в конечном счете «пересобираются», становясь еще 
одним элементом «цепочки взаимозамещений». 
Сам Ж. Деррида в «Письме японскому другу» заме-
чает: «Но разобрать, разложить, расслоить струк-
туры (в извечном смысле, более историчное дви-
жение, нежели движение “структуралистское”, 
которое тем самым ставилось под вопрос) – это не 
была какая-то негативная операция, скорее, чем 
разрушить, надлежало также и понять, как некий 
ансамбль был сконструирован, реконструировать 
его для этого» [Деррида 1992: 55]. Говоря о декон-
струкции применительно к настоящей статье, мы 
подразумеваем процесс перехода, описанный 
Н. Лейдерманом и М. Липовецким: «Этот тип пе-
рехода может <...> служить первой ступенью дру-
гого, более сложного типа перехода: от одного 
дискурса к другому. При этом важно подчеркнуть, 
что этот случай, может быть, наиболее полно опи-
сывается понятием “деконструкция”: иной дискурс 
обнаруживается внутри, а не вовне соцреалисти-

ческого контекста. <...> пойманный на абсурдных 
противоречиях <...> признается в неравенстве са-
мому себе» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 494]. 

Говоря о деконструкции дискурса, стоит упо-
мянуть работы М. В. Загидуллиной, в частности 
разработки, связанные с алгоритмами дискурс-
анализа. Исследователь отмечает, что если «пони-
мать под дискурсом “текст, погруженный в жизнь” 
и противопоставлять его тексту “как формальной 
структуре”, то возникнет определенный разрыв с 
современной ситуацией, когда фактически жизнь 
погрузилась в “текст” бесконечного информацион-
но-коммуникационного обмена. Нарастающая 
сложность дискурс-анализа стала особенно замет-
ной в связи с развитием мультимодального дис-
курс-анализа, выходящего за рамки “текста” как 
буквенно-письменного кода и открывающего пер-
спективы анализа универсальных стимулов <...>» 
[Загидуллина 2022: 623]. Этот тезис наиболее при-
меним к настоящему исследованию: информаци-
онно-коммуникационный обмен в рамках соцреа-
листических текстовых практик действительно 
выходит за рамки собственно текста, соответ-
ственно, подобное понимание дискурса примени-
мо к объекту исследования. Кроме того, стоит от-
метить работу М. В. Загидуллиной [Загидуллина, 
Фаустов 2022], где проанализированы механизмы 
негативной объективации тоталитарного дискурса 
в художественном тексте, что созвучно нашему 
исследованию. 

Целью определены конкретные задачи: вы-
явить значимые функциональные черты образа 
летчика, рассмотреть топос аэропорта, сопоста-
вить указанные элементы дискурса с канониче-
скими, определить механизмы деконструкции 
указанного дискурса. Для анализа были выбраны 
следующие тексты: «Поминки» (1976), «Дамка» 
(1976) («Царь-рыба»), «Вздох» (1970), «Пила» (1991), 
«Ужасная дыра» (1993), «Генерал-холуй» (1993), «Яр-
цево-Ерцево» (1997) («Затеси»), выбор обусловлен 
репрезентативностью произведений. 

Результаты исследования 
Вышедший из деревенской прозы традициона-

лизм В. П. Астафьева осмысляет социальную дей-
ствительность, сформировавшуюся на почве новых 
общественных реалий, для которых, с одной сторо-
ны, характерны стабильность, доступность матери-
альных благ, образования, с другой – нарастающая 
обеспокоенность интеллигенции, обусловленная 
критической рефлексией. «Наиболее рафинирован-
ная, развитая форма тоталитарно-социалистического 
общества сформировалась в СССР. 60-летняя исто-
рия нашей страны полна ужасного насилия, чудо-
вищных внутренних и международных преступле-
ний <…>. Но в ней были также, особенно первые 
десятилетия, большие надежды, <…> дух воодушев-
ления и самопожертвования» [Сахаров 1978: 8], – 
пишет А. Д. Сахаров в 1977 году. Подобная двой-
ственность настроений говорит о противоречиях, 
возникших в восприятии обществом государства и 
его агентов, соответственно. Этот антагонизм обо-
значает векторы дискуссии с каноном и во многом 
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определяет «консервативный» поворот с его идей-
ными комплексами колониализма / постколониа-
лизма, переосмыслением оппозиций «центр – пе-
риферия», «свое – чужое». 

Подчиненность авиатора государству, его 
привилегированное положение по отношению к 
обывателю сближает соцреалистическую и тради-
ционалистскую концепции образа. В исследуемых 
текстах летчик – проводник власти, однако по-
следняя в прозе В. П. Астафьева часто осмысляемся 
в постколониальном ключе. Реабилитацию ло-
кальной идентичности и внимание к локальным 
культурным типам инородца, старообрядца и кре-
стьянина деревенщики противопоставляли цен-
трализованной советской литературе с выработан-
ной каноном образной системой. Соответственно, 
традиционные для соцреализма образы получали 
новое наполнение.  

Государство в экологической прозе В. П. Аста-
фьева выступает в роли захватчика, потребителя 
ресурсов, которыми богат север, соответственно, 
авиатор, его агент, осуществляющий транспорти-
ровку чуждых северу людей, воспринимающих 
Сибирь через призму владения и пользования, 
пессимизируется: «Лётчик-вертолётчик с какой-то 
представительной комиссией облетел “мёртвую 
дорогу” со стороны Енисея» («Пила») [Астафьев 1997, 
т. 7: 249]. В этом же тексте затронута лагерная про-
блематика: речь идет о «мертвых поселках», зонах, 
обтянутых колючей проволокой, ликвидированных 
за ненадобностью. На вопрос повествователя о са-
мых запомнившихся местах «мертвой дороги» вер-
толетчик отвечает с присущим советскому авиатору 
энтузиазмом: «– Пила! <…> Люди пилили лесину на 
полатях-покатах, допилили до середины и остави-
ли. <…> ждёт инструмент, надеется, слышит – т о -
р о п я т  сюда людей, з а с т а в я т  взяться за ручки 
и... пойдёт работа, завизжит, заскрипит ржавая 
пила…» (здесь и далее разрядка моя – Т. З.) [Там же]. 
Подобное воодушевление, подсвеченное лагерной 
темой, позволяет говорить о позитивной оценке 
вертолетчиком действий власти. Соцреалистиче-
ские смыслы, наполнявшие фигуру канонического 
авиатора, переворачиваются, он обретает новый 
статус: традиционализм уходит от жесткой иерар-
хичности, авиатор больше не сближается с положи-
тельным героем. 

Служащие власти летчики репрезентируются 
алчными, грубыми, развращенными осознанием 
своего привилегированного положения: «Лётчики 
тут у т о м л е н ы  с о б с т в е н н о й  з н а ч и м о -
с т ь ю  и если не выкажут кураж, вроде бы как по-
теряют себе цену»; «Билет был, я был, самолёт был, 
а места нет <…> – пилоты прихватили знакомую 
девицу до Чуши и у п о р н о  м е н я  “ н е  з а м е -
ч а л и ” . Я простоял всю дорогу средь салона <…>. 
Пилот прицепил меж сидений неширокий ремень 
<…>, кивнул мне, предлагая, должно быть, садить-
ся. Я вежливо его поблагодарил. Б у р к н у в : “Была 
бы честь предложена”, – пилот удалился в кабину» 
[Астафьев 1997, т. 6: 113] («Дамка»). 

Примечательно описание из рассказа «Гене-
рал-холуй» (1993), где образ авиатора маркирован 

как симулятивный: «Шла прямая телетрансляция 
столь блистательной победы советского прогресса, 
показывали сияющий от счастья, рукоплещущий 
азиатский народ, показывали парадно одетых 
авиаторов, сбитых в т а б у н о к …» [Астафьев 1997, 
т. 7: 503]. Использование слов «авиаторы» и «табу-
нок» в контексте сближения подчеркивает резкий 
контраст между означающим и означаемым: слово 
«авиатор» нехарактерно для прозы В. П. Астафьева, 
оно присуще раннесоветскому авиационному дис-
курсу, где летчик позиционировался как сверхчело-
век. «Табунок» сверхлюдей – оксюморон, подчерки-
вающий сатирический модус повествования. Мотив 
иллюзорности акцентирует внимание на видимости 
торжества прогресса и мнимости соцреалистической 
системы координат. С указанным мотивом связан 
еще один тип, где отчетливо считывается связь с ран-
несоветской мифологией – полярный летчик. 

Появление полярного летчика в тексте часто 
является предзнаменованием обмана, это видно 
при сопоставительном анализе эпизодов из рас-
сказов «Вздох» (1970) и «Поминки» (1976). В первом 
мать героини, попавшей в лагерь за растрату, 
вспоминает историю жизни своей дочери. Пре-
ступлению предшествовала связь с полярным лет-
чиком – «подходящим человеком», сама растрата 
мотивируется желанием «роскошной жизни»:  
«– Выучилась на продавца, замуж собиралась. 
И человек-то подходящий встретился – лётчик 
полярный, а тут растрата!.. И все... <…> Пишет те-
перь, кается: дура, говорит, была, р о с к о ш н о й  
жизни захотела» [Астафьев 1997, т. 7: 158]. Совмеще-
ние вскользь упомянутого полярного летчика и же-
лания роскоши знаково: счастье было иллюзорно. В 
«Поминках» появление указанного образа также 
является предзнаменованием беды: «…главную роль 
получила в картине знаменитого режиссера, но 
настигла ее роковая любовь, и улетела она со зна-
менитым полярным летчиком на Диксон, а там у 
него жена... <…> Проснулся – ни девки, ни денег, 
ни котомки!» [Астафьев 1997, т. 6: 279]. Женщина 
обманывает доверчивого и открытого Акима, гото-
вого жениться на ней. И в первом, и во втором слу-
чае фигура летчика-полярника остается за кад-
ром – в пространстве текста точек взаимодействия 
со «сценическими» персонажами у него нет, это 
маркирует образ как мифологический, не принад-
лежащий к миру реальному.  

Стоит, однако, обратить внимание на эпизод 
из рассказа «Ярцево-Ерцево», где актуализируются 
соцреалистические представления об авиаторе: 
«Водопьянов, молодой, румяный, при ремнях и 
орденах…»; «Там же будут происходить и встречи с 
восторженно их ждущими трудящимися советско-
го Севера. “В самолёт отважного ленинградца!” 
<…> И как в русской сказке, Юзик оказался <…> в 
Ярцево…» [Астафьев 1997, т. 7: 212]. По сюжету маль-
чик Юзик хочет навестить своего отца, который 
отбывает наказание в Ярцево, а летчик Водопьянов 
помогает ему в этом. Парадоксальным образом 
при внешнем сходстве с каноническими текстами 
(героический авиатор, способный сотворить чудо) 
именно в «Ярцево-Ерцево» наиболее ярко проде-
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монстрировано разрушение канона: авиатор везет 
еврейского мальчика в место отбывания наказания 
его отца. Не столько нетипичен поступок пилота, 
сколько абсурдна сама ситуация, невозможная в 
рамках соцреалистического повествования. По-
добная репрезентация кардинально трансформи-
рует традиционный функционал положительного 
героя. Авиатор выступает в ипостаси своеобразного 
волшебного помощника, это подчеркнуто сравне-
нием – «как в русской сказке». Чудо, однако, оказы-
вается мнимым – героический дискурс 30-х, выкри-
сталлизованный в фигуре Водопьянова, сталкивает-
ся с трагическим пафосом лагерной темы.  

Примечательна в этом рассказе и стратегия 
семиотизации художественного пространства: 
топос аэропорта, отмеченный характеристикой 
лиминальности является значимым элементом 
авиационного дискурса. В рассказе Красноярский 
аэродром описан следующим образом: «Прибрав-
шись, он пешком поднялся в гору, к аэропорту и 
долго кружился вокруг аэродрома, <…> скорее по 
велению Божию, проник на запасное летное поле, 
именно к той машине, на которой совершался ле-
гендарный полет» [Там же]. «Легендарность» поле-
та отсылает к авиационному дискурсу 30-х (речь 
идет о подвигах М. Водопьянова) и на предметном 
уровне связывает текст с каноном, однако это со-
ответствие здесь формально, мнимо. Мнимость эта 
демонстрирует сопоставление с ортодоксальными 
текстами сходной тематики, например с рассказом 
«Летуны» (1926) К. Минаева, где реализуется тот же 
сюжет – перелет ребенка и смена им социального 
статуса. Летчики способствуют перемещению 
мальчика из деревни в город, где тот идет работать 
на завод, т. е. переживает второе рождение, уко-
реняясь в новой пролетарской реальности, деревня 
в рассказе маркирована как пространство смерти и 
противопоставлена городу [Загидулина 2017]. Ге-
рой В. П. Астафьева Юзик, перемещаемый из го-
рода в поселение, напротив, впоследствии стано-
вится «врагом народа», т. е. умирает в социальном 
смысле, как и его отец, и по иронии судьбы отбы-
вает наказание в деревне со схожим названием.  

Так, функция летчика кардинально меняется, 
соответственно, и аэропорт при внешнем сходстве 
с каноническим, сохраняя лиминальные характе-
ристики, обретает иные функции: путь к рожде-
нию трансформируется в рамках дискурса в дорогу 
к смерти. Типичная соцреалистическая фабула 
детского рассказа оборачивается экзистенциаль-
ной драмой. Именно здесь становится наиболее 
очевидной деконструкция: соцреалистические 
клише оказываются неравными самим себе, про-
исходит саморазоблачение дискурса. 

Большому аэропорту Красноярска, формально 
являющемуся частью соцреалистического мирооб-
раза, противопоставлены маленькие северные 
аэровокзалы. Чаще всего герои (в рассматривае-
мых текстах – герой-повествователь) малой прозы 
В. П. Астафьева перемещаются из города в дерев-
ню, эта оппозиция традиционна как для русской 
литературы в целом, так и для «неопочвенниче-

ства» в частности1.  
В рассказе «Дамка» (1976) северный аэропорт 

изображен в пессимистических тонах: «В аэропорту 
старого годами, обликом и нравами городка Ени-
сейска, снаружи уютного, но с тем казенным запа-
хом внутри, который свойствен всем мрачным вок-
залам глубинки, в особенности северным»; «Мод-
ные сиденья, обтянутые искусственной кожей, по-
резаны бритвочками. <…> пупырился грязный по-
ролон <…>. В вокзале жужжала мухота, <…> кружил-
ся комар, кусал ноги, забивался под юбки женщи-
нам…» [Астафьев 1997, т. 6: 110]. Автор акцентирует 
внимание на окраинном положении аэропорта, 
которое делает его еще мрачнее подобных вокза-
лов, расположенных ближе к центру, таким обра-
зом, писатель выстраивает оппозицию «центр – 
периферия». Наличие указанного противопостав-
ления свидетельствует о включенности текста в 
постколониальный дискурс, исторически прису-
щий «сибирскому тексту» [Сибирский текст… 2014].  

В качестве параллели уместно будет привести 
кинокартину Г. Данелии «Мимино» (1977), где кон-
траст между колонией и метрополией также вы-
страивается посредством авиационных образов. 
Национальный колорит провинциальных грузин-
ских аэродромов противопоставлен типовому зда-
нию аэропорта Тбилиси, идеальной белизне ко-
стюмов экипажа международного рейса – простая 
одежда Валико, профессию которого выдает лишь 
фуражка, блистающим авиалайнерам, перевозя-
щим иностранцев, – вертолет, транспортирующий 
почту, баранов, птицу, причем не всегда законно, 
на что указывает эпизод «спасения» голландских 
кур, портящихся в аэропорту Тбилиси. Кавказ, как 
и Сибирь, в советской мифологии – периферий-
ные, другие пространства, они не вписываются в 
канон, игнорирующий Другого. Именно ослабле-
ние канона позволяет Другому ярко проявляться в 
постканонической фазе. 

Практически идентичны сцены приземления 
в фильме Г. Данелии (мальчик в красной рубашке 
встречает вертолет на горной взлетно-посадочной 
площадке) и рассказе В. П. Астафьева: «На аэро-
дроме паслись коровы, телята, кони, и когда наш 
самолетик, зайдя с Енисея <…>, впереди самолета 
долго бежал парнишка в раздувающейся малино-
вой рубашонке и сгонял хворостиной с посадочной 
полосы пегую корову» [Астафьев 1997, т. 6: 115]. Эта 
тождественность подчеркивает сходный статус 
пространств. Стоит, однако, отметить, что точки 
зрения повествователей разнятся – рассказчик 
В. П. Астафьева ощущает свою отдельность от пе-
риферии, он уже причастен к пространству города 
(«Я пропускал женщин вперед – как-никак Выс-
шие литературные курсы в Москве кончил…» [Там 
же: 113]). Нарратора как такового в фильме Г. Дане-

 
1 Д. А. Субботкин полагает, что «художественной доминантой 
творчества В. Астафьева является нарастающий конфликт “cвое-
го” и “чужого мира”», при этом внешняя проблематика – эколо-
гическая, социальная, религиозная – является лишь фоном для 
реализации бинарной или тернарной структур повествования 
[Субботкин 2007: 4]. 
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лии нет, однако зритель смотрит на происходящее 
глазами главного героя (это видно в эпизодах по-
лета, когда изображение дается из кабины пило-
та), того самого Другого. Таким образом, внима-
ние акцентируется на одной из функций аэропор-
та – коммуникации между центром и периферией, 
субалтерном и колонизатором.  

Похожее описание аэропорта, однако с ины-
ми акцентами, встречаем в более позднем тексте 
«Ужасная дыра» (1993), но если в рассказе «Дамка» 
разруха только намечается, то в «Ужасной дыре» 
представлена картина полного упадка без надежды 
на какие-либо изменения, что закономерно, учиты-
вая эсхатологический поворот в традиционализме 
1990-х: «Сымский аэропорт без всякого сомнения, 
без всяких голосований занимал бы всегда первое 
место среди препаскуднейших наших бытовых за-
ведений»; «…вольно стоят амбар и кособокая из-
бушка, похожая на баню, – избушка та и есть аэро-
вокзал»; «теперь вместо стекла пришпилен мутный 
полиэтиленовый мешок. В самом же помещении 
все без затей <…>: две скамьи <…>, железная печка с 
сорванной дверцей.<…> И copy, copy!.. Окурки, же-
лезные пробки от бутылок, ореховая скорлупа, 
ощепки, рваный кед, осколок бутылочного и всяко-
го иного стекла, клочья мятой бумаги – всё это пря-
мо на земле…» [Астафьев 1997, т. 7: 135].  

Стоит отметить, что ощущение запустения, 
безысходности усугубляется: аэропорт Енисейска 
описан как уютный хотя бы внешне, Сымский вок-
зал – избушка без окон и без пола, холодная и 
грязная. Сравнение с баней подчеркивает лими-
нальный статус пространства: «В бане совершались 
календарные и окказиональные обряды <…>, осно-
ванные на сакральных представлениях об исцеле-
нии как восстановлении исходной полноты (це-
лостности), достигаемой в процессе банного свя-
щеннодействия – ритуала “второго рождения”» 
[Теребихин 2019: 142]. Сакральный статус про-
странства в тексте В. П. Астафьева профанируется 
на образном и сюжетном уровнях. Сымский аэро-
порт – это ворота для чужих: «Самолётик ходит в 
Сымскую факторию раз в неделю, вертолёты зале-
тают чаще. Да до конца лета и осени здесь летать-
то особенно некому и незачем, но с начала гриб-
ной и ягодной поры валом валят на Сым шабаш-
ники, бродяги, девицы, перекупщики, началь-
ственный народ со своей техникой» [Астафьев 1997, 
т. 7: 136]. Основная цель «интервенции» – нажива. 
Значимым визитером является «начальственный 
народ», интенции которого сходны с прочими – 
ресурсы и прибыль. Таким образом, репрезента-
ция севера как колониального пространства стано-
вится еще более зримой и очевидной. 

Итак, аэропорт в малой прозе В. П. Астафьева – 
пограничное пространство, портал в «чужой» мир, 
мир Других, будь то люди, живущие на севере, или 
ссыльные поселенцы. Это контрастирует с канони-
ческим представлением об авиации, где полет – 

благо, доступное образцовым гражданам, а самолет 
может использоваться исключительно для дел госу-
дарственной важности – доставки ценных грузов 
(«Баллада о синем пакете» Н. Тихонова), расшире-
ния ментальной географии («Первые перелеты через 
Ледовитый океан» Г. Байдукова), даже в позднем ре-
флексивном романе В. Аксёнова «Московская сага», 
дискутирующем с каноном, маршала Градова само-
летом доставляют из мест заключения в Москву. 

Выводы 
Механизмы функционирования авиационно-

го дискурса в малой прозе В. П. Астафьева позво-
ляют говорить о том, что этот элемент соцреали-
стического канона претерпевает значительную 
трансформацию. Одной из художественных доми-
нант творчества В. П. Астафьева является интенси-
фицирующий конфликт «своего» и «чужого», при 
этом образы авиаторов/вертолетчиков/летчиков 
маркируются как безусловно «чужие». Авиацион-
ный дискурс, как и в соцреалистической литерату-
ре, пересекается с властным, но получает совер-
шенно иное наполнение: летчик, оставаясь пре-
данным агентом власти, из освоителя новых про-
странств превращается в персонажа постколони-
ального текста. Позитивная оценка авиатором 
действий власти в контексте лагерной проблема-
тики способствует деконструкции советского 
авиационного дискурса, функционировавшего в 
рамках канона. Фигура советского летчика профа-
нируется: узнаваемый внешне соцреалистический 
авиатор, которого ждут восторженные трудящие-
ся, на деле оказывается проводником в «мир мерт-
вых», образ героического полярного летчика ми-
фологизируется, подсвечивается мотивом обмана. 
Художественное восприятие современных пило-
тов прямо противопоставлено соцреалистической 
модели, героизм сменяется алчностью, грубостью, 
пренебрежительным отношением к закону, автор 
особенно акцентирует внимание на «чувстве соб-
ственной значимости» летчиков, чем лишний раз 
подчеркивается увеличивающийся разрыв между 
народом и властью. Топос аэропорта также профа-
нируется – дом с казенным запахом внутри, из-
бушка, напоминающая баню. Оставаясь связую-
щим звеном между социальными полюсами, аэро-
порт становится «воротами» для чужих, таким об-
разом обозначается традиционная для постколо-
ниального письма оппозиция «центр – перифе-
рия», выстраивается отличная от официальной 
советской ментальная география.  

Так, в малой прозе В. П. Астафьева можно 
наблюдать процесс деконструкции раннесоветско-
го авиационного мифа: смыслы и образы, сформи-
рованные в соцреалистической системе ценно-
стей, претерпевают радикальные изменения, 
означающее и означаемое перестают быть равны-
ми друг другу. 
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