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Аннотация. Идиостиль Ефима Че стнякова (1874–1961), жителя де-

ревни Шаблово Костромской губернии и школьного учителя, живописца 

и писателя, включает обозначения технических параметров летучего ко-

рабля и аэроплана, представленных в литературных произведениях. Автор 

конструировал свой литературный образ воздухоплавательного средства, 

опираясь на данные энциклопедий, научных статей и газетных передовиц. 

Он поставил задачу — просвещать крестьян из таежных деревень, негра-

мотных и не имеющих возможности выезжать в крупные города. Честня-

ков создал «Сказание о Стафии — Короле Тетеревином» (это условное на-

звание) с главным героем — создателем летучего корабля, который может 

складываться, как зонт. Сюжет основан на путешествии Стафия на своем 

корабле, по ходу которого описываются технические подробности, а также 

восприятие крестьянами этой диковинки. «Сказка о крылатых людях» по-



казывает, что только благочестивые помыслы позволяют человеку соз-

дать искусственные крылья и подняться в воздух. В поэме «Титко» со-

ветского времени заглавный герой вынужден построить дом-аэроплан, 

чтобы с семь ей и домашними животными улететь от «строителей» новой 

жизни, но спастись от них все равно не удается.

Ключевые слова: Ефим Честняков, «Сказа ние о Стафии — Короле Те-

теревином», летучий корабль, дом-аэроплан, крылатые люди.
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Abstract. Idiostyle of Efi m Chestnyakov (1874–1961), an inhabitant of the 

Shablovo village, Kostroma Province, and a school teacher, painter and writer, 

includes designations of the technical parameters of a fl ying ship and an airplane 

presented in literary works. The author designed his literary image of an aeronautic 

vehicle, based on the data of encyclopedias, scientifi c articles and newspaper 

editorials. He set the task to educate the peasants from the taiga villages, who were 

illiterate and unable to travel to large cities. Chestnyakov created “The Saga 

of Staphiy — Black Grouse King” (this is a conventional name) with the main 

character, who was the creator of a fl ying ship that can fold like an umbrella. 

The plot is based on the travel of Stafi y on his ship, during which technical 

details are described, as well as the perception of this curiosity by the peasants. 

“The Tale of the Winged People” shows that only pious thoughts allow a person 

to create artifi cial wings and take to the air. In the poem “Titko” of the Soviet 
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era, the title character is forced to build an airplane house in order to fl y away 
from the “builders” of a new life with his family and pets, but he still cannot 
escape from them.

Key words: Efi m Chestnyakov, “The Saga of Staphiy — Black Grouse King”, 
fl ying ship, airplane house, winged people.
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Введение. Мысль А.М. Марченко, высказанная относительно поэзии 

С.А. Есенина, применима к творчеству Е.В. Честнякова: «<...> понимая 

стиль не как со вокупность приемов, пусть даже возведенных в ранг “стили-

стических закономерностей”, а как органическое единство, как целое, каж-

дая часть которого отмечена “особой” личностной “метой” самого поэта; 

словом, как такое выскоорганизованное единство, о котором уже можно 

говорить: мир, вселенная и даже “жизнь”, если вспомнить слова Досто-

евского, что поэт сам “создает жизнь”, да еще такую, какой в “полном 

объеме” до него не было» [Марченко: 5].

Логично рассуждать об идиостиле Честнякова, то есть индивидуаль-

ном художественном почерке, встроенном в систему национального 

стиля определенной эпохи, причем в случае данного писателя — с опо-

рой его стилистической системы на диалектизмы, авторские окказиона-

лизмы, новаторскую лексику (в том числе техническую и современную 

политическую) и архаизмы, заимствованне из русского и иноэтнического 

фольклора и мифологии, из литературных произведений других авторов, 

с включением имен и удачно найденных типов персонажей, ху дожествен-

ных средств и тропов, фигур речи и иных фигуративностей. Честняков со-

общал знакомому костромичу И.А. Серову: «Считаю себя первым челове-

ком будущего, который объединил все искусства» [Серов: 82].

Материал исследования показывает, что в творчестве Честнякова 

нет абстракций, выстроенных вокруг понятия «полета»; наоборот, все ле-

тающее имеет конкретный облик, хотя иногда неясный и размытый: ле-

тают объекты и субъекты (существа), имеющие крылья и крылоподобные 

механистические устройства — птицы, ангелы, крылатые люди, аэропланы 

и т.п. Цель статьи — рассмотреть особенности творческой лаборатории 

писателя, используя компаративистскую методологию изучения прозы 

и поэ зии автора с опорой на фольклорные истоки и реальное техноло-

гическое воплощение идеи полета в ХХ в., отраженное в энциклопедиях 

и научных статьях, известных (хотя бы гипотетически) Честнякову.
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Основная часть. Жанровые особенности главного произведения Е.В. Чест-
някова. В «Сказании о Стафии — Короле Тетеревином» (это реконструи-

рованное Р.Е. Обуховым произведение) Честняков создает литературное 

сочинение сложной жанровой природы, вмещающее в себя, во-первых, 

производственный роман со множеством описаний устройства летательного 

средства, его технических характеристик, пилотажа и ремонта; во-вторых, 

роман-путешествие с сюжетом множества полетов к таежным деревням 

и в столицу; в-третьих, авантюрный роман с переодеванием и ряженьем 

героя в обличье птицы и с самопредставлением его якобы принадлежно-

сти иной социальной среде; в-четвертых, детективный роман с линией 

прятания и утаскивания воздухоплавательного транспортного средства, 

его поисков и т. п.

В композиционном плане «Сказание о Стафии...» оказывается много-

мерным, включающим «Сказку о крылатых людях» и неожиданные пере-

ходы от одних героев к другим со смещением прямолинейности фабулы 

и с поступательно-возвратным движением времени. И вся эта сложность 

структуры зиждется исключительно на образе воздушного корабля и вся-

ческих возможностей его надлежащего применения и чрезвычайных про-

исшествий с ним.

Новаторство Честнякова как писателя в «Сказании о Стафии — Короле 

Тетеревином» проявляется в жанровом отношении: в соединении волшеб-

ной сказки с романом-путешествием, в изменении ведущего мотива пути 

и самой схемы традиционного странствия героя, который не идет пеш-

ком по дороге и даже не комбинирует пешую стезю с полетом на птице, 

как это предлагали сказочному герою Баба-Яга или Кощей Бессмертный 

(«Чудесное бегство» СУС 313 В; «Три подземных царства» ; «Бычок (лось, 

вол, птицы) — спаситель» СУС 314 A*=АА *314 I) [Бараг и др.: СУС 313 В; 

СУС 301 А, В; СУС 314 A*=АА *314 I].

Стафий, главный герой Честнякова, летит на собственноручно изго-

товленном воздушном судне, испытывает его и совершает вояж сначала 

по окрестностям родной деревни, а потом оказывается в столице госу-

дарства, пытается спасти случайно улетевшего собрата и катает по небу 

любимых девушек. Попутно в произведении затрагивается сложнейшая 

философская проблематика: как технический прогресс меняет жизнь лю-

дей и какую цену они платят за это, становятся ли они более нравствен-

ными от обладания новыми возможностями, какие блага они приобре-

тают и что теряют.

Интересно, что в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Бро кгауза — 

И.А. Ефрона указывалось два направления развития воздухоплавания: 

1) с помощью аэростатов (воздушных шаров) легче воздуха; 2) как аналогия 

птицам [Аэронавтика: 561], но это считалось делом будущего. Шли рас-

суждения об Aviation — «т.е. подражание полету птиц (avis), без шара, 
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наполненного легким газом, а исключительно с помощью динамиче-

ских средств, каковы крылья, воздушные винты и т.п., дающих возмож-

ность подняться и удержаться в воздухе» [Аэронавтика: 561]. Авиаторами, 

под которыми понимались сторонники авиации (не собственно летчики, 

как в более позднее время), являлись теоретики-воздухоплаватели, осо-

бенно математики, физиологи, инженеры, технологи. Указывались труд-

ности: «<...> до сих пор ни их летательные тела, ни двигатели не могут 

быть выстроены столь легкими, как того требует расчет» [Аэронавтика: 

562]. Но не оспаривалась принципиальная возможность подъема в воз-

дух человека на тяжелых аппаратах: «Так как они <авиаторы> стремятся 

уподобить свои машины, по возможности, птицам, существующим на са-

мом деле, то нельзя отрицать абсолютной возможности авиации и, мо-

жет быть, она является воздухоплаванием будущего» [Аэронавтика: 562]. 

Как видим, Честняков выбрал именно такое направление развития аэро-

навтики и воплотил смелые научные мечты в собственном литературном 

творчестве. Между тем он читал статью о «Самостоятельном горизонталь-

ном движении аэростата» К.Э. Циолковского, опубликованную в «Науч-

ном обозрении» за 1898 год, и даже делал пометы красным и синим ка-

рандашами, то есть интересовался и в какой-то мере устаревшими лета-

тельными аппаратами с ограниченными техническими возможностями; 

журнал был найден в заброшенной избе в д. Спирино Кологривского 

р-на: туда в избу-читальню ходил художник [Игнатьев, Трофимов: 40]. 

Известно и  внимание Честнякова к энциклопедическим статьям, хране-

ние дома томов «Малой советской энциклопедии» (МСЭ) [Воспоминания 

В.П. Лебедева: 62]. Уже в томе 1 МСЭ (1-е изд. — 1933) указывался широ-

кий ряд летательных средств: аэроплан, автожир, геликоптер, орнитоп-

тер, планер, авиэтка (авиамотоциклетка) [Авиация: 58–62; Авиэтка: 62], 

а «авиатор» стал обозначать летчика [Авиатор: 56].

Честняков часто допускает смещение (перенесение) ракурсов изобра-

жения с целого объекта на его деталь, порой самую малую и вроде бы не-

значительную, но важную в техническом и «сюжетоустроительном» плане. 

Он тщательно продумал устройство управления воздушным кораблем, 

изучив имеющиеся ко времени написания «Сказания о Стафии...» инже-

нерно-технические наработки:

«Понажать на чехле-короне пуговку справа — и корабль мигом рас-

прямится... крылья в стороны... как крылатая птица.

Внизу небольшие шелковые лопасти, похожие не то на водяное ко-

лесо, не то на утиные лапки.

При полете корабля и при стоянии на месте лопасти складываются, 

как утиные лапки, и прижимаются плотно к свертку сложенного кораб ля» 

[Честняков 2007: 62].

Или такое описание  управления воздушным аппаратом:
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«Стафий другой рычажочек... И корабль бесшумно стал подыматься... 

<...> Стафий испытал все рычажки: то выше, то ниже летит... направо, 

налево или прямо... прибавит ходу и убавит до тихого. И видит Стафий,

что быстрота и плавность полета, и направление... послушность корабля 

управлению — все оказалось превосходно и не требовало доделок» [Чест-
няков 2007: 65].

В статье «Воздухоплавание» Д. Виноградова в «Энциклопедическом 
словаре» (Гранат) давались пояснения к чертежу аэроплана Блерио, совер-

шившего перелет через Ла-Манш в 1909 г., часть из них могла быть учтена 

Честняковым при обдумывании устройства воздушного корабля Стафия: 
напр., «пружинная рессора для смягчения удара при опускании на землю» 

(№ 4), «рычаг руля поворота» (№ 13), «рули высоты» (№ 15) и др., но ни 
двигатель, ни пропеллер, ни передние колеса для разбега не были исполь-

зо ваны писателем, разрабатывавшим собственную модель [Виноградов: 

вклейка перед стб. 687–688].
Согласно кл ассификации из статьи «Воздухоплавание» Д. Виноградова, 

у Честнякова получилось скрещенье двух типов летательных средств — 
ортоптера и гелиокоптера (вертолета). В статье сказано: «Ортоптеры — 

аппараты, воспроизводящие ударное действие крыльев; их очень мало. 

Птица Ру (Roux), напр., представляет собою слепое подражание форме 
птицы; внутри ее корпуса заключен механизм, двигающий вверх и вниз 

два крыла по бокам. Удовлетворительных результатов с таким аппаратом 

не получено» [Виноградов: 695]. Заметим, что название аппарата «Птица 

Ру(х)» восходит к гигантской волшебно-сказочной хищной птице, выно-

сящей героя-протогониста с того света на землю (СУС 301 А, В и др.) [Ба-
раг и др.: СУС 301 А, В и др.]. В «Малой советской энциклопедии» есть 

фотография двухместного аэроплана «Птеродактиль» [А.З.: вклейка между 
стб. 616–617]. Первые летательные средства получали имена в честь птиц 

и птицеподобных существ, что было известно Честнякову.

Мечты о дальних полетах, подобных птичьим перелетам из теплых 
краев, мог навевать русский обычай, видоизмененный Честняковым 
согласно своим возможностям скульптора: «На Герасима-грачевника 
(17 марта) в семье пекли грачиков, а на Сороки (22 марта <по новому 

стилю>) — жаворонков и печенье в форме птиц. Е. Честняков к этим 

дням лепил глиняные фигурки и не только птиц, но и животных, и лю-
дей» [Серов: 85].

О втором прототипе воздушного к орабля Стафия в энциклопеди-
ческой статье Д. Виноградова говорится: «Гелиокоптеры — аппараты, 

в которых подъемная сила получается от вращения огромных винтов 

с вертикальн<ой> осью. Винтов бывает два и больше, причем они вра-

щаются вокруг одной оси в противоположные стороны. <...> Гелиокоп-

теры могут подниматься на воздух, но полетов на них до сих пор не со-

вершали» [Виноградов: 695].
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Интересный поворот сюжета происходит тогда, когда летательным ап-

паратом управляет не его создатель, а случайный человек — крестьянин

Пахом, абсолютно несведущий в пилотировании воздушного кораб ля 

и оказавшийся внутри него совершенно случайно, из простодушного лю-

бопытства. Дело в том, что главный герой Стафий сначала не знал, нужно 
ли ему демонстрировать всем людям, в первую очередь безграмотным кре-

стьянам, сложно устроенное техническое средство, лично придуманное 
им и прежде невиданное. Но как по законам сказочного жанра и реальной 

жизни все спрятанное когда-нибудь обязательно разыскивается и порой 

в корне меняет сложившуюся ситуацию, так и Стафий вынужден спасать 

крестьянского парня Пахомко, случайно отправившегося в полет на ру-

котворной «птице»; заодно изобретатель проверяет возможность дистан-
ционного управления воздушным средством. Честнякову важно продемон-

стрировать отклики публики на обнаружение летучего корабля — от пер-

воначального непонимания крестьян до восторга горожан, приветственно 
машущих шляпами.

Вопросы мировоззрения и психологии для развития сюжета. Честняков 

сталкивает два типа мировоззрения: традиционное крестьянское и нова-
торское просветительское, свойственное инженерам и учителям. Писатель 

удостоверяет, что обычные жители деревни начала ХХ века не понимают, 
с чем они столкнулись, когда видят летательный аппарат. Он несколько 

раз показывает типовую реакцию на случайный полет Пахома: «Говорит 
так — ровно правду, не унесли ли его что нечистое? — подумали старики»; 

«Не унесли ли его и сам-деле... какие лесные? — думают старики...» [Чест-

няков 2007: 100, 129]. Возраст крестьян в данном случае не важен, так же 
думает девушка: «А Яе то кажется ровно и правда — не лесной ли его но-
сил?» [Честняков 2007: 129 и др.]. Честняков демонстрирует «переверну-
тость» крестьянского сознания и его зеркальность относительно реального 

мира: крестьяне принимают народное поверье, по сути фантастическое, 

о полетах нечистой силы, за правду и, наоборот, не верят в техническую 
вероятность существования летательных аппаратов, созданных образо-

ванным человеком.
Еще одно подобие загадки, судя по характерной модели ʽкакой-либо 

предмет, а не тот, каким кажетсяʼ, выведено в «Сказании о Стафии — Ко-

роле Тетеревином», когда крестьяне наблюдают случайно улетевший воз-
душный корабль, о котором размышляют как о невиданном чуде: «Птиця, 

птиця — а не птиця. Что это за штучка такая?» [Честняков 2007: 104].
В то же время Честняков показывае т крестьянскую психологию, сво-

дящуюся к мысли о том, что ʽне пропадать же добруʼ, надо пользоваться 

оказией. На сенокосном угодье Илейно (это реальный микротопоним 

Кологривского уезда / р-на), куда прилетел неожиданно для себя Пахом, 
дедушко Яков намерен тоже прокатиться с семьей на необычном лета-

тельном аппарате, хотя никто из присутствующих не умеет им управлять: 
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«А дедушку уж охота, чтобы птица полетела»; и они действительно поле-

тели на Пеженку [Честняков 2007: 134, 140–141].

Ставится важнейший философский вопрос: правом управления лета-

тельным средством обладают только положительные герои или отрица-

тельные тоже? Второй поворот в сюжете «Сказания о Стафии...» образуется 
с появлением другого — огромного — воздушного корабля, способного 

вместить в себя всех (или почти всех) жителей деревни. При появлении 
такого корабля сначала возникает аллюзия на хоры ангелов: «Слышат 

жители какие-то музыки и напевы — и не знают, откуда. Всем казалось, 

это на небесах поют и играют... <...> И видят: летит... невдалеке от де-
ревни, немного повыше лесу, похож на дом, гораздо больше избы с са-

раем, в разноцветных украшениях, в сияниях каких-то — и во сне такого 

не видали» [Честняков 2007: 250]. 

«Летучий дом» опустился на кулиги невдалеке от деревни и заманивает 

деревенских жителей чудесной музыкой, красивыми нарядами и вкусными 
угощениями. Сначала крестьяне старшего возраста предостерегали — «Мо-

трите, не подвох ли какой?», а потом целая деревня, кроме одной захво-

равшей девушки Одарьи, пришла в гости: «Кушанья как хороши! Поют, 

играют музыки так очаровательно, что забыли совсем про свое прежнее 
жилó: больше-де нам ничего и не требуется, здесь бы жить оставаться» 
[Честняков 2007: 250, 251]. Далее, как в сказке, тайное желание осуществ-

ляется, вот только приносит ли оно радость? В «Сказании о Стафии...» 
сообщается: 

Тогда летучий дом поднимается и летит... 
И все в восторге. Глядят сверху на свои кулиги...

И полетели над лесом дальше, и видят: места пошли новые, незнако-
мые... Прощай, Выскориха! 

Летучий дом был из такой богатой заморской страны, что самый бед-

ный жил там как царь все равно, во дворцах... [Честняков 2007: 251].

Воздушный корабль привез крестьян в многолюдную страну, но для 
градостроительства все равно требовались еще люди: «Когда прилетел ле-

тучий дом с выскоревцами в свою страну, там поселили их в новый город. 

И стали они жить в прекрасных домах во всем хорошем» [Честняков 2007: 
251]. Крестьяне отлично устроились в заморской стране и убеждали себя 
в невиновности перед брошенной Одарьей, что оставили ей много хлеба 
и всякого добра... Честняков фактически выдвинул вопрос о предательстве, 

об оставлении своей страны ради улучшения личных жизненных условий, 

о космополитизме и отсутствии патриотизма. Писатель ни в чем не упрек-

нул своих героев, даже показал их совестливость, насколько это возможно. 

Судя по этому и другим произведениям Честнякова (напр., «Федорок»), 

важно его решение о двояком использовании летательных аппаратов: с их 
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помощью удобно постигать земной мир, рассматривать с неба родные про-

сторы, быстро переноситься на большие расстояния, но можно и утас-

кивать людей — насильно или приманивая их показом лучшей жизни. 

Получился эдакий корабль-поглотитель, подобный библейскому киту, 

вобравшему в свое чрево пророка Иону (интересна этимология имени — 

«голубь» с иврита) по повелению Бога на три дня и три ночи, или напо-

минающий Чудо-юдо рыбу-кит из «Конька-горбунка» П.П. Ершова, по-

глотившую «три десятка кораблей» (ч. 3) и фольклорной сказки-предшест-

венницы (СУС 531=К 531) [Бараг и др.: СУС 531=К 531].

Технические особенности аэропланов у Честнякова и их реальные прото-
типы. Что касается технической стороны дела, то уже на рубеже 1910-х гг. 

аэропланы достигали высоты полета на 1–2 км, могли летать на 1250 км, 

в течение 14 часов, на скорости до 90 км/ч. В России был совершен пере-

лет Петербург — Москва в июле 1911 г.; в Западной Европе аэропланы 

стали использовать в военных действиях для разведки и сбрасывания бое-

припасов на неприятеля [Виноградов: 705]. В России в 1890 г. на основе 

военной команды воздухоплавателей был учрежден Учебный воздухопла-

вательный парк, а в 1910 г. он был преобразован в Воздухоплавательную 

школу под начальством генерала Кованько [Виноградов: 706]. За всеми 

этими событиями Честняков мог следить по газетам.

Однако автор рассматривал не только технические возможности осво-

ения неба и космоса, но и нравственные основы полета человека; он под-

черкивал, что «крылатые люди» могут быть как подлинными героями 

(протагонистами), так и антагонистами или хотя бы техническими по-

средниками между носителями добра и зла: по сути, таковыми являлись 

не названные пилоты «летучего дома», способствовавшие жителям лесной 

деревушки покинуть их «малую родину».

В «Сказании о Стафии — Короле Тетеревином» нет неразрешимых 

проблем, есть только поставленные вопросы; судя по лексике и синтак-

сису, произведение писалось до реформы орфографии 1918 г. Обрисо-

ваны два типа воздушных средств: сравнительно миниатюрный «летучий 

корабль», который помогает главному герою осваивать мир и показывает 

в целом пользу применения подобного средства передвижения, и большой 

«летучий дом», заманивающий людей и увозящий их с родины, которую 

они легко готовы оставить ради заморских богатств. Честняков как будто 

предчувствовал появление новой трактовки Родины: не той, «где родился, 

там и пригодился» (по известной поговорке), а «той, где лучше». Вторая 

формулировка реализовывалась у писателя на глазах, когда дворяне сна-

чала бежали из Советской России по собственному разумению, а потом 

еще и появились пароходы, в 1922–1923 гг. совершавшие рейсы по вы-

возу из Отечества инакомыслящей интеллигенции. Далее в Великую Оте-

чественную войну большинство людей честно защищали Родину, но на-
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ходились и перебежчики, предпочитавшие оказаться во вражеском плену 

ради спасения жизни и даже ради возвращения прежнего государствен-

ного устройства.

Иная ситуация с воздушным средством наблюдается в поэме «Титко», 

явно написанной после Октябрьской революции 1917 г., судя по содер-

жанию и названиям летающих средств — «самолет», «флотилия»; с более 

ранними представлениями Честнякова об авиастроении произведение 

роднят составные наименования «дом-аэроплан» и «самолетный домик» 

[Честняков 1999: 199–200]. Показательно, что еще в «Энциклопедическом 

сл оваре» Ф.А. Брокгауза — И.А. Ефрона в 1891 г. термин «аэроплан» трак-

товался совершенно иначе: «воздушный змей, употребляемый обыкно-

венно для метеорологических наблюдений» [Аэронавтика: 562]. Правда, 

уже издавался в 1882–1883 гг. журнал «Воздухоплаватели» и в «Энцикло-

педическом словаре» имелась обширная статья «Аэронавтика» [Аэронав-

тика: 562]. Термин «аэроплан» появился в «Энциклопеди ческом словаре 

Гранат» в статье «Воздухоплавание» Д. Виноградова и был проиллюстри-

рован рисунком-чертежом аэроплана Блерио с указанием его основных 

деталей (вклейка после стб. 688). Там же сообщалось о подразделении 

аэропланов на монопланы, бипланы и мультипланы «по числу поддер-

живающих поверхностей (планов)» [Виноградов: 695–696]. О его прин-

ципиальном устройстве говорилось: «Аэропланы — аппараты, в которых 

поддерживание на воздухе достигается благодаря быстрому горизонталь-

ному (параллельному самому себе) перемещению больших поверхностей, 

обычно слегка изогнутых <...>. Движение сообщается винтом (или вин-

тами), обычно двухлопастным, деревянным. Винты приводит в действие 

мотор, почти всегда бензиновый. Винт ставится или спереди, или сзади 

поддержив<ающих> поверхностей. Для устойчивости присоединяются 

отнесенные на некоторое расстояние вперед или назад стабилизирующие 

поверхности и киль; для подъема и спуска, а также поворотов имеются 

рули высоты или глубины и поворота. Главные части ставятся на упругую 

рамку (шасси) с колесами или полозьями для разбега аэроплана» [Вино-

градов: 695–696].

Честняков дожил до того времени, когда в его родном Кологривском 

р-не построили аэродром и появились регулярные авиарейсы, как и в дру-

гих местах Костромской обл. и всей России. Он указал в записной книжке: 

«Из Юрьева Самолет — билет 2 кл. — 55 коп.» [Серов: 181].

Если летательные аппараты в «Сказании о Стафии...» были двух ви-

дов — как портативный и складной летучий корабль, предназначенный 

для одного человека и вмещавший максимум двоих (второго — пасса-

жира), и как корабль-дом, унесший все население деревни Выскориха, 

то в поэ ме «Титко» имелось только подобное воздушное судно второго 

типа, внушительного размера, созданное с совершенно иной целью — 
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спасать целую семью с хозяйством от целой армии «строителей», под ко-

торыми понимаются «строители коммунизма», утвердившие невыноси-

мые условия жизни на земле. Титко с семьей сначала пытается спрятаться 

от них в дремучем лесу, но потом вынужден построить летучий дом и уле-

теть, буквально жить в небе:

И решил он сделать сам

Легкий дом-аэроплан,

Чтоб под небом, над землей

В нем летать ему с семьей.

А когда он был готов,

Поместились в домик снов

Он и вся его семья:

Марья, Дарья и Ана.

Для овцы, коровы хлев

Титко выделил в хвосте.

«Люд честной, земля, прощай,

Худом нас не поминай».

Самолет поднялся ввысь,

Загулял над стаей птиц,

И куда лишь захотел,

Плавно в дали полетел [Честняков 1999: 199].

Построенный Титком летательный аппарат напоминает не только 

прямо указанный самолет (прообразом могли быть «Русский витязь» 

и «Илья Муромец» — четырехдвигательные бипланы Игоря Сикорского, 

построенные на Русско-Балтийском вагонном заводе в Санкт-Петербурге 

в 1913 г.) [Сикорский Игорь Иванович; Сикорский 1998; Сикорский 2014], 

но и не названный вертолет (ср. рабочую модель вертолета 1911 г. этого 

же конструктора, с решетчатым корпусом, напоминающим «недотку» 

Честнякова). Честняков, будучи художником и интересуясь историей ис-

кусства, мог видеть опубликованные чертежи подобного летательного ап-

парата, созданные Леонардо да Винчи еще в 1475 г. Кроме того, в СССР

в 1930-е гг. был построен восьмимоторный «Максим Горький» — «самый 

большой самолет в мире», предназначенный для агитационной эскадри-

льи и вмещавший в себя типографию, телефонную станцию, радиостан-

цию и др. [А.З.: 619].

Также в истории авиации выдающимся событием стал полет братьев 

Райт на биплане, то есть на аэроплане «с двумя поддерживающими по-

верхностями (одна над другой)» [Виноградов: 697]. Об аппарате сооб-

щалось: «Тип Райт <...> отличается легкостью: нет ни стабилизатора, 

ни киля. Поперечная устойчивость достигается тем, что при помощи на-
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тяжных шнуров изгибаются углы поддерживающих поверхностей <...>» 

[Виноградов: 697–698]. Братья Райт совершили первые полеты в 1903 г. 

в штате Северная Каролина в Северо-Американских Соединенных Шта-

тах, а в 1906 г. Сантос-Дюмон полетел в Европе [Виноградов: 704]. Далее 

«в 1908 г. Вильбур Райт переезжает во Францию и здесь изумляет своими 

полетами; 31 декабря 1908 г. он летает в течение 2 ч. 20 м. 23 с. и проле-

тает 123 километра» [Виноградов: 704].

Можно предполагать, что стремление Честнякова изучить основные 

отрасли знаний было вдохновлено знакомством с энциклопедической 

деятельностью Леонардо да Винчи (1452–1519). Он мог вычитать в книге 

Мориса Броквелля: «Едва ли найдется какая-либо отрасль науки, кото-

рой он не уделял бы времени и напряженного внимания; он был пооче-

редно поглощен изучением архитектуры, — этого краеугольного камня 

всякого искусства, — скульптуры, математики, инженерной науки и му-

зыки» [Броквелль: 22]. И далее: «На Леонардо можно смотреть как на са-

мого универсального гения христианского мира — да, пожалуй, и всех 

времен вообще» [Броквелль: 23].

Честняков описал «самолет» (фактически же — вертолет), способ-

ный зависать в воздухе над любой точкой на земле и выпускать к земле 

для спуска и подъема людей веревочную лестницу — в поэме подобная 

деталь названа тросом:

Над землею так летали

И в безлюдные места

Опускались без вреда.

Кое-чем они питались,

Как на тросе опускались.

Говорю не небыль я:

Трос был мягким — из белья [Честняков 1999: 199].

Подобный способ вертикального подъема, только по стене высотного 

здания в столице, уже был описан в поэме «Федорок», но там использо-

вались «толстая веревка», «бечевка», «пеньковенький шнурок» и девичий 

«пояс» или «кушак» [Честняков 1999: 223, 221], сброшенный девушкой-

невестой с верхнего этажа своему спасителю-жениху. В сказке «<Девичий 

сон>» феи-сестры, «сказкины девицы», спускаются с небес по лестнице, 

напоминающей «лествицу Иакова»:

Вдруг сияет сверху свет..

И для видимого ока

Как бы нет уж потолка..
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На пол листниця спустилась<,>

Будто светом золотилась..1 [Честняков 2011: 110]

Честняков неоднократно подчеркивает назначение воздушного ко-

рабля — уносить главного героя с семьей от людей-врагов (прежний 

«летучий корабль» в «Сказании о Стафии...» такой роли не играл, а вот 

«летучий дом» в том же произведении уже утаскивал жителей деревни — 

и в этом плане он оказывается предшественником самолета в поэме 

«Титко»):

Как «строителей» завидят, –

Так корову, овцу мигом

Загоняют в хлев хвоста.

В небо самолет тотчас

Улетает уж от вас [Честняков 1999: 200].

Отраж ение новой лексики для организации самолетов в летательные 

группы наблюдается в поэме «Титко», где одно воздушное судно увели-

чивается до целого множества однотипных летательных аппаратов: «И ло-

вить Титка флотилию / Из столицы снарядили» [Честняков 1999: 200] 

(Поэзия. С. 200). В основе этого мотива мог лежать реальный факт тира-

жирования самолетов «Илья Муромец» до 90 экземпляров к 1917 г., и они 

успешно сражались в Первую мировую войну [Сикорский Игорь Ивано-

вич]. Однако даже сам главный герой Титко прекрасно сознает, что само-

лет как укрытие от мощного противника существует только в мечте: ведь 

это всего лишь «домик снов», хотя «строители» овладевают им как реаль-

ной добычей — «Самолетный домик взяли, / Живность — во столичный 

град» [Честняков 1999: 199–200].

Прогнозирование будущего с помощью летательных объектов. У Чест-

някова имеются «сквозные герои» — такие alter ego автора, которые про-

ходят через все творчество писателя, приобретая новые черты и свойства 

характера в зависимости от эпохальных событий в стране и изменения 

мировоззрения Ефима Васильевича. Так, в «Сказании о Стафии — Ко-

роле Тетеревином» проглядывается образ дореволюционного героя Марко 

Бессчастного, который фигурирует в эпизоде появления Стафия в столич-

ном театре и скрыт под инициалами: «Актеры тоже в лорнеты направляют 

внимание на литеру “М.Б.”. Забыли про занавес... Гость прибыл к ним 

на встречу... Хочется, чтобы с ним по пути... ежели идти к прекрасному 

звездному царству. Чувствами расположились к гостю, как вся публика 

внимательна к ложе с литерой “М.Б.”.

1 Две точки — авторский знак Честнякова. — Е.С.

18 Сравнительное литературоведение



Местами в этом молчании слышится шепот:

– Герой грядущего... еще не нашего времени...

– Как метеор...

– Комета...

– Не с Марса ли он?

– “Ч”... Божья планета...» [Обухов: 37; Честняков 2007: 223–224].

В основе «литеры “МБ”» Честнякова лежит действительный факт укра-

шения царской ложи монограммой «МА» — сочетанием первых букв имен 

Марии Александровны и Александра II, поскольку император 14 (27) сен-

тября 1859 года постановил именовать строящийся театр-цирк Мариин-

ским в честь своей супруги [Мариинский театр; Мариинский театр. Вир-

туальная экскурсия; Ежова]. Честняков любил театр и, безусловно, бывал 

в Мариинке во время своих приездов в столицу и видел эту монограмму. 

Очевидно, подобные инициалы-вензеля имелись в Санкт-Петербурге 

и в других театрах — напр., в Михайловском и Александринском [Р-ский].

Публикатор «Сказания о Стафии...» Р.Е. Обухов трактует «литеру 

“М.Б.”» как имя персонажа, уравненного с «Ч» и подобного небесным 

телам разного размера и физических свойств, различной представитель-

ности и занимаемого места во Вселенной:

«Ведь “Ч” — это начальная буква фамилии “Честняков”, это обозначе-

ние целой семьи архетипов и мыслеобразов, поднятых из глубин челове-

ческой духовной истории его искусством; это искусство звездных миров, 

явленное из прошлого и будущего, приложенное к строительству земного 

бытия» [Обухов: 37].

В пьесе «Марк-строитель» (очевидно, написанной вскоре после Ок-

тябрьской революции 1917 г., вызвавшей духовный подъ ем у Честнякова

и веру в близкое счастливое будущее) образ Марка Бессчастного превра-

щается в Марка-строителя, который, условно говоря, наследует летучий 

корабль Стафия, но придает огромную численность подобным аппаратам, 

называемым уже аэропланами и находящимся в специальных постройках, 

позже (не у писателя) получивших наименование авиационных ангаров:

«Всех фасонов и систем: грузовые, пассажирские, летучие дома и оди-

нокие, и очень легкие складные перелетки, за речку чтоб перелетать, про-

странства небольшие. Их можно брать с собою в путешествие пешком, 

как принадлежность багажа. И если бы случилось при полете поврежде-

нье, то есть приспособления у них, что человек упасть никак не может, 

но тихо опускается на землю, как будто бы перо от птицы...

А также есть такие, которые посредством рук и ног приводятся в дви-

женье при помощи особых механизмов, и крылья их из легких материа-

лов, и площадью такой величины, чтоб человек мог в воздухе держаться 
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без затраты силы, подобно ястребу, когда высоко он висит, расставивши 

крыла горизонтально.

И поле на земле, как карта, для разбега грузных аэропланов. И поме-

щенья теплые для этих птиц со множеством ворот широких.

Появятся на свете новые столицы. Они отцами будут для воздушных 

городов в будущем» [Честняков 2012: 279–280].

Совершенно очевидно, что Честняков в данном случае не придумал 

устройство аэропланов и аэродромов самостоятельно (как в случае с ле-

тучим кораблем Стафия), а срисовал их с информативных сводок газет 

и облек в художественную форму. В то же время в «Марке-строителе» 

Честняков поднимает чрезвычайно важный онтологический вопрос о без-

условном превосходстве духовной культуры над любыми техническими 

агрегатами: «В машинах, зданьях, материалах — культура внешняя... Ду-

шевная культура наша строит путь к обителям небесным, они прекрасны 

нереченно и, без сравненья, премудрее земных сооружений» [Честняков 

2007: 273–274].

Полет как способ достижения рая земного. В «Сказке о крылатых людях» 

явлен известный сюжет об Островах блаженных, широко представленный 

в античной мифологии, древнерусской книжности, русских фольклорных 

легендах (обычно бытующих у старообрядцев) и новой литературе. Чест-

няков мог ориентироваться на древнерусское произведение «Послание 

архиепископа Новгородского Василия к епископу Тверскому Феодору» 

XIV в., которое было широко известно и входило в «Русскую христома-

тию» <так!> Ф.И. Буслаева (1870 и др. изд-я).

Архиепископ Василий утверждал реальное существование рая на земле, 

к которому совершили путешествие новгородские мореходы и обнаружили 

его на острове. Он дал описание земного рая: «А то мѣсто святаго рая на-

ходилъ Моиславъ Новогородецъ и сынъ его Яковъ, и всѣхъ было их три 

юмы <лодки>, и одина отъ нихъ погибла много блудивъ, а двѣ ихъ потом

долго носило море вѣтромъ, и принесло ихъ къ высокимъ горамъ. И видѣша 

на горѣ той написан Деисусъ лазоремъ чуднымъ и вельми издивленъ паче 

мѣры, яко не человечѣскима рукама творенъ, но Божiю благодатiю. И свѣтъ 

бысть въ мѣстѣ томъ самосiяненъ, яко не мощи человѣку исповѣдати. 

И пребыша долго время на мѣстѣ томъ, а солнца не видѣша, но свѣтъ бысть 

многочастный, свѣтлуяся паче солнца; а на горахъ тѣхъ ликованiя многа 

слышахуть, и веселiя гласы вѣщающа» [Буслаев: 164].

В сноске 10 Буслаев дал комментарий: «Рай представился новгород-

ским гостям в виде острова, на море, согласно с сказанным в Космо-

графии <Козьмы Индикоплова>, что “кругъ того рая и Едема обтекли 

великiя пучины морскiя” (см. 3). Сверх того, новгородские гости могли 

иметь некоторое понятие о Макарицком острове, о котором в Космогра-

фии говорится так: “Въ той же части Азiи, Симовѣ жребiи, многiе островы 
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на восточномъ морѣ: первый островъ Макарицкiй близъ блаженнаго рая, 

и потому его близъ глаголятъ, что оттуда залетаютъ райскiя птицы Гама-

юнъ и Финиксъ, благоуханiя износятъ чудная” (Попова, там же, стр. 470). 

Высокие горы, где Моислав нашел рай, вероятно, располагаются на Бе-

лом море, близь Лапландии, именуются ныне Шемаханскими. Путешест-

венник Герберштейн пишет, что в его время норвежцы полагали там, вме-

сто рая, чистилище» [Буслаев: 164]. Архиепископ Новгородский Василий 

свидетельствовал, что людям при жизни не удается вернуться из рая, даже 

если они туда попали. О себе Честняков говорил костромичу И.А. Серову: 

«А потом мне иногда кажется, что <...> по небу плывут корабли и даже 

целые города. Я слышу прекрасные мелодии» [Серов: 81].

Эта же идея-утопия об уподобленной земному раю чудесной стране 

была описана в «Путешествии в Икарию» Этьена Кабэ (или Кабе, 1840) 

и реализована в идеально организованной переселенцами из Франции 

общине в Северо-Американских Соединенных Штатах в 1849 г.: «Ни-

где не встретить такого числа колоссальных машин, как в этой стране; 

там путешествуют на воздушных шарах, и празднества, которые устра-

иваются в воздухе, затмевают своим великолепием самые блестящие 

празднества на земле» [Кабе Э. Путешествие в Икарию: гл. 1]. Книга 

в русском переводе вышла в 1924 г. [Кабе 1924], но об икарийцах Чест-

няков мог слышать от образованных людей и раньше, поскольку инте-

ресовался этой темой и отразил ее в «Шабловском тарантасе» и позже 

в «Марке-строителе», а литературный топоним напоминал об Икаре — 

первом античном мифическом человеке с искусственными крыльями, 

мечтавшем с их помощью улететь из плена вместе с отцом Дедалом, 

строителем лабиринта.

Честняков творчески видоизменил народное представление об Островах 

блаженных как метафоре рая земного: «Был на море одинокий остров, на-

селенный людьми, и много всяких богатств на этом острове. Только нужно 

было трудиться, чтобы создать из природы пригодные вещи для жизни. 

Долго ли, коротко ли трудились, нажили богатства и построили общими

силами морской корабль, украсили и оснастили — стоит, на голубых вол-

нах качается...» [Честняков 2007: 340; Честняков 2011: 131]. Люди замыс-

лили уплыть: «И слышали, что за морем богатая страна — и нет-де там тя-

желого труда, только театры... да и те, что создали люди мечтою своею...» 

[Честняков 2011: 131; Честняков 2007: 340 — неточно]. Кинулись все на 

корабль, устроили давку вплоть до увечий, победили самые сильные и хит-

рые. Нашелся человек, который советовал сначала построить много ко-

раблей, а потом дружно покидать остров. Но оставшиеся люди его послу-

шали только по части кораблестроительства: «И стали расхищать богатства 

острова, поля и леса, рудники... наперерыв спешили строить корабли...»

[Честняков 2011: 132; Честняков 2007: 341 — с иной пунктуацией].
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История повторилась много раз, все последующие корабли захваты-

вались силой и уплывали, пока совсем не осталось корабельного леса. 

И несчастные люди еще и обвинили этого человека-советчика в своих бе-

дах. А он «молился душою... и описывал, что произошло.. <...> Трудился 

и создал себе крылья свободы... И дал ему Бог.. И прилетел он на крыль ях 

к оставленным людям.. Стали и они делать крылья... и когда сделали, 

поднялись в высь голубую, где красное солнце.. И полетели над морем... 

Прилетели в страну сказки: она была очень красива» [Честняков 2011: 132; 

Честняков 2007: 341 — с неточностями]. Те же люди, которые оказывались 

в чудесной заморской стране, погибали от буйства страстей, беззакония 

и безверия. Но однажды произошло следующее: «Над их великолепным 

городом как лебеди белые будто летают.. “Ангелы... ангелы”, — в трепете 

люди гледят.. Но вот опустились белыя птицы на землю — и увидели все, 

что это последние люди.. <с острова>» [Честняков 2011: 132; Честняков 

2007: 341 — с иной пунктуацией].

Последовать примеру прилетевших жители заморской страны не смогли: 

«Но горе, — они уже отяжелели и лететь не могли..» [Честняков 2011: 132; 

Честняков 2007: 342 — с иной пунктуацией]. Честняков фактически про-

водит спартанскую идею жизни без излишеств, равно характерную и для 

русских крестьян: «“Смотрите, чтобы не отяжелеть и нам — тогда летать 

уже не сможем”, — говорили крылатые люди.. И держали себя, потому 

что хорошо было летать..» [Честняков 2011: 132; Честняков 2007: 342 — 

с иной пунктуацией]. 

Апеллируя к фольклорным жанрам сказки и легенды, Честняков дает 

традиционную концовку: «И последние стали царствовать в сказке..» 

[Честняков 2011: 132; Честняков 2007: 342 — с иной пунктуацией], од-

нако наблюдения над современными реальными событиями и психоло-

гией людей вынудили писателя добавить собственное заключение, убав-

ляющее благостность финальной формулы: «А если когда хотели их при-

теснить, они подымались на белых крыльях своих в небесный простор 

и гуляли в лучах сияющего солнца...» [Честняков 2011: 132; Честняков 

2007: 342 — с неточностью].

Выводы. «Сказку о крылатых людях» можно рассматривать двояко: 

как самостоятельное произведение и как органичное включение в «Ска-

зание о Стафии — Короле Тетеревином», где оно напечатано в качестве 

приложения и продолжает ту же линию полета, переведенную в философ-

ский план, но в другом посмертном издании опубликовано в разделе ска-

зок [Честняков 2007: 340–342; Честняков 2011: 131–132]. В плане освоения 

неба как продолжения земных дорог в сфере притяжения к этому сочине-

нию находятся пьеса «Марк-строитель», поэмы «Федорок» и «Титко», сти-

хотворная нелепица «Дедушко-вымысел», сказка «Иванушко» и др. (см.: 

[Самоделова: 40–50]). Они показывают, что идея полета входит в эстети-

ческую парадигму Честнякова, образует повествовательные и описатель-

22 Сравнительное литературоведение



ные схемы достижения небесного пространства и перемещения по нему 

человека с разными целями: 1) изучить расположение деревень и городов, 

как это делается при картографировании местности; 2) испытать особое

чувство планирования по воздуху; 3) прочувствовать красоту и гармонию

мира, видимую с высоты птичьего полета; 4) ощутить себя наравне с пти-

цами и другими крылатыми существами (ангелами, архангелами, сера-

фимами в православной картине мироздания); 5) осознать силу челове-

ческого разума, способного создавать летательные средства и управлять

ими, обучать пилотированию других людей.

Этико-эстетическая и философская система множественности смыс-

лов (без эффекта неопределенности, обычно ей сопутствующей) привела

Честнякова к проведению всей широкой тематики полета человека через

повествовательные категории разного масштаба. Выявляются разнообраз-

ные коды воздухоплавательных средств, крылатых существ и летательных 

аппаратов; орнитоморфная, техническая, акциональная и другие харак-

теристики воздухоплавательных средств; концепты небесного и земного

миров; звуковая организация стиха и стихотворных вставок в прозаиче-

ские произведения, в том числе касающаяся темы путешествий по небу;

система обычных, неполных и внутренних рифм (напр., «Загоняют в хлев 

хвоста <...> Улетает уж от вас»). Идиостиль писателя, родом из крестьян, 

профессионального учителя и художника, включает в себя технические

подробности авиации и авионики, отражающие их бытование в первой 

половине ХХ века.
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