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Аннотация. Смысловая пустота фактической реальности – важнейшая идея постмодернизма, которая связана с призна-
нием относительности любых идей, философем, смыслов, концепты которых представляют собой «симулякры». 
За десятилетия существования русского литературного постмодернизма трактовка соотношения человека и ре-
альности, вещи и концепта осмысляется заново относительно мировой культуры. С помощью сравнительно-сопо-
ставительного анализа романов Саши Кругосветова «Счастье Кандида» и В. Пелевина «Чапаев и Пустота» было 
выявлено содержание концепта пустота, создающего центральный образ в обоих текстах, были изучены его смыс-
ловые и функциональные характеристики. В романе «Чапаев и Пустота» концепт пустота участвует в формирова-
нии экзистенциального сюжета, связанного с субъективным стремлением персонажей к выходу из пустоты, пото-
му что она участвует в преодолении неизбежных социокультурных самоидентификаций, позволяет строить образ 
множественности в противоположность бинарным оппозициям. В романе Саши Кругосветова при описании об-
раза реальности основой стратегии повествования является игра с читателем, основанная на соотнесении функ-
циональных копий объектов, замаскированных объектов, иллюзорных объектов и виртуальных копий, а главными 
приёмами их предъявления становятся буквализация метафоры и абсурдизация. Пустота в романе Саши Кругос-
ветова – не только онтологическая характеристика, размывающая оппозицию «бытия» и «небытия», но и особен-
ность стилистики, уходящей от любого конкретного стиля за счёт освоения и присвоения слишком большого коли-
чества стилевых маркеров. Актуальность исследования связана с изучением модификаций русского постмодернизма 
в современном литературном процессе. 

Ключевые слова: «пустота», симулякр, русский постмодернизм, Саша Кругосветов, В. Пелевин, литературная пародия, 
пастиш.
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Abstract. The semantic ‟void” of actual reality is the most important idea of postmodernism, which is associated with the recognition 
of the relativity of any ideas, philosophies, meanings, the concepts of which are ‟simulacrum”. Over the decades of 
the existence of Russian literary postmodernism, the interpretation of the relationship between man and reality, thing and 
concept has been rethought in relation to world culture. With the help of a comparative analysis of the novels ‟Candide’s 
Happiness” by Sasha Krugosvetov and ‟Clay Machine Gun” by Victor Pelevin, respectively, the content of the concept 

‟void”, which creates the central image in both texts, was revealed, its semantic and functional characteristics were studied. 
In the novel “Clay Machine Gun” the concept of “void” is involved in the formation of an existential plot associated with 
the subjective desire of the characters to get out of “void”, because it participates in overcoming the inevitable socio-
cultural self-identifications, allows one building an image of plurality as opposed to binary oppositions. In the novel by 
Sasha Krugosvetov, when describing the image of reality, the basical narrative strategy is a game with the reader, based on 
the correlation of functional copies of objects, disguised objects, illusory objects and virtual copies, and the main methods 
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Цель исследования – изучить смысловые и функ-
циональные характеристики концепта пустота 
в позднем русском постмодернизме на материале 
романа Саши Кругосветова «Счастье Кандида» и ро-
мана Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» с по-
мощью компаративного и концептуального анали-
за и интерпретации.

Классическая литература, как известно со времен 
«Поэтики» Аристотеля, создавалась на основе ми-
месиса – поэтики подражания реальности. Во вто-
рой половине ХХ века постмодернизм отказывается 
от идеи репрезентации реальности через текст ли-
тературного произведения [Сейдашова: 449]. Тео-
ретики постмодернизма приходят к выводу, что лю-
бой литературный текст отсылает не к реальности, 
а к «языкам» и «концептам» культуры.

Ж. Лиотар в работе «Состояние постмодер-
на» (1979) декларирует идею языка как конструк-
та, репрезентирующего не фактическую реальность, 
а определённую структуру понятий [Lyotard: 21–22]. 
Литературный текст, который подражает языкам ис-
кусства, отсылает, таким образом, не к универсаль-
ной единой фактической реальности, а к концептам 
и философемам определённых культурных парадигм. 

Смысловая «пустота» фактической реальности со-
пряжена в постмодернизме с наличием «бесконечно-
го Словаря культуры», концепты которого представ-
ляют собой «симулякры» (Джеймисон) ‒ оболочки, 
лишённые субстанциональности, и копии, лишён-
ные референции к объектам реальности [Jameson: 38]. 
Ранний постмодернизм ещё опирался на понимание 
сознания человека как реального процесса восприя-
тия, вместилища индивидуального опыта взаимодей-
ствия человека с культурой [Гревцева: 5]. Но за де-
сятилетия существования постмодернизма трактовка 
соотношения человека и реальности, вещи и концеп-
та должна была варьироваться.

Мы предлагаем рассмотреть трансформацию 
постмодернистской трактовки взаимодействия че-
ловека и реальности на примере изменения трактов-
ки концепта пустота в творчестве В. Пелевина («Ча-
паев и Пустота») и Саши Кругосветова («Счастье 
Кандида»).

Роман Саши Кругосветова «Счастье Кандида» ха-
рактеризуется несколькими «слоями» «интертексту-
альности»: наиболее очевидный слой закодирован 
в названии, но не менее интересно обратиться к тек-

of their presentation are to demonstrate metaphors literally and absurd. ‟Void” in Sasha Krugosvetov’s novel is not only an 
ontological characteristic that blurs the opposition of ‟existence” and ‟non-existence”, but also a feature of style, moving 
away from any particular style due to the development and appropriation of too many stylistic markers
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стуальной параллели, реализованной в самом нар-
ративе.

Начинаясь как условно «натуралистическое» по-
вествование, нарочито делающее акцент на «физи-
ологической» трактовке человека, нарратив инкор-
порирует элементы, создающие образ гротескной 
реальности. Описание действительности, в которой 
обитает главный герой «Счастья Кандида» Кент, не-
ожиданно дополняется «нереалистичными» элемен-
тами при помощи лингвистических приёмов (в пер-
вую очередь при помощи буквализации метафор). 
Например, в описании локуса подвала, выбранно-
го персонажем для обитания, метафора буквализи-
руется повествующим субъектом во фразе, где обо-
значается гротескная взаимосвязь предметного мира 
и реальности человеческих эмоций и оценок. Харак-
теризуя несоответствие уровней улицы и внутреннего 
двора, повествующий субъект опирается в качестве 
объяснения на причинно-следственные связи меж-
ду социальным статусом главного героя и состояни-
ем пространства: «Жизнь его молодую поломали, ис-
корежили –похоже на то, что и пространство вокруг 
него поехало от огорчения. Оно, пространство это, 
тоже, видимо, переживало за судьбу молодого и недо-
оцененного обществом гражданина Российской Фе-
дерации» [Кругосветов: 12].

Интертекстуальность в начале повествования 
Саши Кругосветова опирается на роман Б. Виа-
на «Пена дней». Широко известный эпизод в нача-
ле романа Виана, в котором Колен принимает душ 
и ухаживает за своей внешностью [Vian: 5], вклю-
чает такие гротескные детали, как 1) живые быто-
вые предметы, используемые Коленом с целью по-
вышения комфортабельности и гармонизации своего 
идиллического мира Дома (например, коврик, впиты-
вающий воду, как живой организм), 2) органически 
независимые от своего носителя, но эстетичные ча-
сти тела (отрастающие веки, которые Колен подреза-
ет маникюрными ножничками), 3) сравнения внешно-
сти Колена и образов, отсылающих к идиллическому 
хронотопу («волны», на которые разделяет его воло-
сы гребешок, уподоблены слоям абрикосового джема, 
который, в свою очередь, уподоблен пашне, освещён-
ной закатным солнцем, на которой пахарь проводит 
борозды, вспахивая землю для сева). 

В романе «Счастье Кандида» эти эпизоды дубли-
руются в сниженном ключе. Если сравнить описание 
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процедуры причёсывания, то эстетизация, присут-
ствующая у Виана, явно снимается: в образе «про-
бора», «смазанного машинным маслом» и кусающего 
алюминиевую расческу, соединяются органическая 
и механическая метафоры, а оживление элемента, 
разделяющего визуально волосы на две стороны, но-
сит алогичный для повествователя характер. Этот 
эпизод не характеризует идеализированный гармо-
ничный мир, как в романе Виана, наоборот, он вы-
зывает недоумение повествователя: «Причесался 
на косой пробор. Пробор вел себя довольно строп-
тиво – извивался, скрипел, пару раз укусил алюми-
ниевую расческу и норовил соскочить с головы. Кент 
заправил машинным маслом специально приготов-
ленную для такого случая масленку и смазал пробор. 
Это почему-то успокоило строптивца, он улегся меж-
ду двумя волнами каштановых волос, однако доволь-
но криво» [Кругосветов: 20].

Если говорить о приведённых приёмах повество-
вания на языке семиотики, подобное совмещение зна-
ков, относящихся к разным реальностям, оказывается 
совмещением разных знаковых систем. Подобное со-
вмещение знаковых систем в классической литературе 
было характерно для пародийной авторской интенции. 
Но, помимо разрушения стилистической целостно-
сти, описанное совмещение в романе «Счастье Канди-
да» ведёт и к возникновению эффекта иллюзорности. 
Читатель текста вынужден переключаться из одно-
го регистра в другой произвольно, следуя не логике 
описываемых событий, а только игре повествующего 
субъекта со стилями [см. об этом: Шубина]. 

Произвольность «переключений регистров» по-
рождает сомнение в смысле эпизода. Например, 
рассказ о задабривании дворника подношением 
«переключает» внимание читателя на проблему он-
тологического статуса разного вида копий: «Шаро-
дей подарил ему две ‟Путинки”. Обе ненастоящие. 
Одну отпечатал на трехмерном принтере – в точно-
сти, как натуральная: и бутылка, и пробка, и наклей-
ки, и содержимое максимально приближено к ориги-
налу. Вторая – виртуальная копия с имитацией всех 
тактильных и вкусовых ощущений. Вопрос только 
вот в чем: правильное ощущение виртуальной жид-
кости есть, а будет ли эффект опьянения? Виртуаль-
ную не жалко. Таких копий можно залить в телефон 
сколько угодно. Но конечный эффект Шародей не га-
рантировал» [Кругосветов: 20]. «Виртуальная копия» 
выступает здесь как предельно лишённая онтологи-
ческого статуса «вещь в себе»: она создаёт «ощуще-
ние жидкости», но «заливается в телефон». Произво-
дя игру с прямым и переносным значением глагола 
«заливать» (слэнговое значение: обманывать, выду-
мывать), говорящий выводит окончательно описыва-
емый объект из сферы действительно существующе-
го и реализующего фактически наличные функции.

В этом же повествовательном фрагменте нарра-
тивная логика, связанная с выделением в качестве 
объекта восприятия иллюзорных (несуществующих) 
объектов-копий, дополняется демонстрацией копий 
фраз и афоризмов и даже копий персон мыслителей, 
чей онтологический и антологический статус ими-
тируется: «Как сказал Феликс Максимович: ‟В че-
ловеке все должно быть прекрасно – и лицо, и все 
части тела и, что немаловажно, – некоторые особен-
ные его части”» [Кругосветов: 20]. Это можно было 
бы воспринимать как разновидность низкопробно-
го «бытового юмора», соответствующего традиции 
использования речевой характеристики персонажа, 
актуальной в реалистическом и натуралистическом 
нарративе, когда говорящий иронически, снижающе 
контаминирует фразы персон, выявляя либо иронию 
по отношению к культуре, либо кичевое неразличе-
ние культурных институций. Но в контексте первой 
главы, посвящённой «копиям копий», этот афоризм 
приобретает характер ироничной авторской рефлек-
сии над проблемой, которая заявлена в названии вто-
рой главы, посвящённой «Пустоте».

Стратегия повествования во второй главе романа 
«Счастье Кандида» от натуралистического физиоло-
гизма переходит к письму, пародирующему логику 
гротескного повествования, буквально повторяюще-
го фабульный ряд романа Виана «Пена дней». Во вто-
рой главе повествование освещает жизнь друга Кен-
та, увлечённого философией и творчеством писателя 
Плезневича, автора произведения «Пустота».

Но если у Виана пародия в образе Жан-Соль Пар-
тра очевидна именно как регистр осмеяния опре-
делённого социокультурного явления, связанного 
с адаптацией идеалистической философской па-
радигмы под социально успешный проект, имею-
щий коммерческий успех (у Виана разорение одного 
из молодых героев связано с фанатичным приобре-
тением изданий и атрибутики философа), то у Саши 
Кругосветова в романе «Счастье Кандида» Плезне-
вич производит настолько абсурдные и в то же вре-
мя концептуально содержательные опусы (книги 
о Пустоте с пустыми страницами, чтение которых 
имеет аккумулятивный эффект перехода со ступе-
ни на ступень в духовной практике постижения Пу-
стоты), что создаётся эффект «знак знака», который 
как полностью лишён смысла, так и означен зано-
во множеством культурных контекстов. В частно-
сти, нельзя отказать образу Плезневича в сходстве 
с Пелевиным по ряду признаков: начав с повествова-
ния о Чапаеве и Пустоте, а также о пустоте симуля-
кров в повести «Омон-Ра», Пелевин популяризиро-
вал идеи философии буддизма о ценности пустоты 
в духовном опыте мыслителя.

Таким образом, читатель оказывается в галерее 
симулякров стилистического и сюжетного уровня: 
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следуя пародийной стратегии изображения, автор 
формирует имитацию сюжета Виана и в то же время 
работает с концептом пустоты, актуальным в рус-
ском постмодернизме. Это происходит благодаря свя-
зи виановских образов Сартра – Партра, повторённых 
в романе Кругосветова на уровне отражения образов 
Пелевина и Плезневича.

Итак, в романе «Счастье Кандида» при описании 
образа реальности читателю предлагаются: 1) вещи, 
которые замаскированы под другие вещи (созда-
ют иллюзию какого-то другого предмета); 2) вещи, 
которые функционируют в качестве других вещей; 
3) вещи-копии («путинка»), похожие на настоящие, 
но не являющиеся подлинными (например, брендо-
выми); 4) виртуальные копии вещей; 5) пародийные 
копии и игровые стратегии языка, изменяющие отно-
шения между объектами реальности и их предъявле-
нием в речи; 6) копии копий («Плезневич, идеальный 
пророк Пустоты»).

Это определяет, на наш взгляд, стратегию вос-
приятия данного произведения в контексте постмо-
дернистского концепта «симулякр». Анализ произве-
дений литературы раннего русского постмодернизма 
показывает, что «симулякр» трансформируется в рус-
ский вариант «пустота». Обратимся для анализа кон-
цепта пустота к роману Пелевина «Чапаев и Пу-
стота». 

На конференции «Москва – Токио 2001. Русские 
и японские писатели за круглым столом», отвечая 
на вопросы Мацуёси Нумано, Виктор Пелевин оха-
рактеризовал «Чапаева и Пустоту» как «первый ро-
ман в мировой литературе, действие которого проис-
ходит в пустоте»¹. Роман, по сути, включает не только 
художественное исследование онтологического 
и гносеологического содержания понятия пустота, 
но и игру с номинацией персонажа, имя которого вы-
несено в название. 

Первое, на что обращает внимание читатель, – это 
«виртуальность» существования персонажей (Пу-
стоты, Марии, Сердюка и Володина) в большинстве 
реальностей, которые они полагают «действитель-
ными». Следовательно, в первую очередь пустота 
имеет характер онтологически недостоверного, ил-
люзорного мира, который представляет собой си-
муляцию действительности. Однако эта «симуля-
ция» обладает для персонажей притягательностью, 
поскольку имеет большой гносеологический потен-
циал – именно в «иллюзорной» действительности 
они взаимодействуют с культурно значимыми си-
туациями и контекстами (например, Пётр Пустота 
оказывается комиссаром Чапаева). Таким образом, 
пустота характеризуется присутствием «знаков дру-
гих знаков» ‒ это происходит через семиотизацию 
новых контекстов, которые создаются «иллюзорны-
ми реальностями» персонажей. Автор ставит героев 

в ситуацию, когда ценность их «иллюзорных реаль-
ностей» двояка для них самих: нулевая ценностная 
значимость пустоты как концепта, связанного с от-
сутствием пространственного и смыслового напол-
нения (для всех окружающих), дополняется субъек-
тивным стремлением персонажей к содержательному 
и осмысленному существованию, которое они могут 
обрести лишь в виртуальной «внутренней Монго-
лии»: «Позвольте сказать вам напоследок одну вещь. 
Может быть, самую главную. Насчет того, куда попа-
дает человек, которому удалось взойти на трон, нахо-
дящийся нигде. Мы называем это место внутренней 
Монголией. – А где оно, это место? – В том-то и дело, 
что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположе-
но в географическом смысле. Внутренняя Монголия 
называется так не потому, что она внутри Монго-
лии. Она внутри того, кто видит пустоту» [Пелевин: 
255]. Движение к выходу из пустоты возможно по-
тому, что она обладает свободой от общих смыслов 
и общепринятых акций и остаётся последним эле-
ментом после исчезновения реальности и сознания, 
воспринимавшего реальность. Эти наблюдения по-
казывают, что в романе «Чапаев и Пустота», поми-
мо изощрённой интертекстуальной игры с культур-
ными концептами, парадигмами, цитатами, стилями, 
помимо деконструкции понятий «реальность», «ис-
тина» и других позитивистских конструктов, сюжет 
имеет отчётливую экзистенциальную проблематику.

Наблюдение исследователя М.В. Репиной, анали-
зирующей в своей диссертации русский литератур-
ный постмодернизм и творчество Пелевина середины 
90-х годов ХХ века, подтверждает наш вывод: «оста-
ваясь по форме постмодернистскими, произведения, 
написанные в этот период, не только констатируют 
утрату реальности, но пытаются найти ориентиры 
в образовавшейся пустоте» [Репина: 25]. По мнению 
И. Скоропановой, концепт пустоты актуализирует-
ся для русского литературного постмодернизма в свя-
зи с отношением к миру как тексту, где оперирование 
симулякрами позволяет децентрализировать непре-
ложный статус фактической данности и подготавли-
вает обретение территории, на которой культурные 
смыслы не имеют статуса абсолютов [Скоропанова: 
70]. Расширяя толкование Скоропановой на материа-
ле анализа концепта пустота в романе В. Пелеви-
на, можно сказать, что «пустота» у Пелевина – это 
не только экзистенциальная философема [Суродина: 
2], поскольку она участвует в расширении поля вос-
приятия постмодернистских героев, в преодолении 
неизбежности социокультурных самоидентификаций, 
позволяет строить образ множественности в проти-
воположность бинарным оппозициям.

Сопоставляя концепт пустоты в романе Саши 
Кругосветова «Счастье Кандида» с рассмотренными 
выше образами «пустоты» в романе В. Пелевина «Ча-
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паев и Пустота», мы видим не только определённую 
историческую дистанцию между авторами («Счастье 
Кандида» опубликовано в 2021 г.). В романе Саши 
Кругосветова отношение к миру «не как к реальности, 
а как к тексту» [Скоропанова: 67] достигает уровня 
репрезентации персонажей исключительно как ил-
люзий, порождённых культурой, в буквальном смыс-
ле исчезающих в пустоте псевдолюдей, что является 
очередной постмодернистской цитатой из классиче-
ского постмодернистском текста Х.Л. Борхеса «Las 
ruinas circulares» («В кругу руин») [Borges]. Все эле-
менты изображённой в романе Саши Кругосветова 
реальности, включая людей, – это многократно ре-
плицированные копии копий. Авторская стратегия 
повествования основана на открыто демонстрируе-
мой игре с уже утратившими сакральное значение 
культурными архетипами, готовыми сюжетами, па-
родиями на литературные пародии и демаскиров-
ке повествовательных приёмов. Концепт пустоты 
оказывается наиболее актуальным способом утра-
тить стилевую определённость: начиная с пародии 
на авангардистскую игру со словами и буквализа-
цией метафор, свойственных роману Виана «Пена 
дней», наряду с использованием «наивного» героя, 
востребованного эпохой Просвещения для реализа-
ции сатирической оценки современного просветите-
лям (Вольтеру, Монтескьё и др.) человеческого обще-
ства, роман «Счастье Кандида» использует так много 
жанровых и стилевых стратегий, что это можно трак-
товать даже как «избыточность». Полистилистика, 
стилевая неоднородность, ведёт к полному раство-
рению мимесиса: «пустота» здесь – это не только 
философема, интересующая персонажей, не только 
онтологическая характеристика, размывающая оп-
позицию «бытия» и «небытия», но и особенность 
стилистики, уходящей от любого конкретного стиля 
за счёт освоения и присвоения слишком большого ко-
личества стилевых маркеров. Текст романа «Счастье 
Кандида» может быть отнесён к позднему русскому 
постмодернизму, однако содержание концепта пусто-

та отличается отсутствием экзистенциального содер-
жания, присущего данному концепту в прозе Пелеви-
на и раннего русского постмодернизма.

Примечания
¹ Язык улицы и язык поэзии: круглый стол в То-

кийском университете с участием Вячеслава Кури-

цына, Бориса Акунина, Сергея Гандлевского, Масахи-

ко Симады и Виктора Пелевина, 27 октября 2002 г. 
URL: https://pub.wikireading.ru/90642 (дата обраще-
ния: 17.02.2023).
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