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На сегодняшний день осуществляется множество исследований в 

области дискурса, что определяет научный интерес к данному направлению в 

литературоведении. В первую очередь, внимание к дискурсу обусловлено 

отсутствием фиксированных понятийных рамок, так как является сложным 

коммуникативным явлением. 

Термин «дискурс» подвергается разнообразным толкованиям, что 

объясняется его многофункциональным характером и широким 

распространением в разных научных дисциплинах. Несмотря на то, что 

термин «дискурс» в лингвистике стал упоминаться существенно недавно, 

первые выделения данного понятия были осуществлены еще в эпоху 

Возрождения. Этимология латинского глагола discurro восходит к - dis-+ curro 

– бегать- курьер, курс и имеет несколько значение: 1. бегать в разные стороны, 

кругами; 2. пересекать что-либо; 3. подробно говорить о чем-либо (длинный 

монолог или рассуждение). Отсюда следует, что дискурс - «есть связный текст 

в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими – факторами; текст, взятый 

в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей 

и механизмах их сознания (когнитивных процессах); «дискурс» – это речь, «по 

груженная в жизнь» или дискурс – «речь, погруженная в жизнь»[1, с. 136-137]. 
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Как известно дискурсный процесс наблюдается не только на 

лингвистическом уровне, но и на литературоведческом. Изучение 

литературного дискурса произведения предполагает углубление в текст 

художественного произведения, так и обобщение, коррелируемое развитие 

мировой литературы. Опыт ученых-исследователей проблем 

компаративистики приводит к мысли о необходимости единства анализа и 

синтеза в осознании художественного произведения, что наиболее полно 

предлагает изучение дискурса художественного текста. Различные 

высказывания в дискурсе определяют связи текста с внелитературными и 

литературными явлениями. 

Процесс выявления литературного дискурса осуществляется крайне 

сложно. Сама «литературность» художественных текстов лежит не столько в 

плане выражения, сколько в плане содержания, навязываемого критическим 

дискурсом. Литературный дискурс отличен от лингвистического, т. к. текст 

художественного текста не равен самому себе.  

Внутри текста существует дискурс вселенной произведения (темы, идеи, 

сюжета, композиции, образной системы) – это план выражения, по-разному 

воспринимаемый читателями и критиками. Но ни одно литературное 

произведение немыслимо без критиков и читателей, а значит литературно-

критического дискурса – плана содержания, которое развивается непрестанно. 

План выражения и план содержания выражают собой дискурс 

произведения, которое по-разному воспринимается людьми разных 

исторических и культурных эпох, и делают художественное произведение 

интересным для людей сквозь время. Единство плана выражения и плана 

содержания очень часто характеризуют соссюровскими терминами 

«означаемого» и «означающего» [2. c. 73]. 

Литературно-критическая деятельность – деятельность, которая 

направлена на интерпретацию и оценку литературной действительности в ее 

проявлениях. Интерпретация в данном процессе – это процесс 

непрекращающегося понимания и самопонимания на текст, а сама 

деятельность обладает сложной структурой, развернутой к читателю [2. с. 71] 

Так, например, творчество русского постмодерниста Виктора Пелевина 

рассматривается как неповторимая совокупность словесных образов, которая 

при восприятии его читателем превращается в образную систему. Так 

образуется литературно-художественный дискурс, предполагающий 

актуализацию художественного текста в воспринимающем текст читательской 

деятельности. 

Уже при прочтении исключительно названия романа «Чапаев и 

Пустота», читатель может поставить данный роман в один ряд с такими 

известными произведениями как «Война и мир», «Преступление и наказания», 

«Униженные и оскорбленные», «Отцы и дети» и другие. Подобный выбор 

автора может помочь роману «Чапаев и Пустота» завоевать авторитетное 

место среди великих мировых писателей в восприятии читателя.  
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Неоднозначная критическая оценка произведений В. Пелевина говорит 

о пристальном интересе к его произведениям. Весьма сложным 

представляется для критиков определение жанра произведений автора. Это 

синтез реального и ирреального, абсурдности истории, игры с человеческим 

сознанием на грани, абстракции, аллюзии и т. п.  

Например, в романе «Чапаев и Пустота» главный герой Петр 

оказывается в двух художественных пространствах: реальность с чекистами, 

комиссарами и побег, онейрическое пространство сна и гипноза в 

психиатрической клинике, а также сама его реальность, в котором он осознает 

все происходящее с ним. Конфликт с собственным сознанием приводит к 

тому, что герой осознает всю иллюзорность бытия. Стирание границ 

художественного пространства и времени, а затем и вселенская пустота 

представляют жизнь как некое театральное представление, виртуальный мир, 

абсурд.  

С одной стороны, он пациент психиатрической лечебницы Москвы 90-х 

годов, который представляет себя поэтом эпохи Серебряного века, с другой 

стороны, участник альтернативной реальности гражданской войны, где 

действуют Чапаев, Анка, Фурманов и др. Вопроса, где на самом деле 

реальность, как бы не существует. У героя две личности, и обе личности 

ложные. Пелевин выстраивает некую дзен буддийскую притчу и 

одновременно решает многие вопросы русской истории. Это можно 

проследить в образах других пациентов психиатрической клиники, 

являющимися аллегориями выбора, которые делала Россия в прошлом, 

настоящем и будущем в эти 90-е годы.  

Помимо этого, Пелевин, как и многие писатели этого творческого 

направления, в своих произведениях помогает читателям соприкоснуться 

восточной философией, историей, культурой, религиозными системами, через 

которые происходит осмысления сути бытия. Большинство восточных 

проявлений в творчестве Виктора Пелевина носит дзэн-буддийское начало, 

благодаря чему писатель дарит читателю несколько иллюзорных миров. 

Свой роман «Чапаев и Пустота», Пелевин характеризует как «первое 

произведение в мировой литературе, действие которого происходит в 

абсолютной пустоте». Образ Чапаева предстает перед читателями, как нечто 

единое, но и одновременно частное: «Чапаев есть личность и Чапаев есть миф» 

[4. с. 327]. Таким образом, «личность есть миф, но поскольку миф не есть 

личность, то Чапаев не есть Чапаев.» [4. с. 138] Фамилия молодого поэта 

Пустота – фамилия, а пустота – есть понятие, поэтому фамилия есть 

обозначение общего, а общее (в нашем случае - Пустота) есть обозначение 

личности, то есть личность – это и есть пустота, а не личность. 

Действительно, учение о пустоте занимает значимое место в текстах 

Праджнипарамиты – «это учение о праджне, которая есть видение пустоты 

мира (Сансары и Нирваны), или видение шуньяты» [5. с. 29]. Посредством 

феномена пустоты отражаются основные понятия учения о праджне.  
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Праждня – олицетворение мудрости, существующая вне знакового, 

словесного, письменного оформления, которая обуславливает само 

постижение наивысшей истины, уравненная просветлению. Разум, постигший 

просветления, видит вещи в их достоверности, так, как они существуют на 

самом деле. «Видение вещей в их «таковости» – видение пустоты» [5. с. 31]. 

Петр рассуждает: «Потому что я, именно я, стоявший рядом с этим 

непонятным человеком (да и человеком ли?), и был той возможностью, тем 

единственным способом, которым все эти психбольницы и гражданские 

войны приходили в мир. ... все они существовали только потому, что 

существовал я». Чапаев же выступает в романе учителем-философом, 

учителем-наставником, размышления которого каждый раз приводят Петра 

Пустоту к заключению о том, что все окружающее нас существует 

исключительно в нашем сознании, где в действительности отсутствует и само 

это сознание: «Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. 

Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы 

находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно 

было бы сказать, что мы в нем находимся» [3. с. 151].  

С другой стороны, «пустота» в романе является символом переломной 

эпохи- гражданская война и переустройство, последствиями которых 

являются разрушение былых ценностей и утрата идеалов, отсюда человек 

заполняется новыми, спасительными, мировозренческими установками. 

Примечательно, что идеи дзэн-буддизма во много имею совпадения с 

концептуальными догмами постмодернистского направления.  

Таким образом, литературно-критический дискурс имеет уникальное 

своеобразие в осознании религиозной и постмодернистской направленности 

произведения. Личное причастие к восточной религии и творческие традиции 

писателя наделяют каждое произведения особой, глубокой «пищей» для 

читательского восприятия, создающая новые связи в области литературно-

художественного дискурса. 
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В статье представлена попытка выявления литературно-критического дискурса в 
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структуре художественного мира произведения Виктора Пелевина на примере романа 

«Чапаев и Пустота» в философско-религиозном и постмодернистском контекстах.  

Ключевые слова: дискурс, литературно-критический дискурс, дзэн-буддизм, 

постмодернизм  

 

Annotation: The article presents an attempt to identify literary critical discourse in the 

structure of the artistic world of Viktor Pelevin’s work using the example of the novel “Chapaev 

and Emptiness” in philosophical, religious and postmodern contexts. 

Keywords: Discourse, literary critical discourse, Zen Buddhism, postmodernism 
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Тема поэта-пророка и поэта-памятника занимает большое место в 

поэзии А. С. Пушкина, она пронизывает его творчество практически на всех 

этапах творчества и придает особую мировоззренческую окраску его эстетике. 

Различные аспекты этой темы получили освещение в пушкиноведении, и, как 

любая серьезная проблема, она нуждается в ее философско-

мировоззренческом осмыслении.  

Несмотря на всю романтичность Булата Окуджавы, ему несвойственна 

романтическая интерпретация роли поэта как пророка. Если в ней и 

присутствует что-то пророческое, то оно скорее простое и будничное. Сам 

Окуджава не пророчествует о будущем, потому что его взгляд устремлён в 

прошлое, и Пушкин светит ему оттуда, являясь как памятник, перед которым 

приезжая семья делает фотографию. Фотография семьи на фоне памятника 

Пушкину и все, что связано с этим местом, имеет особый сакральный смысл и 

представляет собой некий ритуал. В стихотворении Булата Окуджавы, 

написанном 1971 году «Приезжая семья фотографируется у памятника 

Пушкину» будничная сцена обретает символический окрас: памятник гению 

выделяется из общего обыденного фона, на котором фотографируются 

приезжие и становиться пушкинским фоном культуры и жизни, мерилом 

милосердия и порядочности, гарантией вечности человеческой души: 

На фоне Пушкина снимается семейство. 

Как обаятельны 

(для тех, кто понимает) 
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