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Культурная парадигма словоупотребления в романе Виктора Пелевина
«Тайные виды на гору Фудзи»

Аннотация. В статье рассматриваются особенности словоупотребления в романе 
В.О. Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» с позиций постмодернистской поэтики. Даны 
примеры лексических манипуляций на границе русского и английского языков, предпринята 
попытка проанализировать виды и формы словоупотребления как части пелевинского 
нарратива. Авторы приходят к выводу об обусловленности парадоксального характера 
лексических сочетаний характером действительности, запечатлённой в художественном 
слове писателя

Ключевые слова: постмодернизм, нарратив, словоупотребление, калькирование, 
Пелевин, смысл, граница.

Summary. The article examines the features of word usage in V. O. Pelevin’s novel “Secret 
views of mount Fuji” from the perspective of postmodern poetics. Examples of lexical 
manipulations on the border of Russian and English languages are given. An attempt is made to 
analyze the types and forms of word usage as part of the Pelevin narrative. The authors come to the 
conclusion that the paradoxical character of lexical combinations is conditioned by the nature of 
reality captured in the writer’s artistic word.

Keywords: postmodernism, narrative, word usage, calculus, Pelevin, meaning, border.

Творчество Виктора Пелевина является одним из самых ярких феноменов 
современной литературы. Сочетая в себе, по меткому замечанию Дмитрия Быкова [1], 
«буддийскую созерцательность с христианским человеколюбием», писатель отражает 
современность - зыбкую, подвижную, неявно перетекающую из виртуальной 
действительности в узнаваемые реалии сегодняшнего дня. В данной статье мы 
попытаемся выявить закономерности культурного контекста романа «Тайные виды 
на гору Фудзи» (2018), проявленные в особенностях словоупотребления. 
Актуальность данной темы обусловлена не только временем выхода романа, а, 
следовательно, отсутствием его научного осмысления, но и самим предметом 
исследования, поскольку формальный компонент в прозе Пелевина играет такую же 
важную роль, как и содержательный, но исследуется, за редкими исключениями [7], в 
общих категориях постмодернизма, не затрагивая частных аспектов языка.

Пелевин - постмодернист-классик [2, 3, 4, 9]. Это значит, что
интертекстуальность его творчества - не просто доминантный, но сутевый компонент 
поэтики. «Непосредственными предшественниками постмодернизма являются
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постструктурализм и деконструкция как философский метод», именно они «свели 
историю к философии, а философию к поэтике. Главный объект постмодернизма - 
Текст с большой буквы» [6: 220]. Господство текста безраздельно, и функция 
писателя - быть проводником в этом мире, где авторство сводится к функции 
библиотекаря. «В сущности, постмодернистская филология есть не что иное, как 
утончённый _ поиск цитат и интертекстов в том или ином художественном тексте» 
[6: 224]. Деконструкция в этом контексте приводит к жонглированию смыслами, но 
вопрос о создании нового смысла по умолчанию остаётся открытым.

Смысл как способ представления денотата в знаке [8: 125] сконцентрирован в 
слове, следовательно, словоупотребление в рамках постмодернизма имеет особую, 
смыслообразующую специфику. Рассмотрим, как это представлено в романе 
Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».

Герои романа - олигархи, в пресыщенности своей желающие получить 
суперудовольствие, прибегают к буддистским практикам созерцания без соблюдения 
этических норм монашеской жизни, что приводит их к точке кризиса самоотрицания, 
из которого можно выйти только путём отягощения собственного существования. 
Путь одного из героев пересекается с женщиной, которая проходит параллельную 
эволюцию, обретая в итоге абсолютную власть над мужчинами. Таким образом, 
реалии современности, точнее, их предметно-вещественная сторона, сведены в 
романе к минимуму, поскольку акцент стоит на внутренней жизни героев, которая и 
является определяющей. Тем не менее, текст несёт яркие приметы времени, которые 
проявляются на уровне словотворчества и словоупотребления. Мы выделили 
несколько лексических групп, характеризующих особенности лексической 
интерпретации у Пелевина.

Первая группа - кальки с английского и - шире - калькирование как способ 
словообразования. Например, «нанять книггеров, чтобы издать скандальную и пустую 
книжонку о вашей встрече» [5: 61]. Слово книггер образовано от русского слова книга 
с помощью английского суффикса -ер-, обозначающего профессиональную 
принадлежность (аналогично общеупотребительному -тель). Это принцип 
зпредставлен и в предложениях типа «группу отложенной гратификации можно тоже 
поделить» [5: 64], «когда у меня будет точный тайм-график, я позвоню» [5: 69] Часто 
автор использует английские слова в русской графике: «это был первый таер» [5: 82], 
«итерацию придётся повторить» [5: 85-86], «постоянные клиенты маршрута прозвали 
мой стартап стартдауном» [5: 86], «Бэд трип случился^, пока тазером не 
повалили» [5: 87], «софт - фильтровать и генерировать сигналы», «техноллогия 
неинвазивная - ничего вживлять не нужно [5: 108]; «Гламур - это троянская 
программа, которую патриархия ежедневно апдейтит через весь свой 
инструментарий» [5: 179], «спускалась в спортзал, чтобы сделать немудрящий 
пилатес» [5: 182], «тонкая плёнка фейк-нарратива» [5: 229], «по сигналу встроенного 
в шлем аларма» [5: 201] и др.

Очевидно, что такое словоупотребление предполагает достаточно свободное 
владение английским языком, что является характеристикой времени, когда 
американизация быта становится частью стереотипа жизни. Для Пелевина 
англоязычные кальки - это часть живой разговорной речи, грамматически 
оформленной по правилам русского языка. Именно грамматическая ассимиляция 
позволяет уловить смысл из контекста даже тому читателю, который не в состоянии 
сопоставить английское слово с его употреблением в пелевинской прозе.

Автор задействует и прямую цитацию с сохранением латинской графики:
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«Таня вспомнила про свои пробковые vision boards, но решила о них не говорить [5: 
66], «любовный экстаз - это узкая щёлка, peep show» [5: 126], «Collateral wisdom», 
могли бы сострить в Пентагоне» [5: 129], «это было, как говорят англичане, gross» [5: 
131], «Mighty like a rose, сказал когда-то Элвис Костелло» [5: 131], «встроенный 
google glass» [5: 260], «обещанн^тй мексиканским правительством Kraft durch Freude» 
[5: 143]. К такому типу словоупотребления он прибегает в том случае, когда не 
считает ассимиляцию завершённой, поэтому считает нужным дать перевод идиомы 
или окказионально употреблённого слова.

Особое место в данной лексической группе занимает слово згыын. На первый 
взгляд, оно представляет собой бессмысленный набор букв, однако на клавиатуре 
компьютера этот набор является русским аналогом английского слова pussy, 
имеющего достаточно чёткий семантический ореол. Таким образом, здесь 
наблюдается двойной языковой переброс: русскоговорящая героиня набирает в 
поисковике английское слово, не сменив регистр, в результате обретает слово, 
которое становится её сокровенным паролем: «В этом звуке звенела тетива 
монгольского лука, выл мотор карающей бензопилы, звонкие женские голоса 
вызывали патриархию на поединок - и было ещё много тайного, что она 
чувствовала, но не смогла бы высказать в словах^ В Имени не было кискиного 
сюсюканья. Но не было и пустой мужской бравады. Это был реальный женский звук 
- грозный боевой зов трефового гендера, вышедшего на правый бой с оборзевшими 
пиками» [5: 392-393].

Представляет интерес лексическая группа, в которой калькированное 
словоупотребление носит авторский характер и нуждается в авторском же 
объяснении: «размазанная по бумаге лечебная процедура. «Скриботерапия» её 
называют» [5: 97], «эмо-пантограф - это очень навороченный медицинский 
тренажёр» [5: 106], «разного рода мимолётные постижения (саядо называл их 
«инсайтами»)» [5: 128], «мы живём в нарративе, в сказке» [5: 225].

Последний пример представляет собой определённую границу перехода к 
следующему типу словоупотребления, в котором синонимия приобретает черты не 
только объяснения, дешифровки смысла, но и определённого афоризма, передающего 
суть происходящего с героем: «жизнь - это личный проект» [5: 180], «патриархия - 
это не только попы. Это весь мировой порядок вещей» [5: 172-173], «тестостерон - 
гормон понта» [5: 177], «мы пьём не вино, а растворённый в нём нарратив» [5: 192], 
«фьючерсы ООО «Прекрасное далёко» [5: 226].

Пелевин активно смешивает лексику разных социальных групп, отображая тем 
самым эклектический характер современности: «спецодежда сделала её моложе, 
будто вернув ей часть юности, размазавшейся по похожему шмоту» [5: 70], «Будда 
отвечал так: ребята, не бойтесь, всё будет ништяк - уйдёте в ниббану» [5: 103], «гуру 
объяснил, что менеджер должен постоянно пребывать в моменте, потому что всё 
бабло исключительно там» [5: 114], «решил, значит, устроить себе сафари на Святаго 
Духа» [5: 117], «всё мировое кидалово всех возможных сортов» [5: 227], «Ельцин, 
Шмельцин, айфон, фейсбук, Путин_ Тренды. Шерри-бренды, как выражался 
Мандельштам» [5: 231], «в свежих твитах стилистически продвинутой моркови» [5: 
231], «мама его специально так назвала, чтобы тег застолбить» [5: 79]. В мире его 
героев совместимы Будда и тюремный пахан, пресыщенный охотник-олигарх и часть 
христианской Троицы, гуру и приблатнённый быт сильных мира сего. Оксюморон 
жизни отражается в словоупотреблении, поскольку жизнь - это текст, а её реалии 
лишь формы этого нарратива.
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Как видим, границы словообразования и словоупотребления в романе «Тайные 
виды на гору Фудзи» достаточно условны. Со словами родного языка Пелевин 
обращается так же свободно, как и с англоязычными. В этой группе можно выделить 
новообразования типа отмафиозил, духоподъёмное, безмысленно, разнюхаться (в 
значении «вместе понюхать кокаин»), фуфлогонство, философка. Каждое слово 
контекстуально обосновано и добавляет собственный штрих в полотно 
стилистической оригинальности писателя.

«Тайные виды на гору Фудзи» можно назвать не только романом о 
современности, но и романом современности. Тоска по высокой духовности, которая 
просвечивает в интерьерах роскошных яхт так же ярко, как и в обыденности 
московской квартиры, - та черта, которая, на наш взгляд, становится определяющей 
культурной доминантой не только локализованного московского этноса, к которому 
часто причисляют Пелевина, но и общего пространства культуры. Лексическое и 
стилистическое своеобразие его романа даёт возможность увидеть парадоксальность 
этого процесса во всём его своеобразии и драматизме.
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Прецедентные высказывания в региональном поэтическом творчестве

Аннотация. В статье рассматриваются прецедентные высказывания, 
зафиксированные в региональном поэтическом дискурсе, их роль как носителей культурной 
информации. Автор обосновывает положение о том, что прецедентные единицы имеют 
потенциал для актуализации культурных доминант. В статье представлен общий анализ сфер- 
источников прецедентных феноменов, а также их прагматические функции.

Ключевые слова: прецедентность; прецедентное высказывание; прецедентная
ситуация; поэтический текст; региональное творчество, поэтический дискурс.

Summary. The article examines the precedent statements recorded in the regional poetic 
discourse, their role as carriers of cultural information. The author substantiates the position that
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