
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

М. А. Орешко 

в злимодайствиЕ КОНЦЕПТОВ «ЧЕЛОВЕК», «ПРОСТРАНСТВО» И 
«ВРЕМЯ» В ТЕКСТАХ В. ПЕЛЕВИНА 

Кафедра русского языка. 
Научный руководитель - Е.В.Сергеева 

Характеризуя русский постмодернизм, 

О. В. Богданова сделала попытку описать 

его с помощью формулы: (русский) постмо

дернизм = модернизм + литература соцре

ализма + классическая литература + мифо

логия + фольклор + бесконечность'. 

Подобная трактовка постмодернизма 

как литературного направления указывает 

на полиструктурность этого течения, кото

рая характерна для произведений всех его 

представителей. Отражением внутренней 

неоднородности, эклектичности постмо

дернизма в литературе является индивиду-

алистичность писателей. Так, к этому тече

нию относят авторов, далеко отстоящих 

друг от друга по своим художественно-эти

ческим и художественно-эстетическим прин

ципам (Вен. Ерофеев, В. Ерофеев, С. Довла-

тов, Э. Лимонов, Л. Петрушевская, В. Пье-

цух, Т. Толстая, В. Пелевин, В. Сорокин, 

С. Каледин, М. Кураев , Е. Харитонов , 

Д. Пригов и др.). Ключом к выявлению 

творческой индивидуальности писателя-по

стмодерниста становится анализ отдельно

го художественного текста или авторского 

художественного дискурса в целом. 

В. Пелевин - современный российский 

писатель, который в своих произведениях 

реализует принципы, потенции и языковые 

особенности литературы нового направле

ния при сохранении индивидуального и 

неповторимого стиля повествования. Одна

ко большинство работ, посвященных твор

честву этого автора, носит сугубо литера

туроведческий характер. Между тем обра

щение к языку произведений позволяет вы

явить и описать основные элементы концеп-

тосферы писателя. 

На основе анализа текстов В. Пелевина 

можно говорить о выделении трех основ

ных концептов в концептосфере писателя: 

«Человек», «Пространство», «Время». Пере

численные концепты не являются индиви

дуально-авторскими, но в произведениях 

В. Пелевина получают новое наполнение. 

Значимость данных концептов проявляет

ся в их «настойчивой» репрезентации в 

тексте. 

В отличие от большинства постмодер

нистов , ко торые созерцают разрушаю

щийся внешний мир, В. Пелевин в своих 

произведениях конструирует новый мир. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что вопреки одному из основных принци

пов постмодернизма - «ничто не живо и 

уж тем более не свято»
2
 - В. Пелевин го

ворит о важной роли человека, так как 

именно человеческое со знание т ворит 

многочисленные миры, существование ко

торых в отрыве от субъекта невозможно. 

Мировоззрение автора отражается преж

де всего в языке произведений. Примеры 

моделирования человеческим сознанием 

окружающей действительности широко 

представлены в романах В. Пелевина. Рас

смотрим один из них: 

«Элементы окружающего мира появля

лись в тот момент, когда на них падал мой 

взгляд, и у меня росло головокружительное 

чувство, что именно мой взгляд и создает 

их»(«Чапаев и пустота»)
ъ
. 

Из приведенного микроконтекста вид

но, что человек, находясь в центре про

странственно-временного континуума, не 

только определяет все окружающие его 

предметы и явления относительно своего 

место- и времяположения, но и может ма

нипулировать ими. Это отражается в пе

ресечении полей концептов «Человек» , 

«Пространство» и «Время», что позволя-
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Взаимодействие концептов «человек», «пространство» и «время» в текстах В. Пелевина 

ет нам говорить о неразрывности рас

сматриваемых элементов концептосферы 

В. Пелевина. 

Прямую связь между пространственным 

и временным компонентами текста можно 

наблюдать даже в совсем небольших по 

объему примерах: 

А вождь наконеи-то покидал насижен

ную Россию (((Generation П»). 

Реализацией пространственного ком

понента является лексема «Россия», на вре

менной компонент ука зывают лексемы 

«наконец-то» и «насиженная», употреблен

ная в переносном значении («место жи

тельства, место работы, к которому при

выкли, с которым сжились»
4
). Простран

ственно-временная связь в данном контек

сте осложняется обращением к концепту 

«Человек», который репрезентируется лек

семой «вождь» (Ленин) . Информация о 

персоналии, на которую указывает В. Пе

левин, данная в тексте, минимальна, поэто

му идентифицировать личность, подразу

меваемую автором, помогает только кон

текст. Лексема «вождь», указывающая на 

определенного человека, определяет зна

чимость и род деятельности личности -

«идейный, политический руководитель 

(общественного движения, партии, клас

са)»
5
 . Определить имплицированную в 

тексте персоналию помогают лексические 

актуализаторы «Россию» и «наконец-то», 

«насиженную», наводящие семы «место 

осуществления функций вождя» и «дли

тельность, протяженность во времени фун

кционирования личности как идейного 

руководителя». Включение анализируемо

го фрагмента в контекст описания постсо

ветского периода истории России ассоци

ативно связывает лексему «вождь» с самым 

идеологизированным именем советской 

эпохи - В. И. Лениным. Таким образом, 

можно говорить о тесной связи и взаимо

обусловленности рассматриваемых кон

цептов, что подтверждается и другими 

весьма многочисленными примерами. 

Роль персоналии (репрезентанта концеп

та «Человек») в связи со структурой про

странства в текстах В. Пелевина очень вели

ка. Это подтверждает следующий пример. 

Если вдуматься, в революцию Россию 

вверг не Распутин, а его убийство ( "Чапаев 

и пустота "). 

Лексема «Россия», эксплицирующая 

концепт «Пространство», контекстуально 

связана с онимом «Распутин». Эта связь 

заложена прежде всего в значении лексе

мы «Распутин» (активный политический 

деятель в предреволюционной (указание 

на определенный временной отрезок в ис

тории страны) России, сыгравший отри

цательную, а может быть, и роковую роль 

в судьбе российской правящей династии). 

Во-вторых, в анализируемом контексте 

указывается на прямую зависимость клю

чевых процессов (революция), протекаю

щих в стране, от личности Григория Рас

путина: рассматривается причина начала 

революционного движения, которая реп

резентируется лексемой «убийство». Вре

менной компонент текста заключается в 

описании определенного исторического 

времени (Россия накануне революции) и 

присутствует как в текстовом значении 

слова «революция» (Октябрьская револю

ция, революция 1917 года), так и в узуаль

ном значении лексемы «вверг» («устар. С 

силой бросить, вкинуть куда-либо»
6
), что 

позволяет говорить о пересечении полей 

концептов «Время», «Человек» и «Про

странство» в проанализированном при

мере. 

Вербализаторы концепта «Простран

ство» в тексте романов В. Пелевина могут 

выступать не только в роли географиче

ских ориентиров, но и как одно из средств 

характеристики человека. Это становится 

причиной изменений, которые могут про

исходить в семантической структуре репре

зентанта концепта «Пространство», как это 

представлено в следующем текстовом фраг

менте. 

Стержневым элементом офисного про

странства был пронзительный голос кухарки 

с Западной Украины, доносившийся почти весь 

день из небольшого буфета (((Generation П»). 



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

Онимическое словосочетание «Запад

ная Украина» в данном примере является 

характеристикой человека («кухарка») не 

только по месту пребывания, но и по ха

рактеру воздействия субъекта на окружа

ющее его пространство. Поскольку в кон

тексте персонаж представлен только мето

нимически (лексема «голос»), то словосо

четание «Западная Украина» позволяет ас

социативно воссоздать аудиальную харак

теристику : « голос кухарки с Западной 

Украины» обладает такими качествами, 

как громкость, непрерывность, неприят

ный тембр, наличием фонетических осо

бенностей, не характерных для произноси

тельной нормы в русском языке. Особен

ности субъекта, связанные со словосочета

нием «Западная Украина» усиливаются за 

счет употребления в контексте лексемы 

«пронзительный» («сильно действующий 

на органы чувств»
7
) и сочетания слов «до

носившийся почти весь день», т. е. посто

янный, навязчивый, надоедающий. Таким 

образом, помимо того, что лексема «го-

лОс» представлена в тексте как «стержне

вой элемент» в локусе «офис», в ее значе

нии наводится сема «особенности говора 

человека из определенной местности», ха

рактеризующая свойства произношения 

при помощи онимического словосочета

ния «Западная Украина». Следовательно, 

в данном примере также можно говорить 

о взаимодействии концептов «Простран

ство», «Человек», «Время». 

Аналогичная связь рассматриваемых 

концептов наблюдается и в следующих при

мерах: 

«Соединить пространство и время через 

четвертое измерение первым сумел физик 

Эйнштейн» («Священная книга оборотня»). 

«Летом здесь красиво, - сказал он. - По

ставишь Земфиру, смотришь и слушаешь: 

"До свиданья, мой любимый город... я почти 

попала в хроники твои..."» («Священная кни

га оборотня»). 

Еще в Петрограде меня интересовало, ка

ким образом на матросах держатся их тя

желые, утыканные патронами сбруи («Ча

паев и пустота» ). 

Таким образом, на основе анализа даже 

ограниченного языкового материала можно 

говорить о том, что связь концептов «Про

странство», «Время», «Человек» в прозе В. Пе

левина явно представлена в тексте и прояв

ляется в их взаимодействии, «взаимораскры

тии», при котором экспликанты одного кон

цепта либо указывают на наличие другого, 

либо заключают в своем лексическом значе

нии содержательные элементы двух или трех 

концептов. Это еще раз подтверждает, что 

рассмотренные концепты составляют осно

ву концептосферы писателя. 
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