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Даосизм, считаясь экзотической философией, стал одним из популярных культурных 

явлений на Западе. В таком же контексте он воспринимается в русской постмодернист-

ской литературе. Наиболее примечательно раскрываются образы и мотивы культуры 

даосизма в творчестве В. Пелевина, который знаком с дзэн-буддизмом и китайской клас-

сической литературой. Статья посвящена осмыслению и выявлению значения филосо-

фии и эстетики даосизма в постмодернистской поэтике В. Пелевина. В статье исследуют-

ся пространственно-временные отношения, образы персонажей и образы-символы как 

значимые компоненты дискурса В. Пелевина в произведениях «СССР Тайшоу Чжуань», 

«Чапаев и пустота», «Нижняя тундра», «Запись о поиске ветра» и «Священная книга 

оборотня». Исследование показало, что В. Пелевин создает своеобразную трансформа-

цию времени и пространства, яви и сна, характеризующую отсутствие четкой границы 

между иллюзией и реальностью, опираясь на философию «духовной свободы» Чжуан-

цзы и известную аллегорию «Сна Чжуан-цзы». Вместе с тем в создании образов таких 

персонажей, как ученик мудрец, император-сумасшедший Юань Мэн, оборотень лисы 

А Хули, писатель не только обращается к понятиям «совершенный мудрец», Дао, Инь-

Яна и «естественность» из даосских книг «Дао дэ цзин» и «Чжуан-цзы», но и заимствует 

подобие двусмысленных и туманных фраз Лао-цзы. Особое внимание уделяется кон-

такту оборотня лисы А Хули и оборотня волка Александра, который отмечен метафо-

рическим столкновением восточной старинной духовной культуры и западной постин-

дустриальной культуры. Кроме того, исследование ряда даосских образов-символов 

и метафор, в том числе классический круг Инь-Ян, порошок пяти камней, флейта, вар-

ган оказались значимыми для выявления влияния даосизма на построение мотивной 

структуры и акцент духовного совершенства человека в современной реальности. Также 

отмечается, что даосизм частично перемещается в мифопоэтическую сферу В. Пелеви-

на, создавая авторский неомиф. Таким образом, даосизм может быть назван константой 

художественного мира В. Пелевина.

Ключевые слова: В. Пелевин; даосизм; философия; пространственно-временные от-

ношения; образ, духовное.

 Th e author argues that Taoism, although being considered the exotic philosophy, has 

become one of the prevalent cultural phenomena in the West, and in the same context it is also 

perceived in Russian postmodern literature. Th e images and motives of Taoism are revealed 

most notably in the works by Victor Pelevin, the writer familiar with Zen Buddhism and 

Chinese classical literature. Th e article is devoted to comprehending and revealing the meaning 

of philosophy and aesthetics of Taoism in Pelevin’s postmodern poetics. Th e author examines 

spatio-temporal relations, images of characters and images-symbols as signifi cant components 
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of Pelevin’s discourse in such works as “Tai Shou Chuan USSR”, 

“Buddha’s Little Finger” (“Chapayev and Void”), “Th e Low Tundra”, 

“Wind Search Record” and “Th e Sacred Book of the Werewolf”. Th e 

study concludes that Pelevin creates the unique transformation of time 

and space, reality and dream, relying on the philosophy of “spiritual 

freedom” Chuang-tzu and the well-known allegory of “Chuang-

tzu’s Dream”. Th e absence of a clear boundary between illusion 

and reality in Pelevin’s works can be accepted as a characteristic 

reception of Taoism. Meanwhile, in creation of such images as 

the pupil and the sage, the lunatic emperor Yuan Meng, and the 

foxy werewolf A Huli, Pelevin addresses not only to such notions 

as “a perfect sage”, Tao, Yin and Yang and “naturalness” from “Tao 

Te Ching” and “Chuang-tzu”, but also borrows ambiguous and 

obscure Lao-tse phrases. Th e study pays particular attention to the 

contact of the foxy werewolf A Huli and the werewolf Alexander, 

which is marked by the metaphorical clash of ancient Eastern 

spiritual and Western post-industrial cultures. Besides, the analysis 

of a number of Taoist images-symbols and metaphors, such as 

the classic Yin-Yang circle, fi ve minerals powder, fl ute, jew’s-harp, 

plays signifi cant roles in revealing Taoism’s infl uence on Pelevin’s 

motive structure and emphasizing human spiritual perfection 

in modern reality. Th e author also concludes that Taoism partially 

moves into the mythopoetic sphere of Pelevin’s art, creating the writer’s 

neomyth. Th us, Taoism can be called a constant of Pelevin’s works.

Key words: Victor Pelevin; Taoism; philosophy; spatial-

temporal relations; image, spirit.

Русская постмодернистская литература за-

родилась в результате синтеза различных идеоло-

гий во второй половине XX века. Среди историко-

культурных предпосылок постмодернизма можно 

выделить иррационализм, представленный как 

европейской философской мыслью (Шопенгау-

эр, Ницше, Бергсон, Юнг и т. д.), так и восточным 

дзэн-буддизмом, который во второй половине 

XX столетия обрел на Западе необыкновенную 

популярность, по сути, едва ли не подменив со-

бой традиционную религию. Как известно, одним 

из источников дзэн-буддизма послужил даосизм.

Согласно мнению Аллана Уоттса, в процессе 

принятия японского дзэн-буддизма именно дао-

сизм рассматривался как некая первооснова дзэн-

буддизма [Бу Суншань 1998: 40]. Это очень важно 

для понимания специфики трактовки даосизма 

на Западе. Дело в том, что в качестве «эликсира» 

для лечения постиндустриальной западной циви-

лизации, характеризующейся материальным изо-

билием и духовной пустотой, даосизм часто не ин-

терпретируется как классическая философия Лао-

цзы и Чжуан-цзы в особенном культурном аспекте, 

а представляет собой вульгаризированные толко-

вания концепции Инь-Яна. В книге «Европейское 

Дао» Петер Слотердайк высмеивает американский 

редукционистский подход (применение даосского 

мистицизма в таких областях, как спорт или деко-

рации) как «попытку преодолеть западный кри-

зис через введение восточного холизма по форме 

фаст-фуд» [PeterSloterdijk 1989: 9]. Подобного рода 

вульгаризация восточных эзотерических учений 

нашла отражение в современной русской литера-

туре. Так, например, в политическом сатирическом 

романе «2008» русские политические деятели без-

думно профанируют даосские ритуалы, тем самым 

проецируя поверхностное знание самого автора 

о даосизме. Потеряв оригинальное философское 

значение, даосизм у С. Доренко стал эквивален-

том бессмысленного шоу. Такое же поверхностное 

воплощение даосизма можно проследить в экспе-

риментальной пьесе Б. Акунина «Инь и Ян», где 

трансформация Инь и Яна, подчеркнутая Лао-цзы 

как метафорическая философия универсального 

Дао, превращается в страшную фантастику увле-

кательного детектива. Безусловно, смесь мистики 

и естественной простоты, присущая даосизму, про-

является смешным преувеличением в их художе-

ственном творчестве. Тем не менее, даосизм как эк-

зотика в большей степени расширяет философский 

и эстетический контекст современных западных 

литераторов и мыслителей.

Говоря о влиянии даосизма на русскую пост-

модернистскую литературу, необходимо выделить 

две различные тенденции. В первом случае речь 

идет о прямом и непосредственном воздействии, 

когда российский автор знаком с даосскими тек-

стами «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы», являющими-

ся китайскими классическими произведениями. 

В другом же случае влияние носит опосредован-

ный характер: писатель, не знакомый напрямую 

с китайской классикой, использует даосские концеп-

ты (почерпнутые из других источников), сам того 

не сознавая. В. Пелевин явно относится к первой 

категории. Даосизм всегда играл значительную 

роль в его художественной философии. В отличие 

от редукционистского восприятия китайской фи-

лософии, характерного для современной массовой 

культуры, даосизм под пером Пелевина предста-
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ет всегда в аутентичном виде, что свидетельствует 

об основательном и глубоком знакомстве россий-

ского писателя-постмодерниста с дзэн-буддизмом. 

Отметим, что в творчестве Пелевина даосский 

мотивно-смысловой комплекс не исчерпывает-

ся только философией Лао-цзы и Чжуан-цзы, 

но включает в себя и мифологические компоненты 

даосской культуры, в том числе инвариантные об-

разы (дух, оборотень, пилюля бессмертия и т. д.), 

составляющие пелевинский неомиф. Несмотря 

на расхождения в вопросе о телесной смерти меж-

ду философией Лао-цзы и даосской мифологией, 

обе эти системы в одинаковой мере отдают пред-

почтение духовной свободе в противоположность 

ценностям материального порядка. Итак, Пелевин 

отнюдь не ограничивается эксплицитным цитиро-

ванием классических «Дао дэцзин», «Чжуан-цзы»: 

литературные произведения «Запись о поиске ду-

хов», «Путешествие на Запад» и некоторые даосские 

мифы кристаллизуются русским прозаиком как да-

осский хронотоп, на основе чего возникают персо-

нажи и образы-символы в рассказах «СССР Тайшоу 

Чжуань» (1991), «Нижняя тундра» (1999), «Запись 

о поиске ветра» (2003), романах «Чапаев и пустота» 

(1996), «Священная книга оборотня» (2004).

Общеизвестно, что «двоемирие» является 

одним из художественных приемов в творчестве 

Пелевина. «Пародируя романтическую антино-

мию Этого и Того мира» [Коваленко 2010: 445], Пе-

левин создает новый тип сосуществования проти-

воположных пространств, характеризующийся 

отсутствием четкой границы между иллюзией 

и реальностью. Переход пространств в творчестве 

Пелевина зачастую проявляется на специфиче-

ском стыке, синтезирующем даосскую философию 

и соответствующие ей мифологические компо-

ненты. В рассказе «Нижняя тундра» трансфор-

мация пространственно-временных отношений 

(из древнего Китая в неопределенную снежную 

степь, потом — в современную Москву) опирается 

на даосскую философию Чжуан-цзы и да-

осскую алхимию. В рассказе стыком раз-

личных миров является поедание не-

бесных грибов и порошка пяти камней, 

из которых сделана волшебная повозка к духу По-

лярной Звезды. Упоминается, что порошок пяти 

камней принимался как материал для изготов-

ления пилюли бессмертия в даосской культуре. 

Но он является ядовитым, как и небесные грибы, 

вызывающие галлюцинации у потребителя. Дело 

в том, что писатель не пытается рассматривать 

волшебную силу пяти камней как ключ к транс-

формации времени и пространства. Он вводит 

философию Чжуан-цзы через персонажа Жень Ци: 

«Вселенную можно облететь, не выходя из комна-

ты. Мир, где живет дух Полярной Звезды, вовсе 

не в небе над нами» [Пелевин 2021]. Чжуан-цзы 

полагал, что настоящее свободное путешествие 

не опирается на внешние материальные условия. 

Благодаря улавливанию потока свободной воли, 

человеческая сущность не ограничена в данном 

пространстве и времени, она способна выйти 

на своё предназначение в вечности. По-

этому важная суть пути к духу Поляр-

ной Звезды сводится к совершенству 

своего духа. Поедание небесных грибов 

и пилюли бессмертия не действуют на освобож-

дение персонажа от препятствий реальности. Та-

ким образом, автор строит повествование за счет 

даосского мифа, особенно акцентируя элементы 

философии Чжуан-цзы. Создание двоемирия 

как реакции на наркотики (небесные грибы и по-

рошок пяти камней) становится сюжетообразую-

щим элементом в романе «Generation П», где му-

хомор как русский вариант небесных грибов игра-

ет роль связующего звена на стыке двух миров.

Кроме двоемирия, основанного на даосской 

мифологии, в творчестве Пелевина философия 

и эстетика даосизма находит выражение в мотиве 

сна, который также связан с идеей сосуществования 

миров. Смешиваясь с шизоидными видениями, гал-

люцинациями, вызванными наркотиком и алкого-

лем, пелевинский сон в большей степени относится 

к сфере «онирической реальности» [Башляр 1999: 

31]. Можно сказать, что в творчестве Пелевина сно-

видение становится равным реальности, а порой 

оказывается даже больше нее. Подобным образом 

Пелевин подчеркивает симулятивный характер 

так называемой реальности. С другой стороны, 

речь идет о «неразличении субъективного и объ-

ективного в сознании архаического человека» [Тай-

лор 1989: 220], совпадающем с такими концепта-
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ми философии Чжуан-цзы, как «забытье о себе» 

и «превращение». В творчестве Пелевина не-

трудно найти трансформацию даосских историй 

с мотивом сна, например, рассказ «СССР Тай-

шоу Чжуань» можно рассматривать как подража-

ние легенде «Царство Нанька», а в романе «Чапаев 

и Пустота»легко обнаруживается варьирование 

аллегории «Сон Чжуан-цзы».

Известная китайская философская алле-

гория «Сон Чжуан-цзы» заключает в себе много-

сторонние философские концепты Чжуан-цзы, 

в том числе такие, как «тождество объекта и субъ-

екта», «превращение всех существ», «гармония»

и т. д. Познакомившись с ней, Пелевин заменяет 

превращения Чжуан-цзы и бабочки метаморфоза-

ми людей, живущих в разные эпохи (1918 и 1990-

ые годы). Даосизм вместе с мотивом сна входит 

в художественный мир Пелевина, формируя особые 

принципы взаимодействия нарратива и философии. 

Таким образом, отправной точкой пелевинской ин-

терпретации «Сна Чжуан-цзы» является специфиче-

ская повествовательная структура, способствующая 

адекватной реализации философской мысли.

В соответствии с поэтикой и философией 

пространственно-временной трансформации пе-

левинские персонажи также поглощены идеологи-

ей даосизма. В создании образов главных персона-

жей писатель использует понятие «совершенный 

мудрец» из книг «Дао дэ цзин» и «Чжуан-цзы», 

то есть они размышляют не только о том, как из-

бежать данного социального тупика, но и как най-

ти выход из рокового несовершенства земной жиз-

ни. Поэтому поступки пелевинских героев иногда 

выражают презрение к светской морали, славе 

и стремление к духовной свободе. Такая характери-

стика подтверждается различными образами в его 

творчестве, в том числе образом ученика господина 

Изящество Мудрости, героя-оборотня и т. д. Следу-

ет отметить, что даосизму, выступающему в каче-

стве структурообразующего фактора при создании 

персонажей, зачастую сопутствует дзен-буддизм. 

Образ ученика Постепенность Упорядочива-

ния Хаоса в рассказе «Запись о поиске ветра» во-

площается через подобие катехизиса, появившего-

ся в романе «Чапаев и Пустота». В поиске истины 

(значение метафоры ветра) ученик размышляет 

об аллегориях господина Цзян Цзы-Я и сам пытает-

ся узреть явление вместо рационально-логической 

интерпретации двусмысленного и туманного тек-

ста. Представляется, что интуитивно-визионерское 

прозрение и имплицитные цитаты из книги «Дао 

дэ цзин» свидетельствуют о Дао-пути героя. Одна-

ко герой не остается в даосском пласте, опровер-

гая ограничение формы. Под влиянием буддизма 

он отрицает все существующие формы. Итак, 

в конце рассказа пустота становится неизбежным 

роком героя.

В сравнении с образом ученика в «Записи» 

образы императора-сумасшедшего Юань Мэна 

и оборотня А Хули отличают соединение даосской 

философии со специфической установкой писателя 

на создание амбивалентных персонажей. В образе 

Юань Мэна в рассказе «Нижняя тундра» проявля-

ется тенденция к даосскому представлению о раз-

венчании и духовной гармонии. Контрасты разума 

и сумасшествия, предсказуемости и внезапности, 

идеологических оков и духовной свободы, неогра-

ниченных материальных желаний и плотского 

заключения, реализующиеся в альтернативных 

положениях личности, вызывают размышления 

о порядке дискурса в постсоветском и технокра-

тическом обществе, тем более о превращении двух 

радикальных сил. Такие поверхностные противо-

речия подобны понятиям «добро и зло», «длинное 

и короткое», упоминаемым в книге «Дао дэ цзин». 

Эти две полярности императора и сумасшедшего, 

выделяемые в тексте, нельзя рассматривать отдель-

но, они взаимосвязаны. Обе приходят к духовному 

заблуждению, которое является решительным пре-

пятствием для выхода из тупика. О подобной ситу-

ации Лао-цзы пишет в «Дао дэ цзин»: «Совершенно 

мудрый отказывается от излишеств» [ЛаоЦзы 2014: 

45]. Лишь духовное совершенствование способ-

ствует достижению гармонии существования лич-

ности в реальности. Именно гармонию невозмож-

но победить внешними силами.

Что касается тесной связи персонажа-

оборотня А Хули и даосской культуры в романе 

«Священная книга оборотня», то причина сво-

дится не только к источнику образа (как писатель 

упоминает в романе, образ лисы-оборотня впер-

вые появился в книге «Запись о поиске духа», на-
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сыщенной символиками даосизма), но и отражена 

в сопоставительном создании двух оборотней: 

лисы А и волка Александра. В общем контексте 

контраст А Хули и Александра принимает форму 

столкновения восточной и западной культур, по-

скольку первый образ укоренен в древней китай-

ской мифологии, а второй — в северогерманской. 

Однако персонаж-оборотень в творчестве Пелеви-

на не в полной мере укладывается в рамки мифо-

логического мышления. В архаические модели пи-

сатель вносит существенные коррективы, пытаясь 

«выявить внутренние структуры и механизмы со-

временного социокультурного сознания» [Юрьева 

2017: 26]. Поэтому контраст А Хули и Александра 

нацелен на раскрытие отсутствия естественности 

у человека, становящегося «мертвым» в техно-

кратическую эпоху. Естественность, присущую 

А Хули, можно связать с авторской интерпретаци-

ей некоторых важных принципов философии дао-

сизма — например: «Сильное и могущественное не 

имеют того преимущества, какое имеют нежное и 

слабое» [ЛаоЦзы 2014: 92]. (А Хули кажется ним-

феткой, занимаясь проституцией, а Александр  — 

состоятельный и могучий генерал-лейтенант, всег-

да стремящийся к доминированию). Превращение 

Александра из волка в собаку при действии искрен-

него поцелуя А Хули означает бессмысленность 

«внешней силы» оборотня Александра: личность 

достигает счастья и свободы за счет чистой душев-

ной силы, то есть естественности, в полном соот-

ветствии с учением даосизма.

Во многом сходным образом дело обстоит 

и в ситуации охоты. Охота на кур выявляет 

у А Хули «первобытное», где «сделают тебя хищ-

ным зверем, свободным от добра и зла» [Пелевин 

2020: 199]. Вместе с этим писатель подчеркивает: 

«Чтобы не освободиться от добра и зла окончатель-

но, нужно поддерживать дистанцию безопасной» 

[Там же]. В процессе отказа от социальных норм 

(в том числе от привычной антиномии добра и зла) 

и возвращения в лоно природной гармонии пове-

дение индивида приобретает импульсивный и ин-

туитивный характер. Совсем иной характер носит 

охота Александра на нефть, принимающая форму 

механического ритуала (безразлично молиться 

перед коровьим черепом), который символизирует 

неорганический прагматизм, присущий постинду-

стриальному обществу. Таким образом, в сопоста-

вительном описании охоты обнаруживается даос-

ский посыл о ключевой роли гармонии.

Произведения сугубого постмодерниста Пе-

левина иногда похожи на коллаж, насыщенный 

концептами и образами-символами различных 

мировых культур, в том числе даосизма, который 

легко опознается благодаря своей специфиче-

ской идеологии и эстетике. Так, в бытовой жизни 

нетрудно найти воплощение таких принципов, 

как «внутренняя гармония Инь и Яна», «важна 

не форма, а идея» и т. д. Поэтому даосский образ-

символ или метафора, насыщенная философией 

даосизма, характеризуется не замкнутостью соб-

ственного смысла, а многозначностью, способно-

стью заключать в себе общечеловеческий и нацио-

нальный контекст. Типичным символом даосизма 

является круг, состоящий из Инь (черный цвет) 

и Ян (белый цвет), который появился и в романе 

«Чапаев и Пустота», и в романе «Священная книга 

оборотня», а также в рассказе «Нижняя тундра». 

Первая реконструкция оказывается абсурдистско-

обсценной трактовкой классики: «Сила ночи, сила 

дня, одинакова хуйня» [Пелевин 1999: 218]. Вто-

рая попытка соприкосновения с данным образом-

символом (для объяснения энергии образа оборот-

ня А Хули) прослеживается в следующем фрагмен-

те: «Я закрыла глаза и сделала обычную визуализа-

цию — инь-ян, окруженный восемью пылающими 

триграммами» [Пелевин 2020: 37]. Можно сказать, 

что даосская квинтэссенция Инь-Яна предель-

но эксплицирована в метафорах Южной Звезды 

(правящий дух огня) и Полярной Звезды (правя-

щий дух холода) из рассказе «Нижняя тундра»: 

«Дух холода и дух огня — это не два разных духа. 

Это один и тот же дух, который просто не знаком 

сам с собой. И человек он создал из себя самого... 

И человек заблудился в этой битве двух духов, ко-

торые на самом деле — он сам» [Пелевин 2021]. По-

лучается, путь человека не должен быть ограничен 

в одном общепринятом направлении. Решительным 

препятствием является не внешняя противопо-

ложная сторона, а внутреннее духовное состояние 

человека. Другим даосским культурным символом 

является упомянутый ранее порошок пяти камней, 
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появившийся в рассказах Пелевина «Нижняя тун-

дра» и «Запись о поиске ветра».

Кроме того, ряд предметно-бытовых де-

талей, встречающихся в произведениях Пелеви-

на, сознательно или бессознательно резонируют 

с философией и эстетикой даосизма. Особенное 

внимание обращается на образ флейты, которая 

по принципу звучания совпадает с философией 

Лао-цзы: «Полезность имеющегося зависит от пу-

стоты» [ЛаоЦзы 2014: 27]. Здесь «пустота» озна-

чает духовную свободу. Используя имплицитные 

даосские коннотации образа флейты, Пелевин 

характеризует музыку, играемую Желтым Госпо-

дином на флейте в храме («Посвященная книга 

оборотня»), как начальное тяготение, привязы-

вающее оборотня  А Хули к «радужному потоку» 

(суть существования). Отчасти аналогичные вы-

полняет символ шаманской культуры — варган, 

появляющийся в рассказе «Нижняя тундра». Об-

раз варгана сначала предстает как ключ небесной 

музыки, затем развенчивается до малозначащего 

инструмента: «Играть надо не на инструментах, 

а на себе, только на себе» [Пелевин 2021]. Итак, 

в знакомстве с исполнением флейты и варгана 

отражен процесс прозрения, которое представ-

ляет собой способ понятия истины и в даосской, 

и в дзэн-буддийской школах.

Итак, можно сделать вывод, что в русской 

постмодернистской литературе даосизм продол-

жает играть важную роль. Более того, его филосо-

фия и эстетика выходят за пределы уже сложив-

шихся известных аллегорий и образов. В творче-

стве В. Пелевина влияние даосизма обнаружива-

ется на различных уровнях. На основе творческой 

трансформации философских концептов и эсте-

тических принципов, почерпнутых из даосизма, 

Пелевин создает целостную индивидуальную ми-

фологию, в координатах которой ключевое место 

принадлежит посылу об актуальности духовного 

совершенствования личности в современной ре-

альности.
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