
другим народом – японцами. Разорив свое, разоряют чужое (распоряжение Пекарева сносить японские 
постройки) – это варварское отношение к земле автор подчеркивает особо. 

Второй план романа – взаимоотношение народа и власти. Проблема народа и власти – традицион-
ная в русской классической ли- 
тературе (А.С. Пушкин «Борис Годунов»). Максимов анализирует  
эту проблему как историк и психолог. Он рисует образ Сталина, показывает его окружение. У Мак-
симова Сталин – хитрый тиран, получающий удовольствие при виде мучений своей жертвы (Крас-
нов, Шкуро, Серго Навтарадзе), но и человек, которому не чуждо все человеческое. Через внутрен-
ние монологи Сталина автор раскрывает факты личной жизни героя, его сомнения, физические му-
чения, но нигде не говорит о мучениях его совести, и в этом – авторская неприязнь к герою. 

Следующая проблема также традиционна – проблема личного человеческого счастья. Автор создает 
несколько любовных коллизий. Образы женщин, нарисованные Максимовым без прикрас, вызывают у 
читателя уважение за их страдания (это и Мария, молившая Хохлушкина, и Полина, насильно разлу-
ченная с любимым, и бабка Аграфена, нашедшая приют в чужой земле, и Люба, грешница). 

Через призму любовных взаимоотношений автор «проверяет» героинь и создает обобщенный об-
раз русской женщины, прошедшей через испытания, греховной, но чистой в своих помыслах, верной 
своей любви. 

В реалистический пласт романа автор вводит наполненные символическим содержанием внесюжет-
ные реминисценции, которые помогают понять авторскую идею романа. Так, «безумный путь лю-
дей» по песчаному царству во главе со Старцем ассоциируется в сознании читателя, с одной сторо-
ны, с хождением Христа в пустыне, а с другой – с образом Сталина, ведущего за собой «ослепших» 
людей, свято поверивших своему Учителю. На материале христианских аналогий автор разрешает 
одну из главных проблем романа: утрата человеком истинных нравственных ценностей, связанная с 
отлучением от Бога, от  христианских заповедей. Спастись в океане ненависти и беззакония, грехов-
ности, по мнению автора суждено не всем, а лишь «избранным» – людям с чистыми помыслами, ко-
торые так или иначе приведут к Христу, будут жить по его законам, сохраняя и преумножая все че-
ловеческое. Не случайно остаются в живых в бездне стихии Федор и Люба, внутри которой зарожда-
ется новая жизнь. В этом – глубоко оптимистичный взгляд писателя на будущее России, вера в воз-
вращение человека к своим корням и в духовное возрождение русской души. (Эта авторская мысль 
отражена также в переписке братьев Загладиных). 

Так разрешает автор проблему человеческого бытия на земле. 
Таким образом, в своем романе В. Максимов ставит как традиционные для русской литературы 

проблемы, так и современные автору и его времени: несвобода человека, хрупкость человеческого бы-
тия, нравственное разложение как результат устрашающей политики 30 – 50-х гг. XX в., и должны 
пройти годы, нужно новое потрясение – стихия, чтобы народ прозрел. В этом Максимов видел свою за-
дачу как художника. 
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«РЕКЛАМНЫЕ СЛОГАНЫ КАК ИРОНИЧЕСКИЙ МОДУС  
РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА «GENERATION "П"» 



 
Роман В. Пелевина «Generation "П"» особенно популярен среди молодежи, так как именно это 

произведение, на поверхностный взгляд, близко к массовой литературе, к так называемому «по-
стмодернизму снизу». Генис А., например, утверждал, что Пелевин создал произведение, принад-
лежащее к пограничной территории между литературой и «маскультом» [1]. 
РОМАН В. ПЕЛЕВИНА, НА НАШ ВЗГЛЯД, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПАМФЛЕТ НА ОБ-
ЩЕСТВО РАЗВИТЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. А. ДОЛИН СПРАВЕДЛИ-
ВО ПОДЧЕРКИВАЛ, ЧТО, «ИЗОБРАЖАЯ СЕРЫЙ ПИ АР» В СВОЕМ ПРОИЗВЕДЕНИИ, В. 
ПЕЛЕВИН ПОДВЕРГАЕТ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ КРИТИКЕ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОКРАТИ-
ЗИРОВАННЫЙ МИР.    
ПИСАТЕЛЬ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЖИВЕТ ВО ВРЕМЕНИ, КОГДА «ИМИДЖИ» ОТРЫВА-
ЮТСЯ ОТ СВОИХ ОРИГИНАЛОВ И ЖИВУТ В ТОЙ СУБСТАНЦИИ, СИМВОЛОМ КОТО-
РОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПУСТОТА. ИЗ ТАКИХ СИМУЛЯКРОВ И СТРОИТСЯ КАРТИНА МИРА 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. В «GENERATION "П"» ВАРЬИРУЕТСЯ МИФ О «НОВОМ 
РУССКОМ». В ЦЕНТРЕ РОМАНА – СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТА ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ОЗА-
БОЧЕНО ПРИОБРЕТЕНИЕМ БЛАГ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
РАССМАТРИВАЯ ТЕХНОЛОГИИ PUBLIC RELATIONS, ПИСАТЕЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
СТЕПЕНЬ ДУХОВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ И ПАДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. 
«В МИРЕ ПЕЛЕВИНСКИХ ТЕКСТОВ ПОДВЕРГАЮТСЯ СОМНЕНИЮ НЕ ПРОСТО ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ШТАМПЫ И СТЕРЕОТИПЫ НЫНЕШНЕГО ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО СОЗНА-
НИЯ, НО И САМИ БАЗОВЫЕ БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ, НА КОТОРЫХ ОНО ДЕРЖИТСЯ, 
КОТОРЫЕ ЕГО СОСТАВЛЯЮТ» [2]. 
В РОМАНЕ ПОЛНОЦЕННОМУ, ВЫСОКОМУ, НО НИКОМУ НЕ НУЖНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 
ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТСЯ ХАЛТУРА, «КОММЕРЧЕСКАЯ ЧЕРНУХА», КОТОРУЮ СОЗ-
ДАЮТ, ЧТОБЫ ЯКОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ ВАВИЛЕН ТАТАРСКИЙ И 
ЕГО ДРУГ МОРКОВИН. ОНИ ПЫТАЮТСЯ «ЛЭВЭ» (КОТОРОЕ ТРАКТУЮТ НА АББРЕ-
ВИАТУРУ «LIBERAL VALUES» (ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ) ВНЕДРЯТЬ В СОЗНАНИЕ 
СВОИХ СОВРЕМЕННИКОВ. СВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОИ ПЕЛЕВИНА НАЗЫВАЮТ 
«ТВАРЬ ДРОЖАЩАЯ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА. И ЛЭВЭ ТОЖЕ» [3]. 
СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ И РОМАНОВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОЦЕСС ОДУРА-
ЧИВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ПОДМЕНЫ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МНИМЫМИ, СИМУЛЯКРА-
МИ. ТАК, ТАТАРСКОМУ ОБЪЯСНЯЮТ, ЧТО ГЛАВНОЕ – ЭТО ВНУШЕНИЕ, ОБМАН, ВИ-
ДИМОСТЬ, «ШТАМП», ЗА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ. «ЛЭВЭ» И ЕСТЬ 
ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ: «КЛИЕНТ ПЛАТИТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ЗА ЛИСТ БУМАГИ И 
НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ЧЕРНИЛ ИЗ ПРИНТЕРА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ АБСОЛЮТНО УВЕ-
РЕН, ЧТО ПЕРЕД НИМ ДЕНЬГИ ЗА ЭТО ЖЕ САМОЕ ЗАПЛАТИЛО МНОГО ДРУГИХ ЛЮ-
ДЕЙ» [3, С. 27]. 
«КРАСИВО-УРОДЛИВЫЕ ЧАСЫ ИЗ ЗОЛОТА И СТАЛИ», КОТОРЫЕ ПРЕПОДНОСЯТ В 
КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ГОНОРАРА ТАТАРСКОМУ, СТАНОВЯТСЯ СИМВО- 
ЛОМ ТОЙ ТОТАЛЬНОЙ ПОДМЕНЫ, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИТ В СОВРЕМЕННОМ ОБ-
ЩЕСТВЕ. 
РЕКЛАМНЫЕ СЛОГАНЫ ТАКЖЕ КРАСИВО-УРОДЛИВЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ОТРАЖАЮТ 
ИСТИННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, А ВОСПЕВАЮТ «ПУСТОТУ», КУЛЬТИВИ-
РУЮТ МЕЛКИЕ ЖЕЛАНИЯ И НИЗМЕННЫЕ СТРАСТИ, ПОКЛОНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
МУ. 
ЧАСЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ ФАЛЬШИВЫМИ, НО СДЕЛАННЫМИ ПО ПОДОБИЮ ЗНАМЕНИ-
ТОЙ ФИРМЫ «РОЛЕКС УЙСТЕР». ВЫСЛУШАВ ИСТОРИЮ АЗАДОВСКОГО, КОТОРЫЙ 
«ДАЛЕКО ПОЙДЕТ», (ПОТОМУ ЧТО, «ПРИЕХАВ В МОСКВУ С УКРАИНЫ, … ОН ВСЕЛИЛ-
СЯ К ЗНАКОМОЙ, ПРОПИСАЛСЯ НА ЕЕ ПЛОЩАДИ, ПОТОМ ВЫЗВАЛ ИЗ ДНЕПРОПЕТ-
РОВСКА СЕСТРУ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ, ПРОПИСАЛ ИХ ТАМ ЖЕ И ТУТ ЖЕ, БЕЗ ВСЯКОЙ 
ПАУЗЫ, РАЗМЕНЯЛ КВАРТИРУ ЧЕРЕЗ СУД, ОТПРАВИВ ПОДРУГУ В КОМНАТУ В КОМ-
МУНАЛКЕ И ВЕРНУВ СЕСТРУ С ДЕТЬМИ В ДНЕПРОПЕТРОВСК»)  
[3, С. 28], ТАТАРСКИЙ ПОНЯЛ, ЧТО «ВСЕ МОЖНО». ТОГДА И ПОЯВИЛСЯ ЕГО ПЕРВЫЙ 
РЕКЛАМНЫЙ СЦЕНАРИЙ. 



РОЛИК ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ ЧЕРЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ И 
МЕТАФОР, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЛИ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ЦЕПЬ НАСИЛИЙ 
И РАЗРУШЕНИЙ. 
«ЗЕМЛЯ С РАЗВАЛИНАМИ ИМПЕРИЙ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПОГРУЖАЛАСЬ В КОНЦЕ 
КОНЦОВ В СВИНЦОВЫЙ ОКЕАН», НО ОСТАЛАСЬ ОДНА СКАЛА, НА КОТОРОЙ БЫЛА 
ВЫБИТА АББРЕВИАТУРА ЛЕФОРТОВСКОГО КОНДИТЕРСКОГО КОМБИНАТА. ОКАЗЫ-
ВАЛОСЬ, ЧТО В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО СТАБИЛЬНЕЕ И КРЕПЧЕ, ЧЕМ БИЗНЕС КЛИЕНТА, 
ЗАКАЗАВШЕГО РЕКЛАМУ. ТАТАРСКИЙ БЕРЕТ В КАЧЕСТВЕ СЛОГАНА ДРЕВНИЙ ЛА-
ТИНИЗМ: «СПОКОЙНЫЙ СРЕДИ БУРЬ». 
СИСТЕМА ВЕЧНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НИЗВЕРГНУТА И ЗАМЕНЕНА 
«ПУСТОТОЙ». ТАТАРСКОГО НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ТАКИЕ «ЗНАКИ СВЫШЕ», ЧТО 
НАКАНУНЕ СЪЕМОК ЩЕДРО ОПЛАЧЕННОГО РЕКЛАМНОГО РОЛИКА КЛИЕНТА НА-
ШЛИ ЗАДУШЕННЫМ В ОФИСЕ: «ТАТАРСКИЙ СТАЛ КОПИРАЙТЕРОМ» [3, С. 32]. ЭТО 
СЛОВО, СХОДНОЕ С «КОПИЕЙ», «КОПИРОВАНИЕМ» СОДЕРЖИТ АВТОРСКИЙ НАМЕК 
НА ТО, ЧТО ПЕРСОНАЖ ЗАПОЛНИТ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ БЕС-
ЧИСЛЕННЫМ МНОЖЕСТВОМ НОВЫХ «ПУСТЫХ КОПИЙ», ВЫРАЖАЮЩИХ ЛОЖНЫЕ 
ИДЕАЛЫ. 
«ПРО СВОЮ ПЕРВУЮ РЕКЛАМНУЮ РАБОТУ ОН ВСПОМИНАЛ С НЕУДОВОЛЬСТВИЕМ, 
НАХОДЯ В НЕЙ КАКУЮ-ТО ПОСТЫДНО-ПОСПЕШНУЮ ГОТОВНОСТЬ НЕДОРОГО 
ПРОДАТЬ ВСЕ САМОЕ ВЫСОКОЕ В ДУШЕ» [3, С. 33]. 
ГЕРОЙ РАСЦЕНИВАЕТ СИТУАЦИЮ В РОССИИ КАК «ДЫМЯЩИЙСЯ ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ 
АТОМНОГО ВЗРЫВА». ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СТАНОВИТСЯ БИБЛИЕЙ СОВРЕМЕН-
НОГО ГЕРОЯ. ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЙ ИМИДЖ ЗАМЕНЯЕТ ДУХОВНОСТЬ. И 
ТАТАРСКИЙ УМИЛЯЕТСЯ СТРОЧКАМИ В УЧЕБНИКЕ ПО «ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ», 
КОТОРЫЕ «ОСОБЕННО СИЛЬНО ДЕЙСТВОВАЛО НА ЕГО НЕПОРОЧНУЮ ДУШУ: «РО-
МАНТИЧЕСКИЕ КОПИРАЙТЕРЫ ПЯТИДЕСЯТЫХ, УЖЕ ПЕРЕШЕДШИЕ В ОГРОМНОЕ 
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО НА НЕБЕСАХ …» [3, С. 34]. РАЙ И ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТСЯ «ЛЭВЭ». 
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – ЭТО НИЗВЕРЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ РУССКИХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ЗАМЕНА ИХ НА «ЗАПАДНЫЕ СИМУЛЯКРЫ». И РАЗРАБАТЫВАЯ РЕКЛАМНЫЙ СЛО-
ГАН ПЕПСИ-КОЛЫ И СПРАЙТА ДЛЯ РОССИИ, ГЕРОЙ ПЕЛЕВИНА СОЗДАЕТ СЛОГАН: 
«СПРАЙТ. НЕ КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ». ВАВИЛЕН ВВОДИТ В СВОЙ РЕКЛАМНЫЙ ФИЛЬМ 
«ПОТРЕБИТЕЛЯ НИКОЛУ СПРАЙТОВА, ПЕРСОНАЖА НАПОДОБИЕ РОНАЛЬДА МАК-
ДОНАЛЬДА, ТОЛЬКО ГЛУБОКО НАЦИОНАЛЬНОГО ПО ДУХУ» [3, С. 40]. 
УЧИТЫВАЯ, ЧТО ОДУРАЧИВАТЬ ПРИДЕТСЯ И НИЩИЙ ЛЮД РОССИИ, ГЕРОЙ ПЕЛЕ-
ВИНА СОЧИНЯЕТ СЛОГАН ДЛЯ «МАРГИНАЛЬНЫХ ГРУПП»: «ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА 
НЕ ДВОРА. СПРАЙТ. НЕ КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ» [3, С. 40]. 
ВВОДЯ ЭЛЕМЕНТЫ «ЛОЖНОСЛАВЯНСКОГО СТИЛЯ» – БЕРЕЗКУ И СТРОКИ ИЗ ПЕСНИ 
«Я В ВЕСЕННЕМ САДУ ПИЛ БЕРЕЗОВЫЙ СПРАЙТ», – ТАТАРСКИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
СДАЕТ ВСЕ, ЧТО БЫЛО В ЕГО ДУШЕ «ЧИСТОГО И РУССКОГО». 
ТАКОЙ ЖЕ УБИЙСТВЕННО ТОЧНОЙ САТИРОЙ НА ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОСТПЕРЕ-
СТРОЕЧНОМ ОБЩЕСТВЕ ПЕРЕМЕНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ СЛОГАНЫ НА АМЕРИКАНСКИЕ 
СИГАРЕТЫ «ПАРЛАМЕНТ», ГДЕ БЕЛЫЙ ДОМ, КАК ПАЧКА СИГАРЕТ ГОРИТ ВО ВРЕМЯ 
ИЗВЕСТНЫХ СОБЫТИЙ НА ФОНЕ СТРОЧЕК ИЗ ГРИБОЕДОВА «И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА 
НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН. ПАРЛАМЕНТ». 
ГОРЬКАЯ ИРОНИЯ АВТОРА ДЕМОНСТРИРУЕТ, ПО НАШЕМУ УБЕЖДЕНИЮ, ЧТО ВИК-
ТОР ПЕЛЕВИН НЕ ТОЛЬКО ЯРКИЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОСТМОДЕРНИСТ, НО ЧТО ОН И  
ХУДОЖНИК, НАСЛЕДУЮЩИЙ ЛУЧШИЕ САТИРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ГОГОЛЯ И САЛ-
ТЫКОВА-ЩЕДРИНА. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ УГРОЖАЮЩЕГО ХА-

РАКТЕРА 
 

Иллокутивы угрожающего характера являются одной из разновидностей в системе речевых актов 
всякого национального языка.  
Их использование в процессе интеракции отражает иерархический характер взаимоотношений гово-
рящих и указывает на наличие (реальных либо потенциальных) различий в осуществлении некоторого 
события «р». 

В толковых словарях угроза трактуется  как запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, 
зло, неприятность, как возможная опасность возникновения чего-нибудь тяжкого, неприятного [Оже-
гов, 1989, с. 823]. Даль В. так же определяет угрозу [Даль, 1980, с. 470].  
Угрожать, по его мнению, значит  стращать, наводить опасность или опасенье, держать кого-либо под 
страхом, под опаскою, заставить убояться чего-либо, покориться; произносить угрозы, требуя, добива-
ясь чего-либо. 

Целью угрозы является изменение поведения собеседника, вызывая у адресата чувство страха и по-
средством этого воспрепятствовать действию или намерению его реализации адресатом, либо экспли-
цировать косвенно негативную оценку совершенного факта или события.  
В случае неисполнения требования, за которым следует угроза, говорящий оставляет за собой право 
применения определенных санкций. Интенция говорящего, или его намерение,  заключается в данной 
ситуации в вероятности приведения в действие своей угрозы в случае невыполнения или несоблюдения 
адресатом каких-либо желаемых или предпочтительных действий с точки зрения адресанта. Угроза не 
характерна для ситуации официального общения и для общения с людьми более высокого социального 
статуса. Если адресант, обладающий более низким социальным статусом, употребляет речевые акты уг-
рожающего характера в ситуации общения с человеком с более высоким социальным статусом, то на 
момент общения эти социальные различия как бы виртуально нейтрализуются, и говорящий ставит себя 
в равное со своим собеседником положение в аспекте социальной субординации. Порой такое речевое 
действие может иметь последствия для дальнейшего социального положения говорящего. Это говорит о 
том, что употребление речевых актов угрожающего характера в ситуации общения с людьми, обладаю-
щими более высоким социальным статусом,  явление редкое и имеет место в крайних, критических си-
туациях, когда говорящий вынужден прибегнуть к такого рода речевым действиям в связи с несправед-
ливым к нему отношением вышестоящего лица или же другого рода нарушениями его прав и свобод со 
стороны лиц, занимающих руководящие посты. Это касается в большинстве случаев личного или непо-
средственного использования угрожающих высказываний в подобных ситуациях общения, и не всегда 
справедливо при использовании угроз посредством телекоммуникационных каналов (по телефону, фак-
су, электронной почте), что предусматривает анонимность адресанта по его желанию. Высказывания 
этого рода всегда категоричны, не терпят возражений и, как правило, эмоциональны. Иногда угрозы за-
меняются жестами, например, погрозить ребенку пальцем. Грубый мужской или молодежный жест – 
погрозить кулаком. Зачастую угроза может носить формальный характер, в зависимости от ситуации 
может быть либо угрозой, либо угрожающим предупреждением. Как правило, в нашей повседневной 
жизни мы имеем дело со скрытыми, имплицитными угрозами, и, следовательно, не всегда в речевом ак-
те угрожающей направленности говорящий актуализирует те штрафные санкции, которые он может 
применить в случае невыполнения каких-либо требований или неповиновения им. Однако говорящий в 
данном случае уверен в том, что слушающий осознает реальную вероятность их применения, догадыва-
ется об этих штрафных мерах, поскольку они, по мнению говорящего, скорее всего, находятся в пре-
суппозиции слушающего в результате его жизненного опыта, поэтому он не считает нужным эксплици-


