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Аннотация.
Статья посвящена художественному дискурсу о литературе и языке, пред-

ставленному самими писателями. Проблема раскрывается на примере романа В. 
Пелевина «Ампир V». «Метафорический» роман «о вампирах», написанный в 
жанре романа-фэнтези, становится «многослойным» художественным размыш-
лением о природе и функциях языка, с этой целью в нем используются образы-
символы. Исследуется не только главенствующая природа языка, которая влия-
ет на преемственность и рост неофитов-писателей, таких как главный герой, но 
и на индивидуальную психику и личность других людей. В авторском представ-
лении художественный язык представляет собой власть особого рода, влияющую 
на политику и социальную структуру общества, а представители писательской 
гильдии - тайной «Пятой империи» (один из вариантов интерпретации названия 
романа «Ампир V») - управляют расой людей и формируют ее по своему усмотре-
нию. Констатируется, что через метафорический и символический контекст воз-
можно переосмыслить необыкновенно расширившиеся и углубившиеся в резуль-
тате творческой саморефлексии самих писателей представления о литературе и 
языке. 
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Abstract.
The article examines the artistic discourse of literature and language on the 

example of V. Pelevin’s novel «Empire V». The «metaphorical» novel «about 
vampires», written in the genre of fantasy, becomes a multi-layered artistic 
reflection on the nature and functions of language. For this purpose, the author uses 
images-symbols. The author explores not only the dominant nature of language, 
which affects the continuity and growth of neophyte writers like the main character, 
but also the individual psyche and personality of people. In the author’s view, the 
artistic language represents a special kind of power that affects the politics and social 
structure of society, and representatives of the writers’ guild - the secret «Fifth 
Empire» (one of the interpretations of the title of the novel «Empire V») control the 
race of people and form it at their discretion. Through the metaphorical and symbolic 
context, the article provides an opportunity to rethink the extraordinarily expanded 
and deepened ideas about literature and language as a result of the creative self-
reflection of the writers themselves.
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Введение.
Роман Виктора Пелевина «Ам-

пир V» – продолжение наметивше-
гося последнее время литературно-
го дискурса о языке и литературе, 
которые ранее не были исследова-
ны. Между тем он ярко проявился 
в творчестве русскоязычных рос-
сийских писателей, включая северо-
кавказских прозаиков, в частности 
– в творчестве Алана Черчесова. Но 
если в романе «Вилла Бель-Летра» 
осетинского автора художествен-
ная проблема поставлена достаточ-
но конкретно - беллетристика в ка-
честве центрального объекта, то В. 
Пелевин задает себе глобальную за-
дачу: отразить функции и значение 
языка вообще, включая язык худо-
жественной литературы.

Значительный интерес вызыва-
ет то обстоятельство, что объектом 
исследования становится область 
знания более чем умозрительная. 
Для того, чтобы главные «герои» 
романа были органично ассимили-
рованы в канву сюжета, потребова-
лось предпринять усилия, которые 
в конечном итоге предстали в своео-
бразной форме, хотя принципы ком-
позиционного единства оказались 

достаточно традиционными. Между 
тем самый важный семантический 
пласт, составляющий метафизиче-
скую основу нарратива, важнейшие 
авторские задачи вряд ли окажутся 
в фокусе интереса массового читате-
ля (если о таком вообще возможно 
говорить в настоящее время). 

Роман Виктора Пелевина «Ам-
пир V» представляют собой слож-
но-структурированную художе-
ственную метафору, посвященную 
проблемам языка и массовой куль-
туры, которые в настоящее время 
завоевали ведущие позиции в раз-
ных сферах гуманитарного знания, 
в частности, лингвистике, литерату-
роведении, культурологии, истории, 
философии и пр.

Материалы и методы. В статье 
используется комплексный подход, 
предусматривающий многоаспект-
ность художественной проблемы, 
позволяющий осуществлять це-
лостный анализ. Преимущественно 
использовался постмодернистский 
метод (ярко выраженный игровой 
фон, постмодернистская ирония, 
пастиш и пр.), методологические 
положения К. Юнга, сравнительно-
типологический метод.
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Обсуждение. 
Проблема литературы и языка 

в новейшей литературе становит-
ся важным объектом исследования 
самих писателей. В немалой сте-
пени эти тенденции «обусловлены 
влиянием развитых литератур на 
так называемые молодые. Поэтому 
необходимо отметить особое значе-
ние и притягательную силу русской 
культуры. В особенности влияние 
и заимствование коснулись ново-
письменных литератур» [1: 38], Так, 
мотивы писательского призвания, 
истоков литературного творчества и 
его назначение звучат почти у всех 
черкесских писателей, балкарского 
прозаика-билингва Бориса Чипчи-
кова, роман известного осетинского 
прозаика Алана Черчесова «Вила 
Бель-Летра» всецело посвящен без-
граничным особенностям и воз-
можностям художественной лите-
ратуры, сложному неоднозначном 
у феномену писательства. «Предте-
чей» по отношению к подобной тема-
тике можно назвать творчество Н.В. 
Гоголя, М.Ю. Лермонтова, М.А. Бул-
гакова, Б.Л. Пастернака и др. 

Закономерности подобной эволю-
ционной преемственности отражены 
в исследовании У.М. Панеша и Г.В. 
Соколовой: «Как видно, сравнитель-
но-типологический анализ трактует 
искусство как системное явление в 
его движении и объективных связях 
с поступательным развитием куль-
турно-исторического процесса. В 
этом контексте приобретают особую 
актуальность вопросы изучения на-
ционального и интернационального, 
которые связаны с возникновение 
различных форм общностей в новом 
искусстве» [2: 167]. 

В связи с этим интересным с 
точки зрения компаративистского 
исследования становится роман со-
временного русского прозаика Вик-
тора Пелевина «Ампир V», который 
можно прочитывать в соответствии 
с уровнями чтения. «Поверхност-
ный» уровень, открытый для са-
мого широкого круга читателей (в 
основном тинэйджеров), посвящен 

жизни вампиров, их особенностям 
существования и взаимоотношения 
друг с другом, с людьми, окружаю-
щим миром. Иными словами, перед 
нами - роман-фэнтези с замысло-
ватым сюжетом, в котором следу-
ет отдать должное изощренной ав-
торской фантазии. Именно такую 
оценку чаще всего можно встре-
тить в комментариях, в том числе, 
профессиональных. 

Однако художественное повество-
вание лишь маскируется под при-
ключенческую историю о сообществе 
вампиров, целью которых является 
выстроить правильные отношения с 
управляемой расой людей. 

Другой, более глубокий уровень 
«метафорического», точнее семиоти-
ческого романа «о вампирах» стано-
вится художественным размышле-
нием о природе и функциях языка, 
его истинных носителях. В. Пелевин 
заменяет метафизический аспект на 
«физический», намеренно уводя-
щий читателя из пространства вну-
тренних феноменальных сущностей 
и особенностей лингвистики в пло-
скость гораздо более доступную и 
визуализируемую – предметно-мате-
риалистических взаимоотношений. 

Школьник Рома Шторкин пи-
шет сочинение, которое учителя 
литературы сочли неважным (поз-
же выясняется, что Роман облада-
ет настоящим литературным да-
ром). От матери Рома узнает правду 
о своем происхождении: на самом 
деле он принадлежит к аристокра-
тическому прибалтийскому роду 
баронов фон Шторквинкель. Так 
становятся ощутимыми истоки ху-
дожественного таланта Ромы-Ра-
мы - автор закономерно связывает 
его миссию с просвещенной частью 
европейской элиты, представители 
которой часто являлись привер-
женцами новаторских взглядов, 
вместе с тем носителями традици-
онной культуры. Заслуживает вни-
мания и портрет матери: «худой вы-
сокой женщины с увядшим лицом» 
[3: 16]; когда-то она принадлежала 
к диссидентским кругам. Скупые 
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штрихи к портрету героини, тем не 
менее, достаточно красноречивы, 
чтобы создать представление о не-
посредственной атмосфере, на фоне 
которой происходило формирова-
ние личности Ромы Шторкина. 

Относительно некоторых ключе-
вых фактов биографии героя автор-
ское повествование отличается тра-
гикомическими интонациями. Так, 
говоря о первом вступительном эк-
замене, Рома выбрал тему «Образ Ро-
дины в моем сердце». В написанном 
сочинении рано проявилась позиция 
ярко выраженного нонконформиз-
ма главного героя, который не умел 
приспосабливаться к «жестокому, 
несправедливому обществу». Доста-
точно актуально воспринимается 
образ «распиленной» шайбы с над-
писью СССР как метафоры страны, 
распавшейся на части. 

Одним из часто встречающихся 
художественных методов, использу-
емых в романе, является перифраз 
с иным способом авторской интер-
претации, чем первичный смысл 
используемого в тексте оригинала. 
Подобные тексты периодически вво-
дятся в контекст для усиления се-
мантики; таким текстом, в частно-
сти, является упомянутая детская 
песенка из советского мультика ко-
ротышек о зеленом кузнечике, ко-
торого съедает лягушка. Бездумная 
детская песенка становится неким 
сюрреалистическим эпиграфом к 
социальной атмосфере мира людей, 
который носит стойкий фоновый 
характер и актуализируется авто-
ром на всем протяжении романа. 
Кузнечики-вегетарианцы, которые 
никому не желают плохого, - симво-
лический образ обычного «малень-
кого» человека, которого без особых 
колебаний «съедает» лягушка, под 
которой подразумевается существу-
ющий политический режим, судя по 
обозначенному периоду – советский. 
Однако учитывая широкий семан-
тический контекст, автор скорее все-
го имеет ввиду любой режим авто-
ритарно-тоталитарного типа. Столь 
же часто повторяется увиденная 

картинка на двери приемной комис-
сии с изображением веселой улитки, 
которая взбирается на вершину горы 
Фудзи. Так нарратором реализует-
ся игровое разрешение проблемы 
маленького человека, устремлен-
ного к метафорической горе - соци-
альному успеху. Поскольку в вуз 
Рома поступить не смог, он пошел 
работать грузчиком в универсаме 
возле дома: Стоит ли говорить, 
что я снова отстал при восхож-
дении, - говорит он, понимая свою 
неспособность вписаться в совре-
менную структуру общества [3: 24] 
(имеется ввиду все та же символи-
ческая гора Фудзи, подразумеваю-
щаяся в социуме грузчиков).

Наконец, еще одна детская «ма-
ния», которая преследует Рому всю 
жизнь: это большой веер на стене, 
который всегда внушал мальчику 
страх, так как был похож на летучую 
мышь. Подобная ассоциация оказы-
вается символической, так как пред-
варяет будущую связь героя с образом 
Великой Мыши в мире вампиров.     

В результате своих злоключений 
Рома заявил матери, что уходит из 
дома. Проходя по улице, герой об-
ращает внимание на стрелку, выве-
денную зеленым мелком: Реальный 
шанс войти в элиту 22.06. 18.40 – 
18. 55. Второго не будет никогда [3: 
26]. Он воспользовался шансом, ока-
зался в мире вампиров и встретил 
своего первого наставника Митру.

Рома жалуется ему, что вечно 
«проваливает экзамены», в частно-
сти, недавнее сочинение, на что вам-
пир обнаруживает осведомленность 
не только в отношении «неудачного» 
сочинения, но озвучивает его реаль-
ную высокую оценку, вынося бес-
пощадный вердикт системе школь-
ного образования. Таким образом, 
«вампиры» – сложная метафора, 
которая на самом деле - древняя 
тайная гильдия писателей, которая 
отслеживает реальное возникнове-
ние ярких литературных дарова-
ний и привлекает их к своему сою-
зу. Знаменательно, что подлинный 
талант ускользает от понимания 
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бытующей косной официальной си-
стемы, в отличие от коллективного 
«всевидящего ока» «вампирского» 
сообщества. Рома узнает, что будет 
последователем Брамы, который 
выбрал его своим преемником. Та-
ким образом, Рома Шторкин - по-
томственный аристократ, выросший 
в диссидентской среде и ясно ощу-
щающий ущербность окружающей 
обстановки, в которой реальный 
шанс профессионального роста для 
способного молодого человека без 
денег и связей равен нулю. Но герой 
оказывается необычным человеком, 
и зеленая надпись оказывается тем 
непогрешимым знаком, который 
безошибочно задает верную траекто-
рию его судьбы в мир «вампиров».

Характерно «посвящение» Ромы 
в вампира Раму; как и ожидается 
для вампирских историй, оно совер-
шается Брамой укусом в шею нео-
фита, в результате у Рамы выпадают 
клыки и появляется главный орган 
этого рода «вампиров» - специфиче-
ский язык. Рама – будущий вампир, 
следовательно, одно из определяю-
щих свойств - врожденные знания. 

Упреждая предвзятые мысли 
Рамы относительно вампиров, Ми-
тра спешит заверить его, что у вам-
пиров совершенно другие интересы 
и цели. Кровь для «вампиров» – это 
не традиционный способ «питания», 
а «лучший способ познакомиться с 
человеком» [3: 10]. В авторском за-
ключении о самоопределении людей 
относительно своего места в систе-
ме общей «пищевой цепи» сквозит 
уничтожающая ирония: Считает-
ся, что люди - вершина пирамиды, 
поскольку они могут есть кого угод-
но, когда угодно и в каком угодно ко-
личестве. На этом основано челове-
ческое самоуважение [3: 50]. Однако 
один из наставников Рамы Энлиль 
Маратович, занимающий значи-
тельное место в иерархии вампи-
ров, дополняет сведения об универ-
сальной «пищевой цепи»: он считает 
«вампиров» высшим, предпослед-
ним звеном на земле после Бога. По 
мысли автора, вампиры – древняя 

раса, обладающая гораздо больши-
ми возможностями, чем раса людей, 
которую они контролируют. 

Иногда вампиры ведут просве-
тительские беседы с людьми, как 
правило, с халдеями, людьми высо-
кого ранга, которые служат вампи-
рам. Например, из беседы некоего 
Щепкина-Куперника с молодым, 
но уже опытным Рамой становится 
очевидным, что вампиры управля-
ют ходом истории. Первый настав-
ник Рамы Митра, выслушивая диа-
лог своего подопечного с человеком, 
констатирует, что между ними не 
может быть ничего общего. И ког-
да Рама спрашивает «как человек 
может понять, кто я?», Митра отве-
чает: «никак и никогда». Так автор 
снимает саму возможность взаимо-
понимания между обычными людь-
ми и писателями. 

Преемственность между вампи-
рами подразумевает широкие свя-
зи: взаимодействие и горизонталь-
ные связи в элитарном сообществе 
вампиров, определяющие влияние 
на мир людей, формирование их 
духовного пространства. Во время 
учебы Рама постигает науку де-
шифровки информации из данных 
крови, которая хранилась в пробир-
ках «банка данных» вампиров. Он 
попробовал на вкус массу капель 
из содержимого каждой пробирки, 
таким образом ему стал доступен 
огромный массив информации.

Несмотря на широкий обобщён-
ный контекст романа, охватываю-
щий всю безграничную сферу функ-
ционирования языка, речь в первую 
очередь идет о языке художествен-
ного литературного творчества. По-
этому под вампирами имеются вви-
ду мастера художественного слова 
– писатели. Говоря о генезисе и древ-
нем происхождении «вампиров»-
писателей, автор уточняет, что они 
распознают духовную сущность лю-
дей по нескольким «каплям крови 
жертвы». Именно в этом контексте 
прочитывается глубинный семанти-
ческий пласт романа В. Пелевина, 
похожий на многослойный «пирог». 
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Любой неофит из романного нарра-
тива Пелевина, подобно типичному 
вампиру, попробовав каплю чело-
веческой крови (иначе говоря, сущ-
ности человека), испытывает эту но-
стальгическую «тягу» постоянно.

Маркером их эволюции автор 
указывает именно язык: Но вампи-
рам удалось выделить из себя свою 
суть – то, что мы называем «Язык» 
[3: 169]. Прибегая к метафоре, автор 
через нарратора подчеркивает не 
только стремительное центробежное 
распространение художественного 
языка, но и его грандиозные воз-
можности, а также доминирующее 
влияние на формирование человека 
как вида homo sapiens. Одна из осо-
бенностей языка состоит в том, что 
«переселившийся» в другой «череп», 
то есть усвоенный новым носителем 
язык не просто «селится» в нем, но 
взаимодействует с этой личностью, 
рождая дополнительные смыслы и 
расширяя индивидуальные возмож-
ности прежней языковой матрицы.  

Между тем, технический навык 
получения крови и даже ее «распоз-
навания», - недостаточное основание 
для того, чтобы ученик превратился 
в вампира: Стать вампиром мож-
но только тогда, когда всосешь все 
лучшее, что выработано мыслящим 
человечеством, - говорит Митра сво-
ему ученику [3: 57].  

Автором обыгрывается название 
романа, которое служит пояснению 
его семантической структуры: в лек-
семе вампир переставляется первая 
буква, которая оказывается после 
нее, в результате получаем название 
романа «Ампир V», в свою очередь, 
ампир – с англ. empire что означает 
«власть (сила) вампира», - так назва-
ние приобретает амбивалентную се-
миотическую нагрузку. 

Но существует третья коннота-
ция: «Empire V – это Пятая Импе-
рия» - тайная анонимная диктатура. 
Подобные аллюзии можно рассма-
тривать как пародию на «deep state» 
(глубинное государство).  Таким об-
разом, название романа приобретает 
полисемическое значение.

Связь с расой людей у вампи-
ров осуществляется через халдеев. 
Сущность пятой империи объясня-
ет Раме начальник дискурса Хал-
дейского общества Калдавашкин. 
Учитывая истоки происхождения 
халдеев, фамилия начальника – 
Калдавашкин – деформированное, 
уменьшительно-пренебрежитель-
ное, измененное от колдовать. Мы 
сталкиваемся с типичным прояв-
лением постмодернистской иронии 
и недоверия к любым смыслам и 
концептам, в том числе, по отно-
шению к разным аспектам древней 
истории, которая к тому же отли-
чается тенденцией к регрессу. Этот 
прием имеет жестко-пародийную, 
сатирическую, даже гротескную 
коннотацию. Между тем автор в 
опосредованной символической фор-
ме подчеркивает могущество насто-
ящего писательского сообщества, 
силы преемственности писательско-
го мастерства.

Что же из себя представляют 
вампиры в романе Пелевина? Если 
определяющим для обычной харак-
теристики сути вампира являются 
клыки, то у вампиров Пелевина – 
язык. После обряда посвящения у ге-
роя появляется такой же язык, как 
у остальных вампиров, и он из Ромы 
превращается в Раму.

Своеобразная инициация героя 
в вампира сопровождается ночны-
ми кошмарами: Но тяжелее любого 
кошмара был момент, когда я просы-
пался и ощущал новый центр своей 
личности, стальную сердцевину, ко-
торая не имела со мной ничего обще-
го и в то же время была моей сутью 
[3: 96]. Таким образом, язык вампи-
ра-писателя – нечто самодовлеющее 
и вместе с тем тесно связанное с его 
собственной сущностью. 

Художественный язык имеет 
свойство наследоваться: от мертво-
го носителя – живому. Брама перед 
смертью говорит о том, что после 
смерти его язык перейдет к его уче-
нику Раме. Так обыгрывается пи-
сательская преемственность меж-
ду писателями (возможно, одного 
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писательского направления, сти-
ля), при этом автор подчеркивает 
символическую смерть предше-
ственника (etc. наставника) как 
человека, выполнившего свою эк-
зистенциальную миссию. Так объ-
ясняется сущность «вампира» - пи-
сателя и его отличие от обычного 
человека; прямая метафора транс-
формируется в символическую: 
сущность писателя в его языке. 
Продолжая пояснять значение язы-
ка «вампира» Раме, Митра говорит 
о том, что сознание языка должно 
постепенно сливаться с сознанием 
человека, в котором он селится. На-
ставник сравнивает вампира с всад-
ником, точнее с кентавром. 

Автор рассматривает разные 
аспекты таких сложных актуаль-
ных понятий, как слово-язык, 
Слово-Бог. С точки зрения Озири-
са, Бог – это создатель. Слова тоже 
создаются, причем нарратор урав-
нивает понятие «создавать» и «от-
ражать». При этом через него ар-
тикулируется важная мысль: Нам 
кажется, что слова отражают 
мир, в котором мы живем, но в дей-
ствительности они его создают [3: 
366]. Точно также, полагает Озирис, 
слова создают Бога. Именно поэто-
му Бог так сильно меняется вместе с 
диалектами языка. 

Вампир Озирис расшифровыва-
ет это положение на примере свя-
щенного писания христиан: В нача-
ле было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Ключевая фраза и 
Слово было у Бога и Слово было Бог 
состоит из двух отражающих друг 
друга зеркал, и образ Бога появля-
ется, когда слово Бог произнесено, 
наподобие того, как появляется об-
раз кирпича, когда произносится 
слово кирпич.

Основная идея романа Пелевина, 
как и множество идей, авторских 
установок непосредственно связа-
ны с теорией Л. Витгенштейна, с 
его тезисом о том, что «язык явля-
ется формой жизни» [4: 85-102].  Л. 
Витгенштейну принадлежит идея о 
том, что границы языка означают 

границы мира каждого человека, 
поэтому он определенно хотел сде-
лать своих детей рачительными 
хозяевами языка как родного оби-
талища. Несомненно, его интересо-
вало и то, как следует расширить 
лингвистический спектр, – ведь чем 
шире языковое употребление, тем 
больше диапазон реальности попа-
дает в сферу понимания. Художе-
ственное обыгрывание современных 
совокупных теорий о языке в форме 
языковых игр непосредственно экс-
траполируются на художественный 
текст. Многие деятели культуры, 
науки и искусства являются идей-
ными последователями теории Л. 
Витгенштейна. 

Согласно сюжету, вампиры пи-
таются не собственно кровью, а ба-
блосом: Иногда баблос называют 
красной жидкостью… Конденсат 
жизненной силы человека [3: 254]. 
Но при этом баблос еще и оконча-
тельное состояние денег. 

Этимологию слова баблос объяс-
няет подруга Рамы – Иштар. Когда 
он предположил, что слово проис-
ходит от вульгарного современного 
синонима денег бабло, Иштар рас-
смеялась: Нет, – сказала она. Оно 
одного корня со словом «Вавилон». 
И происходит от аккадского слова 
«бабилу» - «врата бога». Баблос – 
священный напиток, который дела-
ет вампиров богами» [3: 253]. 

С точки зрения вампиров, все 
ценности людей ни что иное как ил-
люзии, поэтому баблос во все века 
истории человечества подчиняется 
неизменной формуле: иллюзии – 
деньги – иллюзии. Ценности (иллю-
зии) меняются, но формула остает-
ся прежней.

Реакция на баблос осуществля-
ется языком вампира. Весьма слож-
ные авторские объяснения погло-
щения баблоса сводятся к конечной 
цели этого самого важного вампири-
ческого процесса – иллюзорного по-
лета, во время которого и происхо-
дит дегустация. В этом, собственно, 
и состоит сущность иллюзий, экви-
валентная деньгам, которые, в свою 
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очередь, снова покупают иллюзии 
человечества. 

Эта символическая художествен-
ная концепция представлена как 
одна из центральных художествен-
ных идей романа. Возможно, важ-
ная задача мастера слова – в развен-
чивании иллюзий или, по крайней 
мере, в разоблачении иллюзорной 
сущности некоторых человеческих 
надежд. Но в контексте логики ху-
дожественного нарратива иллюзия 
– всего лишь основная «питательная 
среда» для писателя. С другой сторо-
ны, иллюзия – необходимое базовое 
условие для существования челове-
ка. Господин Модестович в разгово-
ре с вампирами излагает результаты 
музыкальных опытов на растениях 
и животных: когда включали ма-
жорную музыку, ускорялись темпы 
роста помидоров и огурцов, увеличи-
вались надои молока у коров. Говоря 
о человеке, он уточняет, что в отли-
чие от растений и животных, …люди 
изначально так устроены, что тор-
жество зла для них невыносимо… 
Когда побеждает зло, им становит-
ся незачем жить, и вымирают це-
лые народы… [3: 285]. По мысли ав-
тора, человек является результатом 
долгого влияния литературы, куль-
турного дискурса в целом. Игровой 
иронический метод проявляется на 
всех этапах развития сюжета, он 
реализуется, в частности, при помо-
щи номинологии: господин Модесто-
вич не может не иметь отношения к 
музыке, так как исторические ал-
люзии отсылают читателя к имени 
талантливого русского композито-
ра Модеста Петровича Мусоргского, 
члена «Могучей кучки».  

Заключение.
При исследовании было выяв-

лено, что произведение В. Пелевина 
«Ампир V» относится к постмодер-
нистскому роману-мифу в жанре 
фэнтези. Декодируя фантастический 
элемент, а также ярко выраженную 
приверженность пародии, сарказму, 
иронии (типичных признаков пост-
модернизма), мы приходим к метафо-
рическим лингво-характеристикам, 
которые соответствуют современным 
представлениям о доминирующей 
роли художественного языка в жиз-
ни, в частности, в процессе становле-
нии человека, писателя, общества, 
аксиологической шкалы.

Эти и другие характеристики 
символизируют обширные возмож-
ности литераторов-«вампиров», по-
лучающие после инициации статус 
современных богов международного 
пантеона со старыми именами. Пи-
сатели таким образом в смеховой ма-
нере объявляются автором посредни-
ками между Богом и людьми. В стиле 
жанра фэнтези освещаются реальные 
глобальные функции литературы, 
художественного языка в целом. При 
этом, учитывая постмодернистский 
тон романного дискурса, гротеск, сме-
ховую стихию, жанр фэнтези, можно 
говорить лишь об игровых, «несерьез-
ных» характеристиках литературы 
и мастеров художественного слова. 
Вместе с тем, постмодернистская иро-
ния, пастиш, отсутствие какой бы то 
ни было устойчивой аксиологической 
шкалы, сочетающиеся с архетипи-
ческими образами, соответствуют 
общей современной тенденции отече-
ственной русскоязычной литературы, 
в частности, адыгской
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