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Культ «Непобедимого солнца» и концепции 
Карлоса Кастанеды как элементы вторичной 
реальности романа Виктора Пелевина 
«Непобедимое солнце»

Р. В. Любарский

Вторичная художественная условность в литературе постмодернизма воспроизводится 
с помощью нереалистических художественных средств. Одним из них является миф. 
Ввиду того, что в большинстве произведений Виктора Пелевина осуществляется со-
здание постмодернистского пространства, основанного на авторском преобразовании 
мифологического видения мира различных народов («Бэтман Аполло», «Ампир V», 
«Transhumanism Inc.» и др.), автор тяготеет к изображению мифологической вторичной 
художественной условности. Статья посвящена изучению оккультно-мифологиче-
ской вторичной реальности романа «Непобедимое солнце». Рассмотрена специфика 
авторского осмысления культа Sol Invictus и мифических особенностей культового 
предмета – черного камня; идейно-мифологическое своеобразие культа «Непобедимого 
солнца» («Sol Invictus») как художественной модели авторского видения окружающего 
персонажей мира. Исследована интерпретация кастанедовских идей в сочетании 
с солярным культом. Сделан вывод о том, что оккультно-мифические компоненты 
объединяют кастанедовский шаманизм и солярный культ в синкретичное постмодер-
нистское художественное пространство.

Ключевые слова: вторичная художественная условность, культ «Sol Invictus», Виктор 
Пелевин, постмодернизм, роман «Непобедимое солнце», Карлос Кастанеда, концеп-
ция, «намерение».

Вторичная 1реальность занимает значимое место в ли-
тературе постмодернизма. Ее возникновение обусло-

вило осмысление расширенного подхода к изображению 
действительности, отличного от реалистического. По мне-
нию Н. В. Голубович, «термин “вторичная художественная 
условность” трактуется как сознательное и преднамерен-
ное отступление от правдоподобия, как нечто, не имеющее 
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аналогов в реальной действительности, нарушающее зако-
ны объективной реальности» [3, с. 393]. В. Ю. Грушевская, 
ориентируясь на теоретико- литературную базу исследова-
ния понятия «условность», полагает, что «вторичная услов-
ность “характеризуется активным пересозданием природных 
форм”» [5, с. 10]. Вторичная постмодернистская реальность 
представляет собой художественный мир, сконструирован-
ный с помощью нереалистических художественных средств. 
Наряду с вышеперечисленными исследователями проблему 
вторичной условности в советской постсоветской литературе 
рассматривает в своей работе Д. В. Кобленкова [11].

Одним из таких средств является миф. Изображение 
вторичной условности в постмодернистских произведени-
ях осуществляется с помощью мифологизации составных 
компонентов художественного мира автора. Семантиче-
ское многообразие мифологических составляющих позво-
ляет постмодернистскому произведению воспроизвести 
особую действительность. Неслучайно «миф выстраива-
ет целостную картину мироздания, он космографичен; 
миф креативен, способен конструировать воображаемую, 
но ненаблюдаемую реальность; <…> миф преодолевает 
субъективность картины мира художника своей архетипич-
ностью…» [5, с. 11]. По мнению М. Элиаде, «мифы раскры-
вают структуру реальности и показывают множественные 
модальности бытия в мире» [19, с. 15].

В своей работе, связанной с произведениями М. А. Булга-
кова, Н. Голубович выявляет сатирическую, мифологическую 
и фантастическую вторичную реальность. В большинстве 
романов Виктора Пелевина осуществляется создание пост-
модернистского пространства, основанного на авторском 
преобразовании мифологического видения мира различ-
ных народов («Шлем ужаса», «Бэтман Аполло», «Ампир V», 
«Transhumanism Inc.» и др.). Тем самым творчество постмо-
дерниста, как мы считаем, тяготеет к мифологическому типу 
вторичной художественной условности. Таким образом, в ро-
манах Пелевина мифологизация является одним из основных 
способов конструирования постмодернистского мира.

Вторичная условность в произведениях постмодерни-
ста, реализованная с помощью мифа, стала предметом 
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исследования многих ученых- филологов. Так, Р. Ю. Булга-
ков выявляет основные эсхатологические мифоэлементы 
в романах «Чапаев и Пустота», «Омон Ра», «Жизнь насе-
комых» и др. [1]. Е. А. Сердобинцева анализирует посред-
ством интертекстуальности [15] пелевинский роман «Шлем 
ужаса» как художественную рецепцию древнегреческого 
и скандинавского мифов.

М. Н. Иванова рассматривает вторичную реальность 
романа «t» в  качестве объекта, построенного на осно-
ве переосмысления Пелевиным биографического мифа 
Л. Н. Толстого [6]. Данными проблемами занимались и такие 
исследователи, как И. И. Сахипова [14], В. С. Симкина [16], 
У. А. Черенкова [18], А. А. Гребешкова [4], Л. Г. Хорева [17] и др. 
На наш взгляд, особое внимание заслуживает исследование 
вторичной реальности романа «Непобедимое солнце», вос-
созданной на основе кастанедовского шаманизма и куль-
та «Непобедимого солнца», оттененного художественно 
адаптированным историческим фоном.

Таким образом, объектом нашего исследования становят-
ся оккультно- мифологические элементы, связанные с дан-
ными мифосистемами. Цель – исследовать особенности 
художественного воплощения оккультно- мифологических 
составляющих в контексте романа Пелевина. Задачи: 1) ис-
следовать особенности создания вторичной реальности 
«Непобедимого солнца» в контексте солярных культов и ка-
станедовских воззрений; 2) рассмотреть способы построения 
художественного мира Пелевина с помощью мифических 
компонентов. В свою очередь, тяготение Пелевина к мифо-
логическому осмыслению действительности способствует 
формированию уникального творческого мира писателя. 
Анализ компонентов мифосистемы кастанедовского ша-
манизма и «Sol Invictus» в романе «Непобедимое солнце» 
представляет собой новый подход к исследованию литера-
турного процесса и творчества постмодерниста в целом, что 
и определяет актуальность данной работы. Научная новизна 
состоит в том, что впервые предпринято изучение «Непобе-
димого солнца» в качестве синкретичной вторичной реаль-
ности, основанной на концепции шаманизма К. Кастанеды 
и солярно- мифологических воззрениях.
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Материалы и методы
В  статье применяется комплексный подход к  анали-

зу постмодернистского произведения. Использованы 
сравнительно- исторический и  типологический методы. 
Сравнительно- исторический метод реализуется в изучении 
художественной модели реальности Пелевина в контексте 
оккультно- мифических систем. Помимо этого, данный ме-
тод позволяет рассматривать культ «Непобедимого солнца» 
неотделимо от конкретной исторической эпохи. Типологи-
ческий метод помогает выявить литературно- эстетическую 
общность художественного мира Пелевина и мифологиче-
ской картины мира, основанной на кастанедовском и древ-
неримском мистическом осмыслении окружающей среды. 
Материалом исследования послужил роман Виктора Пеле-
вина «Непобедимое солнце».

Результаты
Постмодернистская картина мира романа «Непобедимое 

солнце» является синкретичным пространством, созданным 
на основе кастанедовских и солярных мифов, которые неот-
делимы от главных героев. Их функциональные особенно-
сти приобретают мистический характер и рассматриваются 
в пределах мифологизированной реальности. Центральный 
персонаж «Непобедимого солнца» Саша Орлова совершает 
мистическое путешествие, в ходе которого она осознает от-
крывшийся ей принцип строения мироздания. В первую оче-
редь, заметную роль в ее странствии играет индуистский бог 
Шива. Пелевин сакрализирует момент встречи с ним. Как го-
ворит, обращаясь к Саше, ее спутник, Ганс- Фридрих, «…назови 
как хочешь. Назови это тайной мира. Сердцем всего. Ты гово-
рила, на тебя посмотрел Шива» [13, с. 53]. Девушка стремится 
достигнуть места пребывания бога, которое представляется 
ключом к познанию сущности явлений, доступной избранным. 
Неслучайно общение с Шивой становится возможным лишь 
для Орловой, в то время как восхождение на Аруначалу она 
осуществляла с подругой и Гансом- Фридрихом. Тем самым 
автор проецирует эзотерическое путешествие в ирреальное 
пространство, осознаваемое в виде мифического атрибута 
Шивы. Следование по данному пути неотделимо от боже-
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ственных «знаков». Недаром Ганс- Фридрих призывает Орлову 
довериться «знакам», а также научиться их читать. «Знаки» 
представляют собой отправляемые богом или иной инобы-
тийной силой зашифрованные послания. С помощью посла-
ний трансцендентная сущность взаимодействует с человеком, 
осуществляет общение с ним. Пелевин превращает Орлову 
в избранную высшими силами девушку, способную осмыс-
лять божественные «указания», смоделированные в контексте 
ее путешествия. «Знаки», ведущие героиню, художественно 
приобщаются к постижению Шивы. Так, один из «знаков» ре-
презентируется в рамках онеройсферной действительности. 
В произведении находим: «Ночью мне снилось, будто я все 
еще иду в Софию <…>. За всю дорогу я ни разу не увидела са-
мого собора – сначала его заслоняли архитектурные кораллы, 
затем он навис прямо над головой невыразительно верти-
кальной стеной, а потом я была уже внутри» [13, с. 89]. Оней-
росферное «указание» заключало в себе скрытое сообщение 
о том, что героине следовало бы оказаться в соборе Святой 
Софии в Стамбуле. Когда Саша туда попала, она встретилась 
с девушкой- эоном Со. В том же сне Орлова увидела павлина, 
хвост которого был изображен на корме яхты эона. Подобные 
онейросферные феномены обусловлены предопределенно-
стью встречи героини и божественной сущности.

С одной стороны, эзотерическое осмысление «указаний» 
свидетельствует о влиянии на постмодерниста «знаковой» 
концепции писателя- эзотерика Карлоса Кастанеды, книги 
которого отражают шаманские воззрения индейцев яки.

Основой для данного утверждения является также то, что 
Пелевин – автор таких статей, посвященных мистику, как «Мой 
Мескалитовый Трип», «Икстлан – Петушки», «Последняя шутка 
воина», которые подчеркивают ведущую роль кастанедовских 
концепций в познании окружающего мира. В произведениях 
Кастанеды могущественный мистический феномен «дух» дает 
воинам и «нагвалям» (избранные категории людей, обладаю-
щие мистической силой. – Р. Л.) «знаки» («проявление духа», 
«жесты духа»). Думая, учить ли дона Хуана эзотерическому 
искусству, маг Хулиан получил «такие указания духа, как <…> 
маленький смерч, который поднял конус пыли на дороге 
в паре метров от лежащего дона Хуана» [9, с. 297].
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С другой стороны – пелевинские «знаки» представляют 
собой проекцию христианской специфики общения человека 
и бога в постмодернистский мир. В Библии сон – один из спо-
собов донесения воли Бога до человека. В книге Иова нахо-
дим: «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой 
раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, 
во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека 
ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести чело-
века от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, 
чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от пораже-
ния мечом» (Иов 33:14–30). В итоге, на основе вышесказан-
ного создается эзотерико- мифологическая плоскость вокруг 
образа Шивы в пределах вторичной постмодернистской ре-
альности. Отнесенность Орловой к «знакам» позволяет Пе-
левину сакрализировать данный персонаж и изобразить его 
в качестве одного из центральных феноменов эзотерической 
картины романа. Она становится одним из смыслообразу-
ющих субъектов, превращающих собственное пребывание 
за границей в эзотерическое странствие.

Не менее значимое место занимает включение элемен-
тов «Sol Invictus» в данное произведение. Постмодернист 
связывает культ с определенными составляющими: си-
рийским богом солнца Элагабалом, императором Варием 
Авитом и черным камнем. Эон Тим рассказывает Саше, 
что «[м]аленький Варий танцевал для бога Солнца <…>. 
Но солнечное божество Эмесы связано с каноническим 
черным камнем – главной храмовой святыней. Став импе-
ратором, Элагабал – нового императора прозвали в честь 
его бога, как Каракаллу в честь его накидки – стал возить 
эту святыню с собой» [13, с. 271]. В романе осуществляется 
репрезентация отождествления Элагабала с камнем и им-
ператором Варием, что является основой существовавшего 
в Древнем Риме культа «Непобедимого солнца». Варий, 
он же Марк Аврелий Антонин Август, «вошел в историю 
под именем Гелиогабала. В Эмесе, еще будучи юношей, 
Марк был посвящен в жрецы финикийского бога Солнца 
Элагабала. Во время своего правления в Риме он занимался 
главным образом введением культа поклонения Солнцу 
и постройкой храмов в честь этого божества» [12, с. 189].
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Пелевин воспроизводит не только элементы культа, 
но и историческую личность, тем самым передает специфику 
почитания Элагабала. По мнению А. Ю. Ильиной, выбор камня 
в качестве основополагающего предмета поклонения культи-
стов неслучаен. Исследователь отмечает, что «культ прояв-
лялся в поклонении чёрному коническому камню, закруглён-
ному к низу, который считался своеобразным изображением 
солнца» [7, с. 415]. Однако мифологизированность вторичной 
условности романа предполагает дальнейшее художествен-
ное преобразование «Sol Invictus», а также его компонентов 
ввиду восприятия повседневности как мифической производ-
ной. Солярный культ возникает в контексте постмодернизма 
во взаимодействии с кастанедовскими концепциями.

Пелевин производит моделирование камня в качестве 
сверхъестественного оккультного объекта. При этом рас-
крытие трансцендентного потенциала камня происходит 
и с помощью включения исторически зафиксированной 
специфики поведения Антонина. Геродиан отмечает, что 
«Антонин <…> предался неистовству и, справляя культ мест-
ного бога, в котором он был воспитан, с упоением плясал, 
одеваясь в самые пышные наряды…» [2, с. 203]. Неотдели-
мый от культа «Непобедимого солнца» танец – модель, со-
пряженная и с историческим, и с мифическим аспектом. 
При этом танец воспринимается в совокупности с оккульт-
ным компонентом и сирийским богом.

Черный камень осознается Пелевиным также вместили-
щем ирреальной силы, которая управляет судьбой людей, 
вступивших с ним в контакт. Все, что может произойти с че-
ловеком, – случайность. Тим, намекая на могущество камня, 
предлагает возможное развитие событий для Орловой в слу-
чае ее ухода. Оно имеет как положительный, так и отрица-
тельный результат: «– Ты в игре, моя девочка. Если будешь ве-
сти ее правильно, все будет хорошо. Если нет, с тобой может 
случиться несчастье. И устрою его не я, поверь» [13, с. 240].

Управляющая судьбой сила основана на кастанедовской 
идее «намерения». С точки зрения Кастанеды, «намерение – 
это сила, существующая во Вселенной. Когда маги призывают 
намерение, оно приходит к ним и прокладывает путь для до-
стижения цели» [8, с. 18]. «Намерение» является могуществен-
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ной силой, помогающей магам независимо от них и от ко-
го-либо. Активация «намерения» осуществляется с помощью 
голоса, что позволяет воину использовать силу по своему 
усмотрению, управляя ею. Пелевин заимствует подобное па-
радоксальное отношение к мистической силе. Он вводит окка-
зиональную словоформу «soltator» для обозначения распоря-
жающегося могуществом солярного камня («sol») посредством 
танцевального действа. «Soltator» оказывается аналогичен 
кастанедовскому магу / воину с точки зрения сущности ма-
гических способностей, однако постмодернист видоизменяет 
способ их реализации, заменяя голосовую активацию танцем.

Танец позиционируется в качестве способа общения чело-
века и бога. Танец – универсальный магический язык, благо-
даря которому реализуется таинство взаимодействия с боже-
ственной сущностью, что свидетельствует об эзотерическом 
понимании данного действа. Ганнис преподносит природу 
танца Антонину в виде сенситивного феномена: «Ты сможешь 
говорить с богами на их языке лишь тогда, когда твой танец 
будет порождать ясные им чувства» [13, с. 343]. Подобное 
освоение танцевального феномена сопряжено с кастане-
довской идеей «последнего танца воина». Танец мистика 
представляет собой совокупность магических действий, ко-
торые выполняются перед смертью, в свою очередь, пред-
ставленной в качестве ирреальной сущности. Танец воина – 
язык невербального взаимодействия с ней, тождественный 
«танцевальному» общению с Элагабалом. Кастанеда пишет: 
«…если сила воина грандиозна, то его танец исполнен фанта-
стического великолепия. Однако независимо от того, мала его 
сила или неизмерима, смерть должна остановиться <…>. Этот 
танец есть рассказ воина о том тяжелом труде, каким была его 
жизнь, и смерть должна ждать, ибо ей не под силу одолеть 
воина, пока танец его не будет завершен» [10, с. 173]. Однако 
взаимодействие человека и бога является одним из основных 
принципов солярного культа. Ввиду этого, кастанедовская 
сущность взаимодействия со смертью соседствует в контексте 
танца с феноменом общения с богом «Sol Invictus».

Пелевин сближает кастанедовское определение «намере-
ния» с управленческими свой ствами «soltator» относительно 
силы камня. Кастанеда раскрывает «намерение» как силь-
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ное желание, позволяющее выполнить магические задачи, 
в особенности, создание и преобразование действительности. 
Способность Антонина магически воздействовать на окружа-
ющую среду (преобразовывать определенные компоненты, 
создавать или разрушать мир) идентифицируется в каче-
стве желания совершить данную манипуляцию. Однако «тан-
цующий человек на время становится богом <…>. Желания 
бога и человека должны совпасть <…>. Через эту щель Варий, 
soltator, может управлять всем миром» [13, с. 351]. Кастанедов-
ская идентичность человека и бога в контексте использования 
силы в пелевинском художественном восприятии претерпе-
вает существенные изменения. Бог Орел в книгах Кастанеды 
наделяет мага осознанием – силой, связанной с «намерени-
ем», благодаря которой возможно совершать перемещение 
в инобытие. Воин, принимая часть божественной силы, также 
становится до собственной смерти (бог забирает осознание) 
тождественен Орлу. Пелевинское совпадение желаний пред-
усматривает наличие у божественной сущности собственной 
воли, на которую следует воздействовать, что идет вразрез 
с кастанедовской трактовкой самостоятельности воина в ре-
шении тех или иных мистических задач. В итоге, отдельные 
аспекты включения танца как объекта эзотерической состав-
ляющей культа «Непобедимого солнца», а также «знаковое» 
освоение реальности неразрывны с проецированием идейно-
го своеобразия эзотерико- мифологических книг Кастанеды. 
С помощью кастанедовских концепций Пелевин воссоздает 
возможное мифическое представление о камне в качестве 
феномена повседневности в пределах художественного мира. 
Автор раскрывает культовый предмет в качестве эзотериче-
ской ирреальной производной, способной сочетаться с ми-
фической картиной мира «Непобедимого солнца».

Стоит отметить, что в изображении мифически воссоз-
данной вторичной условности не менее важную роль играет 
постмодернистская ирония. Мир, сконструированный Сашей 
перед камнем «Sol Invictus», оказывается ироничной аллюзи-
ей на современность. Так как Орлова во время создания дума-
ла про маски с частью черного камня – на Земле свирепствует 
эпидемия, которая «отличается от плохого гриппа в основном 
хорошим пиаром» [13, с. 695]. Автор насмехается над чрез-
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мерной активностью в информационном поле относительно 
данного события. Благодаря анимальной словоформе, а также 
сходству признаков биологического и компьютерного вирусов 
угадывается ироничное отношение к коронавирусной инфек-
ции. По мнению Ганса- Фридриха, причина эпидемии – «био-
логический вирус – такая же программа, как компьютерный. 
Люди варят суп из летучих мышей, мышам это не нравится – 
и появляется мышиный код от людей» [13, с. 696].

В свою очередь, культ «Непобедимого солнца» функцио-
нирует в романе в виде явления, способствующего внедрению 
мистических составляющих в повседневную жизнь героев. 
Помимо этого, Sol Invictus в сочетании с идеями Кастане-
ды способствует репрезентации постмодернистского мира, 
гибкого по отношению к трансформациям различного ха-
рактера. Изображение культа помогает Пелевину воссоздать 
и постмодернистскую иронию, основанную на насмешке над 
событиями обыденной действительности. Именно камень 
проецирует реальность, связанную с болезнью. Неслучай-
но концентрация на масках с частью Sol Invictus послужила 
фундаментом для иного мира. При этом солярные и каста-
недовские компоненты позволяют автору противопоставить 
мифореальность созданному Орловой миру. Ввиду наличия 
мифологических элементов «солярная» и «кастанедовская» 
действительность является пространством для построения 
зависящей от танцора системы, которая контрастирует с по-
раженной болезнью реальностью, лишенной возможности 
мистического преобразования.

Обсуждение и выводы
Выдвинуто предположение, что вторичная художествен-

ная условность Пелевина имеет оккультно- мифологический 
характер. Данная гипотеза подтверждается тем, что худо-
жественное пространство романа «Непобедимое солнце» 
является следствием освоения различных мифологических 
систем. При этом внедрение и постмодернистское осмыс-
ление религиозно значимого предметного атрибута «Sol In-
victus», а также связи культа с инобытием свидетельствуют 
об оккультной природе произведения. Не менее важную роль 
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в создании оккультно- мифологической модели действитель-
ности играет проекция религиозного почитания Элагабала.

Таким образом, «Непобедимое солнце» представляет 
собой произведение, сосредоточившее авторски интер-
претированные компоненты солярной мифологии, а так-
же кастанедовских воззрений. При этом кастанедовские 
и солярные мифоэлементы служат сегментом, объединя-
ющим их в единое постмодернистское пространство. Од-
ной из подобных составляющих является кастанедовское 
«намерение», осуществляемое перед черным камнем, что 
сливает воедино кастанедовский шаманизм с культом «Не-
победимого солнца». В свою очередь, кастанедовская идея 
управления силой для конструирования реальности, полу-
ченной от бога, придает танцу дополнительные ирреальные 
особенности в контексте солярной мифологии (общение 
с божественной сущностью через камень).
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The Cult of the "Invincible Sun" and the Concept 
of Carlos Castaneda as Elements of the Secondary 
Reality of Victor Pelevin's Novel "The Invincible Sun"

Ruslan V. Lubarsky

The secondary artistic convention in the literature of postmodernism is reproduced using 
unrealistic artistic means. One of these tools is a myth. Since most of Victor Pelevin's 
works create a postmodern space based on the author's transformation of the mytholog-
ical vision of the world of various peoples ("Batman Apollo", "Empire V", "Transhumanism 
Inc.", etc.), the author tends to depict a mythological secondary artistic convention. This 
article is devoted to the study of the occult and mythological secondary reality of the nov-
el "The Invincible Sun". The article examines the specifics of the author's understanding 
of the cult of Sol Invictus and the mythical features of the cult object – the black stone. 
The ideological and mythological originality of the cult of the "Invincible Sun" ("Sol In-
victus") as artistic models of the author's vision of the world surrounding the characters 
is considered. The interpretation of Castaneda's ideas in combination with the solar cult 
is investigated. It is concluded that occult-mythical components combine Castaneda`s 
shamanism and solar cult into a syncretic postmodern art space.
Key words: secondary artistic convention, cult of "Sol Invictus", Victor Pelevin, postmod-
ernism, novel "The Invincible Sun", Carlos Castaneda, concept, "intention".
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