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Аннотация. Статья посвящена ключевым эстетическим критериям словесных произведе-

ний, отвечающим требованиям художественности, предъявляемым эйдетической поэтикой, 
в частности созданных в соответствии с идеей «разностадиального» диалога современной рус-
ской прозы с собственными литературными традициями отдаленного прошлого – Средневековья. 
В работе ставятся ключевые проблемы феноменологической специфики процесса рецепции 

произведений современной отечественной прозы, эстетически ориентированных на традиции 
русской средневековой литературы. Сущностные особенности феномена чтения текстов  
медиевального дискурса в общем и целом характеризуются с философских позиций философов 

и теоретиков культуры Н.А. Бердяева и И.А. Ильина. 
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Abstract. The article is devoted to the key aesthetic criteria of literary works that meet the  

requirements of artistry imposed by eidetic poetics, in particular, created in accordance with the idea 

of a “multi-stage” dialogue of modern Russian prose with its own literary traditions of the distant past – 
the Middle Ages. The paper raises the key problems of the phenomenological specifics of the process 
of reception of works of modern Russian prose, aesthetically oriented towards the traditions of Russian 

medieval literature. The essential features of the phenomenon of reading medial discourse texts in gen-
eral are characterized from the philosophical positions of philosophers and cultural theorists N.A. Ber-
dyaev and I.A. Ilyin. 
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В публичном дискурсивном пространстве нашего времени все чаще актуализируется концепт 
«новое средневековье», получающий в авторских репрезентациях различные (если не сказать по-
лярные) историософские интерпретации. Как известно, содержание понятия «новое средневеко-

вье» было раскрыто русским философом Н. Бердяевым в одноименной статье в 1924 году [1]. 
Определение причин движения истории по пути к «новому средневековью» и осмысление 

прежде всего идеологического, психологического и художественного содержания грядущей эпохи 

становится, на наш взгляд, принципиально важным для понимания новейшей социокультурной 
парадигмы. Для выдающихся мыслителей первой половины ХХ столетия (О.П. Флоренского,  
Н. Бердяева, П. Сорокина и др.) [7] современная им историческая и культурная реальность явля-

лась периодом духовного кризиса: возрожденческий тип культуры, сложившийся в России, по неко-
торым концепциям, в начале XIX века [3], уходил в прошлое, настоящее вступало в декаданский 
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фазис культурной эволюции. Исчерпанность возрожденческой культуры заставляла философов 

надеяться, что новое искусство будет принадлежать к средневековому – «одухотворенному» – типу 
культуры. 

В новейших исследованиях о будущем русской цивилизации в процессе наступающей гло-

бализации (Д. Володихин, С. Алексеев, К. Бенедиктов, Н. Иртенева) [8] делается вывод о том, что 
Россия постепенно входит в специфическую историческую эпоху, в «новое средневековье», опы-
та существования в условиях которой «русский мир» еще не имеет (Л. Блехер, Г. Любарский) [2].  

Современная отечественная проза активно обращается к литературной традиции древне-
русской словесности. Средневековый (медиевальный) тип мышления (заметим, не только  
художественного) в контексте «большого времени» (М.М. Бахтин) не подвергается элиминации, 

процессу исчезновения в целостном объеме культурной памяти, не становится объектом исклю-
чения неизвестного из системы уравнений, как сформулировали бы принцип элиминации  
математики.  

Медиевальный дискурс – отчасти явление новое для новейшей литературы, принципы вос-
приятия которого приобретаются читателями с индивидуальным опытом чтения духовной сло-
весности. Из забытых этических и эстетических опытов русского Средневековья такой тип дис-

курса вовлекает сегодня все большее число читателей, существует как специфическая художе-
ственная модель коммуникации. Круг литературных произведений «неосредневековой» по своей 
когнитивно-дискурсивной природе своеобразной «отдельности» (термин Д.С. Лихачева) в струк-

туре русской литературы постепенно расширяется, включая прозу Д. Балашова, В. Личутина,  
О. Николаевой, А. Варламова, М. Кучерской и др. Соответственно, проблема читательского вос-
приятия подобных литературных феноменов приобретает особую актуальность как проблема 

гуманитарного образования в аспекте новых научных парадигм.  
Феноменологическая сущность акта чтения подобного типа высвечивается в амальгаме ин-

теллектуальной и духовной концепции философа и теоретика культуры И.А. Ильина, феномено-

логия чтения которого, изложенная в эссеистическом предисловии к книге «Поющее сердце» [4], 
не сводится только к единственному принципу «душеполезности», а обосновывает когнитивно-
дискурсивную природу акта чтения.  

Последовательно (по принципу «вслед за автором») сформулируем основные положения 
теории и практики читательской деятельности, изложенные в эссе И.А. Ильина «О чтении».  

1. Каждый автор в процессе создания литературного произведения реализует внутреннюю 

потребность человека быть адекватно понятым другими. С психологической точки зрения эта  
потребность характеризуется, по И.А. Ильину, эмоцией тревожности, нарастающей всё больше,  
чем ближе автор к границе, на которой его текст непосредственно соприкасается с читателем, когда 

наступает «тихое созерцание» (образное выражение И.А. Ильина). Вопрос «как его будут читать» 
определяет для писателя разноплановый ответ во многих аспектах: «Поймут ли?» (интеллектуаль-
ный компонент рецепции); «Увидят ли то, что любило его сердце?» (экфрастическая составляющая 

чтения – связь визуального и словесного в повествовании, характерологии и в целом в поэтике 
произведения); «Почувствуют ли то, что любило его сердце?» (эмотивный элемент текста [5, c. 5] 
или эмпатия как динамическое взаимодействие звеньев одной цепочки художественной коммуника-

ции – автора и читателя); «И кто будет его читатель?» (персоналистический компанент). «От этого 
зависти так много…», – из этой презумпции исходит И.А. Ильин [4, с. 3]. Разрешение этих вопросов, 
судя по анализируемому тексту, носит не столько субъективный, сколько сугубо личностный  

характер: на это указывает использование большого числа форм личных и притяжательных  
местоимений. 

Особо философ выделяет следующий вопрос, встающий перед писателем: «И прежде все-

го – состоится ли у него желанная, духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых 
он втайне писал свою книгу» [4, с. 3]. Оставляя без комментария выразительные эпитеты, кото-
рыми И.А. Ильин характеризует чтение как встречу (желанная, духовная), не разъясняя и смысл 

когнитивной метафоры «чтение как встреча», не комментируя оксюморонное восприятие авто-
ром своего читателя, как «далекого, но близкого», акцентируем выраженную адвербиальным 
посредством («он втайне писал свою книгу») исходную позицию автора при создании литератур-

ного произведения, заключающуюся в соблюдении таинства. Такое отношение к собственному 
литературному труду как «завещанному от бога» (А.С. Пушкин) в определенном плане тожде-
ственно позиции средневекового книжника, лишенного стремления к креативности в современ-

ном понимании этого качества. Такими способами сформулированная эстетическая установка 
и позволила нам выбрать эссе И.А. Ильина «О чтении» как философское и методологическое 
основание для анализа и интерпретации феноменологии чтения современных литературных 

произведений медиевального типа художественного дискурса. 
Кроме того средневековый тип мышления, репрезентованный в тексте И.А. Ильина, отра-

жается грамматическими способами: когнитивно-дискурсивное пространство первого абзаца  

(и не только этого фрагмента) строится на принципе полновесно не отображенного, но намеченного  
проявления катафатического мышления писателя (от греч. καταφατικός, «утверждающий») – сово-
купности принципов, постулирующих познание через понимание того, что чем является,  

т.е. через описание проявлений, понятных свойств (в противовес апофатическому способу рефе-
ренции: что или кто чем не является). Обратим внимание на катафатическую, если можно так 
сформулировать, функцию синтаксических конструкций «ГЛАГОЛ + частица ЛИ + указательное 
местоимение ТО + союзное слово ЧТО», раскрывающих когнитивный потенциал теоцентрического 
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(или, в терминологии В.Н. Лосского, «кафолического» [6, с. 74]) сознания. «Невыразимая» катафа-

тическая сущность того, что и кто (или Кто) стоит за текстом, по И.А. Ильину, становится зримой 
и наполненной содержанием только в процессе «созерцательного» чтения. 

2. Механические чтение, когда читатель «представляет себе что-то – «подержанное», рас-

плывчатое, иногда непонятное, иногда приятно-мимолетное, что быстро уносится в позабытое 
прошлое…» [4, с. 3]. Подобное «чтение» (кавычки И.А. Ильина) противоречит сути «настоящего 
чтения», которое «происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл…». «Чтение» в кавычках 

основано на «механизме без духа», оно не содержит основные компоненты чтения (см. выше), 
оно, повторим мысль философа, «уносится в прошлое», а «настоящее чтение» пролонгировано.  

3. Процесс собственно написания литературного текста, по И.А. Ильину, наполнен разно-

образными эмоциональными переживаниями: «Как возникло, как созрело написанное? Кто-то 
жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал, надеялся и отчаивался» [4, с. 4]. 
В этой связи писатель создает произведение с целью «поведать нам о чем-то таком, что для 

всех (курсив И.А. Ильина) нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, про-
думать и усвоить» [4, с. 4]. Так, в процессе чтения фигура «кто-то» постепенно персонифициру-
ется в сознании читателя, включается в диалог с каждым и со всеми, кто обладает способностью 

к «духовному зрению», которое обозначает вероучительный концепт христианства – способность 
человека воспринимать и правильно сознавать явления духовного порядка. С философской точ-
ки зрения, духовное зрение – функция Логоса, облекающегося в антропные формы, но остающе-

гося представителем трансцендентного. 
4. Понимание литературного произведения есть восприятие того, что «дается нам прикро-

венно (слово И.А. Ильина), как бы при помощи шифра» [4, с. 5], это постижение того, что нахо-

дится за границей текста – «Логоса», «трансцендентного»: «Оно скрыто за этими черными мерт-
выми крючочками, за этим общеизвестными, поблекшими словами, за этими общедоступными 
образами, за этими отвлеченными понятиями» [4, с. 5]. Чтение, по И.А. Ильину, – это, таким об-

разом, преодоление границ семиотики и семантики на границе с Логосом.  
Итак, медиевальный дискурс выражает диалогичность литературного произведения особо-

го типа, ориентированного на традицию древнерусской словесности. Этот эффективный и про-

дуктивный тип дискурсивной практики, которым только овладевают отечественные писатели, 
требует активной точки зрения читателя, ее близости авторской во всех планах «речевой компо-
зиции» (термин Б.М. Успенского): «идеологии», «фразеологии», «психологии». 
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