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Для постижения закономерностей нашего ми-

ропонимания требуются универсалии из научной 

и чувственно воспринимаемой сфер, поэтому ес-

тествознание издавна сотрудничает с «эстетиче-

ским ведомством», отвечающим за развитие спо-

собности постижения артефактов. Эстетика явля-

ется методологическим основанием теории раз-

личных видов искусства. Через рецепцию абст-

рактных образов культурного характера литера-

туроведы исследуют людские поступки и помыс-

лы. «Уравнение со многими неизвестными» 

включает сущность и процессы сознания лично-

сти, ее деятельность и понимание общественных 

потребностей. Актуальные формы представления 

антропологического знания настойчиво подчер-

кивают роль поэтических техник для производст-

ва знания и vice versa.  

Рецептивно-эстетическое направление в со-

временном зарубежном литературоведении зало-

жили труды создателей Констанцской группы 

«Поэтика и герменевтика» (Х.Р. Яусс, Р. Варнинг, 

Х. Блюменберг), а также представителей литера-

турной теории американской «Школы читатель-

ской реакции» (С. Фиш, Н. Холланд). Поднятые 

В. Изером вопросы литературной антропологии 

и перспективы его теории эмергенции эстетиче-

ских феноменов изучаются и развиваются в на-

стоящее время участниками междисциплинарного 

проекта «Культурные основы интеграции» 

(А. Ассманн, Х. У. Гумбрехт, М. Леппер). В оте-

чественном литературоведении проблема чита-

тельского отклика изучалась в русле рецептивной 

критики (А. С. Козлов), лингвопоэтики (А. М. На-

уменко), компаративистики (В. И.Силантьева, 

В. Д. Наривская). Мы считаем, что выдающимся 

предшественником создателей рецептивной кри-

тики является А. А. Потебня. Анализ поэтическо-

го языка и языковой природы искусства в воззре-

ниях украинского филолога (которые, в свою оче-

редь, представляют блестящее развитие идей 

Вильгельма фон Гумбольдта), остается благодат-

ной темой научного исследования, особенно 

в связи с упрочившимся интересом к нейрофено-

менологическим аспектам поэтики в целом и ак-



туальной сфере рецепции дигитальной литерату-

ры (Н. Карр, М. Вольф). 

Цель статьи — продемонстрировать, с точки 

зрения нейрофеноменологического подхода, как 

смысловые характеристики и критические сужде-

ния фильтруется через интегрированный конти-

нуум накопленных знаний в рецепции поэтиче-

ского тезауруса. Наша задача — рассмотреть от-

дельные эксперименты из «прикладной эстетики» 

(Франц Грильпарцер, Норман Холланд, Эрик 

Кандель), поскольку важно не только то, что мы 

читаем, но и то, как мы читаем. 

Сенсационные открытия в области эволюции 

человека и его генетических особенностей, попу-

лярные нейроэстетические концепции — навига-

ционые знаки литературоведческого фарватера. 

Свежие притоки обогащает и углубляют историю 

и теорию эстетики, «крестным отцом» которой по 

праву считается А. Г. Баумгартен — автор «Фи-

лософских размышлений о некоторых вопросах, 

касающихся поэтического произведения» (1735). 

В глобальном плане вся позднейшая поэтика 

и герменевника протекали в русле новых спосо-

бов разгадки комплексного феномена искусства, 

включающего центральный аспект сознания: что 

желал сказать мастер, и что художественный 

текст повествует независимо от намерений его 

создателя.  

На вопрос «где?» происходят умственные 

процессы сегодня может ответить томограф. 

Сверхточная аппаратура считывает и моделирует 

функциональную схему сновидений [6:106], так-

же дает объяснение, как наш мозг связывает цвет 

и вкусовые ощущения. Кофе, например, имеет 

более насыщенный вкус, если мы пьем его из го-

лубой чашки, поскольку горизонт ожидания этого 

цвета одновременно сигнализирует «сладкое» 

и «горькое». Тем не менее воссоздать мысли 

и душевные порывы Марселя Пруста, увлекающе-

го читателя в далекие воспоминания со вкусом 

липового чая и пироженым «мадлен», представ-

ляется маловероятным. Поскольку сопереживание 

события носит неповторимый индивидуальный 

характер, конкретная нейрофизиология формиро-

вания абстрактных понятий пока не ясна. Вопрос 

«как?» сознание активирует когнитивные опера-

ции, и какими нейромеханизмами они управляют-

ся, до сих пор остается «гордиевым узлом» в кри-

тической полемике.  

«Мы меняемся, становимся лучше, идем впе-

ред и неустанно верим в то, что именно мы нашли 

самое правильное решение», размышляет в «Ли-

тературных знакомствах с Берлином» Франц 

Грильпарцер (1791–1872). Среди встреч с пред-

ставителями романтической плеяды австрийский 

поэт и драматург вспоминает визит к Францу 

Горну. Последний был известен своими замысло-

ватыми толкованиями произведений Шекспира 

и «казалось, изо всех сил старался сделать непо-

нятным самого из понятных в мире поэтов» 

[2:136]. Отзываясь с легкой иронией в адрес из-

вестного немецкого историка литературы, 

Ф. Грильпарцер отстаивает свои творческие 

принципы. Он считал, что интерпретация выстав-

ляет на показ истинную красоту произведения, 

увиденную критиком, а природное восприятие — 

это интутивный смысл первозданной красоты. 

«Для меня Гамлет совершенно ясен и его не нуж-

но демонстрировать. Портной на галерке четвер-

того ряда воспринимает Гамлета в целом, естест-

венном для живого человека образе, только так 

и достигается эффект возвышенного ощущения» 

[2:137]. Следует заметить, что теоретические вы-

кладки Ф. Грильпарцера рассматриваются в статье 

не как одинокие поэтические острова на горизонте 

чужой эпохи. Изолированные, на первый взгляд, 

факты вызывают определенный интерес своей си-

нергетической ориентацией и во многом созвучны 

с гипотезой автопоэзиса Франсиско Варелы. Со-

временный чилийский ученый, представитель ней-

рофеноменологического подхода теории познания, 

изучает эмпирические состояния, «вписанные» 

в конкрентую область ощущений, налагающих 

отпечаток на все переживания «ауры жизни». 

Известно, что в конце 19-го начале 20-го века 

З. Фрейд, изучая поэзию как «сон знания» и логи-

ку формирования воспоминания эмпирическим 

путем, так и не смог ответить на вопросы: где 

именно «размещается» восприятие, почему наша 

память чрезвычайно селективна, и как когнитив-

ное бессознательное формирует и структурирует 

все сознательное мышление без участия нашего 

сознания? [6:107] В классическом психоанализе 

галерея образного восприятия в сознании худож-

ника лишь в общих чертах напоминает архив его 

биографии, который можно разобрать или пере-

сортировать подобно безучастному содержимому 

каталога. В этой связи интересно вспомнить зна-

менитую картотеку философа культуры и литера-

турной антропологии Х. Блюменберга. Более 

30 000 хранящихся в музее г. Марбаха «фрагмен-

тов многомерного ментального пространства» 

сознательного опыта ученого дают пищу вообра-

жению, но даже такой внушительный объем не 

позволяют полностью «разгерметизировать» ду-

ховную сокровищницу немецкого мыслителя. 

Собранные письма, заметки и цитаты прослежи-

вают этапы его творчества: парадигмы метафоро-

логии на пути познания, как дыхания жизни. 

Примеры плодотворного слияния поэтического 

и естественно-научного опыта для эмергенции 

новой духовной энергии заставляют потомков 

думать, вслушиваясь во внутренний разговор 

сердца и разума.  

Сознание (по У. Джеймсу) — это непрерывно 

меняющийся поток всеобъемлющего характера. 

«Несметных ратей предводитель», Карл Великий, 

был для Рима варварским парвеню, которому воз-

давались небывалые почести. Современники счи-

тали Наполеона выскочкой, а история его обоже-

ствляла. Богатую литературно-рецептивную хро-

нику культурной жизни своего времени оставил 

нам Франц Грильпарцер, успешно совмещавший 

литературную деятельность и служебные обязан-

ности, в частности, директора министерского ар-

хива. На сцене Королевского театра Грильпарцеру 



довелось слушать блистательную Генриетту Зон-

таг, которая впервые пела в Берлине после Па-

рижских гастролей (1915). Германская публика 

освистывала ее появление, выражая враждебность 

к французам. Ф. Грильпарцер восторгается досто-

инством и мужеством оперной дивы, чье вокаль-

ное и сценическое мастерство возвысилось над 

политическими настроениями. Триумф после-

дующих выступлений Зонтаг свидетельствовал об 

одержанной духовной победе певицы, завоевав-

шей глубокое признание в сердцах негодовавших 

накануне берлинских зрителей [2:133]. 

По воспоминаниям Ф. Грильпарцера также 

прослеживается динамика личного восприятия 

австрийским поэтом Людвига Девриента — пред-

ставителя немецкой театральной династии. Пер-

вая встреча со знаменитым актером оставила 

в памяти гостя лишь отсутствующий взгляд, рас-

сеянные мысли и банальные вопросы собеседни-

ка. Однако позже Грильпарцер снова увидел Дев-

риента в шиллеровской драме «Разбойники» 

и оставил нам подробное описание поразитель-

ных метаморфоз актера в образе Франца Моора. 

Вовремя спектакля поэт сидел в ложе, но по-

скольку имел слабое зрение, действие за рампой 

не мог проследить детально. В сцене, когда отцу 

сообщают о смерти Карла, и старик Моор падает 

в обморок, младший сын торжествует. При этом 

лицо Франца искажается в такой злорадной гри-

масе, что наш зритель невольно отпрянул назад, 

испугавшись не на шутку, что «сам Дьявол, пол-

ный огня и фантазии», в этот момент запрыгнет 

к нему в ложу. В «Литературных знакомствах» 

Ф. Грильпарцер сильно потрясен от сопережива-

ния игрового эффекта: в одно мгновение туман 

перед глазами рассеялся, и поэт до мельчайших 

подробностей рассмотрел выражение лица актера, 

прозрев удивительным образом. Эмоциональный 

континуум эмергировал в качественно новое чув-

ство сближения, ощутимо сократил расстояние 

между актером и публикой.  

С точки зрения нейрофеноменологии, худо-

жественные образы не являются зеркальным от-

ражением нейронной деятельности зрителя, слу-

шателя, читателя, сопереживающего эстетический 

опыт драматического или другого плана произве-

дения. Резонанс от эффекта, когда актер облачает 

свои чувства в характерную ролевую форму, 

представляет живой интерес рецепционистов. 

В современном зарубежном литературоведении 

лидером этого направления является В. Изер. 

Эмергенция, в рамках его аналитической концеп-

ции, рассматривается как одно из функциональ-

ных свойств аутопоэзиса [4].  

В конце прошлого столетия Дж. Лакофф 

и М. Джонсон высказали уверенность в том, что 

наши понятия вплетены в паутину жизни, что 

именно дух принаждежности способен наполнить 

жизнь каждого из нас глубочайшим смыслом. 

Примерно в это же время внимание литературо-

ведов привлекают психоаналитические теории 

профессора Нормана Холланда. Основатель и ди-

ректор Центра психоаналитических исследований 

искусства и литературы в университете Буффало 

объяснял механизм взаимодействия физических 

процессов и сознания, рассматривая художест-

венные произведения как пространство культуры, 

где в опосредованной форме проявляются психи-

ческие структуры. На основе своих опытных на-

блюдений в книге «Пять читательских прочте-

ний» (1975) Н. Холланд сделал несколько прин-

ципиально важных для понимания литературной 

рецепции выводов. Он выделил четыре аспекта 

в восприятии и толковании произведения читате-

лями. Это — «защитный механизм», «сублима-

ция», «влечение к удовольствию» (как защитная 

реакция на неприятные ассоциации при чтении) и, 

наконец, «ожидания от других людей» (ожидания 

от героев произведения). Названные четыре ас-

пекта, полагает Н. Холланд, составляют четыре 

стороны основного принципа «темы идентично-

сти», помогающего подсознанию проникать в осо-

знанную жизнь. Исследователь представляет чи-

тателя, который бессознательно «трансформиру-

ет» текст с целью определения своей идентично-

сти, «приспосабливая» к последней как все про-

читанное в целом, так и отдельные, даже самые 

незначительные фрагменты произведения (в ка-

честве примера Холланд приводит, в частности, 

различные впечатления и интерпретации студен-

тов по рассказу У. Фолкнера «Роза для Эмили») 

[3:113]. Насколько прочно мы вплетены в общую 

(не только воображаемую!) ткань живого, про-

слеживают и другие вехи развития рецептив-

ной эстетики.  

Значительный вклад в постижение искусства 

рубежа ХІХ–ХХ веков внес американский ученый 

с мировым именем Эрик Кандель. Его труд «Эпо-

ха познания. Исследование бессознательного 

в искусстве от Венского модерна до наших дней: 

духовное и телесное» [5] возводит мост между 

духовной культурой и биологией, погружаясь 

в подсознательные душевные и ментальные про-

цессы творческой личности. Объектом изучения 

автора явились события 1850 года, когда студен-

ты со всей Европы стремились попасть в «Вен-

скую медицину», которая славилась своими про-

грессивными методами диагностики с ориентаци-

ей в сторону натуралистического направления 

философии. В том, что патологическая анатомия, 

как фундаментальная наука, приблизилась к прак-

тической деятельности врача, большая заслуга 

принадлежала Карлу фон Рокитанскому (1804–

1878). Читатель знакомится с интересным исто-

рическим фактом: ассистент профессора К. Роки-

танского Цуккеркандль был женат на хозяйке 

модного венского салона, в котором впервые 

встретились Зигмунд Фрейд и Артур Шнитцлер. 

Не удивительно, что искусствовед и литератур-

ный критик Берта Цуккуркандль находилась 

в курсе новостей, происходящих в клинике меди-

цинской школы. По приглашению Цуккеркандля 

художник Густав Климт был частым гостем ана-

томического музея и обучающего отдела прозек-

туры, где присутствовал при вскрытии. Медики, 

в свою очередь, посещали модный салон и откры-



вали венскому бомонду фантастические партику-

лярные миры внутренней жизни человека, уви-

денные под микроскопом. Новые знания находи-

ли непосредственное выражение в искусстве Вен-

ского Сецессиона. Изображением лиц, пластикой 

тел, движением рук Эгон Шиле, Густав Климт, 

Оскар Кокошка стремились передать власть под-

сознательных чувств, выражение страстного же-

лания, вожделения, агрессию, страх, сексуаль-

ность, т.е. воплотить «особый вид переживания, 

перенося определенный вид мышления в мир 

объектов, где люди могут увидеть его». Искусство 

вносит вклад в создание и циркуляцию знания 

через поэтические техники и способы живописи. 

Нельзя не признать заслугу послевоенных ла-

бораторий Америки, разработавших когнитивно-

психологические модели процессов эстетического 

восприятия. Нейроэстетика, безусловно, дает по-

нять, как зрение и головной мозг реагируют на 

раздражение, как влияет память и подсознание на 

визуализации чувств и реакций, но не дает объяс-

нения воздействию искусства на человека, разня-

щимся индивидуальным интерпретациям художе-

ственных феноменов. В качестве гипотетического 

направления поисков аргументированного ответа 

следует учитывать, что произведение искусства 

чувствительно к интерпретационным навыкам — 

шаблонам, категориям, выводам, аналогиям, 

с которыми сознание подходит к нему. Чтобы 

проникнуть в тайны искусства, автор «Эпохи по-

знания» добавляет «функциональные переменные 

значения» в quasi универсальную антрополого-

физиологическую формулу. Как видим, исследо-

вания Э. Канделя представляют собой экспери-

мент по поэтологии знания: под экспериментом 

понимается стык между наукой и литературой как 

«медиум между эмпирическим доказательством 

и открытием новых возможностей» [1:83]. Без 

социального аспекта мировосприятия объяснение 

эстетического опыта становится заходит в тупик, 

и человек остается суплементом, лакуной, фанто-

мом без специфического «Я», без индивидуально-

сти, без самости. В то же время нейроэстетика 

в духе Канделя расширяет аналитические рамки 

в сфере критического приложения рецептивной 

теории. Эмергентный опыт в творческой мастер-

ской развивает способности постижения художе-

ственных ценностей у аудитории. «Мир каждый 

видит в образе ином, И каждый прав — так много 

смысла в нем» (Гете). 

В заключение хотелось бы обратить внимание 

на то, что чтение, как важнейшее достижение че-

ловеческой культуры переживает переломный 

момент, с тех пор как наряду с традиционной кни-

гой появились электронные носители информа-

ции, планшеты, смартфоны. Изобретение шрифта, 

печатного пресса, персонального компьютера — 

все это разные сферы технологизации слова, ко-

торое уже нельзя «рас-технологизировать». Рас-

творится ли мировая литература в вареве универ-

сальной библиотеки с оцифрованным художест-

венным словом, или чтение все-таки останется 

неотъемлемой составляющей нашей духовной 

жизни, символом которой Джон Апдайк считал 

традиционный книжный переплет, который 

«разъедается в электронном муравейнике»? 

Результаты проведенной работы позволяют 

сделать следующие выводы, которые маркируют 

новые ориентиры на ландшафте литературоведче-

ских исследований. 

1. Рецептивная критика представляет разно-

образный спектр парадигм. Именно парадигм, 

а не инструментов, поскольку актуальное литера-

туроведение не признает более самодостаточно-

сти своего объекта — он выступает как подчи-

ненная ценность. И действительно, после того как 

неориторика, интертекстуальный анализ, нарра-

тология перестали теоретически развиваться, ли-

тературоведение утратило суверенность и про-

должает свое существование в русле энтокульту-

рологических изысканий, истории дискурсивно-

сти, нейрофеноменологии, эмергенции, политоло-

гии в разных ее вариантах (особенно выделяются 

постколониальные штудии).  

2. Процесс деконструкции духовного в исто-

рии сопровождается «перепрограммированием» 

мыслительных схем читательской культуры, 

и концептуальные модели эстетического опыта 

через рецепцию эмергентных феноменов литера-

туры дают представление о взаимной координа-

ции в коммуникационной сфере. 

3. Революционные изменения техники чтения 

(напечатанной и электронной версии текста) не 

являются поводом для беспокойства, скорее они 

настойчиво призывают филологов переосмыслить 

сложившуюся конфронтацию, чтобы не превра-

титься в общество с ограниченными читательски-

ми способностями, а попытаться найти для себя 

баланс в классическом каноне и понять, «уеди-

нясь, Вселенной внутреннюю связь». 
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