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ТЕКСТ ФИЛОСОФСКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКОГО РОМАНА: СПЕЦИФИКА 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕНЦИЙ 
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TEXT OF THE PHILOSOPHICAL-ALLEGORICAL NOVEL: SPECIFICITY  

OF READING INTENTIONS 

O.F. Jilevich, e-mail: jilevitch@gmail.com 

Polessky State University, Belarus, Pinsk 

 

Аннотация. В статье представлены читательские стратегии текста философско-

аллегорического романа, проанализирована семантика читательских удовольствий от него, 

в частности интеллектуальных рецепций, обусловленных жанровой спецификой. 

Отмечается, что читатель, вовлекаясь в процесс смыслового постижения текста 

философско-аллегорического романа, может рассчитывать на различные типы 

удовольствий от него: эвристическое, гедонистическое (чувственного наслаждение), 

опытно-референтное, эстетическое, интеллектуальное. 

Abstract. The article presents the reading strategies of the text of the philosophical and 

allegorical novel, analyzes the semantics of reading pleasures from it, in particular intellectual 

receptions, due to the genre specificity. It is noted that the reader, getting involved in the process of 

semantic comprehension of the text of a philosophical and allegorical novel, can count on various 

types of pleasures from it: heuristic, hedonistic (sensual pleasure), experimental reference, 

aesthetic, intellectual. 

 

Ключевые слова: текст, философско-аллегорический роман, читатель, автор, 

стратегия, интертекстуальность 

Keywords: text, philosophical and allegorical novel, reader, author, strategy, intertextuality 

 

Природа восприятия текста философско-аллегорического романа обусловливается не 

только читательскими интеллектуальными или эстетическими ожиданиями, а прежде 

жанровой спецификой разнородных структурно-смысловых его составляющих (например, 

философско-теоретических и художественно-образных пластов), авторско-читательской 

стратегии текста. 

Как известно, типология современной читательской аудитории основывается на 

прагматической классификацию читателя: «интеллектуалы читают ради искупления и 

спасения, остальные – исключительно ради забавы или с целью усилить свою 

потенциальность» [1, c. 26].  

Цели настоящей статьи – выявить особенности различных репрезентаций 

удовольствий от текста философско-аллегорического романа, классифицировать типы 

читателей, где будет учитываться и специфика текста, и фигура читателя как определенной 

индивидуальности на примере читателя текста философско-аллегорического романа, исходя 

из авторских стратегий и горизонтов ожидания читательских рецептивных стремлений. 

Литературный текст «ориентируется» на своего образцового Читателя, которого, к 

примеру, Дж. Остин определяет как «текстуально установленный ряд счастливых условий» 

[5, с. 51], встреча с которыми позволяет актуализировать «макрокомуникативный акт» [2, с. 

134]. Текст, следовательно, содержит авторскую и читательскую стратегию, 

предусматривающую их диалог. Диалогическую природу текста постулирует в нем фигура 

«равноценного читателя», который в той или иной степени может быть отнесен к 
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образцовым (в толковании У. Эко). «Равноценный читатель» может обеспечить 

«равноправный диалог» (М.Бахтин) между ним и автором. Это значит, что тип читателя 

обуславливается спецификой коммуникативных возможностей текста. Текст должен быть 

услышанным и воспринятым, иначе он не будет реализован. Повествовательный пласт 

литературного произведения всегда дает читателю шанс «высказаться без слов». 

Тип читателя формирует и такая особенность текста, как «открытость». Текст как 

открытая система предоставляет широкий простор воображению и интеллектуальным 

размышления читателя; приемом возбуждения его усилий может стать и такой вариант 

открытости, как незавершенность текста. Незавершенность намечает перспективу для 

интеллектуального умения читателя домысливать за автора, развивать логику в соответствии 

с логикой авторского мышления, – и именно это автономное «дописки» читателем 

авторского текста является путем к «завершению» текста и к его пониманию. 

С понятием «открытости» текста связано и понятие интертекстуальности, в которой 

отражается интеллектуализм текста, его культурная всеобщность и многовекторность. 

Интертекстуальность проявляет свою природу и с точки зрения автора, «как способ создания 

собственного текста и утверждение своей творческой индивидуальности через сложную 

систему связей оппозиций, идентификации и маркировки с текстами других авторов», и с 

точки зрения читателя, который «интертекстуальность определяет как установку на глубокое 

понимание текста или компенсации его непонимания счет экспликации многомерных связей 

с другими текстами» [4, с. 25], поэтому предполагает процесс общего (и автора, и читателя) 

декодирования «некоего объема культурной памяти». 

Различные формы интертекстуальности можно рассматривать как способ 

интеллектуализации философско-аллегорического романа. Интеллектуальность создает 

условия для постоянного расширения «герменевтического универсума» текста, обогащения 

культурного фона, постоянно отсылает читателя к текстам-источников. 

К примеру, интертекст – это «заголовок-текст» или «эпиграф-текст» – как 

смыслообразовательный текст сразу ориентирует читателя на концептуальную стратегию 

автора. Заголовок философско-аллегорического романа ( «Русский лес» Л.Леонова, «Черный 

принц» А.Мердок, «Чума» Камю, «Пустыня» Ж.-М. Г. Леклезио и др.) по своему 

смысловому содержанию является смысловым ориентиром для читателя, сразу схватывает 

«квинтэссенцию» того, что же хотел сказать автор и себе, и ему. Причем смыслы заголовков 

проходят лейтмотивом и самого текста, и читательского восприятия, оставаясь темпорально 

открытыми, универсальными категориями. 

Специфическим для читателя является «цитатный» интертекст, с его помощью 

философско-аллегорические романы расширяют интеллектуальное пространство своего 

текста. Если читатель не замечает цитаты, текст для него становится линейным, он 

семантически не растет. Такое же значение для читателя имеют аллегории, которые, в 

отличие от цитат, присутствуют в тексте имплицитно, и реконструкция требует более 

широкого культурологического фона читателя и его интеллектуальных усилий. Читатель 

может и пренебречь интертекстуальностью текста, может не включаться в ассоциативную 

игру автора, но при этом он не станет интеллектуальной читательской инстанцией, которая 

равна авторской интеллектуальной инстанции, и не получит от текста интеллектуального 

или эстетического удовольствия. 

Формы и способы перевода читателя в философско-аллегорический роман 

рассматриваются с точки зрения восприимчивой эстетики. Как правило, автор в таком тексте 

«работает» на позиции господства. У автора романа-притчи есть конкретная цель - не только 

«представить» читателю свою работу, но и научить, повышать нравственность читателя. 

Процесс совершенствования создается автором одновременно с созданием художественного 

мира произведения. 

Автор рисует образ «идеального», «неявного» читателя, формального адресата, 

который является своего рода отражением образа автора (рассказчика) в работе. Другими 

словами, он «собеседник» рассказчика, и общение между ними должно быть успешным. 
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Настоящий читатель, конечно, не может полностью соответствовать формальному адресату, 

но обладает определенной степенью свободы и может не принять рассказчика. В 

философско-аллегорическом романе настоящий читатель как можно ближе к «идеальному», 

но во многом зависит от автора. 

Одним из способов привлечения читателя к общению на страницах притчи является 

«манипулирование личными местоимениями». Исследователи выделяют три «плана» 

организации повествования в романе-притче: я, ты и он. «Мы с вами имеем в виду друг друга 

(скоординировано) и выступаем против на основе участия или неучастия в языке» [3, с. 41]. 

К примеру, в философско-аллегорическом романе «Сильва» французского писателя 

Веркора есть все три типа. Однако основная история рассказана от первого лица и 

характеризуется совпадением «говорящий и автор» [6, с. 95]. В то же время следует 

отметить, что, несмотря на это совпадение рассказчика и автора, Веркор не включает 

автобиографические воспоминания в текст романа, не относится к личному опыту. Иначе 

произведение потеряло бы свой универсальный характер. Таким образом, автора можно 

назвать «подставным рассказчиком». 

Итак, диалогизм, открытость, незавершенность, интертекстуальность, 

повествовательные особенности – те существенные признаки текста, которые можно назвать 

точками притяжения для читателя, они «приглашают» его к глубокому взаимодействию с 

текстом. 

Любая установка на прочтение текста с последующей его интерпретацией невозможна 

без гипотетического представления о типе реконструированного смысла, ожидаемого от 

конкретного текста (так называемая герменевтический презумпция – Гадамер). Наверное, 

беря в руки текст философско-аллегорического романа, несмотря на жанр, читатель сразу 

настроит себя на интеллектуальное удовольствие и поиск пищи для рассуждения и 

философствования. Ведь поиск глубинных смыслов художественного текста побуждает 

читателя к интеллектуальным усилиям, к процессу понимания и понимания текста 

обусловливает напряженные рефлексии прежде всего его философского и иносказательного 

дискурса, и, в частности, предельных оснований человеческого бытия. Поэтому, наверное, 

основополагающим ожиданием должно быть интеллектуальное удовольствие – 

специфическое переживание, которое возникает в процессе мыслительной деятельности и 

вызывает к формированию интеллектуальных эмоций: удивление, любопытства, догадки, 

сомнения и тому подобное.  

Интеллектуальное удовольствие как «активно-когнитивной комплекс» является 

результатом «взаимодействия эмоционального реагирования и процесса познания» [1, с. 22]. 

Гносеология текста (информативная и познавательная функция) раскрывает читателю его 

прагматические смыслы – «дух» текста, его знания, указывающие на истину.  

Чем больше текст ориентируется на воспроизведение познавательной ситуации, 

прибегает к логике, тем больше он дает возможностей для когнитивно-коммуникативного 

взаимодействия между адресантом (автором или персонажем) и адресатом (читателем-

интеллектуалом). Интеллектуальное удовольствие от текста философско-аллегорического 

романа заключается в том, что он, обогащая многообразием чувств одновременно 

активизирует умственную даятельность, формализует знания, придает ему организованный 

характер.  

Умственное постижение текста – это диалог читателя-интеллектуала с автором на 

тему «вечных» проблем, в результате чего читатель с радостью приходит к выводу, что он 

остается наедине с тезаурусом вопросительной философии, в которой нет ответов, и имеет от 

того удовольствие, или же заражается от текста состоянию постоянной тревоги по 

незавершенности и неполноты своих интеллектуальных интенций.  

Приближает путь читателя к пониманию текста иногда особая функция 

художественности в нем. Этот прием также ориентирует читателя на интеллектуальную 

эмоцию, он выводит читателя с монотонного, автоматического восприятия, побуждает 

увидеть нечто вроде заново прочитанное. Интеллектуальное удовольствие, которое 
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обеспечивает определенную переработку информации текста, непосредственно 

переплетается и с эвристическим переживанием и удовольствием от текста, мотивированное 

познавательной потребности. 

Современный постмодернистский дискурс постулирует мысль о чисто эстетическом 

удовольствии от текста, которое воспринимается в понятиях интуитивизма, иррационализма 

и тому подобное. Рациональность как таковая, проявленная в интеллектуальном 

удовольствии, игнорируется, хотя, если вспомнить даже наиболее известных сторонников 

рациональности, разве можно представить хотя бы ряд имен, представленную Р.Бартом, 

таких, например, как Эпикур, Дидро, Сад, Фурье, без идеи удовлетворения [7, с. 16]. 

Понятно, что рядом с интеллектуальным удовольствием можно говорить об 

удовлетворении, собственно, от самого текста как вида искусства, основная функция 

которого – эстетическая. Для читателя-эстета текст философско-аллегорического романа 

появляется эстетическим объектом. Читатель получает удовольствие от самого процесса 

чтения, от самого текста, от его эстетических факторов: темпоритма, образно-поэтического 

мастерства, от разнообразия и текучести эстетических эмоций, которыми он обусловлен. 

Читатель абстрагируется от логико-смыслового его постижения, от понятий, дефиниций, 

умозаключений. Он погружается в глубокий мир автономного, частного, непрагматичного, 

«комфортабельного чтения» (Р. Барт), что обеспечивается, с одной стороны, 

художественным словом и приобретает аксиологический, божественный статус, с другой – 

вызывается особой раскованностью, открытость души читателя , когда восприятие сущего, 

существующего положения вещей приходит само по себе, становится удовольствием.  

Это состояние напоминает состояние общения верующего человека с Богом, когда ее 

распростертая душа воспринимает или готова воспринять благодать небес. Это обратная 

сторона авторской метахудожности, как ее толкует онтологическая поэтика. В процессе 

написания автор «создает художественную реальность», которая становится его бытием, с 

другой – читатель переживает эту «творящую реальность» как свое бытие. Читатель сам 

«колдует» над своим чтением. 

Органическая потребность читать в ХХ в. с его информационным, нравственным, 

эстетическим хаосом вызывается интеллектуальной способностью текста преодолевать этот 

хаос в своем пространстве. Текст философско-аллегорического романа предлагает читателю 

полное и целостное в сознании читателя восприятие мира, но при этом читатель проходит 

различные этапы онтологического постижения текста: бытие как таковой образ мира, 

картина мира, обусловленная мировоззрением автора, то есть текст появляется моделью 

иного, другого мира; формирование под влиянием авторской модели образа мира читателя; и 

на этой грани, на стыке двух образов миров и лежит, на наш взгляд, сама идея и проясняется 

природа различных удовольствий от текста, от его феномена как культуры, который сам 

является самосознанием бытия, то есть осознает свое присутствие в бытии как личностное 

со-бытия.  
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