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В настоящей статье рассматривается художественная литература эпохи постмодерна на предмет 
рецепции средневекового искусства. Автором делается предположение о том, что в силу современ-
ного эстетического предпочтения и господствующих культурологических концепций время тради-
ции в художественной литературе давно исчерпано. Сегодня появляются мотивы инноваций внутри  
традиции: это – особая форма диалога, точнее, полилога культур. Постмодернистский язык повествова-
ния все превращает в игру, где возможны разнообразные варианты. На пути создания художественного 
текста осуществляется диалог разных эстетических направлений. Рожденные таким образом тексты 
изобилуют диссонансами, противоречиями, разнообразными стилистическими элементами. Рецепции 
средневекового искусства в художественной литературе наблюдаются в жанрах, формах, стилистике и 
ассоциативных элементах. В этом проявляется инстинкт самосохранения культуры, через синтез и воз-
врат к прошлому. 

Забытые средневековые литературные жанры сегодня в культуре постмодерна обретают второе 
дыхание. Авторы, работающие в подобных направлениях, по-новому раскрывают их содержание, вкла-
дывают иное культурологическое значение. Возникающие рецепции отдаленной эпохи в художествен-
ной литературе последней трети XX – начала XXI века имеет смысл констатировать и актуализиро-
вать. Исследованный материал в области художественной литературы последней трети XX – начала  
XXI века на предмет рецепций средневекового искусства выбран относительно случайно. Очевидно, 
что «за кадром» осталось множество рецептивных примеров, восходящих к поэтике Средневековья и 
реминисценциям элементов культуры давно ушедшей эпохи. Однако проведенный обзор и анализ от-
дельных произведений вполне достаточен, чтобы констатировать наличие рецепций средневекового 
искусства. Жанры средневековой литературы весьма просты по художественному языку, но достаточно 
глубоки по своему внутреннему содержанию – это, может быть, то, что весьма необходимо охваченно-
му жизненной суетой современному читателю.

Ключевые слова: рецепция, художественная литература, постмодернизм, эпоха Средневековья. 
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This paper reviewes the literature of the postmodern age, on the subject of reception of the medieval 
art. The author assumes that due to modern aesthetic preferences and prevailing cultural concepts of time, 
traditions in literature have long been exhausted. Today’s motives of innovations are based within tradition: 
this is a special form of a dialogue, or even a polylogue of cultures. The narrative postmodern language turns 
everything into a game in possible various ways. A dialogue of different aesthetic directions goes towards 
the creation of a literary text. Born this way lyric is full of dissonances, contradictions, and variety of 
stylistic elements. The reception of medieval art in literature is seen in genres, forms, style and associative 
elements. It reflects the instinct of self-preservation of culture through the synthesis and return to the past. 
The forgotten medieval literary genres gain a second wind in today’s postmodern culture. Working in similar 
directions, in new ways that reveal their contents, the authors create a different cultural value. The reception 
of a distant epoch emerge in the literature of the last third of XX - beginning of XXI century, and it makes 
sense to acknowledge and actualize them. The studied material in the field of artistic literature of the last  
third of XX - beginning of XXI century on the subject of the reception of medieval art is chosen relatively 
randomly. It is obvious that behind the scenes there is a set of receptive examples dating back to the poetics 
of the Middle Ages and the reminiscences of the cultural elements of a bygone era. However, the review and 
analysis of individual works is sufficient to ascertain the presence of the reception of medieval art. Genres of 
medieval literature are very simple in artistic language but rather deep in their inner content, perhaps, what is 
rather necessary to the modern reader covered by the bustle of life.
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Художественная литература последней трети 
XX – начала XXI века, обогащенная семиотиче-
ским языком повествования и интертекстуаль-
ными открытиями, вынуждена вести рецептив-
ный диалог с эпохой Средневековья. Настоящее 
художественной литературы – это эхо прошлого, 
поскольку, как говорил У. Эко, «раз уж прошлое 
невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ве-
дет к немоте, его нужно переосмыслить: иронич-
но, без наивности» [10, с. 461]. Время традиции 
в художественной литературе давно исчерпано 
и подошло к своему логическому завершению.  
Сегодня возникают мотивы инноваций внутри 
традиции, но в особой форме диалога, точнее, 
полилога культур. Художественный язык пове-
ствования формируется посредством постмо-
дернистских литературных явлений, таких как: 
«осознанная цитатность, интертекстуальность, 
использование гетерогенных элементов различ-
ных семиотик, принцип ризомы, отстранение по-
средством языковой маски, ирония, метаязыковая 
игра, организующая роль ритма, занимательность/
развлекательность и одновременно суперинтел-
лектуализм/сверхэрудированность» [9, с. 60]. 

Одновременно постмодернизм не брезгует 
ничем, даже литературным штампом, разговор-
ным жаргоном, неприемлемыми для художествен-
ной литературы оборотами, которые в другие эпо-
хи осознанно пренебрегались и обесценивались. 
Постмодернистский язык повествования все 
превращает в игру, где возможны разнообразные 
варианты: «постмодернисты сочленяют языки 
разных эпох и культур, обыгрывают стереотипы 
восприятия жизни» [7, с. 160]. На пути создания 
художественного текста осуществляется диалог 
разных эстетических направлений. Рожденные 
таким образом тексты изобилуют диссонанса-
ми, противоречиями, разнообразными стилисти-
ческими элементами. Рецепции средневекового 
искусства в художественной литературе наблю-
даются в жанрах, формах, стилистике и ассоциа-
тивных элементах. В этом проявляется инстинкт 
самосохранения культуры, через синтез и возврат 
к прошлому. Забытые средневековые литератур-
ные жанры сегодня в культуре постмодерна обре-
тают второе дыхание. Среди них жанры притчи, 
жития, многообразные комментарии и словари и 
даже плутовской роман, переживший, как извест-
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но, фазу своего расцвета в эпоху Ренессанса, но 
зародившийся во времена Средневековья. Авто-
ры, обращающиеся к названным литературным 
жанрам-формам, по-новому раскрывают их со-
держание, вкладывают в них иное культурологи-
ческое значение. 

К примеру, евангельский жанр притчи, уна-
следованный от эпохи Средневековья, в худо-
жественной культуре нашего времени эволюци- 
онировал и достаточно преобразился: «притча – 
эпический жанр, представляющий собой краткий 
назидательный рассказ в аллегорической, иноска-
зательной форме» [6, с. 808]. Назидательный рас-
сказ, заключающий в себе нравственное поучение 
(премудрость), сегодня оказался в центре при-
стального внимания литературы. Об этом пишет-
ся множество статей, исследований, аннотаций  
к российским и зарубежным изданиям. Типологи-
ческие черты жанра притчи широко представлены 
в современном романе, повести или других жан-
рах прозы, поскольку в чистом виде притчи как 
жанра в наше время не существует. 

Писателей эпохи постмодерна настоящий 
жанр привлекает своей направленностью к «пер-
воосновам человеческого существования», в до-
ступной, не откровенно назидательной форме 
повествующий о смысле жизни, честности, до-
бродетели, верности и других основополагающих 
ценностях. Среди авторов эпохи постмодерна, ра-
ботающих в данном жанре можно назвать Мари-
ну Сазонову с книгой «Сказки, истории, притчи» 
(1996), Светлану Богданову с повестью «Послед-
няя притча» (1998), Алексея Цветкова, который 
относит к жанру притчи собственный текст «Под-
московные ангелы» из второго сборника «Сиди-
ромов». 

Замысел рассказа «Семь колечек из булоч-
ной» Ильи Бражникова возник под влиянием 
аллегории из книги «Пять шагов ко Христу» ар-
хиепископа Серафима (Звездинского), погибшего 
в 1937 году. Крупин Владимир Николаевич ис-
пользует жанровые признаки притчи в рассказах 
последнего времени в сборнике «Прошли време-
на, остались сроки» (2005), рассказ «Спаси и спа-
сешься». Среди более старшего поколения, мож-
но перечислить следующих авторов: Дмитрий 
Гайдук, Николай Байтов, Саша Соколов и многие 
другие. 

В греческой Библии притчи называются па-
ремиями. «Паре» – «при», «мия» – «путь», значит, 
«припутное», «при пути», то есть изречение, ко-
торое руководит человеком на жизненной дороге. 
В средневековые времена притча научала, вдох-
новляла, наставляла, наделяла мудростью и несла 
глаголы жизни, посредством этического экзистен-
ционального, философского смысла. В культуре 
заимствования писатели, обращающиеся к данно-
му жанру, соотносят героев в масштабную обще-
значимую ситуацию этического выбора: не только 
научают и наставляют, но временами отрезвляют, 
напоминают, проводя параллель между события-
ми былых времен и теми, что описаны в совре-
менных произведениях. 

Словосочетания «Роман-притча», «повесть-
притча», «сказка-притча», «современная притча», 
«страшная притча» и многие другие можно сегод-
ня встретить в предисловиях и послесловиях к из-
даниям произведений таких несхожих писателей, 
как У. Голдинг, Р. Бах, П. Брюкнер, С. Кинг. Со-
временный жанр притчи или жанр «новой прит-
чи» как ее называют современники, работающие 
в данном литературном направлении, создают  
тексты, эклектичные по генезису, но очень ценные 
по результатам. По мнению литературного кри-
тика Юлии Качалкиной, «притча помогает быть 
медленнее в скоростном мире, а следовательно – 
быть глубже и умнее» [4, с. 194]. 

Житие или агиография (греч. «hagios» – свя-hagios» – свя-» – свя-
той, «grapho» – пишу) – «один из основных эпи-grapho» – пишу) – «один из основных эпи-» – пишу) – «один из основных эпи-
ческих жанров церковной словесности, расцвет 
которого пришелся на Средние века. Объект изо-
бражения жития – подвиг веры, совершаемый 
историческим лицом или группой лиц (мучеников 
веры, церковных или государственных деятелей)» 
[6, с. 268]. Сегодня факт обращения к жанру жи-
тия в художественной культуре эпохи постмодер-
на выглядит рецепцией средневекового искусства, 
поскольку настоящему исследователю он любо-
пытен как явление в структуре светской художе-
ственной литературы, а не религиозной, в которой 
он органично существовал и существует. 

Среди европейских авторов, обращавшихся  
в художественной литературе к агиографиче-
скому жанру, можно назвать Кристиана Бобена 
«Всесмиреннейший» (1992), Фредерика Триста-
на «Загадка Ватикана» (1997) и Франсуа Купри 
«Глаз Цыгана» (2000), что свидетельствует о воз-
рождении и явном интересе современных авторов 
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к данному стилю повествования. Обозначенные 
произведения не принадлежат к религиозной 
литературе, а имеют светскую художественную, 
жанрово-повествовательную направленность. 

В качестве примера можно привести сюжет 
романа «Загадка Ватикана» Ф. Тристана, представ-
ляющего собой особого рода интеллектуально-
детективное повествование. В центре событий –  
странный манускрипт, найденный в библиотеке 
Ватикана, якобы древняя рукопись «Жития свято-
го Сильвестра», открывающая неизвестную стра-
ницу раннего христианства, которая оказывается 
в результате гениальной подделкой, сработанной 
мастерами интриг – венецианцами. Изучать и пе- 
реводить эту рукопись папа поручил группе до-
веренных лиц и в том числе канонику Тортелли, 
монсеньеру Караколли, профессорам Стэнда-
пу и Сальве. Последний был еще и детективом-
любителем. Попытка выяснить возникновение 
фальшивки ведет к череде убийств, обнаружению 
разветвленной шпионской сети и к срыву по-
кушения на Папу Римского, когда тот навещает 
главного раввина Рима. Сама же рукопись ока-
зывается шифром, содержащим имена нацистов, 
спасенных католической церковью после Второй  
Мировой.

Сюжет, как и положено детективу, конспиро-
логический. Где же здесь агиография? Герои ро-
мана читают древнюю рукопись – текст в тексте. 
Она начинается как благостное агиографическое 
житие, в котором понемногу начинают появлять-
ся явно глумливые нотки, затем житие постепен-
но превращается в плутовской роман, а ближе 
к финалу становится неприкрытой сатирой на 
Церковь как организацию. В процессе развития 
драматургии происходит своеобразная жанровая 
модуляция1, в результате которой сюжетные ходы 
произведения находятся на периферии читатель-
ского интереса и представляют скорее издеватель-
ство автора над сюжетами конспирологических 
романов. Основной смысл несет сама фальшивая 
рукопись. Те, кто хоть раз читал агиографические 
описания жизни святых или знаком с плутовски-
ми романами, может оценить насколько удачна 
авторская стилизация. Споры о подлинности или 

1  Термин «жанровая модуляция» использован 
по аналогии с термином В. П. Бобровского «компози-
ционная модуляция», который он применял к сходным 
процессам в области музыкального формообразования.

поддельности рукописи актуализируют проблему 
жанровых признаков агиографии, благодаря чему 
создается изящная стилизация средневековой аги-
ографии и одновременно – ее деконструкция. 

Е. Егорова, заимствуя термин С. Н. Бройтма-
на «жанровая модальность», выдвигает по ана-
логии понятие «агиографическая модальность», 
которое «подразумевает проникновение черт 
агиографических произведений в современные 
прозаические (а иногда и в поэтические) произ-
ведения». На примере довольно большого числа 
произведений XX века она наблюдает, как агио-
графия влияет на поэтику романа, как видоизме-
няются под ее влиянием персонажи, как появля-
ются нехарактерные для современной литературы 
повествовательные приемы.

Среди отечественных писателей эпохи пост-
модерна, обращавшихся к жанру жития в литера-
туре, можно назвать Владимира Крупина – соз-
дателя таких произведений, как «Великорецкая 
купель», «Святые Русской земли» (2003), которые 
имеют явные признаки житийных повествований. 
В его главных героях есть что-то от мудрости пра-
вославных святых. 

Жития, как правило, крайне скудны в точ-
ном описании конкретных исторических фактов, 
сама задача агиографа не располагает к этому: 
главное – показать путь святого к спасению и дать  
благочестивому читателю еще один образец. 
Именно в таком направлении ведет свою правед-
ную и покаянную жизнь главный герой повести 
«Великорецкая купель» Николай Иванович Чуди-
нов. Культ смирения и подвижничества создают 
специфический художественный стиль писателя, 
который очень напоминает тон житийного пове-
ствования. 

В. Крупин, будучи глубоко верующим чело-
веком, в своих произведениях выражает мысль  
о том, что именно православная вера, отталкива-
ющая «западные» ценности, может спасти нашу 
страну. Сочувственная, умиротворенная тональ-
ность большинства произведений Крупина, осо-
бый вкус к народной речи, фольклору, ведущий  
к восхвалению традиционных семейных доброде-
телей и покаяния как пути к православию. «Мне 
кажется, литература, которая не говорит о Боге, – 
бесполезна. Литература должна вводить если не  
в храм, то хотя бы в церковную ограду», – говорит 
В. Крупин [8].
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Особую группу произведений составляет 

детская литература, которая сейчас представляет 
ответвление житийного жанра и активно разви-
вается в данном направлении. Появились адап-
тированные для детей жития святых. Например, 
про местночтимого св. старца Феодора Томского 
существует помимо канонического жития, так-
же жития, обработанные авторами: например,  
С. В. Фоминым «Святой праведный Феодор Том-
ский», С. В. Татаркиной «О дивном старце, сто-
роне Сибирской и о людях добрых», Ю. А. Ус- 
пеньевой «Благословенный старец». Причину  
популярности жанра жития нужно искать в самой 
его сути – житие помогает разъяснить нечто со-
кровенное, зачастую неподвластное воображе-
нию. И создает оно это как бы вскользь, косвен-
но – на страницах возникают библейские идеи  
христианских добродетелей, порой ассоциатив-
ным способом. Подобный абстрагирующий ха-
рактер весьма свойственен художественному ис-
кусству постмодерна, объектом абстрагирования 
становятся культурные накопления исторической 
эпохи (см. [9, с. 62]).

Другой эстетической рецепцией средневе-
кового искусства в художественной литературе 
постмодерна можно считать появление множе-
ственного числа комментариев, заметок, кото-
рые в эпоху Средневековья были очень распро-
странены. Очевидно, что применение, значение 
и функциональность данного заимствования 
весьма отличны, тем не менее, пространство на-
стоящей и давно ушедшей эпохи вмещает в себя  
данное явление, на уровне диалога культур. 

Жанр комментариев традиционен для фило-
софской литературы эпохи Средневековья. В фор-
ме комментариев была создана большая часть 
средневековых сочинений. Культура того времени 
определялась теоцентрической традицией, сле-
довательно, комментарии создавались, прежде 
всего, для интерпретации священного писания и 
откровений. Позже вошли в практику коммента-
рии философских и религиозных повествований. 
В области философского творчества, также как 
в религии, отдавалось предпочтение авторитету, 
высказыванию, освященному традицией, перед 
мнением, изложенным от своего лица. Философ-
ское мышление Средних веков было ретроспек-
тивным, обращенным в прошлое. Для средневе-
кового сознания «чем древнее, тем подлиннее,  
чем подлиннее, тем истиннее».

В современной традиции комментарий реа-
лизуется в качестве литературного приема, а 
не жанра, выполняет пояснительную функцию. 
Автор, во избежание полного или частичного  
недопонимания текста читателем, помещает на 
страницах текста комментарии, в которых рас-
толковывает читателю свой замысел. Естествен-
но, в данной ситуации автор «обезличивается»,  
вступает в прямое речевое обращение с чита-
телем, сбрасывает так называемую «авторскую 
маску». Согласно Ю. Кристевой, «комментарий 
в контексте постмодернистского дискурса пред-
ставляет собой фено-текст, фено-тип, то есть то, 
что зафиксировано в тексте» [5, с. 83]. Не редко 
встречаются комментарии к другим примечаниям. 

Обратим внимание на жанр средневекового 
словаря, в котором описывалось множество яв-
лений, природных тайн и загадок. Для средневе-
кового монаха, который постигал знания и тай-
ны мироздания, словари служили своего рода 
энциклопедиями. В эпоху Средневековья был 
весьма распространен данный вид книг, суще-
ствовали наиболее известные авторские словари –  
ни одна средневековая библиотека не могла суще-
ствовать без подобных изданий. 

Современный роман-лексикон Милорада Па-
вича «Хазарский словарь» (1983) представляется 
рецепцией средневекового искусства в художе-
ственной культуре постмодерна. Роман постро-
ен как последовательность трех книг – красной, 
зеленой и желтой, – в которых соответственно 
представлены «три монотеистические религии 
(христианство, ислам, иудаизм)» [2, с. 38]. Роман 
построен как гипертекст, так как в нем имеется 
основательное количество ссылок. Одновременно 
текст крайне философски насыщен. Книга содер-
жит большое количество религиозной мудрости, 
повествований и притч, где раскрываются загадки 
человеческого существования. 

Рассмотрим рецепции средневекового ис-
кусства в художественной литературе последней 
трети XX – начала XXI века, заключающиеся не-
посредственно в художественном плане. Миро- 
ощущение средневекового человека складывалось 
из двух миров: естественного, в котором прожи-
вал человек, где с ним что-то случалось, и симво-
лического как знака присутствия Бога. Средневе-
ковый символизм создавал совокупный порядок 
бытия: во всех сферах культуры и искусства 
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эпохи применялся язык символов и аллегорий.  
В эпоху постмодерна подобный язык повествова-
ния возвращается, поскольку постмодернистская 
эстетика плюралистически направлена и весьма 
онтологична. Яркий пример тому – поэма Ве-
недикта Ерофеева «Москва – Петушки» (1970),  
в которой весьма наглядно просвечиваются раз-
личные диалоги со средневековым символизмом.  
Автор определил свое произведение как поэму, 
хотя по стилю и жанру это проза. 

Во-первых, главный герой Венечка Ерофеев – 
не сам автор, а его экзистенциональный герой, на-
деленный авторским мировосприятием, жизнен-
ный путь которого сравним с самоистязанием и 
страданием юродивого, «ассоциируется с жизнью 
и смертью Христа» [7, с. 179]. Постмодернист-
ский пример смирения и кротости, в оформлении 
безобразной эстетикой нищенства, соседству-
ет с ассоциацией средневекового мученичества.  
Невольно вспоминается библейский текст, яв-
ляющийся средневековым принципом бытия: 
«страдающий плотью, перестает грешить». Од-
нако страдания главного героя, его бесконечное 
пьянство в тексте описывается едва ли не как 
религиозный акт, ритуал, «особенно откровенно 
ритуальность просвечивает в приготовлении кок-
тейлей по рецептам Венички. Духовный резуль-
тат, вызванный ими, ассоциативно приравнивает-
ся к гиперболизированной кротости юродивого»  
[7, с. 179]. Примечательна смерть героя-автора, он 
как бы обезличивается, растворяется в тексте. За-
канчивается история Венички по-юродски вывер-
нуто, напоминая средневековое распятие, «рас-
пятие совершилось ровно через тридцать дней 
после Вознесения» [3, с. 36]. Воскрешает его «бе-
лобрысая дьяволица», «блудница». Но после вос-
крешения опять следует распятие и уже всерьез. 
И что-то острое – шило или гвоздь – вонзается 
Венечке в горло. Не помогла молитва: «Господь 
молчал… И ангелы – засмеялись» [3, с. 127]. 

Во-вторых, сюжетная линия поэмы «Моск- 
ва – Петушки» линейная, подобная средневеко-
вой концепции исторического времени: «рожде-
ние, второе пришествие и страшный суд». Связь 
двух миров в поэме – это исключительно сред-
невековый эстетический принцип. Текст поэмы  
симметричен: «В первой части – Петушки – рай, 
ангелы, Господь, любимая женщина и ребенок. 
Во второй – Кремль – ад, чудовища, Сатана, 

царь Митридат с ножиком, перерезанный попо-
лам поездом человек, глумящиеся над ним дети»  
[7, с. 180]. Противостояние добра и зла как двух 
противоборствующих сил Бога и дьявола, раз-
деленных согласно «Граду Земному» и «Граду 
Небесному» средневекового богослова Аврелия 
Августина. Петушки в поэме являются раем, это 
место, где не умолкают птицы ни днем, ни но-
чью, где ни зимой, ни летом не отцветает жас-
мин. Кремль ассоциируется с адом, где и находит 
смерть главный герой. 

В-третьих, рецепция средневековой эстети-
ки в данной поэме явно проявляется в числовой 
символике. В средневековых числовых представ-
лениях мерилось все пространство, числовые 
основания определяли большинство философско-
культурных рассуждений. Аллегории чисел ав-
тор текста использует в богословском контексте: 
«Действие поэмы происходит в пятницу (день 
казни Христа), во время 13-й (символ дьяволь-
ских сил) поездки Венечки в Петушки. Симво-
лом смерти становится буква «Ю», которую знал  
ребенок героя и которая как бы была его эмбле-
мой» [7, с. 180]. 

Текст поэмы Венедикта Ерофеева непро-
извольно отсылает наше мышление к эстетике 
Средневековья, заимствуя элементы прошлой 
эпохи, обогащая настоящую культуру. Символизм 
в эпоху Средневековья пронизывал все области 
жизни человека и культуру: люди не только го-
ворили символами, но и иной речи не понимали. 
В этой связи многие авторы, в сотворении текста 
приближаясь к эстетике Средневековья, применя-
ют символически-знаковый контекст в создавае-
мых произведениях.

Приведем пример ярко выраженного симво-
лизма – роман «Имя розы» известного постмодер-
нистского автора Умберто Эко. Дочитав роман до 
конца, понимаешь, что название имеет символи-
ческий контекст, а на память приходят символы 
розы в Средние века: роза – символ преклонения 
и пламенной любви, бесконечности и неба, дев-
ственности и целомудрия, роза символизировала 
небесное блаженство, Деву Марию и Иисуса Хри-
ста. Символом розы в романе наделяется неиз-
вестная возлюбленная, которая единожды яркой 
пленительной любовью является в жизни Адсона, 
одного из героя романа, даря незабываемые ми-
нуты блаженства и счастья. Сам автор в заметках 
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на полях «Имени розы» по поводу названия ро-
мана оставляет следующий комментарий: «За-
главие “Имя розы” возникло почти случайно и 
подошло мне, потому что роза как символическая 
фигура до того насыщена смыслами, что смысла 
у нее почти нет: роза мистическая, и роза неж-
ная жила не дольше розы, война Алой и Белой  
розы…» [10, с. 429].

Кроме того, рецепцией средневековой куль-
туры в постмодернистской литературе можно 
считать цитату самого жанра средневекового 
романа. Сюжет в романе «Имя розы» разворачи-
вается в Аббатстве средневекового монастыря, 
хранители которого пытаются разгадать тайну 
совершенного убийства, преодолевая множество 
приключений на своем пути. Более того, Эко за-
кладывает в сюжет произведения библейское 
символичное пророчество из книги «Откровения»  
«О трех трубах», по плану которого происходят 
серийные убийства. Этот факт наделяет произве-
дение современностью и в то же время отсылает 
нас в средневековое схоластическое представле-
ние. Эко, цитируя и комбинируя средневековые 
образы и идеи, обогащает культуру при помощи 
современных эстетических концепций. 

Обратим внимание на фантастические эле-
менты в художественной литературе постмодер-
на, достаточно широко применяемые в контек-
сте реалистического повествования – это миф и 
магия. Современный автор намеренно отказыва-
ется от жизнеподобия и понятия мимесиса в со-
творении художественного замысла, прославляя 
вымысел и чистое творчество, именуемое фабу-
ляцией. Понятие «фабуляция», заимствованное 
из психиатрии, характеризуется как небылица, ко-
торую придумывает психически больной, чтобы 
обойти факты, о которых не знает или которые не 
желает принять. Фабуляция включает в реалисти-
ческое повествование фантастические элементы, 
такие как миф и магию, или элементы из попу-
лярных жанров, таких как научная фантастика.  
Все это изменяет традиционную структуру рома-
на и роль рассказчика.

Вплетение в художественную канву или по-
явление на страницах литературных произведе-
ний магии напоминает средневековое прошлое. 
Феномен воздействия магии на практику и жизнь 
человека, несмотря на осуждение отцов церкви, 
тревожил умы средневековой общественности. 

В настоящее время возрожденное явление фабу-
ляции приобретает широкое распространение.  
В связи с этим имеет смысл констатировать ре-
цептивный характер в художественной литерату-
ре постмодерна. Это подтверждается появлением 
огромного количества современных жанровых 
разновидностей фантастической литературы, та-
ких как приключения, фэнтези, фантастический 
реализм, апокалипсический реализм, научная 
фантастика и многие другие. 

Суть фабуляции заключается в том, что бе-
рутся несколько подлинных фактов, на которых 
строится художественный сюжет, обогащенный 
вымыслом. В результате получается некое навяз-
чивое видение, содержащее в себе черты реаль-
ные и абсурдные одновременно. Подобное мож-
но встретить в художественной литературе эпохи 
Средневековья: рыцарский роман, героический 
эпос, волшебные сказки повествовали о фанта-
стических действиях, героях, легендах. По мне-
нию средневеково исследователя Жака Ле Гоффа, 
«происходит подлинное вторжение чудесного  
в ученую культуру» [1, с. 45]. Средневекового 
писателя не интересовала достоверность как та-
ковая – она для него была лишь видимостью. Он 
был увлечен описанием бытийной структуры, 
увидеть которую можно было трансцендентируя  
фактическим зрением. 

В данной связи иллюстративен роман Вла-
димира Соколова «Теллурия» (2014), где пред-
ставлено будущее Европы в средневековой раз-
дробленности: никакого Евросоюза, Российской 
империи и увеличенной в полтора раза Москвы 
больше нет. Новое Средневековье по замыслу 
автора достаточно понятно и реально, узнаваемо 
и неузнаваемо, населенное кентаврами, малень-
кими людьми и великанами, крестоносцами и 
православными коммунистами, которых объеди-
няет одно – поиск абсолютного счастья, которое 
приносит Теллурия. Подобно средневековому 
поиску Царства Божия на земле, в романе тавто-
логично все обращены к поиску теллура – нарко-
тика, из которого изготавливают гвозди, забивают 
их в голову, что приносит счастье и эйфорию.  
Счастье – это гвоздь, забитый в мозг. 

Владимира Соколова на страницах «Теллу-
рии», подобно средневековым писателям, не ин-
тересовала достоверность как таковая, посколь-
ку он изобрел сюжет столь же фантастический, 
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сколь реальный. Рецептивный характер в романе 
представлен в сюжете так называемого ново-
го Средневековья. Вымышленные персонажи 
приближаются к фабуляции и приравниваются 
к рецепции средневекового искусства. Все, «жи-
вущие» в романе, озадачены поиском абсолюта, 
смысла жизни, нахождением истины, которая  
приносит счастье.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
исследованный материал в области художествен-
ной литературы последней трети XX – начала  
XXI века на предмет рецепций средневеково-
го искусства выбран относительно случайно. 
Очевидно, что «за кадром» осталось множество 
рецептивных примеров, восходящих к поэти-
ке Средневековья и реминисценциям элементов 
культуры давно ушедшей эпохи. Однако прове-
денный обзор и анализ отдельных произведений 
вполне достаточен, чтобы констатировать нали-
чие рецепций средневекового искусства. 

В результате, важнейшей темой постмодер-
низма в искусстве становится проблема амбива-
лентности сознания, связи физической и духов-
ной смерти. Отсюда возникает средневековый 
символизм как следствие темы ведущей начало 
с библейского сказания о грехопадении Адама 
и Евы. Средневековый символизм в постмодер-
нистской художественной литературе достаточ-
но широко распространен – символ и его загадка  
в художественном тексте погружает нас в образ 
отдаленного, средневекового мышления. След-

ствием этого можно считать возрождение литера-
турных жанров Средневековья, таких как притча, 
житие, полюбившихся современным авторам и 
ставших широко распространными. Сегодня на 
каждой полке книжного супермаркета в отделе 
художественной литературы можно найти сочи-
нения данных жанров. Это не удивляет нас, но 
приближает к средневековой мудрости, которая 
господствовала изначально на страницах подоб-
ных романов и повестей. Жанры средневековой 
литературы весьма просты по художественному 
языку, но достаточно глубоки по своему внутрен-
нему содержанию – это, может быть, то, что весь-
ма необходимо охваченному жизненной суетой 
современному читателю.

Явление фабуляции в художественной лите-
ратуре постмодерна, подобно средневековому ры-
царскому роману или героическому эпосу, расска-
зывающим о фантастических действиях, героях, 
легендах, обращает нас к эстетике Средневековья 
и рождению рецепций средневекового искусства. 
Лабиринты смысла в литературе постмодерна 
подобны лабиринтам средневековых библиотек, 
весьма красочно описанных на страницах романа 
У. Эко «Имя розы», со своими загадками, зерка-
лами, дурманящими благовониями. Просвечи-
вающиеся отблески средневековой эпохи на стра-
ницах художественной литературы постмодерна 
наглядно подтверждают научное предположение 
о рецептивном характере современного художе-
ственного творчества. 
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