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Аннотация:
Рассматриваются теоретические вопросы, связанные с явлением суггестивно-

сти.  Уточняется содержание термина, история его возникновения и бытования, 
определяются различные варианты применения понятия. Уделяется внимание 
особенностям суггестивности как эстетического явления, которые проявляется   
в активизации творческого мышления, обострении эмоционального образного 
восприятия реальности. Исследование может быть использовано при разработке 
общих методологических положений литературной теории. 
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Введение.
Изучение литературной эпохи 

ХХ века, явления нового и фено-
менального, требует кропотливого 
исследования ее истоков, границ, 
этапов развития, а также типоло-
гических особенностей, которые 
опираются на национальные чер-
ты искусства слова каждого регио-
на. Прорыв, характеризующий все 
сферы жизнедеятельности нового 
времени, начиная от науки, техни-
ки, кончая философской и эстети-
ческой мыслью, требует ревизии 
и переосмысления устоявшихся 
взглядов и представлений. Касает-
ся это художественной концепции 
личности, значительное усиление 
которой привело литературу к углу-
блению проблемности и движению в 
сторону многообразия поэтических 
средств. Проблемы, связанные с яв-
лением суггестивности, понятия, 
осмысленного заново в последние 
десятилетия, могут помочь в этом 
случае пересмотреть основные во-
просы природы творчества, а также 
процесса формирования образа, его 
роли в восприятии и интерпретации 
окружающей реальности. 

Цели и задачи работы связаны 
с уточнением содержания терми-
на, для которого характерна много-
значность, а также рассмотрение 
различных сфер применения по-
нятия. Особое внимание уделяется 
суггестивности как литературному 
термину, обращенному к художе-
ственному творчеству и природе об-
разного мышления, которые связы-
ваются с сознанием и подсознанием. 
Такая постановка проблемы пред-
усматривает анализ общих вопросов 
теории и истории литературы, пре-
жде всего, уточнения методов, кото-
рые должны лечь в основу изучения 
поставленной темы.

Материалы и методы.
Сопоставительный и типологи-

ческий методы, а также достаточ-
ный и разнообразный теоретиче-
ский материал, использованный при 
проведении исследования, позволя-
ют всесторонне подойти к проблеме 

и попытаться решить задачи пред-
ставленной работы.

Обсуждение.
Термин суггестивность соглас-

но версии Большой российской эн-
циклопедии suggestive означает в 
переводе с английского «наводящий 
на размышления» (от лат. suggestio 
‘внушение, намек’ [1]. Понятие, ко-
торое стоит за словом, на самом деле 
более емкое и многозначное. Как из-
вестно, оно применяется в различ-
ных областях – в философии, пси-
хологии, литературе, лингвистике, 
рекламе.  Содержание, назначение, 
формы использования понятия в 
рамках границ каждого из суще-
ствующих направлений достаточно 
разработаны. В то же время новей-
шие авторитетные источники при-
знают существующую проблему, ко-
торая возникает каждый раз, когда 
определяются особенности понятия 
применительно к избранному вари-
анту рассмотрения.   Это, безусловно, 
объясняется многозначностью тер-
мина. Между тем, и это следует от-
метить, в словарях и литературных 
энциклопедиях 50 – 80-х гг. трудно 
найти определения и характеристи-
ки термину и понятию суггестив-
ность. Можно, к примеру, назвать 
Литературный энциклопедический 
словарь (1987) [2], Краткую литера-
турную энциклопедию из 8 томов 
(1972) [3]. Показательно, что интерес 
к важному для литературной науки 
явлению возобновился в постпере-
строечное время.

Понятие, как известно, рассма-
тривается, прежде всего, в общем 
плане - как компонент человеческо-
го общения - и в таком ракурсе мо-
жет применяться как инструмент 
социопсихологического воздействия 
на массовое сознание. Суггестив-
ность может быть использована и 
как область, связанная с подсозна-
тельной сферой деятельности чело-
века, как результат активизации 
нейронных паттернов, под влиянием 
которых произвольно формируются 
новые смыслы и эмоциональные ре-
акции.  Этот вариант основывается 
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на биологической природе сугге-
стивности, что определяет психо-
лингвистический подход. Изучение 
проблемы в таком ракурсе требует 
глубоких познаний в медицине, чет-
кого представления о работе мысли 
и сознания, о связи языка и мышле-
ния. Однако при всем развитии ней-
рофизиологии ответ на вопрос: отку-
да берется мысль и что есть сознание 
- наукой однозначно «еще не дан» [4: 
49]. Потому использование такого 
метода может быть целесообразным 
лишь до известного предела.

Суггестивность трактуется не-
редко и в философско-религиозном 
аспекте. Показательно, что ярко вы-
раженной суггестивной силой обла-
дают в первую очередь Священные 
тексты. Отметим в связи с этим ра-
боту «Утренняя заря» Я. Бёме, в ко-
торой суггестивная сила признается  
как сверхъестественное вмешатель-
ство, которому невозможно сопро-
тивляться: «Но так как дух дает мне 
познать образ неба, то я не могу пре-
кратить это описание и предостав-
ляю действовать тому, кто хочет, 
чтобы так было… но я предоставляю 
действовать тому, кто хочет, чтобы 
это было так; я не могу противить-
ся ему...» [5]. Автор, таким образом, 
считает себя неким транслятором и  
признает собственное бессилие в вы-
ражении откровения: «...иначе я не 
могу писать о Нем: дух хотя видит 
Его, но того нельзя ни высказать, 
ни написать, ибо Божественное су-
щество состоит в силе, не дающей 
ни описать себя, ни выразить… Но 
чего я не могу описать здесь, о том да 
будет заповедано душе твоей помыс-
лить… К тому же по слабости моей 
и по причине малого учения, а так-
же и робости языка я почти ничто; 
но в познании я не совсем простец; я 
только не могу излагать его изящно 
и глубоким языком, но довольству-
юсь моим даром, я - философ для 
простецов» [5].

Примеров подобных попыток 
выражения такой истины в истории 
религии много, и всех их объединя-
ет тот факт, что истина невыразима, 

о чем пишет и Дионисий Ареопагит 
в труде «О Божественных именах»: 
«И никакой мыслью превышающее 
мысль Единое непостижимо; и ни-
каким словом превышающее сло-
во Добро не выразимо» [6]. Об этом 
свидетельствуют и слова Исаака 
Сирина: «Молчание есть таинство 
будущего века» [7]. В связи со ска-
занным вспомним, что буддизм, ли-
шенный изначально  мистицизма, 
уже к V-VI веку сформировал школу 
дзэн (дьяна, чань), одним из четырех 
принципов которого является  отказ 
от языкового выражения: «Истина 
сокрыта вне письмён, / В знаках и 
словах не передать Закон. / К сердцу 
обратись, внутрь и вспять, / Чтоб, 
себя постигнув, Буддой стать!» [8: 
187]. В этом плане заслуживает вни-
мания утверждение Л. Витгенштей-
на: «Смысл мира должен лежать вне 
его…. Ясно, что этика не может быть 
высказана. Этика трансценденталь-
на… Как есть мир для высшего со-
вершенно безразлично. Бог не про-
является в мире…. Есть, конечно, 
нечто невыразимое. Оно показывает 
себя; это - мистическое… О чем не-
возможно говорить, о том следует 
молчать» [9].

Суггестивность может восприни-
маться, как категория эстетическая, 
которая определяется творческой де-
ятельностью и содержит важнейшее 
свойство искусства слова - активно 
воздействовать на эмоциональное 
состояние читателя при помощи об-
разных приемов и всякого рода ас-
социаций. Важнейшим направлени-
ем применения и изучения понятия 
может оказаться его рассмотрение в 
языковом аспекте. Оно связывается 
в этом случае с особенностью языка 
влиять на внутреннее состояние и 
поведение личности, а также с мно-
гозначностью слова, которая опреде-
ляет вариативность смысла художе-
ственного текста.

Историю применения понятия 
суггестивности в контексте художе-
ственной литературы следует начать 
с древнейших времен в связи с ис-
пользованием термина «дхвани» в 
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средневековой индийской поэтике. 
Индийский поэт и теоретик литера-
туры Анандавардхана (820—890 гг.) 
в труде «Дхваньялока» разрабаты-
вает учение о «дхвани», которое в пе-
реводе с санскрита означает «звук», 
«отзвук», «намёк» [10: 304]. П.А. 
Гринцер в монографии «Основные 
категории классической индийской 
поэтики» пишет: «Анандавардхана 
сам разъясняет, что “душой поэзии” 
знатоками считается ее смысл, кото-
рый делится на выраженный и суг-
гестивный… именно суггестивный, 
скрытый смысл и составляет под-
линную ее душу… Специфическим 
же качеством поэтической речи 
была признана ее суггестивность 
(дхвани) и затем, как высшее про-
явление дхвани, - эстетическая эмо-
ция или раса» [11: 312]. С развитием 
теории индийской литературы поня-
тие «расы», имеющее в виду общую 
модальность произведения, и поня-
тие «дхвани», предусматривающее 
переживаемые читателем эмоции, 
которые неотделимы от смысла про-
изведения, становятся близкими по 
содержанию. 

Известно, что теория «дхвани» 
оказала влияние на мировую ли-
тературу, что, к примеру, прояв-
ляется в «Девяти рассказах» Дж. 
Д. Сэлинджера. И.Л. Галинская, 
в связи с этим говорит об исполь-
зовании американским писателем 
художественных приемов «дхва-
ни». Показательно, что ученый об-
ращает внимание на два значения 
суггестивности. С одной стороны, 
обозначаются качества художе-
ственного приема, с другой, способ-
ность создания ею определенного 
настроения. Внимание концентри-
руется в этом случае на элементах 
«вербально не выраженного вну-
шаемого поэтического настроения, 
составляющего внутреннюю сущ-
ность произведения...» [12: 128].

В дополнение к сказанному  уче-
ный отмечает: «В мировое же лите-
ратуроведение термин “суггестив-
ность” вошел в конце XVIII – начале 
XIX века из английской эстетики, 

куда, в свою очередь, попал в ре-
зультате изучения санскритолога-
ми древней индийской поэтики. 
Английские ориенталисты Уильям 
Джонс (1746-1794) и Хорас Уилсон 
(1786-1860) впервые перевели на ан-
глийский язык санскритский тер-
мин «вьянджана» «как power of sug-
gestion» («сила внушения»)» [13: 54].

Примечательно, что суггестив-
ность связывается зачастую со 
способностью оказать влияние на 
разные слои сознания и передать 
читателю состояние творческого 
вдохновения. «Литературная энци-
клопедия терминов и понятий» под 
редакцией А.Н. Николюкина дает 
следующее определение понятию: 
«Суггестивность (лат. suggestio — 
‘внушение, намек’) — процесс пси-
хического воздействия одной лично-
сти на другую. В области словесного 
художественного творчества это воз-
действие осуществляется через худо-
жественное произведение» [14: 1600 
стб.]. В энциклопедии далее конста-
тируется: «Литературоведы под-
разумевают под С. и подтекст, и вто-
рой, и третий планы литературного 
произведения. Социопсихологи обо-
значают посредством этого термина 
феномен подсказывания, внушения 
слушателю или читателю той или 
иной заранее запрограммированной 
эмоции, того или иного настроения. 
А.Н. Веселовский употреблял тер-
мин С. в обоих вышеназванных зна-
чениях» [14: 1600 стб.]. 

Разработка понятия суггестив-
ности такими исследователями 
и писателями, как У. Джонс, Х. 
Уилсон, Ш. Бодлер, С. Малларме, 
Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. 
Н. Веселовский, Б. А. Ларин, Л. 
Ягустин, Вл. Соловьёв, дает воз-
можность сделать вывод: «Пробле-
мы суггестивного воздействия ли-
тературы, наряду с музыкальной 
или цветовой терапией, являют-
ся компонентами преобразующей 
функции искусства и могут быть 
объяснены только единством био-
логического (природного) и соци-
ального в человеке» [14: 1600 стб.]. 
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Сказанное выше свидетельству-
ет об особых чертах суггестивно-
сти как онтологического свойства 
художественной речи, а также о ее 
значении и больших возможностях 
в активизации творческого мышле-
ния. Следует отметить, что неоце-
нимую помощь в изучении природы 
понятия и механизма его использо-
вания может оказать сравнитель-
но-типологический метод анализа. 
Определяется это тем, что «…типо-
логическое изучение предполагает 
выяснение не индивидуального свое-
образия литературных явлений и не 
просто их сходных черт, и не связей 
как таковых, а раскрытие тех прин-
ципов и начал, которые позволяют 
говорить об известной литератур-
но-эстетической общности, принад-
лежности данных явлений к опреде-
ленному типу, роду» [15: 246]. Речь в 
этом случае идет об общем принципе 
восприятия и изображения худож-
ником окружающей реальности, ко-
торый в свою очередь опирается на 
художественную концепцию лично-
сти. На такой основе исследование 
может переключиться на характер 
типизации, систему поэтических 
средств, своеобразие авторского ин-
дивидуального образного творче-
ства, которое опирается на разные 
слои сознания и подсознания. 

Заключение и выводы.
Основательные перемены 

культурно-исторической реаль-
ности начала ХХ века определили 

разительные перемены в художе-
ственном сознании человека эпохи, 
которые отразились в новой поэти-
ке и новой творческой стилистике. 
Традиционная концепция приро-
ды творчества в это время пережи-
вает кризис. На смену социально 
мотивированному персонажу при-
ходит герой сложный, неоднознач-
ный, порой труднообъяснимый, 
ориентированный на универсаль-
ные, онтологические проблемы 
бытия. Эти поиски, заложенные в 
эстетике пришедшего этапа исто-
рического развития, отражаются, 
как показал анализ, в том числе и в 
положениях суггестивности, явле-
ния непростого по своей природе. 
Необходимо отметить, что каждый 
из приведенных подходов к данно-
му понятию востребован сегодняш-
ней реальностью и может оказать-
ся продуктивным в ее условиях. 
Но все же следует во всех случаях 
четко обозначать рассматривае-
мое направление суггестивности 
и уточнять в зависимости от этого 
цели и задачи исследования. Объ-
ясняется это тем, что определение 
любого варианта представляется 
условным до тех пор, пока не уста-
новлена его настоящая сущность. 
Важно, таким образом, отметить, 
что многозначность рассматрива-
емого понятия и трудности, воз-
никающие при его исследовании, 
требуют опоры на основательные 
методологические ориентиры.
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