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онтологической герменевтике, но и в коммуникативных трансформациях в 

связи с переходом от классической парадигмы сознания к неклассическим 

моделям диалогичных и дискурсивных практик, от монологического 

субъекта к интерсубъективности. Как следствие, распространение понятий 

«экзистенциальная коммуникация» К. Ясперса [1], «диалогический 

антропологизм» М. Бубера [2], «экзистенциальный диалог» М. Бахтина [3], 

«коммуникативное действие» Ю. Хабермаса [4], «идеальная 

коммуникация» К. Апеля [5], «асимметричная этика» Э. Левинаса [6] 

свидетельствуют о существенных изменениях академического 

философствования с актуализацией культурно-коммуникативных, 

интертекстуальных, дискурсивных измерений человеческого бытия, с 

характерной ориентацией на встречу с «другой», «чужой», неповторимой 

личностью, культурой, ценностями, текстами, образами культуры и т. п. 

В рамках гуманитарно-философского мышления наряду с концепцией 

диалога особое культурно-универсальное значение приобретают проблемы 

текста и интертекстуальности. При текстоцентричных тенденциях все 

модусы культуры являются текстом, который на уровне межтекстовых 

взаимодействий выступает текстом всех текстов в целом. Ведь понимание 

текста в качестве смыслопорождающего феномена культуры первичной 

реальности сферы гуманитарного знания определяет горизонты редукции к 

тексту бытия человека, общества, искусства, существующие в сложном 

мире смыслов и значений культуры (Ю. Лотман, Р. Барт) и его 

диалогических измерений (М. Бахтин). 

Цель настоящего исследования – выявить диалогическое измерение 

художественного текста в коммуникативном пространстве культуры. В 

качестве материала исследования избран философско-аллегорический 

роман как один из наиболее актуальных художественных текстов в ХХ 

веке, в котором нашли отражение сущностные эстетические и идейно-

духовные тенденции эпохи. 

Текст философско-аллегорического романа как текст культуры – это 

сложная знаковая система, состоящая из философемы и аллегорезы. Для их 

раскрытия необходимо овладение определенным семиотическим 

пространством, в котором формируются представления и проявляется 

сигнификативная функция культуры (то есть присвоение знакам значений). 

Освоение кода языка культуры открывает путь к его пониманию, а затем и 

осмыслению. Коммуникативный акт «осмысленный знак» в романе ведет к 

пониманию философем и аллегорез, система которых и составляет 

художественный текст, его семантическое содержание.  

В тексте философско-аллегорического романа в эксплицитно-

имплицитной форме можно выделить такие нарративно-смысловые 

пласты, как философский, художественный, аллегорический и притчевый. 

Текст исследуемого романа в своих структурно-смысловых, нарративных 

модификациях, схемах художественного смыслосозидания (линейного 



10 

 

(бинарного), параболического или дискретно-дискурсивного) является 

многоуровневым феноменом, где в разных модусах реализуются и 

проявляются авторские интенции, формирующие художественный, 

информативный, познавательный смысл текста и его эстетические 

характеристики, ориентированные на читательское восприятие. Читатель, 

принимая в неразрывной связи субъективный и объективный факторы 

текста, стремится интерпретировать или переиначить смысловой 

континуум текста, а также выделяет те или иные смысловые пласты. 

Специфика текста философско-аллегорического романа объясняется 

тесным взаимодействием дискретно-дискурсивного и образно-

эмоционального типов мышления. Каждый из типов формирует 

минимальную единицу речи – образы, которые, в свою очередь, 

классифицируются на дискретные и континуальные. В основе дискретных 

образов находится специфика рационалистического познания. 

Континуальные, образно-эмоциональные образы рассматриваются как 

полисемантичные, нечеткие по содержанию, «расплывчатые» по объему. 

Как отмечает Р. О. Ингарден, «между дискретно-дискурсивными и 

образно-эмоциональными единицами не существует четкой границы, 

поэтому возможны переходы, экспликации, уточнения, когда, например, 

одному образному выражению соответствует несколько однозначных 

терминов» [7, с. 115]. Взаимосвязь дискретного и континуального образов 

включает в себя сочетание рационального и эмоционального, 

аргументации и ассоциации. 

Два типа мышления образуют в одном тексте различные контексты. 

Автор философско-аллегорического романа стремится создать не только 

художественную картину мира (что свойственно любому литературному 

тексту), но и сформировать собственную систему взглядов, упорядочить 

свои культурно-философские соображения в отношении проблем бытия. 

Автор демонстрирует на уровне текста и философско-аллегорическую 

(cубьективную), и научную (объективную) картину мира. Таким образом, 

философско-аллегорический роман выполняет две главные функции: 

мировоззренческую (теоретическую) и художественно-эстетическую. Как 

пишет С. Г. Тер-Минасова, «текст философско-аллегорического романа не 

только творит мир, но и открывает его» [8, с. 95]. 

Философские проекции исследуемого текста отражают «дух эпохи», 

так как реализуются сквозь призму определенного мировоззрения и 

системы идеологии. К примеру, многие идеи экзистенциалистской 

философии и ее художественного варианта – экзистенциалистского романа 

во французской литературе черпались из идеологии левой партии. 

Присутствие в философских текстах аллегорезы способствуют 

имплицитному проявлению идеологических проекций (например, в 

философско-аллегорических романах Ж.-П. Сартра, А. Камю).  
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В. С. Библер отмечает, что «характерной нарративной особенностью 

философского дискурса текста является и его скрытая и явная 

полемичность» [9, с. 38]. Стёртая фабульность исследуемого романа 

влечет усложнение теоретического дискурса, что приводит к 

доминированию в тексте рассуждения, распространения его логических 

единиц: понятия, суждения, умозаключения, либо происходит подчинение 

фабульной линии аллегорезе с её скрытыми смыслами и толкованиями. 

Полемический дискурс на уровне подтекста пронизывает тексты 

У. Голдинга [10], А Мердок [11], Ж.-П. Сартра [12] и других 

западноевропейских мастеров этого жанра, которые вступают в дискуссию 

почти со всеми современными им культурно-философскими течениями.  

Как известно, многие из авторов философско-аллегорических романов 

были философами по образованию, поэтому их полемические способности 

перешли в художественные тексты со страниц их статей в 

профессиональных изданиях. К примеру, интертекстуальность романа 

А. Мердок «Черный принц» проявляется в скрытой полемике со многими 

философами ХХ века, в частности, с духовным учителем-

экзистенциалистом Ж.-П. Сартром (подтекст философского спора в ее 

романе «Золотой невод»). Оба писателя – авторы многих философских 

трудов: Ж.-П. Сартр – «Воображение» (1936); «Эскиз теории эмоций» 

(1939); «Воображаемое. Феноменологическая психология воображения» 

(1940); «Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии» (1943) и 

др.; А. Мердок – «Сартр: Романтический Рационалист» (1953); 

«Суверенитет добра» (1970); «Пламя и Солнце» (1977) и др. А. Мердок не 

воспринимает сартровского героя, идею абсолютной самостоятельной 

личности, воплощенную в нем, она очерчивает границы его «свободного 

выбора». При этом А. Мердок апеллирует к авторитетному мнению 

С. Кьеркегора и Л. Витгенштейна, идеями которых она восхищалась.  

Текст философско-аллегорического романа как текст культуры ставит 

онтологические вопросы, вытекающие из универсальных проблем, 

выявление которых в тексте нивелируется знаками эпистемологического 

парадокса или трансцендентного молчания, что эстетически вуалируется 

образно-метафорическими символами. Философско-аллегорический роман 

как текст культуры выводит человека за пределы повседневности, в 

глубинные тайны неизвестного, в пространство невозможного. 

Текст философско-аллегорического романа содержит некоторые 

исключительно культурологические признаки, присущие только текстам 

культуры. К примеру, такую черту, как стремление в определенных 

смысловых константах закрепить вечное и идеальное. При этом 

используются аллегорические парадигмы: здесь и повторяемость, и поиск 

«образца» для увековечения, и поиск того идеального золотого времени, 

который собрал бы эти идеальные образцы и продемонстрировал бы 
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превосходство идеальных смысловых констант над временными и 

уходящими. 

Необходимо также отметить, что практически в каждом тексте 

философско-аллегорического романа присутствует уровень несловесного 

вида искусства (словесная музыка – в романах «Тошнота» Ж.-П. Сартра, 

«Степной волк» Г. Гессе, словесный танец – в романе «Игра в бисер» 

Г. Гессе, словесная живопись – в романе «Волшебная гора» Т. Манна и 

т.д.). В некоторых случаях следует отметить особый подход к смысловой 

структуре текста, то есть художественный синтез, который требует 

интерпретации в рамках особых законов искусства, музыки, живописи и 

т. п. Такие философско-аллегорические романы общекультурного 

значения, как, к примеру, «Доктор Фаустус» Т. Манна, «Игра в бисер» 

Г. Гессе, «Портрет Дориана Грея» О. Уайлда требуют не только 

специфического искусствоведческого, но и философско-эстетического, 

универсально-культурологического анализа, поскольку в них имеет место 

обширная философская и этико-эстетическая проблематика в 

художественно-образной форме. 

И в заключение можно сделать вывод, что текст философско-

аллегорического романа как текст культуры – это сложная эстетическая 

полигенетическая структура, в которой сосуществует несколько 

взаимовлияющих нарративно-структурных и смысло-функциональных 

уровней. Текст философско-аллегорического романа представляет собой 

неустойчивую структуру, тесное взаимодействие составляющих которой и 

создает концептуальную и художественную картину мира, выступает как 

художественная философия. Философские проекции автора (в том числе 

теоретические, идеологические) обуславливают выбор соответствующей 

нарративно-структурной схемы смыслообразования текста: линейной 

(преимущественно бинарной), аллегорической, притчевой или 

дискурсивной; типа философствования (диалогического – 

полифонического, трансцендентного – синкретического) или алгоритма их 

взаимодействия в тексте. 
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