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Аннотация. В статье изучаются эстетические и культурные аспекты философско-

аллегорического романа. Отмечается, что философско-эстетический анализ сочетается с 

универсально-культурологическим в системном изучении общих закономерностей развертывания 
художественно-эстетического процесса ХХ в., проявленных в текстах культуры. 

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

стратегия, интертекстуальность 
 

Abstract. The article studies the aesthetic and cultural aspects of the philosophical and allegorical 

novel. It is noted that philosophical and aesthetic analysis is combined with universal cultural in the 

systematic study of the general patterns of development of the artistic and aesthetic process of the twentieth 
century, manifested in the texts of culture. 

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

 

Дискурс философско-аллегорического романа как текст культуры является сложной 

знаковой системой, овладение которой предполагает изучение и освоение определенного 

семиотического пространства, где формируется знания и осуществляется сигнификативная 

функция культуры (приписывание знакам значений). Только знание кода языка культуры 

открывает двери к его пониманию, а затем и осмысления. Для осуществления 

коммуникативного акта «узнанный знак» ведет к пониманию художественных 

высказываний, система которых и составляет художественный текст, его семантическое 

содержание.  

Цель данного исследования – изучить философско-эстетическую, 

культурологическую составляющую дискурса философско-аллегорического романа в ее 

онтологическом и аксиологическом смысле с той целью, чтобы выявить специфические 

признаки романа. 

Текстоцентризм современного гуманитарного мировоззрения расширяет, а то и 

просто делает необозримым, проблемное поле исследования отдельных текстов в виде 

определенных модификаций текстов культуры. В широком проблемном культурологическом 

поле текст культуры в частности наделяется двумя онтологическими статусами – статусом 

творения (произведения) и статусом созидания. Статус творения (произведения) текста 

философского романа предоставляет запечатленный в нем «созданный» определенный 

субъект культурологической деятельности. Статус «созданного» достается тексту уже как 

самостоятельному субъекту текста «самосознания», интенции которого разворачиваются в 

том же, но зеркально-отраженном процессе самосозидания культуры – исследовании текста. 

Процессы самосозидания культуры в процессе исследования текста всегда ориентируются и 

на высочайшую в культуре человековедческую функцию, и на ее носителя – универсальный 

текст культуры – человека. И в этом «человековедческом» модусе текст философско-
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аллегорического романа коррелирует с различными общегуманитарными дисциплина. Для 

того, чтобы философия романа приобрела собственную культурологическую основу – 

гуманистической направленности, что означает утверждение человеческого в человеке, она 

идет путем выяснений различных сущностей «полисуществования» человека ХХ в., в 

которой «трудно согласовать различные сущностные свойства» [1, с. 108]. Это противоречие 

между «сущностью» и «полисущностью» преодолевается каждый раз новым 

индивидуальным проявлением в тексте смоделированной ситуации под названием 

«проблема человека» в разных пространственных континуумах. Снова и снова авторская 

мысль пытается осмыслить (выяснить и обозначить смыслом): природу человека, проявления 

«человеческого» и «бесчеловечного», онтологические срезы бытия – человек и мир, человек 

в мире, экзистенциальные понятия – смысл, модус, возможности и невозможности 

человеческого бытия.  

Следовательно, культура в тексте философско-аллегорического романа возникает 

специфическим способом формализации различных модусов сохранения и самосохранения 

человека, воплощение его духовности, экспрессивно-эмоциональных чувственных и 

философско-интеллектуальных состояний. Философские интенции текста романа 

направляются в область поисков горизонтов возможностей бытия человека при любых 

обстоятельствах в любой период культуры. Ответом на этот запрос культуры является 

осмысление текстом философско-аллегорического романа бытия человека и осмысления 

степени осмысленности, которой достигает человек в своих связях с бытием. Ведь только 

осмысление своего бытия, диалог с ним приоткрывает дверь в сферу собственно культурного 

существования. Не случайно К.Юнґ считал творческую личность жизнеспособной в той 

мере, в которой «созданные символы приобретают архетипическое и социальное значения, а 

не ограничиваются семантикой индивидуального осознанного» [2, с. 555].  

Качественное состояние культуры отражается в тексте философско-аллегорического 

романа, заложенной в нем системы ценностей, направленной на аксиологические маяки, на 

ценностные ориентации человека. Прежде всего, на высокие онтологические ценности, 

которые пронизывают смыслы человеческого существования, его духовный модус (истина, 

добро, милосердие, свобода и т.д.). Это те ценности, во имя которых человек может пойти и 

идет на самопожертвование. Однако в ХХ в. под влиянием различных «философий жизни», 

коренной «переоценки ценностей» (Ф. Ницше), аксиосферы видоизменились в сторону 

герменевтических (дионисийских, новоязыческих) приоритетов, в сторону иррационального 

(с концептами интуиции, «жизненного порыва» и т.д.). Оригинальную концепцию 

аксиосферы выстроил М. Шелер [3, с. 534]. При этом роль автора в тексте как субъекта 

ценностных ориентаций часто, на наш взгляд, недооценивается интерпретаторами текстов 

ХХ в. Это наблюдается преимущественно в романах монологического (линейного), 

параболического типа, и наоборот, – в романах дискурсивных (где имеются признаки 

«смерти» субъекта как автора) – аксиосферы приобретают релятивные, нечетко выраженные, 

неструктурированные очертания. С ролью автора как субъекта ценностных ориентаций 

связана аксиологическая тенденция, которая выступает даже классификационным 

основанием для типологии текстов: чем отчетливее рисуется в тексте граница между этико-

антропологическими универсалиями – Добром и злом, тем быстрее его можно определить, 

как роман культуры (условное название). 

Роман ориентирован на культуру, на философско-мировоззренческую систему, на 

положительное гуманистическое мировосприятие; иначе (когда границы между этико-

антропологическими оппозициями размываются, или сами оппозиции меняются 

немотивированно местами, то есть знаками) текст часто переходит в сферу «чистого 

философствования», чистой философии, его можно назвать собственно философским. А 

романы с негативным мироощущением в философском смысле (или современном 

постмодернистском понимании текста как хаотической структуры), где аксиосферы просто 

нивелированы, постепенно трансформируются в роман антикультуры. 
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Дискурс философско-аллегорического романа по своей информационной 

насыщенности, по смысловому наполнению, как носитель культурных эпистем, является 

оригинальной формой широкого культуротворческого процесса – ячейкой человеческой 

памяти, где хранятся культурные коды, и одновременно механизмом передачи духовных, 

ментальных достижений прошлого, социального и индивидуального опыта, (трансляции) 

знания и т.д. от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. В общем можно сказать, что 

семиотика постепенно из науки о текстовых культурных кодах, стала наукой создания и 

хранения культурной памяти (информации) в тексте. 

Текст философско-аллегорического романа, который содержит разнородные 

повествовательно-смысловые пласты, прежде философско-теоретический и художественно-

образный дискурс (отдельным пластом могут быть и переходы от одного к другому), 

осуществляет в культуре в соединительные алгоритмы («два в одном») функцию 

познавательную (гносеологическую) и эстетическую, продолжая, таким образом собственно, 

начатую еще античностью культурологическую традицию, по которой рядом с 

подсознательно-интуитивным способом передачи (трансляции) знаний, имел место и 

логический, универсально-понятийный. Конечно, аккумулированные в тексте и опыт 

узнавания, и освоения мира по эстетическим законам, которые трудно объясняются через 

понятие, словесные формулы, воспроизводятся через ощущения, сопереживание, 

художественные образы. 

Поскольку сюжетные события или события авторской мысли в тексте философско-

аллегорического романа разворачиваются или на фоне широкого культурного контекста, или 

с его привлечением, то можно говорить о большей или меньшей мере синтеза текста, как 

одной из характерных его черт. В этом текст романа, как и вообще культура, во многом 

коррелирует с мифом, который в архаичные времена был единственным воплощением и 

гуманитарной, и естественной сферы. Эту протокультурную черту мифа в настоящем 

обширном смысле, начиная с ХХ в. взяла на себя культура. Конечно, дискурс философско-

культурного романа в этой «всеобъемлющей» функции является лишь определенным 

модусом осуществления культуры, однако его жанровые особенности, которые абсорбируют 

различные типы философствования, различные нарративные пласты, позволяют утверждать 

о настойчивом стремлении этой модификации текста культуры к универсализации, к 

синтезу. 

Текст философского романа можно назвать текстом культуры и по субъекту 

культурной деятельности в его субъектном выражении, как «подключенностью» 

индивидуального культуротворчества вообще к совокупному разнообразию человеческой 

деятельности. К своеобразию природы индивидуального и неповторимого в тексте культуры, 

в частности, в литературном, впервые привлек внимание Я. Мукаржовский в свой 

«постструктуралистский период». По его мнению, распространенные семиотические методы 

исследования искусства не охватывают и не могут охватить сферу «индивидуального 

своеобразия текста», а именно этот фактор составляет неповторимость художественного 

текста (ценность, уникальность предполагает существование текста культуры в единичном 

экземпляре, варианте, что по определению имеет инновационный характер, содержит 

признаки произведения-шедевра). Поэтому неповторимость текста – родовой признак его 

принадлежности к культуре. Она как форма индивидуального в искусстве, по мнению 

Я. Мукаржовского, возникает «на пересечении нескольких закономерностей и одновременно 

принадлежит различным структурам» [355, 22]. Тезис Я. Мукаржовского опирается на 

представление о том, что индивидуальное и универсальное не оторваны друг от друга, а 

наоборот нуждаются друг в друге. Чем сильнее чувствует читатель общие художественные 

модели (тексты культуры), на фоне которых функционирует данный текст, тем сильнее его 

чувство неповторимости и индивидуальности, которое возникает при восприятии этих 

различных текстов. Здесь следует провести разграничительную линию между 

«разнотекстовостью» в толковании Я. Мукаржовского и интертекстом в смысле 

Ю. Кристевой, который тоже определяется как смысловое пересечение различных текстов. 
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Отличие заключается в их разнонаправленности – у Я. Мукаржовского – в сторону 

индивидуального, неповторимого (для него разнотекстовость – это скорее авторский проект, 

фон, на котором проступает то один, то другой текст), у Ю. Кристевой – в сторону общего, 

универсального – тексты текстов, присутствующие в дискурсе, являются фактором его 

релятивизации, размывания в нем смысловых границ. 

Текст философско-аллегорического романа как текст культуры содержит и свои 

вопросительно-онтологические аспекты, вытекающие из безвременья универсальных 

проблем, снятие которых в тексте завершается часто их решением, и даже не пониманием, а 

знаками онтологического удивления, эпистемологического парадокса или трансцендентного 

молчания, что эстетически вуалируется образно-метафорическими символами. Философско-

аллегорический роман как текст культуры своими средствами выводит человека за пределы 

повседневности, в глубинные тайны неизвестного, в пространство невозможностей, где 

трансцендирует, осуществляет возможности в пространстве невозможностей. 

Свои отношения у текста философско-аллегорического романа и с реальностью. Если 

любой художественный литературный текст отражает фиктивную реальность, выдумывает 

свой художественный мир, то философия философско-аллегорического романа не является, 

собственно, его философским аспектом, а философией как системой взглядов, поэтому он 

содержит смыслы-объекты в противовес другим романам , которые не являются ни 

ложными, ни правдивыми. Это в нарративном смысле текст, который выступает как особая 

форма существования автора, его модус бытия, как способ экспериментального освоения 

мира. 

Дискурс философско-аллегорического романа как текст культуры представляет 

различные типы удовольствия от него (интеллектуальные, эстетические, гедонистические и 

т.д.). В диалогической триаде: автор – текст – читатель последняя позиция утверждает 

диалогическую аксиому, текст только тогда становится текстом культуры, когда его 

воспринимает другой «участник диалога» – читатель. Только тогда текст осуществляет 

функцию восстановления, релаксации, демонстрирует различные способы снятия 

напряжения, предлагая разные удовольствия. Чтение текста обусловливается 

индивидуальными средствами его эмоционально-интеллектуального восприятия: мы можем 

смеяться, плакать, радоваться и тому подобное, текст, следовательно, становится источником 

релаксационной разрядки, которая является мощным фактором энергетического 

восстановления, раскрепощает духовные и физические силы, открывает простор для 

творческой игры воображения, без чего собственно невозможно представить существование 

культуры. 

Культура представляет собой систему текстов, начиная от произведений искусства и 

заканчивая сознанием человека, который является результатом деятельности человека, с 

другой ее естественной сферы существования – текста. Итак, если культуру понимать, как 

положительное мироощущение, самосознание, самоопределение человека в мире, а 

результатом такой деятельности – текст культуры, то текст философского романа и является 

естественной сферой существования сознания как текст культуры. Текст философского 

романа разворачивается как текст культуры в модусе культуротворческой модели, 

наделенного, с одной стороны, всеми качественными характеристиками культуры, а с другой 

- специфическими чертами литературного жанра как вида искусства. В определенной 

степени (по структурным признакам, функциями) текст философского романа можно назвать 

конспективным стилем культуры, микрокосмом макрокосма. 
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