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ФИЛОСОФСКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ ПРОЗЫ Д.А.Ф. ДЕ САДА 
 
Впервые раскрываются особенности функционирования аллегории во французской прозе XVIII 
века. Исследуется специфика философско-аллегорического повествования в романах ««Жюстина, 
или Несчастная судьба добродетели», «История Жюльетты, или Успехи порока» де Сада. Рас-
крываются особенности функционирования в нарративе произведения аллегории Порока и Добро-
детели как художественно-эстетического средства текста и конструктивного фактора в орга-
низации прозаического целого. Представлены авторские стратегии в решении нравственно-
этических, философских и онтологических проблем. 
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For the first time, the features of the functioning of allegory in French prose of the 18th century are re-
vealed. The specificity of the philosophical and allegorical narration in the novels "Justine, or the Unfor-
tunate Fate of Virtue", "The Story of Juliette, or the Successes of Vice" by de Sade is studied. The features 
of the functioning in the narrative of the work of the allegory of Vice and Virtue as an artistic and aes-
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author's strategies in solving moral, ethical, philosophical and ontological problems are presented. 
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Введение. Эпоха Просвещения – особый 

этап в развитии культуры Франции. Искус-
ство этого периода неоднозначно, двой-
ственно, парадоксально. Характерной осо-
бенностью французского Просвещения явля-

ется предельное сближение философии и ли-
тературы, выразившееся уже в том, что 
крупнейшие философы этого времени были 
одновременно выдающимися писателями. 
Как следствие, наибольшее распространение 
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приобретает философская проза, опыт кото-
рой найдет отражение в творческом процессе 
мировой культуры последующих эпох. 

Именно в эпоху Просвещения появилось 
понятие «философский роман». Впервые его 
употребил маркиз де Сад в своем произведе-
нии «Алина и Валькур или Философский ро-
ман» («Aline et Valcour, ou le Roman 
philosophique, 1793»). Романист тем самым 
хотел представить обобщенную форму ре-
цепции своего романа. Специфической мо-
дификацией философского романа XVIII ве-
ка является философско-аллегорический ро-
ман.  

Философско-аллегорический роман эпохи 
Просвещения представляет собой модель 
действительности, простую для понимания, в 
которой на поверхности – увлекательный 
авантюрный сюжет, но глубже – морально-
философская установка и назидательность [7, 
с. 259]. Писатели в этот период создают в 
рамках философско-аллегорического романа 
проблемные ситуации, которые определяют 
особенности его поэтики.  

Философские произведения, таким обра-
зом, отражают определенный ряд философ-
ских идей, но воплощение содержания про-
исходит несколькими приемами: 

1) в форме полемики, отрицания неких 
философских теорий; 

2) в форме дискуссии, столкновения взаи-
моисключающих точек зрения с целью до-
стичь истины; 

3) в форме апологии определенной фило-
софской системы [8, с. 95]. 

В русле прозы французских просветите-
лей философско-аллегорический роман явля-
ется удобной формой художественного вы-
ражения мировоззрения, он имеет морально-
назидательный характер, смоделированность 
сюжета, универсальный тип героя, для него 
характерна двуплановость композиции, иро-
ния, символико-аллегорический язык и ино-
сказательность [6, с. 93]. 

Самые лучшие писатели этого периода 
обращались к философско-аллегорическому 
роману для решения важных художествен-
ных задач. Среди них Монтескье, Вольтер, 
Дидро, де Сад.  

Творчество Д. де Сада Donatien Alphonse 
François de Sade (1740-1814) подтверждает 
факт того, что философско-аллегорический 

роман имеет глубокую традицию во фран-
цузской литературе.  

В отношении творчества де Сада литера-
туроведы предлагают широкую гамму кон-
цептуальных подходов: литературно-
критические публикации панорамного плана, 
в которых проза писателя рассматривается в 
контексте французской литературы эпохи 
Просвещения (Г. Кудрявцев [10], А.А. Ко-
ковкина [9]); исследования, в которых изуча-
ется отдельно взятый аспект творчества де 
Сада (M. Delon [15], M. Kozul [17]); научные 
работы, в которых глубоко анализируется 
конкретное произведение писателя (J.-J. 
Brochier [14], J. Fabre [16]); монографические 
издания, которые посвящены одному аспекту 
отдельно взятого произведения (М. Бланшо 
[4], M. Энафф [13]). Обзор источников сви-
детельствует о широком спектре возможно-
стей для изучения творчества де Сада. Вме-
сте с тем ярко выраженная философско-
аллегорическая жанровая доминанта, связы-
вающая его художественные тексты, в лите-
ратуроведении не осмыслялась с позиции 
теоретической поэтики жанра. 
Цель настоящего исследования – выявить 

философско-аллегорические черты философ-
ской прозы де Сада.  
Методологическая база исследования 

имеет комплексный характер и включает в 
себя герменевтический, культурно-
исторический методы, метод целостного ана-
лиза художественного текста, методические 
разработки по проблеме теории жанров.  
Материалом для исследования послужили 

философско-аллегорические романы маркиза 
де Сада «Жюстина, или Несчастная судьба 
добродетели» («Justine ou les Malheurs de la 
vertu», 1791), «История Жюльетты, или 
Успехи порока» («Histoire de Juliette, ou les 
Prospérités du vice», 1801) в которых наибо-
лее ярко выражены черты философско-
аллегорической прозы.  

Основная часть. Современник Великой 
французской революции, маркиз де Сад – 
писатель, философствующие герои которого, 
являясь «откровенными и проницательными 
оппонентами гуманистического мировоззре-
ния, опираются на определенные идеи евро-
пейского просветительства» [5, с. 32]. 

Из десадовской философской системы 
«выросли» практически все философские 
направления XX века: фрейдизм, экзистенци-
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ализм, ницшеанство, постструктурализм и 
постмодернизм. 

Повествование де Сада – иррационально, 
и на первый взгляд, его философия – круго-
вое движение одних и тех же, выходящих из-
под контроля разума, идей и впечатлений. 
Однако именно на определенной системе ос-
новываются принципы либертианажа, а ее 
иррациональность с доминантой чувствен-
ных желаний является только маской, иллю-
зией беспорядочности. М. Бланшо утвержда-
ет, что определенная структура для Сада – 
это нечто принципиальное. «Его воодушев-
ляет вкус и даже страсть к системе» [4, с. 69]. 
Неоспоримо, что в творчестве Сада она игра-
ет основную роль. Данная система – рацио-
нальна, хотя и отражает иррациональные же-
лания безудержной сексуальности. Неоспо-
римо, что на де Сада оказывает влияние рас-
пространенная в то время механистическая 
картина мира, провоцирующая в человече-
ской душе стремление к упорядочиванию. 
Для писателя идея о механизме – основная, 
хотя и не озвучивается им в текстах. Эта 
мысль как неосознанная картинка создает 
пространство для достижения его философ-
ских концептов. Де Сад скрупулезно выстаи-
вает систему персонажей. Его герои с до-
тошностью следуют задумке автора в кон-
кретных способах и стратегиях удовлетворе-
ния своих желаний. Таким образом, персо-
нажи в своей телесности становятся меха-
низмами. 

Одним из постулатов философско-
эстетической системы де Сада является его 
утверждение о неравенстве людей с самого 
рождения, которое он считал вполне есте-
ственным и даже установленным самой при-
родой. По мнению писателя, именно из нера-
венства происходит упорядоченность во всех 
мировых системах. «Мир не имел бы права 
на существование, если бы люди были во 
всем одинаковы». [11, с. 308].  

Суть материального неравенства, по мне-
нию де Сада, заключается в том, что «одни 
люди по воле природы стремятся к получе-
нию наслаждения и к удовлетворению своих 
желаний, а другие склонны к меланхолии и 
извлекают мрачное наслаждение из слез от-
чаяния» [11, с. 310]. Писатель говорит о про-
странности создания силами природы такого 
типа людей. «Есть творения, коих природа 
создает лишь для того, чтобы обрушивать на 

них несчастье за несчастьем» [11, с. 297]. По 
мысли де Сада, богатство – это основание 
для нарушения личных границ других людей. 
И более того, богатый человек вправе ис-
пользовать чувства и тела бедных людей для 
удовлетворения своих страстей. Романист 
отвергает границы дозволенного, когда речь 
идет о получении удовольствия. Де Сад по-
лагает, что ради достижения желаемого ре-
зультата, можно пожертвовать не только здо-
ровьем, но и жизнью других людей. Ж. Батай 
в книге «Литература и зло» пишет о де Саде: 
«Ему подвластен лишь один способ вырвать-
ся из многочисленных рамок: разрушение 
себе подобного (в этом разрушении границы 
нам подобного существа отрицаются)» [2, 
с. 89]. 

Де Сад рассматривает суверенность как 
«отказ принимать пределы» [2, с. 332]. Он 
отрицает чувства, которые якобы внушает 
сама смерть. Убийство – это способ, с помо-
щью которого личность может утвердить 
свое право на нарушение границ дозволенно-
го. Де Сад пишет: «Каждому человеку дано 
право распоряжаться жизнью себе подобного 
и пользоваться этим правом настолько, 
насколько позволяют ему это силы, дарован-
ные природой» [11, с. 165].  

Эротика понимается де Садом как 
«утверждение жизни в самой смерти»: «Нет 
ни одного либертинца, хоть сколько-нибудь 
искушенного в грехе, который не знал бы, 
как сильно убийство воздействует на чув-
ственность». [12, с. 304]. Писатель утвержда-
ет, что «область эротики есть область ярости, 
насильственных нарушений» [12, с. 304]. 
Нарушение границ дозволенного – обяза-
тельное условие проникновения в сферу эро-
тики. Эротическая практика разрушает 
структуру замкнутого существа. Де Сад счи-
тает, что приватная жизнь обречена на исчез-
новение. Роль объекта любви определяется 
степенью страдания субъекта. Когда любовь 
не взаимна, влюбленный готов убить объект 
своей страсти, нежели расстаться с ним, осо-
бенно в том случае, если любимый достанет-
ся кому-то другому. Однако разрушительные 
действия человека могут быть направлены и 
на себя самого. 

Таким образом, де Сад рассматривает 
смерть как источник жизни: чтобы возникли 
новые живые существа необходимо гниение 
мертвых существ, которые освободят суб-
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станцию, необходимую для новой жизни. 
«Жизнь – это всегда продукт разложения 
жизни» [3, с. 527]. «Смерть одних соотносит-
ся с рождением других, в конечном счете, 
являясь его условием и предвестием» [1, 
с. 62]. Вопросы взаимосвязи насилия и эро-
тизма, непрерывности бытия, ощущение ко-
торого возникает как результат эротического 
действия, рассматриваются в произведениях 
и философско-эстетических работах де Сада. 

Каковы же истоки того феномена, что де 
Сад прибегал к моральным аллегориям в 
своих художественных произведениях?  

Даже на уровне биографии и переписки 
писателя очевидны три фактора, повлиявшие 
на использование автором иносказания: ин-
теллектуальная подготовка Сада, его личный 
опыт и своеобразные категории мышления, а 
также исторический контекст Революции. 
Во-первых, что юный де Сад посещал иезу-
итский колледж Людовика-ле-Гран. Извест-
но, что в этом учреждении много внимания 
уделялось как формированию моральных 
категорий, так и обучению публичным вы-
ступлениям, в теории и на практике. Аллего-
рия или олицетворение могли встречаться в 
двух из пяти компонентах риторики: elocutio 
как троп и memoria как яркий образ для за-
поминания. Весьма вероятно, что образова-
ние, а также семья и аристократическая куль-
тура Сада питали его ораторское воодушев-
ление и композицию его речей, включающую 
моральные ценности. 

В переписке де Сада, особенно в письмах 
из тюрьмы, мы замечаем очень сильную тен-
денцию анализировать человеческое поведе-
ние по отношению к основным нравствен-
ным категориям, порокам и добродетелям. 
Это не просто отражение языка того времени, 
поскольку собеседники де Сада были склон-
ны анализировать его поведение в более объ-
ективных и описательных терминах. Напри-
мер, губернатор Бастилии в 1786 году в 
письме министру королевского двора: 
«Правда, что, когда ее муж впервые приехал 
сюда из Венсена, она [мадам де Сад] имела 
разрешение господина Ле Нуара на встречи с 
ним раз в неделю. Но узник, крайне несго-
ворчивый и буйный, постоянно устраивал ей 
сцены, и в особенности однажды, когда он не 
захотел соблюдать обычай громко говорить. 
Он вышел из себя из-за величайшей жестоко-
сти по отношению к господину де Лосму. 

Полицейские офисы заполнены ужасающими 
письмами о его жене, о его семье и о нас. 
(Когда он шел, то намеренно оскорблял часо-
вых.)» [18, с. 166-167]. Моральные качества 
де Сада четко вырисовываются из писем: 
злой, несговорчивый, буйный, скандальный. 
Под пером де Сада в обличительных портре-
тах объективные факты занимают второсте-
пенное место. Злоба как основная черта ха-
рактера писателя будет фигурировать до 
конца его жизни. Например, из замка Венсен 
де Сад пишет в одном из писем к жене: «Од-
ним словом, это не маленький ублюдок Руж-
мон, не проклятие олицетворенного порока, 
не негодяй в штанах и камзоле, который с 
одной стороны, проституирует свою жену, 
чтобы иметь пленных, а с другой, заставляет 
их умирать с голоду, чтобы иметь побольше 
средств, чтобы заплатить гнусным прихвост-
ням своего разврата […]» [18, с. 65]. Обличе-
ние порока – подлости, проституции, скупо-
сти – немедленно производит персонифика-
цию, аллегорию порока и перестановку ро-
лей, поскольку порядок вещей обратный: 
этот гиперболический порок имеет мораль-
ную гарантию победить меньший порок, по-
рок самого Саде. Эта инверсия справедливо-
го порядка является лейтмотивом тюремных 
сочинений: «Пусть тяготы ложатся хотя бы 
на пороки, а не на добродетели, как мы все-
гда делаем» [18, с. 107]. 

Наконец, необходимо упомянуть истори-
ческий контекст Французской революции. В 
этот период аллегория играет главную роль в 
искусстве и политическом дискурсе. Респуб-
ликанские и философские аллегории в эпоху 
Просвещения заменяют и подрывают тради-
ционную мораль, зашифрованную в аллего-
рии. Происходит глубокая реконфигурация 
Пороков и Добродетелей в их содержании, 
их перечислении и представлении.  

С одной стороны, у де Сада была возмож-
ность присутствовать на гражданских цере-
мониях в Соборе Парижской Богоматери, 
превращенном в храм Разума, с актрисами, 
приятно воплощающими Свободу и Разум, 
церемониях, которые, по некоторым свиде-
тельствам, заканчивались оргиями. Образ 
актрисы, олицетворяющей республиканскую 
добродетель, быть может, предающейся раз-
врату, представляется чрезвычайно верной 
аналогией того, что де Сад выражает в форме 
аллегорического романа с такими персона-
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жами, как Жюльетта или Жюстина, олице-
творяющими нравственную ценность, во-
площая при этом красоту и половое влече-
ние. С другой стороны, можно отметить тот 
факт, что де Сад, размышляя о республикан-
ских добродетелях, сталкивается во мнении с 
Робеспьером, так как последний осуждает 
атеизм как аристократический. Робеспьер 
хочет восстановить традиционное религиоз-
ное значение порока и добродетели. Полити-
ческая и личная конфронтация между де Са-
дом и Робеспьером, как предполагает 
Паувер, отразилась в сознании писателя в 
виде революционной психомахии. Романы о 
приключениях Жюстины и Жюльетты следу-
ет соотносить с трансформацией нравствен-
ных аллегорий в разных версиях, поскольку 
каждая из этих версий относится к опреде-
ленному историческому периоду, к разной 
политической ситуации: старому режиму, 
Конституционной монархии, Республике или 
Директории.  

Перечисленных факторов – личных, куль-
турных и исторических, достаточно, чтобы 
предположить, какие силы подтолкнули Сада 
к ниспровержению, к буквальному «перево-
рачиванию» традиционного значения мо-
ральных аллегорий и самого результата пси-
хомахии, чувства Страшного суда. Мало то-
го, что Порок побеждает Добродетель, не 
только Жюстин повержена, но в последней 
редакции романа Жюльетта идет по пути 
своей сестры. Именно путем такой радикаль-
ной перестановки моральных аллегорий де 
Сад открывает то, что можно было бы 
назвать современным философско-
аллегорическим романом, в котором пороки 
и добродетели в некотором роде «распечата-
ны», одушевлены, приведены в движение, 
вплоть до того, что становятся кружащимися 
в романе Пруста. 

Итак, особенностью творчества де Сада 
является то, что писатель использовал алле-
горию для абстрактного выражения своих 
идей. Так, аллегорический контекст произве-
дений «Жюстина, или Несчастная судьба 
добродетели» и «Жюльетта, или Успехи по-
рока» проявляется уже в самом названии ро-
манов. В них заложена основная мысль, а 
также указывается на ряд событий или не-
счастий, которые приведут главную героиню 
к падению нравов в обоих произведениях. 
Первая часть – это имя героини «Жюстина», 

«Жюльетта», что настраивает читателя на 
прочтение истории о некой женщине, вторая 
часть – «Несчастная судьба добродетели» и 
«Успехи порока», соответственно, имеет 
иносказательное значение. Два противопо-
ложных и взаимодополняющих уровня 
названия предполагают развитие идеи пси-
хомахии в основном тексте произведения, а 
также столкновение пороков и добродетелей. 
Как мы и отмечали выше, у де Сада, в отли-
чие от христианской традиции, тяготеющей к 
назиданию, свое видение порока и доброде-
тели. 

Аллегорический характер произведения 
проявляется и на иконографическом уровне: 
фронтиспис, который визуально представля-
ет аллегории морально-этического характера, 
спрятанные автором между строк текста. В 
книге де Сада два разных фронтисписа. Пер-
вый – нарисованный Филиппом Шери и вы-
гравированный Антуаном Карре для романа 
«Жюстина, Несчастная судьба добродетели» 
(1791). Во второй редакции произведения он 
сопровождается Послесловием, в котором 
раскрывается природа трех представленных 
персонажей: «Добродетель между похотью и 
безнравственностью». Если развивать идею 
психомахии, то суть ее состоит в противо-
стоянии Добродетели и двух Пороков. По-
мимо персонификаций, в Послесловии при-
сутствуют такая аллегория, как Змей, кото-
рый изображен вокруг подножия Похоти и 
который кусает ногу Добродетели. Эта алле-
гория истолковывается как «источника наше-
го зла». Добродетель представлена в иноска-
зательной форме завесы скромности, при-
поднятой персонажем, олицетворяющим По-
хоть. Пропасть, которая раздвигается на по-
верхности земли, у подножия персонажей, 
определяется как бездна преступления. 

«Послесловие» в романе де Сада поучи-
тельное, автор использует прием олицетво-
рения Пороков и Добродетели. На фронтис-
писе изображена сцена, которая не иллю-
стрирует отдельный эпизод романа, а вносит 
драматическое напряжение в общее содер-
жание произведения. Писатель вводит алле-
гории – Добродетель, Скромность, Похоть, 
Безбожие, Преступление, Зло, которые будут 
приумножаться по ходу развития сюжета. 
Автор также предвосхищает развязку романа 
двумя стихами, на картуше в нижней части 
изображения с надписью «Explication de 
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l’estampe» «Пояснения к печати»: «Qui sait, 
lorsque le Ciel nous frappe de ses coups, / Si le 
plus grand malheur n’est pas un bien pour nous 
!»1 

Второй интересующий нас фронтиспис – 
«Новая Жюстина и История Жюльетты». В 
оригинальном издании он упоминается сразу 
после названия: «Работа, украшенная фрон-
тисписом и сотней тщательно выгравирован-
ных сюжетов». Персонажей в этом издании 
гораздо больше: одетая женщина падает в 
овраг, толкаемая дьяволицей, которой угро-
жает змея; обнаженная женщина взбирается 
к Елисейскому храму в сопровождении ма-
ленького Купидона и Божества; в центре и на 
высоте Минерв руководит сценой. Можно 
предположить, что одетая женщина, которая 
падает, – это Добродетель или Жюстина, а 
обнаженная женщина, которая поднимается, 
– это Порок или Жюльетта. В обоих фрон-
тисписах прослеживается идея пути или пу-
тешествия, перекрестного маршрута двух 
героинь и двух противоположных ценностей, 
которые они воплощают. Путь, по которому 
идет Порок, усыпан цветами, овраг, куда па-
дает Добродетель, окружен ежевикой. Этот 
образ завершает и развивает первый фрон-
тиспис с более сложной композицией, не 
нуждающейся ни в картуше, ни в объясне-
нии, чтобы подсказать авторский замысел и 
итог романа. 

Помимо иносказательного названия и 
фронтисписов, аллегория пронизывает всю 
ткань повествования как в романе «Жюстина, 
или Несчастная судьба добродетели», так и в 
произведении «Жюльетта, или Успехи поро-
ка». По задумке автора, в образе Жюстины 
олицетворяется Добродетель своими дей-
ствиями и чувствами на протяжении всего 
романа, в то время как образ Жюльетты оли-
цетворяет Порок.  

Во время своего путешествия Жюстина 
сталкивается с определенным количеством 
Пороков и, соответственно, она проявляет 
определенное количество Добродетелей. Та-
ким образом, последовательные эпизоды в 
повествовании позволяют детализировать 
Добродетели и Пороки, играющие роль са-
довской психомахии, глубже, чем во фрон-

                                                            
1 Кто знает, когда Небо разразит нас своими мол-
ниями, / Если величайшая беда не есть благо для 
нас! – Перевод наш. 

тисписах в одном изображении. Мы знаем, 
что рукопись первой редакции «Жюстины», 
рассказа о несчастьях добродетели, включает 
в себя список «досадных добродетелей» на 
полях книги: скромность, благочестие, бла-
годеяние, благоразумие и т. д. Точно так же и 
своеобразные «противники» Жюстины во-
площают в себе тот или иной порок: скупость 
финансиста, похоть проститутки, несправед-
ливость воров и т. д.  

Можно также привести некоторые отрыв-
ки из текста романа, в которых перечисляют-
ся пороки; например, когда Ла Дюбуа в «Но-
вой Жюстине» использует антитезу, удваи-
вающую риторический уровень инверсии 
ценностей: «Кража, убийство, грабеж, под-
жог, путанство, проституция, разврат; это 
достоинства нашего государства; мы никогда 
не допускали других» [11, с. 207]. Факт оста-
ется фактом: стандарт поведения на уровне 
всей исторической эпохи отображается в од-
ной героине. Автор стремится объединить 
все пороки, с одной стороны, и все доброде-
тели – с другой, без учета различий, унасле-
дованных от средневековой теологии. Следу-
ет также отметить, что превосходство поро-
ков обусловлено не только яркостью вопло-
щающих их характеров, сокрушающих дру-
гих, но и их красноречием, приписываемыми 
им философскими рассуждениями, тогда как 
добродетели большей частью «немые», чаще 
всего говорящие только о собственном суще-
ствовании.  

Специфика садовского философско-
аллегорического романа – также в детализа-
ции текста. В главе III «Новой Жюстин», ко-
гда Жюстин спасает Сен-Флорана от разбой-
ников, с которыми она находится, Сад пи-
шет, что она спасена «самыми руками добро-
детели» [11, с. 104]. В то же самое время, в 
эпизоде, когда Сен-Флоран обещает Жюстин 
выразить ей свою благодарность, мы читаем: 
«Чудовище со всей жестокостью наблюдало, 
как скромность в его груди источает самые 
нежные выражения благодарности на сердце, 
ожесточенном преступлением. пульсирует 
только смазкой под нежными ласками 
невинности и добродетели, утопающей в сле-
зах» [11, с. 311]. И ещё: «Мирная и кроткая 
добродетель всегда далека от подозрения в 
преступлении» [11, с. 190]. В этих предложе-
ниях слова скромность, добродетель, невин-
ность, с одной стороны, и преступление, с 
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другой, являются тропами, обозначающими 
два противоположных характера, возвращая 
их к пороку или добродетели, которые они 
воплощают. Эта повторяющаяся фигура пе-
редает в масштабе слова ту аллегорию, кото-
рая разворачивается в масштабе всей книги. 
Автор постоянно напоминает об этом чита-
телю. Мы привели только ряд примеров, од-
нако их множество, в каждом эпизоде. Впро-
чем, тот же троп встречается и в «L’avis de 
l’éditeur» «Мнение редакции»: «…скандалят 
только дураки; истинная добродетель нико-
гда не испугается изображений порока, она 
лишь находит в них еще один повод для свя-
щенного марша, который она сама себе навя-
зывает» [11, с. 187]. Здесь настоящая добро-
детель не кто иной, как читатель или даже 
сам автор.  

Заключение. Таким образом, роман Сада, 
благодаря своему редакционному приему, 
своей структуре и написанию, является яр-
ким образцом философско-аллегорического 
романа, обновляя его посредством радикаль-
ной инверсии ценностей. В современном фи-
лософско-аллегорическом романе догматиче-
ская и дидактическая цель все еще присут-
ствует, но она переосмыслена. В произведе-
ниях присутствуют субъективные высказы-
вания персонажа или рассказчика, движимо-
го их собственными мотивами.  
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