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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП АЛЛЕГОРИИ  
В ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ В. БЕНЬЯМИНА 

В статье осуществлена историко-философская реконструкция философии культуры немец-
кого философа Вальтера Беньямина, позволившая раскрыть аллегорию как методологический 
прием и сущность художественной критики, вырастающей из самого произведения искусства. 
Автор статьи сделал акцент на антиномичной природе аллегориии, позволившей выявить диа-
лектику барочной драмы. В статье аллегория рассматривается не только как художественный 
метод или философско-литературная критика, но и как методологической принцип, посредством 
которого В. Беньямину удалось выйти за рамки исторического подхода и понять через немецкую 
барочную драму вневременную сущность барокко. Используя аллегорию как методологический 
принцип, автор статьи раскрывает драму современности: вместо разрешения проблемы отчуж-
дения человека произошло тотальное покорение человека техникой; вместо утверждения це-
лостности мира происходит его фрагментаризация и усиливающаяся разобщенность. Не будучи 
современным для своего времени, В. Беньямин стал современным для настоящего, предвосхитив 
такие значимые сегодня идеи, как «конец истории», критика референциальной концепции знака, 
установка на интерпретативный характер человеческого знания и многие другие идеи, актуаль-
ные в современном социально-гуманитарном знании.  
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the German Baroque drama. Using allegory as a methodological principle, the author of the article 
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Введение. Философия культуры немецкого 
философа-марксиста, культуролога, литерату-
роведа и переводчика Вальтера Беньямина 
включает много предметных пластов, которые 
правомерно свести к одной главной проблеме,  

а именно критическому анализу современной 
культуры модерна, или «современности». Ос-
новными характеристиками культуры модерна, 
обозначенные В. Беньямином, выступают: раз-
рыв с предшествующей культурной традицией; 
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акцент на значимости будущего и в силу этого 
утверждение современности как антиисторич-
ного пространства; вера в прогрессивное ли-
нейное и непрерывное развитие истории, все 
дальше уводящая человека от отблеска перво-
начальной полноты творения; политизация тех-
ники и как результат технократизм мышления, 
эстетизация политики и др. Эти установки 
культуры модерна привели к противоположному 
результату: вместо разрешения проблемы от-
чуждения и освобождения человека посред-
ством рационального овладения природными 
силами произошло тотальное отчуждение и по-
корение человека техникой, логическим след-
ствием которого стали войны ХХ в. как само-
истребление человечества. 

В этой статье мы проанализируем один из 
тематических блоков философии культуры 
В. Беньямина: тематика аллегории, раскрыва-
ющаяся на примере анализа культуры и искус-
ства на материале барочной драмы. Философия 
культуры В. Беньямина представляет образец 
уникального философствования, направленного 
на то, чтобы посредством аллегории и пред-
ставления вернуть главенство символическому 
характеру слова. Аллегория – это аналитиче-
ский аппарат, раскрывающий не только внеш-
ний мир, но и само произведение искусства;  
и это художественная критика, вырастающая  
из самого произведения искусства. Используя 
прием аллегории, В. Беньямин попытался вый-
ти за рамки исторического подхода и понять 
через немецкую барочную драму вневремен-
ную сущность барокко. 

Основная часть. Произведение В. Бенья-
мина «Происхождение немецкой барочной 
драмы» [1] посвящено анализу культуры и ис-
кусства посредством введения проблематики 
аллегории и ее апробирования как методологи-
ческого принципа. В этой работе философ стре-
мился расшифровать современную культуру и 
искусство, выявить их закономерности посред-
ством сопоставления фактов и произведений 
искусства, принадлежащих разным народам и 
эпохам. 

В качестве стилистического приема бароч-
ной культуры В. Беньямин выделил аллегорию, 
идя в разрез с традицией классической немец-
кой эстетики, отдающей предпочтение символу 
как возможности более глубокого познания.  
В классической немецкой эстетике аллегория 
рассматривалась только как рассудочный ин-
струмент, способный порождать расхожие сен-
тенции. В отличие от этой традиции, В. Бенья-
мин утверждал новую значимость аллегоризма 
и эмблематизма барочной культуры, рассмат-
ривая их как единственные способы наглядного 
представления тварного мира, больше напоми-

нающего руины, в которые погружен человек. 
Аллегория в отличие от символа не репрезенти-
рует трансцендентное целое, а представляет со-
бой способ, не связанный с бытием, но раскры-
вающий посредством манипулирования своим 
репертуаром знаков разрыв между миром ве-
щей, превратившихся в мир реквизита, и миром 
смыслов. Посредством введения аллегории 
немецкая барочная драма показывает мир, где 
Ничто заменило трансценденцию, а история 
оказалась сведена к «здесь и сейчас». Такая 
трансцендентная пустота и опустошенность 
смысла в теории аллегории В. Беньямина рас-
крывается через образ смерти.  

В. Беньямин на материале барокко проде-
монстрировал, что истинный способ аллегори-
зации – это «переход от тела к его фрагменту, 
от органического к вещи», от тела к тексту, что 
означает одновременно переход от живого к 
мертвому [1]. Философ не только описывал  
аллегорию как основной механизм барочного 
художественного мышления, но и концептуа-
лизировал ее семантическую конструкцию как 
отражение структуры исторического движения, 
восхождения истории на неподвижную сцену 
природы [2, с. 84]. Поэтому в его трактовке ал-
легория не была просто эмблемой некоего аб-
страктного понятия, но приобретала черты диа-
лектической драмы между историей и при-
родой, между многозначностью и законом 
экономии усилий, между речевым и визуаль-
ным, между частью и целым. В утратившем 
целостность мире историчный человек оказы-
вается в ситуации безвременья, что приводит к 
фрагментарности как его тела, так и мира, и 
находит свое отражение в руинах, как декора-
циях, отсылающих к утраченному целому.  

Аллегория ни в коем случае не является иг-
ровой изобразительной техникой, наоборот, 
В. Беньямин утверждал права аллегории как спо-
соба выражения, каким является язык, пись-
менность. Более того, именно в аллегории усмат-
ривается важное для немецкого мыслителя 
«диалектическое движение», раскрывающееся 
в ходе действия барочной драмы, которое от-
сутствует в символе. Если символ преображает 
природу, то аллегория раскрывает природу как 
тленную, акцентируя не естественную исто-
рию, а историчность существования в этом 
тварном мире. Вот как об этом писал В. Бенья-
мин: «Все несвоевременное, мучительное, не-
удачное, присущее истории изначально, скла-
дывается в черты некоего лица – вернее, 
черепа. … Здесь сердцевина аллегорического 
взгляда, барочного, светского представления 
истории как истории всемирных страданий; 
значимым оно оказывается лишь в точках 
упадка» [1, c. 172]. 



128 Ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï àëëåãîðèè â ôèëîñîôèè êóëüòóðû Â. Áåíüÿìèíà  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 1   2022 

Согласно мысли В. Беньямина, аллегория 
является антиэстетическим принципом, рож-
дающимся в самом искусстве эпохи барокко. 
Исторической предопределенностью такого 
возрождения аллегории, по определению фило-
софа, стала «вторая природа» гражданского 
общества, воплощаемая в искусстве барокко и 
раскрывающая естественную историю разло-
жения и упадка. С другой стороны, по мере 
успехов реформации символика как выражение 
религиозных таинств отступает на второй план, 
уступая первенство аллегории. Вместе с тем в 
философии культуры В. Беньямина мы можем 
увидеть троякое предметное родство между 
барочным и средневековым христианством, 
которое выражается в следующем: борьба про-
тив языческих богов, триумф аллегории и те-
лесное мученичество. Поэтому между аллего-
риями средневековья и аллегориями барокко 
возможно обнаружить определенные соответ-
ствия: так, в частности, один из главных моти-
вов аллегории является постижение бренности 
вещей и стремление спасти их для вечности.  

Бренность в барочной драме получает алле-
горическое изображение, более того, она сама 
предстает как аллегория – аллегория воскреше-
ния. Аллегория обозначает нечто иное, чем она 
является. Так, зло как аллегория обозначает 
небытие того, что изображает. Абсолютные 
пороки, представленные в фигурах тирана и 
интригана немецкой барочной драмы – это ал-
легории. В библии зло вводится, согласно тер-
минологии В. Беньямина, под рубрикой знания, 
а в барочной драме – под видом аллегории, рас-
крывающей «теологическую сущность субъек-
тивного» [1]. Таким образом, зло полагается 
лишь с вожделением знания. Отсюда знание о 
добре оказывается вторичным, а знание о зле 
предстает как первичное знание, порожденное 
созерцанием. В следствие этого, знание как не-
действие олицетворяет форму существования, 
которая наиболее присуща злу и родственна 
нерешительности меланхолика. Печаль и нере-
шительность составляют содержание аллего-
рии, из которого, как отмечал В. Беньямин, по-
являются «три исконных сатанинских обето-
вания» [1]. Барочная драма раскрывает эти 
сатанинские образы в действиях тирана и ин-
тригана, которые правомерно представить как 
иллюзию, во-первых, свободы и вкушение за-
претного, во-вторых, самостоятельности и от-
падение от общности и, в-третьих, бесконечно-
сти и пустоты.  

В отличие от многих культур, в которых ал-
легории связаны с упрощенными схемами, ука-
зывающими на трансцендентное благодаря из-
вестному коду, аллегории барокко, несмотря  
на акцентировании религиозности, напротив, 

предстают как руины, указывающие на «мета-
физическую бездонность», опустошенность 
человеческого существования, его тоску по 
трансценденции. Следуя логике В. Беньямина, 
полагаем правомерным утверждать, что такое 
развитие аллегоризации в барочной драме озна-
чает, что искусство стало проблематичным для 
самого себя в той же степени, что и эстетиче-
ский принцип «красивой видимости» стал до-
стоянием эпигонов классики.  

В философии культуры В. Беньямина ак-
центируется диалектическая природа аллего-
рии. Так, например, сущность барочной драмы 
отражается и выявляется в антиномичность ал-
легории, вытекающей из ее диалектичности. 
Любая персона, вещь, обстоятельство могут 
служить обозначением чего угодно. В силу это-
го аллегория характеризует профанный мир как 
мир, в котором детали не имеют особого значе-
ния. В то же время при аллегорической интер-
претации текста происходит установление гра-
ницы, одновременно отделяющей и вместе с 
тем соотносящей аллегорические означающие  
с аллегорическим означаемыми, в силу чего 
аллегорически раскрытые вещи как реквизиты 
представляются несоизмеримыми с профанны-
ми вещами и как бы освящаются, поднимаясь 
на более высокой уровень. Таким образом, 
профанный мир в аллегорическом рассмотре-
нии одновременно как обесценивается, так и 
возводится в более высокий ранг. Антиномич-
ность аллегории выражена и в том, что В. Бенья-
мин назвал «диалектикой конвенции и выраже-
ния» [1]. Так, аллегория и есть такое проти-
воборство конвенции и выражения. Аллегория 
рассматривается в эпоху барокко и как сотво-
ренная, и как священная, поэтому данное про-
тивоборство между конвенцией и выражением 
раскрывается в пространстве аллегории как 
«выражение конвенции». Суть данной антино-
мии заключается в том, что аллегория представ-
ляет собой, с одной стороны, язык, полученный  
в результате откровения и предстающий как жи-
вой, ничем не ограниченный, а с другой стороны, 
письменность, стремящуюся образовать един-
ственный и неизменный язык. Именно иерогли-
фика барокко может совместить сакральную зна-
чимость и профанную понятность письма.  

Посредством аллегории в искусстве барок-
ко исчезает ложная видимость целостности, 
образ в пространстве аллегории – это фрагмент, 
руина. Так, в отличие от классицизма, искус-
ству барокко удается уловить несвободу, неза-
вершенность и надломленность чувственной 
природы. Двусмысленностью, многозначностью, 
как основной чертой аллегории, вот чем гор-
дится, по меткому замечанию В. Беньямина, 
барокко. Посредством письма вместе с драмой 
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на сцену выходит история, которая понимается 
как начертание письменных знаков бренности 
на лике природы. В образе руин история обора-
чивается процессом не вечной жизни, а 
неудержимого распада. Тем самым, согласно 
мысли В. Беньямина, аллегория заявляет о себе 
по ту сторону прекрасного, что в итоге приводит 
к развитию барочного культа руин. В развалинах 
между руинами искусство барокко находит 
фрагменты, осколки, которые использует как 
материал для своего творчества. «Практику 
адептов напоминает экспериментирование ба-
рочных поэтов. Завещанное античностью для 
них – отдельные элементы, из которых склады-
вается новое целое. Вернее: строится. Ибо  
законченным образом этого нового были руи-
ны» [1, c. 186]. Вместе с упадком ход истории 
«съеживается» и превращается в сцену для 
драмы.  

Барочный идеал знания, представленный в 
образе библиотеки, огромного книгохранили-
ща, воплощается так же и в иероглифическом 
письме. Суть аллегоризма и эмблематики за-
ключается, с точки зрения В. Беньямина, не в 
том, чтобы раскрывать сущность, находящуюся 
«за изображением», а в том, чтобы вытаскивать 
эту сущность из-за изображения как письмен-
ное свидетельство, как подпись, отсылающую к 
картинке. Поэтому основная функция барочной 
иероглифики сводится не просто к обнаруже-
нии, а к «оголению» чувственных вещей, а сама 
драма представляет собой пьесу для чтения. 
Зритель барочный драмы – это задумчивый чи-
татель, погружающийся в процесс чтения эм-
блем, иероглифов. В силу этого, как справедли-
во отметил В. Беньямин, возникло ошибочное 
представление, что барочная драма лишена 
возможности сценического воплощения. Одна-
ко если под сценическим действием понимать 
мозаичную работу по собиранию фрагментов, 
то сам этот процесс, выраженный в ритмике 
повторения, вполне может быть представлен на 
сцене, а если мы еще вспомним о демонстра-
тивной нарочитости барочной драмы, ее грубой 
наглядности, то вполне допустима возможность 
ее сценической реализации. Барочной драме не 
свойственна неподвижность или медленность 
развития действия, напротив, она развивается 
как череда прерывистых остановок, ритмичных 
рывков, перемен и новых замираний. Обраща-
ясь к романтикам, немецкий философ отметил, 
что именно Новалису удалось обнаружить  
и понять эту фрагментарную природу аллего-
рии, увидеть взаимосвязь фрагмента и иронии. 
Фрагменты упорядочиваются вокруг центра 
драмы – монаршего двора, однако, будучи 
именно фрагментами, осколками, они так и не 
становятся целостной картиной. «Рассеяние»  

и «сосредоточение» становятся законами двора, 
значит, и законами самой драмы. «Вещи собра-
ны согласно их значению; безучастность к их 
бытию вновь рассеивает их» [1, с. 198].  

В иероглифике барочной драмы акцент де-
лается не на слове, а на письме. Исходя из ло-
гики В. Беньямина, полагаем правомерным это 
объяснить тем, что слово, как экстаз тварного 
создания, обнаруживает дерзость, но вместе  
с тем и бессилие перед Богом, письмо же пред-
ставляет собой сосредоточение и превосход-
ство, всемогущество над вещами мира [3,  
с. 110]. Поэтому язык барочной драмы как бы 
дробится на фрагменты, что придает языку из-
мененное и усиленное выражение. И, как отме-
чал В. Беньямин, в силу этого барокко утвердило 
в немецкой орфографии написание существи-
тельных с заглавной буквы. В этом проявляется 
не только пафос и стремление к пышности, 
свойственное эпохе барокко, но и фрагменти-
рующий принцип аллегорического взгляда на 
мир. Раздробленный язык в своих осколках пе-
рестает быть просто средством сообщения, он 
приобретает священное свойство создавать 
мир. Прерывистость языка барочной драмы в 
полной мере отражает разорванность профан-
ного мира, его хаотичность. Такая манера речи 
соотносит восприятие слова с вкусовыми ощу-
щениями. Поэтому звуки для барокко пред-
ставляют собой явления чувственные, значение 
которых раскрывается только в письме. В дра-
ме таким властителем значений становится ин-
триган. В эпоху барокко музыка выступает в 
качестве оппозиции отягощенной смыслом ре-
чи. Несмотря на то что музыка причастна упад-
ку барочной драмы, она внутренне близка алле-
гории. С отмиранием аллегорического момента 
приходит и конец барочной драмы, она утрачи-
вает свою стихийную силу. Однако позже она 
возродится в движении «Бури и натиска» (ли-
тературное движение в Германии XVIII столе-
тия), в романтизме [4, с. 148].  

Заключение. Таким образом, в философии 
культуры В. Беньямина аллегория стала анали-
тическим аппаратом, раскрывающим не только 
внешний мир, но само произведение искусства. 
Более того, аллегория выразила сущность ху-
дожественной критики, вырастающей из произ-
ведения искусства. Именно благодаря исполь-
зованию аллегории как методологического и 
критического приема В. Беньямину удалось 
выйти за рамки исторического подхода и по-
нять через немецкую барочную драму вневре-
менную сущность барокко.  

Своеобразность методологических осно- 
ваний различных концептов В. Беньямина, та-
ких как аллегория, драма, современность, не-
однократно отмечали многие исследователи  
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его творчества. Тем не менее эта своеобразная 
методология немецкого философа нашла при-
менение в современных исследованиях со- 
циально-культурной реальности. Так, напри-
мер, его идеи нашли свое продолжение в тру-
дах представителей Франкфуртской школы,  
в частности в работах Т. Адорно, которые по-
священы вопросам эстетики, критики культу-
риндустрии [5], а также активно и плодотворно 

используются современными мыслителями, 
такими как М. Бланшо, Ж. Деррида, Ю. Ха-
бермас и др. Обозначенная параллель между 
барокко и современностью в философии куль-
туры В. Беньямина позволяет зафиксировать 
кризисные тенденции в развитии европейской 
культуры, такие как технократизм, фрагмен-
тарность, разобщенность, тотальность мифиче-
ской власти и др. 
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