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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Проблема кризиса национальной культуры предстает сегодня во 

множестве ракурсов - и как историко-философская проблема, и как оценка 

культурфилософской ситуации, что делает необходимым осмысление системы 

ценностей, составляющих основу духовного бытия человека. Однако, с каких 

бы сторон мы ни подходили к историческим, религиозным, философским 

проблемам русской культуры, именно Серебряный век оказывается на 

перекрестке всех дорог современной культурологической и философской 

мысли в России. Диапазон вопросов и проблем, обсуждавшихся в 

отечественной философии конца XIX - начала XX века, был настолько широк, 

что и сейчас может послужить для современных поколений источником 

вдохновения. Наиболее интересным в культуре Серебряного века 

представляется преломление его идей в философском и литературном 

символизме, а также духовная связь его основных концептов и культуры 

русского Средневековья. Именно такой подход, при котором феномен 

Серебряного века исследуется не изолированно, а в русле национальной 

традиции, уходящей своими корнями во времена средневековой Руси, дает 

возможность выявить его подлинные источники и определить тот вектор 

развития национальной культуры, без которого невозможна созидательная 

работа по восстановлению исторической преемственности, по выработке 

системы ценностных ориентиров на «пути к себе». Необходимо также 

отметить, что философский символизм, сформировавшийся в России в первой 

трети XX века как реакция на кризисные явления в научном мировоззрении 

рубежа веков и как реальная альтернатива, представляет собой уникальную 

попытку синтеза двух универсальных позиций - православно-онтологической и 

философской. Онтологическое понимание природы символа, характерное для 

русских философов и находящееся в рамках православной традиции, связь 
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русского символизма и аллегоризма Средневековья, позволяют 

противопоставить его западным, преимущественно конвенциональным 

вариантам философии символа, сводящим данную проблему к чисто 

лингвистическим аспектам. И в этой связи в современных условиях дефицита 

духовности изучение творческого наследия выдающихся русских философов 

XX века - Вл. Соловьева, П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, А.Белого, А.Блока и 

других, - соотнесенное с древнерусской книжностью, святоотеческим 

преданием, рассматриваемое как продолжение философско-литературной 

традиции, заложенной еще в русском Средневековье, дает возможность как для 

глубокого исторического понимания, так и для новых исследований и проекций 

будущего русской культуры. 

Степень научной разработанности проблемы: 

В отечественной и зарубежной науке проделана огромная 

исследовательская и науковедческая работа по изучению культуры 

Серебряного века. С точки зрения нашего исследования можно выделить 

следующие направления изучения этой культуры. 

Во-первых, проблематика символизма и древнерусской культуры в 

интересующем нас аспекте разрабатывалась в трудах православных философов: 

П.А.Флоренского; Г.В.Флоровского «Пути русского богословия»" (1937); 

Л.А.Успенского «"Богословие иконы православной церкви»" (1980); 

Г.П.Федотова «"Святые Древней Руси» (1938); С.А.Зеньковского «Русское 

старообрядчество» (1970); а также ряда современных ученых - К.В.Бобкова и 

Е.В.Шевцова «Символ и духовный опыт православия» (1996); А.И.Клибанова 

«Духовная культура средневековой Руси» (1996), А.В.Карташева «Очерки по 

истории русской церкви» (1959), А.В.Кураева «Человек перед иконой» (1991) и 

некоторых других. Художественно-семантические аспекты древнерусской 

культуры в их исторической эволюции наиболее близко нашей проблематике 

представлены в трудах Г.К.Вагнера и Д.С.Лихачева. В работе были также 

использованы теоретические разработки Бахтиной О.Н. (Старообрядческая 
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литература и традиции христианского понимания слова. Томск, 1999); 

Киселёвой М.С. (Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. 

М., 2000»); Неретиной С.С. (История, миф, время, загадка. М., 1994); Колесова 

В.В. (Средневековый текст как единство поэтических средств языка.// ТОДРЛ. 

СПб., 1997.). 

Во-вторых, это работы, посвященные природе символа и аллегории. 

Среди первых исследований в отечественной литературе следует назвать 

работы П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, А.Белого. К более поздним работам, 

продолжающим эту традицию, относятся труды С.Аверинцева, Д.С.Лихачёва, 

В.Н.Топорова, Б.А.Успенского и работы современных авторов - Евлампиева 

И.И., Лугового А.А., Овчинниковой Е.А., Прозерского В.В., Соколова Е.Г., 

Солонина Ю.Н. 

В-третьих, это исследования, посвященные русскому символизму как 

философскому и художественно-эстетическому направлению русской культуры 

рубежа веков. Особое значение имеют фундаментальные исследования 

отечественной классики — B.C. Соловьева, П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева. За 

последние годы в России появился целый ряд работ, посвященных 

философской проблематике русского символизма, связанных с предтечами 

Серебряного века. Это работы Н.К. Бонецкой, Р.А. Гальцевой, Г.Ф. Гараевой, 

Л.А. Гоготишвили, Я.Н. Еремеева, Л.А. Зандера, Н.О. Лосского, Н.Б. 

Мечковской, С.С Неретиной, С.Н. Половинкина, А.А. Тахо-Годи, В.П. 

Троицкого, Е.И. Хохловой, С.С. Хоружего. 

Как явление культуры, русский символизм стал предметом рефлексии 

уже самих деятелей Серебряного века, творчество которых ярко отражает 

психологию времени, раскрывает идейно-эстетические искания первого 

десятилетия XX века, внутреннее единство творчества и личной судьбы, таких, 

как А.Белый, А.Блок, Вяч. Иванов, В.Брюсов, В.Эрн, З.Гиппиус, 

Д.Мережковский и Г.Чулков. Особый интерес при рассмотрении данной 

проблемы представляют также философские работы видного теоретика 

символизма А.Белого: «Эмблематика смысла», «Символизм», «Символизм как 
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миропонимание» и др., в которых он представил фундаментальную теорию 

символа. Основные концепты русского символизма рассматривались и в ряде 

работ современных авторов: Бычкова В.В. «Эстетические пророчества русского 

символизма». М., 1999; Чистяковой Э.И. «Эстетическое христианство Андрея 

Белого». М., 1990; Мазаева А.И. «Проблема синтеза в эстетике русского 

символизма». М., 1992; Искржицкой И.Ю. «Эстетико-культурологические 

проблемы литературы русского символизма». М., 2000). 

Цель исследования: раскрыть «механизм» символизации аллегории на 

примере философских и художественных произведений представителей 

русского символизма Серебряного века и показать взаимосвязь символизма 

Серебряного века и аллегорезы русского Средневековья. 

Достижение указанной цели предполагает решение ряда исследовательских 

задач, а именно: 

• Систематизировать и прояснить основные концепты культуры 

Серебряного века. 

• Проанализировать основные подходы к трактовке понятий аллегория и 

символ и дать их содержательное определение. 

• Показать, как в рамках этой культуры взаимодействуют религиозный и 

эстетический слои сознания, как они соотносятся с понятиями символа и 

аллегории, их значением, смыслом. 

• Проследить процесс формирования русского варианта философского 

мировидения в процессе преобразования ключевых мотивов духовного 

пространства национальной традиции в приоритеты философско-

религиозного сознания в рамках культуры Серебряного века. 

• Выявить источники русской аллегорезы и процесс символизации 

аллегории в истории русской культуры через исследование философко-

эстетических концепций B.C. Соловьева, П.А. Флоренского, А.Ф.Лосева, 

А. Белого, А.Блока. 
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Методологическая основа и источники исследования. 

Перечисленные задачи обусловили выбор в качестве основных методов 

диссертационного исследования историко-генетический и герменевтический. 

Использован метод конкретно-исторического и системного анализа, который 

дает возможность раскрыть особенности русской философской мысли 

Серебряного века в контексте ее взаимосвязи с культурой русского 

Средневековья. Кроме того, методологическую базу диссертации составляет 

историко-философский подход, опирающийся на традиции всестороннего, 

комплексного анализа работ представителей отечественной мысли, а также 

метод системного анализа, дающий возможность глубже раскрыть особенности 

русской философской мысли конца XIX — начала XX века, осуществить 

реконструкцию целостной концепции символизма в русской философии. 

Источником для анализа и обобщения послужили труды историко-философского 

наследия, а также исследования в специальных областях знания: культурологии, 

семиотике, лингвистике. 

Новизна диссертационного исследования. 

Новизна данной работы заключается прежде всего в самом подходе к 

исследованию культуры Серебряного века через прояснение феномена 

символизации аллегории в философских и художественных произведениях 

представителей русского символизма. 

Во-первых, такой подход проясняет саму стилистику аллегории и символа, 

что весьма существенно, так как в лингвистике и семиотике, уделяющих 

большое внимание анализу способов обозначения, означивания, наблюдаются 

значительные расхождения в использовании этих терминов. 

Во-вторых, исследование феномена символизации аллегории в культуре 

Серебряного века через рассмотрение особой интерпретации этих понятий в 

отечественной философской мысли - в творчестве Вл.Соловьева, 

П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, А.Белого, А.Блока, выявляет их особый статус в 
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русской культуре, где аллегория и символ предстают не просто как 

иносказания, но и некоторая форма манифестации реальности. 

В-третьих, новизна исследования состоит в раскрытии взаимосвязи между 

Серебряным веком и русским Средневековьем. Рассмотрение культуры 

Серебряного века посредством прояснения особенностей и закономерностей ее 

включенности в духовно-религиозный контекст культурно-исторического 

процесса, путей и характера претворения конкретных черт духовно-

национального менталитета в философии и литературе, исследование нового 

бытования языка христианских символов и аллегорий на основе переработки 

концептов православия (софийность, соборность, двумирность, теургия) в 

литературе и философии показало, что Серебряный век воспроизводит ряд 

духовных концептов, восходящих к русскому Средневековью. Такой подход 

дает возможность рассматривать культуру «рубежа веков» не изолированно, а в 

русле национальной духовной традиции, в тесной взаимосвязи со 

средневековой культурой , в контексте мировидения этих эпох. А рассмотрение 

феномена символизации аллегории в образной системе символистов 

Вл.Соловьева, А.Белого и А.Блока, позволяет связать этот аспект творчества 

поэтов с культурными кодами символизма и Средневековья. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Культура Серебряного века характеризуется особым символическим 

мировосприятием, истоки которого, преимущественно, восходят к 

русской средневековой культуре. Серебряный век, теоретиками которого 

были восприняты такие ее основные концепты, как приоритет религии и 

искусства в общественном сознании, особая роль языка и слова, 

аллегоризм и символизм, софийность, соборность, понимание творчества 

как теургии, можно рассматривать как возрождение русского 

Средневековья 
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2. Взаимодействие средневековых концептов и культуры Серебряного века 

наиболее полно нашло свое отражение в проблеме связи языка и 

религиозного мышления. В Средневековье своеобразной «методологией» 

постижения Божественного служила аллегореза; аллегория и символ 

являлись основными категориями средневековой письменности, которая 

в древнерусских текстах обретала особую специфику. Наиболее ярко это 

демонстрируют такие примеры древнерусского письма, как творения 

Епифания Премудрого, Даниила Заточника, Кирилла Туровского и др. 

Аллегоричность средневекового текста, его многогранность, так 

называемое «плетение словес», и стали предметом пристального 

внимания представителей культуры Серебряного века. 

3. В текстах представителей Серебряного века аллегория, утрачивая 

библейский контекст, наполнялась иным содержанием, затрагивая уже 

все культурное пространство, становилась символом. В понимании 

русских мыслителей XX века уже символ выступает своеобразным 

посредником между миром земным, естественным, и миром 

сверхъестественным, «горним». Символ предстаёт как важнейшая 

художественно-гносеологическая форма постижения потусторонней 

Божественной сущности и, одновременно, её конкретно-чувственный 

аналог в земной реальности. 

4. В концепциях Вл.Соловьева, П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, А.Белого, 

при всех их различиях, можно выделить общую характеристику символа 

- это место встречи сущности и явления, онтологическая основа 

культуры, организующий принцип человеческой жизни, позволяющий 

творить мироздание. 

5. Феномен символизации аллегории наиболее полно раскрывается на 

примере средневекового концепта софийности, который занимает одно из 

центральных мест в творчестве представителей культуры Серебряного 

века, таких, как Вл.Соловьев, П.А.Флоренский, А.Белый, А.Блок 
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6. В концепции А.Белого символ обладает особым гносеологическим 

статусом. Истинное познание, согласно А.Белому, связано с творчеством, 

с созданием особого мира символов как последних реальных понятий, 

соединяющих цели познания с чем-то, находящимся за его пределами. 

Именно символ соединяет цели познания с представлением о ценности и 

смысле жизни. Символ является наиболее органичной формой 

репрезентации истины, сочетающей конкретность, материальную 

телесность с незавершённостью, бесконечностью толкования своего 

содержания. В гносеологическом плане здесь символ превращается в 

сокровенно-сущностный инструмент познания мира, в онтологическом -

становится субстанциальной основой сущего. 

7. Символизм в творчестве «младосимволистов» не просто теоретическое и 

эстетическое направление, но многоплановая жизненная практика, где в 

рамках творчества, понимаемого как «теургия», реализуется 

фундаментальная установка деятельного взаимодействия с Бытием. Эта 

установка, берущая свое основание в русском Средневековье, укоренена 

не только в способе мысли, но и в личном, глубоко переживаемом 

личном опыте, что особенно ярко представлено в творчестве А.Блока и 

А.Белого. 

Научно-практическая значимость работы. 

Теоретические выводы диссертации важны для углубленного понимания 

культуры Серебряного века и могут найти применение в исследованиях по 

сходной проблематике, а также в работах культурологической, историко-

философской, эстетической, социально-философской, направленности. 

Результаты исследования, в частности, касающиеся определения понятий аллегория и 

символ, раскрытия «механизма» символизации аллегории в культуре Серебряного века, 

могут использоваться дальнейших исследованиях отечественной и зарубежной 

философии и культуры; в ходе разработки новых учебных программ и пособий 

по культурологии, философии, эстетике; при чтении соответствующих 

лекционных курсов и проведении семинаров. 
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Апробация диссертации. 

Основные выводы работы апробированы в четырех публикациях, а также 

в выступлениях автора на ряде научных и научно-практических конференций, в 

частности: на научно-теоретическом семинаре Северозападной Академии 

Государственной Службы «Русская идея в творчестве Гоголя» (Санкт-

Петербург, 2 февраля 2009г.), на междисциплинарной научной конференции 

«Этнические процессы в глобальном мире» (Санкт-Петербург, 27 ноября 

2009г.). 

Диссертация обсуждалась и рекомендована к защите кафедрой культурологии 

СПбГУ 11 мая 2010 г. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения; библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность и новизна предпринятого 

исследования, намечаются цели, задачи и структура работы, определяются 

объект, предмет и методология научного анализа. 

В первой главе исследуются основные концепты культуры Серебряного 

века, анализируются основные исторические, философские и художественные 

предпосылки религиозного и художественного ренессанса этого периода. 

В первом параграфе «Серебряный век и культура русского 

Средневековья» рассматриваются основные точки соприкосновения этих 

периодов русской культуре. В работе показано, что ренессанс рубежа веков не 

был случайным явлением в русской истории, а во многом являлся 

возрождением русского Средневековья. В средневековой культуре 
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представители Серебряного века искали те устойчивые и утраченные основания 

русской культуры, исходя из которых, она могла бы развиваться дальше. 

Областью исследования стали религия, искусство и философия, а предметом 

исследования, в первую очередь, стал язык. Указывается ряд причин, 

определивших интерес к средневековой культуре. Во-первых, это связано с тем, 

что именно русское Средневековье являлось малоизученной частью истории, 

ибо свидетельств этой культуры сохранилось, на удивление, малое количество. 

Иконопись, святоотеческое предание, храмовое зодчество, орнаменты, - вот, 

пожалуй, и все подлинные свидетели той культуры. Но и к ним интерес в 

России на века был утрачен, и только в конце 19-начале 20 века эта культура 

была возрождена заново, неся в себе цельность, историческую глубину, 

подлинность и национальную самобытность. Осмысляя многовековую историю 

России и Запада, представители религиозного возрождения критично 

оценивали западный путь развития. Они считали, что принятая за идеал 

европейская модель развития страны стала причиной того, что в России 

оборвалась традиция древнерусской культуры. В результате того, что было 

отдано явное предпочтение цивилизации в ущерб культуре, внутренний мир, 

душа человека оказались в забвении и запустении. Таким образом, культурная 

парадигма прозападной ориентации была признана исчерпанной - начался 

поиск новых источников в языке, религии, философии, литературе через 

возрождение русской средневековой традиции. Спасение России виделось в 

восстановлении идей христианства как фундамента всей культуры, в 

возрождении и утверждении ценностей религиозного гуманизма, истоки 

которого искались в русском Средневековье. 

Во-вторых, период рубежа веков и Средневековья роднит между собой 

ощущение рубежности и эсхатологичности. Взгляды Средневековья, вообще, 

могут быть до конца поняты лишь в контексте парадокса христианской 

эсхатологии, разделяющей мессианский финал истории на «первое и второе 

пришествие Христа». И для кризисного мироощущения конца XIX - начала XX 

века, отличительной чертой этого которого стало ощущение «конца времен», 
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исчерпанности того «вектора жизни», которым до сих пор шла Россия, 

эсхатология Средневековья становилась близкой и понятной. Глубокий интерес 

к идеям средневекового прошлого проявился еще и в том, что в противовес 

мировоззрению предыдущей эпохи, в котором преобладал позитивизм, 

ориентация на рационализм, науку, в мировоззрении Серебряного века важное 

место заняла религия. Главной составляющей в формировании нового типа 

культуры выступила вера, а не разум, ибо в России искали не просто новые 

ценности и новые идеалы, а ценности «вечные» — «абсолютное добро», 

«вечную и нетленную красоту». Основные идеи были сформулированы 

религиозными мыслителями, которые опирались на многовековую 

христианскую традицию, восходящую к первым отцам Церкви, платонизму, 

Византии, духовному опыту Древней Руси. Среди крупнейших представителей 

этой эстетики необходимо назвать имена известных русских философов Вл. 

Соловьева, П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева, Г.В.Флоровского 

Однако и другие известные личности того времени внесли в нее свой немалый 

вклад. Это Н.О.Лосский, С.Л.Франк, представители русского символизма Д.С. 

Мережковский, А.Белый, А.Блок. 

В-третьих, в работе отмечается, что само понятие «fine de siecle» (конца 

века) связано с особым, символическим видением мира. Не случайно, именно 

символизм становится ведущим художественным направлением в культуре 

Серебряного века. В концептах Средневековья символисты, а особенно 

младосимволисты, искали источники открытий и вдохновений. Вся 

средневековая культура аллегорична и символична, сам мир, в котором жил 

средневековый человек, представал для него как образ, отличный от 

первообраза, - как аллегория. Средневековая христианская культура сделала 

аллегорию и символ основой понимания и описания мира. 

В параграфе 1.2. «Истоки аллегорезы и понятие аллегории» и в 

параграфе 1.3 «Символ и символизация в культуре » дается теоретический 

анализ понятий аллегория и символ, исследуются их историко-философские 

основания. Выявляется взаимосвязь символа и аллегории в культуре 
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Средневековья, исследуя особенности стиля таких мастеров древнерусской 

письменности , как Епифаний Премудрый, Даниил Заточник, Кирилл 

Туровский. Посредством рассмотрения феномена символизации аллегории 

выявляется взаимосвязь культур Средневековья и Серебряного века. Последняя 

анализируется в русле национальной традиции, имеющей свои глубокие 

исторические корни, восходящие к Античности. В греческом языке слово 

«аллегория» имеет два компонента: первый от слова 'dA.A.o<; — «другой», второй 

— от tfyopeiKD — «говорить» и означает «иносказание». Аллегория в 

средневековых текстах позволяла обнаружить и вывести на передний план 

какую-либо неочевидную идею или некий скрытый смысл через их косвенное 

описание. Мастера толкований эпических, религиозных, философских и 

художественных текстов способны были создавать целые гирлянды аллегорий, 

не только украшающих их тексты, но и проливающих дополнительный свет на 

присутствующие в них глубинные смыслы. Аллегорический метод издавна 

использовался экзегетами при толковании Библии для рационального 

прояснения ее содержания, позволяя отойти от наивного буквализма в 

толковании многогранных истин и образов. Данный метод применялся при 

толковании Ветхого и Нового Заветов Филоном Александрийским, Климентом 

Александрийским, Оригеном и другими богословами. Следующим этапом в 

развитии аллегории стала восточная патристика, в которой аллегореза 

выступала фактически в качестве специфического философского метода. Отцы 

Церкви продолжили античную традицию использования аллегорической 

интерпретации, но уже по отношению к тексту Библии. Эта традиция нашла 

свое продолжение в древнерусском Православии, многие концепты которого и 

стали источниками вдохновения представителей русского ренессанса конца 

XIX - начала XX веков. Обращаясь к наследию русской культуры, философы и 

литераторы Серебряного века считали, что религиозно-метафизическому 

мировосприятию, характерному для русского сознания, гораздо больше 

соответствует аллегорическая форма философского осмысления реальности. В 

русском Средневековье был выработан совершенно новый тип философии - и 
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по форме, и по содержанию. Сама христианская жизнь и мысль здесь 

понимались как философия, но не просто как любовь к мудрости, а 

любомудрие по Христу, то есть теоретическое развитие и практическое 

воплощение принципов Божественного Откровения Нового Завета, 

воплотившегося Логоса и Премудрости (Софии) Божией. (В XX веке эта идея 

найдет свое продолжение в учении младосимволистов о 

«жизнестроительстве»). Благодаря аллегоризму, русской средневековой 

философии удалось избежать абстрактности, схоластичности. Русское 

Средневековье положило начало переводу Библии и корпуса сопутствующих ей 

книг, которые были основным источником средневековых представлений о 

мире и человеке, создали развитую богословско-философскую лексику. Диалог 

средневековой культуры и символизма рубежа веков по-разному звучит в 

творчестве многих писателей Серебряного века, вот только основной признак 

средневекового концепта— его незыблемая укорененность в библейском тексте 

— в XX веке утрачивается. Не случайно и Вячеслав Иванов, и даже 

П.А.Флоренский уже разводят аллегорию и символ как «мертвое» и «живое», 

«выродившееся» и «развивающееся». Аллегория становится логически 

ограниченной. Преодолевая эту ограниченность, наполняясь новыми смыслами 

и новым «бытованием» в культуре, она «перерождается», превращаясь в 

символ. В работе прослеживается, как в Серебряном веке изменение контекста 

изменило содержание и структуру аллегории и исследуется процесс 

символизации аллегории. 

В параграфе 1.3. «Символ и символизация в культуре» подробно 

рассматриваются существующие концепции символа, показана взаимосвязь 

аллегории и символа. В ходе историко-философского исследования 

анализируются философские основания русского символизма конца 19 - начала 

20 веков. В ходе этого анализа в работе делается вывод о том, что символизм 

представляет собой органический синтез всех форм мыслительного отношения 

к миру, но при этом он выходит за рамки абстрактно-теоретического 

мышления, перестает быть отвлеченным, и в то же время не растворяется в 
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жизни. Наряду с рассудочным и эмпирическим познанием существенное место 

в символизме занимают иррациональные способы постижения 

действительности, причем, не как стоящие на периферии процесса познания, но 

как один из его основных моментов, Не случайно символическое мировидение 

и существует, по преимуществу, как раз в те моменты истории, где невозможно 

или неуместно рациональное обобщение и где человек достигает общего 

другими, вненаучными и внетеоретическими средствами, беря предмет в его 

непосредственной органической целостности. 

Рассматривая мышление в контексте творческого освоения мира 

человеком, русский символизм связывал познание с жизнью, причем не 

внешне, а имманентно самому мышлению, как бы являясь его завершительной 

ступенью. В процессе творческого преобразования действительности 

происходит синтез всех форм мышления. В отличие от западной школы 

символизма, где проблемы терминологического и языкового характера 

рассматривались, главным образом, через соотношение с познавательно-

теоретической деятельностью разума, в русском символизме Серебряного века 

исследовалось влияние языковой среды, понимание сочетаний «аллегории» и 

«символа», «мысли» и «смысла» как духовно-творческих задач человека в 

культуре. Русских символистов интересовала проблема взаимоотношения 

языка и культуры, сотношения языковой культуры к сфере творчества. Вопрос 

состоял в том, какие основания делают символы и процесс символизации 

необходимым и существеннейшим компонентом духовной жизни человека и 

общества, его направленности на познание мира, на художественно-творческое 

преображение, на выражение духовной сущности человека и культуры. 

Символизм, в большей степени, мыслился деятелями «нового религиозного 

сознания» не как литературная школа, а как орудие познания сокровенной 

сущности мира и основа общественной жизни, поскольку он углублял 

эстетические проблемы до религиозно-философских. 

В реальном творчестве, особенно в синтетическом, парадоксальном 

искусстве начала XX века, все, конечно, было сложнее и запутаннее. Границы 
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между аллегорией и символом оказывались проницаемыми, порой размытыми; 

многое зависело от художественной задачи, те или иные смыслы 

актуализировались только в целостной системе текста или даже шире — в 

системе текстов — определенного автора. Поэтому для более конкретного 

рассмотрения проблем символизации аллегории необходимо обратиться к 

творчеству конкретных мыслителей Серебряного века. 

Во второй главе «Онтологичность и истоки русского символизма» 

анализируются философские основания русского символизма, онтологичность 

в понимании символа, рассматривается взаимосвязь основных концептов 

Средневековья (двоемирие, символизм, софийность, теургия) и русской школы 

символизма. На примере учения о Софии, раскрывается механизм 

символизации средневековой аллегории Софии Премудрости в учениях его 

основоположников Вл.Соловьева и П.Флоренского. 

В параграфе 2.1. Подробно анализируется символизм Вл.Соловьева. 

Развитие русского символизма напрямую связано с философией Вл.Соловьева, 

которая занимает особое место в духовном пространстве Серебряного века. 

Соловьев стремился создать единую, цельную форму знания, в котором бы 

систематическая точность, логика совмещались бы с его особым, интимным 

отношением к бытию. Таким отношением и является теургия, личностным 

аспектом которой выступает любовь. Вл. Соловьев обладал художественно-

образным мышлением, идеальной интуицией. Для него художественное 

творчество — это, прежде всего, духовное преображение жизни, воплощение 

идеального в реальном. Вл. Соловьев воспринимал символизацию как факт 

исторического процесса, подготовляющего рождение человека духовного. В 

«Философских началах цельного знания» Вл. Соловьев связывал символизацию 

с мистикой, цель которой, есть общение с высшим миром путем внутренней 

творческой деятельности. Эта идея находит свое выражение в учении о Софии -

Вечной Женственности. Без преувеличения можно сказать, что идея Софии 

стояла в центре философии, поэзии, жизни Соловьева, а его софиология 

открыла новую и яркую страницу в этом учении - талантливо дополненную уже 
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в нашем веке о. Павлом Флоренским, и младосимволистами. В своем 

понимании Софии В.Соловьев опирается на библейские и гностические 

тексты, на мистический опыт многих визионеров, на богослужебную и 

художественную практику православия и на свои собственные софийные 

видения и поэтические интуиции. В частности, он считал именно софийный 

аспект религиозного чувства русского народа наиболее самобытным в 

христианстве наших средневековых предков. В учении Соловьева о Софии 

представлен образец символизма, все три аспекта символа (образ -

моделирующий знак-смысл) здесь налицо. Разработанная им философская 

теория "положительного всеединства", понимание искусства в духе 

мистической "свободной теургии", преображающей мир на путях к его 

духовному совершенству; концепция художественного выражения "вечных 

идей" и мистическое «узрение» Софии как космического творческого принципа 

(его софиология) - легли в основу многих направлений эстетических исканий 

начала XX века. 

Русская культура Серебряного века, учение о символах и Софии 

связаны также с именем П.А.Флоренского, который создал в своих трудах 

развёрнутую концепцию символа. В параграфе 2.2. «Аллегоризм и символизм 

в учении П.А.Флоренского о Софии и Логосе» анализируется его концепция 

символа, которая является одной из самых ярких в русской философии. 

Мироустройство, по-мнению философа, таково, что всё состоит из символов. 

Символ - это окно к иной сущности. В нем соединяется феноменальное, т.е. 

принадлежащее дольнему миру, и ноуменальное, принадлежащее миру 

горнему. Во власти человека создавать символы (открывать их). Наиболее 

полно данная задача осуществляется в культовом искусстве. Художественное 

сознание, по П.А.Флоренскому, амбивалентно — оно всегда на границе двух 

миров — дольнего и горнего, а его динамика выражается в переходе из сферы 

эмпирической реальности в сферу духовной реальности и обратно. Символ 

понимается П.А.Флоренским не только как чисто семиотическая единица, но и 

как единица онтологическая, он не только обозначает нечто иное, но и сам 
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является реальным носителем этого иного. Культура мыслится процессом, 

охватывающим в первую очередь деятельность индивида как существа 

символического. 

Особое место в учении П.А.Флоренского отводится символу Софии 

Премудрости Божьей, в котором, как и у Вл.Соловьева, богословие встречается 

и сливается с философией и поэзией. Правда, в отличие от B.C. Соловьева, свои 

размышления отец Павел обосновывал ссылками на творения Святых Отцов и, 

главное, на русские иконы Софии, где она является и "художницей при Боге", и 

символизирует красоту творения, красоту целостности. В учении 

П.А.Флоренского София из аллегорического образа превращается в символ в 

самом широком смысле: символ Единства, Красоты, Девственности, Любви. 

Как писал сам Флоренский, Софию можно считать "ипостастной системой 

миротворческих мыслей". 

В главе 3 «Символизация аллегории в культуре Серебряного века» на 

примере творчества символистов, а особенно младосимволистов А.Белого и 

А.Блока, показан «механизм» символизации аллегории, связь средневековых 

концептов и культуры Серебряного века. 

Символизм и Серебряный век - это два неразрывно связанные между 

собой понятия. Серебряный век, преимущественно, эпоха символистская. 

Основная идея символизма - выделение в мире особой символической 

реальности, которая связана с наличием в мире человека и его культуры, 

делающих мир уникальным и неповторимым. Мир здесь - субстанциальное 

целое, центром которого является человек. Русский символизм был не только 

смыслообразующим явлением культуры Серебряного века, но и нес в себе 

особенную философскую рефлексию этого своего качества. Неклассический 

стиль философствования русских символистов заключал в себе единство 

формы и содержания, живой устремленности к эпицентру современной 

культуры, где различия духовной деятельности (в формах науки, философии, 

искусства, религии и морали), теряли свои очертания, являя миру символ 
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целостности культуры. Это и был образ теургического действия на пути 

поисков нового откровения. 

Размышления русских символистов в эпоху Серебряного века позволяют 

выделить основные концепты русского символизма: софийность (Вечная 

Женственность), дух музыки, теургия. Мистическое «соборное» 

мироощущение В.С.Соловьева и учение легло в основу эстетики символизма -

крупнейшего направления в художественной жизни Серебряного века. Его 

учение о Вечной Женственности оказало большое влияние на многих творцов 

духовной атмосферы Серебряного века. Под огромным впечатлением подобных 

настроений находились поэты-символисты начала века. А.Белый в 

«Симфониях» определяет Софию как символический знак культуры новой 

жизни. А.Блок откликается на учение о Вечной Женственности циклом 

стихотворений под названием «О Прекрасной Даме», «Снежная маска». Для 

поэзии А.Блока начала века характерен интимный, эротический характер 

отношения к Абсолюту. В поэзии Блока Прекрасная Дама, Владычица мира 

(Царица), Дева-Заря-Купина, Незнакомка или Снежная Дева и некоторые 

другие героини сводимы к одному образу: Софии, первоначалу мира, которая 

по некоторым христианским представлениям является четвертой, женской, 

божественной ипостасью. Такого рода аллегорические толкования образа 

«огнекрылой Софии» получило в научной литературе название «новгородский 

тип» (по храмовой иконе Софийского собора Великого Новгорода). София 

здесь предстает и как божественная ипостась, и одновременно как 

олицетворение богословских понятий, связанных с символом церкви. В поэзии 

А.Блока выделяют следующие ипостаси Софии: владычица мира; Душа мира, 

разлитая в нем; и реальная женщина, в которую вселилась Мировая душа. Как и 

для В.Соловьева, А.Белого, для А.Блока его София - не только абстракция, т.е. 

вторая, божественная, реальность мира, высшая истина, которая открывается в 

видениях, снах и о которой постоянно мечтается, но и часть его реальной 

жизни, которая связана с его жизнетворческой практикой и почитанием Софии. 
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В параграфе 3.2. «Идеал Вечной Женственности в творчестве русских 

символистов» на примере цикла стихов А.Блока «Снежная маска», А. Белого 

«Симфонии» исследуется феномен символизации аллегории. Особое место 

здесь принадлежит Софии, средневековому концепту, который в творчестве 

А.Блока и А.Белого наполняется многочисленными смыслами, превращаясь в 

один из глубочайших символов культуры Серебряного века. 

В параграфе 3.3. «Теургия - литературно-философская концепция Белого» 

рассматривается его теория символизма как целостного миропонимания, как 

стройная система и универсальная программа "искусства жить". Цель 

символизма, по А.Белому, вовсе не создание произведений искусства, но 

«преображение человечества, создание новых форм». Основной смысл этого 

преображения задается символом во всей неисчерпаемой совокупности его 

значений, который постигается художником в процессе «жизнетворчества». 

Это учение определено у поэта понятием теургия, в тесной связи со 

средневековым пониманием этого концепта. В работе на примере произведений 

А.Белого показана взаимосвязь средневековой аллегоричности и символизма 

поэта, его оригинальной концепции творчества и «религиозного искусства». 

В заключении подводятся основные итоги проведенного 

диссертационного исследования, формулируются основные выводы, а также 

намечаются дальнейшие перспективы. 
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