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Аннотация. В статье предпринимается попытка проследить влияние, оказан-

ное В. Беньямином на Ханну Арендт в области, до этого мало занимавшей ис-

следователей их интеллектуального наследия. Речь идет о поэтическом мыш-

лении, в частности, о метафоре и ее функции «перенесения». Автор утвержда-

ет, что метафорическое мышления Беньямина в вопросах, касающихся исто-

рии, традиции и памяти, наложило отпечаток на философию Ханны Арендт, на 

ее теорию действия и суждения. Показано, что влияние оказалось комплекс-

ным: Беньямин не только обозначил проблему – руинизрованость истории, 

разрыв традиции – но также предоставил действенный инструмент ее исследо-

вания, метафору «ткани». Именно ее, вслед за своим старшим другом, Арендт 

будет активно использовать в ряде крупных работ при формулировании важ-

нейших категорий собственной практической философии.  
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Abstract. The article attempts to trace the influence of W. Benjamin on Hannah Ar-

endt regarding the essence of metaphor and its function of "transferring". This is an 

area of study of little interest to researchers of their intellectual heritage. The author 

argues that Benjamin's metaphorical thinking about history, tradition and memory 

has left a mark on Hannah Arendt's philosophy, in particular her theory of action and 

judgment. The author showed that the influence exerted by Benjamin was complex. 

He not only identified the problem – the ruin of history, the rupture of tradition, but 

also provided an effective instrument – a metaphor, moreover, a concrete metaphor 

of "the cloth". It is her, following her older friend, Arendt will actively use in a num-

ber of major works to formulate the most important categories of his own practical 

philosophy. 
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В современном арендтоведении 

можно считать своеобразным трюизмом 

замечание о влиянии исторических штудий 

Вальтера Беньямина на размышления 

Ханны Арендт (cм.: Honahan, 1990; 

d´Entrèves, 1994; Hinchman (ed.), 1994; 

Herzog, 2000; Бейнер, 2012; Kieslich, 2013; 

и др.). В первые десятилетия ХХ века 

В. Беньямин обратил внимание Х. Арендт 

на проблему разрывности исторического 

понимания; решение этой проблемы, со-

гласно обоим, становится возможным в 

форме «фрагментарной историографии» – 

«только… фрагментированное письмо, в 

формате “историй”, может быть верным» 

(Herzog 2000: 3; ср.: Hannah Arendt, 1994: 

126). В тени этого трюизма остается осо-

бенный язык фрагментированного истори-

ческого письма, герменевтическая пласти-

ка беньяминовских нарративов. Ключевой 

элемент этой познавательной пластики – 

когнитивные метафоры, при помощи кото-

рых В. Беньямин оформляет в рамках сво-

ей философии истории такие концепты как 

«память», «прошлое», «рассказчик» и др. 

Известно, что Х. Арендт, считавшая 

работу «О понятии истории» наиболее вы-

дающимся творением Беньямина, воспри-

няла и переработала ряд ее тезисов в своей 

теории суждения. Арендтовские проекции 

способности суждения, согласно 

Р. Бэйнеру, имеют одним из своих источ-

ников последнюю, неоконченную работу 

В. Беньямина «Тезисы о философии исто-

рии» (Beiner, 2012: 15)1. Однако не менее 

 
1 В 1939 году (время написания «Тезисов») Арендт 

отмечает, что мысль В. Беньямина стала яснее и 

четче: «Мне часто кажется, что он только теперь 

вплотную подошел к своим главным вещам. Было 

бы отвратительно, если бы он встретил здесь поме-

хи» (Knott, 2017: 3). 

значимо и то, что Х. Арендт, вослед 

В. Беньямину, усматривала действенный 

способ исторической репрезентации мира 

и его познания в когнитивной метафоре. 

Можно предполагать, что для 

В. Беньямина и Х. Арендт когнитивная ме-

тафора не является предметом сугубо ана-

литического интереса – эпистемологиче-

ской рефлексии исторического нарратива, 

подобно метонимии или иронии (Уайт, 

2002: 528); или его трансцендентальных 

оснований, критики кантовского транс-

цендентализма, чьим синонимом, по мне-

нию Ф.Р. Анкерсмита, является метафора 

(Анкерсмит, 2003). В случае Беньямина и 

Арендт дело вообще не идет о работе с ис-

торической поэтикой (Бенн, 2011: 304) – 

актуальным для обоих оказывается кон-

кретно-умозрительный подход в филосо-

фии истории, отображение фрагментов ис-

торической реальности с некоторой ино-

сказательной интенциональностью, или, 

иначе, метафорика речевого участия в ис-

тории hic et nunc. 

Диалогический отклик 

Интеллектуальное сближение 

В. Беньямина и Х. Арендт произошло в 

познавательно напряженной атмосфере 

парижской эмиграции 1930-х гг. Прежде 

Арендт была знакома с Беньямином лишь 

заочно, через своего первого мужа Гюнте-

ра Штерна, находившегося в родстве с фи-

лософом. В письме к Вальтеру Беньямину 

(май 1935 года) его друг Гершом Шолем 

пишет: «Я видел жену твоего двоюродного 

брата – Ханну Штерн, которая сейчас в 

Париже… но у меня не сложилось впечат-

ления, что она могла бы быть в тесном 

контакте с тобой, иначе она, вероятно, пе-

редала бы привет, и поэтому я воздержался 

от вопросов о тебе» (The correspondence 
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…, 1989: 168). Их первая встреча vis-à-vis, 

давшая начало непродолжительной, но 

крепкой дружбе, произошла в Париже в 

апреле 1939 года. «Здесь, в Париже, – 

напишет Беньямин Шолему, – я встретил 

полезную партию в лице Ханны Арендт» 

(The correspondence …, 1994: 601). Особое 

состояние близости, отзывчивости, свой-

ственное, впрочем, многим эмигрантам, 

оказавшимся поневоле в Париже, весьма 

способствовало тому, что Арендт и Бенья-

мин в короткое время нашли друг в друге 

достойных и необходимых собеседников2. 

После смерти друга в распоряжении 

Х. Арендт оказался вариант рукописи «О 

понятии истории». В этой небольшой и 

насыщенной смыслами, нередко принима-

ющей вид сложных метафор работе – бе-

ньяминовские итоги их совместных бесед; 

впрочем, для самой Арендт – скорее ре-

ликварий, хранящий частицу «последнего 

европейца» (Arendt, 1968: 46). Переехав 

в США, она стремилась познакомить 

местного читателя не только с философами 

масштаба К. Ясперса и М. Хайдеггера, но 

и открыть им имя В. Беньямина. В августе 

1941 г. она столкнулась с нежеланием Ин-

ститута социальных исследований публи-

ковать последнюю работу их общего дру-

га, и ее возмущению не было предела: «Им 

не объяснишь, что такое верность ушед-

шим друзьям», – говорила Арендт (Arendt, 

Blücher, 1996: 128). Она взяла в свои руки 

публикацию нескольких важных, на ее 

взгляд, трудов друга. Сборник, получив-

ший название «Озарения», был снабжен ее 

 
2 Дружба, к слову, – аксиологический рефрен, часто 

звучавший в работах и переписке Х. Арендт. Опи-

сывая «людей в темные времена» – интеллектуалов, 

на чью долю выпали катастрофы середины 

XX века, Арендт с некоторой афористической от-

четливостью замечает: «…наш общий долг – по-

строить дом в этом мире и обосноваться на земле 

как дома – благодаря дружбе (Арендт, 2003: 300). 

Находясь, как и В. Беньямин, в положении «вест-

ников беды» (эмигрантов и апатридов), Арендт 

указывает на долг взаимного нравственного сочув-

ствия интеллектуалов, незаменимых друг для друга 

в той пограничной ситуации парижского выжива-

ния. 

вводной статьей, в которой освещались те 

стороны философии истории Беньямина, 

которые Арендт считала выдающимися. 

Среди них особое внимание было уделено 

«метафорическому мышлению». 

Познавательные смыслы метафо-

ры 

Метафора и ее философско-

познавательный потенциал оказались в по-

ле зрения Х. Арендт задолго до знакомства 

с В. Беньямином. Вослед К. Ясперсу и 

М. Хайдеггеру, своим учителям, восстав-

шим против позитивистского академизма, 

она отказалась от апологии классических 

философских построений, основанных на 

классификациях и систематизациях, и – 

уже вполне самостоятельно – увлеклась 

поэтико-метафорическими описаниями 

Ф. Ницше. Затем, в процессе работы над 

диссертацией, Арендт вникла в особенно-

сти метафорического мышления Августи-

на Блаженного, сочла весьма продуктив-

ной его метафору натальности, развив ее в 

своих позднейших сочинениях. 

В. Беньямин, работая с текстами Ф. Кафки, 

Ш. Бодлера, М. Пруста, формировал мета-

форические представления – истории в ви-

де изумленного ее ангела, исторического 

материализма в виде механического авто-

мата, или теологии в образе горбатого, го-

ловастого карлика, – закрепляя с помощью 

метафор исторические структуры социаль-

ного самосознания в качестве специфиче-

ских ее артефактов и концентрированных 

символов. Х. Арендт была буквально сви-

детельницей рождения социально-

метафорических иносказаний Беньямина, и 

оба они свидетельствовали об историче-

ской разрывности мысли, слова и дела в 

беспрецедентных социально-политических 

движениях XX в. 

Х. Арендт исследовала операции се-

мантического «переноса» В. Беньямина, 

начиная с его ранних произведений. При 

оцифровке личной библиотеки Арендт об-

наружилось первое издание знаменитого 

беньяминовского «Происхождения немец-

кой барочной драмы» (1928 г.), которое 

пестрит пометками в тексте и на полях в 
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тех местах, где речь идет об аллегории 

(релевантной, в данном случае, метафоре), 

которая обеспечивает возможность «пере-

носа» невыразимого предметного единства 

чувственного и сверхчувственного в ино-

сказательный план (ср.: Benjamin, 1928: 

157). Позже Арендт уточнит: «метафора 

устанавливает связь, непосредственно вос-

принимаемую чувствами и не требующую 

интерпретации, аллегория же всегда идет 

от абстрактного понятия и затем подыски-

вает нечто осязаемое, которое будет, при-

чем скорее всего – произвольно, его пред-

ставлять…» (Arendt, 1968: 45). Аллего-

рия – загадка, художественный трюк, ме-

тафора же – это один из инструментов по-

знания3. 

В лекциях по политической филосо-

фии И. Канта, прочитанных Х. Арендт в 

Чикагском университете (1964 г.), содер-

жатся размышления о метафоре, рассмат-

риваемой сквозь оптику великого кёниг-

сбержца. Если мир явлений есть дом для 

существа, наделенного мыслью с соответ-

ствующим концептуальным языком, не 

значит ли это, что мир нуждается в мета-

форах, «для того чтобы перебросить мо-

стик между миром чувственного опыта и 

царством, где подобное непосредственное 

схватывание данных невозможно» 

(Арендт, 2011: 38)? При внимательном 

чтении «Критики способности суждения» 

можно заметить, что проблема воображе-

ния неразрывно связана у Канта с метафо-

рой: представление, делающее наличным 

то, что актуально отсутствует, есть уни-

кальный дар ума, и поскольку вся наша 

ментальная терминология основывается 

на метафорах, заимствованных из опыта 

зрения, этот дар называется воображением 

(см.: Кант, 1994: 373). Х. Арендт предпо-

 
3 В «Коллекционере», написанном в период 1927-

1940 гг., В. Беньямин противопоставляет коллекци-

онера аллегористу. Коллекционер имеет своей це-

лью единение вещей, тем самым ему, «быть может, 

удастся разъяснить вещи через их родственные свя-

зи…» (Беньямин, 2018: 88). Работа коллекционера, 

согласно В. Беньямину, подобна работе метафоры: 

он устанавливает соответствия. Эту мысль сохра-

няет и уточняет Х. Арендт. 

лагала исследовать мысль Канта об «ана-

логии» (метафоре), начиная с его ранних 

работ и заканчивая «Opus Postumum»; про-

екту не суждено было осуществиться, но 

большая заинтересованность Арендт в фи-

лософии Канта, спасшего «спекулятивное 

мышление от его… нереальности», оче-

видна. 

«Всякая мысль по своей сути мета-

форична и всякое философское понятие 

обязано своей очевидностью тому метафо-

рическому содержанию, которое оно как 

бы в сокращении выражает» (Арендт, 

2013: 150). Эту мысль она подкрепляет 

ссылками на категории, которыми мы обя-

заны древним грекам, а они, в свою оче-

редь, метафоре. Тут и Платон с его «иде-

ей», «душой», и Аристотель с «категори-

ей» и «энергией». Арендт лишает филосо-

фов лавров открытия этого изначально по-

этического инструмента. Ведь никто иной 

как Гомер обучил мыслителей мастерству 

обращения с «переносами». Говоря о ме-

тафизике и метафоре в качестве ее предпо-

сылки, Х. Арендт обращает свое внимание 

на двух современников – М. Хайдеггера и 

В. Беньямина. Мы сосредоточили свое 

внимание лишь на фигуре Беньямина. 

В. Беньямин использовал метафору 

как один из главных инструментов своей 

художественной критики, анализа культу-

ры и истории. Арендт, как беньяминовский 

ловец жемчуга, собирала его рассыпанные 

по текстам размышления о метафоре. Ре-

зюме этой операции можно обнаружить в 

вышедшем в 1968 году ее эссе «Вальтер 

Беньямин 1892–1940», основу которого 

составила прочитанная ею во Фрайбурге 

лекция. Весь очерк она разделила на три 

части, последняя из которых была названа 

«Ловец жемчуга». Глава эта отведена бе-

ньяминовскому методу «исторического 

бурения» и особой функции метафоры, ко-

торой он придавал «гностическую» роль. 

Критическое замечание Т. Адорно относи-

тельно «метафорических суждений» 

В. Беньямина могло послужить вызовом 

для Х. Арендт в отстаивании ценности та-

кого метода в философском арсенале 
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a priori, однаок, безусловно, помимо этой 

основанной на аффектах интенции, суще-

ствовала и другая ощутимая ценность для 

нее взглядов В. Беньямина. В данном слу-

чае – на метафору как важный концепту-

альный элемент ее собственных исследо-

ваний.  

Метафора, по мысли Х. Арендт и 

В. Беньямина, – величайший из даров, ко-

торыми язык мог бы наделить мышление и 

следом за ним философию. Арендт импо-

нирует внимание, которое уделял 

В. Беньямин феноменам в противополож-

ность идеям. Этим же объясняется его вы-

бор данного тропа (в его исконном смысле 

«переносить») в качестве одной из форм 

познания. Так слова и понятия из области 

надстройки он сводит к чувственному ба-

зису, делая их явными для опыта: «мета-

фора устанавливает связь, непосредствен-

но воспринимаемую чувствами и не тре-

бующую интерпретации», в отличие от той 

же аллегории (Arendt, 1968: 13). Именно 

эта способность устанавливать соответ-

ствия, используя метафоры, по мысли 

Х. Арендт, ставит В. Беньямина в один ряд 

с Гомером. Обоих роднит поэтичность 

мысли. Отцом философии был для 

В. Беньямина даритель имен Адам, а не 

Платон. Адам, проникнув в самые потаен-

ные связи природы, сопоставил предельно 

отдаленные вещи с помощью дара речи и 

виртуозного выражения. Он был первым 

творцом метафор, «смысл которых во вза-

имном влечении всех сотворенных вещей 

друг к другу в силу их общего происхож-

дения» (Беньямин, 2018: 85). И для 

Арендт, и для Беньямина метафора есть 

действенный способ вернуть утерянное 

единство мира.  

В своей последней работе «Жизнь 

ума» (1975–1978) Арендт подводит черту в 

своих размышлениях о метафоре и ее 

назначении4. «Совершенно явно заим-

ствующие из телесных данных и наблюде-

ний», они служат нам на бытовом и поэти-

 
4 См. два параграфа: «Язык и метафора» и «Мета-

фора и невыразимое» последней главы «Мышле-

ние» в «Жизни ума». 

ческом уровнях, когда локализуют внутри 

нас психическую жизнь (Арендт, 2013: 37). 

В то же время их роль концептуального 

языка философии столь же очевидна – они 

имеют целью проявлять жизнь ума. Речь и 

мышление, имеющие единый исток, пред-

полагают, что у языка есть инструмент 

способный трансформировать невидимое в 

явление. Этот инструмент – метафора, ко-

торой под силу снять оппозицию чув-

ственный/идеальный мир. В подтвержде-

ние тому Х. Арендт приводит близкое ей 

самой определение, некогда данное 

И. Кантом. «Метафора, – пишет она, – со-

здает "абстракцию", без-образную мысль 

вместе с созерцанием, полученным из ми-

ра явлений, чья функция состоит в том, 

чтобы "доказать реальность наших поня-

тий" и таким образом как бы снять отвле-

чение от мира явлений, составляющее 

предпосылку умственной деятельности» 

(Арендт, 2013: 105). В «Жизни ума» 

Арендт заключает, что мысль и язык, 

находящиеся в неразрывной связи, имеют 

единое основание – метафору. Тем самым 

она вслед за Беньямином признает ее по-

знавательную ценность. 

«Ткань»: опыт, текст, история  

Арендт восприняла от Беньямина 

страсть к метафорическим терминам, не-

которые из которых она переняла у него 

для исследований общей для обоих темы 

публичного пространства, залогом созда-

ния которого может стать рассказывание 

историй. Речь идет о метафоре «ткань», 

встречающейся в ряде работ как одного 

(«К портрету Пруста», «Рассказчик», 

«Эдуард Фукс: коллекционер и историк»), 

так и другого мыслителя («Vita activa, или 

О деятельной жизни», «Люди в темные 

времена»).  

Впервые данную метафору Беньямин 

использует в тексте 1929 года о М. Прусте, 

чьи взгляды и творческая самобытность 

были очень близки мыслителю. В центре 

внимания его эссе особенность прустов-

ского изложения истории жизни. Отмеча-

ется характерная черта фабулы романиста, 

состоящая не в описании произошедшего, 
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«а в процессе того, как возникает ткань 

его воспоминаний, труд Пенелопы над 

тем, что сохранено памятью» (Беньямин, 

2004: 244). Ткань воспоминаний появляет-

ся как результат работы памяти – ткацкого 

станка и основы – забвения. Распускаясь 

под воздействием целенаправленных по-

ступков актора, забвение раскрывает ранее 

сокрытое воспоминание. Каких целена-

правленных поступков? Вспомним знаме-

нитый момент с «мадленками», которые 

стали катализатором детских воспомина-

ний героя «В поисках утраченного време-

ни». «Тканью», замечает В. Беньямин, еще 

древние римляне называли текст. Воспо-

минание направляет нити, составляющие 

его (текста) узор. «Более огромной и плот-

ной ткани» (текста-воспоминания) не было 

ни у одного другого писателя: гранки воз-

вращались Прустом в редакцию, запол-

ненные текстом меж уже написанных 

строк, но без каких-либо исправлений. По 

мысли В. Беньямина, это свидетельствует 

о том, что пережитое событие конечно, в 

противоположность вечному припомина-

нию (отсюда и выбор персонажа Пенело-

пы, чей труд – аллегория бесконечности 

какого-либо действия), которое он в духе 

психоанализа рассматривал как ключ к то-

му, что уже произошло и чему еще пред-

стоит случиться. Единство текста, «ткани», 

«является actus purus5 воспоминания как 

такового» (Беньямин, 2019: 101). Мнемо-

зина равно богиня памяти (воспоминание) 

и муза эпической поэзии (роман и рассказ).  

Логическим продолжением данных 

рассуждений является вышедшая в 

1936 году статья философа о Николае Лес-

кове. Эта ода рассказчику, носителю утра-

ченного в индустриально-информацион-

ную эпоху эпического дара. Произведения 

русского писателя стали подспорьем для 

размышлений о роли рассказывания исто-

рий в обществе, опасностях исчезновения 

рассказчиков и о том, как рассказ форми-

рует наше отношение к истине, как обще-

ственной, так и частной. Storytelling, пола-

 
5 Чистой деятельностью (лат.)  

гает Беньямин, есть единица общности, 

общего опыта. Пруст, как и Лесков, рас-

сказчик, транслятор опыта, в его конкрет-

ном случае – опыта припоминания.  

Переходя от индивидуальной памяти 

(М. Пруст) к коллективной традиции 

(Н. Лесков), Беньямин берет за основу для 

сравнения не пряжу Пенелопы, но уже 

способ производства, связанный с харак-

терным для него каналом передачи ин-

формации. К рассмотрению повествования 

как залога совместной жизни подтолкнула 

угроза Второй мировой войны и связанные 

с ней технологические потрясения. Люди 

больше не ткут и не прядут, слушая исто-

рии. Только в такой «сети» дар рассказчи-

ка прагматичен – происходит трансляция 

опыта и советов. Воспоминание служит 

началом цепи традиции, которая передает 

разрозненные события от поколения к по-

колению. Для рассказчика, занятого по-

вествованием, нет деления на священную и 

естественную историю. Поэтому «невоз-

можно различить, является ли тканевая 

основа, в которую они (рассказы) вплета-

ются, золотой основой религиозного воз-

зрения на ход вещей или пестрядинной ос-

новой мирского мировоззрения» (Бенья-

мин, 2004: 401). Здесь уже мы встречаем 

не просто «ткань», но «тканевую основу» – 

традицию, опыт, чьи акции в начале 

XX века «упали в цене» (там же, 384). И 

эту сеть, сплетенную тысячи лет назад в 

окружении самых древних форм ремесла, 

ныне распускают со всех концов новейшие 

технические возможности.  

Вновь к этой метафоре В. Беньямин 

обращается спустя два года при разработке 

взглядов Эдуарда Фукса на историю куль-

туры. Последний провозгласил новый тип 

исторической науки, которая, по мнению 

философа, имеет своим предметом «не ак-

куратный клубок чистых фактических 

данных, а бесчисленное количество нитей, 

с помощью которых наследие прошлого 

вплетается в ткань современности» (Бень-

ямин, 2018: 41). Название этого эссе «Эду-

ард Фукс: историк и коллекционер» уже 

содержит в себе основной тезис Беньями-
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на: азарт коллекционера и хаос воспоми-

наний, которые тот пытается обуздать, 

взаимообусловлены. Будучи марксистом, 

он сразу делает оговорку, что коллекцио-

нирование – это не потребительство, но 

припоминание посредством книг. Через 

них историк созерцает незримые дали и 

тем самым являет собой формат практиче-

ской памяти, он – хранитель традиции. 

«…Сама прожитая человеком жизнь – ма-

териал, из которого делаются истории» 

(Беньямин, 2004: 398). Исходя из конкрет-

ной эпохи, эти истории, чей исток память, 

приобретают вариативные формы и пере-

даются по различным каналам. Память, 

история, текст, традиция – все эти относя-

щиеся к функционированию общества 

концепты взаимосвязаны. Отсюда и выбор 

единой для них всех метафоры ткани. Она 

помогает понять и развить мысли 

М. Пруста, Н. Лескова и Э. Фукса. Для той 

же комплексной социально-политической 

проблематики заимствует и модифицирует 

ее Арендт. 

Х. Арендт ссылается на эти работы в 

биографическом портрете В. Беньямина, и 

очерк свидетельствует о мыслительной 

конвергенции авторов, ведь Арендт пишет 

о том, что ей интеллектуально импониру-

ет, что близко ей в его опыте: положение 

еврея в Германии и его отношение с со-

племенниками, понимание истории, место 

метафоры в исследованиях и другие темы.  

В работе «Vita activa, или О деятель-

ной жизни» (1958) Х. Арендт намеревалась 

представить Действие как высшую челове-

ческую способность в рамках практиче-

ской жизни, а также ценность слова и по-

ступка (составные Действия) в их humani-

tas – явлении себя как человека перед дру-

гими людьми. Человек как актор создает 

то, что позже Х. Арендт обозначила как 

«ткань общечеловеческих связей». Связи, 

объединяющие говорящих и действующих 

людей, делятся на два типа. Первые – 

«объективные», те, что формируют межче-

ловеческое пространство, в котором люди 

преследуют свои «объективно-мирские 

интересы», то, чему были посвящены 

предшествующие главы, анализирующие 

труд и созидание. В той же части книги, 

где на первый план выходит последнее и 

важнейшее явление практической жизни – 

Действие, связи формируют область меж-

ду «людьми как людьми» или «ткань 

межчеловеческого взаимодействия» 

(Арендт, 2017: 326). Хоть они и не так оче-

видны, как экономически опосредованные, 

но представляют куда большую ценность. 

Незримость этих связей и их физическая 

неуловимость обусловливают использова-

ние Арендт метафоры ткани. Слово и по-

ступок, живое непосредственное общение 

образуют систему связей по неслучайной 

аналогии с рассказчиком Беньямина, кото-

рый использует память и эпический дар в 

качестве основы сети повествования, «ко-

торую в конце концов образуют все исто-

рии, переплетаясь друг с другом» (Бенья-

мин, 2019: 403).  

 «Vita Activa, или о деятельной жиз-

ни» – первая работа Х. Арендт, в которой 

она использует метафору «ткани» для кон-

ституирования пространства бытия-друг-с-

другом. Выбор конкретно этого «перено-

са» применительно к миру людей является 

очевидным révérence мысли В. Беньямина. 

Некогда сформированная, эта действи-

тельность (ткань) предшествует любому 

поступку и слову. Продевая нить своей де-

ятельной жизни сквозь уже предоставлен-

ную ткацкую основу, человек являет себя 

и оставляет по себе историю. В случае 

обоих (В. Беньямина и Х. Арендт) 

опыт / действие, как суть человеческого, 

образуют направляющие нити, через кото-

рые со временем проходят новые, создавая 

публичное, совместное бытие, или тради-

цию. Истории из жизни тех, кто, назвав 

себя, явился миру, потенциально готовы к 

рассказу, который есть окончательный ре-

зультат сплетения нитей в отчетливо узна-

ваемый узор. Истории – такой же подлин-

нейший результат действия, как вещи и 

предметы, продукты труда и созидания. 

Опредмеченная память поколений может 

пересказываться бесчисленное количество 

раз, вступив «на неопределенный, всегда 



 

Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2021. Т. 7, № 3. С.51-61 
Research Result. Social Studies and Humanities. 2021. 7(3). Р. 51-61 

58 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
RESEARH RESULT. SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

щедрый на приключения путь сквозь исто-

рию» (Арендт, 2017: 85). Слово «история» 

для описания человечества или какого-

либо сообщества используется Х. Арендт в 

метафорическом смысле, т.к. эта история 

не знает ни начала ни конца, и тем самым 

представляет собой лишь рамку для пер-

манентно изменяющего свой рисунок го-

белена. Таков был ход рассуждений и 

В. Беньямина.  

Позже, в речи по случаю присужде-

ния ей Премии Лессинга (1960), Арендт 

приводит слова немецкого поэта, содер-

жащие знакомую аллегорию публичного 

пространства: «Она [истина] принадлежит 

сфере, где есть много голосов и где про-

возглашение того, что каждому мнится ис-

тиной, и связывает, и разъединяет людей, 

как раз и устанавливает те дистанции 

между людьми, которые в совокупности 

составляют мир» (Арендт, 2003: 43). Раз-

мышления Лессинга, касающиеся полити-

ческой жизни, в XX веке дополняет 

Ясперс, уделивший внимание схожим про-

цессам, но применительно к академиче-

скому сообществу. Арендт подчеркивает, 

что теория коммуникации ее учителя от-

нимает у великих философских систем 

прошлого их догматические метафизиче-

ские претензии, как бы распускает их в ря-

ды размышлений, которые встречаются и 

пересекаются, общаются друг с другом и в 

конце концов сохраняют лишь то, что уни-

версально сообщимо. Именно такая фило-

софия человечества, как представляется 

Х. Арендт, способна явить «политику как 

одну из великих сфер человеческой жиз-

ни» (Арендт, 2003: 79). 

Уже при чтении «Происхождения 

немецкой барочной драмы» Х. Арендт об-

ращает внимание на мысль В. Беньямина о 

том, что «процесс движения во времени 

замыкается в пространственном отображе-

нии и подвергается аналитическому раз-

ложению» (Benjamin, 1928: 84). Эта мысль 

относилась к немецкому театру, а насколь-

ко мы знаем из рассуждений самой 

Х. Арендт, высшее воплощение написан-

ных историй – это их реализация посред-

ством искусства драмы. «Аналитическое 

разложение» Беньямина соответствует 

стадии «эликсира» в storytelling’е 

Х. Арендт: «В жизни может содержатся 

эссенция; воспоминание, повторение в во-

ображении может эту эссенцию расшиф-

ровать и подарить тебе “эликсир”» 

(Арендт 2003: 190). Иначе говоря, прими-

рить человека с жизненными ситуациями. 

Рассказчик В. Беньямина и творец 

историй Х. Арендт являются гарантами 

передачи традиции, связности истории как 

процесса. Общий горизонт взглядов 

Х. Арендт и В. Беньямина на историю как 

рассказ различается специфичным испол-

нением. В. Беньямин считает, что аллего-

рическая / метафорическая физиономия 

природо-истории, представленная на под-

мостках драмой, оборачивается процессом 

не вечной жизни, а скорее неудержимого 

распада, действительно переживается как 

крушение (см. Benjamin, 1928: 176). Моти-

вы упадка, руин, катастрофы, обнаружен-

ные им в немецком искусстве XVIII века, 

стали неотъемлемыми фрагментами мысли 

философа, которые мы встречаем в целом 

ряде его работ, включая и последнюю «О 

понимании истории». Укоренившуюся ме-

тафору «ткани» Х. Арендт экстраполирует 

и на В. Беньямина, чья жизнь «сплетает 

для него сеть заслуженных наград и неук-

люжестей да неудач» (Арендт, 2014: 83). 

Ведь он жил как раз в то время, на которое 

его ангел истории уже озирается. Всю 

свою жизнь В. Беньямин был окружен 

кучками осколков, собиравшихся в общую 

массу разрушений, которые его Angelus 

Novus хотел бы, задержавшись, вновь со-

единить, восстановить. Лишь после упадка 

ход истории «съеживается и превращается 

в сценическую площадку» (Benjamin, 1928: 

178). Держа в уме гегелевскую сову Ми-

нервы с ее сумеречным полетом, 

В. Беньямин видит историю лишь как 

свершившийся факт, «после-жизнь» пульс 

которой продолжает биться в настоящем.  

К 1970 году Х. Арендт проводит ре-

визию собственных взглядов на способ-

ность суждения и связанную с ней способ-
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ность рассказывать истории. В итоге она 

уходит от мысли Канта с ее репрезента-

тивным и экстраполированным мышлени-

ем участников политического действа к 

«зрительному восприятию и ретроспек-

тивному суждению историков и рассказ-

чиков» (Арендт, 2013: 151). Для Арендт 

рассказывание историй – это процесс «из-

лечения», так как прошлое преодолеть или 

упразднить нельзя, возможно лишь при-

мирится с ним. Несмотря на то, что 

Х. Арендт и В. Беньямин были современ-

никами, Беньямин успел застать начало 

разрыва традиции (1910-е), Арендт же ли-

цезрела уже имеющуюся брешь (1945 г.). 

Эта разница обусловила и их взгляды на 

storytelling: Беньямин видит руины на ме-

сте традиции, транслировать больше нече-

го – ткань разошлась. Арендт с присущей 

ей верой в натальность рассматривает рас-

сказывание историй как дар примирения с 

произошедшими ужасными событиями, а 

после – способ соткать заново общее пуб-

личное пространство человеческого бытия. 

Рассказывание историй – общее для 

обоих авторов поле исследования –стало 

«испытательным полигоном» использова-

ния метафоры в качестве одного из ин-

струментов конструирования их социаль-

но-исторического идей. Взглядом на мета-

фору как детерминанту языка, с помощью 

которой мышление опосредует невидимое 

через видимое, Х. Арендт отчасти обязана 

В. Беньямину. Концептуальная метафори-

ческая речь действительно соответствует 

деятельности мышления, операциям ума, 

хотя было бы весьма наивно утверждать, 

что влияние В. Беньямина на Х. Арендт в 

этом вопросе было единоличным. 

И. Берлин отмечал, что в попытке схватить 

сущность истории метафорами «пользова-

лись все образованные люди, по крайней 

мере, с XIX в.» (Берлин, 2014: 75). Две из 

трех рассмотренных статей были написаны 

Беньямином в период эмиграции, когда 

Арендт была его главной собеседницей в 

вопросах, касавшихся в том числе истори-

ческого процесса. Она стала свидетельни-

цей не только постановки проблемы (руи-

низированность истории, разрыв тради-

ции), но и получила от Беньямина инстру-

мент – метафору «ткани», которая сделала 

возможным выразить суть политической 

общности. И для Беньямина, и для Арендт 

History – это прежде всего совокупность 

story. С помощью свойственной им обоим 

устойчивой метафоры ткани философы 

стремились показать рукотворность исто-

рии, ценность составляющих ее частных, 

на первый взгляд не значительных, расска-

зов, создающих естественный узор пуб-

личного пространства. Работы и того, и 

другого автора оказали влияние на совре-

менную популярную концепцию нарра-

тивной истории, основывающейся на по-

вествовательной ценности временного 

опыта.  

Выбор метафоры ткани обусловлен 

общим для обоих философов историче-

ским временем. Беньямин начал использо-

вать ее, когда стал замечать приходившее-

ся на годы после окончания Первой миро-

вой войны нарастание социальной атоми-

зации, тотальное онемение, иссушение 

способности обмена опытом и др. Тем са-

мым он указывал на развитие паталогиче-

ских процессов в общественном теле. В 

отличие от него, работа Арендт заключа-

лась в использовании данной метафоры 

уже для послевоенного реанимирования 

этого тела и поддержания его здоровья в 

дальнейшем.  
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