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Аннотация. В статье рассматривается вербализация смыслов религиозно-художественной целостности. Раскрывает-
ся понятие смысла, исследуется его обнаружение в языке, фиксирующем чувственный религиозно-художественный опыт 
в вербальных знаковых символических формах. Проблема вербализации смысла рассматривается в контексте чувствен-
ного и рационального познания, философии языка и герменевтики. Вербализация постулирована как универсальная осно-
ва вероучения, что находит обоснование в обращении к религиозной образности в искусстве со ссылками на поэтические 
и музыкальные произведения. Особое внимание обращено на искусство слова, его роль в расширении горизонтов пони-
мания мира и человека, а также на инициирование словом Писания и Предания всех видов искусства, не только религиоз-
ного, но и светского, что обусловлено действенностью, перформативностью слова.
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Abstract. The article deals with the verbalization of the meanings of religious and artistic integrity. The concept of meaning 
is revealed, its discovery in a language that captures the sensual religious and artistic experience in verbal sign symbolic forms. 
The problem of verbalization of meaning is considered in the context of sensory and rational cognition, philosophy of language 
and hermeneutics. Verbalization is postulated as the universal basis of the creed, which finds justification in the appeal to religious 
imagery in art with references to poetic and musical works. Special attention is paid to the art of the word, its role in expanding 
the horizons of understanding the world and man, as well as the initiation of Scripture and Tradition by the word of all kinds of art, 
not only religious, but also secular, due to the effectiveness, performativity of the word.
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Введение (Introduction)
Проблема вербализации смыслов религиозно-художе-

ственной целостности находится на пересечении целого 
ряда социогуманитарных дискурсов и представляет част-
ный случай рефлексии понятия смысла и форм его объек-
тивации в культуре. 

Обращение к вербализации смыслов религиозно-худо-
жественной целостности представляется чрезвычайно акту-
альным для углубления понимания взаимодействия чув-
ственного и рационального аспектов процесса познания, 
для раскрытия роли эстетического начала в формировании 
религиозных чувств, а также для понимания места религи-

озно-художественной целостности в современной транзи-
тивной культуре и, главное, для сохранения сакрального 
ядра культуры. При этом актуальной остается и проблема 
продолжения разработки дефиниции понятия смысла в гно-
сеологии, семиотике, герменевтике, в философской логи-
ке с обращением к историко-философской традиции и лин-
гвистической компаративистике [1, с. 710]. 

Гипотетически полагаем, что взаимодействие рели-
гии и искусства осуществляется на уровне связей основ 
вероучения с конкретно-чувственными аудиовизуальны-
ми образами. Религиозные представления, чувства, дей-
ствия, религиозный опыт в целом фиксируются в конкретно  
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чувственной форме посредством звука, линии, цвета, а так-
же закрепляются в вербальных нарративах. Происходит 
взаимодействие вербального и невербального содержаний 
и углубление смыслов религиозно-художественной целост-
ности. Таким образом, вербализация смыслов вероучения 
представляет собой комплекс процессов трансформации 
чувственных переживаний и их выражения в образной, сим-
волической, знаковой формах в собственно вербальные 
знаковые, символические формы.

Методы (Methods)
Исходя из положения, что вербализация смыслов веро-

учения есть результат трансформации чувственных пережи-
ваний в слово, главным теоретическим подходом к осмыс-
лению проблемы полагаем классическую теорию познания 
в аспекте субъект-объектной оппозиции, герменевтику, актуа-
лизирующую феномен понимания объекта в целом, а так-
же и ряд ее отдельных аспектов: каноны интерпретации по 
Э. Бетти (адекватность понимания, горизонты собственного 
опыта, выявление смысла) [2]; вчувствование и вживание по 
Шлейермахеру [3, с. 85] и Дильтею; сближение горизонтов 
опыта автора и интерпретатора текста по Гадамеру [4].

Кроме того, применены языковые практики трансуров-
невого анализа текстов, идея перформативной функции 
языка [5], теория словесных жанров, включая специфику 
сакрального текста. 

Литературный обзор (Literature Review)
В основу исследования положена, прежде всего, раз-

работка дефиниции смысла в современной философии, на 
основе его понимания как внутреннего содержания, значе-
ния того, что открывается в объекте в результате процесса 
познания [6], а также трактовка смысла как «способности 
понимания, постижения, разума» [7, с. 23]. Таким обра-
зом, мы отмечаем, что понятие смысла родственно поня-
тию мысли, а, следовательно, смысл есть цель и резуль-
тат рационального познания, что предполагает наличие 
способности правильного суждения. Обращение к смыслу 
актуализирует переход от чувственного познания к рацио-
нальному, предполагающему вербализацию, оформление 
и выражение мысли словом. Смыслы обретают в культуре 
знаковую вербальную форму. Вербальность смысла обра-
щает нас к роли слова, «единице языка, выражающей сво-
им звуковым составом понятие о предмете, процессе, явле-
нии действительности, их свойствах или отношениях между 
ними» [8, с. 414]. Роль слова в познании мира была пред-
метом философского осмысления с древних времен. Слово 
участвует в творении мира, в сакральном акте номинации 
человеком сотворенных божественным началом объектов. 
При этом дар слова дается не ангелам, но человеку, кото-
рый также является творением Всевышнего (Быт. 2:19–20). 
В Новом Завете Слово обозначено как инструмент сотво-
рения мира. К Слову, как единому началу мира, в Еван-
гелии от Иоанна сводится содержание многих новозавет-
ных нарративов. Гераклит раскрыл понятие Огнелогоса не 
просто как первооснову мира, архе, но как скрытый смысл 
мира как бытия, сущего. Логос — разумное слово, истина. 
Огонь — первоначало всего сущего. Соединение логоса 

и огня дает Огнелогос — душу, содержащую вечный боже-
ственный разумный огонь [9, с. 177]. Это начало вербализа-
ции смыслов познанного, в которые включены собственно 
абстракция понятия и чувственно воспринимаемое явление 
огня. Понятие Огнелогоса отражает фиксацию древними 
интенциональности слова, языка в его функции познания 
и фиксации познанного. Базовую гносеологическую фун-
кцию слова и образ языка в целом [5, с. 81–84] актуализи-
ровала в Средние века полемика номиналистов и реали-
стов. В Новое время Ф. Бэкон увидел в языке возможность 
заблуждения, мешающего достижению истины [10, с. 19]. 
В современной психолингвистике вербализация рассматри-
вается через детализацию диалектики психических функций 
в процессе восприятия изобразительного искусства [11]. 

Таким образом, научным контекстом нашего исследова-
ния стал современный дискурс философии языка в аспектах 
феноменологии, эпистемологии и лингвистики текста и кон-
текста в их историко-культурных парадигмах [12, с. 153], 
а также возможности выявления смысла в языковых играх 
[13], собственно герменевтическая игра [4], перформатив-
ность слова [5], поэзия, открывающая в качестве неспеци-
фического философского дискурса аспекты вербализации 
смыслов и обнаружение их пределов. В целом современ-
ный дискурс языка обращен к онтогносеологическому ста-
тусу слова в культуре, его методологическим возможнос-
тям, к выявлению пределов выразимости [12, с. 475]. Тем  
не менее непосредственно проблема вербализации фило-
софско-антропологических смыслов религиозно-художе-
ственной целостности не была до настоящего времени 
в центре внимания исследователей.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Обращение к ряду указанных источников позволяет 

постулировать вербализацию в религиозно-художествен-
ной целостности как универсальную основу вероучения, 
проявляющуюся через доминанту искусства слова. 

Прежде всего, об этом свидетельствует религиозная 
мифология, представляющая собой истоковую форму вер-
бализации религиозных представлений и воззрений, лежа-
щих в основе вероучения. Слово в ранних политеистических 
религиях фиксировало содержание мифа, его аффективный 
корень [14, с. 96–101], включалось в обряд, ритуал, опре-
деляло смыслы призывов, заклинаний, молитв. В моно-
теистических религиях роль слова возрастала, определяя 
особенности священных текстов, представляющих собой 
литературные памятники, над выражением содержания 
которых трудилось не одно поколение создателей, пере-
писчиков, переводчиков, катехизаторов. Сакральные тек-
сты имеют статус богодуховенных творений, каждое сло-
во в них исполнено глубокого смысла, являясь не только 
результатом тщательного отбора, но и обретая и раскрывая 
свои смыслы в контекстах Писания и Предания, которые 
словесно соотносимы: Писание канонизирует вероучение, 
а Предание убеждает тщательно соблюдать его постула-
ты, объясняя их. 

Контекст нашего исследования требует некоторого обоб-
щения в самом понимании слова. Термин «слово» многозна-
чен. Слово может выражать отдельное понятие, а может 



36

ФИЛОСОФИЯ

обозначать речь человека, его способность говорить. Сло-
во — жанровая форма рассказа, повествования о каком-
либо событии, обращения: «Слово о полку Игореве», «Сло-
во о законе и благодати». 

Контексты употребления слова в словаре В. И. Даля 
позволяют выстроить развитие его философского пони-
мания в русской культуре XIX в. Даль раскрыл, как Слово 
представлено в Ветхом и Новом Заветах, в народной разго-
ворной речи, в древней и современной Далю русской худо-
жественной литературе и литературной критике, в началах 
русской лингвистической науки. Автор «Толкового словаря 
живого великорусского языка» подчеркивал, что слово — 
это «исключительная способность человека выражать глас-
но мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разум-
но сочетаемыми звуками» [7, с. 221–223]. Он привел слова 
К. Аксакова о том, что слово «есть воссоздание внутри себя 
мира». Это и речь, и беседа, и разговор. Слово — живое, 
оно — истина, Сын Божий. Слово спасает, скрепляет исти-
ну, оно — премудрость и сила, закон. В трех словарных 
столбцах на конкретных примерах Даль развертывает кон-
цепцию обмирщения слова, утраты им сакрального начала, 
которая несколькими десятилетиями позже была представ-
лена в стихотворении Н. Гумилева «Слово», где раскрыт 
сакральный смысл слова и его десакрализация в истории 
культуры [15, с. 291]. 

Поэтическое осмысление слова у Гумилева не огра-
ничивается узко лингвистическими рамками, но выявляет 
сакральный смысл, непостижимость, невозможность объ-
яснения слова исключительно с рациональных позиций, что 
обусловлено его онтологическим статусом. Данный статус 
определяется тем, что слово принадлежит не только искус-
ству или религии, но всем формам общественного сознания, 
оно универсально, оно есть архе культуры. Это обуслов-
лено сущностными характеристиками слова: слово-поня-
тие выполняет номинативную функцию, называя предмет, 
явление, их признаки, действия, отношения между ними. 
Выходя за пределы номинативной функции, вступая в связи 
с другими словами, слово формирует сложное культурное 
образование — текст, контекстуально раскрывающий все 
сущностные характеристики слова. 

Рассмотрим некоторые из их. 
Во-первых, слово обладает определенностью означива-

ния. Оно есть понятие, в каждом конкретном случае обоз-
начающее нечто, отделяя, дифференцируя одно от другого. 
То есть слово номинирует, называет всё, явленное челове-
ческому разуму и чувству.

Во-вторых, будучи конвенционально принятым знаково-
графическим комплексом, слово есть не только понятие, но 
и образ, ибо за ним генетически стоит чувственное начало 
познания: ощущение, восприятие, представление. Не слу-
чайно в корнях всех языков есть слова-звукоподражания, 
а в разных языках наблюдается сходство в звучании слов, 
означающих первоначала мира: воду, воздух, небо, землю. 
Мир в началах его религиозного познания человеком нащу-
пывался именно словом. Сошлемся здесь на идею нащу-
пывания как способа проявления и укрепления элементов 
жизни в универсуме у П. Тейяра де Шардена [16, с. 217]. 
В религиозном мифе чувственное начало слова явлено 

в его многозначности и образной природе слуху и зрению, 
вызывая синестезию, заставляющую чувственно ощутить 
вкус, цвет, запах, объем, тепло, холод. Слово апеллирует 
к внутреннему видению, рождая мысль, проект, действие. 
Таким образом, слово есть не только знак, но и конкрет-
но-чувственный образ, мысль и действие. Отчасти с этим 
связана трудность перевода поэтических и сакральных тек-
стов, которые интегрируют все чувственно-рациональные 
аспекты слова, делая его подчас непереводимым. Напри-
мер, слово «нирвана» невозможно перевести на известные 
европейские языки. При этом и религиозная, и художествен-
ная культура на протяжении веков сохраняет свой словарь 
в его живом употреблении. Религии, культовые действия, 
предметно-вещный мир, сопровождающий ритуально-обря-
довые действия, духовные практики, религиозные течения, 
а также названия общин, этапов духовного становления 
верующего, — всё это имеет конкретные названия в каж-
дой религии и не подлежит изменению. Искусство также 
бережно хранит профессиональный словарь видов искус-
ства, жанров, течений, направлений, предметно-вещного 
мира в каждом виде искусства, художественных практик 
и отдельных действий. 

В-третьих, слово монологично. Монологизм слова вос-
ходит к библейскому праслову — Откровению. В оппозиции 
«человек — мир» связь между полюсами осуществлялась 
с помощью слова. Жаждущий истины человек внутренним 
слухом стремился уловить голос бытия, что и удавалось 
великим пророкам. Генетически слово есть нечто, пребыва-
ющее в основаниях бытия, некая вполне самодостаточная 
данность. Однако, раскрывая свои смыслы в бытии, слово 
становилось диалогом и полилогом, обретая полифонизм 
звучания. В результате текст, сотканный из слов, всегда 
диалогичен, если подразумевать взаимное сообщение меж-
ду субъектами слова.

В-четвертых, слово есть знак, символ, аудиографичес-
кий комплекс. Ему свойственна символическая интериори-
зованность: оно превращает называемое им явление в его 
живом пространственно-временном и действенном выра-
жении в знак. Слово всегда «сверток» различных смыслов, 
которые накапливаются в истории его бытования, взаимо-
действуют между собой, раскрывают себя в тех или иных 
контекстах. 

В-пятых, слово перформативно, оно разворачивает 
в тексте свой интенционально-действенный характер. Пер-
формативность слова носит интеллектуальный, эмоцио-
нальный, действенно-мотивационный характер, раскры-
ваемый в жанрах религиозной риторики: притче, молитве, 
псалме, ритуально-обрядовых формах. 

Указанные характеристики слова имеют место как в ре-
лигиозных, так и в художественных текстах. Таким образом, 
можно говорить о доминировании слова в формах проявле-
ния религиозного и художественного сознания, т. е. о вер-
бальном характере вероучения. Минимальным вербальным 
текстом — словом-названием — инициируются смыслы, 
формируемые музыкой и изобразительными искусствами. 
Искусство слова находит развитие в жанрах религиозной 
риторики: молитве, проповеди, псалме. Вся религиозная 
ритуально-обрядовая практика строится на риторике.
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Священные тексты — первые памятники художественно-
го и философского творчества. Их понимание и объяснение, 
основы гносеологии любой религии реализуются, прежде 
всего, в слове. Доминирование искусства слова в религии 
обусловлено его способностью к синтезу с жестом, пласти-
ческим движением, музыкальным звуком, графически-живо-
писным изображением. Например, обращение к Деве Марии 
может быть как чисто речевым, так и вокальным, включая 
слово и мелодию, или вокально-инструментальным, вклю-
чая слово, вокал, инструмент [17]. Слово и само по себе 
обладает музыкальными характеристиками: ритмом, тем-
бром, длительностью, темпом, мелодией, а в сочетании 
с музыкой воздействие его смысла на сознание верующего 
многократно увеличивается. Заметим, что религии спасе-
ния (буддизм, христианство, ислам) достаточно осторожно 
относятся к инструментальной музыке, которая воздейству-
ет на эмоциональную сферу без вербальной компоненты, 
определяющей ее смысл, но с доверием к вокальной музы-
ке, которая, как правило, сочетается со словом, определя-
ющим вербальный континуум понимания. 

В Ветхом и Новом Заветах представлено множество 
жанровых форм, которые соотносятся с жанрами светской 
литературы: агада (др.-евр.) — сказание нравственно-нази-
дательного характера, апология (греч.) — защитительная 
речь, деяния (евр.) — повествование о жизни праведни-
ков, завет — формула заключения священного союза меж-
ду Богом и людьми, а также наставление лица, завершаю-
щего свой жизненный путь [18]. Эти и ряд иных текстовых 
форм, встречающихся в религиозных текстах, имеют мес-
то и в светской литературе. Религиозный текст отличается 
крайне высоким уровнем интенциональности. Будучи бого-
духовенным откровением, Писание и Предание определяют 
религиозную риторику в целом, придавая ей высокую сте-
пень убедительности, требуя безусловной веры в трансли-
руемую ими истину Бытия. 

 Сила интенции религиозного текста связана с его рито-
рическими особенностями. Определяемые как богодуховен-
ное откровение, эти тексты прошли горнило редакторской 
обработки десятками и сотнями переписчиков, редакторов, 
переводчиков, толкователей, в результате которой было 
выверено каждое слово. Нет ни одного текста в истории 
культуры, в который было бы вложено столь много усилий, 
сколько вложено в языческие мифы, в Писание и Предание 
иудаизма, буддизма, христианства и ислама. 

Нарративность и интенциональность религиозного тек-
ста имеют наиболее яркое проявление в таких жанрах рели-
гиозной риторики, как притча и молитва. 

Притча (евр. Машаль) — «рассказ, взятый из исто-
рии или окружающей жизни, цель которого запечатлеть 
духовные или нравственные истины» [19, с. 353]. Притча  
по-гречески — пораболэ, сравнение. В притче сравнивают-
ся духовный и чувственный миры. Притчами говорили муд-
рецы, ученые и пророки [19, с. 353]. Цель притчи состоит 
в передаче духовной истины, понять которую помогает пре-
дисловие, пояснение к ней, или ее контекст. Нравственная 
идея, заключенная в притче, всегда определенна и дидак-
тична, отличается заостренностью, действенной экспрес-
сией. Притча предельно интеллектуалистична, лаконична, 

отличается минимализмом художественной моделировки 
образной системы. Она не столько изображает, сколько 
сообщает. Суммарный пространственно-временной кон-
тинуум притчи движется по параболе: обозначив предмет 
сообщения, притча указывает на основные пункты происхо-
дящего с ним и возвращается к предмету, давая ему четкую 
оценку. Такова «Притча Будды о горящем доме», в которой 
люди вместо того, чтобы бежать из горящего дома, спраши-
вают о том, выстроен ли новый дом. 

Притча широко представлена в сакральных текстах 
разных религий. В ней оттачивалась заостренность мыс-
ли в трансляции основ догматики, перформативность, что 
позволяло ей быть инструментом в привлечении сторонни-
ков веры. «Притча о блудном сыне» раскрывает суть люб-
ви и прощения как основы христианства. «Притча о зер-
не, из которого выросло семь колосьев» подчеркивает, что 
Аллах — Объемлющий и Знающий. Притча царя Соломона 
о кольце с гравировкой на внешней стороне: «Всё пройдет», 
а на внутренней: «И это пройдет», указывает на свойствен-
ное иудаизму чувство линеарного времени, понимание ско-
ротечности человеческой жизни.

Отшлифованная древними мастерами слова в сакраль-
ных текстах форма притчи нашла свое продолжение в раз-
витии жанровых форм светской литературы от Средних 
веков до настоящего времени. В европейской литерату-
ре к притче обращались писатели и философы: Ф. Кафка, 
Б. Брехт, У. Голдинг, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Р. Бах. В России 
уже в Средние века осваивался опыт византийской и евро-
пейской притчи, что способствовало формированию корпу-
са житийной литературы, а позднее, уже в XIX в. — форми-
рованию лаконичного стиля русской новеллы, например, 
у А. П. Чехова, а также стиля исторической [20] и религиоз-
ной [21] книги для детей.

Молитва — это слово, обращенное к трансцендентно-
му объекту. Слово в молитве определяет саму структуру 
действия верующего: оно называет того, к кому обращает-
ся верующий, благодарит его за предыдущую помощь, про-
сит о новой помощи. Молитва — это признание неведомо-
го, нуминозного трансцендентного объекта, коммуникация 
с ним, священный трепет перед ним, открытие наивысших 
ценностных смыслов бытия. 

Молитва представляет в жанровом смысле диалог 
с Всевышним и ментально-физическую технологию данно-
го диалога. В этом и состоит философско-антропологичес-
кий смысл молитвы и ее образ в искусстве. 

Молитва определяется как обращение верующего 
к сверхъестественным силам с просьбой о ниспослании 
блага и отвращении зла. Она является необходимым эле-
ментом различных религиозных практик, наряду с обря-
дом и ритуалом, входя в их состав и существуя отдельно, 
как личное обращение верующего к Богу. Молитва, будучи 
обращением к Всевышнему, имеет строгую композицию. 
Это сложное, развернутое обращение, формально являю-
щееся монологом верующего, экзистенциально — его диа-
логом с трансцендентным объектом. Диалог явлен в ком-
позиции молитвы, состоящей в основе из трех элементов. 
Вначале верующий обращается к Богу, подчеркивая в обра-
щении его трансцендентный статус Абсолюта с его силой, 
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мощью, всеведением, называя Бога, как принято в данной 
религии, например Всевышний, Милостивый, Милосердный, 
Всеведущий. Затем верующий указывает на предыдущие 
милости Бога, показывая, что знает его силу и могущество, 
благодарит Бога за уже оказанные благодеяния. А уже пос-
ле высказывает свою просьбу, умоляя ее исполнить, обе-
щая стремиться стать лучше, подчеркивая свою незначи-
тельность перед лицом Всевышнего. 

Молящийся субъект выходит за пределы самоограничи-
вания и встречается с внеположенным, поскольку состояние 
молитвы есть пребывание молящегося во внеположенной 
духовной действительности. 

Молитвенное состояние имеет место и в искусстве. Так, 
освоение новых форм и способов деятельности в искусстве, 
развитие искусства в целом — результат трансцендирова-

ния художника, осуществляемого по технологии молитвы: 
называние-обращение к Неведомому, указание на уже про-
изведенное как на опору и благодарение, просьба-искание 
благодати творческого акта и его результата. 

Заключение (Conclusion)
Во взаимодействии религии и искусства обнаруживает-

ся взаимное инициирование ими процессов вербализации 
смыслов, расширение горизонтов понимания мира и чело-
века. Так, Предание и Писание словом инициируют разви-
тие всех видов искусства. Истоковый синкретизм религии 
и искусства в процессе развития этих форм общественного 
сознания перерастает в их синтез, позволяющий говорить 
о религиозно-художественной целостности, смыслы которой 
формируются, прежде всего, вербально. 
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