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Аннотация. В статье поставлен вопрос об осмыслении феноменов религии и искусства в их взаимодействии сквозь 
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сосуществования и взаимодействия стали основой противоречивой целостности религиозных и художественных форм 
общественного сознания и деятельности, что прежде отчасти было предметом эстетической рефлексии. Осмысление рели-
гиозно-художественной целостности в философии культуры предполагает выход за пределы категориального аппарата 
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Abstract. The article raises the question of understanding the phenomena of religion and art in their interaction through the prism 
of dialectical and hermeneutic methods. The syncretism of the origins of religion and art, and then the dialectic of their coexistence 
and interaction, became the basis of the contradictory integrity of religious and artistic forms of social consciousness and activity, 
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Введение (Introduction)
Проблема метода в философии актуальна со времени 

ее зарождения в Древней Греции. В дальнейшем развитие 
каждого философского направления являло становле-
ние коррелирующего с ним метода. Будучи универсальны-
ми, философские методы составляют фундамент корпу-
са методологии научного, художественного, религиозного 
познания действительности, сопрягаясь с общенаучными, 
частными научными методами, а также с интуицией и от-
кровением целостного познания. Одно из таких сопряже-
ний можно эмпирически наблюдать в диалектике и герме-
невтике религиозного и художественного видов познания. 
Данная проблема не была ранее предметом исследова-
ния, в то время как ее осмысление может расширить диа-

пазон возможных философских интерпретаций феноме-
нов религии и искусства в их синхронном и диахронном 
аспектах. 

Методы (Methods)
Обращение к диалектике и герменевтике в осмыслении 

сосуществования религии и искусства предполагает прояс-
нение, с одной стороны, особенностей развития, с другой 
стороны, особенностей понимания этого взаимодействия. 
Методологическим фоном, на наш взгляд, здесь служит 
идея сращения по меньшей мере трех методов: 

1) историко-философского, что предусматривает опору 
на системно-хронологический подход с учетом принципов 
ретроспекции, сопоставления, системности; 
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не на теоретические культурфилософские разработки пред-
шественников ввиду недостаточной изученности данного 
вопроса, а на эмпирику взаимодействия религии и искус-
ства, широко представленную в эстетике [2, с. 291], искус-
ствознании [3] и художественных репрезентациях [4], рас-
крывающих аспекты взаимодействия данных феноменов 
культуры, как правило, в области психологии чувственного 
и рационального восприятия художественно-религиозных 
объектов. Эстетика предлагает концептуальные подходы 
к осмыслению взаимодействия искусства и мировых рели-
гий, в частности интеграции системы искусств в структуру 
мировых религий, доминирование какого-либо вида искус-
ства в той или иной религии, значимость искусства слова во 
всех мировых религиях [2, с. 293]. При этом в искусствозна-
нии, эстетике, философии коррелят тождества и различия 
феноменов религии и искусства не рассматривался. 

Искусствоведческий дискурс, развиваясь в границах 
исторического исследования особенностей художествен-
ного процесса в ту или иную эпоху, раскрывает развитие 
идейно-тематического содержания разных видов искусства, 
их языки, жанровое и стилевое своеобразие, авторскую спе-
цифику моделировки образов, а также активно обращается 
к идее взаимосвязи и взаимодействия религии и искусства. 
История искусства фиксирует сосуществование религии 
и искусства, как имевшее вполне формальный характер 
в библейских сюжетах Г. Доре [5, с. 431], так и переходящее 
в сращение религиозных и художественных практик, напри-
мер, сосуществования форм респонсория и антифона в ре-
лигии и кантаты в музыке, а также формы литургии и формы 
светского театра. Так, «Херувимские песни» Д. Бортнян-
ского созданы для церковного хора, однако «Всенощное 
бдение» С. Рахманинова, созданное на основе церковно-
го Обихода, живет вполне светской жизнью. Если Д. Борт-
нянский опирался на греческо-византийскую музыкальную 
традицию, развив ее в соответствии со спецификой и воз-
можностями русской певческой школы, стал обладателем 
монополии на создание русской православной церковной 
музыки, то С. Рахманинов, будучи светским композитором, 
обратился к литургической форме ввиду ее адекватности 
философскому осмыслению трагической судьбы России 
накануне Первой мировой войны. Здесь налицо сращение 
религиозного и музыкального опыта [6, с. 305]. 

Искусствознание практически опирается как на идеи 
диалектики в фиксации сосуществования музыкальных 
форм, так и на идеи герменевтики, фиксируя эмпирику рас-
ширения горизонтов понимания возможностей музыкальных 
жанров. Примерами служат трактовка творчества Д. Борт-
нянского, который, создавая корпус православной музы-
ки, развил византийскую традицию обращением к итальян-
ской опере, а также обращение к торжественной строгости 
литургии вполне светских композиторов С. Рахманинова 
[7] и С. Танеева [8], что позволило им наглядно выразить 
настоящее России, ее мощь, просторы, боль, скорбь и ут-
верждение жизни в пространстве и времени истории. Тем 
не менее история искусства и в данном, и в иных случаях не 
приходит к философским прояснениям проблемы диалек-
тики и герменевтики взаимодействия религии и искусства. 
Там же, где искусствовед выходит за границы искусствоз-

2) диалектического, позволяющего в бытийном единстве 
феноменов религии и искусства увидеть их противоречия, 
изменение их качества, размывание и упрочение их границ 
и их переход в новое качество, снимающее прежние нор-
мы и каноны; 

3) герменевтического, конструирующего понимание про-
блемы на основе раскрытия философско-антропологичес-
ких смыслов феноменов религии и искусства в их сосущес-
твовании. 

В основе всех трех указанных методов в качестве их 
оснований положены модусы бытия самой культуры, рас-
крываемые в ее базовых категориях: пространстве, време-
ни и движении. 

Культура, являясь возделыванием, воспитанием, обра-
зованием, системой «исторически развивающихся надбио-
логических программ человеческой деятельности, поведе-
ния и общения, выступающих условием воспроизводства 
и изменения социальной жизни во всех ее основных про-
явлениях» [1, с. 394], осуществляет себя пространственно, 
темпорально и деятельностно.

Культура имеет внешнее (объективное) и внутреннее 
(субъективное) пространственное выражение, что соотно-
симо с ее материальным и духовным бытием. Временной 
характер культуры проявляется в ее изменениях с течением 
времени. Движение культуры объективировано в ее зарожде-
нии, развитии, угасании, взаимодействии культурных форм 
друг с другом. Пространство, время и движение культуры 
пребывают во взаимодействии, определяя ее целостность. 
Религия и искусство как феномены культуры конструируют-
ся на основе данных категорий в их взаимодействии. Так, 
конструирование понимания мироздания в любой религии 
строится на моделировании пространства, его временных 
изменений и раскрытии особенностей движения. Конструиро-
вание образной картины мира в искусстве также строится на 
основании категорий пространства, времени и движения. 

На основе указанных категорий строится учение о спа-
сении в мировых религиях, ибо суть спасения — это сохра-
нение культурно значимых и философско-антропологичес-
ких смыслов в постоянно трансформируемом универсуме, 
в изменчивости пространства, времени, движения. 

Искусство продолжает, развивает, интерпретирует идеи 
религиозного онтологического дискурса, полемизирует с ни-
ми, утверждает их. Оно то сближается с сакральным ядром 
культуры в своих сакрализованных формах, то весьма дале-
ко отходит от сакрального ядра культуры, вплоть до разры-
ва с ним, в своих секуляризованных и подчас авангардных 
формах. Иными словами, религия и искусство, сохраняя 
свою целостность и автономность, то активно противо-
поставлены друг другу, то пребывают во взаимодействии. 
Таким образом, методологически определяющим в рассмо-
трении вопроса о диалектике и герменевтике сосущество-
вания религии и искусства является сложившееся в фило-
софии понимание модусов бытия культуры в целом и таких 
феноменов культуры, как религия и искусство.

Литературный обзор (Literature Review)
В своем осмыслении диалектики и герменевтики взаи-

модействия религии и искусства нам пришлось опираться 
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нания, он рискует быть непонятым коллегами по цеху, как 
это произошло с искусствоведческо-философским циклом 
П. Волковой «Мост над бездной» [3]. 

Третий эмпирический пласт — это репрезентации музы-
кальных, живописных, архитектурных, хореографических 
и иных образов религиозного искусства в художественной 
литературе: Собор Парижской Богоматери (В. Гюго), Казан-
ский собор в Петербурге (О. Мандельштам), храмовый инду-
истский танец (И. Ефремов), церковное пение дьяка Ахиллы 
(Н. Лесков), Мадонна Рафаэля (А. Пушкин). Один из при-
меров — восприятие картины Гольбейна «Мертвый Хрис-
тос в гробу» Ф. М. Достоевским, приведенное им в романе 
«Идиот», получившее дальнейшее развитие в искусство-
ведческом дискурсе [9]. 

Примеров практического соотношения диалектического 
и герменевтического аспектов сосуществования и взаимо-
действия религии и искусства в эстетике, искусствознании, 
художественном творчестве — множество, речь, однако, 
идет о практике, но не о философском осмыслении соот-
ношения диалектического и герменевтического подходов 
к взаимодействию религии и искусства. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Актуализация методологического аспекта проблемы 

диалектики и герменевтики сосуществования религии и ис-
кусства обращает нас к обоснованию идеи тождества рели-
гиозного и художественного комплексов. Рассмотрим это 
тождество. 

И религия, и искусство представляют собой формы 
общественного сознания, т. е. являют собой отражение 
в сознании людей объективного мира и социального бытия 
как результата практической деятельности. Формы обще-
ственного сознания, в отличие от обыденного сознания, 
систематизированы и обусловлены теоретическим мыш-
лением. Религия и искусство как формы общественного 
сознания имеют разные объекты отражения в природном, 
социальном и индивидуальном бытии. Разными являют-
ся и формы отражения объектов, и социально-культурные 
функции религии и искусства. В то же время религия и ис-
кусство взаимосвязаны и возникают в результате развития 
культуры и общественных потребностей. Следовательно, 
на уровне родового начала у религии и искусства можно 
предположить тождество и различие, что обнаруживается 
в истоках философского конструирования данных феноме-
нов в их дефинициях [10]. 

Сущность религии как формы общественного сознания 
явлена в том, что она есть мировоззрение, миропонимание 
и мирочувствование, определяемое верой в существова-
ние сверхъестественной сферы, артикулируемой в зрелых 
формах религии в качестве Бога [11, с. 641]. Религиозные 
чувства и религиозная жизнь — это естественная духовная 
потребность человека, которую невозможно искоренить. 
Г. В. Ф. Гегель полагал, что предмет религии, как и предмет 
философии, есть вечная истина в ее объективности: Бог 
и объяснение Бога [12]. Добавим, что современная гносео-
логия религии полагает все дискурсы, предметом которых 
является идея Бога, религиозными, в том числе и атеизм, 
отрицающий наличие Бога. 

Сущность искусства как формы общественного созна-
ния состоит в эстетическом познании мира, в эстетическом 
отношении к действительности и в отражении ее в художе-
ственно-образной форме [13]. Художественное творчество, 
так же как и религиозные чувства, — естественная неиско-
ренимая потребность человека. Таким образом, и религия, 
и искусство представляют собой мироощущение, миропони-
мание, мировоззрение, которые определяют формы поведе-
ния человека, его деятельность и продукты деятельности. 

Продукты деятельности, как религии, так и искусства, пред-
ставляют собой культурный текст. Формы культурного текста 
разнообразны. Тексты религии представлены как ритуально-
обрядовые действа: мистерии, литургии, молитвы, посвяще-
ния, инициации, различные формы поклонения сакральным 
объектам. Текстуально оформлено и содержание различных 
эзотерических практик, например исихазма, суфизма, йоги. 
Сакральные книги: Библия, Коран, Веды — также являются 
культурными текстами. Культурные тексты искусства представ-
лены как художественные произведения и практики во всех его 
видах: музыке, литературе, изобразительном искусстве. 

Каждая религия, представляя собой вполне сложив-
шуюся систему, взаимодействует с вполне сложившей-
ся системой искусств. Подчеркнем, что основанием этого 
взаимодействия является тождество религиозного и худо-
жественного комплексов [14]. При этом взаимодействие 
религии и искусства способствует их развитию, обнов-
лению и неизбежным трансформациям. Каждая религия 
в процессе длительного исторического развития сопряга-
лась с определенной системой искусств, которая наибо-
лее оптимально могла функционировать именно в дан-
ной религии. Сопряжение религии и искусства укоренено 
в чувственном познании мира, свойственном носителям 
того или иного типа культуры, закрепленном в тех или 
иных зрительных, слуховых — музыкальных и словес-
ных — образах, а также в элементах рационального поз-
нания, в частности, в рационализации чувственных ступе-
ней познания как в религиозном, так и в художественном 
познании. От мироощущения верующий и художник дви-
гались к миропониманию и фиксации понятого в продукты 
религиозной и художественной деятельности. Религиозное 
понимание мира и самого себя в отношении к миру нахо-
дит выражение в художественном творчестве. Так, пре-
обладание ритуала над мифом читаемо в образах храмо-
вой архитектуры ислама, которой свойственна строгость, 
динамичность, побуждение в большей степени к действию, 
нежели к созерцанию, в отличие от буддийских архитектур-
ных образов, раскрывающих внутреннюю сосредоточен-
ность, созерцательность. Настроение благодати, приятия 
гармонии и красоты мира свойственно образам православ-
ной архитектуры. Католические базилика в романском сти-
ле и готический собор устремлены не столько к приятию, 
действию или созерцанию, сколько к фундаментальности 
укоренения в бытии (романская базилика) и устремленно-
сти к трансцендентному (готический собор). Художествен-
ные образы сопрягались с настроением, теоретическим 
мышлением, теологией; проявлялись в деятельности носи-
телей религии и определяли культурный код этих носите-
лей — объективируемый в религиозном комплексе.



36

ФИЛОСОФИЯ

 В каждой религии есть свои доминанты каких-либо эле-
ментов религиозного комплекса, что определяет своеобра-
зие религиозных и художественных явлений, возникающих 
в процессе их взаимодействия. Так, доминирование элемен-
та религиозного сознания инициирует развитие искусства 
слова, а доминирование религиозного действия инициирует 
развитие архитектуры. При этом, когда искусство начинает 
пронизывать все уровни религиозного комплекса (сознание, 
деятельность, организацию, отношение), это способствует 
процессу деформации самой структуры целостного религи-
озного организма. Примером служит христианская музыка, 
которая в истоках оформляла ритуально-обрядовые дей-
ства, была частью литургии, а затем в процессе развития 
собственно музыкальной формы и содержания обмирща-
лась. Смеем предположить, что свою роль здесь сыграла 
диалектика усложнения музыкальной формы: движение от 
простоты одноголосного знаменного распева, фиксируемо-
го не нотами, но «крючками» к партесному многоголосию, 
от трех до 48 голосов. Сложность формы актуализировала 
деятельность по ее исполнению, которая априори носила 
светский характер, требовала высокого профессионализма, 
а следовательно, вполне рационального отношения к рели-
гиозному действию. 

 Возникала граница между светской и религиозной фор-
мами музыки, носившая подчас размытый характер. Так, 
на границе светской и церковной формы находится твор-
чество Д. С. Бортнянского (православие), И. С. Баха (про-
тестантизм). В сознании верующих происходила поляриза-
ция представлений, и музыка, создаваемая как церковная, 
выталкивалась из содержания религиозного комплекса. 
Вполне религиозной при этом считается собственно цер-
ковная музыка, включенная в ритуально-обрядовое действо 
(григорианский хорал, знаменный распев, пение шамана во 
время камлания). Формы, удаленные от сложившейся тра-
диции, вызывают неприятие и жесточайшую полемику, даже 
если выражают финальные ценности и глубинные фило-
софско-антропологические смыслы религии. Так, до сих пор 
имеет место решительное неприятие верующими рок-оперы 
Э. Л. Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». В свою оче-
редь, джаз, имеющий в своих корнях негритянский спиричу-
эл и григорианский хорал, соотносится с корневой основой 
только специалистами и знатоками, но отнюдь не широкой 
публикой. Выход за границы сложившегося религиозно-
го канона неизбежно ведет к поляризации представлений 
о сакральном и профаном. При этом сила авторского гения, 
разрывающего оковы канона, как правило, способствует не 
сакрализации, но, напротив, десакрализации музыкально-
го текста. 

Развитие искусства, усложнение его форм, расшире-
ние содержания коррелировали с развитием не только про-
фессионализма художника, но и понимания самого искус-
ства и религии, которую оно репрезентировало. Понимание  
усложнялось, дифференцировалось, включало амбивален-
тность, становилось не просто пониманием религии и (или) 
искусства, но пониманием религиозно-художественной 
целостности. При этом диалектика и герменевтика в каж-
дой религиозно-художественной целостности были детер-
минированы выработанной ею традицией и допустимой 

границами традиции новацией. Примером тому служит хрис-
тианская религиозно-художественная целостность, в ее без-
граничном развитии художественных формы, содержания 
и интерпретаций в осмыслении религии, и религиозно-худо-
жественные целостности буддизма и ислама с преоблада-
нием традиции над новацией.

Стоит отметить парадокс христианской диалектики 
и герменевтики. С одной стороны, религия строго относи-
лась к деятелям искусства, требуя смирения и предпочитая 
анонимность их деятельности. С другой стороны, именно 
религия позволила осуществиться целым пластам автор-
ской художественной культуры, таким как архитектура и жи-
вопись Возрождения, русская иконопись. Богоискательство 
питало музыку и литературу русского Серебряного века 
в творчестве С. В. Рахманинова, С. И. Танеева, А. Н. Скря-
бина, А. Блока, С. Есенина. При этом именно диалектика 
и герменевтика представлены в примерах деформации 
структуры целостного религиозного организма. 

 Так, византийская икона определила становление пра-
вославной иконы (русской, болгарской, сербской), а католи-
цизм предпочел символизму иконы реалистическую нагляд-
ность (Микеланджело, Рафаэль, Леонардо). В результате 
в парадигме западного христианства происходит стреми-
тельное развитие реалистической живописи: формируют-
ся жанры портрета, натюрморта, батальной, исторической, 
жанровой живописи. Определяется очевидная самодоста-
точность живописи по отношению к религии, развивается 
техника, дифференцируется система жанров, расширяется 
тематика и проблематика, формируется живописный нар-
ратив. Живопись помимо утверждения сакрализованных 
идеалов культуры, что свойственно иконе, становится сред-
ством осмысления человеческого бытия во всей полноте 
его чувственного и рационального содержания. При этом 
европейская живопись не отбросила традицию выражения 
сакрализованного идеала, о чём говорит не только исто-
рия иконографии Священной истории, но и заказы Ватика-
на на произведения живописи современным европейским 
художникам. 

Немало способствовали диалектике религиозно-худо-
жественной целостности и русские передвижники, сфор-
мировавшиеся в рамках академизма, подразумевавше-
го не только высокое мастерство, виртуозную технику, но 
и опору на религиозную философию. Полагаем, невозмож-
но создать убедительный образ Христа без веры в него. 
Христос И. Репина, Н. Ге, И. Крамского, В. Поленова явился 
разрывом с канонами академизма, обновлением его живо-
писной системы, стремлением ставить и разрешать нрав-
ственные проблемы современности в духе христианской 
этики, которая, в свою очередь, также переосмыслялась. 

Заключение (Conclusion)
Итак, религиозно-художественная целостность форми-

ровалась в течение длительного исторического периода из 
множества элементов, взаимодействующих между собой 
как гармонично, так и взаимно разрушительно, подвергав-
шихся трансформации, ведя к определенному симбиозу. 
Это противоречивая целостность, где оппозиция противо-
речий может включать смыслы единства и тождества, а мо-
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жет являть непримиримый антагонизм. Но в любом случае 
в истории культуры перед нами предстает, с одной стороны, 
диалектическое развертывание религиозно-художественной 
целостности как процесс ее созидания; с другой стороны, 

религиозно-художественный корпус данной целостности 
остается в культурной реальности в силу его приятия вос-
принимающим человеком, совершающим определенный 
герменевтический акт [15]. 
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