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Актуальность исследования религиозного экфрасиса словесного и живописного текстов связана  
с осмыслением духовных ценностей в обществе, проблемой их восприятия новым поколением, с по-
пыткой подмены понятия духовность на понятие нравственность и этическая мораль, а также по-
явлением новых методологий в исследовании. Объектом исследования является методология культу-
рологического исследования религиозного экфрасиса в словесном и живописном текстах. Предметом 
исследования является словесный и живописный тексты, несущие в себе экфрастическое описание  
в контексте религиозного прочтения. Целью исследования является не только рассмотрение методоло-
гии культурологических исследований при анализе религиозного экфрасиса в словесном и живописном 
текстах, но и поиск необходимой методологии для данного исследования.

 Исследование религиозного экфрасиса в словесном и живописном текстах в данной работе осу-
ществляется с культурологической позиции: структурно-функционального, системного, феноменоло-
гического, герменевтического, тео-аксиологического и междисциплинарного подходов. Методология 
культурологического исследования религиозного экфрасиса словесного и живописного текстов позво-
ляет глубже проникнуть в семиотику текстов, а также увидеть воздействие христианского учения на 
создание образов в произведениях искусства. Культурологический подход к рассмотрению религиоз-
ного экфрасиса позволяет донести до читателя–зрителя смысл святоотеческого наследия через смысл 
произведения искусства с целью побуждения к духовному мировосприятию и последующему преоб-
ражению личности. Такое мироощущение человека является основным элементом культурной картины 
мира, через которую доносятся духовно-нравственные ценности современному поколению.
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The relevance of the study of religious ecphrasis in verbal and pictorial texts associated with the compre-
hension of spiritual values in the society, the problem of their perception of the new generation, with an attempt 
to substitute the concept of spirituality to the notion of morality and ethical morality, as well as the emergence 
of new methodologies in the study. The object of study is the methodology of cultural studies of religious ec-
phrasis in verbal and scenic texts. The subject of study is the verbal and pictorial texts that carry description 
of ecphrasis in the context of religious reading. The aim of this study is not only to review the methodology of 
cultural studies in the analysis of religious ecphrasis in verbal texts and scenic, but also to find the necessary 
methodology for this study.

The study of religious ecphrasis in verbal and scenic texts in this work is carried out with the culturologi-
cal position: structural and functional, systemic, phenomenological, hermeneutical, theo-axiological, and in-
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terdisciplinary approaches. The methodology of cultural studies of religious ecphrasis in verbal and pictorial 
texts allow a deeper insight into the semiotics of texts, as well as see the impact of the Christian doctrine on 
creation of images in works of art. Cultural approach to the consideration of religious ecphrasis allows you 
to convey to the reader-viewer’s sense of the meaning of the patristic heritage through works of art with the 
aim of prompting the spiritual perception of the world and the subsequent transformation of the individual.  
Such an attitude is a key element of human cultural world view, through which we hear the spiritual and moral 
values of the modern generation.

Keywords: ecphrasis, meaning, verbal text, picturesque text, patristic heritage.

Проблема смысловой интерпретации про-
изведений искусства остаётся значимой на со-
временном этапе развития культурологических 
исследований. Особенно актуальной сегодня яв-
ляется интерпретация живописи и литературы в 
рамках вербального текста. Культурологическая 
мысль в разное время предлагала способы рас-
шифровки произведений живописи и литературы. 
Сегодня всё чаще звучит призыв к поиску таких 
моделей смысловой организации текста, которые 
позволяют соединить литературу и живопись, вы-
явив новый смысловой пласт. Сегодня научное со-
общество как никогда заинтересовано в изучении 
проблем, связанных с возрождением традицион-
ных духовно-нравственных ценностей и раскры-
тием их духовного потенциала. Это объясняется 
кризисом ценностных основ современного этапа 
развития цивилизации, а также появлением новых 
методологий толкования понятия духовность, ко-
торое является стержнем русской культуры. На-
пример, в последние годы данное понятие иссле-
дуют С. И. Бочкарев (2006), Л. В. Камедина (2011), 
К. А. Колкунова (2014), Н. В. Марьясова (2004), 
А. А. Марченков (2000), Т. В. Малевич (2014),  
Е. Ю. Навойчик (2007), А. И. Семёнов (2001),  
С. В. Хомутцов (2009), С. П. Штумпф (2007) и др. 

Актуальность исследования религиозно-
го экфрасиса словесного и живописного текстов 
связана с осмыслением духовных ценностей  
в обществе, проблемой их восприятия новым по-
колением, с попыткой подмены понятия духов-
ность на понятие нравственность и этическая 
мораль, а также появлением новых методологий 
в исследовании. Объектом исследования является 
методология культурологического исследования 
религиозного экфрасиса в словесном и живопис-
ном текстах. Предметом исследования является 
словесный и живописный тексты, несущие в себе 
экфрастическое описание в контексте религиоз-
ного прочтения. Целью исследования является не 

только рассмотрение методологии культурологи-
ческих исследований при анализе религиозного 
экфрасиса в словесном и живописном текстах, 
но и поиск необходимой методологии для данно-
го исследования. Для реализации поставленной 
цели потребовалось решить следующие задачи: 

1) Проанализировать методологию культу-
рологических исследований при анализе рели-
гиозного экфрасиса в словесном и живописном 
текстах.

2) Рассмотреть подходы методологического 
исследования религиозного экфрасиса в словес-
ном и живописном текстах.

3) Выявить необходимую методологию для 
данного исследования.

Взаимодействие литературы и религии осу-
ществляется по-разному в зависимости от того, 
как они влияют друг на друга. С одной стороны, 
литература испытывает на себе влияние религии, 
подчиняясь её законам в выборе образов и тем 
при их репрезентации; с другой стороны – литера-
тура сознательно влияет на социум с религиозной 
точки зрения, осуществляя особое просвещение. 
Живописные полотна (картины и иллюстрации  
к произведениям литературы) способны транс-
лировать смыслы литературных текстов, которые, 
в свою очередь, испытывают на себе воздействие 
религии.

Современные культурологи реанимировали 
к жизни такое понятие, как экфрасис. Л. Геллер 
определяет экфрасис как «всякое воспроизве-
дение одного искусства средствами другого»  
[3, с. 13]. Е. В. Яценко даёт следующее опреде-
ление экфрасису: это «модель соединения живо-
писи и литературы, которая является источником 
порождения новых смыслов» [17]. В культуре  
XX–XXI веков экфрасис является объектом ак-–XXI веков экфрасис является объектом ак-XXI веков экфрасис является объектом ак- веков экфрасис является объектом ак-
тивного употребления. Существует множество 
видов экфрасиса: прямой и косвенный; полный, 
свернутый и нулевой; миметический и немиме-
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тический; монологический и диалогический; 
цельный и дискретный; простой и сводный; пер-
вичный и вторичный; психологический и толкова-
тельный [17].

Термин «экфрасис» может иметь два зна- 
чения:

1.   Литературный приём, состоящий в худо-
жественном описании живописного или скуль-
птурного произведения.

2. Литературный принцип, стремящийся  
«к расширению умом и сердцем постигаемых 
границ» воспринимаемого объекта искусства  
[12, с. 10]. В данном случае границы экфрасиса, 
расширяясь, охватывают духовный мир, что спо-
собствует полноценному познанию объекта эк-
фрасиса [12, с. 10].

Исследователь М. И. Никола отмечает, что  
в русской литературе преобладает религиозный 
экфрасис, а точнее – богородичный [14, с. 11].  
Понятие «религиозный экфрасис» впервые вводит 
Л. М. Геллер, определяя его как «приглашение-
побуждение к духовному видению как высше-
му восприятию мира, и вместе с тем – принцип  
сакрализации художественности как гарантии 
целостного восприятия» [3, с. 19]. 

Религиозный экфрасис, как замечает  
Н. Е. Меднис, «не есть только адекватная изобра-
жению его словесная визуализация. <...> В боль-
шинстве случаев экфрасис <…> – это прочтение 
изображения, не лишённое вчитывания в него 
дополнительных смыслов, что <…> укрепляет 
его, ибо в экфрасисе фиксируется момент встре-
чи двух художников на границе разных видов ис-
кусства. “Религиозный экфрасис” <…> удваивает, 
усиливает ещё и пограничность иного рода – пре-
дел, грань миров, что, несомненно, сказывается 
на его эстетических составляющих» [10, с. 65]. 

Определяя экфрасис как «всякое воспроиз-
ведение одного искусства средствами другого» 
[3, с. 13], можно утверждать, что экфрасис – это 
не только словесная визуализация живописного 
текста, но и, наоборот, живописная визуализация 
словесного текста. Религиозный экфрасис, явля-
ясь словесной визуализацией живописного текста 
и живописной визуализацией словесного текста,  
в контексте религиозного прочтения имеет са-
кральные смыслы.

Необходимо заметить, что в настоящем ис-
следовании под словесным текстом понимает-
ся письменный текст произведения литературы 

и текст наследия Отцов Церкви, а живописный 
текст определяется как произведение изобрази-
тельного искусства (картина и иллюстрация).

Религиозный экфрасис, транслирующий са-
кральные, духовные смыслы, неизбежно стано-
вится феноменом культуры, требующим совре-
менных методов изучения.

Культурология, как и другие науки, полно-
стью зависит от избираемых подходов и мето-
дов исследования, что заставляет исследователя 
быть особенно ответственным, выбирая их в ходе 
предстоящей работы. Исследование религиоз-
ного экфрасиса в данной работе осуществляется  
с культурологической позиции: структурно-функ- 
ционального, системного, феноменологического, 
герменевтического, тео-аксиологического и меж-
дисциплинарного подходов. 

Структурно-функциональный подход при-
меняется тогда, когда необходимо выделить и 
рассмотреть элементы, составляющие объект 
культуры, его структуру, а также выявить роль 
каждого элемента в его функционировании. Це-
лью данного подхода является открытие новых 
возможностей для исследования любого объекта 
культуры, в том числе и религиозного экфраси-
са. Структурно-функциональный подход при-
даёт объекту новые смыслы, выявляет его функ-
циональную значимость, объясняет его природу 
и придаёт каждому его элементу определённое 
значение. Так, благодаря применению данного 
метода можно узнать сущность «экфрасиса» как 
особого целого, объединяющего в себе элементы 
живописи и художественного слова.

Экфрасис в художественных произведениях  
может выполнять разные функции. Писатели или 
поэты не случайно включают описание произве-
дения искусства в своё повествование, что может 
быть обусловлено множеством факторов. Во-
первых, это зависит от эпохи, когда было создано 
произведение, поскольку определённое мировоз-
зрение людей и литературные традиции эпохи 
влияют на функцию произведения искусства и 
для общества, и для самого писателя. Во-вторых, 
это зависит от страны, где было написано про-
изведение, ведь идеологическая, социальная, 
культурная ситуации в стране зачастую являются 
определяющими. В-третьих, это зависит от лич-
ной позиции писателя, поскольку через его от-
ношение к искусству возможно выявление более 
глубокого смысла произведения.
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В работе «Функции живописного экфрасиса 

в романе Грегори Норминтона “Корабль дура- 
ков”» Н. С. Бочкарёва даёт собственную класси-
фикацию функций экфрасиса, выделяя пародий-
ную (происходящее рассматривается в тексте как 
пародия); сюжетную (описание картины в словес-
ном тексте напоминает какой-либо сюжет); эсте-
тическую (получение наслаждения от увиденно-
го и прочитанного в текстах); аллегорическую и 
дидактическую (описание, толкование смыслов 
в картине; воздействие на читателя-зрителя); му-
зыкальную (использование сцены музицирования 
в словесном тексте при описании картины) [2]. 

В статье «Типология экфрасиса в “Жизни 
Клима Самгина” М. Горького» исследователь 
Мишель Нике выявляет несколько иные функ-
ции экфрасиса: мировоззренческую (экфрасис 
раскрывает мировоззрение персонажей словес-
ного текста и автора); зеркальную (объект живо-
писного текста соотносится с психологическим 
портретом персонажа словесного текста); разо-
блачающую (экфрасис является отражением и 
разоблачением порочной реальности); символиче-
скую (описание живописного текста в словесном 
тексте раскрывает главный символический смысл 
изображённой картины) и сюжетообразующую 
(описание живописного текста в словесном тексте 
влияет на развитие сюжета) [13]. Исследуя экфра-
сис, М. Нике отмечает, что «живопись проециру-
ется на действительность и служит ключом для её 
познавания» [13, с. 127].

В работе «Экфрасис в творчестве В. А. Ка-
верина 1960–1970-х годов» Е. А. Постнова отме-
чает, что экфрасис может выполнять характеро-
логическую функцию (то есть служит средством 
создания образов героев произведений), а также 
метаописательную функцию (то есть выражает 
взгляды автора и персонажей на какой-либо опи-
сываемый объект и на искусство вообще) [16].

Структурно-функциональный подход к ис-
следованию религиозного экфрасиса включает 
в себя структурно-семиотический, структурно-
исторический и структурно-типологический ме- 
тоды («для культурологического исследования 
различного рода социально-философских, духов- 
но-символических связей между отдельными 
текстами, для их сопоставления, выявления то-
чек соприкосновения идейно-художественной 
и символической их специфики, для подтверж-

дения их роли в сохранении духовного смысла 
в русской культуре») [8]. Фундаментом иссле-
дования религиозного экфрасиса в словесном 
и живописном текстах является «методология 
комплексного семиотического анализа текстов, 
применяемая в современных гуманитарных  
науках» [8]. Таким образом, для изучения рели-
гиозного экфрасиса структурно-функциональный 
подход имеет возможность не только раскрывать 
структурные элементы данного феномена и свя-
занные с ними функции, но и осуществлять иссле-
дования изменений этого культурного явления, 
происходящих под воздействием исторических, 
социальных и культурных процессов. Например, 
религиозный экфрасис словесных текстов Иоанна 
Лествичника и романа Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» с соответствующими им 
иллюстрациями Д. А. Шмаринова, М. П. Клод- 
та и О. С. Евсеева [15] выполняет аллегориче-
скую, дидактическую, разоблачающую и символи-
ческую функции.

Системный подход характеризует культур-
ный феномен как систему, как целостное образо-
вание, состоящее из множества взаимосвязанных 
элементов и подсистем. Этот подход позволяет 
изучить культуру, показав её в своей полноте, 
сопоставив с другими социальными явлениями, 
понять её как важнейшую часть жизни обще-
ства. Цель системного подхода в культурологии –  
выявить внутреннюю организацию культурно-
го явления, изучить все стороны наблюдаемого  
объекта как самоорганизующейся системы.

Анализируя экфрасис посредством систем-
ного подхода, можно выявить особенности фено-
мена экфрасиса как процесса, в ходе которого осу-
ществляется трансформация живописного текста 
в словесный текст, а также и наоборот. Религи-
озный экфрасис выступает как самостоятельная 
структурно-семантическая единица текста, являя 
собой способ организации данного текста и слу-
жит созданию единого смыслового пространства.

Системный подход к исследованию религи-
озного экфрасиса позволяет изучить его функцио-
нирование. Функциональный аспект системного 
подхода к исследованию религиозного экфрасиса 
имеет два направления: с одной стороны, он по-
могает определить внутреннее функционирова-
ние религиозного экфрасиса как системы; с дру-
гой стороны, прослеживает влияние религиозного 
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экфрасиса на окружающий мир, взаимодействие 
с которыми определяет внешнее функционирова-
ние системы.

Как отмечает М. С. Каган, с позиции си-
стемного подхода «исследование характера, ми-
ровоззрения, поведения какого-либо персонажа 
требует выяснения процесса его формирования в 
конкретной социально-исторической среде и его 
деятельности, устремленной на преобразование 
этой среды в том или ином направлении… Ана-
лиз произведения искусства выливается в рас- 
смотрение процесса его создания и процесса его 
воздействия на публику» [7, с. 27–28]. Напри-
мер, системный подход к культурологическому 
исследованию религиозного экфрасиса образа 
бражника Мармеладова позволяет глубже про-
никнуть в семиотику художественного текста,  
а также увидеть воздействие святоотеческого уче-
ния о разрушительной страсти пьянства на созда-
ние образа героя в смысловом словесном тексте 
романа, который в свою очередь повлиял на соз-
дание иллюстраций, раскрывающих исследуемый  
образ [12]. Данный подход к рассмотрению ду-
ховного смысла религиозного экфрасиса позво-
ляет донести до читателя-зрителя именно духов-
ный смысл святоотеческого наследия через смысл 
произведения искусства с целью побуждения к 
духовному мировосприятию и последующему 
преображению личности. Такое мироощущение 
человека является основным элементом культур-
ной картины мира, через которую современному 
поколению раскрывается духовный смысл греха.

Феноменологический подход к культуроло-
гическому исследованию духовного смысла рели-
гиозного экфрасиса заключается в рассмотрении 
исследуемого явления как феномена культуры. 
При анализе данного феномена читатель-зритель 
может воспринять его с разных сторон: в не- 
посредственном созерцании, в воспоминании, 
в соотнесении своего «я» с изображаемым, в 
эмоциональном переживании, в эстетическом 
переживании либо с религиозной точки зрения. 
Феноменологическое осмысление произведе-
ний искусства рассматривает их как незавершён-
ные произведения с невыраженным смыслом.  
М. Мерло-Понти отмечает, что важна установка  
на «невыраженное», которое явно не присут-
ствует в объекте исследования, но что уже об-
наруживается при первичном восприятии, на 

которое накладываются смыслы и значения [9]. 
Примером такого подхода к анализу явлений куль-
туры можно считать работу Ж. Диди-Юбермана  
«То, что мы видим, то, что смотрит на нас» [4]. 
Автор предлагает посмотреть на минималистские 
скульптуры как на феномены культуры для опре-
деления их смысловой нагрузки, скрытой при 
первоначальном восприятии. Например, таким 
феноменом культуры Ж. Диди-Юберман называет 
большой чёрный куб Тони Смита. При первона-
чальном восприятии данный куб представляет со-
бой простейший образ, но «Его откровение вряд 
ли исчерпывается тем, что видимо, и даже тем, 
что подразумевается видимым. Быть может, лишь 
по ту сторону канонической оппозиции видимого 
и прочитываемого возможен радикально мысли-
мый образ» [4, с. 76]. Автор обращает особое вни-
мание на то, что такие минималистические скуль-
птуры помогают открыть нас в некоторой пустоте, 
которая смотрит и конструирует нас [4].

Процедура феноменологического исследова-
ния религиозного экфрасиса заключается в фик-
сации и описании явления через призму сознания. 
Описание рассматриваемого явления с разных 
сторон вскрывает и обнаруживает глубинные 
смыслы, заложенные автором. Данный подход  
к интерпретации текстов помогает обрести но-
вый взгляд на феномен культуры, а также ставит 
онтологические смыслы, являющиеся смыслом 
человеческого бытия, в центр социокультурной 
проблематики. О. В. Бабушкина отмечает, что 
«метод феноменологии позволяет отстраниться от 
методологических шаблонов и обратиться к пер-
вичному опыту сознания, в котором вещи пред-
стают не как предметы уже имеющихся теорий и 
точек зрения, но как нечто, что само раскрывается 
перед нами в первичном опыте» [1]. С. А. Живот-
нягина в исследовании «Феномен визуализации и 
его художественные функции в романе-хронике 
Н. С. Лескова “Захудалый род”» определяет  
религиозный экфрасис не только как адекватную 
словесную визуализацию живописного изобра-
жения, но и как выражение скрытых смыслов и  
подтекста [5]. 

Экфрасис демонстрирует грани смысловых 
очертаний текста, выступая как выражение реф-
лексий, особого положения зрителя, возможно-
стей его личного восприятия, его обращённости 
к самому себе и т. д. Например, святоотеческое 
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учение о губительной страсти пьянства, захлест-
нувшей сегодня наше общество, становится до-
ступным для осмысления современному поколе-
нию благодаря транслированию смысла данного 
учения в словесный текст романа Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание» при описании 
пьяницы Мармеладова и созданию к этому образу 
соответствующих иллюстраций, что упрощает 
восприятие духовного смысла о грехе винопития 
для зрителя [15]. В этом контексте становится 
возможным рассматривать религиозный экфрасис 
именно как феномен культуры. 

Таким образом, интерпретация словесного 
и живописного текстов в рамках данного иссле-
дования предоставляет новые возможности для 
осмысления феномена религиозного экфрасиса 
как неотъемлемой составляющей жизни совре-
менного человека, а также открывает перед ис-
следователями новые подходы к его изучению  
для выявления духовных смыслов.

Целью герменевтического подхода к куль-
турологическому исследованию религиозного 
экфрасиса в словесном и живописном текстах 
является истолкование текстов. Каждое явление, 
феномен культуры можно рассматривать как зна-
ковый текст, в котором заложены ценностные 
смыслы. Выявляя смысл текста, необходимо пы-
таться применить этот текст к себе. С этого и начи-
нается герменевтический подход к исследованию, 
то есть с «предпонимания», комплекса неосознан-
ных знаний, предугадывающих наше первичное 
восприятие текста. Такое истолкование смысла 
текста способствует выявлению смыслового соот-
ношения словесного и живописного текстов.

Религиозный экфрасис – это не только смыс-
ловая словесная визуализация живописного тек-
ста, но и смысловая живописная визуализация 
словесного текста в контексте религиозного про-
чтения [15]. Религиозный экфрасис становится 
приёмом, с помощью которого можно интерпре-
тировать смысл словесного текста, например, 
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание», сопоставив его с иллюстрациями, рас-
крывающими образ бражника Мармеладова, и со 
смыслом текста (учения) преподобного Иоанна 
Лествичника о страсти пьянства [15]. 

Герменевтический метод в исследовании ре-
лигиозного экфрасиса позволяет выявить смыс-
ловое соотношение двух текстов (словесного и 

живописного) и увидеть, как духовный смысл 
словесного текста соотносится с образом на ил-
люстрациях художников. Произведение живопи-
си предполагает создание определённого образа 
героя, эстетически освоенного художником [17]. 
Художник создаёт образ под воздействием на него 
смысла словесного текста как текста самого худо-
жественного произведения, так и текста собствен-
ного, поскольку известно, что замыслы многих 
картин находили своё первоначальное выражение 
именно в слове, возникающем в воображении ху-
дожника [10].

Опираясь на сторонников герменевтического 
метода Г. Гадамера и Ю. М. Лотмана, Л. В. Каме-
дина отмечает, что «понимание художественного 
текста как духовного объекта культуры никогда 
не бывает полным, что доказало бесконечную от-
крытость духовного смысла русской культуры для 
его нового постижения каждым поколением» [8].

Тео-аксиологический подход к исследо-
ванию религиозного экфрасиса в словесном и 
живописном текстах позволяет выявить аксио-
логическую ценность смыслового соотношения 
словесного и живописного текстов в сакральном, 
духовном и религиозном аспекте. По мнению  
Л. В. Камединой, «сакральный смысл необъяс-
ним исторически, гедонистически, биологически, 
психологически, эстетически, он дан через бла-
годать вдохновения и находится в другом изме-
рении от остальных смыслов в художественном 
тексте» [8]. Цель тео-аксиологического подхода –  
изучить религиозный экфрасис в словесном и 
живописном текстах как совокупность духовных 
ценностей, которые понимаются как духовные 
идеалы, к достижению которых стремится обще-
ство. Поскольку наследие культуры находится в 
постоянном движении, переосмысливается, пере-
оценивается и обнаруживает новые возможности 
в современном контексте, то и религиозный эк-
фрасис не только изменился на протяжении веков, 
но и по-новому интерпретируется в свете совре-
менной науки и культуры. Тео-аксиологический 
подход к исследованию религиозного экфрасиса 
в словесном и живописном текстах способству-
ет пониманию и осмыслению духовных смыслов 
святоотеческого наследия об опасности страстей 
и пороков. Данный подход позволяет изучить цен-
ностные аспекты религиозного экфрасиса, опре-
деляя его осмысление современным миром.
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Междисциплинарный подход к культуроло-

гическому исследованию раскрывает взаимопро-
никновение разных наук при изучении культурно-
го феномена. Поскольку культурология не имеет 
своей методологии, то она прибегает к методам 
других дисциплин, каждая из которых имеет 
свой категориальный аппарат и собственную ме-
тодологию в исследовании религиозного экфра-
сиса, что углубляет его познание. Исследования  
С. Н. Иконниковой, С. Я. Левит, В. А. Бобахо, 
С. И. Левиковой, A. A. Пелипенко, Ю. М. Шор 
определяют культурологию как интегративное 
научное направление, которое реализует междис-
циплинарный подход. Интерпретацию словесно-
го и живописного текстов в рамках религиозно-
го экфрасиса позволяют определить следующие 
области гуманитарного знания: философия, ис-
кусствоведение, литературоведение, эстетика, 
психология, социология, религиоведение. Хотя, 
к примеру, культуролог А. С. Запесоцкий отмеча-
ет, что «научная картина мира культуры не может 
быть получена сложением результатов различных 
наук. Культурология не суммирует, а синтезиру-
ет результаты иных отраслей научного знания, 
реализуя свою основную задачу – формирова-
ние картин гуманитарной реальности» [6, с. 13].  
По мнению А. С. Запесоцкого, «общая картина 
структуры и динамики культуры не сводится к 
философии и не является её частью. Она принад-
лежит к области специальных научных знаний о 
культуре, представляет их системообразующее 
ядро, которое получает своё философское обо-
снование» [6, с. 13]. Важным для исследования 
духовных смыслов религиозного экфрасиса в 
словесном и живописном текстах является заме-
чание А. С. Запесоцкого о том, что культура яв-

ляется «духовным генофондом», своеобразной 
«иммунной матрицей», которая помогает чело-
веку обрести свою духовную идентичность [6].  
Таким образом, святоотеческое учение о стра-
стях и пороках, отражённое в словесных и живо-
писных текстах, способно транслировать осно-
вополагающие жизненные смыслы и ценности,  
определяющие характер социальной жизни со-
временного общества. 

Необходимо отметить, что в наши дни наря-
ду с ростом различных культурологических ис-
следований происходит постепенное совершен-
ствование познания культурных явлений. При 
всех различиях в методологиях этого познания 
им присуща установка на анализ не внешнего,  
а внутреннего смысла явлений, то есть той роли, 
которую играют те или иные культурные факты, 
тексты, образы и средства в социальных процес-
сах. Методы культурологических исследований 
позволяют определить новые смыслы в трактова-
нии словесных и живописных текстов.

Методология культурологического исследо-
вания религиозного экфрасиса словесного и жи-
вописного текстов позволяет глубже проникнуть 
в семиотику текстов, а также увидеть воздей-
ствие христианского учения на создание образов 
в произведениях искусства. Культурологический 
подход к рассмотрению религиозного экфрасиса 
позволяет донести до читателя-зрителя смысл свя-
тоотеческого наследия через смысл произведения 
искусства с целью побуждения к духовному миро-
восприятию и последующему преображению лич-
ности. Такое мироощущение человека является 
основным элементом культурной картины мира, 
через которую доносятся духовно-нравственные 
ценности современному поколению.
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