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В статье исследован герменевтический подход к анализу библейских компонентов в художественной 
литературе. Автор описывает особенности понимания литературной герменевтики белорусскими 
и зарубежными филологами. В статье охарактеризованы важнейшие герменевтические подходы к раскрытию 
библейского нарратива в литературном тексте, каждый из которых раскрывает разные уровни «читательской 
вовлеченности» в интерпретацию библейской образности и символики в художественном произведении: 
текстовый анализ – исторический контекстуализм – теологическое размышление – сравнительный 
филологический анализ – интертекстуальный анализ – анализ реакции читателя – критическая оценка.
Ключевые слова: герменевтика; библейские компоненты; библейский нарратив; художественная литература; 
метатекст.

The article explores the hermeneutical approach to the analysis of biblical components in fiction. The author describes 
the peculiarities of understanding literary hermeneutics by Belarusian and foreign philologists. The article characterizes 
the most important hermeneutical approaches to revealing the biblical narrative in a literary text, each of which reveals 
different levels of “reader involvement” in the interpretation of biblical imagery and symbolism in a work of art: textual 
analysis – historical contextualism – theological reflection – comparative philological analysis – intertextual analysis – 
analysis of the reader’s reaction – critical assessment.
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Герменевтический анализ библейских компо-
нентов в художественной литературе представляет 
собой комплексный эпистемологический процесс, 
включающий экзегетическое исследование Ветхо-
го и Нового Заветов, детальное осмысление поэти-
ки и сюжетной структуры библейской нарративной 
традиции, глубокое осознание ее интертекстуальных 
связей с художественным текстом, в котором пред-
ставлена библейская реминисценция.

Герменевтика – это наука о понимании художе-
ственных текстов. В контексте гуманитарных наук 
герменевтика рассматривается как универсальный 
методологический инструмент, применяемый для 
истолкования культурологических событий и фено-
менов на основе филологических данных, как прин-
цип, лежащий в основе интерпретации литератур-
ных произведений. 

В литературоведении герменевтика применя-
ется к анализу художественных произведений. Клю-
чевым инструментом в процессе герменевтической 
интерпретации выступает сознание субъекта, вос-
принимающего и анализирующего произведение, 
то есть его внутренние когнитивные и эмоциональ-
ные механизмы (что сближает эту методологию 
с критикой читательского отклика).

Теоретическую и методологическую основу дан-
ного исследования составляют труды отечественных 
и зарубежных ученых в области гуманитарного зна-
ния: Г. Гадамер [1], А. А. Гируцкий [2], В. Дильтей 
[3], Л. П. Егорова [4], О. А. Калугина [5], А. В. Касья-

нов [6], О. А. Павлова [7], Г. В. Синило [8], Ю. Н. Си-
ницына [9], В. И. Тюпа [10], Е. В. Чепкасова [11]. 

Современная литературоведческая методоло-
гия предполагает существование двух взаимодо-
полняющих подходов к применению филологической 
герменевтики при анализе библейских компонентов 
в литературных произведениях, потому как герме-
невтика – «это эмоционально-интеллектуальная 
деятельность, своего рода духовная жизненная 
позиция интерпретатора. Современная герменев-
тика трактует интерпретацию как самореализацию 
понимания, рефлексии над пониманием» [4, с. 30]. 
Первый подход рассматривает метод как экстер-
нальный инструмент познания, адаптируемый ис-
следователем к своим когнитивным целям и воз-
можностям. В данном контексте метод анализа 
функционирует как медиатор между познавательным 
сознанием субъекта и объектом познания, обеспе-
чивая интерпретатору структурированный подход 
к полисемантичности художественного текста и пре-
дотвращая его «идентификационное растворение». 
Эта инструментальная, методологическая концеп-
ция метода, имманентная профессиональной ли-
тературоведческой практике, уходит корнями в па-
радигму новоевропейской научной мысли, начиная 
с эпохи Декарта, и служит гарантом «точности» 
и «правильности» научного познания. Это также 
подразумевает предварительную структурирован-
ность и квантификацию познавательного процесса 
разумом, подходящим к объекту исследования.
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Альтернативный взгляд на методологию исходит 
из предпосылки, что сам объект исследования дик-
тует пути его познания, раскрывая свою сущность 
в процессе взаимодействия с наблюдателем, как 
раскрыто в философии М. Хайдеггера: «Поиск ру-
ководится искомым» [1]. 

В этой перспективе метод не является фикси-
рованной структурой, обеспечивающей взаимодей-
ствие между субъектом и объектом познания. Ско-
рее, он представляет собой динамический путь, 
через который сущее объекта проявляется и всту-
пает в сферу истинного познания. Таким образом, 
фокус исследования смещается не только на сам 
объект (или процесс), но и на способы его прояв-
ления в сознании наблюдателя.

В контексте этих концептуальных подходов к по-
знанию английский философ З. Бауман выделяет 
две фундаментальные когнитивные динамики: «за-
конотворческий» разум, стремящийся к активному 
и доминирующему владению объектом познания 
путем приписывания ему человеческих характери-
стик, и «интерпретирующий» разум, предпочита-
ющий непредвзятое и объективное наблюдение за 
явлениями, тем самым раскрывая их истинные 
сущностные качества как феномен восприятия [5]. 
Эти две тенденции отражают глубокую двойствен-
ность в процессах когнитивного взаимодействия 
человека с миром.

Белорусский филолог А. Гируцкий, рассуждая 
о герменевтическом подходе в анализе библейско-
го текста и способах осмысления Библии в художе-
ственной литературе, формулирует многоуровневый 
подход к интерпретации библейских текстов, кото-
рый занимает центральное место и в филологиче-
ской герменевтике: «В Священном тексте, например, 
в Библии, герменевтика выясняла троякий смысл: 
чувственно-буквальный, отвлеченно-нравоучитель-
ный и идеально-мистический» [2, с. 3].

Чувственно-семантический смысл относится 
к прямому, буквальному значению текста. Этот уро-
вень анализа фокусируется на конкретных словах, 
фразах и историческом контексте, в котором был 
написан текст. Это базовый уровень понимания, 
при котором текст воспринимается в его прямом, 
очевидном значении.

Отвлеченно-нравоучительный смысл представ-
ляет собой аллегорический или символический 
уровень. Здесь текст интерпретируется как носитель 
моральных, этических или учительных идей, пре-
вышающих его буквальное содержание. Этот уро-
вень интерпретации подразумевает, что за конкрет-
ными историями и персонажами скрываются более 
глубокие уроки или истины.

Идеально-мистический смысл – это самый глу-
бокий уровень интерпретации, ориентированный на 
мистическое или духовное понимание текста. В этом 
контексте текст рассматривается как средство для 
достижения духовного просветления или воссоеди-
нения с Божественным. Этот уровень часто связан 
с мистическими традициями и основывается на 
внутреннем, личном опыте чтения и понимания 
текста. Итак, библейские компоненты могут быть 
истолкованы на разных уровнях анализа художе-
ственного текста, каждый из которых предлагает 
уникальный взгляд на смысл и значение произве-
дения, отражая его многослойность и глубину.

Рефлексия над проблематикой, которую рас-
крывает современная герменевтика в рамках теории 
метода, представляет собой значимый вклад в эво-
люцию литературоведения. В течение XX в. сфера 
методологии в литературоведении была проникну-
та культурологическими дискурсами, образуя аре-
ну для интеллектуальных и идеологических кон-
фронтаций, часто определяемых внелитературны-
ми детерминантами и причинно-следственными 
связями.

Белорусский литературовед Г. Синило отмечает 
многоуровневость влияния Библии на культуру и ху-
дожественную литературу, формулируя герменев-
тическое единство следующих компонентов анали-
за: религиозный и духовно-этический аспект, эсте-
тический и художественный аспект, Библия как 
метатекст: «Библия во всех отношениях стала ме-
татекстом европейской культуры и цивилизации – 
и в плане религиозном, духовно-этическом, и в пла-
не эстетическом, художественном» [8, с. 47]. 

Утверждение Г. Синило о том, что Библия ста-
ла метатекстом европейской культуры и цивилиза-
ции, можно раскрыть исходя из анализа нескольких 
аспектов:
1. Религиозный и духовно-этический аспект. Би-

блия, как один из центральных религиозных 
текстов, оказала огромное влияние на форми-
рование религиозных убеждений, морально-
этических норм и духовных ценностей в евро-
пейской цивилизации. Она служила основой 
для христианства, которое, в свою очередь, 
сыграло ключевую роль в развитии европейских 
обществ, их законодательных систем и миро-
воззрений. Библейская картина мира во многом 
сформировала европейскую философию, эти-
ку и законодательство.

2. Эстетический и художественный аспект. Библия 
также оказала существенное влияние на ис-
кусство, литературу, музыку и архитектуру Ев-
ропы. Многие художники, писатели, композито-
ры и архитекторы черпали вдохновение из 
библейских историй и образов, создавая про-
изведения, которые не только отражают библей-
ские мотивы, но и интерпретируют их в контек-
сте своего времени. Эти произведения искусства 
способствовали распространению библейских 
сюжетов и идей, делая их частью общеевро-
пейского культурного наследия.

3. Роль Библии как метатекста. Используя термин 
«метатекст», Г. Синило подчеркивает, что Библия 
выходит за рамки обычного текста или литера-
турного произведения, становясь своего рода 
«текстом о текстах». Это означает, что Библия 
служит не только источником напрямую заим-
ствованных сюжетов, но и основой для более 
глубокого, метафорического или аллегориче-
ского осмысления реальности, истории, куль-
туры и искусства. Она является своеобразной 
осью, вокруг которой крутится множество куль-
турных, философских и художественных дис-
курсов.
Таким образом, Г. Синило подчеркивает много-

уровневое и всепроникающее влияние Библии на 
различные аспекты европейской культуры и циви-
лизации, делая ее ключевым элементом европей-
ского культурного и духовного пространства.
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В рамках теоретической концепции, разрабо-
танной А. В. Касьяновым, возможна дифференци-
ация литературных произведений посредством 
анализа их структурно-смысловой архитектоники, 
основанной на вариациях библейской прозаики. 
Эта классификация представляет собой следующую 
структуру [6, с. 20]:
1. Категория первая обусловлена гегемонией еди-

ного библейского нарратива, доминирующего 
в сюжетной матрице изучаемого художествен-
ного текста, обеспечивая целостность сюжет-
ного нарратива.

2. Вторая категория характеризуется интеграцией 
библейской сюжетики и системы персонажей 
в художественный текст как автономного фраг-
мента, не имеющего доминантного тематиче-
ского и идеологического содержания в произ-
ведении.

3. Третья категория определяется включением 
дискретных библейских эпизодов, функциони-
рующих в качестве интеркалированных микро-
сюжетов, в контексте экспансивной эпизодиче-
ской структуры текста, от которых могут исхо-
дить ассоциативные связи, формирующие 
лейтмотивы, оказывающие значительное вли-
яние на развитие нарратива.

4. Четвертая категория представляет собой про-
изведения, в которых эпическая сюжетная линия 
дополняется библейской символикой, раскры-
вающейся в контексте добавочного поэтико-
метафорического измерения, обогащающего 
полифоническую ткань текста.

5. Пятая категория охватывает тексты, сюжетные 
узлы которых дистрибуированы по различным 
сегментам нарратива, каждый из которых ха-
рактеризуется собственной фабулой, ориенти-
рованной на многообразие библейских мотивов, 
создавая мозаичный и многомерный художе-
ственный мир. Эти фабульные линии развива-
ются хронологически и образуют законченный 
нарратив, в совокупности формируя общую 
фабулу произведения.
Герменевтический анализ библейских компо-

нентов в художественной литературе предполагает 
использование междисциплинарного метода, объ-
единяющего исторический, литературный и теоло-
гический анализ художественного текста. Определим 
важнейшие герменевтические подходы к раскрытию 
библейского нарратива в литературном тексте. Каж-
дый из этих подходов раскрывает разные уровни 
«читательской вовлеченности» в интерпретацию 
библейской образности и символики.

Текстовый анализ. Включает в себя интер-
текстуальное чтение евангельских текстов и вы-
мышленного произведения, чтобы понять стра-
тегии их повествования, темы и стили. Основное 
внимание уделяется тому, как евангельские по-
вествования представлены в вымышленном про-
изведении. Используются такие литературные 
инструменты, как анализ повествования, темати-
ческий анализ и стилистический анализ. Литера-
турным примером может выступить «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова. Это произведение 
содержит множество библейских аллюзий, вклю-
чая прямые отсылки к Евангелиям. Анализируя 
повествование, темы и стилистику, можно иссле-

довать, как евангельские мотивы интегрированы 
в структуру романа.

Исторический контекстуализм. Понимание 
исторического контекста как евангельских текстов, 
так и художественного произведения имеет важное 
значение герменевтического анализа. Необходимо 
изучить исторический и культурный фон того вре-
мени, когда были написаны Евангелия, и периода, 
в который было создано художественное произ-
ведение. Литературным примером может выступить 
«Божественная комедия» Д. Алигьери. Исторический 
и культурный контекст средневековой Италии и хри-
стианской теологии играет ключевую роль в пони-
мании библейских аллюзий и символизма в произ-
ведении.

Теологическое размышление. Поскольку книги 
Ветхого и Нового Заветов являются религиозными 
текстами, важно провести теологический анализ 
выбранного сюжета, образа или идеи. Он включает 
в себя изучение теологических тем, присутствующих 
как в евангельских текстах, так и в художественном 
повествовании. Литературным примером может 
выступить «Пармская обитель» Стендаля. В этом 
романе исследуются темы греха, искупления и бла-
годати, что требует от читателя глубокого теологи-
ческого размышления о библейских концепциях, 
отраженных в сюжете и персонажах.

Сравнительный анализ. Включает в себя срав-
нение и сопоставление евангельских текстов с их 
изображением в художественной литературе. Рас-
сматривается, насколько художественное произ-
ведение совпадает или расходится с евангельски-
ми повествованиями и какие новые перспективы 
или интерпретации привносит художественное про-
изведение в эти тексты. Литературным примером 
может выступить «Потерянный рай» Д. Мильтона. 
Эпическая поэма, основанная на библейском рас-
сказе о падении человека, представляет собой 
глубокое теологическое и философское изложение 
понимания свободы и предопределения. Герменев-
тический анализ позволяет сравнивать различные 
литературные интерпретации библейских наррати-
вов, представленных в тексте, выявляя их соот-
ветствие и расхождения с оригинальными еван-
гельскими повествованиями.

Интертекстуальный анализ. Включает в себя 
изучение интертекстуальных связей между еван-
гельскими текстами и вымышленным произведе-
нием. Исследуется, в каких формах и стратегиях 
художественное произведение связано с евангель-
скими текстами. Литературным примером может 
выступить «Улисс» Д. Джойса. Этот роман богат 
интертекстуальными связями с библейскими тек-
стами, которые можно исследовать для понимания 
того, как евангельские мотивы и символы транс-
формируются в новом литературном контексте.

Анализ реакции читателя. Рассматривается, 
как читатели могут интерпретировать слияние еван-
гельских текстов с вымышленным повествованием. 
Рассматриваются различные картины мира чита-
телей и то, как их точки зрения могут повлиять на 
понимание библейского нарратива в произведении. 
Литературным примером может выступить «Жизнь 
Пи» Я. Мартела. Произведение, ставящее вопросы 
веры в Бога, вызывает различные реакции читате-
лей, что позволяет анализировать, как слияние 
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евангельских текстов с вымышленным повество-
ванием воспринимается в разных картинах мира 
интерпретаторов.

Критическая оценка. Включает в себя крити-
ческую оценку общего воздействия и значимости 
художественного произведения, в котором рассма-
триваются евангельские тексты. Литературным 
примером может выступить «Хождение по мукам» 
А. Толстого. Критическая оценка данного произ-
ведения может включать анализ идеи, как библей-
ские компоненты способствуют описанию общей 
тематики страданий и искупления, и как это влияет 
на его восприятие художественного произведения 
в культурном и историческом контексте.

Эти примеры демонстрируют применение гер-
меневтического анализа к библейским компонентам 
в художественной литературе, указывают на слож-
ные процессы реинтерпретации и трансляции би-
блейских мотивов в литературе, подчеркивают важ-
ность мультидисциплинарного подхода для полно-
го понимания художественного текста.

Таким образом, герменевтико-интерпретацион-
ный метод анализа библейских компонентов в ху-
дожественной литературе стремится к пониманию 
художественного текста, исследует разнообразные 
способы, через которые произведения могут быть 

интерпретированы и поняты, учитывая их много-
слойность и контекстуальную зависимость. 

Герменевтический анализ библейских компо-
нентов в художественной литературе охватывает 
комплексную оценку литературного произведения, 
основываясь на критериях эстетического и методо-
логического единства интерпретации, в котором 
учитывается единство формы и содержания про-
изведения, историческая верифицируемость и куль-
турно-контекстуальная реальность изучаемого 
текста. Реализация данной методологии требует 
междисциплинарного подхода, включающего анализ 
и применение литературоведческой методологии, 
исторических фактов, теологического и культуро-
логического знания. 

Уровни раскрытия библейского нарратива в ли-
тературном тексте: текстовый анализ – истори-
ческий контекстуализм – теологическое размыш-
ление – сравнительный филологический анализ – 
интертекстуальный анализ – анализ реакции 
читателя – критическая оценка. Литературный 
анализ одного из этих уровней (или их комплексная 
актуализация) определяет степень глубины пони-
мания процессов реинтерпретации и трансляции 
ветхозаветных и евангельских образов и сюжетов 
в художественном произведении.
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