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АННОТАЦИЯ. Рассматривается актуальная в современной России проблема межконфессионально-
го взаимодействия. Определяется роль и место визуальных образов в процессе межконфессиональ-
ного взаимодействия, их социокультурный потенциал и влияние на формирование межконфессио-
нальной толерантности как основы межконфессионального взаимодействия. 
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ABSTRACT. The article discusses the phenomenon of interdenominational communication which is very 
topical in Russia today. The author tells about visual representations, their role and place in interdenomi-
national interaction, their socio-cultural potential and influence on the development of interdenomina-
tional tolerance as a foundation of interdenominational communication. 

оликонфессиональный уклад со-
временного российского общества 

предполагает разнообразные формы взаи-
модействия в повседневных практиках: 
в производственной и досуговой сфере, 
в сфере образования и культуры. Задача, 
которая стоит перед современным общест-
вом, — развитие толерантного отношения к 
другому, отличающемуся принадлежностью 
к иной религиозной конфесии, обладающе-
му иным опытом самопроявления. В этом 
смысле символическая сторона культуры, 
воплощающаяся в том числе в зримых об-
разах, закрепленная в ритуально-обрядовых 
практиках и артефактах, обладает особой 
значимостью, поскольку позитивное или 
негативное отношение к тому или иному об-
разу экстраполируется на всю культуру в це-
лом. И если образы культуры носят устояв-
шийся характер, то анализ их роли в системе 
межконфессионального взаимодействия еще 
не проводился. 

Как правило, любому взаимодействию 
предшествует процесс зрительного воспри-
ятия участников и среды общения, который 
начинается с создания визуальных (зри-
тельных) образов. Опираясь на определения 
понятий «образ» и «визуальное», далее под 
визуальным образом будем понимать образ 
объекта, актуально воздействующий на 
субъект через глаза и скорректированный 
внутренним эмоциональным восприятием 
последнего. Как отмечает Р. Ю. Порозов, 
«визуальный образ — это результат деятель-
ности нормативного и ценностного аппарата 

человека или коллектива» [7. С. 219]. Чело-
веческое восприятие визуальных образов 
строится во многом на внутренней эмоцио-
нальной реакции, через зрение получаемый 
визуальный образ вводится в систему 
имеющихся ценностей, в процессе рассмат-
ривания он многократно усиливается ассо-
циативными связями. В итоге оказывается, 
что «изображения сами по себе гораздо ме-
нее сильны, нежели полученное впечатле-
ние от них». Таким образом, субъективно 
проживая процесс восприятия, человек вы-
страивает собственные визуальные образы, 
создает свои зримые объекты.  

Межконфессиональное взаимодействие 
строится на общении представителей кон-
фессиональных групп в различных сферах 
жизни и деятельности человека [8. С. 74], это 
процесс непосредственного или опосредован-
ного воздействия конфессий (деноминаций) 
друг на друга, обусловливающий изменения в 
них через межконфессиональную толерант-
ность. В свою очередь, целенаправленное и 
вдумчивое использование визуальных обра-
зов, на наш взгляд, более всего способствует 
развитию такого рода толерантности. 

Визуальные образы в религиозной жиз-
недеятельности играют неоспоримую роль, 
однако, если в одних конфессиях (например, 
в православии) они превалируют, надежно 
выстраивая знаково-символический ряд, то 
в других (ислам) большое значение имеют 
лишь отдельные зрительные атрибуты и их 
использование.  

Насущные и жизненно необходимые 
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межконфессиональная толерантность и 
межконфессиональный диалог, являясь со-
ставной частью межконфессионального 
взаимодействия, предполагают религиоз-
ный плюрализм. Поскольку традиционная 
модель межконфессионального диалога, 
предполагающая финал «с абсолютным по-
бедителем», изжила себя, ни одна религия 
не должна позиционировать себя как доми-
нирующая вероучительная система, выбирая 
стремление и поиск способов диалогового 
взаимодействия с другими. Такого рода 
плюрализм обеспечивается в том числе и с 
помощью механизмов зрительного воспри-
ятия: яркие, броские плакаты, убранство, 
строго подобранные цвета, характеризую-
щие представителей отдельных конфессий в 
ситуации взаимодействия (входе различных 
социальных акций, мероприятиях светского 
и религиозного характера) обеспечивают 
доверие и интерес прихожан и граждан. 

На наш взгляд, дополнительную про-
дуктивность межконфессиональному взаи-
модействию может обеспечить «снятие» не-
гативного эмоционального фона по отноше-
нию к представителям различных религиоз-
ных групп. На позитивное отношение мак-
симально влияет зримый образ религиозной 
культуры, который запечатлен в убранстве 
храмов, религиозной символике, во внеш-
нем облике представителей духовенства и 
верующих, принадлежащих данной конфес-
сии. Известно, что люди с осторожностью 
относятся к неизвестному и непонятному. 
Нам кажется, что если визуальный образ 
другой религии и ее представителей пере-
станет быть «таинственным незнакомцем», 
станет частью повседневности, то и отноше-
ние к представителям различных религий 
изменится.  

Такую задачу отчасти решает школа, в 
образовательных программах которой появ-
ляются курсы, посвященные различным ре-
лигиозным конфессиям. Так, введенная 
дисциплина «Основы религиозных культур 
и светской этики» ставит одной из задач 
формирование толерантного отношения к 
представителям различных религий. Гово-
рить об успешности или неудачах этого кур-
са пока рано, можно лишь констатировать, 
что учебные пособия и предлагаемый визу-
альный материал строится по принципу 
знакомства с одной религиозной конфессией 
(христианством, исламом, иудаизмом, буд-
дизмом). И хотя внутренняя структура пода-
чи материала совпадает, пространство для 
межконфессионального диалога, на наш 
взгляд, практически не создается. 

Достаточно успешным опытом можно 
считать введение в ряде школ России про-
граммы «Истоковедение», получившей 
в Свердловской области название «Урал. 

Человек. Истоки» [1, 3, 4]. Авторы програм-
мы и учебных пособий ставили перед собой 
цель патриотического воспитания через 
знакомство с отечественными традициями. 
По сути, в основе этих программ лежит идея 
формирования региональной идентичности, 
в которую составным компонентом входит 
этническая и религиозная составляющие. 
Как отмечает один из авторов программы 
И. Я. Мурзина [5], созидание образа культу-
ры на основе системы ценностей, лежащих в 
ее основе, позволяет создать условия для 
позитивной идентичности. Одним из усло-
вий на этом пути становится воспитание ви-
зуальной культуры, которая включает в том 
числе и образы различных религиозных 
культур как важнейшие компоненты регио-
нального культурного пространства.  

Предлагаемые в учебных пособиях курса 
«Урал. Человек. Истоки» образы различных 
религий одновременно рассматриваются как 
уникальные (принадлежащие отдельным 
конфессиям) и как единые (представленные 
в общем для жителей Урала пространстве). 
Визуальные образы комментируют и допол-
няют тексты, предлагаемые для чтения, в 
которых татарская сказка соседствует с рус-
ской, истории о людях, прославивших Урал, 
показывают, что важна не рознь, а понима-
ние ценности единства народов, а религиоз-
ные деятели различных конфессий высту-
пают вместе, когда речь идет о благотвори-
тельности, помощи и молитвенной под-
держке в тяжелые времена испытаний, вы-
павших на долю уральцев.  

Так, учебном пособии «Мир родного 
Урала» (авторы И. Я. Мурзина, Т. М. Наумо-
ва) успешно решается задача создания еди-
ного культурного пространства через вклю-
чение в него образов храмов различных 
конфессий. Известно, что в архитектурном 
облике городов доминантами выступают 
наиболее значимые и символически напол-
ненные сооружения. Авторы стремятся пока-
зать, что условием межконфессионального 
диалога становится не просто присутствие в 
городе православного храма или мусульман-
ской мечети, но и то, как они организуют 
пространство. Чтобы сделать их ближе друг 
другу, приводятся тексты, рассказывающие о 
строительстве храмов на Урале, а чтобы уча-
щиеся почувствовали единство религиозных 
культур, создается представление об общем 
для всех религий пути – от внешней красоты 
в убранстве – к внутренним смыслам. 

От понимания, что живущие на Урале 
люди принадлежат различным конфессиям 
и этносам, авторы переходят к формирова-
нию представления о единстве. Это делается 
через праздничную традицию, характери-
зующую каждый этнос, отражающую рели-
гиозные основания, и вместе с тем объеди-
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няющую людей. Важно, что в курсе «Урал. 
Человек. Истоки» наряду с религиозными 
традициями представлена светская, которая 
соединяет людей не по принципу религиоз-
ной или этнической идентичности, но по 
принадлежности к единому социуму. Имен-
но в этом пространстве и возникает меж-
культурный диалог. 

Идея, которая заложена в учебной про-
грамме, – постижение Другого через образы 
красоты – убедительно показывает, что кра-
сота убранства храма, праздничная одежда, 
традиции прекрасны у любого народа, но 

именно их многоцветие создает целостный 
образ края, в котором живут люди. Обоб-
щенный образ этой идеи выступает в орга-
низации праздника День народов Урала, в 
рамках которого не просто представлены 
различные этнокультурные и религиозные 
традиции, но их единство через эстетически 
значимый образ, который, в свою очередь, 
опирается на ценностную систему религиоз-
ных культур. Визуализация идеи происходит 
в процессе диалога, который и есть условие 
толерантного существования, единства куль-
тур в их многообразии. 
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