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обществах, нагруженных ар-
хаикой, идут неумолимые про-
цессы модернизации. Соот-
ветственно, модернизируются 
и православные церкви — или, 
по крайней мере, сталкивают-
ся с вызовом модернизации 
и вынуждаются на него отве-
чать (на что справедливо об-
ращает внимание в своей 
статье А. Верховский). А по-
этому изучение актуальных 
процессов в зоне «восточно-
го христианства» следует ори-
ентировать не столько на об-
наружение инерции архаики, 
сколько на выявление новей-
ших постсекулярных тенден-
ций и процессов, выявляющих 

новые религиозно-обществен-
ные конфигурации. Иначе го-
воря, следует поставить под 
вопрос старые идеологические 
схемы и соответствующие ис-
следовательские ракурсы, что-
бы дать место новому видению. 
Но это должна сделать имен-
но наука, причем не «нормаль-
ная» (по Куну), а инноваци-
онная, предлагающая новые 
парадигмы. И только после 
этого соответствующая публи-
цистика расстанется с устарев-
шими, уже не релевантными 
подходами.

А. Кырлежев
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in Consumer Society: Brands, Consumers and Markets. 
Burlington, VT: Ashgate Publishing, Ltd. — 268 p.

Книга «Религия в обществе 
потребления: бренды, потре-
бители и рынки» вышла ле-
том 2013 года в серии, связан-
ной с одной из крупнейших 
современных исследователь-
ских программ, сосредоточен-
ных на изучении религии в Ев-
ропе — Religion and Society 
Programme. Эта программа 
объединяет тридцать две науч-
ные дисциплины в семидеся-
ти пяти масштабных проектах. 
Данный сборник, продолжая 
развивать темы, уже затрону-
тые в предыдущих публикаци-

ях1, уделяет особое внимание 
экономическому аспекту совре-
менного положения религии 
в развитых странах, а именно 
взаимному влиянию и связям 
между религией и консьюме-
ристской идеологией развитых 
стран.

1. Gauthier, F. and Martikainen, T. (eds) 
(2013) Religion in the Neoliberal Age: 
Modes of Governance and Political 
Economy. Farnham, 2013; Gauthier, F., 
Martikainen, T. and Woodhead, L. (eds) 
(2011) «Religion in Consumer Society», 
Social Compass (special issue) 58 (3).
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Сборник состоит из двена-
дцати статей, сгруппированных 
поровну в двух частях. Первая 
часть — Changing World Religions 
(«Меняющиеся мировые рели-
гии») — посвящена изменениям, 
затронувшим мировые религии 
в последние десятилетия; эти из-
менения связываются с глобаль-
ными экономическими и по-
литическими переменами, ко-
торыми знаменовался переход 
к обществу потребления в раз-
витых странах. Статьи первой 
части сборника пытаются опре-
делить заимствования мировы-
ми религиозными традициями 
стратегий общества потребления. 
Эти стратегии вытекают из необ-
ходимости приспособления к но-
вому культурно-экономическому 
ландшафту и тем трансформаци-
ям, которые претерпевает сама 
религиозная традиция в резуль-
тате подобных заимствований.

Вторая часть — Commoditised 
Spiritualities («Духовность, пре-
вращенная в товар») — рассма-
тривает консьюмеризм и коммо-
дификацию, то есть превращение 
религиозных смыслов и практик 
в товар, на материале таких ре-
лигиозных феноменов современ-
ности, как новые религиозные 
движения, Нью Эйдж и практи-
ки различных субкультур.

Сборник примечателен раз-
нообразием затрагиваемых тем, 
среди которых как использова-
ние элементов буддизма и поп-
культуры в современном амери-

канском иудаизме (статья Миры 
Никулеску), так и парадоксаль-
ные связи капиталистического 
общества потребления и внеш-
не антипотребительского по духу 
фестиваля Burning Man (статья 
Франсуа Готье). Это же разнооб-
разие можно назвать и основным 
недостатком сборника: статьи, 
объединенные одной слишком 
обширной темой, слабо связаны 
между собой, в  них исследует-
ся совершенно разный материал. 
Редакторы не ставили своей це-
лью предложить теоретическую 
концептуализацию, которая уже 
имела место в предыдущих пуб-
ликациях, что оставляет впечат-
ление некоторой вторичности 
сборника. Вместе с тем собран-
ный в книге разнообразный ма-
териал по разнообразным про-
блемам представляет несомнен-
ный интерес.

С б о р н и к  о т к р ы в а -
ет статья Саймона Спека 
Religion, Individualisation and 
Consumerism: Constructions 
of Religiosity in ‘Liquid’ and 

‘Reflexive’ Modernity («Религия, 
индивидуализация и консьюме-
ризм: конструирование религи-
озности в „текучей“ и „рефлек-
сивной“ современности»). Ста-
тья Спека, единственная сугубо 
теоретическая работа в сборни-
ке, посвящена противопостав-
лению и анализу двух философ-
ских концепций — «текучей со-
временности» Зигмунта Баумана 
и «рефлексивной современно-
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сти» Ульриха Бека. Бауман и Бек 
придерживаются противополож-
ных взглядов на взаимоотноше-
ния религии и консьюмеризма, 
а также на ту роль, которую они 
играют в формировании космо-
политической или фундамента-
листской религиозных идентич-
ностей. Позицию Баумана Спек 
определяет как «тривиализирую-
щую», поскольку тот рассматри-
вает консьюмеризм как силу, ве-
дущую к упадку религии и утрате 
ею влияния, что в конечном ито-
ге выливается в фундаментализм 
как реакцию на сложившуюся си-
туацию. Цель фундаментализ-
ма — «религии ущербных потре-
бителей» — Бауман видит в пре-
одолении новых вызовов путем 
обращения к простым истинам. 
Позиция Бека кардинально про-
тивоположна — он считает, что 
индивидуализированная рели-
гия, освобожденная от контро-
ля, в период «второй современ-
ности» (second modernity) стано-
вится полноправным субъектом 
гражданского общества. Спек 
определяет точку зрения Бека 
как «ревитализирующую». Ана-
лиз и сопоставление двух проти-
воположных философских кон-
цепций, касающихся соотноше-
ния религии и консьюмеризма, 
призваны помочь прояснить не-
которые проблемы положения 
религии в современном обществе.

Статья From Standardised 
Offer to Consumer Adaptation: 
Challenges to the Church of 

Sweden’s Identity («От стандарти-
зированного предложения к ори-
ентации на потребителя: вызовы 
для идентичности Церкви Шве-
ции») шведского исследователя 
Пера Петерсона посвящена по-
пыткам Лютеранской Церкви 
Швеции приспособиться к по-
требительскому запросу в усло-
виях снижающегося количества 
прихожан. На примере Церкви 
Швеции Пер Петерсон рассма-
тривает социальные предпосыл-
ки и сложности формирования 
религиозной идентичности в со-
временном капиталистическом 
обществе. Основным показате-
лем религиозной идентичности 
является количество посещений 
литургических служб, особенно 
по воскресеньям. Снижение чис-
ла прихожан, посещающих вос-
кресную службу, долгое время 
рассматривалось как знаковый 
показатель снижения христи-
анской религиозности не толь-
ко самой Лютеранской Церко-
вью, но и социологами, утвер-
ждавшими, что секуляризация 
в Швеции усиливается. Одна-
ко Пер Петерсон обращает вни-
мание на тот факт, что одновре-
менно со снижением числа при-
хожан, посещающих воскресную 
службу, имеется постоянный 
и даже иногда увеличивающий-
ся спрос на услуги, касающиеся 
ритуалов перехода, паломниче-
ства по святым местам, благотво-
рительности и т. д. Пер Петер-
сон приходит к заключению, что 
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Церковь Швеции не утрачивает 
своего влияния, но это влияние 
качественно трансформируется. 
По мнению Петерсона, посеще-
ние литургических и воскресных 
служб не востребовано в совре-
менном индивидуалистском об-
ществе потребления и является 
пережитком коллективизма про-
шлых эпох, отсюда происходит 
и количественный спад, в то вре-
мя как запрос на индивидуаль-
ные услуги сохраняется и даже 
растет. Таким образом, каждый 
человек в некотором смысле при-
обретает власть над Церковью, 
то есть он имеет право свободно 
отойти от Церкви, воздержать-
ся или присоединиться к Цер-
кви в той форме, которую счи-
тает нужной. Именно эта власть 
потребителя религиозных услуг 
формирует новый образ Церкви.

Третья статья сборника, 
Packaging Religious Experience, 
Selling Modular Religion: 
Explaining the Emergence and 
Expansion of Megachurches 
(«Упаковывать религиозный 
опыт и продавать модульную 
религию: попытка объяснения 
возникновения и экспансии ме-
гацерквей») Стивена Эллингсо-
на, посвящена такому специфи-
ческому явлению, как амери-
канские «мегацеркви», то есть 
церкви, которые посещает более 
двух тысяч прихожан каждую 
неделю. По мнению Эллингсона, 
секрет успеха мегацерквей в том, 
что они успешно адаптируют-

ся к потребительскому обще-
ству путем постоянного исполь-
зования и внедрения различных 
новшеств в процесс богослуже-
ния. Эллингсон останавливает-
ся на вопросах возникновения 
и роста мегацерквей, анализиру-
ет применяемые ими инновации 
и влияние, которое мегацеркви 
оказывают на население. Уни-
кальность мегацерквей в том, 
что они идентифицируют себя 
в качестве «предприятий», ра-
ботающих на религиозном рын-
ке и учитывающих потребитель-
ский спрос для превращения 
религий в адекватное предло-
жение для этого спроса. Реаги-
руя на имеющийся спрос (под-
твержденный систематическими 
исследованиями рынка), ме-
гацеркви, существуя в контек-
сте современной поп-культуры, 
предлагают эмоционально мощ-
ный и постоянно изменяющийся 
религиозный ответ.

Статья The Paradoxes of New 
Monasticism in the Consumer 
Society («Парадоксы нового мо-
нашества в обществе потребле-
ния») Стефании Пальмизано 
исследует так называемое «но-
вое монашество», то есть дви-
жение, возникшее в католиче-
ском монашестве после Второго 
Ватиканского Собора. Пальми-
зано утверждает, что процессы 
монашеского обновления были 
обусловлены современными со-
циальными и культурными из-
менениями, а также динами-
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кой капиталистического рынка. 
В статье обсуждаются, в част-
ности, парадоксальные взаимо-
действия «нового монашества» 
с обществом в контексте совре-
менного социального ландшаф-
та. На материале качественного 
исследования семи католических 
общин «нового монашества» 
в Италии Пальмизано прихо-
дит к парадоксальному выво-
ду: с одной стороны, «новое мо-
нашество» — это альтернатива 
ускоренному, ориентированно-
му на прибыль и успех обществу 
потребительского капитализма, 
с другой стороны, оно явно заим-
ствует некоторые элементы и ме-
тоды капиталистической эконо-
мики и идеологии потребления.

Статья ‘Find Your Inner God 
and Breathe’: Buddhism, Pop 
Culture, and Contemporary 
Metamorphoses in American 
Judaism («Обретите своего вну-
треннего Бога и дышите: буд-
дизм, поп-культура и совре-
менные метаморфозы в аме-
риканском иудаизме») Миры 
Никулеску исследует трансфор-
мации американского иудаизма, 
вызванные новыми формами 
популярной культуры. Дилемма 
иудаизма как немиссионерской 
религии заключается в том, что-
бы сохранить связь с традицией 
и одновременно быть конкурен-
тоспособным в условиях плюра-
листического и индивидуалист-
ского религиозного рынка. Ни-
кулеску рассматривает три типа 

стратегий, взятых на вооруже-
ние еврейскими религиозными 
общинами для привлечения по-
требителя: использование во-
сточной «духовности», «ре-
брендинг» иудаизма с помощью 
массовой культуры и «эзотери-
зация» иудаизма через каббалу 
и еврейский мистицизм.

Шестая статья, заключитель-
ная для первой части сборни-
ка, Shopping for a Church? Choice 
and Commitment in Religious 
Behaviour («Шоппинг в поис-
ках церкви? Выбор и привер-
женности в религиозном пове-
дении»), Франчески Монтемагги 
исследует аналогию между выбо-
ром религии и выбором товара. 
Проводя различие между «фор-
мальной» (сбыт религиозных 
идей потребителям) и «сущност-
ной» (потеря ценности религи-
ей) коммодификацией религии, 
Монтемагги критикует положе-
ния утилитаристской теории ра-
ционального выбора, как обес-
ценивающих религиозный опыт 
и редуцирующих выбор религии 
до рационального своекорыстия. 
Автор предлагает расширенный 
взгляд на влияние идеологии по-
требления на религиозный вы-
бор. Свою точку зрения Монте-
магги подтверждает полевыми 
исследованиями христианской 
евангелической церкви в Уэльсе.

Вторая часть книги посвяще-
на таким феноменам современ-
ного общества, как новые рели-
гиозные движения, Нью Эйдж, 
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субкультуры и spirituality. Авто-
ры статей, собранных во второй 
части, исследуют взаимосвязи 
между консьюмеризмом и эти-
ми относительно новыми рели-
гиозными явлениями. Откры-
вает вторую часть статья Эндрю 
Доусона Entangled Modernity 
and Commodified Religion: 
Alternative Spirituality and the 
‘New Middle Class’ («Запутан-
ная современность и коммоди-
фицированная религия: альтер-
нативная духовность и „новый 
средний класс“»), в которой рас-
сматривается вопрос превраще-
ния религии в товар для ново-
го глобализированного средне-
го класса. Доусон доказывает, 
что потребительская идеология 
современности влияет не толь-
ко на западные, но и на вестер-
низированные страны, приводя 
в пример материалы эмпириче-
ских исследований в Бразилии. 
Эти исследования показывают, 
что интересы представителей 
нового среднего класса враща-
ются вокруг собственной лично-
сти и формируются потребле-
нием и поиском новых компо-
нентов, которые могут служить 
для ее конструирования. Слия-
ние ролей потребителя и про-
изводителя в одну — prosumer 
(от английского producer — про-
изводитель и consumer — потре-
битель) — задает тип индивиду-
альности, в которой личность 
становится конструктом, создан-
ным посредством потребления 

религиозных символов, практик 
и опыта.

Статья The Enchantments of 
Consumer Capitalism: Beyond 
Belief at the Burning Man Festival 
(«Чары потребительского ка-
питализма: по ту сторону веры 
на фестивале „Горящий чело-
век“») Фредерика Готье, одно-
го из редакторов сборника, по-
священа религиозной состав-
ляющей ежегодного фестиваля 
Burning Man в пустыне Блэк-Рок 
и возникшей вокруг него суб-
культуры. Готье бросает вызов 
положениям неоклассической 
экономической теории потреб-
ления и указывает на многочис-
ленные парадоксальные способы, 
с помощью которых потребление 
формирует культуру и превраща-
ет бренды в религиозные культы.

В девятой статье сбор-
ника, Buddha for Sale! The 
Commoditisation of Tibetan 
Buddhism in Scotland («Будда 
на продажу! Коммодификация 
тибетского буддизма в Шотлан-
дии»), Джон МакКензи анали-
зирует центры тибетского буд-
дизма, начавшие появляться 
в Шотландии с шестидесятых 
годов XX века. Особое внима-
ние он уделяет движению «Рок-
па», пришедшему в Шотландию 
в 1980 году. В своей статье Мак-
Кензи исследует способы, с помо-
щью которых буддизм адаптиру-
ется для западной потребитель-
ской культуры, и те последствия, 
которые эта адаптация может 
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иметь. Основной тезис МакКен-
зи заключается в том, что в слу-
чае с «Рокпа» коммодификация 
религиозных смыслов носит ис-
ключительно внешний характер. 
Сочетание ограничения доступа 
к фундаментальным основам тра-
диции путем выделения несколь-
ких уровней посвящения и ис-
пользования методов консьюме-
ризма позволило движению как 
удовлетворить потребительский 
спрос участников и привлечь но-
вых членов, так и сохранить цен-
ность религиозных идей и смыс-
лов тибетского буддизма.

Cтатья Mutual Interests? 
Neoliberalism and New Age 
During the 1980s («Взаимная 
выгода? Неолиберализм и Нью 
Эйдж в восьмидесятых») Лар-
са Алина исследует удивитель-
ный союз между неолибераль-
ной идеологией и движением 
Нью Эйдж, возникший в восьми-
десятых годах XX века на стра-
ницах влиятельной шведской га-
зеты Svenska Dagbladet. Алин 
рассматривает общественно-по-
литический контекст восьмиде-
сятых, когда в Швеции офици-
ально зазвучал призыв к нео-
либеральным экономическим 
реформам, неожиданно поддер-
жанный участниками движения 
Нью Эйдж, к тому моменту отка-
завшихся от антикапиталистиче-
ской и антипотребительской кри-
тики. Индивидуализация и на-
целенность на успех Нью Эйджа 
была созвучна неолиберальным 

идеям. Алин заключает, что по-
добно этике протестантизма, ра-
ботавшей на легитимацию инду-
стриального капитализма, этика 
Нью Эйджа была использована 
для легитимации неолиберализ-
ма и консьюмеризма на страни-
цах Svenska Dagbladet.

В следующей статье, Healing 
or Dealing? Neospiritual Therapies 
and Coaching as Individual 
Meaning and Social Discipline 
in Late Modern Swedish Society 
(«Целительство или предприни-
мательство? Терапия и коучинг 
как индивидуальный смысл и со-
циальная дисциплина в швед-
ском обществе времен поздней 
современности»), также написан-
ной на шведском материале, Ан-
на-Кристин Хорнборг рассматри-
вает оздоровительные духовные 
практики и тренинги личностно-
го роста. Автор описывает то, как 
эти новые практики продаются 
и применяются в шведском об-
ществе, как они удовлетворяют 
потребность личности в поиске 
смысла жизни и достижении ус-
пеха и помогают сглаживать эк-
зистенциальную неудовлетво-
ренность. В качестве предме-
та исследования были выбраны 
организации CoachCompanion 
и Resanterapy.

С б о р н и к  з а в е р ш а -
ет статья Valuing Spirituality: 
Commodification, Consumption 
and Community in Glastonbury 
(«Ценить духовность: коммоди-
фикация, потребление и общи-
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на в Гластонбери») Марион Бау-
ман, которая описывает процессы 
коммодификации религиозных 
смыслов и их потребление в ан-
глийском городе Гластонбери, не-
когда бывшим одним из христи-
анских центров паломничества, 
а ныне превратившимся в круп-
ный центр Нью Эйджа. На основе 
полевых исследований с 1990-го 
по настоящее время и результа-
тов небольшого пилотного обзора 
«духовной» экономики 2007 года 
Гластонбери исследуется как 
пример особого места, предна-
значенного для «духовного» по-
требления, в котором сами ком-
мерческие отношения могут при-
обретать сакральную ценность. 
Изучая, как функционирует эта 
система поиска и потребления 
религиозного опыта и религиоз-
ных смыслов, возможно лучше 
понять конструирование индиви-
дуальных и коллективных рели-

гиозных идентичностей, способы, 
посредством которых осущест-
вляется «покупка и продажа ду-
ховности» и как она воспринима-
ется людьми, вовлеченными в эту 
деятельность. Статья представля-
ет собой исследование важной, 
но часто игнорируемой темы «ду-
ховной» экономики, которая, тем 
не менее, как мы видим на при-
мере Гластонбери, может оказы-
вать влияние на экономический 
ландшафт целого города.

В целом данный сборник, на-
писанный в основном на ма-
териале эмпирических иссле-
дований, вносит ценный вклад 
в дискуссию о современном по-
ложении религии в разви-
тых и развивающихся странах 
и представляет большой интерес 
для исследователей современной 
религиозности.

А. Виноградов

Menzel, B., Hagemeister, M. and Rosenthal, B. (eds) (2012) 
The New Age of Russia. Occult and Esoteric Dimensions. 
München, Berlin: Verlag Otto Sagner. — 451 p.

У России всегда была и оста-
ется репутация страны с те-
кучей, туманной, мистически 
окрашенной духовностью; вам 
не составит труда обнаружить 
здесь различные формы ирра-
циональных чувств и идей, по-
скольку пространство, очер-
ченное для рационального, 
здесь сравнительно ограничен-

но. Почти любая оригинальная, 
независимая система мысли 
устремляется в мутные вол-
ны, уносящие в море эзотери-
ческого и оккультного. Для вас 
как для исследователя это пре-
красный шанс, богатый матери-
ал, но в то же время — искуше-
ние, ибо вы зачарованы вашим 
зачарованным материалом и, 


