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нако социологи до сих пор уде-
ляли ей недостаточное вни-
мание, поэтому перед нами — 
серьезная попытка системати-
чески рассмотреть монашество 
с помощью социологического ин-
струментария. Во-вторых, книга 
вносит вклад в изучение христи-
анского монашества, к которому 
исследователи обращаются реже, 
чем к монашеству восточных ре-
лигий (буддизм, индуизм и др.). 
В-третьих, существующие иссле-

дования фокусируются на изуче-
нии активной общинной жизни 
монастырей, их социальной ра-
боты и вклада в сообщество. Ав-
торы данной книги уделяют до-
статочное внимание собственно 
монашеским религиозным пра-
ктикам и внутренней жизни мо-
настырей в той мере, которая им 
доступна. 

К. Медведева

Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: 
возникновение и миграция: Материалы к изучению 
нетрадиционной религиозности. Т. 1. Минск: Минская 
духовная академия, 2015. — 559 с.

Монография В.А. Мартинови-
ча, как вытекает из ее назва-
ния, посвящена чрезвычайно 
актуальной в современном ре-
лигиоведении теме возникно-
вения и миграции нетрадици-
онной религиозности. Казалось 
бы, вопросам возникновения 
и развития нетрадиционной 
религиозности уже посвящены 
тысячи зарубежных и отечест-
венных исследований; в их чи-
сле и фундаментальные мо-
нографии, и зарубежные спра-
вочные издания по новым 
религиозным движениям. Тем 
не менее следует признать, что 
труд В.А. Мартиновича явля-
ется не только «скромной леп-
той», но серьезным вкладом 
в религиоведение. 

Прежде всего, хотелось бы от-
метить, что рецензируемая мо-
нография не только является ре-
зультатом анализа 673 трудов, 
более половины из которых — 
англо- и немецкоязычные, но со-
держит ряд интересных автор-
ских концепций и теоретических 
находок. Это и закономерности 
касательно влияния личной исто-
рии основателя НРД, его образо-
вания и статуса на успех его на-
чинания, а также, наоборот, вли-
яния содержания и структуры 
организации на общий портрет 
ее основателя, и разработанная 
В.А. Мартиновичем «интеллекту-
альная модель культовой иннова-
ции», и системный подход к ана-
лизу нетрадиционной религиоз-
ности, и др. Эмпирическая база, 
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подтверждающая теоретические 
выкладки автора, насчитывает 
3815 НРД из 93 стран мира. Не-
маловажным является и то, что 
В.А. Мартинович вводит в науч-
ный оборот отечественного рели-
гиоведения множество западных 
концепций относительно разных 
аспектов возникновения и мигра-
ции НРД и поднимает вопросы, 
которые до сих пор мало или сов-
сем не обсуждались у нас, такие, 
например, как влияние аккуль-
турации на массовое появление 
религиозных инноваций, борьба 
за власть как основная причина 
появления сект, влияние на обра-
зование структурированных форм 
нетрадиционной религиозности 
таких факторов, как ритуальная 
практика, морально-этический 
кодекс поведения, аудиовизуаль-
ное сопровождение сектантских 
движений и наличие собствен-
ного сакрального пространства 
и/или места для регулярных со-
браний группы. Наконец, в мо-
нографии поставлены теоретиче-
ские вопросы, которые еще толь-
ко предстоит решить.

Ключевое понятие, использу-
емое в монографии, это, конеч-
но, «нетрадиционная религиоз-
ность». Автор определяет ее как 
«все многообразие форм сек-
тантства, существующих на тер-
ритории одной, конкретно взя-
той страны мира» (с. 41), а также 
как сложную, открытую, разви-
вающуюся, целостную подсисте-
му общества, включающую в себя 

все многообразие разновидно-
стей и типов сектантства (с. 86). 
В.А. Мартинович представляет 
нетрадиционную религиозность 
в виде целостной системы, ко-
торая имеет неизменное «ядро» 
и подвижную «оболочку», изме-
няющуюся под влиянием целого 
ряда факторов и обусловливаю-
щую «индивидуальный портрет 
сектантства той или иной стра-
ны мира» (с. 87 – 88). Посколь-
ку нетрадиционная религиоз-
ность в целом, и прежде всего та-
кой ее компонент, как культовая 
среда, черпает свой идейный по-
тенциал в том числе и из несек-
тантских идей, то феномен сек-
тантства неуничтожим; он бу-
дет существовать до тех пор, пока 
существует общество, убежден 
В.А. Мартинович. Ключевой для 
всей монографии является гла-
ва 3, в которой автор предла-
гает циклическую схему ди-
намики воспроизводства не-
традиционной религиозности, 
включающую три элемента: 
а) несектантские идеи в общест-
ве, б) культовая среда общества 
и в) структурированные формы 
сектантства. Вся система прохо-
дит два круга развития (внутрен-
ний и внешний), и полный цикл 
завершается возвращением си-
стемы в изначально равнове-
сное состояние (вне зависимости 
от того, какой была стартовая по-
зиция). Таким образом, воспроиз-
водство нетрадиционной религи-
озности циклично и непрерывно.
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Автор фактически опровер-
гает популярную в религиоведе-
нии концепцию «бума» нетради-
ционной религиозности на Запа-
де в 1960-х гг. как уникального 
в истории общества явления.

«Дорожная карта» исследова-
ния, предпринятого в рецензиру-
емой монографии, включает две 
основные задачи. 

Первая задача предполага-
ет «описание всего многообра-
зия базовых элементов системы 
нетрадиционной религиозности 
с учетом особенностей их струк-
туры и содержания в привязке 
к европейскому региону, а также 
с исследованием ситуации в Бе-
лоруссии...» (с. 89). Эта задача 
решается путем раскрытия сле-
дующих вопросов: 1) Создание 
двух классификаций элементов 
нетрадиционной религиозности, 
в основания которых положе-
ны степень развития структуры 
НРД и особенности содержания 
учения НРД; 2) Раскрытие иде-
ально-типического характера 
обеих классификаций и их не-
разрывная взаимосвязь друг 
с другом; объяснение привязки 
этих классификаций к европей-
скому региону; 3) Операциона-
лизация понятия индивидуаль-
ного портрета нетрадиционной 
религиозности и создание та-
кого портрета для Белоруссии; 
4) Рассмотрение вопроса о гра-
ницах нетрадиционной рели-
гиозности и о ее пограничных 
состояниях.

Вторая задача — анализ систе-
мы воспроизводства нетрадици-
онной религиозности и исследо-
вание процессов возникновения 
и миграции НРД в Белоруссии. 
Она, в свою очередь, раскры-
вается в пяти вопросах: 1) Ана-
лиз основных элементов и про-
цессов системы воспроизводства 
нетрадиционной религиозности, 
а также динамики ее работы; 
2) Изучение влияния социо-
культурного контекста на систе-
му воспроизводства нетрадици-
онной религиозности, с обзо-
ром современных концепций; 
3) Изучение процессов, протека-
ющих на микроуровне и приводя-
щих к появлению сект и культов; 
4) Теоретический анализ фено-
мена миграции НРД; 5) С учетом 
результатов исследования инди-
видуального портрета нетради-
ционной религиозности, а также 
разработок в области динами-
ки воспроизводства нетрадици-
онной религиозности, представ-
ление результатов исследования 
процессов возникновения и миг-
рации НРД в Белоруссии.

В целом структура рецензи-
руемой монографии включа-
ет в себя восемь взаимосвязан-
ных глав, в каждой из которых — 
от пяти до семи параграфов. 
Поскольку подробный их об-
зор в рамках объема рецензии 
не представляется возможным, 
остановлюсь лишь на нескольких 
дискуссионных вопросах и тех 
разработках В.А. Мартиновича, 
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которые, на мой взгляд, необхо-
димо развить. В частности, рас-
смотрим классификации, разра-
ботанные автором. 

Первая из них — классифи-
кация нетрадиционной религи-
озности «по структуре» — имеет, 
как утверждает белорусский ис-
следователь, в своей основе две 
характеристики: членство и сте-
пень развития организационной 
структуры (или ее отсутствие). 

В соответствии с этими харак-
теристиками выделяются сле-
дующие типы нетрадиционной 
религиозности:

1) Секты и культы (с силь-
ной организационной структу-
рой и институтом постоянно-
го членства). Секты образуются 
в результате отделения от рели-
гиозной группы, тогда как куль-
ты возникают в результате куль-
товой инновации.

2) Клиентурные культы 
(со слабой организационной 
структурой и институтом вре-
менного членства). Клиентур-
ные культы претендуют на пол-
ноту знаний в какой-либо кон-
кретной сфере бытия человека 
и общества; они «предлагают ог-
раниченный набор специализи-
рованных услуг за определенную 
плату или компенсацию и из-
начально не предполагают вы-
страивания долгих отношений 
со своими “клиентами”» (с. 92).

3) Аудиторные культы — име-
ют «минимальную организаци-
онную структуру с системой регу-

лярной трансляции религиозно-
го или оккультно-мистического 
знания в массы» и полное отсут-
ствие института членства (с. 93). 

4) Культовая среда общества: 
не имеет ни организационной 
структуры, ни института членст-
ва, поскольку это «вся сфера не-
институализированной нетра-
диционной религиозности, со-
стоящая из сектантских идей 
и ритуальных практик, разде-
ляемых и исполняемых людьми 
в индивидуальном порядке вне 
контекста какой-либо группы» 
(с. 94).

5) Внутрицерковное сектант-
ство: нетрадиционные верова-
ния и практики, существующие 
«в границах традиционных ре-
лигий мира» (однако из контек-
ста следует, что все-таки грани-
цы данного типа заданы церко-
вью как институтом общества, 
а не традиционной религией). 
Выделение этого типа интуи-
тивно понятно, однако, на мой 
взгляд, представляется неод-
нозначным ответ на вопрос, на-
сколько организационная струк-
тура этого типа совпадает с тако-
вой в церкви, и насколько можно 
говорить в данном случае о сов-
падении типа членства. Ведь 
к внутрицерковному сектантст-
ву, как указывает В.А. Мартино-
вич, относятся и культ личности, 
и магическое мышление, и апо-
калиптизм, и политеизм, и экс-
тремизм, и самовольное внедре-
ние в структуру церкви изна-
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чально чуждых ей религиозных 
практик, систем вероучения, ме-
тодов работы. 

6) Сектоподобные группы: 
«организации, совмещающие 
в своих границах не имеющие 
ничего общего с сектантством 
элементы с рядом чисто сектант-
ских характеристик. (...) Их сек-
тантскость является постоян-
но изменяющейся величиной...» 
(с. 96 – 97). О степени разви-
тия организационной структу-
ры и о способе членства в таких 
группах автор ничего не пишет. 

Таким образом, мы видим, 
что критерии, лежащие в осно-
ве выделения разных «типов» 
(классов), используются в дан-
ной классификации недостаточ-
но последовательно. Хотя сама 
классификация имеет эвристи-
ческое значение и позволяет 
В.А. Мартиновичу выявить да-
лее ряд закономерностей. Так, 
«чем менее структурирован тот 
или иной тип сектантства, тем 
больше он представлен в обще-
стве» (с. 128); «чем эффектив-
нее и сильнее развивается сек-
тор структурированных форм 
сектантства, тем большее влия-
ние он оказывает на уменьшение 
общего объема несектантских 
идей». Последняя «закономер-
ность» представляется спорной. 
Вряд ли в данном случае умест-
но применять механистический 
принцип сообщающихся сосу-
дов, ведь современные общества 
сильно дифференцированы, так 

что развитие наук и культуры, 
особенно в части идей, во мно-
гом идет независимо от сферы 
религии.

То же самое касается и вто-
рой классификации нетрадици-
онной религиозности «по содер-
жанию вероучения». Дискусси-
онным, на мой взгляд, является 
вопрос о том, следует ли отно-
сить к нетрадиционным рели-
гиозным объединениям ком-
мерческие культы (такие, как 
Гербалайф, Амвэй и т.п.), псев-
донаучные культы (последова-
тели Акимова, Казначеева, Вей-
ника и т.п.), псевдопсихологиче-
ские культы (академия Золотова, 
Академия трансперсональных 
технологий и т.п.). По всей види-
мости, автор монографии не раз-
граничивает квазирелигиозные 
и нетрадиционные религиозные 
объединения. Кроме этого, пред-
ставляется сомнительной це-
лесообразность выделения та-
кого типа, как «политические 
культы», наряду с неоязычни-
ками, НРД восточной ориента-
ции, синкретическими культами 
и, возможно, другими группа-
ми, поскольку в этом случае на-
рушается одно из основных тре-
бований, предъявляемых к клас-
сификациям, — непересечение 
классов. В целом предложенная 
классификация во многом бы 
выиграла, если бы была постро-
ена как многоуровневая.

Тем не менее сам аналити-
ческий подход, предложенный 
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В.А. Мартиновичем, представля-
ется верным. В § 2.4. автор кон-
струирует посредством наложе-
ния друг на друга двух указанных 
классификаций 102 потенциаль-
но возможных типа нетрадици-
онной религиозности. При этом 
он отмечает, что в рамках каж-
дого из них «возможно огром-
ное количество вариантов и раз-
новидностей их наполнения 
конкретными группами, сообще-
ствами, идеями и практиками» 
(с. 121 – 122). В.А. Мартинович 
также допускает возможность 
существования промежуточных 
типов. 

Кроме классификаций, вызы-
вает вопросы положение авто-

ра, что, помимо сект и культов, 
к разновидностям новых религи-
озных движений относятся кли-
ентурные культы (с. 93). Выделяя 
типы клиентурных и аудиторных 
культов, В.А. Мартинович оттал-
кивался от концепции Р. Старка 
и У.С. Бэйнбриджа, но у данных 
авторов понятию «НРД» соот-
ветствует самостоятельный тип — 
культовое движение.

В целом же рецензируемая 
монография отличается глубо-
кой продуманностью, логичной 
структурой и великолепной на-
учной базой. 

Е. Васильева

Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній 
політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ — початку 
ХХІ століття. Львів: Вид-во УКУ, 2013. — 504 с.

Книга Виктора Еленского «Боль-
шое возвращение: религия в гло-
бальной политике и международ-
ных отношениях конца ХХ — на-
чала ХХІ столетия» посвящена 
наиболее актуальным тенден-
циям в религиозной сфере, про-
исходящим в мире в последние 
40 – 50 лет. Это взаимосвязанные 
процессы: десекуляризация, де-
приватизация и возвращение ре-
лигии в публичную сферу. Автор 
не вдается в нюансы дискуссий 
социологов религии, известных 
как secularization debate, хотя 
и позволяет себе вкратце обри-

совать социологические теории 
религии последней четверти сто-
летия (с. 71 – 98, 196 – 205). Вме-
сте с тем В. Еленский упомина-
ет многие концепции религии, 
однако делает это не в контек-
сте раскрытия истории религио-
ведения (социологии религии), 
но в рамках описания истории 
возвращения религии в публич-
ную жизнь Америки и Европы, 
роли религии в процессе фор-
мирования политических на-
ций, а также осмысления глоба-
лизации как одного из факторов 
десекуляризации.


