
Изучение религиозного опы�
та, сложного и противоре�
чивого (личного и публич�

ного), вписанного в разнообраз�
ные контексты (социальный, пси�
хологический, культурный, исто�
рический, философский), в ХХ в.
происходило преимущественно за
рубежом. В СССР (и в России)
исследование культов и религий
велось с позиций жесткой крити�
ки, хотя случались «прорывы». К
их числу можно отнести труды
Д.Е.Еремеева, В.В.Малявина,
Е.А. Торчинова [2], приходящие�
ся преимущественно на начало
1990�х гг. � короткий период либе�
рализации отечественной гумани�
тарной науки.

Коллективная монография
(именно так анонсирована книга
ее создателями) «Религиозный
опыт народов Тропический Аф�
рики: психологический и социо�
культурные аспекты» (М., ИАфр
РАН, 2012. 268 с., с илл.) вышла в
свет в период актуализации рели�
гиозной тематики. Ценность ис�

следования очевидна в силу его
неразрывной связи с проблемами
трансформации общественного
сознания в условиях глобализа�
ции, демократизации и ряда дру�
гих процессов, которые на рубеже
веков (и тысячелетий), на рубеже
эпох затронули не только челове�
чество (и общество) в целом, но и
конкретных людей.

Термин «религиозный опыт»
вместе с присущими ему конно�
тациями многогранен, о чем по�
дробно пишут авторы книги
(Л.А.Андреева, А.А.Пелипенко,
Н.А.Добронравин, А.Д.Саватеев,
А.Н.Мосейко), опираясь на опыт

предшественников. Их заслугой
стало намерение уйти от приня�
тых ранее в ученой среде методо�
логических установок исследова�
ния религиозных практик как
традиционно� и социально�обус�
ловленных. Религиозный опыт
(духовный, мистический и т.д.)
рассматривается в монографии в
контексте общего и особенного, в
лоне региональной и континен�
тальной истории. Авторы (исто�
рики, философы, антропологи,
филологи), преимущественно с
позиций феноменализма, анали�
зируют не только религиозную
теорию и практику, но и отдель�
ные их элементы (магию, мисти�
ку), считая одной из главных сво�
их задач рассмотрение религиоз�
ного опыта в границах этничес�
кой и отчасти конфессиональной
культуры (см. статьи А.Н Мосей�
ко, Н.А. Добронравина, А.Д.Сава�
теева, Х.М.Турьинской).

Структурно книга разделена
на две части. Первая посвящена
теоретическим и методологичес�

ких связях Катара». Двустороннее экономическое
сотрудничество развивается в условиях наращива�
ния экспорта углеводородов из Катара, многократно
выросшего за 2000�е гг. и превышающего сейчас
$100 млрд в год. Столь же динамично растут внеш�
неэкономические связи эмирата с азиатскими и про�
мышленно развитыми странами Европы. Перспек�
тивы развития их торгово�экономического сотруд�
ничества с Катаром благоприятны: только в бли�
жайшее десятилетие эмирату потребуются $170
млрд на реализацию проектов, важные элементы ко�
торых будут закуплены за рубежом (с. 114).

К сожалению, Россия занимает пока более чем
скромное место среди деловых партнеров Катара, не�
смотря на усилия, предпринимаемые российской сто�
роной. Теме преодоления «завалов» на пути развития
двустороннего торгово�экономического сотрудниче�
ства наших стран посвящен один из параграфов под
красноречивым названием «Застой в отношениях с
Россией». Мысли, высказанные автором в этой части
работы, заслуживают самого пристального внимания
наших госучреждений и частных компаний, работаю�
щих на ближневосточном направлении.

В заключительном параграфе, посвященном ана�
лизу деятельности Форума стран � экспортеров газа
(ФСЭГ), в который, наряду с Катаром и Россией,
входит ряд африканских государств, включая Еги�
пет, Алжир, Ливию, Нигерию, Экваториальную

Гвинею, Э.О.Касаев дал взвешенный анализ этой
важнейшей проблематики. 

Э.О.Касаев подверг хорошо аргументированно�
му разбору современные тенденции экономической
экспансии Катара в Африку после 2011 г. 

В монографии впервые в отечественной науке
дан анализ инвестиционного законодательства Ка�
тара, которое необходимо знать потенциальным
российским инвесторам в катарскую экономику. Ра�
бота содержит и ряд других новых моментов теоре�
тического и практического характера. 

Вместе с тем, автору не вполне удалось в кратком
параграфе «Политическая ситуация» обрисовать
особенности внутри� и внешнеполитического курса
правящей династии, хотя Э.О.Касаев во введении к
монографии оговаривает, что тема эта заслуживает
отдельного исследования, и с этим нельзя не согла�
ситься. Он справедливо отмечает, что политической
составляющей экономического развития принадле�
жит исключительно важная роль хотя бы потому,
что она формирует инвестиционный климат в стра�
не, определяющий всю хозяйственную жизнь госу�
дарства. 

А.А. ТКАЧЕНКО,
кандидат экономических наук
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ким вопросам; вторая � является
презентацией накопленного авто�
рами в процессе исследования
эмпирического материала. Пер�
вые � в определенном смысле
вводные � главы формируют кон�
цепцию, которая в свою очередь
реализуется в представленных во
второй части (к сожалению, не
связанных ни общей идеей, ни
стилем) статьях на конкретных
примерах.

Монография начинается со
статьи Л.А.Андреевой «Содержа�
ние и формы религиозного опыта».
В.М.Хачатурян в статье «Изме�
ненные состояния сознания и ре�
лигиозный опыт», используя от�
дельные приемы, присущие сти�
листике постмодернизма, рассма�
тривает эволюцию современной
массовой культуры (посредством
театрализации, карнавализации,
игры). В совместной статье
В.М.Хачатурян и А.А.Пелипенко
«Магия: социокультурное, психо�
логическое (антропологическое) и
«материальное» измерения» сю�
жет обретает развитие. Авторы
рассматривают ситуацию своеоб�
разного «магического ренессанса»
в странах, переживших процесс
секуляризации. А.Н.Мосейко в
статье «Африканский религиозный
опыт и мифологическое миропони�
мание» традиционно уделяет вни�
мание мистическому, выявляет
мифологические модели мира. 

Во второй части монографии
авторы расширяют территори�
альные границы исследования, за
счет интеграции в него иллюст�
рирующих сюжетов с очевидной
структурно�пространственной
динамикой. В поле зрения чита�
теля попадает Южная Африка,
Замбия, Мадагаскар, Западная
Африка и другие регионы; афро�
христианство, суфизм.

Л.А.Андреева в статье «Про�
рок как носитель религиозного
опыта в афрохристианстве» вы�
водит на авансцену Уильяма Ва�
де Харриса, основателя Церкви
Христа (харризма), одного из
протестантских мессианских аф�
рохристианских направлений.

А.Д.Саватеев в статье «Суфий�
ские ордены: от религиозного опы�
та к локальной цивилизации» за�
трагивает одну из ключевых про�
блем Тропической Африки � син�
тетический (кинестетический)
характер ислама, его позитивную
роль в культурно�образователь�
ной деятельности и социальной
консолидации.

Особый интерес представля�
ют материалы Х.М.Турьинской
«Бамум: из истории восприятия
нового религиозного опыта» и
Н.А.Добронравина «Письменная
магия в религиозной и политичес�
кой практике африканских му�
сульман», где анализу подверга�
ются визуальные и вербальные
символы трансформирующегося
в условиях африканских реалий
ислама.

Религиозный опыт сам по себе
индивидуален и, как уже отмеча�
лось, противоречив; однако в про�
цессе знакомства с книгой у чита�
теля формируется вполне целост�
ная картина африканского мира,
мифическая и реальная, с ее
культами и праздниками (см.:
А.Н. Мосейко «Некоторые аспек�
ты религиозного опыта на Мада�
гаскаре», и др.), традиционными
правителями (см.: О.И.Кавыкин.
«Старые и новые религиозные
традиции в системе легитимиза�
ции института традиционных
правителей Замбии», и др.), евро�
пейской колонизацией (А.В.Вое�
водский. «Религиозные традиции
коса Южной Африки в условиях
европейской колонизации»), ха�
рактерной символикой (Т.А.Со�
колова. «Значение маски в обре�
тении религиозного опыта наро�
дами Западной Африки», и др.),
определяющей прошлое, настоя�
щее и будущее континента. 

В конце монографии пред�
ставлено несколько оригиналь�
ных черно�белых фотографий,
хотя целесообразнее, на наш
взгляд, было бы разместить их
непосредственно в тексте, к ним
относящемся, как визуальное до�
полнение.

Актуальность и злободнев�

ность исследования не вызывает
сомнения: книгу можно исполь�
зовать в процессе преподавания
истории и социальной антропо�
логии, сравнительного религио�
ведения, этнологии и ряда других
дисциплин. Однако издание ско�
рее все�таки напоминает сборник
научных статей, объединенных
общей тематикой, а не моногра�
фию (в переводе с греческого:
«единописание»). Выбор объекта
исследования авторами произво�
лен и заметно варьируется, не
позволяя обозначить единый хро�
нотоп (если рассматривать его
как закономерную связь прост�
ранственных и временных коор�
динат). Собранные в книге мате�
риалы не связаны ни единой ме�
тодологией, ни единой концепци�
ей, ни единым сюжетом, что,
впрочем, не умаляет ее ценности
как научного исследования.

Стилистика книги также дале�
ка от совершенства. Некоторые
авторы (в условиях спровоциро�
ванного извне и отчасти ажио�
тажного «интереса» к религиоз�
ной тематике) склонны преуве�
личивать роль культовых тради�
ций в процессе социализации,
практически сводя на нет другие
факторы, влияющие на процесс
формирования системы африкан�
ской государственности и обще�
ственно�политических структур.
Недоумение вызывают высказы�
вания типа: «Воплощение рели�
гиозного опыта в традициях и ин�
ститутах � необходимость челове�
ческого существования» [3], мно�
гократно повторяющиеся в Ин�
тернете [4]. Смысл данного штам�
па выглядит весьма спорным,
особенно безотносительно к кон�
кретной территории и эпохе.

Между тем, издание, в целом,
выглядит вполне квалифициро�
ванным и добротным, отличается
современными подходами к ис�
следуемой проблеме и, безуслов�
но, может (и будет!) способство�
вать пониманию социокультур�
ных и религиозных процессов в
регионах Тропической и Южной
Африки. 
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